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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

 
 
 

Строительство – одна из древнейших областей человеческой деятельности, истоки которой восходят к да-
лѐкой эпохе палеолита, начинающейся с возникновением человека (приблизительно 2 млн. лет назад). Развива-
ясь и совершенствуясь на протяжении многих тысячелетий, в современную эпоху инженерно-хозяйственная 
деятельность человечества (в том числе и строительство) достигла беспрецедентного в истории размаха, и стала 
по масштабам вполне сопоставима с естественными геологическими процессами (как на региональном, так и на 
глобальном уровне). Современное строительство является динамично развивающейся отраслью. Огромные 
масштабы капитального строительства в современном мире сопровождаются быстрым развитием и тех-
ническим совершенствованием строительной индустрии, промышленности строительных материалов, 
разработкой и внедрением новых технологий, обеспечивающих сокращение сроков возведения и повыше-
ние долговечности, снижение стоимости, улучшение качества строительства. Естественно, это влияет на 
используемую терминологию, которая постоянно расширяется и дополняется новыми понятиями.  

В строительной индустрии трудится огромное количество рабочих и инженерно-технических спе-
циалистов: по некоторым оценкам в современной России – около 7 млн. человек. Кроме того, весьма 
много наших соотечественников работают в сферах деятельности, так или иначе связанных со строи-
тельной индустрией – дизайнеры, риэлторы, оценщики недвижимости, руководители ТСЖ и специали-
сты жилищно-эксплуатационных организаций, преподаватели строительных вузов и техникумов, спе-
циалисты в области истории искусств, специализирующиеся в области архитектуры и т.п. Можно кон-
статировать, что в современной России обращаться к сфере строительства и сталкиваться с используемой 
в этой области терминологией приходится не только профессиональным строителям, но и множеству 
наших соотечественников, профессия и базовое образование которых были и остаются весьма далеки от 
собственно строительных специальностей, а знание хотя бы в минимальном объеме терминологии, ис-
пользуемой в строительстве и связанных с ним сферах оказывается необходимым для успешной профес-
сиональной деятельности. 

Все это обусловливает потребность в комплексном справочном издании, обобщающем и систематизи-
рующем многовековой опыт развития строительной сферы с позиций последних достижений науки и техники, в 
контексте современных социально-экономических реалий и т.п. Однако на сегодняшний день единственным 
(первым и последним) отечественным «кратким универсальным справочным пособием по всем разделам строи-
тельства и архитектуры, а также по близко соприкасающимся с ними вопросам, предназначенным для широкого 
круга инженерно-технических, научных и хозяйственных работников – строителей и архитекторов, а также сту-
дентов строительных и архитектурных специальностей» до сих пор остается трехтомная «Энциклопедия совре-
менной техники. Строительство» (М., 1964-1965), включающая около 8 тыс. терминов. Позднее по решению 
Постоянной Комиссии СЭВ по строительству были изданы подготовленные совместно специалистами различ-
ных научно-исследовательских организаций СССР (ведущий исполнитель – ВНИИИС Госстроя СССР) при уча-
стии организаций других стран-членов СЭВ и СФРЮ «Двенадцатиязычный строительный словарь» (М., 1980) и 
созданный на его основе «Терминологический словарь по строительству на 12 языках» (М., 1986), включавший 
около 5 тыс. терминов. Данные справочные издания широко применялись в практической работе специалистов 
строительной отрасли социалистических стран, однако они были ориентированы прежде всего на «создание, 
упорядочение, обеспечение языкового и смыслового согласования, унификацию строительной терминологии в 
странах социалистического содружества (странах-членах СЭВ и СФРЮ)», «содействие сотрудничеству и вза-
имной информации специалистов в области строительства и архитектуры», «улучшение взаимопонимания учѐ-
ных и специалистов стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи, работающих в строительстве и архи-
тектуре», а не на создание или обновление комплексного (универсального) справочного издания по строитель-
ной отрасли. 

Данная справочная литература к настоящему времени не только стала библиографической редкостью, но и 
серьезно устарела, не отражая многое из современных реалий: за последние 15-20 лет (с 90-х гг. ХХ в.) строи-
тельная отрасль кардинально перестроилась: изменились экономические условия, требования к готовой продук-
ции (как государственно-правовые, закрепленные в СНиПах и ГОСТах, так и исходящие непосредственно от 
заказчика и потребителя) технологии, материалы и т.п. В этой связи стоит напомнить, что официальный норма-
тив устаревания для учебной литературы по естественно-научным и техническим дисциплинам, используемый 
при проверке обеспеченности учебного процесса литературой в рамках аккредитации вузов составляет 10 лет – 
срок, за который в указанных науках успевают произойти изменения настолько существенные, что их учѐт пред-
ставляется руководителям Министерства образования и науки необходимым условием обеспечения качествен-
ной подготовки квалифицированных специалистов. Представляется вполне логичным исходить из того же срока 
при оценке соответствия имеющейся справочной литературы современному уровню развития науки и техники. 

Разумеется, в последние годы вышло немало книг и статей, отражающих современный уровень развития 
науки и техники, но они посвящены узким вопросам или, максимум, отдельным отраслям, аспектам строитель-
ства в то время, как студентам и специалистам-практикам в их деятельности требуется комплексный универ-
сальный словарь, а не просто учебник или отраслевой справочник (точнее, большая стопка учебников и спра-
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вочников и много времени, чтобы сначала определить соответствующие издания, выявить «нужные» разделы, а 
потом найти в них искомые термины).  

В связи с этим в настоящее время задача создания универсального строительного Словаря остается весьма 
актуальной и предпринимаются достаточно активные попытки ее решения. На сегодняшний день наиболее 
удачной из таких попыток на территории СНГ является подготовленный коллективом разработчиков Минского 
РУП «Стройтехнорм» совместно с редакцией журнала «Техническое нормирование, стандартизация и сертифи-
кация в строительстве» «Большой строительный терминологический словарь-справочник» (Минск, 2008), вклю-
чающий около 13 тыс. терминов (или, как указанно в аннотации, «все основные официальные термины и их оп-
ределения в области строительства, архитектуры, градостроительства и строительной техники, содержащиеся в 
более чем 550 официальных документах: нормативных правовых актах – Кодексы, Законы Республики Бела-
русь, постановления Правительства, республиканских органов государственного управления и др., – и техниче-
ских нормативных правовых актах – ТКП, СТБ, действующих СНБ, ГОСТ и др.»). Данное издание позициони-
руется как «новый тип терминологического словаря-справочника», новизна которого в том, что «каждое опреде-
ление официального термина сопровождается ссылкой на источник его заимствования и дает возможность про-
верить актуальность указанного источника, а также обратиться к нему при необходимости нахождения других 
схожих (специфических) терминов, не включенных в Словарь».  

Данный словарь-справочник на сегодняшний день является наиболее полным из изданной на русском язы-
ке справочной литературы в области строительства, однако он содержит массу недочетов, неточностей, опечаток 
(в том числе и в написании самих определяемых терминов), повторов и разночтений в определениях. Стремле-
ние его авторов привести официальные формулировки (словарь содержит в основном дословно воспроизведен-
ные определения терминов из ГОСтов, СНиПов и т.п.) привело к тому, что определения терминов нередко весь-
ма неполны, а в ряде случаев, изъятые из контекста исходного нормативного документа, звучат просто абсурдно: 
например «Проем – проем в стене здания или другой ограждающей конструкции, в который устанавливаются 
ворота» (С. 411). Кроме того, в указанном издании отсутствуют термины, относящиеся ко многим аспектам строи-
тельства и смежных с ним областей ( в частности, сфере ландшафтного дизайна, дизайна интерьера, а также сфере 
использования готовой строительной продукции – оценки недвижимости, риэлторской деятельности и т.п., прак-
тически не представлены термины, относящиеся к истории архитектуры, экономике строительства и т.д.) 

В России в области издания комплексной справочной литературы в области строительства дело обстоит 
еще более неблагополучно – универсальных комплексных справочников просто нет. Многочисленные элек-
тронные издания с названиями типа «Энциклопедия строительства» и т.п., предлагаемые в сети Интернет или на 
оптических дисках в действительности представляют собой лишь механически объединенные подборки статей с 
интернет- сайтов или (и) нормативно-технических документов (СНиПов, ГОСтов, СанПиНов и т.п.) и не отли-
чаются ни полнотой, ни единообразием, ни систематичностью изложения. Очевидно, что ни одно из подобных 
изданий не является в строгом смысле слова ни энциклопедией, ни словарем – то есть «справочной книгой, со-
держащей собрание слов (терминов), расположенных по определенному принципу, и дающей сведения об их 
значениях и (или) информацию о понятиях, предметах, ими обозначаемых». 

Наиболее фундаментальным современным отечественным справочным изданием в области строительства 
является Российская архитектурно-строительная энциклопедия, содержащая систематизированную информа-
цию по различным его областям (включает 13 опубликованных и еще несколько готовящихся к изданию томов). 
Общий объем изданной части РАСЭ – около 5 тыс. страниц, содержащих около 21 тыс. статей – терминов по 
строительству и архитектуре, включающих 6500 иллюстраций. (http://www.gosstroy.ru/rabe/). Каждый том РАСЭ 
– тематическая подборка статей ведущих специалистов, написанных на высоком уровне, хорошо иллюстриро-
ванных (например, том 6 «Перспективные направления развития жилищно-коммунального хозяйства России», 
том 8 «Деревянное зодчество России», том 9 «Каменное зодчество России», том 11 «Строительная экология», 
том 13 «Строительство высотных зданий и сооружений» и т.п.). Однако несмотря на всю фундаментальность, 
формат издания (тематический, а не алфавитный принцип комплектования материала, очень большой объем и 
высокая стоимость) делает РАСЭ совершенно не пригодным для удовлетворения потребности простого средне-
го специалиста или тем более студента в доступном и удобном в использовании комплексном справочнике. 

О наличии неудовлетворенной потребности в комплексных справочных изданиях словарного типа в об-
ласти строительства являются попытки авторов учебников, преподавателей, проектных и строительных органи-
заций, строительных интернет-порталов, даже торговых фирм и т.д. создавать и публиковать свои строительные 
мини-словари объемом от нескольких десятков до 7-8 сотен терминов для учебных или практических целей. 

Наиболее серьезными и заметными современными отечественными справочными изданиями словарного 
типа в области строительства являются «Архитектурно-строительная энциклопедия: Справочник-словарь» (Го-
лышев А.Б., Колчунов Вл.И., Вл.И., М., 2006), включающий свыше 5000 «используемых в архитектуре и строи-
тельстве» терминов и их определений «отвечающих современному уровню эволюции содержания данных тер-
минов» и «Дом: Строительная терминология. Справочник строителя» (М., 2006), фактически представляющий 
собой российский аналог «Большого строительного терминологического словаря-справочника» (Минск, 2008), 
только крайне скромного объема (около 2 тыс. терминов) и со всеми недостатками указанного минского изда-
ния. Довольно широко известен и доступен «Толковый строительно-архитектурный словарь» (составитель А.А. 
Бакулин, Смоленск, 2007, 2008), включающий (во втором дополненном издании) около 900 терминов. Стоит 
упомянуть также электронные ресурсы, доступные в сети Интернет: словарь информационно-строительного 
портала «Стройка» (http://dictionary.stroit.ru/v-all/index.html), словарь портала «Место строить» (http://place.to-
build.ru/content/view/5/26/), строительный словарь портала EuroAngar (http://www.euroangar.ru/vocabulary_1-4), 
строительный словарь «Ремонт, дизайн интерьера, строительство на RMNT.RU» (http://www.rmnt.ru/ 
glossary/construction/) и т.д.  

http://www.gosstroy.ru/rabe/
http://dictionary.stroit.ru/v-all/index.html
http://place.to-build.ru/content/view/5/26/
http://place.to-build.ru/content/view/5/26/
http://www.euroangar.ru/vocabulary_1-4
http://www.rmnt.ru/%20glossary/construction/
http://www.rmnt.ru/%20glossary/construction/
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Общим для перечисленных печатных изданий и электронных ресурсов является весьма малый объем 
словника, не позволяющий их авторам дать определения даже основных, наиболее употребительных в сфере 
строительства терминов. Кроме того, большая часть из них является не комплексными, а тематическими (по 
определенной области строительства, например, бетону и железобетону и конструкциям из них). Даже когда 
тематичность издания не обозначена в названии напрямую, из содержания очевидно, что отбор раскрываемых 
терминов произведен составителями применительно именно к «своей», наиболее близкой им области деятель-
ности). Таким образом, данный энциклопедический Словарь – первый в современной России комплексный, 
универсальный многоаспектный справочник-глоссарий, отражающий современное состояние строительной от-
расли и смежных с ней сфер деятельности. 

Важнейшими принципами авторской концепции данного издания являются комплексность и предметная 
целостность, продиктованные современной тенденцией отхода от узкой специализации и широкопрофильного 
использования специалистов-строителей и специалистов иных (причем не всегда технических специальностей) в 
самых различных областях, смежных со строительством (в том числе и в архитектуре, дизайне). Кроме того, за 
последнее десятилетие в России заметно вырос интерес к различным аспектам строительной сферы и специфике 
работы в данной области среди широких кругов потребителей строительных и связанных с ними услуг.  

Другим важным принципом является актуальность, в связи с чем Словарь ставит перед собой задачу не 
только как можно более полной и подробной  фиксации тезауруса строительной отрасли материального произ-
водства и (по мере необходимости) смежных с ней сфер деятельности, отраслей науки, техники, искусства, эко-
номики, права и т.п., но и рассмотрения их в качестве целостного феномена с учетом основных тенденций их 
исторической динамики и социокультурной детерминации; из этого вытекает необходимость ориентироваться 
не только на систематизацию, уточнение и воспроизведение традиционного для справочной литературы по 
строительству словника, но и на те тенденции его развития, которые прослеживаются в современных условиях.  

В связи с этим набор приводимых в Словаре терминов (словник) раскрывает самый широкий круг вопросов: 
от истории архитектуры народов нашей страны и мира до основных стилей и направлений современной 

мировой архитектуры; 
от промышленного и гражданского строительства до дорожного и фортификационного; 
от технологии строительных процессов и экономики строительства до обеспечения безопасности труда и 

охраны окружающей среды; 
от инженерных изысканий под возведение объектов до их сноса (включая эксплуатацию, управление, ох-

рану, ремонт и реконструкцию указанных объектов); 
от проектирования зданий (сооружений) до отделки, дизайнерского оформления, оценки и юридической 

фиксации приобретения или реализации вновь созданных объектов недвижимости. 
Словарь предлагает читателю комплексное аналитическое рассмотрение строительной отрасли и связан-

ных с ней сфер деятельности и включает в себя более 32 тыс. размещенных в алфавитном порядке определений 
широко используемых официальных и неофициальных терминов и понятий, знание которых необходимо для 
успешной деятельности в указанной сфере, а также включает необходимый минимум сведений из иных, тесно 
связанных с ней сфер деятельности и научных дисциплин. 

Круг терминов, раскрываемых в Словаре, включает в себя определения по таким крупным тематическим 
разделам строительства как: инженерно-теоретические основы строительства; строительные материалы и изде-
лия; архитектура; градостроительство и районная планировка; типология зданий; инженерные сооружения; 
строительные конструкции и конструкционные материалы; инженерное оборудование городов, зданий и соору-
жений; производство строительных и монтажных работ; строительное производство и технология, организация 
строительства; строительные машины и инструмент; архитектурно-строительное проектирование; функции по-
мещений, сооружений и комплексов, строительные и отделочные материалы, интерьеры, экономика строитель-
ства, основания и фундаменты, механика грунтов, инженерно-геологические исследования, инженерные изы-
скания, геодезические работы и т.д.  

Кроме того, в словарь вошел также ряд наиболее часто используемых в современном строительстве тер-
минов из смежных областей науки и практики, непосредственно связанных со строительством: экономики, пра-
ва, делопроизводства, техники, искусства (архитектуры, дизайна и т.п.), геральдики и эмблематики, лаборатор-
ной практики, математики, физики, химии, инженерной геологии и геодезии, гидрогеологии, геоморфологии 
(ландшафтоведении), петрографии, минералогии, метеорологии, материаловедении, метрологии, стандартизации 
и сертификации, машиностроении, климатологии, экологии, безопасности жизнедеятельности и т.п., а также тер-
мины, часто встречающиеся в описаниях объектов коммерческой недвижимости, статьях, аналитических материа-
лах, обзорах рынка и часто использующиеся на практике участниками рынка коммерческой недвижимости.  

Исходным материалом для отбора терминов и разработки определений при составлении энциклопедиче-
ского словаря послужили научно-техническая, справочная (в том числе различные справочники, энциклопедии, 
руководства и словари) и учебная литература, действующие в настоящее время в Российской Федерации норма-
тивные документы (международные и национальные стандарты, строительные и санитарные правила и нормы 
(СНиПы, СанПИНы), технические нормы, Федеральные законы (в том числе Жилищный кодекс), а также про-
ектные материалы, информационные издания, многочисленные актуальные материалы интернет-сайтов строи-
тельных фирм, рекламы и периодической печати, данные которых пока не вошли в академические справоч-
ники, консультации со специалистами-практиками. 

В указанных источниках нередко встречались расхождения в определении ряда терминов, объясняющиеся 
тем, что толкования даже ключевых понятий остаются в некоторой степени индивидуальными, субъективными, 
зависящими от целей автора, информации, которой он обладает, взглядов, которых он придерживается и т.п. 
Автор-составитель в этих случаях после критического анализа принял и привел значения и толкования, пред-



6 

ставлявшиеся наиболее точными, достоверными и удобными для восприятия, лучше всего раскрывающими 
смысл определяемого термина и соответствующими современному уровню научно-технического развития. 

Словарь рассчитан на самый широкий круг специалистов-строителей (производственников, работников 
лабораторий и др., инженеров-строителей всех специальностей, инженеров-геологов, инженерно-технических 
работников проектных и строительно-монтажных организаций, научных работников отраслевых НИИ, 
но прежде всего на преподавателей ВУЗов, аспирантов и студентов, обучающихся по строительным специ-
альностям) и других специалистов, так или иначе соприкасающихся в своей научной, практической или творче-
ской деятельности с проблемами проектирования, возведения, эксплуатации, отделки и дизайнерского оформле-
ния, ремонта, оценки, реализации объектов недвижимости (в частности, дизайнеров интерьера и ландшафта, 
риэлторов, руководителей ТСЖ, специалистов сферы ЖКХ, эксплуатационных организаций, сотрудников ре-
дакций технических издательств, журналов и газет, творческих и научных работников, чья деятельность связана 
с историей и современным состоянием строительства и архитектуры и т.д.), а также на желающих расширить 
свой кругозор в данной области (прежде всего на потенциальных потребителей строительных и связанных с 
ними услуг). 

Цель издания словаря – предоставить широкому кругу специалистов, работающих в строительстве и 
смежных с ним сферах деятельности, а также студентов, обучающихся по соответствующим специальностям 
доступную и удобную в пользовании настольную книгу, которая служила бы источником повседневных справок 
по возникающим вопросам, на современном уровне разъясняла основные, наиболее употребительные понятия и 
термины строительной индустрии и смежных с ней областей науки и практики.  

Данная работа была выполнена с привлечением к обсуждению словника Словаря (набора раскрываемых 
терминов) и собственно содержания словарных статей ряда ведущих учѐных и преподавателей вузов Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов, научных сотрудников и специалистов проектных и строительно-
монтажных организаций, работников промышленности строительных материалов, специалистов-практиков раз-
личных профессий, деятельность которых так или иначе связана со строительной отраслью. 

Энциклопедический Словарь является универсальным справочником по всем разделам строитель-
ства, архитектуры и т.д., отражающим российский и отчасти мировой опыт в данной области, а также по со-
прикасающимся с ними вопросам, приводимый в нем материал позволяет получить относительно полный 
объем сведений, относящихся к строительной отрасли, однако очевидно, что даже собственно строительство 
необычайно объемная и многоаспектная комплексная область научно-практической деятельности, не говоря уж 
о том, что многие из используемых в данной области терминов относятся к «смежным» отраслям знания и дея-
тельности. По этим причинам Словарь не претендует на абсолютную полноту как в смысле количества 
терминов, так и по их объяснению и в этом отношении не является исчерпывающим справочником. Он охва-
тывает не все термины, используемые в сфере строительства, встречающиеся в литературе и практике, некото-
рые узкоспециальные понятия либо не вошли в словарь, либо включены в статьи более общего характера.  

Автор-составитель данного издания приносит свои извинения за возможные упущения и отдельные не-
точности, которые могли быть допущены при работе с разнородным, разрозненным и огромным по своему объ-
ему понятийным массивом. Вследствие весьма большого разнообразия терминов, применяемых в строительстве 
и смежных с ним сферах деятельности, отдельные термины, которые были бы желательны в настоящем Слова-
ре, могут в нем отсутствовать. Возможны также недостатки в определении отдельных понятий, не все специали-
сты, наверное, согласятся и с трактовкой некоторых терминов.  

В этой связи издательство и автор-составитель будут признательны читателям за отзывы, пожелания и 
предложения по совершенствованию Словаря. Особенно ценны будут конкретные предложения, уточнения или 
варианты определений терминов (с указанием источников информации), которые могут быть учтены при после-
дующих изданиях. Отзывы, предложения и пожелания просьба направлять по электронной почте на адрес: 
slovar-stroitelniy@yandex.ru. 
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ИНФОРМАЦИЯ ПО РАБОТЕ СО СЛОВАРЕМ 
 
 

 
 
 

Главная цель любого справочного издания – обеспечить читателю максимально удобный, простой и быст-
рый поиск необходимой информации. В процессе работы над текстом словаря большое внимание было обраще-
но на то, чтобы представить материал в наиболее ясной, простой и единообразной форме, сделать его доступ-
ным для широкого пользования и максимально информативным. 

Весь материал в Словаре расположен в алфавитном порядке. При этом, поскольку в соответствие с норма-
ми современной орфографии буква Ё не является обязательной, но употребляется в специальных текстах (слова-
рях, учебниках и др.) и в отдельных случаях в иных текстах для предупреждения неверного чтения (например, 
всЕ и всЁ) в словаре при определении алфавитного порядка слов не делается различия между Е и Ё (например, 
лЕсотранспортѐр, лЁсс, лЕстница), в том числе и в случаях когда они являются заглавными буквами терминов, а 
термины начинающиеся на Е и Ё даются совместно (Ель, Ёмкость, ЕМС). 

При определении алфавитного порядка расположения терминов, состоящих из частей, разделенных дефи-
сом, дефис во внимание не принимается и разделенные им части термина рассматриваются как написанные раз-
дельно («решѐтка вентиляционная, решѐтка-дробилка, решетка оконная» или «газ, газ-заменитель, газ-контроль, 
газ магистральный»). В случае, если отделенная дефисом первая часть термина не представляет собой самостоя-
тельного слова, разделенные дефисом части термина рассматриваются как написанные слитно (ксилометр, К-
стекло, куб).  

В составных терминах при определении алфавитного порядка используется принцип построения по опре-
деляющему понятию, в соответствии с которым на первом месте в каждом определении стоит наиболее общее 
определяемое понятие (обычно выраженное именем существительным), затем понятие, отражающее наиболее 
важный (родовой) признак, затем менее общее (видовое) понятие, с тем чтобы наиболее узкое, специфическое 
(единичное) понятие было последним (например, кран грузоподъемный башенный, арматура трубопроводная 
запорная и т.п.) 

В связи с этим термины нередко записываются с иным, чем в обычном словоупотреблении порядком слов 
(например, термин «производственные сточные воды» приводится в словаре как «воды сточные производствен-
ные»; «бутовая кладка» – как «кладка бутовая», автомобильная дорога как «дорога автомобильная»). 

Последовательное приведение (группировка) терминов с единым определяющим понятием, отличающие-
ся только дополнительными характерными особенностями систематизирует словарь, позволяет избежать повто-
рений значительно облегчает поиск информации и упрощает работу со словарѐм. 

Названия статей в словаре даются преимущественно в единственном числе (например, «бетон», а не «бе-
тонЫ»), за исключением случаев, когда употребление определяющего термина во множественном числе несѐт 
определенную смысловую нагрузку (например, в терминах «работЫ арматурные», «работЫ дорожные», «рабо-
тЫ геодезические» и т.п. речь идет именно о совокупности работ), и приведение терминов в единственном числе 
(«работА арматурная», «работА геодезическая») некорректно, либо когда имеет место устойчивое употребление 
(водЫ сточные производственные, водЫ подземные). В некоторых случаях термины в соответствии с их сло-
жившимся употреблением приводятся в одних случаях в единственном (ресурС технический, ресурС межре-
монтный и др.), в другом – во множественном числе (ресурСЫ водные, ресурСЫ природные, ресурСЫ террито-
риальные). 

Названия формул, законов, принципов, подходов, методов, процессов и т.п. в словаре приводятся не на 
первую букву фамилии автора (Дарси закон) или собственно названия (актуализма принцип, геологические про-
цессы, механические свойства и т.п.), а также по определяющему существительному (закон Дарси, процесс гео-
логический, свойства механические).  

При транскрипции иностранных наименований (названия строительных материалов, фамилии и т.п.) ис-
пользован фонетический принцип, т.е. передача, наиболее близкая к произношению на языке оригинала. 

В словаре применяются общепринятые сокращения, кроме того, как принято в справочных изданиях, сло-
ва, составляющие определяемый термин (название статьи) в тексте соответствующей статьи сокращаются до 
начальной буквы (букв) (например, в статье «строительство» – до «С.», в статье «среда геологическая» – до 
«С.г.» и т.д.).  

Наименования величин, единиц величин и их обозначения, употребляемые в Словаре приводятся в Меж-
дународной системе единиц (СИ), однако в отдельных случаях даются и другие встречающиеся в литературе 
или широко распространенные в практике обозначения. 

В Словаре применяется система ссылок. Отсылки к другим статьям даются в случаях, когда существуют 
термины-синонимы (в словаре приводятся несколько вариантов термина, однако разъяснение его значения дает-
ся в одной статье, в других же статьях дается лишь отсылка к первой), при приведении устоявшихся, часто ис-
пользуемых аббревиатурных сокращений (поскольку содержание обозначаемых ими понятий приводится в ста-
тье с полным названием: УГВ – см. уровень грунтовых вод, ДВП – см. плита древесно-волокнистая) и когда для 
уяснения смысла раскрываемого термина читателю желательно ознакомиться также с содержанием другой ста-
тьи, тесно связанной по смыслу с данной и дополняющей ее содержание (например «анизотропия – неодинако-
вость свойств материала по различным направлениям внутри рассматриваемого тела; см. также изотропия»). 
При этом название статьи, на которую даѐтся ссылка, набирается курсивом.  
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А СЕККО – см. альсекко. 
АБАЖУР – 1) колпак или щиток при светильнике (лампа, свеча), локали-
зующий поток света; 2) окно с подоконником и перемычкой, сильно на-
клоненными внутрь помещения (главным образом в подвалах); 3) прикре-
пленный снаружи к стене тюремного здания и открытый сверху кожух 
(обычно дощатый) вокруг окна тюремной камеры, позволяющий видеть из 
нее лишь полоску неба. 
АБАПОЛОК – см. горбыль. 
АБАК (абака) – плоская квадратная плита, составляющая верхнюю часть 
капители колонны (полуколонны, пилястры), отделяющая колонну от 
антаблемента и непосредственно воспринимающая нагрузку от балочного 
перекрытия. В классических ордерах А. имеет обычно квадратные очерта-
ния с прямыми (в дорическом и ионическом ордерах) или вогнутыми (в 
коринфском ордере) краями. 
АБАЦИССА – промежуточный элемент при переходе от ордерной капи-
тели к абаке.  
АБАШИ (абаш) – применяемое при производстве строительных мате-
риалов и изделий лиственное дерево. А. произрастает в западной части 
экваториальной Африки. Древесина легкая, пластичная, прочная, длитель-
ное время сохраняет первоначальный внешний вид; цвет кремово-белый 
переходящий к бледно-желтому, теплопроводность и теплоемкость низ-
кие, водостойкость высокая, отсутствуют сучки и выделения смолы. А. 
широко применяется для изготовления контактирующих с кожей человека 
деталей интерьера саун.  
АББРЕВИАТУРА – слово, образованное сокращением словосочетания и 
читаемое по алфавитному названию начальных букв (СМР – строительно-
монтажные работы) или по начальным звукам (ООН, вуз) слов, входящих 
в него. Один из видов А. – сложносокращѐнные слова – слова, образован-
ные сложением начальных элементов составных наименований (эсминец – 
эскадренный миноносец, стройгенплан – строительный генеральный 
план).  
АБЕРРАЦИЯ СФЕРИЧЕСКАЯ – оптического искажение в виде круга 
рассеяния, получающегося вследствие того, что лучи, входящие в оптиче-
скую систему под одинаковым углом к ее оси, собираются в точки на 
разном удалении от заданного фокуса.  
АБЕРРАЦИЯ ХРОМАТИЧЕСКАЯ – искажение изображения оптиче-
ской системы, при котором появляется цветная окраска контуров изобра-
жения, ухудшающая его качество.  
АБЗ – аббревиатура от «асфальтобетонный завод», см. завод асфальто-
бетонный. 
АБЗЕТЦЕР – многоковшовый экскаватор для выемки, перемещения и 
размещения пустых пород на отвалах карьеров. A. применяют преимуще-
ственно в районах с мягким климатом при разработке некрепких вскрыш-
ных пород и больших сосредоточенных объѐмах вскрышных работ.  
АБИССАЛЬ (зона абиссальная) – зона морского дна, соответствующая 
ложу океана (глубиной свыше 3000 м), с относительно слабой подвижно-
стью воды, постоянной температурой (ниже 2°C), почти полным отсутст-
вием света.  
АБЛАКТИРОВКА – прививка (сращивание) веток без отделения их от 
стволов для получения непрерывности зеленой изгороди, устройство 
зеленых тоннелей, лабиринтов.  
АБЛУНЬ – см. переводина. 
АБЛЯЦИЯ – 1) унос веществ с поверхности твердого тела потоком горя-
чего газа (путѐм эрозии, оплавления, сублимации); 2) уменьшение массы 
снежного покрова в результате таяния и испарения, зависящее главным 
образом от климатических факторов; 3) уменьшение массы ледника за 
счѐт таяния, испарения, сдувания снега ветром и механического откалыва-
ния. Различают А., внутреннюю, подледниковую и механическую.  
АБОНЕНТ – потребитель, пользователь распространенного вида массо-
вых услуг. Например, А. телефонной сети – лицо, пользующееся услугами 
телефонной связи. 
АБРАЗИВ (абразивы) – твердые кристаллические зернистые или порош-
кообразные материалы, обладающие высокой твердостью (алмаз, корунд, 
наждак, карбид кремния и др.). А. используются для механической обра-
ботки (шлифования, полировки) поверхностей различных материалов. А. 
имеют разную твердость, форму, размеры зерен и абразивную способ-
ность.  
АБРАЗИВНОСТЬ – свойство твердых частиц (абразивных зерен) разру-
шать поверхность других материалов (металлы, керамика) при механиче-
ской обработке.  
АБРАЗИВОСТОЙКОСТЬ (абразивоустойчивость) – сопротивляе-
мость материалов механической обработке абразивами.  
АБРАЗИЯ – геологический процесс, заключающийся в механическом 
разрушении берегов и прибрежных участков дна морей, озѐр, рек и водо-

хранилищ волнами (прибоем) и течениями. Разрушение горных пород 
берега слагается из следующих факторов: удар волны (сила которого 
достигает при штормах 30-40 т/м

2
); абразивное действие обломочного 

материала, приносимого волной; растворение пород; сжатие воздуха в 
порах и полостях породы во время удара волн, приводящее к растрескива-
нию пород под воздействием высокого давления; термоабразия, прояв-
ляющаяся в протаивании мѐрзлых пород и ледяных берегов. 
АБРАЩАТЫЙ – устаревший российский синоним слова «изразцовый».  
АБРИС – 1) безмасштабный ориентированный по местным предметам 
схематический чертѐж плана участка местности на котором нанесены 
элементы ситуации и рельефа местности с указанием расстояний от базис-
ной линии до характерных точек контура; 2) в геодезии – схематический 
план, сделанный от руки, с обозначением данных полевых измерений, 
необходимых для построения точного плана или профиля; 3) линейное 
очертание предмета, контур дерева или кустарника; 4) план территории, 
сделанный от руки, с указанием на нем посадочных мест растений, распо-
ложения сооружений, дорог и т.п.  
АБСИДА – см. апсида. 
АБСОРБЕНТ – поглощающее вещество, способное к абсорбции; см. 
абсорбция. 
АБСОРБЕНТ И АДСОРБЕНТ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВА-
НИЯ – жидкие и твердые вещества, используемые в аппаратах для термо-
динамической обработки приточного воздуха и для очистки от вредных 
газообразных смесей вытяжного воздуха.  
АБСОРБЕР – аппарат, в котором для очистки воздуха используют жид-
кий поглощающий вредные пары и газы раствор (абсорбент).  
АБСОРБЦИЯ (поглощение объемное) – объемное поглощение вещест-
ва из раствора или газовой смеси, независимо от его молекулярной приро-
ды, всем объемом поглотителей (абсорбентов) – твердыми телами или 
жидкостями (в частности, с образованием растворов).  
АБС-ПЛАСТИК – ударопрочная пластмасса на основе сополимера акри-
лонитрила с бутадиеном и стиролом. Применяется в производстве корпу-
сов радио- и телеаппаратуры, деталей автомобилей, холодильников, мебе-
ли.  
АБУТ – стык, граница, соединение либо завершение формы в строитель-
ных конструкциях.  
АБСЦИССА – одна из декартовых координат точки, обычно первая, 
обозначаемая буквой x.  
АБШНИТ (ретраншемент) – в фортификационной архитектуре вспомо-
гательная внутренняя крепостная постройка в виде вала со рвом впереди, 
запасная оборонительная позиция внутри основного укрепления или 
позади него, отделенная рвами от других частей крепости. А. давал воз-
можность продолжать оборону после того, как противник занял главный 
вал крепости, и вести обстрел внутренности последнего. Термин «А.» 
появился в России в XVIII в. и существовал недолго; был заменен терми-
ном ретраншамент.  
АВАН... – часть сложных слов, соответствующая по значению словам 
«передовой», «передний» (например, авангард, аванзал).  
АВАНБЕК (аванбэк) – 1) вспомогательная направляющая конструкция в 
виде консоли, присоединяемая к передней части надвигаемого пролѐтного 
строения при возведении моста; 2) передняя часть т.н. «быка» в мостовых 
опорах, ограниченная двумя плоскостями либо закругленной поверхно-
стью; 3) архитектуре средневековых крепостей – выступающая часть 
стены, бастион.  
АВАНДУК (авандуки) – сваи, вбиваемые в ряд у берега реки или водо-
ема.  
АВАНЗАЛ – помещение (передний зал, большая приемная комната), 
расположенное перед главным залом в крупном общественном здании; во 
дворце А. располагается перед тронным залом.  
АВАНКАМЕРА – участок акватории на подходе к судоходным шлюзам 
для отстоя судов перед шлюзованием.  
АВАНЛОЖА – внутренняя закрытая часть ложи (небольшая передняя) в 
зданиях театров.  
АВАНПОРТ – 1) внешняя часть порта, защищенная от волн естествен-
ными укрытиями или оградительными сооружениями и приспособленная 
для якорной стоянки, погрузки и разгрузки судов; 2) один из двух портов, 
расположенный в устье судоходной реки, ниже второго (основного) порта; 
3) водное пространство перед судопропускными сооружениями водохра-
нилища.  
АВАНС – денежная сумма или другая имущественная ценность, выдавае-
мая в счѐт предстоящих платежей (за выполнение работы, передачу иму-
щества, в счѐт причитающейся зарплаты, на расходы по командировке и 
др.).  
АВАНСЦЕНА – см. просцениум. 
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АВАНТЮРИН – плотный прозрачный зернистый кварц с равномерно 
рассеянными включениями слюды или гематита; поделочный камень. 
Цвет после полировки серебристо-белый, красновато-бурый, редко зелѐ-
ный. Характерен мерцающий блеск с переливами.  
АВАНФОС – в фортификационной архитектуре средневековых крепо-
стей ров контрэскарпа, или передний ров, наполненный водой, с подъем-
ным мостом, находящийся непосредственно перед гласисом параллельно 
ему.  
АВАРИЯ – неожиданный выход из строя в результате повреждения како-
го-либо механизма, машины, системы инженерного оборудования и т.п., 
разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на 
каком-либо, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. А. 
– опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определен-
ной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приво-
дящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 
также к нанесению ущерба окружающей природной среде. Крупная А., 
как правило, с человеческими жертвами, является катастрофой.  
АВАРИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ – авария, сопровождающаяся распро-
странением опасных биологических веществ в количествах, создающих 
опасность для жизни и здоровья людей, сельскохозяйственных животных 
и растений, приводящих к ущербу окружающей природной среды.  
АВАРИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ – авария на гидротехническом 
сооружении, связанная с распространением с большой скоростью воды и 
создающая угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.  
АВАРИЯ ЗАПРОЕКТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – промышленная 
авария, вызываемая не учитываемыми для проектных аварий исходными 
состояниями и сопровождающаяся дополнительными по сравнению с 
проектными авариями отказами систем безопасности и реализациями 
ошибочных решений персонала, приведшим к тяжелым последствиям. См. 
также авария проектная промышленная.  
АВАРИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – авария на промышленном объекте, в 
технической системе или на промышленной установке.  
АВАРИЯ ПРОЕКТНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – авария, для которой 
обеспечение заданного уровня безопасности гарантируется предусмотрен-
ными в проекте промышленного предприятия системами обеспечения 
безопасности. См. также авария запроектная промышленная.  
АВАРИЯ ПРОЕКТНАЯ СООРУЖЕНИЯ – аварийные условия, с 
учетом которых проектируется сооружения в соответствии с установлен-
ными проектными критериями и при которых неблагоприятные последст-
вия находятся в разрешенных пределах.  
АВАРИЯ РАДИАЦИОННАЯ – авария на радиационно опасном объек-
те, приводящая к выходу или выбросу радиоактивных веществ и (или) 
ионизирующих излучений за предусмотренные проектом для нормальной 
эксплуатации данного объекта границы в количествах, превышающих 
установленные пределы безопасности его эксплуатации.  
АВАРИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – внезапное неконтролируемое разруше-
ние объекта строительства либо его части, происходящее в процессе его 
(ее) строительства или эксплуатации. В менее строгом смысле А.с. – по-
вреждение (обрушение) здания, сооружения в целом, его части, отдельного 
конструктивного элемента либо достижение конструкциями деформаций, 
превышающих предельно допустимые в процессе строительства или 
эксплуатации и угрожающих безопасности граждан, а также повреждение 
(обрушение) в результате природно-климатических воздействий (земле-
трясение, ветровой напор, оползень и т.п.), интенсивность которых не 
превышала расчетных значений; повреждение машин, механизмов, при-
способлений и устройств, используемых при возведении зданий и соору-
жений.  
АВАРИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – поломка техники, которая не только при-
водит ее в неработоспособное состояние, но и требует проведения внепла-
нового ремонта.  
АВАРИЯ ТЕХНОГЕННАЯ – разрушение конструкции здания и (или) 
его части, и (или) его инженерных систем, и (или) технических устройств, 
применяемых в уникальном или высотном здании, неконтролируемые 
взрыв и (или) выброс опасных веществ, обращающихся в уникальном или 
высотном здании.  
АВАРИЯ ХИМИЧЕСКАЯ – авария на химически опасном объекте, 
сопровождающаяся проливом или выбросом опасных химических ве-
ществ, способная привести к гибели или химическому заражению людей, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных живот-
ных и растений, или к химическому заражению окружающей природной 
среды.  
АВАРИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – выброс в окружающую среду опреде-
ленными объектами вредных веществ в таких размерах, что возникает 
всеобщая опасность для окружающей среды, людей и материальных 
ценностей.  
АВЕНЮ – широкая улица, обычно обсаженная по обеим сторонам де-
ревьями; проспект. Название распространено во Франции, США, Велико-
британии и некоторых других странах.  
АВИАЛЬ (авиационный алюминий) – сплав Аl (основа) с добавками 
Mg, Si, Мn (или Сr), Сu (в сумме около 3%). А. обладает высокой пластич-
ностью и удовлетворительной коррозионной стойкостью. Из А. изготов-
ляют кованые и штампованные детали сложной формы.  
АВЛА – 1) см. аула; 2) крытый двор для овец и коров в ногайской усадьбе.  
АВМ – аббревиатура от «аналоговая вычислительная машина»; см. маши-
на вычислительная аналоговая. 
АВОК (стандарты АВОК) – стандарты НП «Инженеры по отоплению 
вентиляции, кондиционированию воздуха, теплоснабжению и строитель-

ной теплофизике» (НП «АВОК»). 
АВСТЕРИЯ – см. аустерия. 
АВТО... – часть сложных слов, означающая в зависимости от контекста 
«автоматический» (например, автосцепка), «самодвижущийся» (автодре-
зина), «автомобильный» (автобаза).  
АВТОБАЗА – производственное предприятие, предназначенное для 
содержания и технического обслуживания автотранспортных средств, а 
также для выполнения транспортных операций: перевозки материалов, 
изделий, конструкций, грунта, строительного мусора, оборудования, дета-
лей, узлов, агрегатов, строительной техники, людей и др.  
АВТОБЕТОНОВОЗ – специализированный автомобильный транспорт, 
предназначенный для транспортирования в смонтированной на нем емко-
сти бетонной смеси без ее возбуждения или перемешивания во время 
движения.  
АВТОБЕТОНОМЕШАЛКА – автомобиль с установленной на шасси 
бетономешалкой, предназначенный для приготовления бетона и его дос-
тавки к месту укладки, а также для перевозки готового бетона от бетонно-
го завода до потребителя.  
АВТОБЕТОНОНАСОС – бетононасос (машина для транспортирования 
бетонной смеси по трубопроводам (шлангам) к месту ее укладки), смонти-
рованный на автомобильном шасси, как правило, в комплекте с бетоново-
дом, используемый для подачи бетонной смеси по горизонтали, так и по 
вертикали на некоторую высоту над местом нахождения машины.  
АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ (автобетономешалка, автобетонораз-
возка)– специализированный автомобиль со смонтированным на нем 
смесительным оборудованием, позволяющим обеспечить тщательное 
перемешивание и поддержание гомогенного состояния бетонной смеси на 
период транспортирования. А. предназначен для приготовления из отдози-
рованных сухих компонентов бетонной смеси различной подвижности 
и/или их доставки с цементобетонного завода к месту укладки. В обиходе 
А. называют также: бетономешалка, миксер, бетоновоз, автобетономешал-
ка, автомиксер, автобетоновоз.  
АВТОБИТУМОВОЗ – транспортное средство, предназначенное для 
транспортирования жидких битумных материалов с температурой до 
200°С с малыми потерями тепла, а также для перевозки других неагрес-
сивных и взрывобезопасных вяжущих жидкостей. Изготавливаются как на 
автомобильных шасси (КАМАЗ, МАЗ и др.), так и на шасси полуприце-
пов. Полуприцеп-битумовоз, как правило, обладает большей вместимо-
стью. 
АВТОБЛОКИРОВКА – автоматическое изменение режима работы 
машины, прибора, системы (вплоть до полной остановки), вызванное 
внезапным нарушением нормальных условий их функционирования; 
совокупность технических средств, автоматически осуществляющих такое 
изменение режима. А. применяется для защиты персонала при возникно-
вении аварийных ситуаций, для предотвращения выпуска брака при раз-
ладке и поломке технологической машины, для обеспечения безопасности 
движения и т.п.  
АВТОВОКЗАЛ – см. вокзал автобусный.  
АВТОВЫШКА – разговорное название автогидроподъемника; см. авто-
гидроподъемник. 
АВТОГАРАЖ – см. гараж. 
АВТОГИДРОПОДЪЕМНИК (автовышка) – транспортное средство, 
предназначенное для подъема людей с целью проведения работ на высоте. 
Различают локтевые и телескопические А. В России А. обычно устанавли-
вают на шасси ЗИЛ, ГАЗ, КАМАЗ и др. 
АВТОГРЕЙДЕР – самоходная колесная машина. Основной рабочий 
орган – приводимый в действие от двигателя полноповоротный нож-отвал 
криволинейного профиля с механическим или гидравлическим управле-
нием. Может оснащаться сменным оборудованием бульдозера, погрузчи-
ка, снегоочистителя и других машин. А. применяются для профилирова-
ния земляных насыпей, перемещения и разравнивания грунтов и строи-
тельных материалов при сооружении, реконструкции и ремонте автомо-
бильных дорог, аэродромных покрытий, мелиоративных сооружений и т.д.  
АВТОГУДРОНАТОР (автораспределитель вяжущего) – транспортное 
средство, предназначенное для транспортировки и распределения горячих 
и холодных органических вяжущих материалов (при строительстве, ре-
монте и содержании автомобильных дорог), а также материалов для по-
верхностной обработки, пропитки, гидроизоляции фундаментов, водопро-
пускных труб и кровли зданий. А. обеспечивает сохранение рабочей тем-
пературы битума в цистерне при транспортировке его без подогрева; 
подогрев битума в цистерне до рабочей температуры; перекачивание 
битума, минуя цистерну; забор битума из битумохранилищ насосом. А. 
обычно монтируются на шасси грузовых автомобилей (КАМАЗ, МАЗ, 
ЗИЛ) или выполняются в виде прицепов и полуприцепов к автомобильно-
му тягачу.  
АВТОДОЗВОН В СИСТЕМЕ СИГНАЛИЗАЦИИ – функция автома-
тического набора телефонного номера до соединения с абонентом с целью 
передачи сообщения о тревоге на контролируемом объекте (взлом, пожар 
и т.п.).  
АВТОДОРОГА – см. дорога автомобильная. 
АВТОДРОМ – сооружение (полигон, включающий комплекс дорог и 
сооружений) для испытания прочности, выносливости и ходовых качеств 
автомобилей, , обучения мастерству вождения и автоспорта.  
АВТОЗИМНИК – сезонная дорога с полотном и дорожной одеждой из 
снега, льда и мерзлых грунтов. См. дорога автомобильная зимняя.  
АВТОКАД (AutoCAD) – система автоматизированного проектирования, 
позволяющая реализовать весь набор операций от концептуального проек-
тирования до черчения и представления разработанного проекта сооруже-
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ния в виде комплекта рабочих чертежей. Специальные инструменты по-
зволяют легко создавать любые разрезы и проекции и включать их затем в 
чертеж. А. обеспечивает легкое и интуитивное создание и редактирование 
твердых тел и поверхностей, усовершенствованные средства навигации 
позволяют взаимодействовать с моделями напрямую во время редактиро-
вания, мощные средстве визуализации (таких как анимация и реалистич-
ное тонирование) позволяют графически передавать ваше видение проекта 
и помогают обнаружить любые изъяны на ранних этапах проектирования 
(то есть до того, как они смогут вызвать серьезные проблемы). 
АВТОКАР – безрельсовая самоходная колѐсная грузовая тележка с при-
водом от двигателя внутреннего сгорания и низко расположенной грузо-
вой платформой, применяемая в качестве средства внутрицехового транс-
порта для перевозки грузов.  
АВТОКЛАВ – тепловой агрегат циклического действия для проведения 
различных процессов при нагреве под давлением выше атмосферного (как 
правило, до 500°С и 1500 кгс/см

3
), благодаря чему достигается ускорение 

реакции и увеличение выхода продукта. Представляет собой сосуд емко-
стью от нескольких десятков см

3
 до сотен м. А. бывают вращающимися, 

качающимися, горизонтальными, вертикальными, колонными. А. проход-
ной оборудован двумя открывающимися торцевыми крышками, имеет 
двухстороннюю загрузку и выгрузку. А. тупиковый оборудован одной 
торцевой крышкой, имеет одностороннюю загрузку и выгрузку. А. приме-
няются в химической, резиновой (для вулканизация технических изделий), 
пищевой промышленности; в гидрометаллургии; производстве строймате-
риалов (для термовлажностной обработки силикатного кирпича и сили-
катных изделий из ячеистого бетона.  
АВТОКОЛЕБАНИЯ – незатухающие колебания, которые могут сущест-
вовать в какой-либо системе при отсутствии переменного внешнего воз-
действия (за счѐт наличия в системе активного элемента, восполняющего 
неизбежные в реальной системе потери энергии), причѐм амплитуда и 
период колебаний определяются свойствами самой системы.  
АВТОКРАН – см. кран грузоподъемный автомобильный.  
АВТОКУБАТУРНИК ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ – устройст-
во, автоматически определяющее объем бревен.  
АВТОЛАБОРАТОРИЯ ПОЖАРНАЯ – пожарный автомобиль, обору-
дованный средствами для исследования пожаров.  
АВТОЛЕСОВОЗ – грузовой автомобиль, специально оборудованный для 
перевозки крупного леса, древесины и пиломатериалов.  
АВТОЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ – пожарный автомобиль со стацио-
нарной механизированной выдвижной и поворотной лестницей.  
АВТОМАГИСТРАЛЬ (автострада) – скоростная автомобильная дорога 
(обычно большой протяжѐнности и высокой пропускной способности), не 
обслуживающая придорожной территории, не имеющая пересечений в 
одном уровне с другими дорогами (автодорогами, железнодорожными и 
трамвайными путями, пешеходными дорожками) и оборудованная разде-
лительной полосой для разобщения встречных транспортных потоков. А. 
обычно связывают крупные административные, промышленные и куль-
турные центры страны и рассчитаны на массовое скоростное движение 
автомобилей.  
АВТОМАТ – 1) устройство (совокупность устройств), выполняющее по 
заданной программе без непосредственного участия человека все опера-
ции в процессах получения, преобразования, передачи и распределения 
(использования) энергии, материалов или информации. Программа А. 
задаѐтся в его конструкции (часы, торговый автомат) или извне – посред-
ством внешних носителей данных (ЭВМ, станок с программным управле-
нием), копировальными или моделирующими устройствами (АВМ, сле-
дящая система, интерполятор); 2) в кибернетике – математическая модель 
реально существующих или принципиально возможных систем, осущест-
вляющих преобразование дискретной информации.  
АВТОМАТ СВАРОЧНЫЙ – комплекс механизмов и приборов, с помо-
щью которых осуществляется механизация процесса выполнения сварного 
соединения: возбуждение дуги, подача сварочного материала, защитных 
газов (при необходимости), поддержание заданных режимов и техники 
сварки, прекращение процесса сварки.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ – применение технических средств, экономико-
математических методов и систем управления, частично или полностью 
освобождающих человека от непосредственного участия в процессах 
получения, преобразования, передачи или использования энергии, мате-
риалов или информации. Цель А. – повышение производительности и 
эффективности труда, улучшение качества продукции, оптимизация 
управления, устранение человека от работы в условиях, опасных для 
здоровья. А. – одно из основных направлений научно-технического про-
гресса.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – создание средств и 
методов, позволяющих осуществлять проектирование с использованием 
технических средств (компьютерной техники) и заменой части человече-
ского труда работой машин. Объектом проектирования может быть зда-
ние, сооружение, технологический процесс, конструкторская работа, 
система обработки данных и т.д. А.п. является важным вспомогательным 
средством информационного поиска, быстрой и качественной обработки 
экспериментальных данных, обобщения результатов анализа конструкций 
и формы объектов. А.п. облегчает процесс нахождения оптимальных форм 
при заданных параметрах, демонстрируя возможные проектные решения. 
Эффективно использование ЭВМ и в процессе творческого поиска архи-
тектурных и дизайнерских решений. См. также система автоматизации 
проектирования.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИО-
НИРОВАНИЯ – процесс перевода этих систем на автоматическое (без 

участия человека) или автоматизированное (с участием человека) управле-
ние. Различают частичную, комплексную и полную автоматизацию.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – использова-
ние комплекса автоматических устройств для управления технологиче-
скими процессами в системах теплоснабжения. А.с.т. включает контроль, 
измерение и регулирование (в частности, стабилизацию) параметров, 
управление работой оборудования и агрегатов (дистанционное, местное), 
защиту и блокировку их, учет расхода отпускаемых и потребляемых ре-
сурсов, телемеханизацию управления контроля и измерения.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ – выполнение 
строительных процессов с минимальным привлечением ручного труда. 
Различают автоматический и автоматизированный строительный процесс. 
При первом ручной труд полностью заменен автоматическими устройст-
вами, обеспечивающими в соответствии с заданной программой необхо-
димый уровень производительности труда и высокое качество работ. При 
втором автоматизированы отдельные элементы строительного процесса и 
для получения конечной продукции требуется вмешательство человека.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ – использование в 
тепловых пунктах (ТП) систем теплоснабжения автоматических устройств 
для управления режимами работы разнообразных и многочисленных 
потребителей и согласования их с общим режимом работы источников 
теплоты и тепловой сети.  
АВТОМАТИЗАЦИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД – применение системы контроля и управления техноло-
гическими процессами, происходящими в водоочистительных сооружени-
ях, полностью или частично обеспечивающей их работу без участия об-
служивающего персонала. К контролируемым технологическим парамет-
рам относятся расход сточной воды и реагентов, величина рН, электриче-
ская проводимость, концентрации растворенных органических, минераль-
ных и механических примесей. Основными автоматизируемыми процес-
сами являются реагентная, ионообменная, электрохимическая и флотаци-
онная очистка.  
АВТОМАТИКА – 1) область теоретических и прикладных знаний об 
автоматически действующих устройствах и системах; 2) совокупность 
механизмов и устройств, действующих автоматически.  
АВТОМАТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ – уста-
новленное в этих приборах устройство или их комплекс, обеспечивающие 
ил безопасную эксплуатацию. А.б.г.п., например, проточных водонагрева-
телей, состоит из крана блокировки запальной и основной горелок (блок-
кран), узла блокировки подачи газа на основную горелку с подачей воды 
(клапан безопасности), замедлителя зажигания, термоклапана или элек-
тромагнитного клапана.  
АВТОМАТИКА ПОЖАРНАЯ – установки пожаротушения и пожарной 
сигнализации, действующие автоматически.  
АВТОМОБИЛЕРАЗГРУЗЧИК – автомобилеопрокидыватель, устройст-
во для выгрузки сыпучих грузов (щебня, торфа и др.) из кузовов бортовых 
автомобилей и автомобильных прицепов. А. бывают стационарные и 
передвижные (в т.ч. самоходные). На платформу А. своим ходом заезжает 
автомобиль, у которого открывают борт, наклоняют платформу назад 
(тупиковые А.) или вбок (проездные А.). Для наклона платформы обычно 
используют гидроподъѐмники, иногда механический привод. А. могут 
разгружать одиночные автомобили и автопоезда (с расцепкой или без неѐ). 
Грузоподъѐмность А. 10-30 т, продолжительность цикла разгрузки одного 
автомобиля 1,5-2,5 мин. автопоезда с одним прицепом 2,5-4 мин. Макси-
мальный угол наклона платформы 38°. Мощность электродвигателей 10-
22 кВт.  
АВТОМОБИЛЬ (автомашина) – транспортное средство, предназначен-
ное для перевозки пассажиров, грузов или специального оборудования, 
приводимое в движение собственным двигателем.  
АВТОМОБИЛЬ ГАЗОБАЛОННЫЙ – автомобиль, двигатель которого 
работает на сжатом природном газе или сжиженном углеводородном газе 
– относительно дешѐвом топливе, заключѐнном в баллонах.  
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ (грузовик) – средство безрельсового 
транспорта с собственным двигателем. А.г. является основным транспорт-
ным средством для перевозки строительных грузов и специального обору-
дования.  
АВТОМОБИЛЬ ГРУЗОВОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – грузо-
вой автомобиль или автопоезд, оборудованные специальными кузовами, 
предназначенными для перевозки одного или нескольких однородных 
видов грузов: грунта, сыпучих грузов (автомобили-самосвалы), строитель-
ных конструкций (панелевозы, фермовозы, плитовозы, сантехкабиновозы 
и т. п.), длинномерных грузов (трубовозы, металловозы), строительных 
грузов в контейнерах (контейнеровозы), технологического оборудования и 
строительных машин.  
АВТОМОБИЛЬ-КОНТЕЙНЕРОВОЗ – грузовой автомобиль для пере-
возки грузовых контейнеров и оборудованный фиксирующими устройст-
вами для их крепления.  
АВТОМОБИЛЬ ЛЕГКОВОЙ – автомобиль, предназначенный для 
перевозки пассажиров, имеющий не более 8 мест, включая место водителя.  
АВТОМОБИЛЬ ОСОБО БОЛЬШОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ – 
автомобиль, автопоезд или другое автотранспортное средство, нагрузки на 
ось которых превышают 100 кН (10 тс), а габарит по ширине – более 2,5 м.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВОДОЗАЩИТНЫЙ – пожарный 
автомобиль, оборудованный средствами для защиты материальных ценно-
стей от воды, а также для удаления воды, пролитой при тушении пожара.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗО-, ДЫМОЗАЩИТНЫЙ – по-
жарный автомобиль с пожарнотехническим вооружением для проведения 
работ в условиях загазованности.  
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АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОУДАЛЕНИЯ – пожарный авто-
мобиль, оборудованный дымососом для удаления дыма из помещений.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННОГО ТУШЕ-
НИЯ – пожарный автомобиль с несколькими видами огнетушащих ве-
ществ.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЕННОГО ТУШЕНИЯ – пожарный 
автомобиль для приготовления и подачи пены.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУКАВНЫЙ – пожарный автомобиль 
для транспортирования и прокладки рукавных линий.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ СВЯЗИ И ОСВЕЩЕНИЯ – пожарный 
автомобиль, предназначенный для доставки к месту пожара личного со-
става и оборудованный средствами связи и освещения.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ – по-
жарный автомобиль с пожарнотехническим вооружением для проведения: 
работ по разборке конструкций на пожаре; аварийно-спасательных работ.  
АВТОМОБИЛЬ ПОЖАРНЫЙ ШТАБНОЙ – пожарный автомобиль 
для доставки штаба пожаротушения и обеспечения связи между штабом, 
боевыми подразделениями и центральным пунктом пожарной связи.  
АВТОМОБИЛЬ ПРИВЕДЕННЫЙ – условный тип автомобиля, приме-
няемый для расчѐта пропускной способности автомобильных дорог в зави-
симости от грузоподъѐмности или вместимости транспортного средства. 
АВТОМОБИЛЬ РАСЧЕТНЫЙ – условная транспортная единица, 
параметры которой (нагрузка на колесо, давление на покрытие, диаметр 
круга, равновеликого площади передачи давления в зоне контакта) исполь-
зуют в расчетах дорожной одежды и ее элементов. Для перехода от авто-
мобилей с различными осевыми нагрузками к А.р. используют суммарные 
коэффициенты приведения транспортного средства к расчетной нагрузке.  
АВТОМОБИЛЬ-САМОСВАЛ – специализированная транспортная 
машина, изготовленная на базе шасси грузового автомобиля с опрокиды-
вающимся назад (от кабины) или вбок (как правило, вправо) кузовом.  
АВТОМОБИЛЬ СЕДЕЛЬНЫЙ – автомобиль-тягач, предназначенный 
для работы в сцепе с полуприцепом (или для буксировки полуприцепа), 
имеющий опорно-сцепное устройство.  
АВТОМОБИЛЬ СТАНДАРТНЫЙ – автомобиль или другое автотранс-
портное средство, удовлетворяющее условиям движения по автомобиль-
ным дорогам общего пользования и имеющее ширину не более 2,5 м, а 
нагрузку на ось – не более 100 кН (10 тс).  
АВТОМОБИЛЬ-ТЯГАЧ – автомобиль для буксировки прицепных 
повозок и систем, имеющий тягово-сцепное устройство.  
АВТОНАСОС ПОЖАРНЫЙ – пожарный автомобиль, оборудованный 
пожарным насосом и предназначенный для доставки к месту пожара 
личного состава и пожарно-технического вооружения.  
АВТООПЕРАТОР – автоматическая машина, состоящая из исполни-
тельного устройства в виде манипулятора или совокупности манипулятора 
и устройства передвижения неперепрограммируемого устройства управ-
ления.  
АВТОПАНЕЛЕВОЗ – специализированное транспортное средство, 
состоящее из автомобильного тягача и полуприцепа со специализирован-
ной грузовой платформой. Предназначен для перевозки стеновых панелей 
и доборных элементов в положении, близком к рабочему. А. подразделя-
ются на хребтовые, кассетные, платформенные и с наклонной рамой.  
АВТОПАРК – см. парк автотранспортный.  
АВТОПАРКОВКА – см. парковка автомобильная. 
АВТОПОГРУЗЧИК – самоходная машина подъѐмно-транспортная 
машина с приводом от двигателя внутреннего сгорания со сменным рабо-
чим оборудованием. Основным грузозахватным приспособлением А. 
являются вилы, ковш или стрела.  
АВТОПОГРУЗЧИК КОВШОВЫЙ – подъемно-транспортная машина, 
установленная на шасси грузового автомобиля, предназначенная для 
погрузки в транспортные средства и складывания сыпучих, мелкокуско-
вых грузов. 
АВТОПОДЪЕМНИК – мобильная грузоподъемная машина для наклон-
ного перемещения грузов и людей с одного уровня на другой на рабочих 
площадках (люльках).  
АВТОПОДЪЕМНИК ПОЖАРНЫЙ – пожарный автомобиль со ста-
ционарной механизированной поворотной коленчатой и (или) телескопи-
ческой подъемной стрелой, последнее звено которой заканчивается плат-
формой или люлькой.  
АВТОПОЕЗД – см. поезд автомобильный.  
АВТОПОЛИВ (система полива автоматическая) – система, предназна-
ченная для орошения газона и зеленых посадок, обеспечивающая: равно-
мерный «правильный» полив; дозированный расход воды; настройку 
любого графика полива; полив больших площадей без ручного труда; 
размещение линий подачи воды под землей (не ухудшает эстетический 
вид).  
АВТОРАСТВОРОВОЗ – специализированное транспортное средство, 
предназначенное для перевозки и порционной выдачи строительных 
растворов различной консистенции от растворобетонньгх узлов на строи-
тельные объекты.  
АВТОСАМОСВАЛ – транспортное средство с опрокидывающимся 
кузовом или открывающимся вниз днищем, предназначенное для перевоз-
ки грунта, породы или других материалов. Самосвальные установки мон-
тируются как на автомобильные шасси (КАМАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КРАЗ, 
ИВЕКО), так и на шасси прицепов и полуприцепов (СЗАП, НЕФАЗ). 
Различают несколько основных типов А.: строительные А., предназначен-
ные для перевозки строительных грузов (ЗИЛ-ММЗ-450850, КАМАЗ 
65115, КАМАЗ 6520, IVECO MP380E38), сельскохозяйственные А., пред-
назначенные для перевозки сыпучих материалов (ЗИЛ-ММЗ-450650, 

КАМАЗ 55102, КАМАЗ 4528) и карьерные самосвалы А.  
АВТОСТОЯНКА – см. стоянка автомобильная. 
АВТОСТРАДА – см. автомагистраль.  
АВТОСТРОП – грузозахватное приспособление, обеспечивающее захват 
и освобождение однородных штучных грузов при погрузочно-
разгрузочных, строительных и монтажных работах без участия стропаль-
щика. Операции строповки и отстроповки могут выполняться, например, с 
помощью электромагнита, установленного на А. и управляемого из каби-
ны крановщиком.  
АВТОТИПИЯ (снимок автотипный) – факсимильный отпечаток.  
АВТОТРАНСФОРМАТОР – электрический трансформатор, с одной 
обмоткой, имеющей несколько выводов для подключения к источнику 
переменного тока и к нагрузке. У А. обмотка низшего напряжения являет-
ся частью обмотки высшего напряжения.  
АВТОФЕРМОВОЗ – специализированное транспортное средство, со-
стоящее из автомобильного тягача и полуприцепа со специальной грузо-
вой платформой для перевозки всей номенклатуры железобетонных ферм.  
АВТОЦЕМЕНТОВОЗ – специализированное транспортное средство, 
относящееся к специальным автопоездам; предназначено для перевозки 
цемента в герметичном резервуаре от базисных складов и цементных 
заводов с пневматической загрузкой из складов силосного типа и бункеров 
и пневматической саморазгрузки по трубопроводу непосредственно в 
склады потребителя. А. представляет собой герметически закрытую цис-
терну, установленную на шасси автомобиля или на раму прицепа (полу-
прицепа).  
АВТОЦИСТЕРНА ПОЖАРНАЯ – пожарный автомобиль, оборудован-
ный пожарным насосом, емкостями для жидких огнетушащих веществ и 
предназначенный для доставки к месту пожара личного состава и пожар-
нотехнического вооружения.  
АВТОШПАТЛЕВКОВОЗ – специализированное транспортное средство, 
предназначенное для централизованной перевозки готовых шпатлевочных 
и меловых паст с завода-изготовителя на строительные площадки и подачи 
на этажи высотных зданий. 
АВТОШТАБЕЛЕР – штабелер, оснащенный механическим приводом с 
двигателем внутреннего сгорания.  
АГА – граница усадебного парка или сада, имеющая вид неглубокого рва 
с подпорной стенкой, которая не видна со стороны усадьбы и имеет поло-
гий скат к парку.  
АГАДИР – в архитектуре Алжира, Марокко и т.п. – высокая глинобитная 
или кирпичная башня. А. возводили в центре поселения. Такая башня 
служила укрытием и хранилищем припасов на случай осады.  
АГАЛЬМАТОЛИТ – 1) скрытокристаллический агрегат пирофиллита 
или талька; 2) горная порода, состоящая из микрочешуйчатых агрегатов 
каолинита-диккита с прослоями диккита. Поделочный камень.  
АГАТ – минерал, разновидность халцедона. Характеризуется многократ-
ным чередованием тонких (до 10 мкм), различно окрашенных концентри-
ческих слоев (голубовато-серый, тѐмно-серый, белый). Твердость по ми-
нералогической шкале 6,5-7. Полудрагоценный камень; применяется как 
поделочный камень, а также используется для изготовления технических 
изделий (опорные камни, призмы для весов, цапфы для геодезических 
приборов и др.).  
АГВЕДАЛЬ – в искусстве мавританской Испании – обширный, огоро-
женный высокой стеной садово-парковый ансамбль регулярной планиров-
ки с водоемом в центре, фонтанами и фруктовыми деревьями, насыщен-
ный цветниками, партерами и другими декоративными формами. Симво-
лический образ райского сада.  
АГЕНТ (менеджер) – 1) в сфере экономической деятельности – доверен-
ное лицо физическое или юридическое, которое за зарплату, комиссион-
ные или иное вознаграждение выполняет (прямо или косвенно, регулярно 
или от случая к случаю) определенные действия от имени и в интересах 
другого лица (принципала), – как правило, работу, связанную с продажей, 
покупкой обменом или арендой недвижимого имущества. А. обычно 
действует по доверенности принципала или в соответствии с условиями 
агентского соглашения, заключенного между принципалом и агентом. 2) 
Воздействующий фактор (например, А. коррозионно-активный).  
АГЕНТ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫЙ МОРСКОЙ ВОДЫ – веще-
ство, находящееся в морской воде и приводящее к ускорению процессов 
разрушения изделия за счет коррозии (например, хлориды, сульфаты, 
карбонаты щелочных и щелочноземельных металлов и другие).  
АГЕНТ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
вещество, находящееся в атмосфере и приводящее к ускорению процессов 
разрушения изделия за счет коррозии (например, сернистый газ, хлориды, 
нитраты, сульфаты и т.д.).  
АГЕНТ КОРРОЗИОННО-АКТИВНЫЙ ПОЧВЕННО-ГРУНТОВОЙ 
СРЕДЫ – вещество, находящееся в почве и грунте и приводящее к уско-
рению процессов разрушения изделия за счет коррозии (например, хлори-
ды, нитриды, сульфаты, карбонаты, гумус, продукта метаболизма и дру-
гие).  
АГЕНТ ПО НЕДВИЖИМОСТИ – 1) физическое лицо, работающее в 
штате риэлторской фирмы, или помощником риэлтора – индивидуального 
предпринимателя, имеющее специальное образование риэлтора и лицен-
зию на осуществление следующих операций с недвижимостью: а) работа с 
базами данных и подбор заказчикам для проведения операций купли-
продажи или аренды конкретных объектов недвижимости; б) проведение 
предварительной оценки стоимости объекта недвижимости или его арен-
ды; в) сбор и оформление необходимых юридических документов и спра-
вок по объектам недвижимости в государственных и иных организациях; 
г) проверка юридической чистоты прав собственности на объекты недви-
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жимости; д) регистрация договоров перехода прав собственности на объ-
екты недвижимости в уполномоченных государственных органах. 2) 
Физическое лицо, непосредственно работающее с клиентами риэлторской 
фирмы или индивидуального предпринимателя и осуществляющее всю 
подготовительную работу для заключения брокером риэлторской фирмы 
или индивидуальным предпринимателем договора с клиентом по осуще-
ствлению гражданских сделок с недвижимым имуществом. См. также 
риэлтор.  
АГЕНТ РЕКЛАМНЫЙ – лицо, представляющее рекламное агентство и 
осуществляющее от его имени контакты с другими организациями, рабо-
тающее с клиентами. 
АГЕНТ СТРАХОВОЙ – представитель страховщика, от имени и по 
поручению которого заключает договоры страхования.  
АГЕНТ ХОЛОДИЛЬНЫЙ – см. хладагент. 
АГЕНТ ПО ИПОТЕЧНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ – сотрудник банка 
(реже – иной кредитной организации или кредитного потребительского 
кооператива), работающий по договору возмездного оказания услуг с 
клиентом (заемщиком).  
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ – юридическое лицо, риэлторская 
фирма профессионально занимающаяся разрешенными законодательст-
вом операциями с недвижимостью (в том числе земельными участками и 
нежилыми помещениями) А.н. оказывает консультационные, маркетинго-
вые, организационные и прочие услуги, способствующие успешному 
оформлению сделки с недвижимостью. См. также агентство риэлтор-
ское, фирма риэлторская.  
АГЕНТСТВО ОЦЕНОЧНОЕ – лицензированная компания, осуществ-
ляющая независимую профессиональную оценку жилых помещений, 
чаще всего помещений, являющихся предметом залога по ипотеке (при 
выдаче ипотечного кредита, при реализации заложенного имущества, 
торгах). 
АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВА-
НИЮ – юридическое лицо, осуществляющее выкуп ипотечных кредитов 
у первичных кредиторов в порядке, установленном законодательством.  
АГЕНТСТВО РЕКЛАМНОЕ – профессиональная организация, предос-
тавляющая своим клиентам полный или ограниченный объем услуг по 
планированию и организации рекламы, осуществляемых по поручению и 
за средства рекламодателя. 
АГЕНСТВО РИЭЛТОРСКОЕ – коммерческая организация, предостав-
ляющая за плату посреднические услуги в купле-продаже, реже в найме 
(аренде) и обмене недвижимого имущества. В комплекс услуг А.р. как 
правило входят подбор варианта (то есть поиск требуемого клиенту объек-
та недвижимости либо, наоборот, покупателя на принадлежащий клиенту 
объект, в том числе и реклама объекта) и юридическое сопровождение 
сделки (фактически – оформление договора купли-продажи и его регист-
рация в соответствующих органах). По организационно-правовой форме 
А.р., как правило, являются ООО либо ИП, однако с 2008-2009 гг. большое 
распространение получили т.н. партнерства риэлторов, в которых риэлтор 
выступает не в качестве наемного работника, получающего зарплату и 
процент от сумм заключенных сделок, а в качестве партнера, либо в ряде 
случаев клиента, вносящего оплату за членство, дающее возможность 
пользования помещением офиса, средствами связи, оргтехникой, услугами 
юриста партнерства, в ряде случаев – публикации объявлений в выпускае-
мой партнерством газете. См. также фирма риэлторская. 
АГИОСКОП – щель, отверстие во внутренней стене храма или иной 
преграде, через которое молящиеся в часовнях или боковых приделах 
видят главный алтарь.  
АГЛОМЕРАТ – 1) в геологии рыхлые скопления неправильных очерта-
ний (неокатанных) обломков горных пород, при цементации образующие 
брекчии, туфы и т. д. А. лавовый – скопление глыб очень вязкой лавы, 
образовавшейся при движении лавового потока. 2) В металлургическом 
производстве – спекшаяся в куски мелкая (часто пылевидная) руда разме-
рами до 100 мм с незначительным содержанием мелочи. Агломерирован-
ные блоки, спекаемые из шихты применяются в строительстве.  
АГЛОМЕРАЦИЯ – 1) соединение частиц тонкодисперсных материалов, 
благодаря которому увеличиваются размеры зерен и повышается плот-
ность структуры массы; 2) спекание, метод изготовления из глинистых 
пород или глиносодержащих отходов добывающей промышленности 
шихты, используемой как строительный материал (например, раздроблен-
ная шихта – аглопорит). 
АГЛОМЕРАЦИЯ ГОРОДСКАЯ – см. агломерация населенных пунк-
тов. 
АГЛОМЕРАЦИЯ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (агломерация город-
ская) – компактная группировка плотно расположенных и функционально 
связанных населенных мест, различных по величине и народнохозяйст-
венному профилю, объединенных интенсивными хозяйственными, трудо-
выми и культурными связями. Существуют моноцентрические А.н.с., 
формирующиеся вокруг крупного города-ядра (пригороды, города-
спутники и т.п., например Московская А.н.п.), и полицентрические А.н.с. 
(конурбации), имеющие несколько взаимосвязанных расположенных 
близко относительно друг друга крупных городов-ядер и их пригородные 
зоны (например, скопление городов в Рурском бассейне Германии). См. 
также мегалополис.  
АГЛОМЕРАЦИЯ ВТОРОГО ПОРЯДКА – урбанизированная террито-
рия, состоящая из территориально слившихся или сближенных городов и 
других поселений, объединенных в одно целое интенсивными производ-
ственными, культурно-бытовыми, инженерно-транспортными, рекреаци-
онными и другими связями, сформировавшимися независимо от границ 
районов, городов и других муниципальных образований (например, ряд 

территорий Московской области). 
АГЛОПОРИТ – искусственный пористый заполнитель для легких бето-
нов с размером гранул 5-20 мм – продукт дробления шихты, изготовлен-
ной методом агломерации (спекания) из малопластичных глинистых 
пород или глиносодержащих отходов добывающей промышленности 
(добычи и обогащения углей, топливных шлаков и золы ТЭС). Марки по 
насыпной плотности (кг/м

3
) 400, 500, 600, 700, 800, 900. А. применяется 

для производства аглопоритобетона.  
АГЛОПОРИТБЕТОН (бетон с аглопоритным заполнителем) – легкий 
бетон, в котором в качестве пористого заполнителя используют аглопорит.  
АГОРА – в Древней Греции – центральная площадь города, представляв-
шая собой открытый рынок и центр общественной жизни (место проведе-
ния народных собраний). По сторонам А. находились храмы, государст-
венные учреждения, портики с торговыми лавками и т.п.  
АГРАФ – 1) замковый камень арки, а также его подчеркнутая имитация в 
архитектурном декоре (обычно в перемычках проемов и ниш); 2) металли-
ческая скрепа в виде ласточкиного хвоста с П-образным загибом концов – 
для соединения каменных блоков; 3) орнаментальный мотив цветочных 
(садовых) партеров XVII-XVIII вв., имеющий вид лепестков, листьев или 
ветвей, сходящихся в одну точку у края в средней части партера.  
АГРЕГАТ – 1) смесь инертных материалов, например, гравия и песка, 
применяющаяся при изготовлении штукатурки, бетона; 2) укрупнѐнный 
унифицированный узел оборудования и устройств, выполняющий опреде-
лѐнные функции, т.е. сборочная единица, обладающая полной взаимоза-
меняемостью, возможностью сборки отдельно от других составных частей 
изделия или изделия в целом и способностью выполнять определенную 
функцию в изделии или самостоятельно; 3) совокупность механически 
соединѐнных нескольких разнотипных машин или устройств, работающих 
в комплексе.  
АГРЕГАТ ГРУНТОВЫЙ – комки грунта от 1 до 10 мм, образовавшиеся 
в результате процессов коагуляции наиболее мелких частиц. 
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ (котлоагрегат) – конструктивно объединен-
ный в единое целое комплекс устройств для получения под давлением 
пара или горячей воды за счет теплоты, выделяющейся при сжигании 
органического топлива. Представляет собой агрегат в составе котельной 
установки для получения под давлением пара или горячей воды, состоя-
щий из парового котла, топки, водоподогревателя и других теплообмен-
ных аппаратов. Главной частью К. являются топка и газоходы, в которых 
размещены пароперегреватель, водяной экономайзер, воздухоподогрева-
тель, воспринимающие теплоту продуктов сгорания топлива. Конструкция 
А.к. зависит от его назначения, вида применяемого топлива и способа 
сжигания, единичной паропроизводительности, а также от давления и 
температуры вырабатываемого пара. По характеру движения рабочей 
среды А.к. бывают с многократной естественной или принудительной 
циркуляцией и прямоточные.  
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОСТАВКИ АВТО-
МАТИЗИРОВАННЫЙ – котельная установка, поставляемая комплектно 
с тягодутьевым оборудованием, горелочными устройствами, оборудова-
нием топливоподачи, системой автоматического управления, регулирова-
ния, защиты, контроля и другим вспомогательным оборудованием, отно-
сящемся к установке.  
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ – котлоагрегат, в кото-
ром нагрев, испарение воды и перегрев пара осуществляются за один 
проход среды по тракту. При такой организации процесса генерации пара 
примеси, содержащиеся в питательной воде, не могут быть выведены из 
котлоагрегата продувкой части котловой воды, как это имеет место в 
котлоагрегате с естественной или принудительной многократной цирку-
ляцией. В А.к.п. часть примесей осаждается на внутренней поверхности 
труб, а часть (вместе с паром) поступает в турбину, где отлагается на ло-
патках. Поэтому питательная вода, поступающая в А.к.п. предварительно 
обрабатывается в системе водоподготовки.  
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ – 
котлоагрегат, в котором движение рабочей среды по циркуляционному 
контуру осуществляется вследствие разности плотностей пароводяной 
смеси в обогреваемой (подъемной) части контура и воды в необогревае-
мой или слабо обогреваемой (опускной) его части.  
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ С МНОГОКРАТНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ – 
котлоагрегат с естественной или принудительной циркуляцией, в котором 
рабочая среда непрерывно движется по замкнутому контуру (состоящему 
из обогреваемых и необогреваемых труб, соединенных между собой про-
межуточными камерами – коллекторами и барабанами), частично испаря-
ясь в обогреваемой части контура. Образовавшийся пар отделяется от 
воды в барабане, а испаренная часть котловой воды возмещается пита-
тельной водой, подаваемой питательным насосом в водяной экономайзер и 
далее в барабан. Непрерывное упаривание котловой воды в А.к.с.м.ц. 
приводит к возрастанию концентрации растворенных и взвешенных в ней 
примесей (солей, окислов, гидратов окислов), которые могут, отлагаясь на 
внутренней поверхности обогреваемых труб, ухудшать условия их охлаж-
дения и стать причиной перегрева металла и аварийной остановки из-за 
разрыва труб. Кроме того, из-за уноса примесей паром из барабана с ка-
пельками воды или в виде парового раствора в пароперегреватель, а также 
в турбину, где примеси оседают на лопатках турбомашины, уменьшается 
ее кпд. Во избежание возрастания концентрации примесей производятся 
непрерывные и периодические продувки котла. ПДК примесей определя-
ется конструкцией и параметрами котлоагрегатов, составом питательной 
воды и тепловыми напряжениями экранных поверхностей нагрева.  
АГРЕГАТ КОТЕЛЬНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ 
– котлоагрегат, в котором рабочая среда по контуру перемещается под 
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действием циркуляционного насоса.  
АГРЕГАТ МАШИН – соединение нескольких машин в одно целое для 
выполнения какого-либо технологического процесса (например, для дроб-
ления и сортировки объединены дробилка, грохот, транспортеры, двигате-
ли и др.). 
АГРЕГАТ НАСОСНЫЙ – совокупность устройств, состоящая обычно 
из насоса, двигателя и передачи. Различают А.н. стационарные, устанавли-
ваемые на фундаменте, в скважине и др. местах, и передвижные, смонти-
рованные на ходовой тележке, шасси и т.п. В зависимости от типа двига-
теля различают электронасосные (с электродвигателем), турбонасосные (с 
турбиной), дизель- и мотонасосные (с двигателем внутреннего сгорания) и 
др. А.н. небольшой мощности обычно имеют моноблочную конструкцию 
с корпусом, в котором некоторые узлы двигателя и насоса являются об-
щими. В А.н. немоноблочной конструкции насос и двигатель соединяют 
муфтой (полужесткой, фрикционной) или через передачу с постоянным 
или регулируемым отношением скоростей вращения валов. Применяются 
ременные передачи с простыми или ступенчатыми шкивами, индукцион-
ные (электромагнитные) муфты скольжения и др. А.н. обычно являются 
составной частью насосных установок и насосных станций.  
АГРЕГАТ ОКРАСОЧНЫЙ – комплект машин и оборудования для 
окрашивания поверхностей лакокрасочными материалами с помощью 
сжатого воздуха.  
АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – агрегат, со-
стоящий из воздухонагревателя (калорифера), вентилятора и электродви-
гателя, служащий одновременно для местного воздушного отопления и 
вентиляционных целей. 
АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – устройство для отопления и вентиля-
ции помещений.  
АГРЕГАТ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУШНОГО ОТОПЛЕНИЯ – 
аппарат для местного воздушного отопления отдельных помещений с 
механическим перемещением нагреваемого воздуха.  
АГРЕГАТ ОХЛАДИТЕЛЬНО-ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – агрегат, 
предназначенный для охлаждения и подачи в помещение наружного или 
рециркуляционного воздуха, состоящий из воздухоохлаждающего аппара-
та и вентилятора.  
АГРЕГАТ ОХЛАДИТЕЛЬНО-ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – агрегат для 
охлаждения или подогрева наружного воздуха в системе вентиляции, 
состоящий из вентилятора и теплообменника, который работает в различ-
ных тепловых режимах в зависимости от температуры наружного воздуха.  
АГРЕГАТ СВАРОЧНЫЙ – агрегат, состоящий из сварочного генерато-
ра и приводного двигателя.  
АГРЕГАТ ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ СИЛОВОЙ – устройство, в 
котором конструктивно объединены два или более силовых трансформа-
тора.  
АГРЕГАТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ (асбест хризотиловый) – недеформиро-
ванное асбестовое волокно толщиной около 1 мм.  
АГРЕССИВНОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – способность подземных вод 
вследствие химических и электрохимических воздействий вызывать и 
ускорять коррозию строительных материалов, составляющих конструкции 
различных сооружений.  
АГРЕССИВНОСТЬ СРЕДЫ КОРРОЗИЙНАЯ – свойство среды при 
определенных условиях (температура, влажность, коррозионные агенты) 
вызывать или усиливать коррозию строительных материалов (прежде 
всего, металлов).  
АГРЕССИЯ ОКУТЫВАНИЯ – влияние неблагоприятных факторов 
интенсивного выпадения конденсата кислот или щелочей от резкого изме-
нения температуры отходящих дымовых газов при выходе из трубы.  
АГРОТЕКС – торговая марка укрывного сельскохозяйственного полотна, 
однородная структура которого обеспечивает создание микроклимата с 
оптимально поддерживаемой температурой, равномерным распределени-
ем осадков и постоянной циркуляцией воздуха. Не препятствует естест-
венному росту растений, способствует более раннему созреванию и по-
вышению урожайности овощей и фруктов.  
АГРОГОРОДКИ – благоустроенные сельские населенные пункты, в 
которых создана производственная и социальная инфраструктура для 
обеспечения социальных стандартов проживающему в них населению и 
жителям прилегающих территорий.  
АГРОЛЕСОМЕЛИОРАЦИЯ – 1) раздел мелиорации, охватывающий 
вопросы улучшения природных условий сельскохозяйственных угодий 
защитными лесными насаждениями; 2) система агрономических меро-
приятий по борьбе с засухой, суховеями, эрозией почвы и др. неблагопри-
ятными факторами внешней среды, препятствующими произрастанию 
декоративных и получению высоких устойчивых урожаев сельскохозяйст-
венных культур; один из видов мелиорации. Включает создание защитных 
лесных насаждений, облесение песков и др.  
АГС – аббревиатура от «автономная газоснабжающая система»; см. сис-
тема газоснабжения автономная. 
АДАПТАЦИЯ – приспособления зданий, сооружений, систем, приборов 
к определенным условиям функционирования.  
АДАПТАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ (приспособляемость) – свойство 
материальных тел, проявляющееся в том, что появление пластических 
деформаций происходит лишь на первом этапе нагружения; при после-
дующих же нагружениях тело деформируется упруго.  
АДАПТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – управляемый процесс развития 
предприятия при восприятии им нововведения, направленный на выбор 
лучшего способа приспособления (по времени и ресурсам) элементов 
социально-производственной системы к вводимому новшеству. Управле-
ние А.п. осуществляется посредством формирования специального «меха-

низма А.п.», представляющего собой комплекс технико-технологического, 
организационно-управленческого и социально-психологического содейст-
вия перестройке производства с целью достижения максимальной эффек-
тивности, обеспечиваемой потенциалом нововведения.  
АДАПТАЦИЯ СРЕДЫ – приспособление средового объекта или систе-
мы к особенностям конкретного процесса деятельности, образа жизни или 
к индивидуальным запросам потребителя. А.с. осуществляется благодаря 
взаимодействию двух «встречных», но дополняющих друг друга процес-
сов. С одной стороны человек (общество) в той или иной степени коррек-
тирует свои потребности, линию поведения, технологии, чтобы полноцен-
но жить и работать в предоставленной ему среде; а с другой – постоянно 
стремится так или иначе изменить данный фрагмент среды с учетом своих 
интересов.  
АДАПТЕР – устройство (приспособление), позволяющее использовать 
сменные детали и расходные материалы, не предусмотренные конструк-
цией изделия либо подключать его к электрическим сетям иного, чем 
требуется для нормальной работы устройства напряжения.  
АДГЕЗИЯ – возникновение связи между поверхностными слоями двух 
разнородных тел, приведенных в соприкосновение, сцепления этих тел на 
молекулярном уровне под действием физико-химических сил. Явление А. 
имеет место при нанесении гальванических и лакокрасочных покрытий, 
склеивании, сварке и др., а также при образовании поверхностных плѐнок 
(например, оксидных). В широком смысле А. – способность вещества 
(материала) прилипать (приклеиваться) к поверхности другого вещества 
(материала). В случае клеевых соединений А. – это сцепление между 
клеем и склеиваемой поверхностью, т.е. древесиной. Частным случаем А. 
является когезия – притяжение частиц (атомов, молекул, ионов) внутри 
данного тела или на контакте нескольких однородных тел. Например, 
прочность клеевой прослойки определяется силами когезии.  
АДГЕЗИЯ КЛАДКИ – см. прочность сцепления кладки адгезионная. 
АДГЕЗИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – прочность сцепле-
ния лакокрасочного покрытия с поверхностью изделия.  
АДДЕНДУМ – письменное дополнение к ранее заключѐнному договору 
страхования или перестрахования, в котором содержатся согласованные 
между сторонами изменения ранее оговоренных условий.  
АДЗЭКУРА – в традиционной архитектуре Японии – тип синтоистского 
храма, деревянная постройка с обходной галереей, приподнятая на сваях. 
Такой тип сооружений происходит от древних хранилищ зерна, отсюда 
название. Сложился в IV-III вв. до н.э. А. использовали в качестве святи-
лищ и императорских сокровищниц.  
АДИАБАТА – линия на термодинамической диаграмме состояния, изо-
бражающая адиабатный процесс.  
АДИТИВНЫЙ – суммарный, но не образующий цельности, эклектич-
ный, соединенный в целое механически, а не органически (применимо к 
характеристике архитектурного комплекса, не образующего ансамбль).  
АДИТОН – святилище древнегреческого храма, расположенное позади 
наоса, основного помещения, в котором находилась статуя божества. В А. 
могли входить только жрецы в строго определенное время. Там располага-
лись жертвенник и сокровищница. За А. могло находиться еще одно по-
мещение – опистодом.  
АДМИРАЛТЕЙСТВО – 1) здание центральных учреждений морского 
ведомства; 2) (устар.) прибрежная территория, приспособленная для по-
стройки и ремонта военных кораблей.  
АДОБА – название сырцового высушенного на солнце глиняного кирпича 
и метода строительства из такого кирпича, распространенного в древних 
культурах, особенно в засушливых регионах (например, традиционные 
дома у индейцев пуэбло на юго-западе США и в Мексике). В Африке 
такой кирпич называли банко; в тюркских языках – саман.  
АДРЕСАЦИЯ УСТРОЙСТВ – задание устройствам уникальных логи-
ческих адресов для разделения информации путем кодирования при ис-
пользовании общей линии. В системе сигнализации в качестве адресуемых 
устройств могут быть как логические устройства (со встроенным микро-
процессором) общего назначения – пульты управления, модули релейного 
расширения, радиоприемники, модули нового расширения так и датчики 
со встроенным адресным микропроцессором. Отличаются эти устройства 
и соединением с контрольной панелью: первые присоединяются к разъе-
мам так называемой пультовой линии, вторые – к разъемам адресной 
линии.  
АДСОРБАТ – адсорбирующее вещество; см. адсорбент. 
АДСОРБЕНТ (поглощающее вещество) – вещество, способное присое-
динять к своему поверхностному слою молекулы газа и жидкости. Обычно 
А. – высокодисперсные тела с большой наружной (непористые) или внут-
ренней (пористые) удельной поверхностьь (до нескольких сотен м

2
/г), на 

которой происходит адсорбция веществ из соприкасающихся газов или 
растворов.  
АДСОРБЕР – аппарат, в котором осуществляется поглощение газо- и 
парообразных компонентов (адсорбативов) из газовых смесей поверхност-
ным слоем адсорбента – твердого вещества, на поверхности или в порах 
которого происходит адсорбция (поглощение). Из очищаемых газов по-
глощается адсорбат – пары летучих растворителей (ацетона, бензина, 
бензола, ксилола и др.), оксидов азота, диоксида серы, соединений фтора, 
хлора и хлоридов водорода, йода и йодида водорода, сероводорода и 
сероорганических соединений, паров ртути и др.  
АДСОРБЦИЯ (поверхностное поглощение) – поглощение газов, паров 
или жидкостей поверхностным слоем твердого тела (адсорбента) или 
жидкости. Физически А. – результат действия дисперсионных или элек-
тростатических сил. Если А. сопровождается химической реакцией по-
глощаемого вещества с адсорбентом, то она называется хемосорбцией. В 
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промышленности А. осуществляют в специальных аппаратах – адсорбе-
рах; применяют для осушки газов, очистки органических жидкостей и 
воды, улавливания ценных или вредных отходов производства. А. назы-
вают также и вообще концентрирование вещества из объема фаз на по-
верхность раздела между ними.  
АДСОРБЦИЯ БЕТОНА – поглощение активного вещества добавки 
цементом или продуктами его гидратации, происходящее под влиянием 
молекулярных сил поверхности адсорбента, что приводит к уменьшению 
свободной поверхности энергии.  
АДУЛЯР – минерал, бесцветная прозрачная разновидность ортоклаза; в 
геммологии – прозрачный ортоклаз с белыми или голубыми отсветами, 
переливами. Ювелирный камень. Характерен для жил альпийского типа. 
Опалесцирующий А. – лунный камень.  
АЖУР – 1) сквозной, кружевной, сетчатый; 2) техника сквозной резьбы по 
дереву или металлу, либо орнамент, стилизованный под такую резьбу.  
АЖУР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – тип оконного ажурного декора либо тип 
орнамента, внешний вид которых отражены в названии.  
АЖУР ПЕРЕСЕКАЮЩИЙСЯ – тип оконного ажурного декора, внеш-
ний вид и форма которого отражены в названии.  
АЖУР ФИЛЕНЧАТЫЙ – тип оконного ажурного декора, для которого 
характерно наличие окантовок отдельных элементов окна.  
АЗАРШЕН – деревянное куполовидное перекрытие, состоящее из не-
скольких ярусов – прямоугольников или восьмигранников, суживающихся 
к верху.  
АЗБАР – передний двор в традиционной крестьянской усадьбе татар-
мишарей, включавший в себя жилой дом и надворные постройки.  
АЗЕРИТ – искусственный пористый заполнитель для легких бетонов, 
имеющий при низкой плотности высокую прочность. А. заполнители дают 
возможность получать легкие бетоны классов В2…В45 плотностью 0,6-1,6 
г/см

3
. Представляет собой шарообразные стекловидные пористые частицы 

диаметром 5-40 мм. А. обладает высокими теплофизическими показателя-
ми и применяется также в качестве теплоизоляционной засыпки.  
АЗИМУТ – горизонтальный угол между плоскостью меридиана точки 
наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и 
наблюдаемый объект. А. отсчитывается от севера (в геодезии) или от юга 
(в астрономии) по часовой стрелке от 0 до 360°.  
АЗИМУТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – двугранный угол между плоскостью 
меридиана данной точки и вертикальной плоскостью, проходящей в дан-
ном направлении, отсчитываемый от направления на север по ходу часо-
вой стрелки.  
АЗИМУТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – двугранный угол между плоскостью 
геодезического меридиана данной точки и плоскостью, проходящей через 
нормаль в ней и содержащей данное направление, отсчитываемый от 
направления на север по ходу часовой стрелки (то есть азимут, отсчитан-
ный по ходу часовой стрелки от северного направления геодезического 
меридиана в данной точке до заданного направления в той же точке.  
АЗИМУТ ИСТИННЫЙ – угол между плоскостью меридиана точки 
наблюдения и вертикальной плоскостью, проходящей через эту точку и 
наблюдаемый наземный предмет, причем вертикальная плоскость прохо-
дит через отвесную линию в точке наблюдения.  
АЗИМУТ МАГНИТНЫЙ – азимут, отсчитываемый по ходу часовой 
стрелки от северного направления магнитного меридиана в данной точке 
до заданного направления в той же точке. А.м. принимает значения от 0 до 
360°.  
АЗИМУТ ОКНА – азимутальный угол точки горизонта, на которую 
направлена ось окна.  
АЗОНАЛЬНОСТЬ – распространение какого-либо природного явления 
вне связи с зональными особенностями данной территории. Обычно А. 
обусловлена геологической структурой, тектоническим режимом, морфо-
структурой рельефа и др. эндогенными факторами. Следствия А. – разли-
чия в климате, водном режиме, почвах и органическом мире. Наиболее 
ярко проявляется в горах.  
АЗОТ – химический элемент V группы периодической системы. Свобод-
ный А. состоит из двухатомных молекул (N2); газ без цвета и запаха; плот-
ность 1,25 г/л, tпл –210°C, tкип –195,8°C. Химически весьма инертен, однако 
реагирует с комплексными соединениями переходных металлов. Основ-
ной компонент воздуха (78,09% объѐма), разделением которого получают 
промышленный А. (более 

3
/4 идѐт на синтез аммиака). Применяется как 

инертная среда для многих технологических процессов; жидкий А. – 
хладагент. А. – один из основных биогенных элементов, входящий в со-
став белков и нуклеиновых кислот.  
АЗОТИРОВАНИЕ – насыщение азотом поверхности металлических 
изделий (главным образом стальных и титановых) для повышения твѐрдо-
сти, износостойкости, предела усталости, коррозионной стойкости.  
АЗОТИРОВАНИЕ СТАЛИ – искусственное образование слоя азота на 
поверхностях стальных деталей путем нагревания стали в атмосфере 
аммиака. Повышает твердость стальных изделий и придаѐт им способ-
ность противостоять коррозии.  
АЗС – см. станция автозаправочная. 
АЗУР (шмальта) – синяя краска для дерева, бумаги и тканей.  
АЗУРИТ (лазурь медная) – минерал класса карбонатов, 
Сu2Сu[СО3]2(ОН) 2. Тѐмно-синий, в землистых массах голубой (медная 
синь). Твердость 3,5-4,0; плотность 3,8 г/см

3
. Образуется в зонах окисления 

месторождений меди. Медная руда, сырьѐ для красок.  
АИДА (AIDA) – совокупность правил, формирующих общественные 
отношения, где А – attention (внимание), I – interest (интерес), D – desire 
(желание), А – activity (активность).  
АИЛ – традиционное временное жилище алтайского охотника или ското-

вода.  
АИС – см. система информационная автоматизированная. 
АЙВАН (эйван) – 1) в среднеазиатских жилищах, мечетях и др. – терраса 
с плоским покрытием на колоннах или столбах; 2) открытая галерея с 
колоннами или портал с большой нишей, перекрытой сводом (в архитек-
туре средневекового эллинизированного Востока); большой, прямоуголь-
ный в плане сводчатый зал с арочным проемом главного фасада, превра-
щающим его в подобие перекрытого туннеля или глубокой ниши, откры-
тый со стороны внутреннего двора (приѐмные залы во дворцах Парфии и 
сасанидского Ирана, в мечетях и дворцах средневековой Средней Азии, 
Ирана, Афганистана и др.). А. внутреннего двора жилого дома в странах 
Ближнего Востока называют тарма.  
АЙЛАНТ – род листопадных деревьев семейства симарубовых, около 10 
видов, в Южной и Восточной Азии и на Севере Австралии. А. высочай-
ший (китайский ясень) выращивают на Юге Европы, на Кавказе и в Сред-
ней Азии. Декоративное растение. Древесину А. используют в строитель-
стве, для поделок и т.п.  
АЙЛЕРОН – см. элерон. 
АЙЫЛ – традиционная алтайская срубная юрта с четырьмя, шестью или 
восемью гранями, завершенная кровлей из коры лиственницы.  
АКАДЕМИЗМ – направление в архитектуре, основанное на следовании 
внешним формам классического зодчества; в более широком смысле А. – 
любая канонизация художественных идеалов и принципов архитектуры 
прошлого.  
АКАДЕМИЧНОСТЬ – 1) жесткое следование принципам классической 
эстетики, в том числе искусства и архитектуры античности, Ренессанса, 
классицизма; 2) оторванность от жизни, практики, то есть отвлеченность, 
схоластичность.  
АКАЖУ – см. дерево красное. 
АКАНТ (борщ, медвежья лапа) – 1) декоративный элемент в виде изо-
гнутого листа с выемчатым извилисто-зубчатым краем, – например, в 
коринфской и композитной капителях, а также в модульонах; 2) распро-
страненное в Греции колючее лиственное растение, стилизованные листья 
которого декорируют капитель коринфского ордера и часто встречаются в 
средневековом декоре.  
АКАЦИЯ – род преимущественно древесных растений семейства бобо-
вых, 750-800 видов, в тропиках и субтропиках, более половины – в Авст-
ралии и Африке. А. серебристая (т.н. мимоза) – декоративное растение. А. 
шѐлковой называют дерево рода альбиция, А. жѐлтой – кустарник рода 
карагана, А. белой – дерево рода робиния. Древесина А. применяется в 
качестве строительного материала. Древесина А. тяжелая, твердая (объем-
ный вес 0,73), с желтовато-бурым ядром, не трескается, не коробится, 
хорошо полируется, не портится в воде, поэтому считается ценной. Ис-
пользуется для производства деревянных изделий, а также в качестве 
декоративно-отделочного материала.  
АКАЮ-ЛАК – минеральная коричневая или желтая краска красно-бурого 
оттенка на масляном или водорастворимом связующем, – для росписей по 
дереву.  
АКВАМАРИН – минерал, прозрачная синевато-зелѐная или голубая 
разновидность берилла; драгоценный камень.  
АКВАМИКС – порошкообразная водоразбавляемая краска. Широкая 
цветовая гамма. Можно использовать для колеровки любых других красок 
на водной основе. Используется для фасадных отделочных работ, окраски 
стен и потолков. Расход – 75…150 г/м

2
, время высыхания – не более 1 часа.  

АКВАНИТ – водонаполненные пластическое взрывчатое вещество на 
основе аммиачной селитры и тротила. Теплота взрыва около 4,6 МДж/кг. 
Малочувствительны к механическим воздействиям. Применяют в шахтах 
и рудниках, не опасных по газу и пыли.  
АКВАПАРК – 1) комплекс водных аттракционов и устройств, предназна-
ченный в основном для досуга и развлечений; 2) один из элементов ланд-
шафтной архитектуры с преимущественным использованием естествен-
ных и (или) искусственных водоемов различной конфигурации, характера 
и назначения.  
АКВАТИНТА – метод гравирования, основанный на протравливании 
кислотой поверхности металлической пластины с наплавленной асфальто-
вой или канифольной пылью и с изображением, нанесѐнным с помощью 
кисти кислотоупорным лаком. 
АКВАТОРИЯ – участок открытой водной поверхности моря, реки или 
водоема, ограниченный естественными, искусственными или условными 
границами (А. моря, А. озера, А. порта и т.п.). А. служит для стоянки судов 
под разгрузкой и погрузкой (портовая А.), для достройки и ремонта судов 
(заводская А.), для испытания техники (водный полигон) и др.  
АКВАТОРИЯ ПОРТА – водная поверхность порта в установленных 
границах, обеспечивающая в своей судоходной части маневрирование и 
стоянку судов.  
АКВЕДУК – высокое инженерное сооружение мостового типа, в котором 
стенки и днище лотка являются несущими конструкциями (обычно ка-
менное или бетонное) служащее для перевода водоводов, оросительных и 
гидроэлектрических каналов через глубокие овраги, ущелья, долины рек, 
железные и шоссейные дороги. А. как декоративный элемент оформления 
садово-паркового пространства широко использовался во второй половине 
XVIII в. в садах романтического стиля.  
АКВИЛА – треугольный фронтон здания, назван по сходству с распро-
стертыми крыльями летящей птицы (в переводе с латинского А. – орел).  
АККРЕДИТАЦИЯ – 1) процедура, посредством которой уполномочен-
ный в соответствии с законодательными актами РФ орган официально 
проверяет и признает возможность выполнения какой-либо организацией, 
учреждением, лабораторией и т.п. определенного вида работ; 2) собствен-
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но само официальное признание полномочным (авторитетным) органом 
компетентности (способности) организации выполнять работы в опреде-
ленной (заявленной) области.  
АККУМУЛЯТОР – устройство для накопления энергии с целью еѐ 
последующего использования.  
АККУМУЛЯТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (пневматический) – А. 
накапливает жидкость (газ), поступающую от насосов (компрессоров), и 
отдаѐт еѐ в моменты наибольших расходов; используется для выравнива-
ния давления или расхода жидкости (газа) в гидравлических и пневмати-
ческих установках.  
АККУМУЛЯТОР ИНЕРЦИОННЫЙ – аккумулятор, преобразующий 
работу внешних сил в кинетическую энергию с последующим еѐ исполь-
зованием, наиболее часто в качестве А.и. применяют вращающийся махо-
вик.  
АККУМУЛЯТОР ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – механизм, 
накапливающий потенциальную энергию за время предыдущих переме-
щений (например, перемещений полотен ворот).  
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛА – устройство для накопления тепла (напри-
мер, за счѐт повышения давления пара в котле), с целью его дальнейшего 
использования, например, для покрытия пиков тепловой нагрузки (с по-
нижением давления).  
АККУМУЛЯТОР-ТЕПЛООБМЕННИК – устройство для накопления и 
последующего использования теплоты. Состоит из теплоизолированных 
емкостей с рабочим телом, непосредственно аккумулирующим теплоту, 
системы каналов для теплообмена рабочего тела с теплоносителем.  
АККУМУЛЯТОР ТЕПЛОТЫ В СИСТЕМЕ СОЛНЕЧНОГО ОТО-
ПЛЕНИЯ – резервуар для создания запаса теплоты в системе солнечного 
отопления, получаемой коллектором солнечной энергии.  
АККУМУЛЯТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – химический источник тока 
многократного действия – преобразует электрическую энергию в химиче-
скую и по мере надобности обеспечивает обратное преобразование; ис-
пользуется как автоматический источник электроэнергии (например, на 
транспорте).  
АКМА-ДУГАН – см. мамба-дуган. 
АКМИГРАН – звукопоглощающий материал. Изготавливают из мине-
ральной или стеклянной гранулированной ваты на связке из смеси крахма-
ла, бентонита и карбоксилметилцеллюлозы. Средняя плотность 0,35-0,4 
г/см

3
. Коэффициент звукопоглощения 0,4…0,8 в интервале 200…2000 Гц. 

Применение при влажности до 70%. Выпускается в виде плит.  
АКМИНИТ – звукопоглощающий материал. Изготавливают из мине-
ральной или стеклянной ваты на связке из смеси крахмала, каолина, лито-
пона и поливинилацетатной эмульсии. Методом отливки смеси в формы, в 
которой имеются гранулированная минеральная вата и раствор крахмаль-
ного связующего. Формы высушивают в сочетании с вакуумированием, 
механически обрабатывают и окрашивают. Средняя плотность 0,35-0,4 
г/см

3
. Коэффициент звукопоглощения 0,4…0,8 в интервале 200…2000 Гц. 

Применение при влажности до 70%. Выпускается в виде плит. 
АКП – аббревиатура от «аппаратура контроля поля»; аппаратура пользо-
вателей, установленная на спутниках ГЛОНАСС, обеспечивающая кон-
троль точности геодезических измерений. 
АКРИЛАТ (акрилаты) – соли и эфиры акриловой кислоты. Акриловые 
эфиры – основная продукция, производимая из акриловой кислоты. До-
вольно широко используются при производстве отделочных материалов, 
красок, шпатлевок и т.п.  
АКРОПОЛЬ – расположенная на возвышенности укреплѐнная часть 
древнегреческого города, религиозный и политический центр; крепость 
(убежище на случай войны), игравшее роль цитадели. Самый известный А. 
– Афинский, где находятся самые прославленные античные архитектур-
ные сооружения.  
АКРОТЕРИЙ – 1) возвышение над углом фронтона, имеющее вид паль-
метты, вазы или постамента для статуи, бюста, небольшого обелиска; 2) 
украшение в виде пальметты, статуи или декоративной фигуры, помещае-
мое в центре или по углам фронтона архитектурного сооружения. Чаще 
всего для А. использовали изображение пальметт: симметричную форму 
из расходящихся в стороны листьев устанавливали в центре, на вершине 
фронтона, а по двум сторонам крепили согнутые под прямым углом паль-
метты таким образом, чтобы они одинаково выразительно смотрелись и с 
главного, и с боковых фасадов здания. В этом случае верхние украшения 
именовали А., а нижние – полуА. Римляне центральный А. называли 
фастигием.  
АКС – цилиндрическая поверхность волюты или балюстры.  
АКСЕЛЕРАТОР – устройство, обеспечивающее при срабатывании 
оросителя уменьшение времени срабатывания спринклерного воздушного 
сигнального клапана.  
АКСЕЛЕРАТОР УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – устройство, 
обеспечивающее уменьшение инерционности спринклерной воздушной и 
дренчерной установки пожаротушения.  
АКСЕЛЕРОМЕТР – прибор для определения величины ускорения или 
замедления движущегося объекта (автомобиля).  
АКСЕССУАРЫ – второстепенные, дополнительные части оборудования, 
изображения или композиции, как правило улучшающие их эстетические 
свойства, а в ряде случаев – повышающие комфортность и удобство ис-
пользования чего-либо.  
АКСЕССУАРЫ КАМИННЫЕ – различные приспособления, предна-
значенные для облуживания камина.  
АКСИС – осевая линия, определяющая кривизну арки.  
АКСОНОМЕТРИЯ (проекция аксонометнирическая) – способ трех-
мерного изображения пространственных тел на чертеже при помощи 

параллельных проекций, состоящий в том, что предмет изображается на 
плоскости вместе с пространственной системой координат (координатны-
ми осями), к которой он отнесѐн, и его проекцией на одну из координат-
ных плоскостей. А. удобна тем, что на проекте можно совмещать нагляд-
ное изображение с проставлением размеров, указаниями системы пропор-
ционирования.  
АКТ-ДОПУСК – нормативный документ по охране труда, дающий право 
на производство СМР на территории действующего предприятия.  
АКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ (НПА) – официальный документ 
установленной формы, принятый (изданный) в пределах компетенции 
уполномоченного государственного органа (должностного лица) или 
путем референдума с соблюдением установленной законодательством 
процедуры, содержащий общеобязательные правила поведения, рассчи-
танные на неопределенный круг лип и неоднократное применение.  
АКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ТНПА) – 
утвержденные (введенные в действие) в установленном законодательст-
вом порядке нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспек-
ты инженерно-технической деятельности. К ТНПА относятся технические 
регламенты; технические кодексы установившейся практики; стандарты, в 
том числе международные, государственные (ГОСты) и ведомственные 
(отраслевые) стандарты, стандарты организаций; технические условия 
(ТУ), авиационные правила, зоогигиенические, ветеринарные, ветеринар-
но-санитарные нормы и правила, санитарные нормы, правила и гигиени-
ческие нормативы (СанПиНы), нормы и правила пожарной безопасности, 
государственные классификаторы технико-экономической информации, 
формы государственной статистической отчетности и указания по их 
заполнению, методики по формированию и расчету статистических пока-
зателей, инструкции по организации и проведению не сплошных (выбо-
рочных) государственных статистических наблюдений, проекты зон охра-
ны недвижимых материальных историко-культурных ценностей.  
АКТ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ В ОБЛАСТИ 
ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ – 
утвержденные (введенные в действие) в установленном законодательст-
вом порядке нормативно-правовые акты, регулирующие различные аспек-
ты в области технического нормирования и стандартизации инженерно-
технической деятельности. К ТНПА в области технического нормирова-
ния и стандартизации относятся технические регламенты; технические 
кодексы установившейся практики; стандарты, в том числе государствен-
ные стандарты, стандарты организаций; технические условия.  
АКТ НОРМАТИВНЫЙ – официальный письменный документ, прини-
маемый уполномоченным органом. А.н. находятся между собой в строгой 
иерархической соподчиненности, от которой зависит юридическая сила 
конкретного акта. А.н. носят общий характер, направлены на регулирова-
ние определенного вида общественных отношений и применяются неод-
нократно. В сфере строительства можно выделить А.н. законодательные 
(законы, указы, распоряжения муниципальитета и т.д.) и технические 
(ГОСТ, ВСН, СНиП, инструкции и т.д.). 
АКТ О СДЕЛКЕ – письменный документ, вручаемый получателю, в 
котором содержится заявление о том, что продавец передает права собст-
венности и все интересы в отношении объекта недвижимости.  
АКТ ОСМОТРА НЕДВИЖИМОСТИ – в сфере риэлторской деятель-
ности документ, подтверждающий факт осмотра объекта недвижимости 
потенциальным приобретателем, содержащий дату, адрес и краткое опи-
сание объекта недвижимости, подписываемый при осмотре недвижимости 
стороной, которая является потенциальным приобретателем, и стороной, 
предоставившей информацию об объекте и организовавшей просмотр.  
АКТ ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОСТИ – 1) документ, используемый 
иногда вместо закладной в зависимости от характера законодательства в 
отношении объектов недвижимости. А.п.н. удостоверяет передачу титула 
на землю доверенному лицу (ипотечной компании или банку) в качестве 
залога, который обеспечивает гарантию выплаты долга на условиях и 
который возвращается после выплаты долга. В случае невыполнения 
обязательств со стороны заемщика доверенное лицо имеет право продать 
недвижимость для погашения долга. 2) см. акт приема-передачи недви-
жимости.  
АКТ ПОКУПКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – в ряде стран – 
юридический документ, удостоверяющий сделку купли-продажи объекта 
недвижимости. А.п.о.н. содержит, как правило, реквизиты продавца и 
покупателя объекта недвижимости, обозначение объекта недвижимости, 
принятое в документах регистрационной системы, реквизиты свидетелей 
сделки. Во многих странах, ведущих юридический кадастр, регистрация 
А.п.о.н. производится специальной службой при суде низшей инстанции 
или особым учреждением, имеющим права суда, которые одновременно с 
регистрацией акта оформляют титул (документ о праве собственности) 
нового владельца объекта недвижимости.  
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕДВИЖИМОСТИ – документ, часто 
составляемый в свободной форме при купле-продаже или сдаче в аренду 
объектов недвижимости с целью фиксации факта и точного времени пере-
дачи объекта недвижимости в пользование или владение, а также техниче-
ского состояния помещения, наличия и исправности необходимого обору-
дования (санитарно-технического, газового и т.п.), а также отсутствия 
претензий по этому поводу от принимающей стороны.  
АКТ ПРИЕМКИ СКРЫТЫХ РАБОТ – официальный документ, со-
ставляемый после приемки представителями заказчика, подрядчика и 
авторского надзора выполненных работ, скрываемых последующими 
работами. Составление такого документа дает право на производство 
последующих работ.  
АКТ СТРАХОВОЙ – документ, составляемый страховщиком при при-
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знании им наступления страхового случая и служащий основанием для 
выплаты страхового возмещения.  
АКТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ – документ, отра-
жающий физический износ здания, который устанавливается путем обсле-
дования конструктивных элементов и систем инженерного оборудования с 
применением визуального и инструментальных методов.  
АКТИВ (активы) – 1) любая собственность, принадлежащая юридиче-
скому лицу. Выделяют А. финансовые и нефинансовые, материальные 
(здания, сооружения, машины, оборудование, материальные запасы, бан-
ковские вклады и др.) и нематериальные (патенты, торговые марки, техно-
логии, арендные права, в западной практике – деловая репутация и др.); 2) 
одна из сторон баланса бухгалтерского; показывает состав, размещение и 
использование средств, которые группируются по признаку их функцио-
нальной роли в хозяйстве; 3) превышение доходов над расходами в неко-
торых видах балансов (например, в платѐжном балансе). 
АКТИВ МАТЕРИАЛЬНЫЙ – в самом общем смысле нечто материаль-
ное, обладающее стоимостью и принадлежащее физическому или юриди-
ческому лицу. Включает как недвижимое имущество, так и иную собст-
венность.  
АКТИВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ – активы, используемые в течение 
длительного периода в деятельности хозяйствующего субъекта и прино-
сящие доход (например, права пользования объектами недвижимости, в 
том числе земельными участками, природными ресурсами, патенты, ли-
цензии, ноу-хау, программные продукты, монопольные права и привиле-
гии, включая лицензии на определенные виды деятельности, торговые 
марки и товарные знаки).  
АКТИВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ НЕПРОИЗВЕДЕННЫЙ – непроизве-
денные активы, которые созданы вне процесса производства, но в связи с 
ним, путем юридических действий, таких, как предоставление патента или 
передача какой-либо экономической выгоды третьей стороне и составле-
ние соответствующих юридических форм, которые могут периодически 
переходить от одних институциональных единиц к другим. Некоторые из 
них дают право их владельцам заниматься какой-либо конкретной дея-
тельностью и запрещать другим институциональным единицам делать это, 
кроме как с разрешения владельца. А.н.н. состоят из патентованных объек-
тов, договоров об аренде и других передаваемых договоров, купленного 
«гудвилла» и других нематериальных непроизведенных активов. 
АКТИВАТОР – материалы (портландцементы, известь гашеная-пушонка, 
сланцевая зола), повышающие способность минерального материала к 
хемосорбционному взаимодействию с поверхностно-активными органи-
ческими вяжущими, а также способствующие физической адсорбции 
поверхностью минерального материала наиболее высокомолекулярных 
вяжущих.  
АКТИВАЦИЯ МЕТАЛЛА – переход металла из пассивного состояния в 
активное, связанное с началом процесса коррозии.  
АКТИВАЦИЯ ОСНОВНОГО ПОКРЫВАЕМОГО МЕТАЛЛА – 
обработка поверхности основного покрываемого металла (подслоя) в 
растворах химическим или электрохимическим способом для снятия 
окислого слоя непосредственно перед получением покрытия.  
АКТИВАЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ – активация основного покрываемого 
металла и (или) подслоя в слабых растворах кислот, щелочей или солей.  
АКТИВАЦИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – химическая активация под 
действием электрического тока от внешнего источника.  
АКТИВИЗАТОР – вещество, повышающие активность (например, вя-
жущих свойств минеральных материалов); см. активатор.  
АКТИВНОСТЬ ВИБРАЦИОННАЯ – свойство машин и оборудования 
генерировать вибрацию, передаваемую в производственных условиях на 
человека-оператора и (или) на поддерживающую конструкцию.  
АКТИВНОСТЬ ВЯЖУЩИХ – способность порошкообразных материа-
лов, обладающей свободной (кинетической) энергией, после смешивания с 
водой или водными растворами к самопроизвольной кристаллизации в 
камневидные тела. 
АКТИВНОСТЬ ВЯЖУЩИХ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – способность 
вяжущих материалов после предварительного отвердевания на воздухе 
продолжать твердеть (и сохранять прочность) в водной среде. 
АКТИВНОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – термин, отражающий скорость 
набора прочности цементным камнем и количественно характеризующий 
прочность, достигаемую цементным камнем к 28 суткам твердения.  
АКТИВНОСТЬ ГРУНТА БИОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность биоло-
гических и биохимических процессов в почве, связанных с жизнедеятель-
ностью еѐ фауны, микрофлоры и корней растений. О А.г.б. судят по ин-
тенсивности процессов газообмена между грунтом и атмосферой (потреб-
ление кислорода и выделение углекислого газа), образования тепловой 
энергии почвенными организмами, ферментативной активности почвы, 
интенсивности аммонификации и нитрификации, активности азотификса-
ции, по общему количеству микрофлоры на 1 г сухой почвы и др.  
АКТИВНОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ – свойство агрессивной среды 
подвергать материалы быстрому разрушению от коррозии.  
АКТИВНОСТЬ ПОЛИХРОМИИ – категория дизайна, обозначающая 
способность полихромии (сочетания цветов) к визуально-
преобразующему действию, обусловленную величиной контраста между 
отдельными цветами по цветному тону, светлоте и насыщенности и одно-
временно контраста очертаний цветовых графов и структурных членений 
формы. Степень А.п. может быть различной и возрастает с усилением 
контраста между цветовыми элементами.  
АКТИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 
ОПАСНОГО – см. интенсивность развития процесса геологического 
опасного. 

АКТИВНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ – мера усвоения материалом тепла, харак-
теризуемая коэффициентом теплоусвоения.  
АКТИВНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ – величина, позволяющая 
представлять в удобной для практического использования форме концен-
трационную зависимость химических потенциалов компонентов реально-
го раствора. С помощью этой величины можно применять к реальному 
раствору термодинамические соотношения, относящиеся к идеальному 
раствору, если заменить в них концентрации активностями. Отношение 
А.т. компонента к его концентрации называть коэффициентом активности.  
АКТИВНОСТЬ ФАЗОВАЯ – способность вещества понижать поверх-
ностное натяжение, адсорбируясь в поверхностном слое на границе разде-
ла двух фаз. 
АКТИВНОСТЬ ЦЕМЕНТА – характеристика вяжущих свойств цемента 
по величине предела прочности на сжатие и растяжение образцов из нор-
мального цементного раствора – смеси данного цемента, песка и воды. 
А.ц. – фактическая прочность на сжатие образцов из стандартного цемент-
ного раствора, изготовленных и испытанных в стандартных условиях, 
установленных соответствующим нормативным документом (для цемен-
тов общестроительного назначения определяется в 28-суточном возрасте).  
АКТИВНОСТЬ ЦЕМЕНТА ПРИ ПРОПАРИВАНИИ – фактическая 
прочность на сжатие образцов из стандартного цементного раствора после 
пропаривания по стандартному режиму. 
АКТИВНОСТЬ ШЛАКОВ ОСНОВНЫХ – характеристика вяжущих 
свойств шлаков по величине предела прочности на сжатие образцов из 
затвердевшего теста, образованного из смеси тонкоизмельченного шлака с 
водой.  
АКТИНОМЕТР – метеорологический прибор для измерения интенсив-
ности прямой солнечной радиации (излучения), падающей на перпендику-
лярную лучу поверхность по степени нагрева поглощающей радиацию 
зачернѐнной поверхности. Принцип действия основан на поглощении 
излучения телом и превращении энергии солнечной радиации в тепловую 
энергию.  
АКТУАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА (проекта) – изменение, обновление или 
пересмотр решения плана (задания) и других документов проекта на осно-
ве новых данных о фактическом развитии проекта (например, обновление 
или пересмотр графика строительства объекта с целью учета текущей 
информации в состоянии строительства).  
АКУСТИКА – раздел физики, изучающий звуковые явления, т.е. процес-
сы возникновения, распространения и восприятия механических волн. 
Общая и теоретическая А. занимаются изучением закономерностей излу-
чения и распространения упругих волн в различных средах, а также взаи-
модействия их со средой. К разделам А. относятся электроакустика, архи-
тектурная А., строительная А., атмосферная А., геоакустика, гидроакусти-
ка, физика и техника ультразвука, физиологическая А. и т.п. Преимущест-
венно предметом А. являются механические волны, частоты которых лежат в 
пределах слухового восприятия человека (примерно от 16 до 2 000 Гц).  
АКУСТИКА АРХИТЕКТУРНАЯ – раздел акустики, изучающий звуко-
вые процессы в помещениях. А.а. включает волновую акустику (рассмат-
ривающую процессы собственных и вынужденных колебаний воздуха в 
помещении с учетом волновой природы звука), геометрическую акустику 
(исследующую распространение звука в помещениях различной формы с 
учетом многократных отражений звуковых волн). Законы А.а. учитывают-
ся при проектировании зрелищных сооружений, вокзалов, аэропортов, 
производственных зданий с технологическими процессами, сопровождае-
мыми шумом.  
АКУСТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – раздел строительной акусти-
ки, изучающий звуковые процессы в населенных пунктах и вопросы сни-
жения шума на территории населѐнных пунктов архитектурно-
планировочными и строительно-акустическими средствами, защиты от 
шума зданий.  
АКУСТИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – раздел прикладной акустики, рас-
сматривающий звуковые процессы в помещениях с целью обеспечения в 
них звукового комфорта. Основное внимание уделяется проблемам обес-
печения эффективной звукоизоляции ограждающих конструкций зданий и 
сооружений от воздушного и ударного шумов, снижения уровня шума 
посредством облицовки внутренних поверхностей звукопоглощающими 
материалами и конструкциями, а также применения звукоизолирующих 
материалов в перекрытиях. А.с. выделилась из архитектурной акустики.  
АКУСТИКА ЦИФРОВАЯ – связана с созданием микропроцессорной 
(аудиопроцессорной) и компьютерной техники.  
АКУСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. электроакустика.  
АКЦЕНТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – составные части или отдельные эле-
менты зданий, сооружений, их комплексов (ансамблей), выделенные с 
целью усиления композиционной значимости в архитектуре.  
АКЦЕНТ ЛАНДШАФТНЫЙ – в ландшафтном дизайне – яркий, высо-
кий, цветной элемент, который объединяет все объекты в единое целое и 
разнообразит территорию. А.л. может быть любая деталь – беседка, клум-
ба, крупномеры, скульптура.  
АКЦЕНТ ПЕЙЗАЖНЫЙ – в садово-парковом искусстве подчеркивание 
детали (группы деревьев, дерева или кустарника) в общей пейзажной 
картине. Акцентирующей деталью пейзажа может быть скульптура, бе-
седка и любая другая архитектурная форма. 
АКЦЕНТ СРЕДОВОЙ В ДИЗАЙНЕ – элемент среды, который выде-
ляются среди других деталей среды за счет особого решения своих от-
дельных характеристик, как правило, дополняющих содержание и худо-
жественный смысл доминирующего начала. 
АКЦЕПТ – согласие плательщика (покупателя) на оплату предъявленных 
ему платѐжных требований. 
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АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ – акция, по которой уплачивается 
твѐрдый фиксированный доход, независимо от величины прибыли акцио-
нерного общества; иногда А.п. называют акции, дающие несколько голо-
сов на собрании акционеров.  
АЛ (алы) – небольшие альковы по сторонам атрия римского дома.  
АЛА – в архитектуре Древнего Рима – крыло, боковая часть жилого дома; 
иногда – экседра для бесед с гостями; расширение по бокам атриума в 
древнеримском доме.  
АЛАГРЕК – см. меандр. 
АЛАК – см. плинтус. 
АЛАНЧЫК – традиционное алтайское коническое жилище, крытое 
войлоком или корой.  
АЛАС (аласы) – плоские понижения в районах распространения многолет-
немѐрзлых горных пород, образующиеся в результате протаивания и просад-
ки грунта. Размеры А. от десятков м до нескольких км в поперечнике.  
АЛАСЫК – 1) не имеющая окон четырехугольная постройка со стенами 
из коры (например, бересты или луба) на деревянном каркасе – традици-
онное жилище остяков (ханты) и вогулов (манси); 2) башкирская каркас-
ная постройка для жилья, обшитая корой.  
АЛАТАУ (алатоо) – горные хребты, на склонах которых участки, покры-
тые растительностью, чередуются с белыми пятнами снега и каменистыми 
россыпями (например, Заилийский А. в Средней Азии).  
АЛАЧУГА – заглубленная землянка с плетеной крышей из прутьев под 
войлочной или рогожной кровлей.  
АЛАЧЫК – традиционное четырехугольное саманное или срубное жи-
лище татар-мишарей, перекрытое на два ската и обогреваемое глинобит-
ной печью.  
АЛБ – аббревиатура от «аэрированный легкий бетон»; см. бетон аэриро-
ванный легкий.  
АЛГОРИТМ (алгорифм) – способ (программа) решения каких-либо 
задач; формальное предписание, однозначно определяющее содержание и 
последовательность операций, переводящих совокупность исходных 
данных в искомый результат – решение задачи. А. – одно из основных 
понятий математики и кибернетики. В вычислительной технике для опи-
сания А. используются языки программирования.  
АЛГОРИТМ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЗДАНИЯ – программа выбора 
основных характеристик намеченного к постройке здания, обеспечиваю-
щих его функционирование с комфортным для людей и оптимальным для 
технологического процесса микроклиматом, с эффективным использова-
нием энергии, материальных и трудовых ресурсов.  
АЛГЫ ЭЙ – см. алдагы як. 
АЛДАГЫ ЯК – первая от входа комната (с печью) в пятистенном тради-
ционном башкирском доме.  
АЛЕБАСТР – 1) продукт обжига природного гипса при температуре 120–
170 C°. В строительстве А. применяют в виде порошка тонкого помола; 2) 
минерал, плотная, мелкозернистая разновидность природного гипса.  
АЛЕБАСТР ИЗВЕСТКОВЫЙ – полупрозрачный кристаллический 
известковый шпат, употреблявшийся для украшений и декоративной 
отделки интерьера.  
АЛЕВРИТ – рыхлая осадочная горная порода, по составу промежуточная 
между песчаными и глинистыми породами, размер основной массы зѐрен 
0,01-0,1 мм; сцементированный А. называют алевролитом.  
АЛЕВРОЛИТ – обломочная твердая горная порода, сцементированная, 
уплотненная, претерпевшая некоторые диагенетические изменения. Со-
стоит преимущественно из зерен размером от 100 до 10 мкм.  
АЛЕКСАНДРИТ – минерал, драгоценный камень 1-го класса, разновид-
ность христоберилла. При солнечном свете – изумрудно-зеленый, при 
искусственном – фиолетово-красный. Твердость по минералогической 
шкале 8,5. Плотность около 3,7 г/см

3
. Применялся при декоративной от-

делке некоторых крупных и значимых культовых сооружений и дворцов.  
АЛЕРО – в традиционной архитектуре Испании – профилированное 
завершение стены, декорированное рельефной резьбой (фактически – 
рельефный карниз).  
АЛИДАДА – часть угломерного круга геодезического или астрономиче-
ского прибора, концентрически связанная с лимбом, вращающаяся вокруг 
его центральной вертикальной оси и несущая элементы отсчетного уст-
ройства (вращающаяся линейка с нониусами или микроскопами на кон-
цах). А. имеет индекс, позволяющий фиксировать ее положение по шкале 
лимба. Сверху, на кожухе А., крепится подставка зрительной трубы и 
уровень. А. служит для отсчѐта углов.  
АЛИЗАРИН – красно-фиолетовый искусственный краситель, получае-
мый из марены. Относится к протравным антрахиноновым красителям. С 
солями металлов (Аl, Сr, Fе) даѐт окрашивающие комплексы, т.н. лаки. 
Промежуточный продукт в синтезе красителей; алюминиевый лак А. 
используют для получения художественных красок, нитроэмалей и др.  
АЛИНЬМАН – «вереница камней», французское название аллеи менги-
ров (ряда вертикально поставленных камней) – мегалитических сооруже-
ний древности (II тыс. до н.э.).  
АЛИТ – собирательное название твердых растворов алюминия, магния, 
фосфора, хрома, натрия и др. элементов в трехкальциевом силикате. А. – 
один из основных клинкерных материалов химически активный минерал, 
оказывающий определяющее влияние на прочность и скорость твердения 
цемента. Взаимодействие с водой происходит с большим тепловыделени-
ем. А. обладает способностью быстро твердеть и набирать высокую проч-
ность, что обеспечивает получение из данного клинкера высокомарочного 
портландцемента.  
АЛИТИРОВАНИЕ (алюминирование) – насыщение поверхности 
стальных и др. металлических изделий алюминием для повышения жаро-

упорности (до 1100°C) и сопротивления атмосферной коррозии.  
АЛКОВ – 1) см. альков; 2) крытая скамейка в саду, беседка.  
АЛЛЕЯ – транспортная или пешеходная дорога или эспланада с инже-
нерным обустройством и зонами отдыха, широкая дорожка в парке или в 
саду, обсаженная с обеих сторон деревьями (в один и более рядов), равно-
отстоящими друг от друга в определенном ритме, а иногда также кустар-
никами и вьющимися растениями. В садово-парковых ансамблях А. обра-
зуют узкое пространство, направленное на фокус или доминанту компози-
ции. А. могут быть высажены в виде прямых линий (регулярный стиль) и 
ассиметричных композиций (пейзажный стиль). В парках крытые, увитые 
зеленью на арочных конструкциях А. называли перголами или берсо.  
АЛЛИНЬЕМЕНТЫ – (устар.) разбивка на местности плана будущего 
фортификационного сооружения.  
АЛЛЮВИЙ (отложения аллювиальные) – отложения горных пород, 
формируемые постоянными и временными водными потоками в речных 
долинах. А. формируется в различных участках речной долины, в соответ-
ствии с чем выделяют три его фации: русловый, пойменный и старичный. 
А. отложения состоят из обломочного материала различной степени ока-
танности и сортировки (галечник, гравий, песок, суглинок, глина).  
АЛМАЗ – 1) минерал, одна из полиморфных кристаллических полиморф-
ных модификаций самородного углерода, кристаллизировавшегося в 
кубической сингонии. Цвет желтоватый, белый, серый, зеленоватый, реже 
голубой и черный; иногда бесцветный. Самый твердый минерал (твер-
дость по минералогической шкале 10). Плотность 3,50-3,56 г/см

3
, высокий 

показатель преломления (2,417). Полупроводник. Крупные прозрачные 
кристаллы А. – драгоценные камни 1-го класса. По способу получения 
различают природный и синтетический А., а по применению – ювелирный 
и технический. В технике употребляются мелкие алмазы, использующиеся 
главным образом в качестве абразивного материала.  
АЛМЕМОР – см. бима. 
АЛНИ – (сокращение от алюминий и никель), магнитотвѐрдые сплавы Fе 
(основа) с Ni (20-34%) и Аl (11-18%), иногда с добавками Сu, Со, Si, Ti. 
Изготовляют постоянные магниты.  
АЛТАН (алтана, альтана) – открытая прогулочная площадка на плоской 
крыше дома с ограждением: парапетом, балюстрадой. В отличие от балко-
на, не выдается за основной объем здания. А. появились в архитектуре 
Венеции в XV-XVI вв., а затем и в других городах и странах с жарким 
климатом. На Украине и в Западной Белоруссии – альтанка. См. также 
беседка.  
АЛТАРЬ – 1) стол или плита, главный жертвенник в храме; первоначаль-
но А. место для жертвоприношений на открытом воздухе. В Древней 
Греции и Риме – отдельные сооружения; в христианских православных 
храмах – столы («престолы») для совершения таинства, в католических – 
декоративные стенки; 2) восточная часть христианского храма, отделѐнная 
алтарной преградой либо иконостасом и изначально предназначенная для 
священнослужителей, где находятся главный алтарь и хор; в обиходе 
алтарем называется вся часть средневекового храма к востоку от средокре-
стия. 
АЛУНИТ (квасцовый камень) – минерал класса сульфатов, 
KАl3[SO4]2[ОН]6, составляющий вещественную основу горной породы 
того же названия. А. образует плотные и рыхлые массы. Твердость 3,5-4,5; 
плотность 2,6-2,8 г/см

3
. Из А. получают глинозѐм, сульфат калия, серную 

кислоту, а также ванадий и галлий; продукты термической обработки А. 
используются в производстве цемента в качестве расширяющегося компо-
нента.  
АЛУПЛАСТ – профиль для легких перегородок, состоящий из пластика.  
АЛФИС (алфиш) – в архитектуре мавританской Испании и Португалии 
VIII-XV вв. – фигурное обрамление ниши – михраба, а также порталов, 
дверных и оконных проемов в виде профилированной рамы, украшенной 
резным орнаментом. В классической европейской архитектуре этому 
элементу соответствуют архивольт, наличник. В современном испанском 
языке А. («альфисар» – просто подоконник).  
АЛХИМИЯ – применявшееся в России до рубежа XIX-XX вв. название 
помещения при аптеке, в котором готовили лекарства. 
АЛЫ – см. ал. 
АЛЫЙМАН – каркасная крыша традиционной алтайской срубной юрты.  
АЛЬБЕДО – характеристика отражательных свойств наружных поверх-
ностей тел (в т.ч. зданий и сооружений). А. определяется отношением 
светового потока (электромагнитного излучения), отражѐнного (рассеян-
ного) этой поверхностью, к световому потоку, падающему на неѐ. Разли-
чают А. интегральное (энергетическое) – для всего потока радиации и 
монохроматическое (ультрафиолетовое, световое и инфракрасное). А. 
учитывается при расчете теплопоступления от солнечной радиации внутрь 
зданий и сооружений.  
АЛЬКАСАР – укрепленный дворец, замок испанских рыцарей XIV-XVI 
вв. А. с множеством башен со шпилями, подъемными мостами возводили 
обычно на неприступных скалах. Испанские А. – одно из самых романти-
ческих проявлений национального искусства. Их суровый облик замеча-
тельно соответствует скалистому пейзажу этой страны. Самый знамени-
тый А. (XVI в.) находится в г. Сеговия.  
АЛЬКЕЖ – подчеркнутый угловой объем здания, имеющий в плане 
прямоугольник и завершенный обособленной кровлей; 2) небольшая 
угловая комната в усадебном доме (обычно спальня, кабинет либо гарде-
роб); 3) жилое помещение в корчме.  
АЛЬКЕР – угловое помещение, несколько выступающее за пределы 
основного объема здания, аналогично угловой башне или эркеру. Как 
правило, имеет отдельную кровлю. А. типичны для усадебных построек 
Западной Украины, Польши, Белоруссии. Искаженное название А. – алькеж.  
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АЛЬКОВ – буквально (с арабского) «маленькая комната», ниша в стене, 
то есть планировочно выделенная часть площади в глубине жилой комна-
ты, отделенная от ее основного пространства занавесом, аркой или колон-
нами обычно служащая спальней, местом расположения внутриквартир-
ной лестницы, в парадном зале – местом для бесед и т.д. Изначально в 
средневековой архитектуре подобные углубления возникали из-за различ-
ной толщины стен.  
АЛЬМАНАХ ДАННЫХ О СПУТНИКАХ ГСП – сборник данных о 
спутниках глобальной системы позиционирования (ГСП), содержит све-
дения о местоположении спутников, времени их восхода и захода, их 
высотах над горизонтом и азимутах, входит в навигационное сообщение 
каждого спутника, используется для планирования геодезических измерений. 
АЛЬМАНДИН – минерал группы гранатов, Fe3Al2[SiO4]3. Красные, 
фиолетово-красные, бурые кристаллы, сплошные массы. Твердость 7-7,5, 
плотность 3,8-4,3 г/см

3
. В слюдяных сланцах, гранитных пегматитах, 

гранитах. Абразивный материал; прозрачные, красиво окрашенные кри-
сталлы – драгоценные камни.  
АЛЬПИНАРИЙ (альпийский садик, альпинетум) – часть парка или 
сада, сквера, отображающий красоту горного ландшафта и его флору. А. 
имитирует горный пейзаж (скальный ландшафт), отведен для выращива-
ния высокогорных растений (обычно альпийской флоры) и экзотических 
цветов на искусственных горках из камней. А. вошли в моду в эпоху ро-
мантизма, на рубеже XVIII-XIX вв. в английских пейзажных садах. Такие 
сады стилизовали под естественные скалы с гротами, водопадами и при-
чудливыми павильонами. В средней полосе России для создания А. обыч-
но используют песчаник, известняк или гранит, низкорослые растения, 
похожие на те, которые растут в горах. Неплохой завершающий эффект 
создает вода.  
АЛЬПИНИЗМ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – специальная технология вы-
полнения высотных работ на промышленных и других объектах, при 
которой рабочее место достигается при помощи подъема или спуска по 
веревке, а также с использованием других альпинистских методов пере-
движения и страховки.  
АЛЬСЕККО (аль секко). Живопись водорастворимыми красками по 
сухой штукатурке.  
АЛЬТАНА – см. алтан. 
АЛЬТАНКА – парковое сооружение, представляющее собой беседку 
легкой ажурной конструкции, обсаженное лианами, предназначенное для 
отдыха и защиты от солнца или дождя. Начало применения восходит к 
паркам эпохи барокко. См. также беседка.  
АЛЬТЕРНАТИВА – 1) необходимость выбора между взаимоисключаю-
щими возможностями (вариантами решений); 2) каждый возможный, 
исключающий другие, вариант из двух или нескольких управленческих 
решений; 3) понятие исследования операций, теории игр, теории решений 
– возможный вариант решения задачи, причем в этом случае под терми-
ном А. понимается как само решение, так и результат его реализации.  
«АЛЬТЕРНАТИВА» («сделка альтернативная») – распространенное 
среди риэлторов название сделок, включающих продажу одного объекта с 
одновременным (иногда последующим) приобретением другого объекта. 
«А.» подразумевает проведение сделки по отчуждению клиентом объекта 
в связке с проведением сделки по приобретению им другого объекта. 
Такие сделки проводятся, как правило, при невозможности юридического 
освобождения объекта на момент сделки (т.е. продажи объекта), клиент 
(либо члены его семьи и т.п.) зарегистрирован по месту жительства в 
объекте сделки, то же самое может относиться и к приобретаемому объек-
ту). При этом порядка 90% «А» начинаются на чистом покупателе (только 
деньги) объекта, и заканчиваются на чистом продавце (только юридически 
свободный объект). Лишь в редких случаях, при условии договорных 
отношений с риэлтором довольно большого круга клиентов с альтерна-
тивными вариантами, и предоплатой риэлтору, производятся взаимные 
обмены (купли-продажи) «по цепочке» и замкнутые сделки (без прямых 
покупателей и продавцов или с таковыми на ответвлениях).  
АЛЬТИМЕТР – то же, что высотомер; см. высотомер. 
АЛЬТИТУДА – то же, что абсолютная высота; см. высота абсолютная.  
АЛЬФРЕСКО – см. фреска. 
АЛЮМЕЛЬ – сплав Ni (основа) с Al, Mn, Si, Со, Zr (в сумме около 6%). 
Высокий коэффициент термоэдс, постоянство термоэлектрических 
свойств. Изготовляют термопары хромель-А. (на рабочие температуры до 
1000°C), компенсационные провода.  
АЛЮМИНАТ – химическое соединение оксида алюминия с оксидом 
другого металла. А. натрия NaAlO2 – протрава при крашении тканей. А. 
кальция Са(АlO2)2 – главная составная часть быстротвердеющего глинозѐ-
мистого цемента, YАlO3 – лазерный материал, шпинели (А. металлов II 
группы периодической системы) используют в производстве огнеупорных 
материалов, как полудрагоценные камни.  
АЛЮМИНАТ КАЛЬЦИЯ – кальциевые соли алюминиевой кислоты; 
имеется пять алюминатов кальция разной основности, входящих в состав 
ряда цементов (портландцемента, глиноземистых цементов). 
АЛЮМИНАТ ТРЕХКАЛЬЦИЕВЫЙ – один из основных клинкерных 
материалов – минерал высокой химической активности; в первые сутки 
твердения он выделяет наибольшее количество теплоты гидратации и 
быстро твердеет, однако продукт его твердения имеет низкую долговеч-
ность и малую стойкость против воздействия сернокислых соединений.  
АЛЮМИНИЙ – химический элемент III группы периодической системы. 
Серебристо-белый, лѐгкий, весьма пластичный металл, хорошо прокаты-
вается, штампуется и куется; с высокой тепло- и электропроводностью; 
температура плавления 660°С, удельный вес литого А. – 2,56 г/см

3
, прока-

танного – 2,70 г/см
3
. А. имеет хорошую коррозионную стойкость, так как 

на воздухе покрывается тонкой, но очень прочной пленкой окиси Аl2O3, 
защищающей металл от дальнейшего окисления. Известно несколько 
сотен минералов А. (алюмосиликаты, бокситы, алуниты и др.). Применяют 
в строительстве (конструкционный материал, преимущественно в виде 
сплавов с др. металлами), электротехнике (заменитель меди при изготов-
лении кабелей и др.) и т.д.  
АЛЮМИНИРОВАНИЕ – нанесение на поверхность металлических 
изделий алюминия или сплавов на его основе с целью защиты изделий от 
коррозии, улучшения внешнего вида, придания им специальных физико-
химических свойств.  
АЛЮМОСИЛИКАТ – широко распространенные в природе (около 
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массы земной коры) группа породообразующих минералов класса силика-
тов, к которым относятся полевые шпаты, глины, слюды. Природные А. 
применяют в производстве керамики, стекла, цемента, синтетических 
алюмосиликатов.  
АЛЮМОТОЛ – водоустойчивое взрывчатое вещество, гранулированная 
смесь литого тротила с порошком алюминия. Теплота взрыва 5,3-5,6 
МДж/кг. Применяют при открытых работах в обводнѐнных крепких поро-
дах.  
АЛЮМОФЕРРИТ ЧЕТЫРЕХКАЛЬЦИЕВЫЙ – один из основных 
клинкерных материалов, характеризуется умеренным тепловыделением, 
твердеет значительно медленнее, чем алит, но быстрее, чем белит. Проч-
ность продуктов его гидратации несколько ниже, чем у алита.  
АЛЮР – коридор или галерея за парапетом.  
АЛЮФОМ – торговая марка комплексной тепло-, паро- и звукоизоляции 
с высоким коэффициентом отражения излучаемой тепловой энергии.  
АЛЮЦИНК – сплав цинка и алюминия (алюминий – 55 %, цинк – 43,5 %, 
кремний – 1,5 %). Впервые получен в 60-х гг. XX в. Является высокоэф-
фективной защитой от коррозии.  
АЛЯСКИТ – интрузивная кислая горная порода; гранит, содержащий 
менее 5% цветных минералов. Впервые обнаружен на полуострове Аляска 
(отсюда название).  
АМАЗОНИТ (камень амазонский) – минерал, разновидность микро-
клина, окрашенная ионами свинца в голубовато-зелѐный или зелѐный 
цвет. В пегматитах, гранитах. Поделочный камень.  
АМАЛЬГАМА – сплав ртути с другим металлом. А. применяют, напри-
мер, при золочении, в производстве зеркал, в цветной металлургии (амаль-
гамация) и т.д.  
АМАРАНТ (дерево амарантово) – см. дерево красное. 
АМБАР – 1) хозяйственная постройка (холодное складское строение) с 
естественной вертикальной вентиляцией воздуха в традиционном русском 
подворье, предназначенная для длительного хранения сельскохозяйствен-
ной продукции (зернового хлеба в закромах, реже – муки либо иных про-
дуктов и товаров); 2) строение для производственных целей (например, 
кузнечный А., мельничный А., молотовой А., точильный А.); 3) сарай для 
сена, сеновал.  
АМБАРКАДЕР – применявшееся в царской России название перрона для 
посадки в пассажирские вагоны.  
АМБАРНИК – 1) тонкие жерди, исторически использовавшиеся в России 
для возведения холодных (неотапливаемых) построек; 2) предбанник. 
АМБЛИГОНИТ – минерал класса фосфатов, LiAl[PO4](F, OH). Содер-
жит переменное количество F и ОН, иногда Н2О; примеси Na, V. Белые, 
иногда светлоокрашенные, крупнокристаллические агрегаты. Твердость 6-
6,5; плотность около 3 г/см

3
. Пегматитовые жилы, альбитизированные 

граниты.  
АМБРАЗУРА – 1) относительно узкий щелевидный оконный проѐм в 
стене, обычно в стене большой толщины, выполненный с расширением 
внутрь помещения (это обеспечивает лучшее освещение); 2) в фортифика-
ционной архитектуре – в широком смысле – щелевидное открытое отвер-
стие в оборонительном сооружении для ведения огня и наблюдения (про-
свет в зубчатке крепостной стены, бойница в долговременной огневой 
точке или бронебашне). В узком смысле А. – горизонтальный вырез в 
бруствере или стене укрепления таких размеров и такой формы, чтобы 
дуло орудия или другого огневого средства могло входить в него, повора-
чиваться в стороны и, если нужно, опускаться и подниматься на требуемые 
углы. А. имеет вид усеченной пирамиды, обращенной широким основани-
ем наружу; может быть открытой или со специальными заслонками. Ниж-
няя поверхность А. называется подошвой, боковые поверхности – щеками 
А., часть насыпи или стены ниже А., между ее подошвой и горизонтом 
стояния орудия – стулом А., наиболее узкая часть А. – шейкой А. А. по-
добна бойнице, только большего размера, обеспечивающего ведение огня 
не из ручного оружия, а из более мощных огневых средств. См. также 
бойница.  
АМБРАЗУРА ЖЕЛОБЧАТАЯ — открытая артиллерийская амбразура с 
пологими и закругленными щеками. Называлась также ложбиной.  
АМБРАЗУРА КОСАЯ – бойница, ось которой не образует прямого угла 
с внешней плоскостью крепостной стены или бруствера.  
АМБРАЗУРА ОТКРЫТАЯ – предназначенное для стрельбы понижение 
в крепостной ограде или бруствере, не имеющее сверху перемычки.  
АМБРАЗУРА ПРЯМАЯ – бойница, ось которой образует прямой угол с 
внешней плоскостью крепостной стены или бруствера.  
АМБРАЗУРА ЧЕТВЕРНАЯ – сливающиеся между собой амбразуры, 
позволяющие вести стрельбу в разных направлениях.  
АМБУЛАТОРИЙ – в средневековой архитектуре, западноевропейских 
готических соборах – внутренняя (обходная) галерея продолжение нефа 
храма позади главной апсиды. Такая галерея позволяет, минуя главную 
апсиду и хор, расположенный перед ней, проходить прямо из боковых 
нефов к пристроенным снаружи здания малым апсидам – апсидиолам, 
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образующим «венец капелл». Малые капеллы служили частными молель-
нями. Близкое название, имеющее тот же смысл, – деамбулаторий.  
АМБУЛАТОРИЯ – здание самостоятельного лечебно-профилактического 
учреждения для оказания медицинской помощи по основным специально-
стям приходящим больным и для лечения больных на дому.  
АМВОН – в раннехристианских базиликах – возвышение в центре нефа, 
под средокрестием, с которого читали Евангелие. Позднее его заменили 
приподнятой алтарной частью – вимой, которую тоже стали называть А. 
или пресвитерием. В православных храмах А. – полукруглый выступ 
солеи, площадки перед царскими вратами иконостаса. В католических 
соборах по сторонам алтаря воздвигают две кафедры: одну для чтения 
Евангелия, другую – Апостола, посланий и проповедей. В средневековых 
храмах Франции А. называли навесную галерею, проходящую поперек 
нефа и отделяющую его западную часть от хора, расположенного в вос-
точной части. В центре А. устанавливали Триумфальный крест с распятием.  
АМД – аббревиатура от «активная минеральная добавка»; см. добавка 
активная минеральная.  
АМЕТИСТ – минерал, прозрачная фиолетовая разновидность кварца. 
Окраска часто неравномерная. Крупные, красиво окрашенные кристаллы 
А. – драгоценные камни. Налажено производство синтетических А.  
АМИНОПЛАСТ (пластик карбамидный) – пластмасса на основе ами-
носмол (обычно мочевино- или меламино-формальдегидных смол). Из А.-
пресс-порошков изготовляют, например, корпуса телевизоров, из слои-
стых пластиков - облицовку мебели и др.  
АМИНОСМОЛА – см. смола аминная.  
АММОНАЛ – группа аммиачно-селитренных взрывчатых веществ, 
состоящих в основном из аммиачной селитры (до 70%) с добавкой до 16% 
алюминия (алюминиевой пудры) и ферросилиция, а иногда и нитросоеди-
нений (тринитротолуол). Теплота взрыва 5,1-5,9 МДж/кг, водоустойчив. 
Применяется в шахтах, неопасных по газу и пыли.  
АММОНИЗАЦИЯ – обработка питьевой воды аммиаком за несколько 
секунд до хлорирования для обеспечения более длительного обеззаражи-
вающего эффекта и предотвращения образования хлорорганических со-
единений, придающих воде неприятные запах и привкус.  
АММОНИТ – 1) группа аммиачно-селитренных взрывчатых веществ, в 
виде порошкообразной механической смеси, состоящей в основном из 
аммиачной селитры (80-89 %) с добавкой нитросоединений (5-21%) и 
твердых углеводородов или клетчатки (растительной муки, 1-6%), соли-
пламегасители,. Теплота взрыва 3,4-5,5 МДж/кг. Гигроскопичны, склонны 
к слѐживаемости, малочувствительны к удару, трению и огню. Применя-
ются в подземных выработках, неопасных по газу и пыли, и на земной 
поверхности; 2) подкласс (или надотряд) вымерших морских головоногих 
моллюсков. Известны с девона до мела включительно; были широко 
распространены. Диаметр раковины от нескольких см до 2 м. Около 1500 
видов, быстро сменявших друг друга во времени, в связи с чем А. – важная 
группа руководящих ископаемых.  
АМОРИНО (аморини) – в классическом декоре интерьера и мебели 
XVII в. и последующих веков херувим, или ангел – резные фигуры маль-
чиков, использовавшиеся в декоре.  
АМОРТИЗАТОР – устройство для защиты от ударных нагрузок и сотря-
сений в машинах и сооружениях. А. располагается между телом, пере-
дающим ударную нагрузку, и защищаемым телом. В конструкциях амор-
тизаторов используются упругие свойства твердых тел (рессоры, торсио-
ны, резиновые элементы), жидкостей (т.н. «гидравлические пружины») и 
газов (пневматические пружины). Соответственно А. подразделяются на 
механические, поглощающие энергию за счет трения в механизме (фрик-
ционные), и гидравлические, поглощающие энергию за счет сопротивле-
ния жидкости при ее перемещении из одной полости в другую через кана-
лы малого сечения, и пневматические, действующие за счет противодав-
ления воздуха.  
АМОРТИЗАЦИЯ – 1) возмещение износа основных фондов (оборудова-
ния, зданий, сооружений) путем постепенного перенесения их стоимости 
по частям на вырабатываемую продукцию (амортизационные отчисления); 
2) уменьшение ценности имущества, облагаемого налогом (на сумму 
капитализированного налога); 3) в технике А. – поглощение, смягчение 
ударов, вибрации и т.п. (см. амортизатор).  
АМОРТИЗАЦИЯ КРЕДИТА – процесс постепенного уменьшения 
кредитной задолженности заемщика за счет его регулярных платежей по 
погашению суммы основного долга и выплаты процентов по ней. Платежи 
по кредиту обычно совершаются регулярно (чаще всего – ежемесячно), 
конкретный график платежей закрепляется в кредитном договоре между 
кредитором и заемщиком. 
АМОРТИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – постепенное перенесение 
стоимости основных фондов на вновь создаваемый в процессе производ-
ства продукт в целях накопления денежных средств для последующего 
полного или частичного воспроизводства основных фондов. Перенос 
стоимости, утраченной основными фондами в процессе эксплуатации, 
происходит в виде амортизационных отчислений, которые осуществляют-
ся в соответствии с установленными нормами А.о.ф. Суммы начисленной 
А.о.ф. накапливаются в амортизационном фонде.  
АМПЕЛЬ – подвесная форма (вазон, корзина и т.п. емкость) для высадки 
в нее декоративных растений при оформлении малых и крупных архитек-
турных форм. См. также растение ампельное.  
АМПЕРМЕТР – прибор для измерения силы постоянного и (или) пере-
менного тока; в электрическую цепь включается последовательно с на-
грузкой. Шкала А. градуируется в мкА, мА, А или кА.  
АМПИР – см. стиль ампир. 
АМПЛИТУДА – наибольшее отклонение периодически изменяющейся 

(колеблющейся по определенному закону) величины от ее среднего значе-
ния или от некоторого значения, условно принятого за нулевое.  
АМПЛИТУДА ИМПУЛЬСА – наибольшее по абсолютной величине 
отклонение колебательной величины за время действия импульса (то есть 
максимальное мгновенное значение импульса).  
АМПЛИТУДА КОЛЕБАНИЙ – наибольшее отклонение периодически 
изменяющейся величины от еѐ нулевого значения, соответствующего 
положению равновесия. 
АМПЛИТУДА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА – рассчитывается незави-
симо от состояния облачности за период наблюдений. Средняя суточная 
А.т.в. рассчитается по ежедневным данным наблюдений как разность 
между суточным максимумом и минимумом температуры воздуха и имеет 
обеспеченность 0,5. Максимальная суточная А.т.в. определена как наи-
большее значение разности между суточным максимумом и минимумом 
температуры воздуха за период наблюдений и имеет обеспеченность, 
близкую к единице.  
АМПУЛА – разовая потребительская тара, имеющая цилиндрический 
корпус, с вытянутой горловиной, герметично запаиваемой после наполне-
ния продукцией, с плоским или выпуклым дном. 
АМФИБОЛИТ – темноцветная массивная или сланцеватая метаморфи-
ческая горная порода, состоящая в основном из роговой обманки и плаги-
оклаза. Плотность 2,9-3,2 г/см

3
. Чѐрные разновидности – поделочные и 

облицовочные камни.  
АМФИПРОСТИЛЬ (двойной простиль, храм аптеральный) – тип 
прямоугольного в плане античного храма с колонными портиками (из 
четырех, шести или более колонн) на обеих торцевых сторонах (т.е. на 
переднем и заднем фасадах). Боковые фасады А. гладкие, сложенные из 
массивных каменных квадров. 
АМФИТЕАТР – 1) исторически – открытый круглый или овальный в 
плане театр ареной посередине и концентрическими, постепенно повы-
шающимися, расположенными уступами рядами скамей для зрителей; в 
XVII-XVIII вв. А. начали строить в парках в виде декоративных сооруже-
ний для проведения зрелищных мероприятий; в парках барокко А. называ-
ли полукруглое завершение площади, противоположной дворцу. 2) в 
современной архитектуре – часть зрительного зала (в театре и цирке за 
партером), места в которой расположены повышающимися уступами.  
АМФОРА – глиняный сосуд круглой формы с узким горлом и двумя 
ручками, у древних греков и римлян использовался для хранения вина, 
масла, зерна. В современном ландшафтном дизайне стилизованные А. 
используется для украшения парков при оформлении территории в таких 
объектах, как альпинарии, рокарии, цветники, фонтаны.  
АНАЛЕММА – в древнегреческой архитектуре подпорная стена, ограни-
чивающая торцы полукруглого (подковообразного) театрона – располо-
женные ступенями на склоне холма места для зрителей.  
АНАЛИЗ – 1) метод исследования, основанный на расчленении изучаемо-
го объекта (мысленном или реальном) на составные элементы. А. является 
главным методом исследования во всех отраслях знаний. В сфере матери-
ального производства (в т. ч. в строительстве) объектом являются как все 
натурально-вещественные факторы производственного процесса (сово-
купность используемых материально-технических ресурсов), так и факто-
ры, определяющие содержание системы производственных отношений 
(взаимодействие участников производственного процесса, сфера управле-
ния и др.). 2) В широком нестрогом смысле – деятельность, предприни-
маемая для установления пригодности, адекватности, результативности 
рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.  
АНАЛИЗ АКТИВАЦИОННЫЙ (анализ радиоактивационный) – 
метод качественного и количественного элементного анализа вещества, 
основанного на исследовании радиоактивного излучения нуклидов, обра-
зовавшихся под воздействием потока нейтронов, протонов, γ-квантов и др.  
АНАЛИЗ АРХИТЕКТУРНЫЙ – метод комплексного исследования и 
оценки функциональных, технических и эстетических особенностей архи-
тектурного произведения.  
АНАЛИЗ АССОЦИАТИВНЫЙ – особая часть предпроектных и про-
ектных исследований в дизайне, выявляющая образные источники кон-
кретных визуальных предложений формообразования дизайн-объекта.  
АНАЛИЗ БЕССТРУЖКОВЫЙ – анализ, осуществляемый без разруше-
ния (повреждения) образца. Раствор для А.б. получают нанесением на 
поверхность образца нескольких капель реактива, растворяющего иссле-
дуемое вещество. А.б. широко применяют в металлургии, криминалисти-
ке, археологии, ювелирном деле.  
АНАЛИЗ ВЕСОВОЙ –см. анализ гравиметрический.  
АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВЕННЫЙ – анализ содержания в материале хими-
ческих элементов; разновидность качественного и количественного хими-
ческого анализа. 
АНАЛИЗ ГАЗОВЫЙ – анализ смесей газов для установления их качест-
венного и количественного состава. Для А.г. используются хроматогра-
фия, методы спектрального, масс-спектрального анализа и др.  
АНАЛИЗ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИЙ (анализ весовой) – количествен-
ный химический анализ, основанный на измерении массы определяемого 
вещества или продукта его химического превращения. Применяют в 
научных исследованиях, для контроля качества сырья и готовой продук-
ции, определения химического состава горных пород, сплавов и др.  
АНАЛИЗ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (механический) – определение 
относительного содержания (количественного соотношения) частиц (зе-
рен, фракций) разных размеров в массе исследуемой пробы. 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И РЕЛЬЕФА 
– определение благоприятности условий застройки и других видов градо-
строительного освоения территории на основании сведений о генезисе, 
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литологии и свойствах верхней толщи геологических отложений, генети-
ческих типах и формах рельефа, эндогенных и экзогенных процессах и 
предпосылках их проявления.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ И ГИДРОГЕОЛО-
ГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – определение степени благоприятности терри-
тории для градостроительного освоения на основании сведений о состоя-
нии, режимах и ресурсах поверхностных и подземных вод, условий затоп-
ления и подтопления территории.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – определе-
ние степени благоприятности территории для градостроительного освое-
ния по климатическим характеристикам, отражающим, с одной стороны, 
естественную динамику геофизических процессов в атмосфере (темпера-
тура и влажность воздуха, скорость, направление и повторяемость ветра, 
сумма атмосферных осадков, величина солнечной радиации), с другой – 
степень загрязнения атмосферного воздуха в результате антропогенной 
деятельности, а также анализ микроклиматических особенностей террито-
рии, обусловленный характером рельефа, водных объектов, растительно-
сти, застройки.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РИСКА – процесс определения области приме-
нения, идентификации опасности и предварительной оценки последствий, 
оценки величины риска, независимая проверка результатов анализа, доку-
ментальное обоснование, корректировка результатов анализа с учетом 
последних данных.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 
ПУТЕМ РАСЧЕТОВ ПОЖАРНОГО РИСКА – установленный поря-
док определения пожарной опасности, оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности путем незави-
симой оценки пожарного риска, выполняемый аккредитованной эксперт-
ной организацией и включающий в себя анализ документов по пожарной 
опасности объекта защиты, его обследование, проведение необходимых 
исследований, испытаний, расчетов и экспертиз, включая расчеты по 
оценке пожарного риска, подготовку соответствующего заключения по 
результатам.  
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ ЗДАНИЯ ВЫСОТНОГО – 
процедура определения жизненно важных процессов функционирования 
высотного и уникального объекта, выделения уязвимых мест (критически 
важных точек КВТ), определения проектных угроз их идентификации, 
ранжирования, установления контролируемых характеристик (парамет-
ров), наиболее значимых показателей их нарастания.  
АНАЛИЗ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ (исследование металлогра-
фическое) – метод исследования микро- и макроструктуры металлов и 
сплавов.  
АНАЛИЗ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ – систематическая процедура по 
установлению и количественному расчету значения неопределенности, 
вносимого в результаты инвентаризационного анализа жизненного цикла 
вследствие кумулятивных воздействий входного значения неопределенно-
сти и изменчивости данных. Для вычисления значения неопределенности 
применяются диапазоны либо распределения вероятностей.  
АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ – выявление нежелательных событий, влеку-
щих за собой реализацию опасности, анализ механизма возникновения 
таких событий и масштаба их величины, способного оказать поражающее 
действие. Количественная оценка опасности в А.о. не входит.  
АНАЛИЗ ОПАСНОСТИ И КРИТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ 
ТОЧЕК (АОККТ) – система АОККТ насчитывает семь принципов: 1) 
проведение анализа опасных факторов; 2) определение критических точек 
контроля (КТК); 3) установление критических пределов для каждой КТК; 
4) установление процедур мониторинга; 5) разработка корректирующих 
действий; 6) установление процедур учета и ведения документации; 7) 
установление процедур проверки.  
АНАЛИЗ ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ – определение фазового состава, 
структуры и текстуры горной породы или технического камня с помощью 
оптического микроскопа в проходящем или отраженном свете. 
АНАЛИЗ ПРЕДПРОЕКТНЫЙ В ДИЗАЙНЕ – начальная стадия работ 
по дизайнерскому проектированию, цель которой преобразовать условия 
задачи в принципы ее решения, создать из описания потребности модель 
материально-пространственного объекта, удовлетворяющего эту потреб-
ность. Суть методики А.п.в.д. в расчленении процесса исследования пред-
лагаемой дизайнеру ситуации на ряд этапов, самостоятельных по целям и 
результатам работы: 1) обследование, знакомство с ситуацией, контекстом 
размещения будущего объекта, перечнем свойств, которыми он должен 
обладать (изучение аналогов, обзор литературы и прототипов, формули-
ровка задач); 2) проблематизация задания, разрешение противоречий 
между обстоятельствами будущей жизни объекта и эксплуатационными 
характеристиками его структур; 3) тематизация (выбор «тем») возможных 
решений проблемной ситуации, «перебор» частей проектируемого ком-
плекса (пространственных элементов, технологических принципов и 
устройств, систем оборудования и т.д.; 4) сравнение «тем» (частных реше-
ний), сведение их в разные варианты согласованного общего решения и 
выбор среди полученных вариантов проекта наиболее эффективного (хотя 
в строгом смысле это еще не проект, а дизайн-концепция, идея будущего 
проекта, содержащая его реально представимые инженерно-технические, 
пространственные, процессуальные формы и т.д.  
АНАЛИЗ ПРОЕКТА – документированная всесторонняя и систематиче-
ская проверка проекта с целью оценки возможности заложенных в нем 
решений обеспечить требуемое качество, выявления возможных при 
реализации проблем и определения способов их решения.  
АНАЛИЗ ПРОЕКТА ФОРМАЛЬНЫЙ – формальная и независимая 
экспертиза, как процесс консультирования, контроля, уточняющих проце-

дур (не элементов разработки) на всех этапах жизненного цикла объекта 
(включая КБ и АТЗ объекта) в точках принятия решений (контрольных 
точках) на предмет соответствия минимально необходимым требованиям 
безопасности и требованиям к потребительским качествам данной про-
дукции (услугам), с целью помощи лицам, ответственным за проектирова-
ние, строительство, эксплуатацию продукции и предоставление услуг 
безопасности в достижении оптимального результата в установленный 
срок.  
АНАЛИЗ ПРОЕКТНЫЙ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКИЙ – 
система мер, обеспечивающих адекватное отражение архитектурных и 
дизайнерских идей в условных формах подачи проектного материала в 
процессе проектирования. Воплощение проектной концепции весьма 
далеко от простого механического перебора чертежных и расчетных опе-
раций. В А.п.а.-д.: проектировщику необходимо увидеть свой проект 
свежим, непредвзятым взглядом; сверить проделанное с творческой зада-
чей, найти объективные и случайные отступления от нее; проанализиро-
вать «формальные» качества работы (гармоничность, колористическую 
согласованность, ритмические и пропорциональные связи и закономерно-
сти); выбрать меры по исправлению недочетов или разработать способы 
усиления желаемых впечатлений.  
АНАЛИЗ РАДИОАКТИВАЦИОННЫЙ – см. анализ активационный. 
АНАЛИЗ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ – метод определения качественного 
и количественного состава вещества, основанный на использовании ра-
дионуклидов, обычно вводимых в реагенты или образующихся в анализи-
руемом веществе под действием ядерных частиц или жѐстких гамма-
лучей. Результаты А.р. получают по данным измерений радиоактивности 
продуктов реакции с помощью радиометрических приборов.  
АНАЛИЗ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ – методы исследования веще-
ства по распределению или интенсивностям рассеянного рентгеновского 
излучения на анализируемом объекте. 
АНАЛИЗ РИСКА – систематическое использование имеющейся инфор-
мации для выявления и идентификации опасностей и оценки риска. А.р. 
предполагает анализ ресурсов и уязвимости рассматриваемой системы для 
установления ожидаемых потерь в случае определенных событий, осно-
ванный на оценках вероятности наступления этих событий.  
АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ – исследование объектов и явлений окру-
жающего мира, основанное на структурном их расчленении (декомпози-
ции), выделении отдельных подсистем, изучении взаимосвязей между 
этими подсистемами. Для эффективных проектируемых систем все под-
системы и их взаимосвязи должны взаимосодействовать достижению 
конечного результата функционирования системы в целом. А.с. в строи-
тельстве использует различные методы и средства общих дисциплин: 
теории вероятностей, математической статистики, теории игр, теории 
массового обслуживания, моделирования и многих др.  
АНАЛИЗ СИТОВЫЙ – способ определения состава сыпучего материала 
по крупности с помощью набора сит, на которых производится разделение 
смеси зерен на ряд смежных классов. Выходы классов даются в весовых 
единицах (кг, г), а также в процентах.  
АНАЛИЗ СИТУАЦИОННЫЙ – один из этапов планирования марке-
тинговой деятельности; представляет собой тщательный анализ внутрен-
ней и общей маркетинговой среды фирмы, в результате которого опреде-
ляются ее сильные и слабые стороны, опасности и дополнительные воз-
можности, ожидающие фирму в результате того или иного хода развития 
событий во внешней маркетинговой среде. Результатом А.с. может являть-
ся выбор фирмой одной из альтернативных стратегий своего развития: 
роста, сокращения или объединения. 
АНАЛИЗ СПЕКТРАЛЬНЫЙ – физический метод качественного и 
количественного определения состава вещества, проводимый по его спек-
трам оптическим. Различают атомный и молекулярный А.с., эмиссионный 
(по спектрам испускания) и абсорбционный (по спектрам поглощения). В 
качественном А.с. полученный спектр интерпретируют с помощью таблиц 
и атласов спектров элементов и индивидуальных соединений; в количест-
венном А.с. определяют содержание исследуемого вещества по относи-
тельным или абсолютным интенсивностям линий или полос в спектрах. 
Применяется в промышленности, строительстве, геологии и др.  
АНАЛИЗ ТЕРМИЧЕСКИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – определение 
направления и величины изменения энтальпии, связанной с физическими 
превращениями и химическими реакциями, происходящими в испытуе-
мом материале под действием тепла. Обычно применяется для исследова-
ния полимерных строительных изделий.  
АНАЛИЗ ТЕРМОГРАФИЧЕСКИЙ – определение изменения массы 
химического соединения или многокомпонентной смеси в процессе нагре-
вания. 
АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ – совокупность физических, физико-
химических и химических методов анализа сырья, полуфабрикатов и 
готовой промышленной продукции. Виды анализов, методы, техника, 
реактивы и т.п. регламентируются ГОСТом и ТУ.  
АНАЛИЗ ТИТРИМЕТРИЧЕСКИЙ – совокупность методов количест-
венного химического анализа, заключающихся в измерении объѐма рас-
твора реактива известной концентрации, расходуемого на реакцию с дан-
ным количеством (объѐмом) определяемого вещества. В А.т. используют-
ся реакции нейтрализации, окисления-восстановления, осаждения, ком-
плексообразования. А.т. осуществляется путѐм титрования, конечную 
точку которого находят при помощи химических индикаторов или по 
резкому изменению какой-либо физической характеристики (электропро-
водности, оптической плотности) исследуемого раствора.  
АНАЛИЗ УЯЗВИМОСТИ – организованный процесс выявления уязви-
мых мест объекта, определения угроз, вероятных способов их осуществле-
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ния и составление моделей потенциальных нарушителей. А.у. включает 
процедуру идентификации и вычисления характеристик уязвимости сис-
темы. Система может быть как физическим объектом (например, атомная 
станция) или большая организационная структура (например, система 
управления района или области). Процедура А.у. обычно включает: ката-
логизацию составных частей и ресурсов системы; ранжирование и чис-
ленную оценку важности всех ресурсов и частей; определение уязвимости 
и потенциальных угроз для каждого ресурса; рекомендации по снижению 
или полному исключению серьезных уязвимостей для наиболее ценных 
ресурсов.  
АНАЛИЗ ФАЗОВЫЙ – совокупность методов качественного и количе-
ственного определения состава отдельных фаз гетерогенной системы 
(металлического сплава, руды и др.). А.ф. осуществляют различными 
методами, например рентгенографически. Часто фазы предварительно 
разделяют.  
АНАЛИЗ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ – метод исследования термоди-
намически равновесных систем на основании анализа графической зави-
симости какого-либо физического свойства системы от еѐ состава. Позво-
ляет установить наличие и состав фаз, образование в системе химических 
соединений без выделения их из системы. Применяют для исследования 
многокомпонентных многофазных систем (грунтов, минералов, металли-
ческих сплавов, растворов солей и др.).  
АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИЙ – определение химического состава и строе-
ния веществ; включает качественный и количественный анализ. В А.х. 
используют химические методы, основанные на химических реакциях 
определяемых веществ в растворах, например гравиметрический и титри-
метрический анализ; физико-химические методы, основанные на измере-
нии физических величин, изменение которых обусловлено химическими 
реакциями (потенциометрия, амперометрическое титрование и др.); в 
основе физических методов лежит измерение физических характеристик, 
обусловленных химической индивидуальностью веществ, например спек-
тральный анализ, активационный анализ.  
АНАЛИЗ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ – анализ изменений 
экономических категорий с помощью математических методов. В процес-
се А.э.-м. создается математическая модель – формализованное описание 
изучаемых явлений; разрабатывается программа машинного счета; соби-
рается и предварительно обрабатывается необходимая информация; реша-
ется задача в нужном количестве вариантов; принимается вариант, в наи-
большей мере удовлетворяющий первоначально поставленным условиям. 
Развитие и широкое использование персональных компьютеров обеспечи-
ли доступность и создали возможности для глубокого изучения экономи-
ческих закономерностей, решения задач для конкретных ситуаций в боль-
шом количестве вариантов.  
АНАЛИЗАТОР ОПТИЧЕСКИЙ – прибор для определения характера 
поляризации света (поляризационная призма, поляроид и др.).  
АНАЛОГ – 1) в общем смысле нечто весьма сходное с рассматриваемым 
объектом или процессом (оригиналом); 2) продукция отечественного или 
зарубежного производства, подобная сравниваемому изделию, обладаю-
щая сходством функционального назначения и условий применения; 3) 
архитектурная форма, подобная той, которую проектируют или оценивают 
по одному или нескольким признакам.  
АНАЛОГИЯ – подобие, равенство отношений, а также познание путем 
сравнения. Установление сходства архитектурных объектов по некоторым 
признакам: физическим параметрам, архитектурному стилю. 
АНАЛОГИЯ ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ – метод экспериментального 
исследования физических процессов, основанный на аналогии между 
закономерностями протекания этих процессов и движением жидкости в 
определѐнных условиях.  
АНАСТИЛОЗ (анастилос) – метод реставрации, заключающийся в 
воссоздании разрушенного архитектурного памятника из его отдельных 
частей; причем при А. в основном производится установка на изначальное 
место подлинных фрагментов архитектурных сооружений.  
АНАТЕКСИС – процесс частичного расплавления горных пород и пре-
вращение их в магму.  
АНАФИРОЗИС (анафиросис) – архаическая античная техника обработ-
ки и установки каменных квадров, позволяющая безукоризненно подго-
нять камни друг к другу. При этом тщательно выравнивалась только лице-
вая поверхность камней, у внутренних сторон – только края, остальная 
поверхность заглублялась. В глубину камни сужаются, что значительно 
упрощает кладку. Прочность обеспечивается толщиной стены. Камни 
соприкасались только краями своих поверхностей и нагрузка воспринима-
лась не всей постелью квадра, что было достаточно благодаря большому 
запасу прочности в каменной кладке.  
АНАФОРА – в античном искусстве – опора в виде фигуры человека: 
атлант, кариатида, поддерживающие перекрытие.  
АНВЕЛОПА (силлона) – наружная вспомогательная постройка в крепо-
стях, протяженное оборонительное сооружение XV-XVIII вв. (времен 
гладкоствольной артиллерии), расположенное непосредственно за контр-
эскарпом и окружающее непрерывной линией один или несколько фрон-
тов крепостной ограды (внешний вал укрепления с главными верками). 
Перед А. устраивался наружный ров такой же глубины, как и ров главного 
вала, но меньшей ширины и с продольной его обороной. А. служила для 
прикрытия эскарповых стен сухих рвов и главного вала от разрушения 
артиллерийским огнем противника из брешь-батарей. Особое развитие А. 
получила в XVII и XVIII вв.  
АНГА – орочский конический чум с жердевым каркасом, покрытый 
еловой корой или берестой; см. также чум.  
АНГАР – сооружение в виде комплекса специальных помещений или 

технических средств для хранения, а также обеспечения работ по техниче-
скому обслуживанию и ремонту, замене лакокрасочного покрытия, мойке 
и т.п. техники (обычно самолетов и вертолетов).  
АНГЕЛ ГОЛОВЫ – расположенный вблизи очага центральный столб в 
традиционном осетинском жилище.  
АНГИДРИД – химическое соединение, производные неорганических и 
органических кислот, образующиеся при их дегидратации.  
АНГИДРИТ – безводная разновидность гипса, состоит из одноимѐнного 
минерала – ангидрита (сульфат кальция CaSO4). В природе А. – минерал 
или осадочная горная порода, в основном состоящая из этого минерала. 
Плотность 2,8-3,0 г/см

3
, твѐрдость 3-3,8; цвет от красновато-белого до 

серого. Растворимый, нерастворимый и высокотемпературный. А. являют-
ся компонентами гипсовых и ангидритовых вяжущих веществ (ангидрито-
вый цемент, отделочный ангидритовый цемент, высокообжиговый гипс). 
А. используется в качестве поделочного камня, облицовочного материала, 
а также сырья для производства ангидритового цемента.  
АНГОБ – тонкий слой глины (глинистой суспензии), наносимый в целях 
улучшения внешнего вида (закрывает цвет или грубую структуру мате-
риала) на поверхность керамического изделия до его обжига или покрытия 
глазурью и закрывающий поверхность частично или полностью. А. может 
быть покрыт слоем прозрачной глазури, росписью и т.д. А. имел широкое 
распространение еще в античном керамическом производстве, в настоящее 
время А. применяют в изготовлении цветного кирпича и двухслойных 
фасадных облицовочных изделий.  
АНГСТРЕМ – внесистемная единица длины, равная 10

–10
 м.  

АНДА – тип индийской ступы в форме полусферы, напоминающей яйцо, 
либо купольная часть ступы. Самый известный памятник подобного рода 
– ступа в Санчи (Индия, II-I вв. до н.э.). Внутренний объем купольных ступ 
называется гарба.  
АНДАЛУЗИТ – минерал подкласса островных силикатов, Al2SiO5. Твер-
дость 6,5-7,5; плотность 3,1-3,2 г/см

3
. Серые, жѐлтые и др. кристаллы и их 

агрегаты в метаморфических горных породах. Сырьѐ для высокоглинозѐ-
мистых огнеупоров и тонкокерамических изделий.  
АНДЕЗИТ – эффузивная горная порода, порфировой структуры с плот-
ной основной массой, состоящая в основном из вкрапленников плагиокла-
за, роговой обманки, авгита и др. минералов, стекловатой основной массы 
и одного или нескольких темноцветных минералов (амфибола, биотита 
или пироксена). Структура порфировая или афировая, может быть непол-
нокристаллической или стекловатая, текстура – массивная или пористая. 
Физико-механические свойства сходны со свойствами базальтов. Плот-
ность 2,3-3,6 г/см

3
; предел прочности на сжатие до 150-250 МПа. А. при-

меняется как строительный камень и кислотоупорный материал, как сырье 
для производства цоколей, ступеней, реже облицовочных плит, для футе-
ровки башен сернокислых заводов, а также как сырье для каменного литья.  
АНДЕРРАЙТИНГ – анализ кредитного и процентного рисков по кредиту 
(оценка кредитором вероятности погашения кредита). Предполагает изу-
чение и анализ платежеспособности потенциального заемщика в порядке, 
установленном кредитором, а также принятие решения по предоставле-
нию ссуды, подготовка заключения о ставке процента и условиях кредито-
вания, соответствующих уровню риска. При оценке вероятности погаше-
ния кредита устанавливаются три основных момента: способность заем-
щика погасить кредит (оценка уровня доходов заемщика); готовность 
заемщика погасить кредит (анализ кредитной истории заемщика); доста-
точность стоимости закладываемого имущества для обеспечения погаше-
ния такого кредита (анализ результатов независимой оценки имущества).  
АНДЕРРАЙТИНГ ПРЕДСТРАХОВОЙ – оценка страховой компанией 
риска наступления страхового случая. 
АНДРАДИТ – минерал контактово-метасоматического происхождения 
группы гранатов, Са3Fе2[SiO4]3. Бурые, зеленоватые кристаллы; зернистые 
массы. Используется в основном как абразивный материал.  
АНДРЕЦ – 1) сарай для соломы, мякины, сена; 2) большое здание для 
хранения снопов ржи, имеющее ворота, в которые может въехать воз.  
АНДРОН – 1) проход, коридор в древнеримском жилом доме; 2) в Древ-
ней Греции – помещения для мужчин в доме, предназначенные прежде 
всего для приема гостей и пиров.  
АНЕМОМЕТР – прибор для измерения скорости ветра и газовых потоков 
по числу оборотов вращающейся под действием ветра вертушки. Регист-
рирующие А. называют анемографами, А. позволяющие также определять 
и направления ветра – анеморумбометрами.  
АНЕМОСТАТ – конечный воздухотехнический элемент для распределе-
ния (подачи и отвода) воздуха.  
АНЕРОИД – барометр, в котором атмосферное давление измеряется по 
величине деформации упругой металлической коробки, из которой отка-
чан воздух: при изменениях давления коробка сжимается или расширяет-
ся, а связанная с ней стрелка перемещается по шкале, указывая давление.  
АНИЗОТРОПИЯ (от лат. «анизос» – неравный, «тропос» – направле-
ние) – отличие прочностных, упругих характеристик, физических свойств 
тела (в том числе конструктивных материалов, например, древесины) в 
различных структурных направлениях. Древесине приписывается схема 
ортогональной А., предполагающая наличие трех взаимно перпендику-
лярных плоскостей структурной симметрии сечений (доски, брус), направ-
ление волокон древесины условно считается осью симметрии ее строения, 
а плоскость перпендикулярная этой оси – плоскостью изотропии всех ее 
свойств.  
АНИЗОТРОПНОСТЬ – свойство материала, характеризующееся нали-
чием в любой точке своего объема различных физических характеристик 
по разным направлениям.  
АНИОН – отрицательно заряженный ион; при электролизе растворов, 
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содержащих ионы, А. движется к положительному электроду – аноду.  
АНКЕР – крепежная деталь, предназначенная для соединения различных 
строительных изделий и конструкций, а также крепления оборудования. 
Термин А. применяется также в смысле «промежуточная деталь» (анкер-
ная связь, анкерная плита). Чаще всего, А. – металлическая деталь (стер-
жень, прут), забетонированная в монолитную конструкцию или заложен-
ная в кирпичную кладку и служащая для крепления каких-либо элементов.  
АНКЕР АРМАТУРНЫЙ – деталь или устройство для постоянного 
закрепления, а иногда и натяжения арматуры, напрягаемой на бетон, или 
временного закрепления арматуры, натягиваемой на упоры. 
АНКЕР БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ – анкер, устраиваемый в скважине 
при ее создании с выемкой грунта при бурении или его вытеснением в 
стороны за счет погружения скважинообразователя при последующем 
формировании в скважине элементов (корня и обоймы) анкерующего 
устройства с нагнетанием (инъекцией) твердеющей инъекционной смеси 
под избыточным давлением.  
АНКЕР ВИНТОВОЙ – анкер с винтовой лопастью или резьбой, заделы-
ваемый в толщу конструкции или грунт путѐм вращения.  
АНКЕР ГИЛЬЗОВЫЙ – арматурный анкер в виде стальной цилиндри-
ческой обоймы, в которую запрессовывают конец пряди или стержня 
периодического профиля при натяжении этих арматурных элементов на 
упоры стенда или силовой формы.  
АНКЕР ГИЛЬЗОСТЕРЖНЕВОЙ – арматурный анкер, состоящий из 
опрессованной стальной гильзы и вставленного в неѐ снаружи нарезного 
стержня с гайкой и служащий для захвата, натяжения и регулирования 
арматурных пучков и канатов на бетон, а также для закрепления в бетоне 
их концов.  
АНКЕР ГЛУХОЙ – арматурный анкер, состоящий из распределительной 
плиты и муфты для закрепления проволок с внутренней резьбой для со-
единения анкера с захватом натяжного устройства.  
АНКЕР ГРАВИТАЦИОННЫЙ – анкер, воспринимающий действую-
щие на него нагрузки от прикрепляемых элементов в основном за счѐт сил 
тяжести и создаваемых ими сил трения.  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ – крепѐжное геотехническое устройство в виде 
прочного линейного элемента (стержня, трубы, каната и т.п.), способного 
воспринимать растягивающие усилия (работает в основном на выдергива-
ние из грунта). А.г. соединяет стену ограждения котлована, подпорную 
стенку, фундамент или иные части строительной конструкции с грунтом, 
обеспечивая высокую прочность и устойчивость.  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ ВРЕМЕННЫЙ – устройство для обеспечения 
связи объекта с грунтом в интервале времени до трех лет.  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ КАМУФЛЕТНЫЙ – анкер с уширением в 
заделке при инъекции раствора твердеющей смеси и взрыве заряда взрыв-
чатых веществ (ВВ).  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ ПОСТОЯННЫЙ – устройство для обеспечения 
длительной связи объекта с грунтом в течение срока эксплуатации соору-
жения.  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ – 
устройство для обеспечения устойчивости и взаимной связи объекта (кон-
струкции) с грунтом за счет напряженной растянутой тяги, закрепленной 
одним концом в голове устройства на сооружении, а другим – в заделке 
(корне) устройства внутри глубоких несущих слоев грунта. Анкер состоит 
из трех основных частей: головы, свободной части и заделки (корня). 
Анкер, в отличие от анкерной сваи, передает вырывающее усилие грунто-
вому основанию не по всей длине, а только через корень в виде касатель-
ных сил по его боковой поверхности и нормальных сжимающих напряже-
ний по площади лобовой поверхности.  
АНКЕР ГРУНТОВЫЙ С УШИРЕНИЯМИ В ЗАДЕЛКЕ – анкер, 
имеющий уширения корня при механическом разбуривании, раскатке или 
опрессовке грунта нагнетаемой смесью. 
АНКЕР ИНЪЕКЦИОННЫЙ – анкер с заделкой (корнем), полученный 
за счет подачи в скважину твердеющего раствора (преимущественно 
цементного) под избыточным давлением.  
АНКЕР КОНЦЕВОЙ ВРЕМЕННЫЙ – высаженные головки, спрессо-
ванные стальные шайбы, стальные спирали, установленные на концах 
арматурных стержней.  
АНКЕР НАСЫПИ – приспособление для удержания одежды насыпей от 
обрушения под действием давления земли. Обычно состоит из заостренно-
го кола длиной около 1 м (анкерный кол) и оттяжки из веревки, проволоки 
или из двух переплетенных между собою виц. Оттяжка одним своим 
концом захватывается за кол одежды, а другим туго притягивается к ан-
керному колу, крепко вбитому за линией естественного откоса данного 
грунта, обычно на расстоянии не менее 1,5 глубин одеваемого котлована.  
АНКЕР НАТЯЖНОЙ – арматурный анкер, обеспечивающий возможно-
сти натяжения арматуры на бетон и последующее закрепление еѐ концов.  
АНКЕР ПРЕДНАПРЯЖЕННОЙ АРМАТУРЫ – устройство, фикси-
рующее предварительное напряжение в арматуре после натяжения «на 
бетон» на упоры стенда или силовой формы. 
АНКЕР РАСПОРНЫЙ – анкер с внутренней резьбой, который после 
помещения на место в процессе ввинчивания в него вставного элемента 
разжимается и надежно закрепляется в гнезде. Используется преимущест-
венно для твердых оснований.  
АНКЕР-РИТ – разновидность грунтового анкера, корень которого создан 
с использованием разрядно-импульсной технологии. Отличается высокой 
надежностью, малыми деформациями при уменьшенной длине корня. 
Применяется для закрепления ограждений бортов котлованов (вместо 
подкосов и распорядок), фундаментов, оснований, других частей строи-
тельных сооружений.  

АНКЕР СТАКАННЫЙ – арматурный анкер в форме стального стакана, 
в полости которого легкоплавким сплавом закрепляют расплетѐнный 
конец каната; наружная резьба на стакане служит для навѐртывания захва-
та натяжного домкрата. 
АНКЕР СТЕРЖНЕВОЙ – арматурный анкер, выполненный в виде 
жестко соединенного со стержневой арматурой концевого устройства 
(напр., приваренных коротышей, петель, пластин, нарезного стержня с 
гайкой, высаженной головки). 
АНКЕР СТЯЖКИ – устройство для соединения элементов каменной 
кладки (стен, столбов) с конструкциями перекрытия или кровли.  
АНКЕР СЪЕМНЫЙ – устройство для закрепления предварительно 
напряженной арматуры на упорах линейного стенда или силовой формы.  
АНКЕР ФУНДАМЕНТА – устройство для обеспечения связи фундамен-
та с грунтом; А.ф. состоит из трех основных частей: головы, свободной 
части и заделки (корня) и, в отличие от анкерной сваи, передает выры-
вающее усилие грунтовому основанию не по всей длине, а только через 
корень в виде касательных сил по его боковой поверхности и нормальных 
сжимающих напряжений по площади лобовой поверхности.  
АНКЕР ФУНДАМЕНТА ВРЕМЕННЫЙ – устройство для обеспечения 
связи объекта с грунтом в интервале времени до трех лет.  
АНКЕР ФУНДАМЕНТА ПОСТОЯННЫЙ – устройство для обеспече-
ния длительной связи объекта с грунтом в течение срока эксплуатации 
сооружения.  
АНКЕР ФУНДАМЕНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ – 
устройство для обеспечения устойчивости и взаимной связи объекта (кон-
струкции) с грунтом за счет напряженной растянутой тяги, закрепленной 
одним концом в голове устройства на сооружении, а другим – в заделке 
(корне) внутри глубоких несущих слоев грунта.  
АНКЕРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА В ГРУНТЕ – 
строительный метод, обеспечивающий устойчивость и взаимную связь 
объекта (конструкции) с грунтом при наличии растягивающих или сдви-
гающих усилий по поверхности их контакта.  
АНКЕРОВКА – закрепление оборудования, трубопроводов и элементов 
строительных конструкций анкерами, рассчитанными на восприятие 
нагрузки и передачу еѐ опорному устройству. Например, А. арматуры – 
закрепление арматуры анкерами, расположенными в толще или на по-
верхности предварительно напряжѐнного железобетонного элемента, а 
также в упорах.  
АНКЕРОВКА АРМАТУРЫ – длина, на которую должны быть заведены 
стержни растянутой и сжатой арматуры за сечение, в котором они работа-
ют с полным расчетным сопротивлением.  
АНКОНЫ – 1) консоли, поддерживающие дверной карниз; 2) каменные 
уступы для подъема камней, которые не разбираются по окончании строи-
тельства.  
АННАЛИТ (бетон гипсовый) – смесь из сильно обожженного гипса, 
крупнозернистого песка, гравия и щебня, иногда также гранитной или 
мраморной крошки; употреблявшаяся для изготовления искусственных 
камней для кладки и облицовки стен. После застывания хорошо режется и 
полируется.  
АННЕЛЕТ – 1) украшение (архитектурный профиль) в виде венчика из 
слегка загнутых листьев, узким кольцом охватывающий фуст (ствол) 
колонны, закрывающее скоцию между полувалами в капители или базе 
колонны; иногда А. называют любые кольцеобразные декоративные эле-
менты; 2) см. ремешки.  
АННУЛИ – в античной архитектуре – три или пять мелких параллельных 
бороздок, опоясывающих колонну дорического ордера под эхином ее 
капители. А. обычно красили в красный цвет; см. также ремешки.  
АНОД – в химических источниках тока (гальванических элементах или 
электрических аккумуляторах) – положительный электрод, характери-
зующийся тем, что движение электронов (во внеш. цепи) направлено от 
него (к катоду). А. называют также: электрод электронного (ионного) 
прибора, соединяемый с положительным полюсом источника; положи-
тельный полюс электролитной ванны электрического тока: положитель-
ный электрод электрический дуги. В зависимости от назначения А. выпол-
няются металлическими (тантал, молибден, никель, медь, железо, вольф-
рам и др.) или неметаллическими (графит).  
АНОДИРОВАНИЕ (оксидирование электрохимическое) – электроли-
тическое нанесение оксидной пленки (обычно толщиной 5-25 мкм) на 
поверхность металлических изделий для защиты металла от коррозии, 
создания электроизоляционных свойств, в качестве основания для лако-
красочных покрытий и в декоративных целях. Анодируют в основном 
алюминий и сплавы.  
АНОМАЛИЯ – локальные устойчивые отклонения параметров состояния 
рассматриваемой среды (системы, процесса, показателя) от фоновых 
значений.  
АНОМАЛИЯ ГЕОХИМИЧЕСКАЯ – участок земной коры (или по-
верхности земли), отличающийся существенно повышенными концентра-
циями каких-либо химических элементов или их соединений по сравне-
нию с фоновыми значениями и закономерно расположенный относитель-
но скоплений полезных ископаемых (рудного тела, нефтяной или газовой 
залежи и др.).  
АНОРТОЗИТ (лабрадорит, олигоклазит, плагиоклазит) – общее на-
звание глубинных горных пород группы габбро, состоящих в основном из 
плагиоклаза. Обычно светлые, полнокристаллические. Плотность 2,7-3,0 
г/см

3
. Применяются как строительный и облицовочный материал.  

АНСАМБЛЬ – в общем смысле – совокупность каких-либо элементов, 
образующих пространственное, функциональное композиционное единст-
во. Основной характеристикой ансамбля являются композиционная цель-
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ность и архитектурно-пространственное единство.  
АНСАМБЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ – группа сооружений, объединѐн-
ных между собой и с окружающей средой в общую гармоничную художе-
ственную композицию, воспринимаемую как единое целое. А.а. отвечает 
определенному идейно-художественному содержанию и композиционно-
му замыслу. А.а. представляет собой более сложную целостность, чем 
обычная архитектурная композиция. Основными средствами А.а. являют-
ся согласованность масштаба, пропорций, ритма застройки, соподчинен-
ность главных и второстепенных компонентов, использование эстетиче-
ских качеств ландшафта и декоративного искусства (скульптура, малые 
формы архитектуры и т. п.), доступность зрительного восприятия общей 
объемно-пространственной композиции.  
АНСАМБЛЬ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНШАФТНЫЙ – завершенный 
композиционно и функционально комплекс архитектурно-ландшафтных 
объектов объединѐнных между собой и с окружающей средой в общую 
гармоничную художественную композицию. А.а.-л. представляет собой 
функционально связанную совокупность сооружений, растительности и 
других элементов ландшафта, приведенных к единству и получивших 
определенный целостный художественный облик.  
АНСАМБЛЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – градостроительное образо-
вание, облик которого отвечает определенным художественным требова-
ниям. 
АНСАМБЛЬ ДИЗАЙНЕРСКИЙ (ансамбль в дизайне) – взаимная 
художественная и прагматическая согласованность, эстетическая целост-
ность комплекса относительно самостоятельных произведений дизайнер-
ского искусства, образующих разного рода функционально-эстетические, 
где они дополняют друг друга и в практическом плане, и в эстетическом 
отношении.  
АНСАМБЛЬ ЛАНДШАФТНЫЙ – функционально связанная совокуп-
ность сооружений, растительности и других элементов ландшафта, приве-
денная к единству и получившая определенный художественный облик. 
Композиционная цельность и архитектурно-пространственное единство 
являются основной чертой А.  
АНСАМБЛЬ МЕМОРИАЛЬНЫЙ – произведение монументальной 
скульптуры и архитектуры, имеющее самостоятельное значение в градо-
строительном ансамбле или природном окружении и посвящено важней-
шим историческим и общественным событиям.  
АНСАМБЛЬ САДОВО-ПАРКОВЫЙ – пространственно и функцио-
нально связанная совокупность сооружений, растительности, водоемов и 
других элементов ландшафта, образующая целостную архитектурно-
художественную композицию. 
АНСАМБЛЬ ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – большая группа долговре-
менных укреплений, связанных общей тактической задачей и единым 
фортификационный решением; обычно А.ф. создаются на решающих в 
оперативном смысле пунктах и обладают большой огневой силой. Напри-
мер, возведенные на северо-восточных границах Франции (на «линии 
Мажино») в 30-е гг. ХХ в. А.ф., занимали площадь около 1 км

2
, были 

снабжены огневыми сооружениями типа железобетонных орудийных и 
пулеметных капониров и полукапониров, броневыми пулеметными и 
орудийными установками и броневыми наблюдательными постами, свя-
занными между собой глубоко заложенными подземными сообщениями и 
обнесенными противотанковыми и противопехотными препятствиями. 
Глубоко под землей находились казарменные помещения для гарнизона 
А.ф., командный пункт, силовая станция, склады и пр.  
АНСАНТ (стена крепостная наружная) – внешняя защитная стена 
вокруг внутренних стен средневековой крепости.  
АНТ – см. анты.  
АНТАБА – металлическая дверная рукоятка в виде горельефной львиной 
маски с поворотным кольцом в зубах.  
АНТАБЛЕМЕНТ – верхняя несомая горизонтальная часть архитектурно-
го ордера (перекрытие), опирающаяся на колонну, пилон, стену; лежащая 
на колоннах балка, состоящая, как правило, из трѐх горизонтальных час-
тей: архитрава, фриза и карниза. А. без архитрава называют облегченным, 
без фриза – неполным. Понятие А. относят только к плоским, или архи-
травным, перекрытиям. Другие типы перекрытия: арку, свод, купол – 
можно называть А. лишь метафорически.  
АНТАБЛЕМЕНТ НЕПОЛНЫЙ – антаблемент, в котором отсутствует 
архитрав.  
АНТАРАЛА – в индуистских храмах – помещение между залом для 
молящихся и закрытым святилищем. Соответствует средокрестию нефа 
западноевропейского храма.  
АНТЕКЛИЗА – обширное (сотни км в поперечнике) пологое антикли-
нальное поднятие слоѐв земной коры в пределах платформ.  
АНТЕМИОН (антемий, антимис, анфелий) – декоративный элемент в 
виде стилизованного цветка, похожий на пальметту, но с более редкими 
(обычно пятью) и узкими лепестками. Этот мотив использовали для укра-
шения фриза ионического ордера. В современном искусстве А. – плоский 
ленточный орнамент в виде цветов лотоса и пальметт.  
АНТЕМИЯ – см. пальметта. 
АНТЕСТАТЮР – земляное или фашинное укрепление с бруствером, 
пересекающее бастион в его передней части.  
АНТЕФИКС (антификс) – 1) декоративные мраморные или терракото-
вые детали-украшения в виде полукруглых декоративных щитков с рель-
ефным или расписным изображением пальметты, антемия, аканта, маски, 
располагавшихся над венчающим карнизом здания и образующих ритми-
ческий ряд в основании ската кровли. В отличие от акротериев, которые 
прикрепляли по углам треугольного фронтона здания, А. устанавливали 
рядами по обрезу кровли классических сооружений по боковым фасадам. 

А. прикрывали торцы калиптеров – выпуклых (двускатных) черепиц. 
Дождевая вода стекала по дорожкам из плоских черепиц – солен – между 
калиптерами и антефиксами. Издали А. выглядят как украшение, наподо-
бие зубчатого карниза. 2) Каменная или керамическая фигурная, верти-
кально поставленная черепица, располагавшаяся по обрезу кровли.  
АНТИК – произведения искусства античной эпохи – керамика, вазы, 
скульптура и т.п. 
АНТИКАМОРА (антикамера) – 1) (устар.) прихожая, передняя, вести-
бюль в крупном общественном здании; 2) комната перед аудиенц-залом, 
то же, что аванзал; см. аванзал.  
АНТИКЛИНАЛЬ – форма залегания горных пород, представляющая 
собой складку слоѐв горных пород, обращенную выпуклостью вверх. 
Внутренняя часть А. (ядро) сложена более древними породами, чем ее 
внешние части (крылья). Перегиб А. называют замком. 
АНТИКЛИНОРИЙ – крупный (протяжѐнностью многие десятки и сотни 
км) и сложный изгиб складчатых толщ горных пород, имеющий в целом 
антиклинальную форму.  
АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬ – см. система антиобледенительная. 
АНТИПИРЕН – 1) вещества или смеси, добавляемые в материал (веще-
ство) органического происхождения для снижения его горючести; 2) 
огнезащитные красочные составы или огнезащитные пропитывающие 
вещества, наносимые на деревянную или иную конструкцию и предохра-
няющие ее от воспламенения и самостоятельного горения (например: 
сернокислый и фосфорнокислый аммоний в соотношениях 3:7 в 10-20% 
водном растворе и др.). Защитное действие А. основано на том, что неко-
торые из них при пожаре плавятся и древесина покрывается пленкой, 
затрудняющей доступ кислорода. А. содержат замедлители горения (фос-
фаты аммония, бура, хлористый аммоний), сипергисты (вещества, усили-
вающие действие основного замедлителя) и стабилизаторы, ограничи-
вающие расход замедлителя.  
АНТИПИРИРОВАНИЕ – глубокая или поверхностная обработка 
(обычно пропитка) строительных конструкций (прежде всего деревянных) 
огнезащитными красочными составами или огнезащитными пропиты-
вающими веществами (например, растворами солей) с целью повышения 
сопротивляемости конструкции воздействию огня. 
АНТИПИРОГЕН – вещество (вода, растворы силиката натрия, ингиби-
торы окисления и др.), препятствующее самовозгоранию материалов, в 
том числе углей и т.п.  
АНТИПОРТИК – пространство внутри портика, перед входом в здание, 
то есть паперть, пространство которой целиком или полностью отделено 
от ступеней колоннадой.  
АНТИСЕПТИК – вещества, применяющиеся для предохранения строи-
тельных материалов органического происхождения от биоповреждений 
(воздействия бактерий, грибов и др.). Как правило, А. – вещества, являю-
щиеся токсичными по отношению к дереворазрушающим грибам, микро-
организмам и насекомым. Например, А. древесины – растворы солей, 
препятствующие развитию грибов, предотвращающие гниение.  
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ – глубокая или поверхностная обработка 
(обычно пропитка) пропитка подверженных воздействию влаги или со-
прикасающихся с грунтом строительных материалов и конструкций (пре-
жде всего древесины), антисептиками, предохраняющими их от биологи-
ческого разрушения и повышающими срок службы конструкций. В быто-
вых условиях наиболее часто применяются водорастворимые антисептики 
(фтористый натрий, кремнефтористый натрий, кремнефтористый аммо-
ний, магний, цинк, железный купорос, хлористый цинк).  
АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ – химиче-
ская защита древесины, предусматривающая нанесение защитного средст-
ва на поверхность объекта защиты, но не рассчитанная на его проникнове-
ние вглубь объекта защиты.  
АНТИСТАТИК – вещество (добавка), понижающее статическую элек-
тризацию полимерных материалов (химических волокон, пластмасс, резин 
и др.), например поверхностно-активные вещества, порошки металлов, 
сажа. Действие А. основано главным образом на повышении электриче-
ской проводимости материала, что обусловливает утечку заряда. А. вводят 
в состав материалов при их переработке или наносят в виде растворов или 
эмульсий на поверхность изделий.  
АНТИФИКСЫ – см. антефиксы.  
АНТИФРИЗ – вещества (водные растворы этиленгликоля, глицерина, 
неорганических солей и др.), у которых переход из жидкого состояния в 
твердое происходит при температурах ниже 0°С (в зависимости от марки 
А. имеет температуру замерзания –40°C или –65°C, иногда до –75°C; А. 
различных марок отличаются также по цвету). А. применяются как низко-
замерзающий теплоноситель для автономных систем отопления и тепло-
обменных аппаратов, охлаждающая жидкость для двигателей внутреннего 
сгорания и т.п. А. может работать практически с любыми типами отопи-
тельных котлов: газовыми, дизельными, электрическими, кроме тех, в 
которых нагрев происходит за счет пропускания электрического тока через 
теплоноситель. Основу А. составляет моноэтиленгликоль, в смеси с водой, 
в который добавлены специальные присадки, придающие теплоносителю 
антикоррозионные, антивспенивающие свойства.  
АНТРАЦИТ – ископаемый уголь, имеющий низшую теплоту сгорания 
рабочего состава 27 МДж/кг и выход летучих веществ около 7%.  
АНТРВОЛЬТ – часть плоскости стены между архивольтом (обрамлени-
ем, дугой) арки и расположенным над ней карнизом либо между дугами 
двух соседних арок, напоминающая треугольник. А. обычно заполняют 
декоративными рельефами, круглыми розетками, аллегорическими фигу-
рами.  
АНТРЕСОЛЬ – 1) верхний полуэтаж дома, встроенный в объем основно-
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го этажа (характерны для особняков и усадебных домов XVIII-XIX вв.); 
как правило, А. по высоте меньше нижнего этажа (в классическом вариан-
те – второго, главного этажа – бельэтажа с высокими комнатами, обычно 2 
этажа); 2) площадка внутри здания, опирающаяся на самостоятельные 
опоры или конструкции здания, предназначенная для размещения админи-
стративных и бытовых помещений или инженерного оборудования; 3) род 
балкона внутри высокого помещения – полуэтаж, занимающий верхнюю 
часть объема высокого помещения жилого, общественного или производ-
ственного здания, предназначенный для увеличения полезной площади 
помещения и сообщающийся с основным помещением посредством от-
крытых лестниц или пандусов, а также через общие лестничные клетки 
здания; 4) настил под потолком для хранения вещей, а также отдельная 
верхняя часть шкафа, предназначенная для такого хранения.  
АНТРОПОГЕН – см. система геологическая четвертичная. 
АНТУРАЖ – окружение, окружающая обстановка, служащая фоном 
(например, для архитектурной композиции).  
АНТУРАЖ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙ – окружение, фон 
для архитектурно-ландшафтной композиции, созданный другими видами 
растений, высаживаемых в виде кулис, плотными рядами. 
АНТЫ – выступы боковой стены на переднем фасаде здания – угловые 
пилястры с иной базой и капителью, чем классический ордер основного 
сооружения, то есть выступающие наружу торцы внутренних стен, распо-
ложенные по сторонам от входа. Два таких выступа по сторонам входа 
образуют заглубление центральной части фасада (то есть продомос). Храм 
с выступами по сторонам, которые, в отличие от круглых колонн, выгля-
дят как пилоны (опорами квадратного сечения), называют «храмом в 
антах».  
АНФЕЛИЙ – см. антемион. 
АНФЕМИЯ – см. пальметта. 
АНФИЛАДА – ряд помещений, площадей, дворов, парковых ландшафт-
ных структур, последовательно примыкающих друг к другу по одной 
прямой и имеющих единую открытую сквозную перспективу (например, 
дверные проѐмы расположены на одной оси). Создание А. – прием харак-
терный для барокко и классицизма. Каноническую последовательность 
анфиладной планировки архитектуры классицизма и барокко представля-
ют собой анфиладные аванзал (или антикамера), аудиенц-зал, тронный зал. 
А. жилых комнат характерны для архитектуры русского классицизма.  
АНФИЛАДА ПАРКОВАЯ – термин ландшафтной архитектуры, обозна-
чающий ряд ограниченных пространств, лужаек, полян, цветников и т.д., 
разделенных плотными рядами деревьев, «нанизанных» на одну компози-
ционную ось. 
АНШЛИФ – непрозрачный шлиф, кусок руды, горной породы или ока-
менелости с отшлифованной и отполированной поверхностью среза, 
предназначенный для исследования под микроскопом в отражѐнном свете.  
АПАДАНА – многоколонный храм или дворцовый тронный зал в архи-
тектуре Древней Персии эпохи Ахеменидов (VIII-IV вв. до н.э.). В древне-
греческой архитектуре этому термину соответствует гипостиль.  
АПАЛЕР – см. аппарель. 
АПАРТАМЕНТ (апартаменты) – в общем смысле – большое роскошное 
жилое помещение из нескольких комнат, залов, в более узком смысле – 
квартира для длительного проживания без возможности регистрации. 
Выделяют несколько разновидностей А.: 1. Апарт-отель – номер в таком 
отеле сдается в аренду (краткосрочную – от суток или долгосрочную – до 
года) с обслуживанием (уборка, смена белья, охрана, питание и т.д.). В 
отличие от обычной гостиницы, в апарт-отеле номера имеют кухни. 2. 
Доходный дом, где А. сдаются в долгосрочную аренду без комплекса 
услуг. 3. Кондоминиум-отель, где А. продаются в собственность третьим 
лицам, которые затем могут использовать их для собственных целей (про-
живания) или передать в аренду гостиничному оператору. В последнем 
случае эксплуатация А. осуществляется по схеме обычного апарт-отеля. 4. 
А. в составе многофункциональных комплексов – квартиры, предназна-
ченные для длительного проживания без права регистрации. Нередко А. 
называют квартиры большой площади elite-класса.  
АПАРТМЕНТ ХАУС – американское название многоквартирного дома с 
общим входом и системой коммунальных услуг.  
АПАТИТ – минерал класса фосфатов, сложный фосфат кальция 
Са5[РО4]3×(F, Сl, ОН). Твердость по минералогической шкале 5,5-6; Плот-
ность 3,2 г/см

3
. Образует кристаллы и зернистые агрегаты; цвет белый, 

зеленый, сине-зеленый, серый, бурый. Применяется в металлургии, кера-
мическом и стекольном производстве. Содержание Р2О5 41-42%. Примеси 
СО2, Мn, редкоземельных элементов, U, Sr и др. Белые, голубые, жѐлтые, 
фиолетовые и др. Происхождение магматическое, гидротермальное, пнев-
матолитовое. Сырьѐ для производства фосфорной кислоты и еѐ солей; 
применяется в металлургии, керамической и стекольной промышленности.  
АПЛИТ – равномерно- и мелкозернистая жильная горная порода, бедная 
цветными минералами, обычно состава гранитов.  
АПИЙ (апиум) – мотив античного орнамента в виде трех трилистников – 
одного центрального и двух по сторонам.  
АПОДИТЕРИЙ – в древнеримских термах – вестибюль, помещение для 
раздевания перед купанием.  
АППАРАТ – 1) прибор, техническое устройство, приспособление; 2) 
совокупность учреждений, организаций, обслуживающих какую-либо 
область управления, хозяйства и т.п.; 3) совокупность работников какого-
либо учреждения, организации; совокупность сотрудников, обеспечиваю-
щих функционирование какого-либо выборного органа; 4) примечания, 
указатели и др. вспомогательные материалы к научному труду, печатному 
изданию и т.п.  
АППАРАТ ПЕСКОСТРУЙНЫЙ – оборудование (устройство) для 

очистки или декоративной обработки поверхностей изделий или конст-
рукций (например металлических поверхностей перед окрашиванием, 
фасадов зданий и т.д.) струѐй подаваемого под давлением сжатого воздуха 
с взвешенными в нѐм частицами песка.  
АППАРАТ ТЕПЛОМАССООБМЕНА ПЕННЫЙ – контактные тепло-
обменные аппараты, используемые для обработки воздуха в кондиционе-
рах. В пенных теплообменниках создается водно-воздушная эмульсия, 
обеспечивающая развитую площадь поверхности контакта воздуха с 
водой, за счет чего интенсифицируется тепломассообмен.  
АППАРАТ ФЛЮСОВЫЙ – аппарат для подачи или подачи и уборки 
сварочного флюса.  
АППАРАТ ЭЛЕКТРОРАДИОГРАФИЧЕСКИЙ – аппарат, предназна-
ченный для получения электрорадиографических снимков.  
АППАРАТНАЯ ТЕЛЕВИДЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ – аппаратная, 
содержащая коммутационную синхронизирующую, связную и контроль-
но-измерительную аппаратуру, предназначенная для взаимного соедине-
ния аппаратных, входящих в состав аппаратно-студийного комплекса 
телевидения.  
АППАРАТОР – в западноевропейском средневековье – первый помощ-
ник «главного строителя» – архитектора, в обязанности которого входило 
изготовление чертежей, шаблонов, моделей для каменотесов и резчиков. 
Главный инструмент А. – кронциркуль.  
АППАРАТУРА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – комплекс геодезических приборов и оборудова-
ния, используемых при проведении геодезических наблюдений за дефор-
мациями зданий, сооружений, земной поверхности и толщи горных пород.  
АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО АКУСТИЧЕ-
СКАЯ – составная часть акустической установки, объединяющая функ-
ционально связанные акустические приборы неразрушающего контроля и 
(или) электронные блоки и преобразователи.  
АППАРАТУРА КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КАПИЛЛЯР-
НОГО – средства контроля, исключая дефектоскопические материалы, 
используемые для капиллярного неразрушающего контроля.  
АППАРЕЛЬ – 1) устройство в виде короткой наклонной плиты, рамы или 
направляющих реек для прохода (проезда) в здание (сооружение) с дос-
тупным для передвижения уклоном; 2) железобетонная или мощеная 
платформа для погрузки грузов в железнодорожные вагоны; 3) приспособ-
ление для погрузки техники на переправочные средства; 4) исторически 
использовавшееся в фортификационной архитектуре название земляного 
пандуса с уклоном от 1:4 до 1:10, для втаскивания орудий на барбеты и 
валганги, а также для сообщения рвов и траншей с основной поверхно-
стью укрепления; в наше время – пологий спуск в крутостях окопов и 
укрытий для въезда (выезда) военной техники.  
АППЛИКАЦИЯ – 1) способ плоскостного макетирования путѐм наклеи-
вания графических или текстовых фрагментов на основной чертѐж; 2) 
прием декоративного оформления интерьера, заключающийся в создании 
некой композиции путем наклеивания декоративных элементов на служа-
щую основой поверхность; 3) в малярной технике способ нанесения в 
цвете орнаментальных или тематических изображений.  
АППЛИКЕ – используемые в качестве декоративных элементов изделия 
из относительно дешевого металла (например, железа, меди, латуни), 
покрытые с лицевой стороны слоем серебра или иного драгоценного 
металла.  
АПОДИТЕРИЙ – помещение раздевалки в римских банях.  
АПОТЕКА – кладовая в римском доме, часто на верхнем этаже.  
АПОФИГ – небольшой выступ в верхней и нижней частях классической 
колонны в месте соединения ствола с капителью и базой.  
АПОФИКА – (устар.) помещение для хранения масла, вина и иных про-
довольственных припасов.  
АПРОБАЦИЯ – проверка на практике, в реальных условиях теоретиче-
ски построенных методов, расчетов, схем, моделей процессов.  
АПРОШ (апроша, опроша) – широкие ходы сообщения, возводившиеся 
атакующим при постепенной атаке крепости для продвижения вперед и 
для безопасного сообщения между параллелями. Для защиты от продоль-
ного огня из крепости А. велись зигзагами, причем в местах поворотов 
каждое колено несколько заходило за позади лежащее, образуя тупики или 
завороты. Работы по возведению А. производились преимущественно по 
ночам летучей сапой или же перекидной сапой. Впервые А. были приме-
нены англичанами в Столетнюю войну в 1418 г. при осаде Руана и фран-
цузами в 1420 г. при осаде Мелюна. Русское название А. – подступы.  
АПСИДА (абсида) – примыкающий к основному объему здания пони-
женный выступ полукруглой (как правило), граненой либо сложной фор-
мы в плане выступ, перекрытый полукуполом или полусводом. А. появи-
лись в древнеримских базиликах. В античной архитектуре А. близко поня-
тию экседра. В христианском зодчестве – алтарный выступ, ориентиро-
ванный на восток. А. также оформляют трансепты.  
АПСИДИОЛА – небольшой пониженный выступ полукруглой или гра-
неной формы, примыкающий к основному объему здания и не имеющий 
внутри себя престола. В западноевропейских средневековых кафедраль-
ных соборах А. пристраивали снаружи к амбулаторию (обходной галерее 
вокруг главной апсиды). Полукружие А. образует «венец капелл».  
АПТ – аббревиатура от «автоматическое пожаротушение». 
АПШНИТ – см. абшнит. 
АР – аббревиатура от «архитектурное решение»; см. решение архитек-
турное. 
АР ДЕКО – см. стиль «ар деко». 
АР НУВО – см. стиль «ар нуво». 
АРАБЕСКА – 1) обобщенное название сложного плоскостного или тон-
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кого лепного орнамента, основанного в основном на симметричном соче-
тании геометрических, растительных и классических мотивов (например, 
правильно повторяющихся переплетенных между собой стилизованных 
побегов с листьями); А. построена по принципу бесконечного развития и 
ритмического повтора мотивов, отличается многократным ритмическим 
наслоением однородных форм, что создаѐт впечатление насыщенного 
прихотливого узора; 2) цветник или элемент цветника со сложным вычур-
ным геометрическо-растительным рисунком или орнаментом, для созда-
ния которого используются декоративные травянистые растения, формо-
ванные кустарники и нерастительный материал.  
АРАГОНИТ – минерал класса карбонатов, Са[СО3]. Бесцветный, белый, 
серый, фиолетовый до чѐрного. Твердость 3,5-4,0; плотность около 3,0 
г/см

3
. Кристаллы игольчатые, агрегаты ветвистые, натѐчные (железные 

цветы) и др. Разновидности: конхит – основная составная часть (наряду с 
хитином) жемчуга и перламутрового слоя раковин моллюсков; гороховый 
камень – сцементированные оолиты А. По происхождению гидротермаль-
ный и гипергенный.  
АРАДЫ – штробы с двухступенчатыми углублениями в кирпичную 
кладку.  
АРАЛИЯ – род растений семейства аралиевых. Деревья, кустарники, 
высокие многолетние травы. Около 35 видов, в тропиках и субтропиках 
Северного полушария; в России 3-5 видов, на Дальнем Востоке. А. – деко-
ративные растения.  
АРАЛЫК – поперечные балки, поддерживающие кровлю традиционного 
карачаевского жилища.  
АРАН – открытый на южную сторону традиционный сарай-навес с плете-
ными стенками и камышовой крышей, предназначенный для крупного 
рогатого скота на зимнем ногайском поселении.  
АРАНГА – 1) ярусное сооружение в традиционной бурятской усадьбе, 
предназначенное для приготовления молочных продуктов; 2) культовое 
сооружение, представляющее собой возвышенный помост, на котором в 
Сибири хоронили шамана, а также любого человека, убитого молнией.  
АРАНЖИРОВКА – искусство составления композиций (букетов) из 
отдельных растений, ветвей, зеленых гирлянд, венков, цветов, листьев и 
размещение в вазах и корзинах с целью оформления интерьеров и фасадов 
парковых павильонов.  
АРБАЗ – массивное бревенчатое сооружение в богатой традиционной 
карачаевской усадьбе, объединяющее несколько жилых домов и хлевов, с 
выходами внутрь многоугольного замкнутого двора под массивной земля-
ной крышей.  
АРБАЗ КАБАК – крупные дверные полотна широкого входа в арбаз. 
АРБАН – (устар.) подвал, погреб. 
АРБИТРАЖ – 1) способ разрешения споров, при котором стороны обра-
щаются к арбитрам (третейским судьям), избираемым самими сторонами 
или назначаемым по их соглашению либо в порядке, установленном зако-
ном; А. принимает к рассмотрению уже возникшие или могущие возник-
нуть споры при наличии письменного соглашения между сторонами о 
передаче их на рассмотрение и разрешение А. Арбитражный суд избирает-
ся по согласию сторон либо в порядке, установленном законом. По резуль-
татам рассмотрения дела могут быть установлены размер и форма удовле-
творения иска. Решения А. могут быть исполнены в принудительном 
порядке, являются окончательными, и не подлежат обжалованию. 2) Соот-
ветствующий орган, осуществляющий разрешение споров указанным 
способом; 3) Одновременная покупка и продажа (контрактов) на двух или 
более рынках в целях получения выгоды от разницы в ценах на один и тот 
же товар либо операция на одном и том же рынке, осуществляемая в целях 
получения выгоды от разницы в котировках цен на товар с различными 
сроками поставки.  
АРБИТРАЖ ТРУДОВОЙ – в Российской Федерации вторая после 
примирительной комиссии обязательная инстанция по рассмотрению 
коллективных трудовых споров (конфликтов). Создаѐтся сторонами спора.  
АРБОЛИТ – разновидность легкого бетона, изготовляемого из рацио-
нально подобранной смеси органических заполнителей (древесной щепы 
или дробленки, камыша, костры конопли и т.п.), химических добавок, 
воды и вяжущего вещества (в основном портландцемента). По назначению 
А. подразделяют на теплоизоляционный и конструкционно-
теплоизоляционный. Используют для возведения стен малоэтажных сель-
скохозяйственных, промышленных, жилых и культурно-бытовых зданий. 
Плотность А. 0,4-0,8 г/см

3
. Классы – В0,35; В0,75; В1; В1,5; В2; В2,5; В3,5. 

Марки – М25, М35 и М50. Теплопроводность – 0,09-0,21 Вт/(м*К).  
АРБОРЕТУМ – дендрологический сад, который предназначен для акк-
лиматизации растений из различных климатических зон; см. также денд-
рарий.  
АРБОРИТ – фанерные пластины, склеенные из двух, трех или четырех 
листов тонкой фанеры, которые расположены так, что в каждом листе 
направление волокон перпендикулярно волокнам соседних листов, что 
препятствует короблению и растрескиванию.  
АРБОТЕУМ – питомник для выращивания древесных видов растений в 
качестве посадочного материала. 
АРГИЛЛИТ – осадочная горная порода, образовавшаяся в результате 
уплотнения, обезвоживания и цементации глин; от последних отличается 
большей твѐрдостью и неспособностью размокать в воде.  
АРГОН – газ без цвета, запаха и вкуса, химический элемент VIII группы 
периодической системы Менделеева (инертный газ). Плотность 1,784 г/л, 
tкип –85,86°C. В промышленности А. получают в процессе разделения 
воздуха при глубоком охлаждении. А. широко используется при термиче-
ской обработке легко окисляющихся металлов (так в защитной атмосфере 
А. проводят сварку и резку различных редких и цветных металлов), для 

заполнения электрических ламп и газоразрядных трубок (сине-голубое 
свечение).  
АРЕАЛ – область распространения сходных условий (например, ланд-
шафтов), сходных объектов (например, населенных мест), каких-либо 
явлений, полезных ископаемых и т.п., тех или иных видов животных и 
растений. На географических картах А. передаѐтся путѐм ограничения его 
линиями разного цвета и рисунка, окраской, штриховкой и др. приѐмами.  
АРЕНА – изначально центральная часть римского амфитеатра (стадиона, 
цирка), где проходили бои гладиаторов; в дальнейшем – любое специально 
оборудованное открытое сооружение для публичных представлений или 
спортивных состязаний (как правило, круглая или овальная площадка 
порядка 13 м в диаметре в современном цирке посыпанная песком).  
АРЕНА СПОРТИВНАЯ – 1) специально оборудованное место для про-
ведения спортивных соревнований, включающее трибуны для зрителей; 2) 
развитое спортивное ядро для лѐгкой атлетики с несколькими секторами 
(трибунами). Вместимость на открытом воздухе – от 1500 человек, в по-
мещении – от 500 человек.  
АРЕНДА – основанное на договоре срочное возмездное владение и поль-
зование имуществом (помещением, производственными площадями, 
землей, машинами и оборудованием), необходимое арендатору для само-
стоятельного осуществления хозяйственной и иной деятельности. По 
договору А. (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) обязу-
ется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во вре-
менное пользование либо временное владение и пользование.  
АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ – возмездное срочное пользова-
ние земельным участком. В РФ арендаторами могут быть и иностранные 
граждане, и лица без гражданства; арендодателем участка является его 
собственник. В большинстве случаев А.з.у. оформляется на длительный 
срок (50-90 лет). 
АРЕНДА ЗЕМЛИ – форма землепользования, при которой собственник 
земли передает земельные угодья (земельный участок) на определенный 
срок другому лицу (арендатору) для ведения на нем хозяйства за опреде-
ленное вознаграждение. 
АРЕНДАТОР – сторона, которой предоставляется аренда, как правило, за 
арендную плату и почти всегда в обмен на ее согласие соблюдать и вы-
полнять конкретные обязательства в отношении имущества (например, 
содержать его в исправном состоянии, не допускать загрязнения арендуе-
мой недвижимости и т.д.). В соответствии с Основами законодательства 
РФ об аренде в качестве А. могут выступать юридические лица и гражда-
не, совместные предприятия, международные объединения и организации 
с участием российских и иностранных юридических лиц, а также ино-
странные государства, международные организации, иностранные юриди-
ческие и физические лица.  
АРЕНДАТОР ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – лица, владеющие и поль-
зующиеся земельными участками по договору аренды или субаренды.  
АРЕНДОДАТЕЛЬ – сторона договора аренды (юридическое или физиче-
ское лицо), в ведении, владении, пользовании и распоряжении (оператив-
ном управлении) или в собственности, которой находится передаваемое в 
аренду имущество. Обычно А. выступает собственник имущества, в том 
числе государственные и муниципальные органы, предприятия различных 
форм собственности, российские и иностранные физические лица.  
АРЕОЛА – в архитектуре древнеримских загородных вилл – внутренний 
световой дворик, окруженный стенами. Близко понятиям атриум, пери-
стиль.  
АРЕОМЕТР – прибор для измерений плотности жидкостей и твердых 
тел, действие которого основано на законе Архимеда. По глубине погру-
жения А. (т. е. объему вытесненной им жидкости) и его весу можно опре-
делить плотность исследуемой жидкости. На практике применяют А. двух 
типов: постоянного веса и постоянного объема.  
АРЕОСТИЛЬ – колоннада с широко поставленными колоннами, боль-
шим интерколумнием (расстоянием между осями колонн в три с полови-
ной раза превышающим диаметр колонны). Такой тип колоннады харак-
терен для деревянной архитектуры, например древних этрусков, поскольку 
деревянные балки, в отличие от каменных блоков, способны выдерживать 
нагрузку на прогиб.  
АРЕОТЕКТОНИКА – устаревшее обозначение для процесса фортифи-
кационного строительства (возведения оборонительных сооружений), 
широко использовавшееся в царской России.  
АРЕСТ ИМУЩЕСТВА – запрет распоряжения имуществом, налагаемый 
органами государственной власти (судом, исполнительными органами).  
АРИЕР-КОР – задний элемент здания или комплекса построек (корпус, 
помещение, стена).  
АРИФМОМЕТР – широко применявшаяся в первой половине ХХ в. 
настольная механическая вычислительная машина с ручным приводом для 
выполнения сложения, вычитания, умножения и деления. К концу ХХ в. 
А. полностью вытеснены электронными микрокалькуляторами.  
АРК – 1) в широком смысле укрепленный город, крепость, цитадель в 
средневековой архитектуре Ближнего Востока и Средней Азии; 2) в узком 
смысле – принятое в исторической науке и архитектуре название цитадели 
среднеазиатских феодальных городов (Бухара, Хива и др.).  
АРКА – 1) криволинейная или ломаная распорная архитектурная конст-
рукция из одного или нескольких элементов (гнутых или прямолинейных), 
перекрывающая пространство между двумя опорами. Поперечная толщи-
на кладки в А. обязательно меньше, чем протяженность (вдоль лицевой 
поверхности) перекрываемого ею пространства. Обычно А. – криволиней-
ное перекрытие проемов в стене или пролетов между опорами, состоящее 
из уложенных дугой блоков с опорами лишь по бокам. 2) в строительной 
механике А. – плоская распорная система, имеющая форму кривого 
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стержня, обращенного выпуклостью в направлении противоположном 
направлению действия основной нагрузки.  
АРКА АРАВИЙСКАЯ – подковообразная одноцентровая арка с кривой 
более половины окружности. 
АРКА БЕСШАРНИРНАЯ – арка с защемленными концами, не имею-
щая промежуточных шарниров. 
АРКА ВЕНЕЦИАНСКАЯ – специфический тип круглой арки. 
АРКА ВОГНУТАЯ – декоративное перекрытие в виде дуг, обращенных 
выпуклостью внутрь проема.  
АРКА ВОЗВЫШЕННАЯ – арка со стрелой подъѐма в пределах от полу-
пролѐта до пролѐта.  
АРКА ВЫПУКЛО-ВОГНУТАЯ – декоративная арка, в которой изгибы 
у пят обращены выпуклыми сторонами внутрь проема и плавно переходят 
в одноцентровое либо многоцентровое подвышение по его вертикальной 
оси.  
АРКА ГИБКАЯ – арка, обладающая значительной деформативностью, 
учитываемой при расчете.  
АРКА ГЛУХАЯ – арка, отверстие или проѐм которой в пределах еѐ внут-
реннего контура заполнено сплошной стенкой.  
АРКА ГНУТОКЛЕЕНАЯ – арочная конструкция, получаемая склеива-
нием досок в оборудовании с заданным радиусом кривизны. 
АРКА ДВУХШАРНИРНАЯ – арка, имеющая две цилиндрические 
неподвижные опоры без промежуточных шарниров.  
АРКА ДОЩАТОКЛЕЕНАЯ – арка, получаемая склеиванием досок 
(слоев) по пластям или по пластям и кромкам.  
АРКА ЖЕСТКАЯ – арка с незначительной деформативностью, которая 
может не учитываться при расчете.  
АРКА ЗАПЛЕЧНАЯ – арка (обычно круглая) над углублением в стене. 
АРКА ЗУБЧАТАЯ – арка, по внутренней поверхности которой равно-
мерно расположены остроугольные выступы. 
АРКА КАЛИБРОВАННАЯ – арка из калиброванных кирпичей.  
АРКА КИЛЕВИДНАЯ – арка с остроконечной верхней частью (тип 
стрельчатой арки), внешний вид и форма которой (ассоциируемые с килем 
корабля) отражены в названии. См. также киль.  
АРКА КОНЬКОВАЯ – арка, образующая конек скатного покрытия.  
АРКА КОРОБОВАЯ – криволинейное перекрытие с лежачим полуова-
лом в сечении.  
АРКА КРУГЛАЯ – тип арки, внешний вид и конструктивные особенно-
сти которой отражены в названии. Наиболее распространенными в евро-
пейской архитектуре были А.к. в виде трилистника, А.к., украшенная 
трилистником, А.к. подковообразная.  
АРКА КРУГОВАЯ – арка, ось которой очерчена по оси окружности.  
АРКА КРУЖАЛЬНАЯ – арочная конструкция из двух или более рядов 
косяков, соединенных между собой по пласту гвоздями в стыках, распо-
ложенных вразбежку в середине косяка смежного слоя. 
АРКА КРУТАЯ – арка со стрелой подъѐма, равной или более пролѐта.  
АРКА ЛАНЦЕТООБРАЗНАЯ – тип стрельчатой арки, внешний вид и 
форма которой отражены в названии (ланцет – хирургический инструмент 
с обоюдоострым лезвием, аналог современного скальпеля).  
АРКА ЛОПАСТНАЯ – арка, внутренняя поверхность которой составле-
на из одинаковых арочек.  
АРКА ЛУЧКОВАЯ (арка сегментная) – круговая арка менее половины 
окружности, центр которой расположен ниже уровня пят.  
АРКА МАВРИТАНСКАЯ – см. арка подковообразная. 
АРКА МИТРОВАЯ (минтровая) – проем с двумя симметричными 
скатами в завершении.  
АРКА МНОГОЛОПАСТНАЯ – арка, ось которой образована из не-
скольких симметрично расположенных по отношению к вертикальной оси 
круговых дуг с различными центрами (лицевую поверхность которой 
ограничивают не менее трех пересекающихся дуг примерно одинаковой 
кривизны).  
АРКА ОБРАТНАЯ – арка, обращенная выпуклостью вниз и нагруженная 
в пятах.  
АРКА ОПРОКИНУТАЯ – арка, у которой замковый камень ниже пят; 
обычно выкладывается в нижней части стен как разгрузочная.  
АРКА ПАРАБОЛИЧЕСКАЯ – разновидность (тип) круглой арки, 
внешний вид и форма которой отражены в названии. А.п. служит опорной 
конструкцией крыши. Различают А.п. полную, серединную, верхнюю, 
базовую и др. 
АРКА ПАРКОВАЯ – искусственная конструкция из металла, древесины 
или камня для украшения сада или парка, обозначения входа на террито-
рию парка или отдельных его зон. Конструкция А.п. может дополняться 
вертикальными растениями или контейнерами с ампельными растениями.  
АРКА ПЛОСКАЯ – арка, у которой стрела подъема в 8 или более раз 
меньше пролѐта.  
АРКА ПОДКОВООБРАЗНАЯ (арка мавританская) – арка с дугой 
более половины окружности.  
АРКА ПОДПРУЖНАЯ – вспомогательная арка (арочная конструкция), 
на которую опираются конструкции перекрытия (например, арка, поддер-
живающая свод или вышележащие конструкции пролѐтного строения 
арочного моста; арка, поддерживающая свод, купол, участок стены и т.п.).  
АРКА ПОЛЗУЧАЯ – арка, пяты которой расположены на разных уровнях.  
АРКА ПОЛОГАЯ – арка, со стрелой подъѐма в четыре раза меньше 
пролѐта (или, по другим источникам, составляет менее одной пятой пролѐ-
та). 
АРКА ПОЛУКРУГЛАЯ (полуциркульная) – тип арки, в названии 
которого отражена геометрическая форма ее свода.  
АРКА ПОЛУЦИРКУЛЬНАЯ – см. полукруглая арка.  

АРКА ПОНИЖЕННАЯ – арка со стрелой подъѐма в пределах от одной 
пятой до половины пролѐта.  
АРКА ПРИТУПЛЁННАЯ – пологая стрельчатая либо двускатная арка 
со скруглениями в пятах.  
АРКА ПЯТИЛИСТНАЯ – навершие окна в виде пятилистника.  
АРКА РАВНОСТОРОННЯЯ – тип стрельчатой арки с радиусом кри-
вых, равных пролету.  
АРКА РАЗГРУЗОЧНАЯ – арка, отходящая от недостаточно сильной 
опоры для распределения нагрузки; обычно представляет собой арку, 
включенную в толщу кладки стены и передающую нагрузку от верхних 
частей здания на боковые массивы стен, устои, контрфорсы, столбчатые 
фундаменты. 
АРКА С ЗАПЛЕЧНИКАМИ – см. арка заплечная.  
АРКА С ЗАТЯЖКОЙ – арка, пяты или ветви которой соединены затяж-
кой для восприятия распора.  
АРКА СДАВЛЕННАЯ – см. арка сжатая.  
АРКА СЕГМЕНТНАЯ – см. арка лучковая.  
АРКА СЖАТАЯ (арка сдавленная) – плоская либо пологая арка с про-
тяженной горизонталью над пролетом.  
АРКА-СКАМЕЕЧКА – беседка в виде триумфальной арки со сквозными 
решетчатыми стенками, к которым примыкают сиденья.  
АРКА СТРЕЛЬЧАТАЯ – арка, образованная двумя выпуклыми полуар-
ками, пересекающимися под углом в вершине и очерченными из двух и 
более центров дугами, радиусами более половины длины пролѐта. Форма 
А.с. ближе к треугольной, чем у других видов арок и несколько напомина-
ет наконечник стрелы. В архитектуре существует целый ряд разновидно-
стей А.с., например, А.с. в виде трилистника, А.с. пологая, А.с. пятилист-
ная, А.с. сарацинская, А.с. сегментная, А.с. сжатая, А.с. ступенчатая и т.д.  
АРКА СТУПЕНЧАТАЯ – арка, схождение которой в верхней части 
происходит не плавным полукругом, а уступообразно (отсюда и название).  
АРКА СТЯГИВАЮЩАЯ – вспомогательная арка, встроенная в неф 
храма для предотвращения оседания (самый известный пример – арки 
Уэльского собора в Англии).  
АРКА ТРЕУГОЛЬНАЯ – тип стрельчатой арки, форма и внешний вид 
которой отражены в названии. 
АРКА ТРЕХЛОПАСТНАЯ – декоративный элемент в виде трех дуг, из 
которых повышенная средняя опирается на концы боковых, зеркально 
повторяющих друг друга.  
АРКА ТРЕХЦЕНТРОВАЯ – тип круглой арки; перекрытие с полуова-
лом в разрезе, составленным из дуг трех окружностей с разными центра-
ми: среднему участку соответствует окружность наибольшего радиуса, 
центр которой расположен на оси проема, а два других находятся несколь-
ко выше, по ее сторонам. В качестве разновидностей А.т. обычно рассмат-
ривают возвышенную и пониженную А.т.  
АРКА ТРЕХШАРНИРНАЯ – арка, имеющая шарнирные соединения в 
пятах и замке.  
АРКА ТРИУМФАЛЬНАЯ – 1) (ворота триумфальные) постоянное или 
временное архитектурное сооружение с одним или тремя пролетами, 
представляющее собой монументальное торжественное оформление 
проезда, устраиваемое в честь крупных военных побед и иных знамена-
тельных событий. Появилась в Древнем Риме, получила широкое распро-
странение в Европе эпоху Ренессанса для украшения улицы, дороги, пло-
щади в память значительного события. 2) Предваряющая алтарь подпруж-
ная арка в средокрестии храма крестово-купольного типа (одна из четырех 
поддерживающих кольцо барабана купола).  
АРКА «ТЮДОР» («тюдор») – тип стрельчатой арки, представляющий 
собой четырехцентровую арку. Характерен для архитектурных сооруже-
ний Англии времен правления династии Тюдоров (1485-1603 гг.), в основ-
ном для XVI в.  
АРКА УГОЛЬНАЯ – см. арка митровая.  
АРКА УПОРНАЯ – см. аркбутан. 
АРКА ФЛОРЕНТИЙСКАЯ – тип круглой арки, характерный для архи-
тектурных сооружений Флоренции.  
АРКА ЦАРСКАЯ – арка царских врат в иконостасе.  
АРКА ЧЕТЫРЕХЦЕНТРОВАЯ – см. арка «Тюдор». 
АРКА ЩЁКОВАЯ – боковая арка крестового свода. А.щ. ограничивает 
свод по его направляющей и перпендикулярна его образующей. См. также 
ожива.  
АРКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ – тип круглой арки, имеющий форму эллип-
са.  
АРКАДА – 1) ряд арок (обычно одинаковых по форме и размеру), опи-
рающихся на колонны или пилоны, либо свободно стоящих, либо примы-
кающих к строению (глухая аркада). А. чаще всего применяется при уст-
ройстве открытых галерей; 2) элемент декора интерьеров, мебели и резных 
панелей конца ХVI-ХVII веков, образованный серией круглых арок.  
АРКАДА ПО КОЛОННАМ – появившаяся в эпоху Итальянского Воз-
рождения (в середине XV в.) в строениях архитектора Ф. Брунеллески 
композиция, в которой пяты (основания) арок опираются непосредственно 
на капители колонн (прототипы этой композиции имелись в арабской, 
византийской и испано-мавританской архитектуре). А.п.к. создает легкий, 
изящный образ «пружинящей» конструкции.  
АРКАДА СЛЕПАЯ – то же, что аркатура; см. аркатура.  
АРКАДИЯ – название древнегреческой провинции, отличавшейся своей 
богатой природой и садово-парковыми традициями; часто используется 
садово-парковом искусстве и ландшаятном дизайне как имя нарицатель-
ное для обозначения эталона ландшафтной организации большого про-
странства.  
АРКАЛЫК – основная балка на крыше традиционного ногайского дома, 
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поддерживающая оба ее ската.  
АРКАТУРА (пояс аркатурный, фриз аркатурный) – ритмический ряд 
декоративных (ложных) арок на поверхности стены, скомпонованных в 
виде фриза. Эти арки прилегают к стене и оформляют фасад здания либо 
стену внутреннего помещения. А. возникли в средневековой архитектуре 
романского периода в результате последовательного сужения до декора-
ции обходных галерей с аркадами на колоннах, которые изначально рас-
полагались вокруг апсиды храма. 
АРКАУ – продольные балки крыши традиционного карачаевского жили-
ща, опирающиеся на бревенчатые щипцы торцовых стен. 
АРКБУТАН – открытая наружная каменная полуарка (большей частью в 
готической архитектуре), передающая распор свода главного нефа внеш-
ним опорным столбам (контрфорсам). Применение А. и контрфорсов 
позволяет значительно уменьшить площадь поперечного сечения внут-
ренних опор и увеличить полезный объем здания. 
АРКОЗ (песчаник аркозовый) – обломочные, преимущественно грубо-
зернистые, горные породы розового или красного цвета, состоящие глав-
ным образом из полевых шпатов и кварца, образовавшиеся за счѐт разру-
шения гранитов и гнейсов.  
АРКОСОЛИЙ – в средневековой архитектуре арочная ниша в стене 
храма (либо над захоронением в склепе или ином погребальном сооруже-
нии), в которой устанавливали саркофаг, надгробие. Затем А. – боковой 
придел, капелла с алтарем или гробницей. Позднее А. стали называть 
подпружную арку, отделяющую западную часть храма – нартекс или 
главный неф – от восточной, алтарной части (апсиды).  
АРКТИЛИТ – слоистый пластик, представляющий собой чередование 
слоев березового шпона, ткани и металлической сетки. Склеивание слоев 
осуществляется с помощью фенолформальдегидной смолы. А. применяет-
ся в судостроении.  
АРМ – аббревиатура от «автоматизированное рабочее место»; см. место 
рабочее автоматизированное. 
АРМАТУРА – 1) в общем смысле А. – устройства и детали, не входящие 
в состав основного оборудования, но обеспечивающие его нормальную 
работу (клапаны, вентили, выключатели и т.п.). По разным основаниям 
выделяют А. трубопроводную, конструктивную, электротехническую, 
печную, запорную, распределительную и т.п. 2) элементы из более проч-
ного и пластичного материала внутри менее прочного и пластичного; 
предназначена главным образом для восприятия растягивающих сил; 3) 
мотив архитектурного декора, состоящий из стилизованных изображений 
элементов древнеримского военного снаряжения; мотив характерен для 
стиля ампир начала XIX в.  
АРМАТУРА БАЗАЛЬТОПЛАСТИКОВАЯ – арматура, состоящая из 
пучка базальтовых волокон диаметром 8-15 мкм и полимерного связую-
щего. 
АРМАТУРА ВОДОПРОВОДНАЯ – см. арматура трубопроводная. 
АРМАТУРА ВОДОРАЗБОРНАЯ – см. арматура разборная. 
АРМАТУРА ГАЗОВАЯ – см. арматура трубопроводная газовая. 
АРМАТУРА ГИБКАЯ – разновидность арматуры железобетонных 
конструкций (проволочная, прядевая, канатная, листовая или стержневая). 
АРМАТУРА ГЛАДКАЯ – разновидность арматуры железобетонных 
конструкций, представляющая собой гладкие, то есть не имеющие какого-
либо профиля, рифления на своей поверхности отрезки толстой проволо-
ки, металлические стержни или прутья.  
АРМАТУРА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ С ВИНТОВЫМ ПРОФИЛЕМ – 
арматура стрежневая с винтовым профилем, предусматривающим соеди-
нение стержней муфтами, без применения сварки.  
АРМАТУРА ДВОЙНАЯ – продольная рабочая арматура изгибаемых 
элементов конструкций, расположенная как в растянутой, так и в сжатой 
зонах поперечного сечения.  
АРМАТУРА ДЕРЕВЯННАЯ – вид арматуры бетонных конструкций, 
представляет собой арматурный элемент из необработанной (бамбук, 
камыш и т. п.) и обработанной древесины для армобетонных конструкций.  
АРМАТУРА ДИСПЕРСНАЯ – разновидность арматуры железобетон-
ных конструкций, представляет собой арматуру из тонких волокон или 
проволок, распределенных по объему железобетонного элемента.  
АРМАТУРА ЖАРОСТОЙКАЯ – стержни и прокат из специальных 
сталей, применяемые в железобетонных конструкциях при температуре их 
нагрева свыше 400°С.  
АРМАТУРА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ – составная 
часть железобетонной конструкции, представляющая собой линейно-
протяженные элементы в конструкции, предназначенные для восприятия 
растягивающих (главным образом) и сжимающих усилий возникающих 
при работе конструкций. Обычно применяют стальную А. (гибкую – в 
виде отдельных стержней или сварных сеток и каркасов; реже – жѐсткую 
прокатные двутавры, швеллеры, уголки), в некоторых случаях – неметал-
лическую А.  
АРМАТУРА ЖЕСТКАЯ – разновидность арматуры железобетонных 
конструкций, состоящая из стальных прокатных профилей (уголков, дву-
тавров, швеллеров), обладающих значительной жѐсткостью на изгиб и 
сжатие, растяжение.  
АРМАТУРА ЗАПОРНАЯ – разновидность трубопроводной арматуры, 
обеспечивающая прекращение поступления транспортируемых продуктов 
(воды, газа и т.п.) в отдельные участки трубопроводной сети. А.з. включает 
краны, вентили, задвижки и т.п. 
АРМАТУРА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – см. арматура деревянная. 
АРМАТУРА ИЗ ПОЛИМЕРОВ ФИБРОВАЯ – см. арматура полимер-
ная фибровая. 
АРМАТУРА ИЗ СТЕКЛОВОЛОКНА – см. арматура стекловолокон-

ная. 
АРМАТУРА ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКОВ – см. арматура стеклопла-
стиковая. 
АРМАТУРА ИЗ СТЕКЛОШПОНА – см. арматура стеклошпонная. 
АРМАТУРА ИЗОЛЯТОРА ПОДВЕСНОГО – металлические детали 
изолятора, воспринимающие механическую нагрузку.  
АРМАТУРА ИЗОЛЯТОРА ШТЫРЕВОГО – линейная электротехни-
ческая арматура для крепления штыревого изолятора на траверсе или 
стойке опоры.  
АРМАТУРА КАНАТНАЯ – проволочная арматура в виде стальных 
канатов или прядей. 
АРМАТУРА КОЛЬЦЕВАЯ – стержневая арматура в форме колец, 
применяемая для армирования стенок резервуаров, труб, опор ЛЭП и др. 
АРМАТУРА КОНСТРУКТИВНАЯ – арматура, устанавливаемая без 
расчѐта по конструктивным соображениям в местах, где возможны слу-
чайные силовые воздействия.  
АРМАТУРА КОСВЕННАЯ – кольцевая или спиральная арматура про-
дольно сжимаемых стержнеобразных конструкций, располагаемая в плос-
кости поперечного сечения и воспринимающая тангенциальные усилия. 
Устанавливается для ограничения поперечного расширения бетона в целях 
увеличения его прочности при продольном сжатии строительного элемен-
та или его части; применяется в виде спиралей или сварных сеток.  
АРМАТУРА МОНТАЖНАЯ – арматура, устанавливаемая для воспри-
ятия усилий, возникающих в конструкции в процессе ее транспортировки 
и установки в проектное положение либо для фиксации рабочей арматуры 
в проектном положении. 
АРМАТУРА НАКОПИТЕЛЬНАЯ – разновидность трубопроводной 
арматуры, включающая устройства (специальный клапан), автоматически 
заполняющие определенным количеством воды резервуар (например, 
смывной бачок унитаза) после его опорожнения и герметически закры-
вающееся.  
АРМАТУРА НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. арматура накопительная. 
АРМАТУРА НАПРЯГАЕМАЯ (арматура предварительно напря-
женная) – арматура, подвергаемая натяжению в процессе изготовления 
или возведения предварительно напряжѐнных железобетонных конструк-
ций.  
АРМАТУРА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ – арматура, представляющая 
собой гетерогенную систему, состоящую из продольно ориентированных 
высокопрочных волокон и связующего из различных пластмасс высокой 
прочности.  
АРМАТУРА НЕСУЩАЯ – рабочая арматура, используемая до бетони-
рования в качестве несущей конструкции в процессе монтажных работ.  
АРМАТУРА ОДИНОЧНАЯ – продольная рабочая арматура изгибаемых 
конструкций, расположенная в растянутой зоне поперечного сечения.  
АРМАТУРА ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ – разновидность электротехнической 
арматуры, включающая стандартные устройства и детали, предназначен-
ные для крепления источников электрического света, защиты их от пыли, 
влаги и механических повреждений, а также для распределения светового 
потока в соответствии с назначением освещаемого объекта.  
АРМАТУРА ОТОГНУТАЯ – рабочая продольная арматура изгибаемых 
элементов конструкций, концы которой отогнуты вверх для восприятия 
растягивающих напряжений по косым площадкам в зоне опор.  
АРМАТУРА ПЕЧНАЯ – металлические части, увеличивающие проч-
ность печи, а также дверцы, колосники, конфорки, задвижки, вьюшки.  
АРМАТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ – разновидность 
арматуры железобетонных конструкций, представляющая собой стержни с 
равномерно расположенными на их поверхности под углом к продольной 
оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучшения сцеп-
ления с бетоном конструкции. 
АРМАТУРА ПОЛИМЕРНАЯ ФИБРОВАЯ – вид арматуры бетонных 
конструкций, представляет собой мелкоразмерный арматурный элемент, 
состоящий из тонких полимерных волокон, нитей и др. для дисперсноар-
мированного полимерфибробетона.  
АРМАТУРА ПОПЕРЕЧНАЯ – 1) рабочая арматура, располагаемая в 
поперечном направлении армируемой конструкции; 2) арматура, объеди-
няющая продольные рабочие стержни в каркас; бывают открытые или 
замкнутые хомуты, вязаные или сварные; 3) арматура, устанавливаемая 
под углом 90° к продольной арматуре для предотвращения чрезмерного 
раскрытия косых трещин или бокового выпучивания сжатых стержней в 
бетоне конструкций; устанавливается по расчету или конструктивно.  
АРМАТУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ – см. арматура 
напрягаемая. 
АРМАТУРА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ – промышленная трубопро-
водная арматура, предназначенная для автоматической защиты оборудо-
вания и элементов системы от аварийных изменений параметров (недо-
пустимого превышения давления или температуры).  
АРМАТУРА ПРОВОЛОЧНАЯ – гибкая арматура железобетонных 
конструкций, выполняемая из стальной проволоки. 
АРМАТУРА ПРОДОЛЬНАЯ – рабочая арматура, располагаемая в 
продольном направлении армируемой конструкции и предназначаемая для 
восприятия растягивающих и части сжимающих усилий в конструкции. 
АРМАТУРА ПРЯДЕВАЯ – проволочная арматура, укладываемая в 
конструкцию в виде прядей. 
АРМАТУРА ПУЧКОВАЯ – проволочная арматура, укладываемая в 
конструкцию пучками. 
АРМАТУРА РАБОЧАЯ – арматура железобетонных конструкций, 
рассчитанная на полное восприятие внутренних усилий определѐнного 
направления в армируемой конструкции. 
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АРМАТУРА РАЗБОРНАЯ – разновидность трубопроводной арматуры, 
с помощью которой осуществляется разбор (отбор) транспортируемых 
продуктов потребителями из трубопроводной сети.  
АРМАТУРА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – рабочая арматура железобе-
тонных конструкций, объединяющая все стержни рабочей и кон-
структивной арматуры в единый каркас и предназначенная для вовлечения 
в совместную работу в конструкции отдельных арматурных стержней.  
АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ – разновидность трубопроводной 
арматуры, предназначенная для регулирования расхода транспортируемых 
продуктов и поддержания заданного давления в трубопроводной сети.  
АРМАТУРА РЕГУЛИРУЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – промыш-
ленная трубопроводная арматура, предназначенная для регулирования 
параметров рабочей среды посредством изменения ее расхода.  
АРМАТУРА СЕТЧАТАЯ – арматура в виде тканых, плетѐных или 
сварных сеток из тонкой проволоки. 
АРМАТУРА СПИРАЛЬНАЯ – непрерывно навиваемая на каркас про-
дольной арматуры проволока в виде спирали (при изготовлении свай, труб, 
опор ЛЭП и проч.).  
АРМАТУРА СПУСКНАЯ – разновидность трубопроводной арматуры, 
включающая устройства, приводимые в действие вручную или автомати-
чески и обеспечивающие слив воды (например, из смывного бачка в уни-
таз или напольную чашу).  
АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ – линейно протяженные элементы из арма-
турной стали, применяемые в железобетонных и каменных конструкциях, 
предназначенные для восприятия растягивающих и сжимающих усилий.  
АРМАТУРА СТАЛЬНАЯ (ЧУГУННАЯ) ФИБРОВАЯ – мелкоразмер-
ный элемент с отношением длины к наибольшему поперечному размеру в 
пределах 50-100, при длине отдельного волокна не более 100 мм; предна-
значена для использования в качестве дисперсной арматуры сталефибро-
бетонных изделий.  
АРМАТУРА СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ – вид арматуры бетонных 
конструкций, представляет собой короткие отрезки стеклянного волокна 
для дисперсноармированного полимерфибробетона.  
АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ – вид арматуры бетонных 
конструкций, представляет собой арматурный элемент из пучка ориенти-
рованных стеклянных волокон диаметром 5-20 мкм и полимерного свя-
зующего. Периодический профиль создается навивкой оплеточной нити.  
АРМАТУРА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ – арматура, изготавливаемая из пропитанного связующим 
стекложгута, с равномерно расположенными на ее поверхности попереч-
ными выступами, образованными оплеточной нитью, для улучшения 
сцепления с бетоном, имеющая защитное покрытие из отвержденных 
эпоксидных смол.  
АРМАТУРА СТЕКЛОШПОННАЯ – вид арматуры бетонных конст-
рукций, представляет собой арматурный элемент из ориентировочных 
стеклянных волокон и полимерного связующего, на основе эпоксидной 
смолы и ее модификаций, в виде шпона для стеклопластобетонных конст-
рукций.  
АРМАТУРА СТЕРЖНЕВАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ – арматурная сталь 
гладкая или периодического профиля диаметром от 6 мм до 80 мм.  
АРМАТУРА ТЕРМИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ – арматура стержне-
вая периодического профиля диаметром 6-40 мм, подвергнутая закалке и 
отпуску в процессе прокатки с использованием тепла прокатного стана.  
АРМАТУРА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИ УПРОЧНЕННАЯ – арматура 
стержневая  периодического профиля диаметром 6-40 мм, подвергнутая 
после прокатки закалке и отпуску.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ – устройства, детали и приборы, 
устанавливаемые на трубопроводных системах для регулирования и изме-
рения расхода транспортируемых продуктов, а также для поддержания 
заданного давления в сети. Обычно различается А.т. запорная (краны, 
задвижки), предохранительная (клапаны), регулирующая (вентили, регу-
ляторы давления), отводная (воздухоотводчики, конденсатоотводчики), 
аварийная (сигнальные средства), разборная, спускная и др.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – устройст-
во, устанавливаемое на трубопроводе и емкости и обеспечивающее управ-
ление потоком рабочей среды путем изменения проходного сечения.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ГАЗОВАЯ – различные приспо-
собления и устройства, благодаря которым осуществляется включение и 
отключение потребления газа, измерение расхода газа или изменение 
направления потока и т.д.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ ЗАПОРНАЯ – промышленная 
трубопроводная арматура, предназначенная для перекрытия потока рабо-
чей среды.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ НАПОЛНИТЕЛЬНАЯ – см. 
арматура наполнительная. 
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАЗБОРНАЯ – см. арматура 
разборная. 
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНО-
СМЕСИТЕЛЬНАЯ – промышленная трубопроводная арматура, предна-
значенная для распределения потока рабочей среды по определенным 
направлениям или для смешивания потоков.  
АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ – см. арма-
тура регулирующая. 
АРМАТУРА УГЛЕПЛАСТИКОВАЯ – арматура, состоящая из пучка 
углеродных волокон диаметром 6-8 микрон и полимерного связующего.  
АРМАТУРА, УПРОЧНЕННАЯ ВЫТЯЖКОЙ – арматура стрежневая 
гладкая или периодического профиля, упрочненная вытяжкой в холодной 
состоянии, с контролем удлинений и напряжений или с контролем только 

удлинений.  
АРМАТУРА ФИБРОВАЯ – см. арматура полимерная фибровая, арма-
тура стальная (чугунная) фибровая; фибра. 
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – вспомогательные, обычно 
стандартные устройства (щитки, патроны, выключатели, некоторые детали 
машин и др.), применяемые для крепления элементов электрооборудова-
ния или регулирования режима их работы (в частности, щитки, патроны, 
выключатели, розетки и др. подобные устройства).  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТНАЯ – линейная 
арматура для защиты изолирующих подвесок, изоляторов, проводов, 
молниезащитных тросов от электрических и механических повреждений.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТАКТНАЯ – линейная 
арматура для облегченного токоведущего присоединения проводов к 
электротехническому оборудованию и ответвления от проводов.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ – устройство, 
выполняющее одну или несколько функций: подвешивание и прикрепле-
ние проводов, молниезащитных тросов и подвесок к опорам воздушных 
линий электропередачи и распределительным устройствам; соединение, 
натяжение, поддерживание и фиксация проводов.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ НАТЯЖНАЯ – линейная 
арматура, обеспечивающая несущее крепление провода, молниезащитного 
троса, к натяжной подвеске и воспринимающая нагрузки от их тяжения.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ – 
линейная арматура, обеспечивающая облегченное нетоковедущее крепле-
ние провода или молниезащитного троса в зажиме для последующего 
прикрепления к поддерживающей подвеске, опоре, колонке изоляторов, и 
воспринимающая весовые и ветровые нагрузки.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ – 
линейная арматура, обеспечивающая соединение проводов или молниеза-
щитных тросов между собой.  
АРМАТУРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ СЦЕПНАЯ – линейная 
арматура для сцепления элементов подвески, прикрепления ее к опоре 
воздушной линии электропередачи или распределительного устройства.  
АРМИЛЛЫ – см. ремешки. 
АРМИРОВАНИЕ – усиление (упрочнение) одного материала или конст-
рукции путем механического соединения его с другим, более прочным 
материалом. А. применяется при изготовлении железобетонных и камен-
ных конструкций, изделий из стекла, пластмасс, керамики, гипса и др. А. 
осуществляется преимущественно стальной арматурой; пользуются и 
неметаллической арматурой. Различают обычное и предварительно на-
пряжѐнное А., последнее позволяет повысить трещиностойкость, жѐст-
кость и долговечность конструкций.  
АРМИРОВАНИЕ ГРУНТА – способ улучшения свойств грунта посред-
ством внедрения в него элементов, способных воспринимать растягиваю-
щие или повышенные скалывающие напряжения.  
АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНЫХ – усиление дорож-
ных конструкций в результате перераспределения геосинтетическим 
материалом напряжений, возникающих в грунтовом массиве, дорожной 
одежде при действии нагрузок от транспортных средств и собственного 
веса.  
АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ – ком-
плексный технологический процесс, включающий в себя изготовление 
(заготовку) арматурных изделий (элементов) и установку их в проектное 
положение.  
АРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРЕД-
НАПРЯЖЕННЫХ –процесс, включающий в себя заготовку напрягае-
мых элементов, установку их в конструкцию, предварительное натяжение 
элементов, отпуск натяжения с передачей его на бетон. Различают две 
основные технологические схемы А.п.ж.к.: с натяжением на упоры до 
бетонирования конструкции и на бетон после его твердения.  
АРМИРОВАНИЕ КОСВЕННОЕ – способ армирования центрально-
сжатых элементов, при котором поперечные усилия воспринимаются 
косвенной кольцевой или спиральной арматурой.  
АРМОБЕТОН – слабоармированный железобетон, используемый, в 
частности, в гидротехническом строительстве. 
АРМОБИТЭП – гидроизоляционный строительный материал, отличается 
высокой температуроустойчивостью, морозо-, водостойкостью и доста-
точной гибкостью. А. выпускают с мелкозернистой или крупнозернистой 
посыпкой. С крупнозернистой посыпкой предназначается для устройства 
верхнего слоя кровельного ковра; с мелкозернистой посыпкой используют 
для устройства гидроизоляции и подстилающих слоев кровли. Получают 
на основе стеклохолста, стеклоткани или стеклосетки, с утолщенной по-
кровной массой из битумно-каучуковых мастик.  
АРМОПЛИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ – см. плита гидроизоляци-
онная армированная. 
АРМОСТЕКЛО – см. стекло армированное. 
АРМОЦЕМЕНТ – см. бетон армоцементный, цемент-армоцемент. 
АРРЕТИР – механическое приспособление для закрепления чувствитель-
ного элемента или подвижной части точного измерительного прибора 
(гальванометра, аналитических весов и др.) в положении, исключающем 
поломку при случайных толчках и другие подобны повреждения при 
транспортировке.  
АРСЕНАЛ – специализированное архитектурное сооружение для произ-
водства и хранения оружия и иных военных запасов (кроме взрывчатых и 
легко воспламеняющихся веществ).  
АРТ-ДИЗАЙН – одна из линий развития современного дизайна, в кото-
рой отсутствуют различия между функциональным проектированием, 
составляющим основу профессионального дизайна, и чистым, высоким 
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искусством. Произведения А.д. создают художники дизайна, стремящиеся, 
прежде всего, к достижению высокого качества композиции, деталировки 
формы, качества поверхности, колорита – даже если они начинают оттес-
нять в угоду художественным, эмоционально-образным достоинствам 
такие традиционные ценности классического дизайна, как рациональность, 
технологичность и т.д.  
АРТЕСОНАДО – деревянный наборный потолок с кессонами, часто 
украшенный резьбой и росписью позолотой. А. возникает от пересечения 
под прямым углом балок перекрытия. Заимствован из средневекового 
мавританского зодчества архитектурой Испании, позже Латинской Аме-
рики.  
АРТЕФАКТ – предмет, изготовленный, сделанный человеком.  
АРТИКУЛ – тип изделия, товара, его цифровое или буквенное обозначение.  
АРТИКУЛ ПРОФИЛЯ – буквенно-цифровое обозначение конкретной 
конструкции профиля, входящего в профильную систему, установленное в 
рабочих чертежах сечения профиля.  
АРХАИЗАЦИЯ – осознанно реализованное в архитектуре или дизайнер-
ском оформлении объектов подражание древним формам.  
АРХАИКА – ранний этап исторического развития искусства (период 
становления основных форм архитектуры, монументальной скульптуры, 
вазописи в Древнем Египте, а также в Древней Греции – VII-V вв. до н.э.).  
АРХЕТИП – прообраз, первичная форма, образец. В архитектуре приме-
няется как обозначение первоначального архитектурного образа (напри-
мер, традиционного народного жилища), сложившегося исторически 
изначально.  
АРХИВОЛЬТ – архитектурная деталь, представляющая собой лепной 
архитрав (рельефная окантовка в виде валика или более сложного профи-
ля); криволинейная тяга, обрамляющая лицевую поверхность арки или 
окна, выделяя ее из плоскости стены.  
АРХИКАД – см. арчикад. 
АРХИТЕКТОНИКА – 1) средство архитектурной композиции, заклю-
чающееся в художественном выявлении конструктивного строения со-
оружения, например распределение архитектурного декора в композиции 
произведения зодчества, подчеркивающее зрительную надежность конст-
рукций, устойчивость в соотношении несущих и несомых частей, проч-
ность каркасных узлов, весомость оснований и т.д.; в отличие от качеств 
тектоничности (ясном выявлении на поверхности формы ее внутренней 
конструкции), А. несет в себе композиционный смысл и является художе-
ственно-образным качеством архитектурной формы; 2) научная дисцип-
лина об использовании зодчеством математики и механики; 3) теория 
архитектуры как искусства.  
«АРХИТЕКТОНИКА» – группа архитекторов из США (Майами), рабо-
тающих с 1977 г. (Б. Форт-Брешиа, Л. Слеар, Г. Ромни) «А.» проектирует и 
строит банки и офисы, отели и жилье, удивительным образом соединяю-
щие в себе откровенный геометрический формализм – комбинации про-
стейших форм: кубов, пирамид, стеклянных плоскостей, возвышающихся 
на десятки метров над землей, с отсылками к самым разным историческим 
традициям и образам современной архитектуры (сияющему яркими крас-
ками Парфенону, культовым сооружениям майя и ацтеков, полихромным 
средневековым соборам, образам Ле Корбюзье, Г. Майеро, Ф. Гери и др). 
«А.» использует технику коллажа и заимствований, позволяющих достиг-
нуть высокого уровня поэтичности и, одновременно, раздражающего 
вызова.  
АРХИТЕКТОНИКА ДЕРЕВА (архитектоника растения) – в декора-
тивной дендрологии – структура кроны декоративного растения – ее фор-
ма, размер, характер роста и разветвленности побегов и ветвей, декоратив-
ность их взаимного расположения.  
АРХИТЕКТОР (зодчий) – специалист в области архитектуры, создаю-
щий здания и комплексы зданий, а также более крупные объекты (напри-
мер, целые населенные пункты) в соответствии с функциональными, 
конструктивными и эстетическими требованиями. Исторически на Руси 
тех, кто возводил сооружения из дерева, называли плотниками, а мастеров, 
строивших из камня, – зодчими.  
АРХИТЕКТОР-ДИЗАЙНЕР – специалист в области комплексного 
проектирования предметно-пространственной среды, основанного на 
традициях культуры архитектурного проектирования и понимании задач 
оснащения среды современными видами бытового и технического обору-
дования; работающий на стыке областей художественного творчества 
(архитектуры и дизайна), ведущий субъект процесса архитектурно-
дизайнерского проектирования.  
АРХИТЕКТОРЫ ДИОНИСИЙСКИЕ – древнейшее братство строите-
лей, члены которого участвовали в мистериях (таинствах) в честь бога 
Диониса. Знания, которые они хранили в тайне от непосвященных, назы-
вали архитектоникой. Дионисийские мастера возводили храмы, алтари и 
театры Диониса и других богов. Строители объединялись в общины, во 
главе которых стоял мастер – прообразы позднейших масонских братств и 
ремесленных гильдий. Предполагают, что братства дионисийцев, прирав-
ненных к жрецам, руководили постройкой многих знаменитых сооруже-
ний древности: вавилонских зиккуратов, египетских пирамид, храма Со-
ломона в Иерусалиме, минарета Кутб Минар, мавзолея Тадж-Махал в 
Индии.  
АРХИТЕКТУРА – 1) (зодчество) качественная сторона строительной 
деятельности, отражающая эстетические отношения процесса создания 
строительного объекта; искусство проектирования и строительства, ре-
шающее эстетические и социальные задачи. А. наряду с живописью и 
скульптурой входит в т.н. «триаду главных искусств» (живопись, скульп-
тура, архитектура). В А. взаимосвязаны функциональные, технические, 
эстетические начала (польза, прочность, красота). Выразительные средства 

А. – композиция, тектоника, масштаб, пропорции, ритм, пластика объѐмов, 
фактура и цвет материалов, синтез искусств и др. 2) Совокупность харак-
теристик сооружений (пропорции, элементы декора и т.п.), которая позво-
ляет их охарактеризовать с точки зрения замысла проектировщика. В этой 
связи различают целый ряд различных исторических и географических 
типов А. 3) Собственно система зданий и сооружений, формирующая 
пространственную среду для жизнедеятельности людей.  
АРХИТЕКТУРА АВТОДОРОГ – 1) система сооружений, формирую-
щая совместно с окружающим ландшафтом пространственную среду для 
участников дорожного движения; 2) также само искусство прокладывать 
дорогу с необходимым комплексом сооружений, обеспечивающим удоб-
ное и безопасное движение в гармоничном сочетании с ландшафтом.  
АРХИТЕКТУРА АНТИЧНАЯ – архитектура древних стран Средизем-
номорья (древних греков и римлян) и находившихся под непосредствен-
ным влиянием этого искусства регионов. Хронологически охватывает 
период от III-II тыс. до н.э. (искусство Крита и Микен) до V в. н.э. (падение 
Римской империи). В античную эпоху был создан классический тип жило-
го дома (мегарон; вилла), выработана композиция античного храма (амфи-
простиль; диптер; периптер; простиль; псеадопериптер; толос). В древне-
греческой архитектуре сложилось понятие ордера, получившее развитие в 
Древнем Риме. В отличие от древнегреческих мастеров, которые исполь-
зовали преимущественно горизонтальные – архитравные перекрытия и 
возводили здания из тесаных камней – квадров, римляне заимствовали в 
странах Ближнего Востока арку и свод, усилили пространственность 
архитектурной композиции, применяли новые материалы и композицион-
ные приемы (строили из кирпича и так называемого римского бетона), 
поэтому их здания, в первую очередь дворцы и храмы, требовали мрамор-
ной облицовки. Римляне использовали преимущественно коринфский 
архитектурный ордер, как самый пышный, и добавили к существовавшим 
прежде композитный («сложный»). Они создали новые типы зрелищных, 
утилитарных и триумфальных сооружений: акведуки, виадуки, амфитеат-
ры, триумфальные арки и колонны, термы и форумы.  
АРХИТЕКТУРА БЕЗОПАСНОСТИ – архитектура участников и объек-
тов, относящихся к безопасности, и вся совокупность процедур информа-
ции и потоков информации для реализации характеристик безопасности.  
«АРХИТЕКТУРА БУМАЖНАЯ» – жанр архитектурного высказыва-
ния, активно использующий графический язык изобразительного искусст-
ва (офорт, гравюра, язык мультипликации, книжной графики, комикса, 
прием раскадровки). «А.б.» заведомо ориентирована на творческую неза-
висимость от реализации, архитектурно-производственной практики и 
зачастую подменяет разработку функциональных проектов отвлеченным 
выражением мировоззрения автора с помощью средств художественно-
графического или концептуально-пространственного дизайна. Проекты 
«А.б.» отличаются особым стилем подачи, сценографичностью простран-
ственного построения, соединением вербального и визуального языков, 
наличием разъясняющих смысл текстов, свободно оперирует образными 
метафорами, активно привлекает в арсенал художественных средств лите-
ратурные «легенды» как основу построения архитектурно-
художественной концепции.  
АРХИТЕКТУРА ВИЗАНТИЙСКАЯ – архитектура, сложившаяся после 
объявления императором Константином в 330 г. Византия (Константино-
поля, ныне – Стамбула) столицей римской империи. Синтезировала элли-
нистический, римский и раннехристианский стили; на Западе уступила 
место романскому стилю, в Восточной империи развивалась до падения 
Константинополя в 1453 г., породив тип центрально-купольной храмовой 
архитектуры, распространившийся на Балканах, Древней Руси, Ближнем 
Востоке. 
АРХИТЕКТУРА ВОЕННАЯ – общепринятое в XVI-XVII вв. название 
фортификационной архитектуры; см. архитектура фортификационная.  
АРХИТЕКТУРА ГРАЖДАНСКАЯ – архитектура зданий и сооружений 
жилого и общественного назначения и их комплексов.  
АРХИТЕКТУРА ДЕРЕВЯННАЯ – искусство строить из дерева; глав-
ные конструктивные системы – срубная (постройки из брѐвен – дома, 
храмы, хозяйственные сооружения стран Восточной и Северной Европы) 
и каркасная (вертикальные столбы, горизонтальные ригели, раскосы – 
европейский фахверк, постройки Восточной и Юго-Восточной Азии, 
Африки, Америки, Океании). Развивавшаяся с древности Д.а. отличается 
простотой исходных геометрических форм и богатством их комбинаций, 
выразительным использованием фактуры и текстуры дерева, декоратив-
ной резьбы и росписи. Применение антисептиков, антипиренов, прессова-
ние и склеивание древесины, а особенно промышленная переработка 
дерева (плиты, объѐмные элементы) сделали Д.а. эффективной в строи-
тельстве современных промышленных, сельскохозяйственных, общест-
венных и жилых зданий.  
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ – обобщенное название архи-
тектуры древнегреческих полисов, специфика А.д. наиболее ярко выраже-
на в сооружениях классического периода, длившегося с VII по IV в. до н. 
э.; ее высшее достижение – афинский Парфенон (около 449-444 гг. до н.э.), 
образец пропорционального гармоничного архитектурного стиля, вечный 
идеал хорошего вкуса.  
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕЕГИПЕТСКАЯ – архитектура одного из 
раннерабовладельческих обществ Древнего Востока, выработавшая мно-
гие классические формы и типы каменных сооружений (пирамида, колон-
на, обелиск), искусно сочетавшихся со скульптурой, живописью и релье-
фом. Основные этапы развития А.д. складывались длительное время (с III 
тыс. до н.э. до приблизительно III в. до н.э.), в течение которого откристал-
лизовывался опыт многих поколений зодчих.  
АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕРИМСКАЯ – постройки древних римлян, 
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главным образом монументальные общественные (бани, амфитеатры, 
акведуки и пр.) и фортификационные (Стена Адриана) сооружения, заго-
родные виллы. Римляне заново (после египтян) открыли кирпич и бетон, к 
I в. до н.э. овладели искусством возведения массивных сводов (им принад-
лежит идея крестового свода) и куполов. Именно им, а также аркам, а не 
колоннам, римляне, в отличие от древних греков, отдавали предпочтение.  
АРХИТЕКТУРА ИСЛАМСКАЯ – на ранних этапах развития исламские 
постройки нередко возводились на базе существовавших античных и 
христианских сооружений. Поворотным пунктом стало возведение мечети 
Омара в Иерусалиме, известная под названием «Купол Скалы» (685-691). 
В VIII в. начали строиться первые минареты. Развитая городская А.и., 
декоративная по характеру, использующая кирпич, изразцы и штукатурку, 
обособилась от византийской и эллинистической традиции и распростра-
нилась со временем в ареале: Испания, Западная Африка, Центральная 
Азия, Индия и Индонезия.  
АРХИТЕКТУРА ЛАНДШАФТНАЯ – вид искусства (область архитек-
туры), целью которого является организация пространственной среды с 
помощью природного материала, приводящая к эстетической гармонии 
пластические особенности существующего рельефа, а также гармониче-
ское сочетание с ландшафтом архитектурных объектов. В сущности, А.л. – 
искусство создавать гармоническое сочетание естественного ландшафта с 
освоенными человеком территориями, населенными пунктами, архитек-
турными комплексами и сооружениями с учетом функциональных, эсте-
тических, технико-экономических требований.  
АРХИТЕКТУРА МАЛЫХ ФОРМ – небольшие сооружения, исполь-
зуемые для организации открытых пространств и дополняющие архитек-
турно-градостроительную или садово-парковую композицию. Имеют 
функционально-декоративное (фонтаны, лестницы, ограды) или мемори-
альное (надгробия, стелы) значение, служат элементами городского благо-
устройства (фонари, киоски), носителями информации (реклама и пр.).  
АРХИТЕКТУРА НАРОДНАЯ – область архитектурного творчества, в 
которой господствуют стойкие, этнически обусловленные местные тради-
ции строительного ремесла, восстанавливаются схемы планировочной и 
объемно-пространственной застройки поселений, жилых комплексов и 
отдельных зданий и сооружений, складывавшиеся веками, сохраняется 
традиционное построение архитектурно-ландшафтных образов.  
АРХИТЕКТУРА ОРГАНИЧЕСКАЯ – направление в зарубежном 
архитектурно-дизайнерском творчестве начала XX в., оказавшее влияние 
на развитие современной архитектуры Запада. Основные принципы и 
композиционные приемы А.о.: соответствие каждого сооружения индиви-
дуальным задачам и условиям конкретного строительства (преимущест-
венно виллы, особняки, загородные отели и т.д.), обусловленный конкрет-
ной функцией и природной средой; отказ от урбанистических индустри-
альных методов, строительство из естественных материалов; учет местных 
бытовых и строительных традиций; создание единого перетекающего 
пространства, связь с окружающей природой, «интегральность» (единство, 
цельность) в архитектуре, «свободное пространство», не разделенное 
внутри здания на изолированные помещения и по возможности объеди-
ненное с окружающим внешним пространством; упрощение и укрупнение 
архитектурных форм.  
АРХИТЕКТУРА ОТТОМАНСКАЯ – турецкая исламская архитектура с 
конца XIV до первых десятилетий XX в. во время правления тридцати 
восьми султанов династии Османов в Юго-Восточной Европе (на Балка-
нах), Северной Африке, Анатолии и на Ближнем Востоке.  
АРХИТЕКТУРА ОТТОНСКАЯ – архитектурный стиль в Германии 
характерный для временного отрезка между Каролингским и романским 
стилем и сочетающий в себе одновременно чертами как каролингского, 
так и романского стилей.  
АРХИТЕКТУРА ПАРКОВАЯ – композиция зеленых масс путем новых 
посадок или реконструкции существующих в сочетании с природным 
ландшафтом, искусственными сооружениями, зданиями и декоративными 
формами, аллеями, дорогами, создающая парковый ансамбль, подчинен-
ный определенному художественному замыслу. См. также архитектура 
ландшафтная.  
АРХИТЕКТУРА ПРОМЫШЛЕННАЯ – архитектура сооружений и 
комплексов производственного назначения.  
АРХИТЕКТУРА РАННЕХРИСТИАНСКАЯ – христианские культо-
вые сооружения, строились с III в., в частности, помещения для собраний, 
катакомбы, мартириумы. После принятия христианства императором 
Константином (312 г.) и до появления центрических византийских соору-
жений основным типом храмовой постройки была заимствованная в Риме 
базилика.  
АРХИТЕКТУРА САДОВО-ПАРКОВАЯ – см. архитектура ланд-
шафтная. 
АРХИТЕКТУРА СООРУЖЕНИЙ – вид архитектуры, к которому 
относится проектирование и возведение всевозможного назначения, жи-
лые дома, общественные здания (школы больницы, стадионы, магазины), 
промышленные сооружения (заводы, фабрики, электростанции, различные 
производства). 
АРХИТЕКТУРА УВРАЖНАЯ – здания, сооружения, формы которых 
механически повторяют изображения фасадов, приведенных в увражах 
(пышных, богато иллюстрированных художественных изданиях большого 
формата, состоящих, как правило, из гравюр). Обычно под У.а. подразуме-
вается копирование канонических образцов классической архитектуры. 
АРХИТЕКТУРА ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – 1) раздел архитектуры, 
занимающийся проблемами возведения укреплений и всякого рода по-
строек, имеющих военное значение. Выделение А.ф. в самостоятельный 
раздел обусловлено специфичностью стоящих перед ней задач, требова-

ний к характеристикам фортификационных сооружений и, в некоторой 
степени, закрытостью сферы фортификационной деятельности, связанной 
(как и все, относящееся к вопросам обороны государства) с определенной 
степенью секретности. 2) Собственно сама система фортификационных 
сооружений.  
АРХИТЕКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – новое направление в архитек-
туре, стремящееся приблизить человека к природе, учесть при проектиро-
вании и строительстве экологические и социально-экологические потреб-
ности конкретного человека от его рождения до глубокой старости.  
АРХИТЕКТУРА ЭЛЛИНИСТИЧЕСКАЯ – архитектура Древней 
Греции, ряда стран Восточного Средиземноморья, Передней, Центральной 
и Средней Азии последней четверти IV-I вв. до н.э. 
АРХИТЕКТУРА ЭТРУССКАЯ – стиль построек предшественников 
римлян в Италии, от которых до нашего времени сохранились лишь стены 
этрусских городов и богато украшенные гробницы. 
АРХИТРАВ – 1) в классической архитектуре нижняя из трех горизон-
тальных частей антаблемента (две верхние составляют фриз и карниз), его 
несущая балка; другое название – эпистиль; 2) более широко – балка, 
опирающаяся непосредственно на вертикальные опоры: столбы, колонны 
или пилоны.  
АРЧИКАД (ArchiCAD) – система автоматизированного архитектурного 
проектирования, разработанная компанией Graphisoft. Начиная с двена-
дцатой версии продукта, используется технология Виртуального Здания 
(Virtual Building), реализованы самые современные разработки, позво-
ляющие выполнять в Virtual Building Model изображения секций, фасадов 
зданий и т.д. весьма реалистично. 
АРЫК – название канала оросительной сети в Средней Азии, Казахстане, 
Закавказье, арабских странах, Турции, Афганистане и др.  
АРЬЕРСЦЕНА – часть сцены, занимающая пространство позади основ-
ной игровой сценической площадки (планшета сцены), резервное поме-
щение для установки декораций, создающих иллюзию пространства 
большой глубины.  
АСАК – отдельный очаг с плитой для приготовления пищи в традицион-
ном башкирском народном жилище.  
АСБЕСТ (горный лѐн) – обобщѐнное название минералов класса силика-
тов (групп серпентина и амфибола), образующих тонковолокнистые агре-
гаты, способные при механическом воздействии разделяться на тончайшие 
и весьма прочные волоконца. А. отличается высокой прочностью и темпе-
ратуростойкостью; широко применялся в качестве несгораемого изоляци-
онного материала, в настоящее время признан ядовитым. Из А. произво-
дятся огнестойкие (tпл около 1500°C), щѐлоче- и кислотоупорные, нетепло-
проводные диэлектрики; используется также как наполнитель пластмасс, 
асбестоцементов, материал для огнестойких и теплоизоляционных изде-
лий.  
АСБЕСТ ХРИЗОТИЛОВЫЙ (галя, хризотил-асбест) – частицы сопут-
ствующей породы размером от 0,4 до 4,8 мм. А.х. – разновидность асбеста, 
имеющая наибольшее промышленное значение; используется при произ-
водстве асбоцементных листов, труб и других строительных материалов.  
АСБЕСТОЦЕМЕНТ – см. цемент асбестовый.  
АСБОЗУРИТ – сыпучий теплоизоляционный материал, представляющий 
собой порошкообразную смесь, состоящую из 15-30% (по массе) асбесто-
вого волокна и 70-85% трепела (диатомита).  
АСБОКРОШКА – обработанное асбестовое волокно, состоящее из смеси 
волокон различной длины. Применяется при производстве асбестотехни-
ческих и асбоцементных изделий.  
АСБОПЕСКОЛИТ – кислотно-щелочестойкий материал, представляю-
щий собой  асфальтопековую пластическую массу (смесь измельченного 
асбеста с каменноугольным песком и инфузорной землей). Применяется 
для изготовления кислотостойких труб и плит, а также прессованных 
изделий.  
АСБОПЛАСТИК – см. пластик асбестовый. 
АСБОТКАНЬ – см. ткань асбестовая. 
АСБОФАНЕРА – плоские листовые (в отличие от волнистых асбоце-
ментных листов – шифера) асбоцементные (асбестоцементные) строи-
тельные изделия, изготовляемые из смеси распушенного асбеста, порт-
ландцемента и воды.  
АСБОЦЕМЕНТ – см. цемент асбестовый.  
АСБОШИФЕР – листовой строительный материал, изготовленный из 
асбестоцемента. Применяется в основном как кровельное покрытие.  
АСЕТЬ – часть овина, отводившаяся для сушки снопов.  
АСКУЭ – автоматизированная система контроля и управления электро-
снабжением.  
АСНОВА – аббревиатура от «ассоциация новых архитекторов»; см. ассо-
циация новых архитекторов. 
АСП – аббревиатура от «автоматизированная среда проектирования»; см. 
среда проектирования автоматизированная. 
АСПЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ – краткое выражение обобщенного 
содержания устанавливаемых стандартом требований.  
АСПЕКТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – элемент деятельности организации, ее 
продукция или услуги, которые могут оказывать воздействие на окру-
жающую среду, при этом важным считается тот А.э., который оказывает 
или может оказать существенное воздействие на окружающую среду.  
АСПИД – 1) см. шунгит; 2) устаревшее название яшмы; 3) применявшая-
ся в прошлом в России серая клеевая краска для малярных работ, с из-
мельченным сланцем в основе.  
АСПИРАТОР – прибор для отбора проб воздуха или газов с целью опре-
деления их химического состава, содержания в них пыли, влаги и других 
примесей.  

http://www.graphisoft.com/
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АСПИРАЦИЯ – процесс удаления пыли и газов, образующихся в про-
цессе работы технологического оборудования с места их образования с 
целью предотвращения загрязнения производственных помещений с 
последующей транспортировкой и очисткой воздуха очищаемых помеще-
ний.  
АСПТ – аббревиатура от «автоматическая система пожаротушения»; см. 
система пожаротушения автоматическая. 
АССАМБЛЕЙНАЯ – в царской России зала во дворце или доме вельмо-
жи, предназначенная для балов и увеселений, а также для свободного 
общения дворян.  
АССАМБЛЯЖ – 1) понятие современного искусства, связанное с воз-
никновением произведений, сделанных из материалов или предметов, 
первоначально созданных для других целей. Методами А. пользовались П. 
Пикассо, В. Татлин, использовавшие в своих рельефах самые различные 
материалы и предметы. 2) см. паркет наборный.  
АССЕНИЗАЦИЯ – система очистки неканализованных населѐнных мест, 
главным образом, вывозом жидких отбросов и нечистот из выгребов. А. 
включает их сбор, временное хранение, вывоз, обезвреживание и утилиза-
цию.  
АСИММЕТРИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ РЕЗУЛЬТИРУЮЩЕЙ ЛО-
КАЛЬНАЯ – разность результирующих температур в точке помещения, 
определенных шаровым термометром для двух противоположных направ-
лений. 
АССОРТИМЕНТ – состав продукции по видам, типам, сортам, разме-
рам, маркам.  
АССОРТИМЕНТ РАСТЕНИЙ – в ландшафтном дизайне и садово-
парковом искусстве – видовой, породный состав различных деревьев, 
кустарников, цветов и трав, используемых в данных природно-
климатических условиях для проектирования сада или парка (применяе-
мых для озеленения данной местности или данного объекта). 
АССОЦИАТИВНОСТЬ ТОВАРНОГО ЗНАКА – маркетинговый 
термин, обозначающий способность товарного знака вызывать в сознании 
потребителя представление о маркируемом товаре, каком-либо его свойст-
ве или географическом происхождении. 
АССОЦИАЦИЯ – организационно-правовая форма предприятия; добро-
вольное объединение трестов, управлений и отдельных лиц по отраслево-
му или территориальному принципу. Создается на добровольной основе в 
целях расширения возможностей организаций, предприятии, научных и 
проектных организаций в производственном, научно-техническом и соци-
альном развитии. А. имеют собственное наименование с указанием орга-
низационно-правовой формы и действуют на основании устава. Организа-
ции, предприятия, входящие в А., сохраняют свою самостоятельность и 
права юридического лица. Руководящие органы А. не обладают распоря-
дительной властью в отношении ее членов, и выполняют свои функции на 
основе договоров. Многие А. позднее преобразовались в концерны. См. 
также объединение предприятий.  
АССОЦИАЦИЯ НОВЫХ АРХИТЕКТОРОВ (АСНОВА) – объедине-
ние архитекторов, инженеров, художников в 1923-30 гг., в Москве (Н.А. 
Ладовский, К.С. Мельников, А.М. Рухлядев, А.М. Родченко). Члены А.н.а. 
стремились к созданию художественно-выразительной архитекутрной 
формы в синтезе с пластическими искусствами, на основе новейших 
строительных материалов и конструкций с учѐтом психофизиологических 
закономерностей восприятия объѐма, пространства, цвета.  
АССОЦИАЦИЯ РИЭЛТОРОВ – общественное объединение профес-
сиональных участников рынка риэлторских услуг, создаваемое как прави-
ло в рамках региона (субъекта РФ) для: координации деятельности риэл-
торских структур региона; представления общих интересов в государст-
венных, коммерческих, общественных и международных организациях; 
сотрудничества с другими региональными, всероссийскими и междуна-
родными риэлторскими объединениями; взаимодействия с органами 
законодательной и исполнительной власти по вопросам создания законо-
дательных и нормативных документов в области недвижимости, а также 
конкретных механизмов процедуры их исполнения; совместной реализа-
ции и освоения крупных инвестиционных программ на долевой основе; 
повышения эффективности деятельности риэлторских структур путем 
создания единой унифицированной среды и системы профессионального 
обучения; содействия членам ассоциации в их профессиональной деятель-
ности и т.п.  
АСТЕНОСФЕРА – слой пониженной твѐрдости, прочности и вязкости в 
верхней мантии Земли, подстилающий литосферу. Верхняя граница на 
глубине около 100 км под материками и около 50 км под дном океана; 
нижняя – на глубине 250-350 км. А. играет важную роль в происхождении 
эндогенных процессов, протекающих в земной коре (магматизм, метамор-
физм и др.).  
АСТВЕРК – декоративный мотив в архитектуре готического стиля в виде 
сучьев, переплетения веток.  
АСТРАГАЛ (багет) – 1) сложный архитектурный профиль в виде валика 
с полочкой, завершающий ствол колоны под самой капителью; валик 
иногда украшается ритмичным рядом круглых и плоских бусин; 2) полу-
круглая накладка, оформляющая углы дверных рам и скрывающая соеди-
нения; также использовалась в стеклянных переплетах с фасадной поверх-
ностью.  
АСТРАЛИТ (гематинон, пурпурин) – применявшееся в мозаиках непро-
зрачное стекло пурпурного цвета.  
АСТРОЛЯБИЯ – угломерный прибор, служивший до XVIII в. для опре-
деления широт и долгот в астрономии, а также горизонтальных углов при 
землемерных работах. 
АСТРОНОМИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – часть практической астрономии, 

в которой разрабатываются методы использования результатов астроно-
мических наблюдений для геодезических и картографических работ.  
АСУ – аббревиатура от «автоматизированная система управления»; см. 
система управления автоматизированная. 
АСУ АПЗ – аббревиатура от «система управления активной противопо-
жарной защитой»; см. система управления защитой противопожарной 
активной. 
АСУЗ – аббревиатура от «автоматизированная система управления зда-
ниями»; см. система управления зданиями автоматизированная. 
АСУЛЕХО АЗУЛЕЖУ – изразец, глазурованная облицовочная керами-
ческая плитка с рисунком или деталью орнамента, получившая распро-
странение в Иберии и Латинской Америке.  
АСУС – аббревиатура от «автоматизированная система управления 
строительством»; см. система управления строительством автоматизи-
рованная. 
АСФАЛЬТ – 1) строительный материал, представляющий собой смесь 
битума (60-75% в природном А. и 13-60% в искусственном) с тонкоиз-
мельченными минеральными наполнителями, главным образом известня-
ками. А. применяется главным образом в смеси с песком, гравием, щебнем 
для строительства дорог и тротуаров, а также для устройства полов в 
промышленных зданиях, как кровельный, гидро- и электроизоляционный 
материал, для приготовления замазок, клеѐв, лаков и др. 2) искусственное 
или природное органическое вяжущее – см. вяжущее асфальтовое.  
АСФАЛЬТ ЛИТОЙ (мастичный) – см. смесь асфальтобетонная ли-
тая. 
АСФАЛЬТ НЕМЕЦКИЙ – применявшийся в царской России черный 
лак для малярных работ (в основе его – смесь асфальта и каменноугольно-
го гудрона).  
АСФАЛЬТ ПЕСЧАНЫЙ – см. смесь асфальтобетонная песчаная. 
АСФАЛЬТ ПРИРОДНЫЙ – хрупкая или вязкая горная порода темно-
бурого, почти черного цвета, содержащая природный битум. 
АСФАЛЬТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – см. смесь асфальтобетонная литая. 
АСФАЛЬТЕН – дисперсная фаза битума; высококонденсированные 
вещества, твердые и хрупкие, в присутствии смол набухающие и раство-
ряющиеся в маслах, обусловливающие вязкость битума, определяющие 
температуру размягчения битума, температурный интервал его пластиче-
ского состояния. 
АСФАЛЬТИРОВАНИЕ – распределение по подготовленному основа-
нию горячей или холодной асфальтобетонной смеси, укладываемой в один 
или несколько слоев с целью создания дорожного, кровельного или гидро-
изоляционного покрытия.  
АСФАЛЬТИТ – природный битум с температурой размягчения более 
100°С, содержащий минеральные частицы и незначительное количество 
органических веществ (карбоидов), нерастворимых в растворителях.  
АСФАЛЬТОБЕТОН – см. бетон асфальтовый. 
АСФАЛЬТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ – установка для приготовления 
асфальтобетонных и др. битумоминеральных смесей путем сортировки 
песка и щебня по фракциям, дозирования их компонентов, перемешивания 
с битумом.  
АСФАЛЬТОБЕТОНОУКЛАДЧИК (асфальтоукладчик) – самоходная 
машина для распределения и укладки с предварительным уплотнением 
асфальтобетона и др. битумоминеральных смесей на подготовленное 
основание.  
АСФАЛЬТОГРАНУЛЯТ – зернистый минеральный, покрытый органи-
ческим вяжущим материал с крупностью зерен до 40 мм, получаемый в 
процессе измельчения лома асфальтобетонных покрытий и оснований 
автомобильных дорог и объектов благоустройства в дробильных установ-
ках, а также при холодном фрезеровании асфальтобетонных дорожных 
покрытий и оснований.  
АСФАЛЬТОСМЕСИТЕЛЬ – установка для приготовления в горячем 
виде различных асфальтобетонных смесей из минеральных материалов и 
вяжущего.  
АСФАЛЬТОУКЛАДЧИК – самоходная дорожно-строительная машина 
для укладки асфальтобетонной и других битумоминеральных смесей на 
подготовленное основание при строительстве и ремонте дорожных и 
аэродромных покрытий. А. распределяет, предварительно уплотняет и 
выглаживает укладываемый материал.  
АСЬЕНДА – крупное поместье в большинстве латиноамериканских 
стран; в Аргентине, Чили соответствует эстансии, в Бразилии – фазенде.  
AT – аббревиатура от «атомное время»; см. время атомное. 
AТ БААЙАР СЭРГЭ – традиционная якутская коновязь утилитарного (не 
культового) назначения.  
«АТАКА МОЗГОВАЯ» – метод стимуляции активности и продуктивно-
сти творческой деятельности за счет ее освобождения от ограничений, 
свойственных тривиальным условиям и рутинным приемам работы. По-
скольку в обычной ситуации стереотипы принятия решений, боязнь не-
удачи, страх показаться непрофессиональным, глупым, смешным тормо-
зят возникновение всякого рода новаторских идей, при «А.м.» данные 
«тормозящие факторы» устраняются, каждому приходится высказываться 
на заданную тему и выдвигать идеи, не оценивая их как истинные или 
ложные и не подвергая их аналитическому разбору, побуждая к поиску 
разного рода ассоциаций, вариантов усовершенствования. Затем все вы-
сказанное анализируется. «А.м.» позволяет в короткие сроки накопить 
массив предложений, достаточный для рассмотрения в качестве основы 
для дальнейшего серьезного поиска, причем ценны в основном не сами 
идеи, а основные подходы к решению проблемы, выявляющиеся при 
классификации образовавшегося случайного множества предложений и их 
группировке.  
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АТЕЛЬЕ – предприятие бытового обслуживания, включающее комплекс 
помещений для специализированного выполнения какого-либо одного 
вида услуг.  
АТЛАНТ (теламон) – разновидность колонны, опоры в здании (либо 
архитектурная деталь, заменяющая колонну – пилястр, кронштейн), вы-
полненная в виде мужской скульптурной фигуры (статуи) в полный рост. 
Обычно А. поддерживает антаблемент.  
АТМОСФЕРА – внесистемная единица давления. Нормальная, или 
физическая, А. (обозначается атм) равна 101325 Па=1013,25 гПа=760 мм 
рт. ст.= 10332 мм вод. ст.=1,0332 ат; техническая А (ат) равна 1 кгс/см

2
 

=735,56 мм рт. ст.=104 мм вод. ст.= 98066,5 Па.  
АТМОСФЕРА ЗАЩИТНАЯ – атмосфера, искусственно создаваемая 
для защиты металла от газовой коррозии.  
АТОЛЛ – коралловое сооружение, имеющее форму сплошного или разо-
рванного кольца, окружающего мелководную лагуну. Основанием для А. 
служит обычно вершина подводного вулкана. Распространены в тропиче-
ских широтах Тихого и Индийского океанов.  
АТРИБУТ ДОКУМЕНТА – идентифицированная (именованная) харак-
теристика части реквизита документа.  
АТРИЙ (атриум) – 1) вертикально (как правило) развитая часть здания в 
виде многосветного (начиная от трехсветного) пространства с поэтажными 
галереями, которые соединяются с помещениями различного назначения 
(нередко со светопрозрачными покрытиями и / или светопрозрачными 
наружными стенами); А. как горизонтально развитая часть здания – см. 
пассаж; 2) (каведиум) центральный двор, основное место времяпрепро-
вождения первоначально в этрусском, а затем и римском доме, обычно с 
крытой галереей и бассейном (имплювием) в центре; 3) главная комната, 
которая определяла планировку всего древнеримского дома с отверстием 
(комплювием), проделанным в крыше для сбора дождевой воды и бассей-
ном посреди комнаты, в котором она собиралась; 4) огороженный порти-
ками, галереей большой открытый двор (нередко с водоемом для омове-
ний) перед фасадом раннехристианской или средневековой церковью (до 
эпохи Ренессанса).  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ – документ, удостоверяющий компе-
тентность юридического лица в выполнении работ по подтверждению 
соответствия и (или) проведении испытаний продукции в определенной 
области аккредитации.  
АТТЕСТАЦИЯ – определение квалификации работника, качества про-
дукции, рабочих мест, уровня знаний и т.п.; см. также аккредитация.  
АТТЕСТАЦИЯ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА – определение аттестаци-
онной комиссией организации степени соответствия фактически выпол-
няемых обязанностей и квалификации руководителей, специалистов и 
служащих требованиям должностных характеристик, установленных в 
данной строительной организации. Оценка работы аттестуемого произво-
дится с учетом выполнения им обязанностей, предусмотренных должно-
стной инструкцией; уровня его квалификации; эффективности и качества 
выполненных заданий, особенно по внедрению новой техники и техноло-
гии, совершенствованию организации труда и производства; умения в 
необходимых случаях руководить коллективом. На основе этих данных 
производится повышении или понижение в должности, перевод на другую 
работу, формулируются рекомендации по улучшению деятельности атте-
стуемых и повышению их квалификации; присвоении или изменении 
квалификационной категории или классного звания и т.д. Порядок и пе-
риодичность проведения А.д.л. устанавливаются в Положении об аттеста-
ции руководителей, специалистов и служащих, которое разрабатывается в 
организации.  
АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – опреде-
ление нормированных точностных характеристик испытательного обору-
дования, их соответствия требованиям нормативно-технической докумен-
тации и установление пригодности этого оборудования к эксплуатации.  
АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЙ – удостоверение компетентности испытательных органи-
заций и подразделений и их оснащенности, обеспечивающих проведение 
на должном техническом уровне всех предусмотренных нормативно-
технической документацией испытаний закрепленных видов продукции и 
(или) видов испытаний.  
АТТЕСТАЦИЯ КАЧЕСТВА – определение, подтверждение нормиро-
ванных показателей качества, их соответствия требованиям нормативно-
технической документации и установление соответствия продукции на-
значению.  
АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ – 
процедура оценки и подтверждения соответствия методики выполнения 
измерений установленным метрологическим требованиям. 
АТТЕСТАЦИЯ МЕТОДИКИ ИСПЫТАНИЙ – определение обеспе-
чиваемых методикой значений показателей точности, достоверности и 
(или) воспроизводимости результатов испытаний и их соответствия задан-
ным требованиям.  
АТТЕСТАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – признание метрологической 
службой узаконенным для применения средства измерений единичного 
производства (или ввозимого единичными экземплярами из-за границы) 
на основании проведенного исследования его свойств. 
АТТЕСТАЦИЯ ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ (дополнительная) – аттестация, по результатам которой возможно 
внесение в реестр аттестованных лиц и книгу аккредитации, которые 
ведутся зарегистрированной в установленном порядке профессиональной 
некоммерческой организацией, объединяющей профессиональных оцен-
щиков и/или оценщиков недвижимости. 
АТТЕСТАЦИЯ ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ ОФИЦИАЛЬ-

НАЯ – аттестация, по результатам которой возможно внесение в реестр 
официально аттестованных оценщиков недвижимости.  
АТТЕСТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – система 
организационно-технических и экономических мероприятий, предусмат-
ривающих отнесение продукций к категориям качества и направленных на 
планомерное повышение ее качества и своевременное внедрение научно-
технических достижений.  
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – комплексная оценка факторов 
производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на 
здоровье и работоспособность работников в процессе трудовой деятельно-
сти.  
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПО УСЛОВИЯМ ТРУДА – систе-
ма учета, анализа и комплексной оценки на конкретном рабочем месте 
всех производственных факторов, воздействующих на здоровье и трудо-
способность человека в процессе трудовой деятельности.  
АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКА – см. аттестация должностного 
лица. 
АТТЕСТАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – составная часть метроло-
гического контроля, включающая исследование средств измерений, вы-
полняемое метрологическим органом для определения их метрологиче-
ских свойств (характеристик) и выдачу документа с указанием получен-
ных данных.  
АТТИК – в классической архитектуре декоративная стена (иногда ее 
называют аттиковый полуэтаж) над венчающим архитектурное сооруже-
ние (здание или, например, триумфальные ворота) карнизом (антаблемен-
том) А. часто завершает триумфальные арки, обычно бывает украшен 
рельефами или надписями.  
АТТИКУРГ – лопатка, пилон прямоугольного сечения.  
АТЫДЗЫ-ДУ – традиционный дом для большой семьи в абазинском 
селении.  
АУГП – аббревиатура от «автоматическая установка газового пожароту-
шения»; см. установка пожаротушения газового автоматическая.  
АУДИЕНЦ-ЗАЛ – большое парадное помещение, зал для официальных 
приемов. Во дворцах располагается в анфиладе за аванзалом перед трон-
ным залом. Иногда А.-з. и тронный зал являются одним и тем же помеще-
нием. В царской России А.-з. – вообще любой зал для официальных и 
деловых приемов высокопоставленными должностными лицами.  
АУДИОДОМОФОН – оборудование для обеспечения аудиосвязи как с 
подъездной панелью общего домофона, так и между любыми двумя или 
более точками, в зависимости от предъявляемых требований. К. А. отно-
сятся система клиент-кассир, система с вызывной аудиопанелью и интер-
фоны.  
АУДИОДОМОФОН ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – оборудование, для 
обеспечивающее аудиосвязь абонента с вызывной аудиопанелью.  
АУДИОДОМОФОН МНОГОКВАРТИРНЫЙ – современная домо-
фонная система с высокой степенью защиты от повреждения, с возможно-
стью использования абонентских устройств, а также индивидуальных 
кодов открывания замка.  
АУДИТ (проверка) – систематический, независимый и документирован-
ный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их 
оценивания с целью установления степени выполнения согласованных 
критериев аудита (проверки).  
АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – определенный Правитель-
ством Российской Федерации порядок оценки соответствия объектов 
защиты (продукции) требованиям пожарной безопасности, установленным 
федеральными законами о технических регламентах и нормативными 
документами по пожарной безопасности, путем независимой оценки 
пожарного риска.  
АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – 
систематический и документально оформленный процесс проверки объек-
тивно получаемых и оцениваемых аудиторских данных для определения 
соответствия (или несоответствия) системы управления окружающей 
средой, принятой в организации, критериям аудита такой системы, а также 
сообщение клиенту результатов, полученных в ходе этого процесса.  
АУДИТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – систематический, документально 
оформленный процесс проверки объективно получаемых и оцениваемых 
аудиторских данных для определения соответствия критериям аудита 
определенных видов экологической деятельности, событий, условий, 
систем административного управления или информации об этих объектах, 
а также для сообщения результатов, полученных в ходе этого процесса, 
клиенту. А.э. – независимая комплексная документированная проверка 
соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требова-
ний, в том числе нормативов и технических нормативных правовых актов, 
в области охраны окружающей среды, требований международных стан-
дартов и подготовка рекомендаций по снижению (предотвращению) вред-
ного воздействия такой деятельности на окружающую среду.  
АУДИТОР – отдельное лицо или специальная компания, уполномоченная 
финансовым органом или приглашѐнные предприятием, фирмой провести 
проверку его отчѐтности и финансового положения (аудит). А. дают также 
оценку предполагаемых операций, степени их риска, эффективности и т.д. 
В большинстве стран отчѐтность, подтверждѐнная А., подлежит обяза-
тельной публикации. В РФ в 1991 создана аудиторская служба, а законода-
тельство устанавливает, в каких случаях обязательно заключение А.  
АУДИТОР В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ (аудитор-эколог) – лицо, атте-
стованное для проведения экологических аудитов.  
АУДИТОР В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ВЕДУЩИЙ (аудитор-эколог 
ведущий) – лицо, квалифицированное руководить аудитом в области 
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экологии и выполнять его.  
АУДИТОРИЯ (зрительный зал) – 1) в античном и современном театре 
(кинотеатре, филармонии и т.п.) место расположения зрителей; 2) в учеб-
ном заведении – помещение для размещения учащихся. 
АУДИТОРИЯ РЕКЛАМЫ – все лица, которые могут прочитать, уви-
деть или услышать рекламное сообщение, переданное конкретным источ-
ником информации. Обычно выделяют А.р. бесполезную (адресаты рек-
ламного сообщения, на которых оно не было рассчитано), пересекающую-
ся (общая аудитория для нескольких носителей рекламы) и целевую (ос-
новная и наиболее важная для рекламодателя категория получателей 
рекламного обращения, подавляющее большинство которых – потенци-
альные покупатели рекламируемого товара). 
АУКУБА (дерево золотое) – род растений семейства кизиловых. Три 
вида, в Восточной Азии и Гималаях. Кустарник А. японская широко куль-
тивируется как декоративное растение; в т.ч. на Черноморском побережье.  
АУКЦИОН – публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества 
предприятий, произведений искусства и других объектов, которая произ-
водится на основе состязательности между покупателями по заранее уста-
новленным правилам А. В процессе состязания между покупателями за 
право приобрести товар выявляется победитель А., которым признаѐтся 
лицо, выигравшее А. в соответствии с его правилами. В форме А. осуще-
ствляется торговля товарами, которые обладают индивидуальными осо-
бенностями и свойствами, что исключает возможность замены партий 
одинаковых по названию товаров, так как они могут иметь различные 
свойства: внешний вид, качество, вкус и т.д. С точки зрения техники уста-
новления цены различают два типа А.: традиционный и голландский.  
АУКЦИОН АНГЛИЙСКИЙ – см. аукцион традиционный.  
АУКЦИОН ГОЛЛАНДСКИЙ – аукцион, проводимый методом пони-
жения цены. Суть А.г. состоит в том, что вначале аукционист назначает 
максимально возможную по его мнению цену, которая загорается на 
табло, установленном в аукционном помещении. Если никто из покупате-
лей не выражает готовности приобрести лот по этой цене, то аукционист 
начинает снижать цену. Победителем А. (покупателем товара) признаѐтся 
лицо, первым согласившееся уплатить очередную предлагаемую цену, 
нажав находящуюся перед ним кнопку, которая останавливает изменение 
цены на табло. После этого загорается номер, под которым данный участ-
ник зарегистрирован у организаторов аукциона.  
АУКЦИОН ПУБЛИЧНЫЙ – способ продажи, при котором товар (на-
пример, объект недвижимости) предварительно выставляют для осмотра 
возможными покупателями. Общие условия продажи определяются про-
давцом, а покупателем считается лицо, предложившее в ходе проведения 
аукциона наивысшую цену за выставляемый лот (товар).  
АУКЦИОН ТРАДИЦИОННЫЙ (аукцион английский) – публичная 
состязательная продажа товаров (аукцион) с повышением цены, победите-
лем которого (и, соответственно, покупателем выставленного товара) 
признаѐтся лицо, предложившее наивысшую цену.  
АУЛ – традиционное поселение, временное (стойбище) или постоянное у 
народов Средней Азии и Кавказа.  
АУЛА (авла) – 1) открытый внутренний двор жилого древнегреческого 
доме (то же, что у римлян атриум); 2) устаревшее название актового зала в 
университете или академии.  
АУП – широко распространенная аббревиатура, могущая означать в зави-
симости от контекста употребления: 1) «административно-управленческий 
персонал»; см. персонал административно-управленческий; 2) «автомати-
ческая установка пожаротушения»; см. установка пожаротушения авто-
матическая. 
АУСТЕНИТ – структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – 
твердый раствор углерода (до 2%), а также легирующих элементов в γ-
железе. В углеродистых сталях и чугунах устойчив выше 723°C.  
АУСТЕРИЯ – трактир с функциями клуба в царской России.  
АУТЕНТИЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – свойство, гарантирующее, что 
субъект или ресурс идентичны заявленным.  
АУТРИГЕР – дополнительная опора (иногда с домкратом), увеличиваю-
щая устойчивость передвижного устройства (например, подъемного кра-
на) против опрокидывания.  
АУУ – аббревиатура от «автоматизированный узел управления»; см. узел 
управления автоматизированный. 
АФАНОР – см. печь лампадная. 
АФЕДРОН – (устар.) отхожее место, уборная.  
АФРОРМОЗИЯ (Afrormosia elata либо Pericopsis elata) – используемое 
для изготовления строительных материалов и изделий дерево, произра-
стающее в экваториальной Африке, преимущественно вдоль побережья 
между Конго и Ганой. Зрелая древесина А. желтовато-коричневая (корич-
нево-золотистая), с темными прожилками, структура однородная, волокна 
расположены практически равномерно. Древесина относительно твердая и 
плотная, но при этом легко обрабатывается и шлифуется, устойчива к 
нагрузкам и внешним воздействиям. Плотность (при нормативной влаж-
ности для деловой древесины) 0,7-0,8 г/см
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. Твердость (коэффицент Бри-

неля) 3,7. А. красива, декоративна, используется как заменитель тика; 
часто применяется в качестве декоративных элементов мозаичных полов.  
АХА (ах-ах) – граница сада или парка, не загораживающая вид на окру-
жающий ландшафт; создавалась с помощью глубокого рва и подпорной 
стены; внезапный просвет в плотном зеленом массиве парка у его грани-
цы, открывающий перспективный вид на окрестности. А. широко приме-
нялся в парках XVIII-XIX вв.  
АЦЕТИЛЕН – ненасыщенный углеводород HC=CH, tкип 84,1°C. Бесцвет-
ный малорастворимый в воде газ. Получают из природных газов или 
карбида кальция. А. – сырье для синтеза целого ряда ценных промышлен-

ных продуктов (например, винилхлорида – исходного вещества для произ-
водства пластических материалов). При сжигании А. выделяется большое 
количество тепла (до 14 000 ккал/м
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), поэтому ацетилено-кислородное 

пламя (максимальная температура выше 3000°C) применяют для сварки и 
резки цветных и черных металлов. А. хранят и транспортируют в стальных 
баллонах под давлением в виде ацетонового раствора, поглощенного 
пористым материалом (например, древесным углем).  
АЦЕТОН – бесцветная жидкость (СН3СОСН3), tкип 56,1°C. Сырьѐ для 
синтеза многих важных химических продуктов; растворитель, например в 
производстве лаков, взрывчатых веществ и т.д.  
АЦЕТОН ТЕХНИЧЕСКИЙ – бесцветная, прозрачная, легколетучая 
жидкость с характерным запахом (температура кипения 57ºС), смеши-
вающаяся с водой и спиртом в различных отношениях. Получают при 
сухой перегонке древесины или синтетическим путем. Хороший раствори-
тель многих органических веществ, в том числе жиров и некоторых синте-
тических полимеров.  
АЦЭИД (ацеид) – ссбестоцементные дугостойкие доски (листы) электро-
технические. Предназначены для изготовления искрогасительных перего-
родок, устройства электрораспределительных щитов, оснований электри-
ческих машин и аппаратов, облицовки индукционных и тигельных печей. 
Используется как строительный материал (перекрытия, подоконники. 
Отличаются чрезвычайно высокой прочностью, устойчивы против загни-
вания, термостойки, долговечны, стойки к агрессивным средам.  
АЧ – аббревиатура от «ампер-час»; Ач обозначает объем емкости аккуму-
ляторов (например, у аккумуляторных шуруповертов) или выражает вели-
чину, максимальной мощности которую можно получить из полностью 
заряженного аккумулятора (например, 1,5 Ач означает: 1,5 ампера можно 
получать в течение 1 часа). Чем выше этот показатель, тем больше мощно-
сти можно получить из аккумулятора. 
АШ УЙ – черная половина однокамерного традиционного башкирского 
жилища, в которой жили женщины и готовили пищу. 
АШ ЯК (казанлык, казан як, кашыяк як) – отделенный занавесью угол 
перед устьем печи в традиционном башкирском жилище, предназначен-
ный для приготовления пищи.  
АЭ – аббревиатура от «архитектурный эскиз»; см. эскиз. 
АЭРАРИЙ – площадка или терраса, защищенная от прямых солнечных 
лучей и ветра, оборудованная для проведения аэротерапии (дозированного 
приѐма воздушных ванн).  
АЭРАТОР – 1) деталь разборной трубопроводной (сантехнической) арма-
туры, представляющая собой насадок на изливе (шланга, трубы и т.п.), 
образующий аэрированную (водно-воздушную) струю; 2) устройство для 
насыщения воды в очистных сооружениях кислородом воздуха.  
АЭРАЦИЯ – 1) искусственное насыщение различных сред воздухом для 
окисления содержащихся в них органических веществ; 2) регулируемый 
естественный воздухообмен (естественная вентиляция), осуществляемая в 
заранее рассчитанных объемах и регулируемая в соответствии с внешними 
метеорологическими условиями; осуществляется через проѐмы (окна) в 
стенах зданий и вентиляционные фонари за счѐт разности давлений на-
ружного и внутреннего воздуха; см. аэрация зданий.  
АЭРАЦИЯ ВОДЫ – 1) насыщение воды кислородом воздуха произво-
димое, как правило, в очистных водопроводных сооружениях (с целью 
удаления из воды гидроокиси железа, свободной углекислоты и сероводо-
рода, что существенно улучшает качество воды) и в сооружениях биоло-
гической очистки сточных вод (аэротенках, аэрофильтрах, биофильтрах – 
для ускорения процесса минерализации растворенных в сточных водах 
органических веществ и других загрязнений).  
АЭРАЦИЯ ЗДАНИЙ – организованный естественный воздухообмен 
общеобменной бесканальной вентиляции, осуществляемый в помещениях 
за счѐт разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и воздейст-
вия ветра на наружные ограждения здания.  
АЭРАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД – насыщение сточных вод кислородом 
воздуха (иногда техническим кислородом) в целях создания аэробных 
условий при биологической очистке или химическом окислении органиче-
ских и минеральных компонентов, содержащихся в сточных водах, а 
также удаления летучих компонентов из сточных вод.  
АЭРИРОВАНИЕ – обильное воздухововлечение за счет введения по-
верхностно-активных веществ (ПАВ) и приготовление смеси в скоростном 
смесителе турбулентного типа.  
АЭРО… – часть сложных слов, означающая «воздушный» (например, 
аэровокзал).  
АЭРОБАЛКИ (аэротела) – наполненные газом или воздухом гибкие 
непроницаемые оболочки для возведения зданий, башен, эллингов, мостов 
и иных сооружений, запатентованные российским инженером И. Сумов-
ским в 1894 г. 
АЭРОВЗВЕСЬ ВЗРЫВНАЯ – аэровзвеси (в том числе взвеси в воздухе 
твердых горючих частиц – пылевзвеси порошков органических материа-
лов, металлических частиц) способные к очень быстрому (взрывному) 
воспламенению. См. также взрыв.  
АЭРОВОКЗАЛ – здание или комплекс зданий для обслуживания пасса-
жиров и багажных операций в аэропортах.  
АЭРОГРАФ – устройство для распыления жидкой краски сжатым возду-
хом при нанесении еѐ на бумагу, ткань, стены и т.п. в процессе изготовле-
ния театральных декораций, декоративной отделки интерьеров и т.п.  
АЭРОГРАФИЯ – способ нанесения жидкой краски на поверхность стен 
(аналогично на бумагу плаката, чертежа) пистолетом-распылителем (аэро-
графом). А. позволяет с помощью трафарета выполнить сложные рисунки 
живописного характера с плоскостным и объемным изображением; в 
строительстве применяется при декоративной отделке стен помещений и 
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позволяет производить работу быстрее, чем кистью.  
АЭРОДИНАМИКА ЗДАНИЙ – научная дисциплина, которая изучает 
воздушные потоки, возникающие около зданий и внутри них под действи-
ем ветра и разности температур внутреннего и наружного воздуха, венти-
ляции и под влиянием производственных процессов.  
АЭРОДРОМ (вертодром) – земельный или водный участок с комплек-
сом сооружений, специально подготовленный и оборудованный для обес-
печения взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных 
судов.  
АЭРОДРОМ ВРЕМЕННЫЙ – аэродром, предназначенный для обеспе-
чения взлета, посадки, руления, стоянки и обслуживания воздушных судов 
в определенный (как правило, непродолжительный) период.  
АЭРОДРОМ ПОСТОЯННЫЙ – аэродром, предназначенный для посто-
янного базирования (размещения) воздушных судов и (или) поддерживае-
мый в постоянной эксплуатационной готовности.  
АЭРОЖЕЛОБ – система пневматического транспорта, в которой аэри-
руемый материал перемещается по наклонному желобу вследствие его 
текучести.  
АЭРОЗОЛЬ – аэродисперсные системы, в которых дисперсионной сре-
дой являются газы, а дисперсной фазой – взвешенные в ней жидких или 
твердые частицы. Различают три вида А.: пыль, дым и туман. В виде А. 
сжигают жидкое и порошкообразное топливо, наносят лакокрасочные 
покрытия, используют ядохимикаты и др.  
АЭРОЗОЛЬ ОГНЕТУШАЩИЙ – продукты горения аэрозолеобразую-
щего состава, оказывающие огнетушащее действие на очаг пожара.  
АЭРОЗОЛЬ РАДИОАКТИВНЫЙ – аэрозоль, в состав дисперсной фазы 
которого входят радионуклиды.  
АЭРОЗОЛЬТРАНСПОРТ – система пневматического транспорта, в 
которой сыпучий материал перед подачей в трубопровод переводится в 
аэрированное состояние.  
АЭРОИЗЫСКАНИЯ ДОРОГ – комплексное изучение природно-
экономических и экологических условий строительства дорог и их соору-
жений с использованием аэрометодов.  
АЭРОИЗЫСКАНИЯ – раздел изысканий, использующий методы изме-
рения и преобразования изображений земной поверхности, получаемых с 
помощью аппаратуры, установленной на воздушных носителях, и наблю-
дений ее с воздуха. А. имеют общие задачи с геодезией и фотограмметри-
ей.  
АЭРОПОНИКА (воздушная культура растений) – выращивание рас-
тений без почвы во влажном воздухе при периодическом опрыскивании их 
корней питательным раствором. Корни находятся в затемнѐнной гидро-
изолированной камере, куда насосом через мелкокапельные разбрызгива-
тели каждые 10-20 мин. подаѐтся раствор определенной концентрации со 
всеми необходимыми элементами питания. А. применяют в теплицах, 
оранжереях и т.п.  
АЭРОПОРТ (порт воздушный)– комплекс зданий, иных сооружений 
(включая аэровокзал, аэродром и др.) и оборудования для обеспечения 
работы воздушного транспорта и обслуживания воздушных перевозок. А. 
размещается обычно вблизи или в пределах крупного города.  
АЭРОПОРТ ВНУТРЕННИЙ – аэропорт, предназначенный для приема и 
отправки воздушных судов, выполняющих внутренние воздушные пере-
возки.  
АЭРОСАНИ – транспортное средство; передвигаются по снегу и льду 
тягой воздушного винта. «А.-амфибия» развивают скорость свыше 100 
км/ч по снегу, 80 км/ч по воде, дальность хода до 500 км, грузоподъѐм-
ность до 600 кг. Применяются в основном в условиях Крайнего Севера.  

АЭРОСОЛЯРИЙ – площадка или терраса, оборудованная для дозиро-
ванного приѐма солнечных и воздушных ванн.  
АЭРО-СТИЛЬ – разновидность декоративного оформления предметов 
обихода (например, кресло в очертаниях автомобиля). Берет начало от 
формальных решений международного аэропорта им. Кеннеди в Нью-
Йорке и аэровокзала им. Даллеса в Вашингтоне, построенных по проектам 
Ээро Сааринена в 1962 г.  
АЭРОСЪЁМКА МЕСТНОСТИ – съѐмка местности с летательных 
аппаратов с использованием съѐмочных систем (приѐмников информа-
ции), работающих в различных участках спектра электромагнитных волн. 
Различают фотографическую, телевизионную, тепловую, радиолокацион-
ную и многозональную А. 
АЭРОТАНК – см. аэротенк.  
АЭРОТЕЛА – см. аэробалки. 
АЭРОТЕНК (аэротанк) – сооружение для биологической очистки сточ-
ных вод (преимущественно от растворенных органических веществ) ак-
тивным илом путѐм аэрации их воздухом. А. представляет собой бетонный 
или железобетонный проточный резервуар, разделенный на ряд коридо-
ров. Размеры А. высота (глубина) 3-6 м, ширина до 10 м, длина до 150 м. 
Существует ряд разновидностей А.  
АЭРОТЕНК-ВЫТЕСНИТЕЛЬ – аэротенк, в котором сточная вода и 
активный ил впускаются сосредоточенно с одной торцевой стороны кори-
дора, а вытесняются также сосредоточенно с противоположной торцевой 
стороны коридора.  
АЭРОТЕНК МНОГОКОРИДОРНЫЙ – прямоугольный аэротенк, 
каждая секция которого разделена на коридоры продольными вертикаль-
ными перегородками, не доходящими до противоположной торцевой 
стороны; по коридорам последовательно проходит сточная вода вместе с 
активным илом при непрерывной подаче воздуха через аэратор.  
АЭРОТЕНК ОДНОКОРИДОРНЫЙ – прямоугольный аэротенк с од-
ним коридором, используемый как аэротенк-вытеснитель или как аэро-
тенк-смеситель.  
АЭРОТЕНК-ОТСТОЙНИК – очистное сооружение, конструктивно и 
функционально объединяющее аэротенк и отстойник, находящиеся в 
прямой технологической связи между собой.  
АЭРОТЕНК-СМЕСИТЕЛЬ – аэротенк, в котором сточная вода и актив-
ный ил равномерно подводятся вдоль одной длинной стороны коридора, а 
отводятся вдоль другой стороны коридора.  
АЭРОФИКС – приспособление для оконных систем, позволяющее вы-
полнять функцию щелевого проветривания.  
АЭРОФИЛЬТР – сооружение биологической очистки сточных вод, 
отличающееся от биофильтра большей высотой фильтрующего слоя (до 4 
м) и наличием устройства для подачи воздуха (аэратора), что обеспечивает 
высокую окислительную способность.  
АЭРОФОТОГРАММЕТРИЯ – раздел фотограмметрии, изучающий 
способы измерений различных объектов по аэрофотоснимкам.  
АЭРОФОТОСЪЕМКА – фотографирование с летательных аппаратов 
участков местности для составления по полученным снимкам топографи-
ческих планов или карт. Различают плановую и перспективную А. Мате-
риалы А. используются при геодезических, геологических исследованиях, 
инженерных изысканиях и др.  
АЭРОФОТОТОПОГРАФИЯ – раздел топографии, изучающий методы 
создания топографических карт по материалам аэрофотосъѐмки.  
АЯТ-ЮЙ – кухня-сени в традиционном ногайском доме.  
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БАБА – 1) рабочая деталь машин ударного действия (молотов, копров и 
др.), совершающая полезную работу за счет энергии удара при направлен-
ном падении; используется для забивания свай, при ковке и т.д.; 2) дере-
вянная болванка, предназначенная для ручной забивки небольших свай; 3) 
стояк с проушиной для колодезного журавля.  
БАБАРНА – якутская поварня, одновременно служившая летним жили-
щем.  
БАБИНЕЦ – 1) западный из трех основных объемов деревянной церкви с 
двумя осями симметрии плана; 2) притвор или крытая галерея храма (на 
юго-западе России).  
БАБКА – 1) часть металлорежущего или деревообрабатывающего станка. 
Опора для шпинделя (передняя Б.), инструмента (Б. шлифовального стан-
ка) или устройства, поддерживающего заготовку (задняя Б.); 2) козѐл, 
стрекало – столбик между стропилами, который сверху поддерживает 
подвешенную к нему горизонтальную затяжку.  
БАБКА ВИСЯЧИХ СТРОПИЛ – см. подвеска висячих стропил. 
БАБОЧКА – тип металлического крепления, представляющий собой 

подобие гайки с расходящимися в две противоположные стороны плоски-
ми выступами, напоминающими по форме крылья бабочки и стержень с 
наружной резьбой (обычно винт или болт), на который она накручивается.  
БАГАНА – наиболее толстые столбы, поддерживающие балки крыши в 
сооружениях традиционной карачаевской усадьбы. 
БАГ – в архитектуре Ближнего и Среднего Востока – обнесенный стеной 
сад регулярной планировки с водоемами и фонтанами.  
БАГЕТ – 1) см. астрагал; 2) узкая, обработанная под более или менее 
сложный профиль неширокая полированная деревянная планка или бру-
сок (часто окрашенные, раззолоченные и т.п.); для обрамления картин, 
зеркал, тканей стеновых обоев, закрепления обивки на потолках и т.п.; 3) 
съемный профилированный карниз из дерева либо прут для подвески 
гардин. Б. может быть художественно обработан.  
БАГЕТКА – сосновая или еловая доска толщиной 1-7 см и шириной 2-7 
см.  
БАГЛЯ – дорога (мостовая), вымощенная горизонтальными брѐвнами.  
БАГОР – устаревшее российское название густо-красного цвета с фиоле-
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товым оттенком.  
БАДЗЫМ КУА – крытая на два ската, с просветом по гребню кровли 
удмуртская языческая молельня с очагом посреди земляного пола.  
БАДЬЯ – емкость, как правило, для бетонной смеси, в которой она краном 
подается к месту укладки.  
БАДЬЯ ОПРОКИДНАЯ – сосуд, применяемый для спуска и подъема 
различных грузов (в т.ч. бетона и раствора).  
БАЗ – 1) двор с навесом для рогатого скота; 2) см. мэгарап.  
БАЗА – 1) в общем смысле – основание, исходная точка, точка опоры 
чего-либо; 2) организация, занимающаяся снабжением или обслуживани-
ем (например, туристская Б.); 3) склад.  
БАЗА ВАГОНА (локомотива) – расстояние между центрами крайних 
осей или шкворнями тележек.  
БАЗА ВОЕННАЯ (военно-морская) – опорный пункт вооруженных сил, 
включающий здания для размещения личного состава, обеспечения пита-
ния, личной гигиены и т.п., размещения техники, запасов оружия и бое-
припасов, нередко аэродром, а также другие сооружения. Как правило, Б.в. 
не является фортифицированным, сильноукрепленным комплексом со-
оружений и не предназначается для ведения боевых действий непосредст-
венно на самой территории Б.в. 
БАЗА ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ – совокупность градообразующих фак-
торов, определяющих профиль города и численность его населения, преж-
де всего совокупность предприятий и учреждений, основные объемы 
продукции которых экспортируются за пределы населенных мест, где они 
размещаются. К градообразующим относятся предприятия материального 
производства (заводы и фабрики), производства информации (научно-
исследовательские и проектные институты, вычислительные центры, 
издательства и т. д.), производства услуг для населения и самого производ-
ства, управления (территориального и отраслями народного хозяйства), 
коммуникационной деятельности.  
БАЗА ДАЛЬНОМЕРА – основание параллактического треугольника, из 
решения которого в оптических дальномерах определяют искомое рас-
стояние. 
БАЗА ДАННЫХ (БД) – совокупность однородных данных, организован-
ных по определенным правилам и предназначенных для длительного 
хранения и постоянного использования в каком-либо конкретном виде 
человеческой деятельности (например, в медицине, автоматизированном 
проектировании); составная часть банков данных. Обычно данные хранят-
ся на магнитных или оптических дисках внешней памяти ЭВМ. Формиро-
вание и ведение баз данных (обновление данных, их прием и выдача по 
запросам и т.д.) осуществляется автоматизированной системой управления 
базами данных (СУБД). Предшественниками современных компьютерных 
баз данных являются различные каталоги, картотеки, справочники и т.п. 
БАЗА ДАННЫХ НЕДВИЖИМОСТИ – совокупность связанных дан-
ных, организованных по определенным правилам, предусматривающим 
общие принципы описания, хранения и манипулирования, независимая от 
прикладных программ. Б.д.н. является информационной моделью пред-
метной области. Обращение к базам данных осуществляется с помощью 
системы управления базами данных.  
БАЗА ЗВЕНОСБОРОЧНАЯ – механизированное предприятие индуст-
риального типа, в котором производится сборка новых звеньев рельсо-
шпальной решѐтки, а также разборка и ремонт звеньев снятых с железно-
дорожного пути.  
БАЗА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ (длина зонда) – 
середина расстояния между центрами источника и детектора излучения.  
БАЗА КОЛОННЫ – нижняя уширенная опорная часть (основание, под-
ножие) колонны (полуколонны, пилястры, пилона или столба), имеющая 
как конструктивное (равномерное распределение и передача нагрузки от 
стержня колонны на фундамент и закрепление колонны в фундаменте), так 
и архитектурное, декоративно-эстетическое назначение.  
БАЗА КОЛОННЫ АТТИЧЕСКАЯ – стандартная (по Витрувию) база 
классической колонны со свойственным ионическому ордеру профилем, в 
котором два полувала соединяются скоцией.  
БАЗА КОЛОННЫ ИОНИЧЕСКО-АТТИЧЕСКАЯ – двухъярусная 
база колонны или пилястры, имеющая в сечении две скоции, разделенные 
двумя полувалами.  
БАЗА КОЛОННЫ КУБОВАТАЯ – по форме близкая кубу, на каждую 
из открытых граней которого наложено полукружие, обращенное верши-
ной дуги к стволу колонны.  
БАЗА ЛЕСОПЕРЕВАЛОЧНАЯ – предприятие с соответствующим 
комплексом сооружений, предназначеное для приема, хранения, частич-
ной обработки древесного сырья и лесоматериалов, поступающих водным 
путем, и их отгрузки на сухопутный транспорт общего назначения (желез-
нодорожный и автомобильный).  
БАЗА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – 
развиваемая система предприятий промышленности строительных мате-
риалов и строительной индустрии, строительные машины, оборудование и 
транспортные средства, передвижные и стационарные производственные 
установки, ремонтные заводы и мастерские, базы технического обслужи-
вания строительных и дорожных машин, транспорта, энергетическое и 
складское хозяйство строительства, строительные лаборатории и научно-
исследовательские учреждения по строительству, профессионально тех-
нические училища и т.п.  
БАЗА МАШИНЫ – расстояние между передней и задней осями двухос-
ного транспортного средства или между передней осью и центром двухос-
ной или многоосной тележки транспортного средства.  
БАЗА МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВАЯ – совокупность месторождений 
полезных ископаемых, как подготовленных, так и перспективных для 

промышленного освоения.  
БАЗА ОТДЫХА – сезонное или комбинированное (с круглогодичным 
ядром) рекреационное учреждение для длительного или кратковременного 
отдыха взрослых, семей с детьми, молодежи, со свободным режимом дня, 
с полным или ограниченным комплексом общественного обслуживания.  
БАЗА ОТДЫХА ЗАГОРОДНАЯ – сооружение или комплекс сооруже-
ний в пригородной местности, предназначенные для отдыха городского 
населения.  
БАЗА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – вид стоимости 
объекта недвижимости, в содержании которой реализуется цель и метод 
оценки. См. оценка недвижимости.  
БАЗА ПИЛОНА – см. база колонны. 
БАЗА ПИЛЯСТРЫ – см. база колонны. 
БАЗА ПОЛУКОЛОННЫ – см. база колонны. 
БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
– комплекс предприятий и сооружений строительной организации, пред-
назначенных для оперативного обеспечения строящихся объектов необхо-
димыми материально-техническими ресурсами, а также для изготовления 
(переработки, обогащения) собственными силами материалов, изделий и 
конструкций, используемых в процессе строительства.  
БАЗА ПРОКАТА МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ – специализированная 
организация, в функции которой входит обеспечение строительства мо-
бильными (инвентарными зданиями и (или) сооружениями, включая их 
транспортирование, монтаж, эксплуатацию и демонтаж.  
БАЗА СНАБЖЕНИЯ – центральный пункт по снабжению или обслужи-
ванию кого-либо или чего-либо, склад. 
БАЗА СПОРТИВНАЯ – комплекс зданий и сооружений для учебно-
тренировочных занятий спортсменов с предоставлением им жилья и пита-
ния.  
БАЗА СТОЛБА – см. база колонны. 
БАЗА СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – 
система предприятий строительных материалов и изделий, строительных 
машин и оборудования, предприятий строительной индустрии и произ-
водственных баз строительных организаций и других предприятий и 
хозяйств, обеспечивающих строительное производство необходимыми 
материалами и услугами.  
БАЗА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – см. база машины. 
БАЗА ТУРИСТСКАЯ (турбаза) – учреждение (включающее комплекс 
зданий и сооружений, в том числе помещения для проживания, питания, 
культурно-бытового обслуживания, хранения и спортивно-туристского 
инвентаря) сезонного, комбинированного или круглогодичного типа 
функционирования для приема на отдых и обслуживание туристских 
групп и индивидуальных туристов, совершающих путешествия по специ-
ально разработанным пешим, лыжным, водным, конным, велосипедным, 
автомобильным и другим маршрутам либо по комбинированным турист-
ским трассам. Отдых на Б.т. регламентируется распорядком дня; контин-
гент туристов – молодежь, взрослые, семьи с детьми.  
БАЗАМЕНТ (базаменто) – расширенная нижняя часть пьедестала, со-
ставляющая примерно четверть его высоты.  
БАЗАЛЬТ – широко распространенная магматическая горная порода 
черного (темно-серого) цвета, скрытокристаллической или тонкозернистой 
структуры с некоторым количеством вулканического стекла; состоит из 
плагиоклаза и авгита. Б. отличается высокой плотностью (2,7-3,3 г/см
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) и 

хорошей колкостью, хорошо полируется, предел прочности Б. при сжатии 
– 110-500 МПа. Б. является исходным материалом при получении щебня и 
бутового камня, широко используется в качестве заполнителя бетонов 
высоких марок, дорожных бетонов, применяется и как стеновой, облицо-
вочно-отделочный материал, а также является сырьѐм для изготовления 
каменного литья.  
БАЗАЛЬТОФИБРОБЕТОН – бетон, армированный базальтовой фибро-
вой арматурой (фиброй). 
БАЗАР – площадь в городе или большом селе, на которую по установлен-
ным дням съезжались крестьяне из окрестных сел для торговли с местны-
ми жителями.  
БАЗИЛИКА – прямоугольное в плане здание, разделенное внутри про-
дольными рядами опор (колонн или столбов) на несколько проходов – 
нефов (обычно двумя рядами колонн на центральный неф и два боковых). 
Средний неф Б., завершающийся апсидой, шире и выше боковых и осве-
щается через окна над боковыми нефами. В античной архитектуре Б. была 
административным сооружением, в архитектуре христианского Запада 
стала основным типом храмового зодчества. В более широком значении Б. 
(базиликальная постройка) – любое удлиненное в плане здание в отличие 
от центрических. Западноевропейские христианские Б. имеют в плане вид 
удлиненного латинского креста.  
БАЗИС – в общем смысле – основа, основание; опора, фундамент, база.  
БАЗИС ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – эталонный отрезок прямой линии на 
местности (расстояние, измеряемое двумя закрепленными точками земной 
поверхности), измеренный инварными проволоками или высокоточным 
геодезическим инструментом (базисным прибором) с точностью не ниже 
1 : 300000. Б.г. служит вместе с измеренными углами для вычисления длин 
других связанных с Б.г. линий, расположенных в труднодоступных или 
недоступных для измерений местах.  
БАЗИС ДЕНУДАЦИИ – линия перелома горного склона, разделяющая 
участки крутого и пологого падений, где прекращается движение разру-
шенных горных пород (продуктов выветривания).  
БАЗИС ЭРРОЗИИ – высотная отметка, которая определяет нижний 
предел врезания (углубления) водного потока (русла реки) в толщу пород 
(для рек, впадающих в море или озеро, Б.э. является уровень последних). 
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За Б.э. главный базис принимается уровень Мирового океана, Б.э. регио-
нальными являются уровень моря или озера, в которое впадает река, уро-
вень крупных низменностей и пр., Б.э. локальным базисом может являться 
любая точка русла водотока – водопады, пороги, устья притоков и др., 
определяющая эрозию на расположенном выше по течению участке.  
БАЗОФОРМИРОВАНИЕ – вид деревообработки, имеющий целью 
создание на боковой поверхности бревна одной или нескольких базовых 
плоскостей.  
БАЙГУШ – заимка, отдаленный хутор.  
БАЙДАК (доска байдачная) – тесаные доски толщиной более 4 см для 
настилки полов; 2) баржа в основании плавучей водяной мельницы.  
БАЙДЖЕРАХИ – иловато-торфянистые бугры высотой 0,5-15 м и дли-
ной до 20 м. Образуются в результате термокарстовых процессов в облас-
ти развития многолетнемѐрзлых горных пород.  
БАЙОНЕТ – быстровыполняемое соединение деталей, при котором одна 
деталь с прорезью насаживается на другую деталь с соответствующим 
выступом и поворачивается так, чтобы выступ стопорил насаженную 
деталь. Широко применяется в металлорежущих станках и т.п.  
БАЙПАС – обводной трубопровод с запорной арматурой для отведения 
(перепуска) транспортируемой среды (жидкости, газа) из основного тру-
бопровода на участке его ремонта и для возвращения потока в этот же 
трубопровод за пределами (в конце) обводимого участка.  
БАК – большой сосуд для жидкости.  
БАК-АККУМУЛЯТОР – сосуд-накопитель горячей воды, сооружаемый 
между установками по приготовлению горячей воды и ее потребителями.  
БАК ВОДОНАПОРНЫЙ – размещаемая в специальной надстройке 
ѐмкость для хранения запасов воды, регулирования еѐ расхода и напора в 
разводящей водопроводной сети.  
БАК КОНДЕНСАТНЫЙ – резервуар для сбора поступающего из систе-
мы парового отопления конденсата для последующей его перекачки кон-
денсатным насосом в паровые котлы.  
БАК НАПОРНЫЙ – одно из сооружений деривационной гидроэлектри-
ческой станции, предназначенное для распределения воды между турби-
нами, а также для очистки потока от сора, шуги, льда и наносов и сброса 
избытков воды.  
БАК НАПОРНЫЙ С ГАЗОВОЙ ПОДУШКОЙ – широко применяемая 
в системах питьевого водоснабжения установка автоматического регули-
рования давления насосов или для гашения гидравлических ударов.  
БАК РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ – емкость в системе водяного отопления, 
предназначенная для приема избыточного количества заполняющей сис-
тему воды, возникающих при ее нагревании.  
БАК-СЕПАРАТОР – резервуар для получения и отбора пара вторичного 
вскипания в системе парового отопления высокого давления.  
БАКЕН – устанавливаемый на якоре плавучий навигационный знак для 
указания опасных мест и обозначения фарватера на водных путях.  
БАКЛУША – 1) чугунное колесо гидросиловой установки; 2) обрубок 
древесины, обработанный для выделки различных мелких предметов, 
деталей и т.п.  
БАКЛУШКА – четырехгранный деревянный брусок на поворотном валу, 
ударяющий в маленький колокол на церковной колокольне с целью облег-
чить самоконтроль звонаря при перезвоне.  
БАКОР – (сокращение от названий минералов бадделеит и корунд), огне-
упорный материал с высоким содержанием диоксида циркония (33-45%) и 
глинозѐма (50%). Применяется для кладки стекловаренных печей.  
БАКТЕРИОУЛОВИТЕЛЬ – приспособления для отбора проб воздуха с 
целью определения степени и характера бактериального загрязнения.  
БАКТЕРИЦИД – вещества, уничтожающие бактерии. Применяются для 
обеззараживания питьевой воды, защиты растений и протравливания 
семян, предотвращения бактериального разложения удобрений в почве, 
как дезинфицирующие и химиотерапевтическне средства, антисептики 
для неметаллических конструкционных материалов, клеев, красок. В 
качестве Б. используют хлор, йод, хлористую известь, хлорамины, фенолы 
и хлорфенолы, соли меди, сульфаниламидные препараты и др.  
БАКТЕРИЯ – микроорганизм, обладающий клеточной оболочкой, но не 
имеющий клеточного ядра, размножающийся простым делением и спо-
собствующий разрушению изделий.  
БАКТЕРИЯ АНАЭРОБНАЯ – микроорганизмы, которые способны 
жить, расти и развиваться при отсутствии свободного кислорода.  
БАКТЕРИЯ АЭРОБНАЯ – бактерии, требующие присутствия свобод-
ного кислорода для нормального роста и развития. 
БАКУЛ (бакуль) – подъемные ворота крепостные вороте при входах в 
крепость или в отдельную самостоятельную часть крепости.  
БАЛАГАН – 1) легкое временное сооружение на ярмарке, предназначен-
ное для цирковых или театральных представлений либо для торговли и 
складирования товаров, а также для производственных ремесленных 
процессов; 2) см. джие; 4) летнее традиционное жилище камчадалов, 
возведенное на сваях и завершенное пирамидальной кровлей из жердей.  
БАЛАКА – см. матица.  
БАЛАНС – 1) соотношение взаимно связанных показателей какой-либо 
деятельности, процесса (например, прихода и расхода, производства и 
потребления и т.п.); 2) документ бухгалтерской отчетности, представляю-
щий собой сводную ведомость о состоянии приходно-расходных средств 
предприятия на определенную дату; см. баланс бухгалтерский; 3) непра-
вильное (так как термин «Б.» в данном случае не употребляется в единст-
венном числе) название одного из видов лесоматериала; см. балансы. 
БАЛАНС БУХГАЛТЕРСКИЙ – важнейшая форма бухгалтерской 
отчѐтности; система показателей, сгруппированных в сводную таблицу, 
характеризующих в денежном выражении состав, размещение, источник и 

назначение средств на отчѐтную дату. Состоит из двух частей: левая – 
актив, правая – пассив; их итоги должны быть равны.  
БАЛАНС ВОД ГРУНТОВЫХ – см. баланс подземных вод. 
БАЛАНС ВОДНЫЙ – соотношение прихода и расхода воды с учетом 
изменения ее запасов за выбранный интервал времени для рассматривае-
мой территории или объекта.  
БАЛАНС ВОДНЫЙ ЗЕМЛИ – соотношение, связывающее количество 
воды, поступающей на поверхность земного шара в виде осадков, и коли-
чество воды, испаряющейся с поверхности суши и Мирового океана за 
определенный период времени. Б.в.З. – количественное выражение влаго-
оборота на Земле. Он тесно связан с тепловым балансом и наряду с ним – 
один из важных показателей для характеристики природных зон.  
БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ – соотно-
шение между фактически используемыми объемами воды из всех источ-
ников водоснабжения и отводимыми, включая сточные воды, за опреде-
ленный период времени.  
БАЛАНС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – соотношение между приходом 
(атмосферные осадки, конденсация влаги, канализационные воды, воз-
вратные оросительные воды и т.п.) и расходом (испарение, водоснабже-
ние, орошение, стоки подземный и поверхностный, транспирация расти-
тельностью и т.п.) воды в пределах определенных территорий и (или) 
конкретного хозяйственного объекта за определенное время с учетом 
хозяйственной деятельности человека и притока и оттока воды в пределы 
и за пределы территории.  
БАЛАНС ВОЗДУШНЫЙ – равенство массовых расходов поступающе-
го и уходящего воздуха применительно к отдельному помещению или 
выделенному в нем контрольному объему.  
БАЛАНС ГЕОХИМИЧЕСКИЙ – соответствие между массой вещества, 
поступившего за всю геологическую историю в Мировой океан в резуль-
тате разрушения изверженных горных пород процессами выветривания и 
эрозии, и количеством вещества, заключѐнного в осадочных породах и 
растворѐнного в морской воде. Б.г. может быть составлен также и для 
отдельных химических элементов.  
БАЛАНС ГРУНТА – соотношение объемов земляных масс в выемках и 
насыпях в пределах одной стройплощадки или участка земляного полотна. 
Б.г. определяется расчетным путем на основании проекта и применяется 
при производстве работ по вертикальной планировке территорий.  
БАЛАНС ЗЕМЛЯНЫХ МАСС – см. баланс грунта. 
БАЛАНС КАЛЕНДАРНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ – один из основных 
показателей использования рабочего времени; сумма отработанных чело-
веко-дней (явок) и человеко-дней неявок на работу по любым причинам. 
Баланс рассматривается в двух аспектах: (1) табельный фонд рабочего 
времени – общая сумма человеко-дней всех явок и неявок, кроме неявок, 
приходящихся на праздничные и выходные дни; (2) максимально возмож-
ный фонд рабочего времени – общая сумма человеко-дней явок и неявок, 
кроме человеко-дней, приходящихся на очередные отпуска и нерабочие 
дни (праздничные и выходные).  
БАЛАНС ОЗЕЛЕНЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ – соотношение площадей 
на озелененной территории, занятых под насаждениями, дорогами, пло-
щадками, сооружениями или отведенных под различные функциональные 
зоны.  
БАЛАНС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – составляемый хозяйствующим 
субъектом баланс, характеризует поступление, расходование и выбытие 
основных средств (зданий, сооружений, оборудования) за определенный 
период времени.  
БАЛАНС ПОДЗЕМНЫХ ВОД – количественное выражение кругообо-
рота грунтовых вод определенного района; соотношение количества воды, 
пополнившей запасы подземных вод, рассматриваемого водоносного 
горизонта с количеством воды, израсходованной из этих запасов за отчѐт-
ный период.  
БАЛАНС РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – баланс, характеризующий ресурсы 
рабочего времени работников предприятия и их использование на разные 
виды работ; представляется в виде таблицы показателей распределения 
рабочего времени по видам работ, позволяющей судить о способах ис-
пользования времени и его достаточности.  
БАЛАНС РАДИЦИОННЫЙ – соотношение суммарной солнечной 
радиации, падающей на какую-либо поверхность, радиации, поглощѐнной 
этой поверхностью и радиации излучѐнной этой поверхностью.  
БАЛАНС ТЕПЛОВОЙ – количественная характеристика производства, 
потребления и потерь тепла; представляет собой сопоставление прихода и 
расхода тепловой энергии при анализе тепловых процессов. Составляется 
как при изучении природных процессов (Б.т. атмосферы, океана, земной 
поверхности и Земли в целом и др.), так и в технике в различных тепловых 
устройствах (котлах, паровых и газовых турбинах, печах и пр.).  
БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ – система показателей, характеризующая 
соотношение территорий и акватории различного функционального на-
значения (по состоянию на момент проектирования, на первую очередь 
реализации, на момент полной реализации проекта). Фактически Б.т. 
представляет собой сложившееся или проектируемое деление территории 
определѐнной народно-хозяйственной зоны по видам использования.  
БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – составная часть баланса народно-
го хозяйства, характеризующая воспроизводство рабочей силы и пред-
ставляющая собой систему показателей использования трудовых ресурсов.  
БАЛАНС ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – количественная характеристика 
производства, потребления и потерь энергии или мощности за установ-
ленный интервал времени для определенной отрасли хозяйства, зоны 
энергоснабжения, предприятия, установки.  
БАЛАНСИР ОПОРНЫЙ – двуплечий рычаг, служащий для передачи 
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усилий в машинах и совершающий качательное движение около оси.  
БАЛАНСИР УСТРОЙСТВА ГРУЗОЗАХВАТНОГО – устройства, 
применяемые для спаренной работы кранов, когда масса грузов превыша-
ет грузоподъемность одного из них. Балансиры с центральным располо-
жением крюка применяют для кранов одинаковой грузоподъемностью, а 
со сменным крюком (универсальные) – для кранов разной грузоподъемно-
сти.  
БАЛАНСИРОВКА – уравновешивание механизмов, применяемое глав-
ным образом для устранения вредного влияния динамических нагрузок, 
действующих на опоры быстровращающихся деталей машин в результате 
их неуравновешенности (дисбаланса).  
БАЛАНСЫ (древесина балансовая) – круглые или колотые лесомате-
риалы (длина 1-3 м, диаметр 8-24 см) для производства целлюлозы, дре-
весной массы и древесных плит. Употребление термина «Б.» в единствен-
ном числе (баланс) применительно к лесоматериалам не корректно.  
БАЛГАУЗ (балъгауз) – устаревшее российское название здания или 
помещения для игры в мяч или на бильярде.  
БАЛДАХИН – 1) фигурный декоративный навес на консолях либо стол-
биках; 2) киворий, сень – навес над алтарем либо съемный (матерчатый), 
либо стационарный (каменный, металлический, деревянный), опираю-
щийся на колонны; в русском зодчестве известен с XI в. (сень); 3) кресто-
вый свод на четырех тонких колонках под углами.  
БАЛКА – 1) горизонтальная несущая конструкция зданий и сооружений, 
имеющая опору в двух или более точках и работающая главным образом 
на изгиб. Б. представляет собой конструктивный элемент, обычно в виде 
прямолинейного бруса (сплошного или составного стержня), устанавли-
ваемого горизонтально или слегка наклонно и работающего главным 
образом на изгиб; Б. на двух опорах, перекрывающая один пролет, называ-
ется разрезной; Б. непрерывная, лежащая на многих опорах – неразрезной 
многопролетной; Б., заделанная одним концом и свободная на другом, 
называется консолью. Бывают также Б. других видов: заделанные обоими 
концами, со свешивающимися концами, многопролетные консольные 
балки и др., перекрывающая один пролет и имеющая две опоры, называет-
ся разрезной. Б., перекрывающая несколько пролетов и имеющая несколь-
ко опор, называется неразрезной многопролетной. 2) Эрозионная сухая 
или с временным водотоком ложбина, с относительно плоским дном, 
пологими стонами, покрытыми плащом делювия с растительностью, и 
открытая в сторону общего уклона местности; Б. – конечная стадия разви-
тия оврагов (характеризуется расширением оврага при незначительной 
скорости его углубления).  
БАЛКА АНГЕЛЬСКАЯ – консольная балка в христианском храме, 
украшенная резным ангелом. 
БАЛКА АНКЕРНАЯ (затяжка) – 1) горизонтальная или наклонная 
балка (брус, стержень и т.п.), стягивающая части той или иной конструк-
ции (стропильные ноги, противоположные стороны арки или своды и т.п.), 
подверженные действию сил горизонтального распора; обычно металли-
ческий или железобетонный стержень, устанавливаемый, как правило, на 
уровне опор и воспринимающий распорные усилия, возникающие в арках 
(арочных фермах), сводах, конструкциях мостов и т.д.; 2) балка, служащая 
для закрепления фундаментных (анкерных) болтов. 
БАЛКА АРМИРОВАННАЯ – см. балка деревянная армированная. 
БАЛКА АРОЧНАЯ – деревянная стропильная ферма.  
БАЛКА АСТРАХАНСКАЯ (балка низовая) – сосновый или еловый 
брус с двумя плоскими гранями.  
БАЛКА БИСТАЛЬНАЯ – балка, в которой стенка выполнена из стали 
менее прочной, чем пояса (пояс).  
БАЛКА БРУСЧАТАЯ – балка, сплачиваемая из двух или трех брусьев на 
пластинчатых нагелях.  
БАЛКА ВИРЕНДЕЛЯ – разновидность железобетонной фермы, позво-
ляющая перекрыть без промежуточных опор пролет до сорока метров.  
БАЛКА ВТОРОСТЕПЕННАЯ – поперечная балка в системе балочной 
клетки или балочного пролѐтного строения моста, поддерживаемая глав-
ными балками. Б.в. опирается на главные балки – прогоны.  
БАЛКА ВЫСОКАЯ – балка, высота стенки которой настолько велика, 
что требуется конструктивное обеспечение еѐ местной устойчивости, 
например, рѐбрами жѐсткости.  
БАЛКА ГЛАВНАЯ (прогон) – балка в системе балочной клетки или 
балочного пролетного строения моста, опирающаяся на колонны или 
мостовые опоры. 
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ – балка, поперечное сечение которой пред-
ставляет собой I-образный профиль.  
БАЛКА ДВУХСКАТНАЯ – балка, верхняя плоскость которой имеет два 
участка с противоположными уклонами.  
БАЛКА ДВУХСТЕННАЯ – балка, имеющая полое прямоугольное 
поперечное сечение.  
БАЛКА ДЕРЕВЯННАЯ – пиломатериал с квадратным или почти квад-
ратным большим поперечным сечением; балка, выполненная из досок, 
брусьев и окантованных бревен в их естественном виде или же составны-
ми по сечению и длине. Б.д. применяются, как правило, в однопролетных, 
разрезных схемах (междуэтажных и чердачных перекрытиях).  
БАЛКА ДЕРЕВЯННАЯ АРМИРОВАННАЯ – балка с вклеенными 
(обычно на эпоксидном клее) в специально выбранные пазы арматурными 
стержнями.  
БАЛКА ДОЩАТОКЛЕЕНАЯ – см. балка клееная деревянная. 
БАЛКА ЖЕСТКОСТИ – балка, шарнирно соединенная гибкими или 
жесткими стержнями с геометрически изменяемой кинематической цепью 
и образующая вместе с ней геометрически неизменяемую систему.  
БАЛКА КЛЕЕНАЯ ДЕРЕВЯННАЯ – строительная конструкция тре-

буемой высоты, которую получают склеиванием досок (слоев, пластин) по 
пластям или по пластям и кромкам по пласту. 
БАЛКА КЛЕЕФАНЕРНАЯ – 1) составная балка, состоящая из фанер-
ных стенок и двух поясов из древесины; 2) балка с волнистой фанерной 
стенкой. 
БАЛКА КЛЁПАНАЯ – составная металлическая балка, листовые эле-
менты, стенки и пояса которой соединены на заклѐпках с помощью пояс-
ных утолщений.  
БАЛКА КОНСОЛЬНАЯ – тип стропильной фермы, поддерживающей 
крышу.  
БАЛКА КОРОБЧАТАЯ – двухстенная балка с замкнутым одноконтур-
ным поперечным сечением.  
БАЛКА НА УПРУГИХ ОПОРАХ – неразрезная балка, опоры которой 
при нагрузке упруго смешаются пропорционально действующему на нее 
усилию.  
БАЛКА НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ – балка, опирающаяся на упру-
гое основание, упругий отпор (погонная реакция) которого пропорциона-
лен прогибу (осадке) балки и направлен противоположно.  
БАЛКА НЕРАЗРЕЗНАЯ – статически неопределимая многопролетная 
балка, неразрывно связанная с опорами и имеющая непрерывное строение 
по всей длине. Упрощенно Б.н. – балка, перекрывающая несколько проле-
тов и опирающаяся на несколько опор.  
БАЛКА НИЗОВАЯ – см. балка астраханская. 
БАЛКА МНОГОПРОЛЕТНАЯ – см. балка неразрезная. 
БАЛКА ОБВЯЗОЧНАЯ – балка, связывающая оголовок стоек с целью 
обеспечения их пространственной устойчивости и восприятия нагрузок от 
вышележащих конструкций в промежутках между стойками.  
БАЛКА ОБВЯЗОЧНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – строительное изде-
лие из тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях, предназначе-
ны для применения в навесных каменных (из кирпича и легкобетонных 
камней) наружных и внутренних стенах, в том числе в местах перепада 
высот, производственных и вспомогательных зданий промышленных 
предприятий, включая здания с расчетной сейсмичностью 7-9 баллов. 
Балки из тяжелого бетона предназначаются для применения в условиях 
воздействия неагрессивной, слабо- и среднеагрессивной газовой среды; 
балки из бетона на пористых заполнителях – в условиях воздействия 
неагрессивной и слабоагрессивной газовой среды.  
БАЛКА ОБВЯЗОЧНАЯ ФОРМЫ ДЛЯ ЖБИ – элемент каркаса рамы 
поддона стальной формы для изготовления железобетонных изделий, 
располагаемый по наружному периметру поддона.  
БАЛКА ОДНОСКАТНАЯ – балка с наклонной верхней плоскостью по 
всей длине.  
БАЛКА ОПАЛУБОЧНАЯ НЕСУЩАЯ – элемент опалубочной систе-
мы, представляющий собой балку, укладываемую в оголовки телескопи-
ческих стоек, опорных башен или другой опорной системы и предназна-
ченная для поддержания распределительных балок и передачи нагрузок 
при бетонировании на опорную систему опалубки перекрытия. Б.о.н. 
изготавливается из дерева или другого материала, цельной или клееной, с 
водозащитным покрытием, прямоугольного или двутаврового сечения.  
БАЛКА ОПАЛУБОЧНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – балка в опалу-
бочных системах, укладываемая с определенным шагом на несущие балки 
и предназначенная для поддержания палубы и передачи нагрузки при 
бетонировании на несущие балки опалубки перекрытия. Б.о.р. изготавли-
вается из дерева или другого материала, цельной или клееной, с водоза-
щитным покрытием, прямоугольного или двутаврового сечения.  
БАЛКА ПЕРФОРИРОВАННАЯ – составная стальная балка с много-
угольными отверстиями в стенке, полученная из прокатного двутавра 
после разрезания его стенки по ломаной линии, продольного смещения и 
сварки разрезанных частей при одновременном увеличении высоты со-
ставной балки по сравнению с высотой прокатной балки.  
БАЛКА ПЛОЩАДОЧНАЯ – балка, служащая опорой для конструкций 
лестничной и других площадок.  
БАЛКА ПОДВЕСНАЯ – балка, поддерживаемая подвесными консолями 
консольно-балочных систем.  
БАЛКА ПОДКРАНОВАЯ – конструкция, предназначенная для воспри-
ятия нагрузки от ходовых тележек мостового грузоподъемного крана и 
устройства рельсовых путей для его передвижения. Б.п. представляет 
собой опирающуюся на колонны металлическую или железобетонную 
(обычно сборную) балку с укрепленным на ней рельсом для движения 
грузоподъемного крана.  
БАЛКА ПОДСТРОПИЛЬНАЯ – балка, опирающаяся на колонны про-
дольного ряда и служащая опорой для стропильных балок или ферм.  
БАЛКА ПОПЕРЕЧНАЯ НЕРАЗРЕЗАННАЯ – элемент деревянной 
каркасной конструкции, внешний вид и конструктивные особенности 
которой отражены в названии. 
БАЛКА ПОТОЛОЧНАЯ – элемент деревянной каркасной конструкции, 
на котором держится потолок, но не являющийся несущим для верхнего 
этажа.  
БАЛКА ПРОКАТНАЯ – металлическая балка, являющаяся прокатным 
изделием.  
БАЛКА ПРОСТАЯ – балка, имеющая одну цилиндрическую неподвиж-
ную опору и одну цилиндрическую подвижную в направлении оси балки.  
БАЛКА РАВНОПРОЧНАЯ (балка равного сопротивления) – балка с 
переменными по ее длине сечениями, размеры которого увеличиваются от 
опор к середине пролета и подобраны из условия постоянства величины 
наибольшего нормального напряжения в них.  
БАЛКА РАЗРЕЗНАЯ – балка, перекрывающая один пролет и имеющая 
только две опоры; см. также балка неразрезная.  
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БАЛКА СВАРНАЯ – составная металлическая балка, стенка и полки 
которой соединены сваркой.  
БАЛКА С ВОЛНИСТОЙ СТЕНКОЙ – составная балка, стенка или 
стенки которой имеют в плане волнистое очертание для повышения их 
местной устойчивости. Б.с в.с. изготавливаются как деревянными (с фа-
нерными стенками), так и металлическими. 
БАЛКА С ГИБКОЙ СТЕНКОЙ – составная металлическая балка со 
стенкой, условная гибкость которой находится в пределах от 6 до 13.  
БАЛКА С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ПОЯСАМИ – балка с одинаковой по 
высоте стенкой.  
БАЛКА С ПЕРЕКРЕСТНОЙ СТЕНКОЙ – деревянная составная балка, 
стенка которой выполнена из двух слоев перекрестных досок, направлен-
ных под углом 45° к поясам.  
БАЛКА С ПЕРФОРИРОВАННОЙ СТЕНКОЙ – металлическая балка 
с регулярно расположенными по длине стенки отверстиями, габариты 
которых (ширина, диаметр, высота) превышают половину высоты стенки 
балки.  
БАЛКА СОСТАВНАЯ – балка, состоящая из отдельных элементов – 
поясов, стенки или стенок, ребер, прочно соединенных друг с другом на 
технических связях, препятствующих сдвигу при поперечном изгибе (для 
деревянной Б.с. – с помощью крепежных элементов: шпонок и колодок, 
требующих индивидуального плотничного изготовления; для металличе-
ской Б.с. – сварными швами, болтами или заклепками). Б.с. деревянная 
обычно состоит из двух-трех брусьев (бревен), расположенных друг над 
другом по высоте сечения и соединенных между собой.  
БАЛКА СТАЛЬНАЯ КАТАНАЯ – конструктивный элемент, служащий 
универсальной опорой. 
БАЛКА-СТЕНКА – конструктивный элемент здания в виде балки с 
узким поперечным сечением, высота которой соизмерима с длиной пере-
крываемого ею пролета и составляет значительную (0,25 и более) его 
часть.  
БАЛКА ТАВРОВАЯ – балка, поперечное сечение которой имеет Т-
образную форму.  
БАЛКА ТОРМОЗНАЯ – балка, обеспечивающая поперечную жѐсткость 
и устойчивость подкрановой балки при воздействии горизонтальной 
тормозной нагрузки от крановой тележки.  
БАЛКА ТРАПЕЦЕИДАЛЬНАЯ – одно- или двухскатная балка, имею-
щая сбоку вид трапеции.  
БАЛКА ТРЕХПОЯСНАЯ – составная балка треугольного поперечного 
сечения с поясами, размещенными в вершинах треугольника.  
БАЛКА ТРУБЧАТАЯ – балка с кольцевым или близким к нему попе-
речным сечением; иногда Б.т. называют балку с полостью прямоугольного 
сечения, склепанную из двух широких швеллеров со стальными полосами.  
БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ (ранд-балка) — балка, опирающаяся на 
столбчатый или ленточный фундамент либо на консоли колонн и воспри-
нимающая нагрузку от стены.  
БАЛКА ШАРНИРНАЯ – статически определимая система двух или 
нескольких последовательно расположенных балок, концы которых связа-
ны между собой шарнирами.  
БАЛКА ШИРОКОПОЛОЧНАЯ – стальная двутавровая балка, ширина 
полок которой одного порядка с еѐ высотой.  
БАЛКОН – платформа с ограждением (решеткой, балюстрадой или пара-
петом), наполовину и более площади выступающая за пределы гранича-
щих с ней наружных стен здания и открытая во внешнее пространство не 
менее чем с двух сторон. Как правило, Б. располагаются с наружной сто-
роны здания, реже – в интерьере (например, в зале). Обычно в конструк-
тивном плане Б. представляет собой площадку на консольных балках. 
Полностью закрытый Б. называется эркерным; углубленный, закрытый с 
трех сторон – лоджией.  
БАЛКОН ВНУТРЕННИЙ – выносное устройство (площадка на кон-
сольных балках, защемленной плите, раме) в интерьере (над амфитеатром 
в зрительном зале), выступающее из плоскости стены, огражденное (ре-
шеткой, балюстрадой или парапетом) и служащее для размещения мест в 
актовых и других зальных помещениях.  
БАЛКОН ЛЕНТОЧНЫЙ – балкон, имеющий протяженность вдоль 
всего фасада здания.  
БАЛКОН МНОГОКВАРТИРНЫЙ – протяженный балкон, выходы на 
который имеются из нескольких квартир.  
БАЛКОН ТЕАТРАЛЬНЫЙ – разновидность внутреннего балкона, 
представляет собой балкон в зале театра (кинотеатра) в верхней части 
зрительного зала, над амфитеатром и др., предназначенный для размеще-
ния зрительских мест.  
БАЛКОН ФРАНЦУЗСКИЙ – см. портфенетр. 
БАЛЛ – условная цифровая единица для оценки интенсивности какого-
либо явления (силы ветра, облачности, волнения моря, землетрясения и 
т.д.).  
БАЛЛ СЕЙСМИЧЕСКИЙ – условная единица измерения (цифровая 
оценка) интенсивности землетрясений на поверхности Земли, оцениваемая 
по величине повреждения зданий и других инженерных сооружений, 
нарушения земной поверхности и инструментальными наблюдениями.  
БАЛЛАС – разновидность алмаза, мелкие округлые лучистые агрегаты; 
см. алмаз.  
БАЛЛАСТ – щебень, песок, гравий, доменный шлак и другие материалы, 
применяемые для образования балластного слоя, являющегося важной 
частью верхнего строения пути и служащего для восприятия давления 
шпал и равномерного распределения его на земляное полотно.  
БАЛЛАСТ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – груз, прикрепленный на 
ходовой раме или на портале для обеспечения устойчивости грузоподъем-

ного крана. Как правило, Б.к.г. служат железобетонные плиты (либо фун-
даментные блоки), вес которых в т указывается на них масляной краской.  
БАЛЛАСТ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – груз для увеличения 
вертикальной нагрузки, действующей на подвеску.  
БАЛЛАСТЕР – железнодорожная путевая машина, распределяющая 
балласт под шпалами слоем заданной высоты по всей ширине балластной 
призмы, придающая ему нужное очертание, осуществляющая подъемку и 
рихтовку (передвижение) пути и другие работы при реконструкции, ре-
монте и строительстве железнодорожного пути.  
БАЛЛАСТЕР-ДОЗИРОВЩИК – железнодорожная путевая машина, 
осуществляющая забор балласта с обочины и подачу его на путь, распре-
деляющая балласт под шпалами слоем заданной высоты по всей ширине 
балластной призмы и придающая ему нужное очертание.  
БАЛЛАСТЁР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электробалластѐр) – путевая 
машина для укладки балласта при ремонте и строительстве железнодо-
рожных путей. Рабочие органы Э. приводятся в действие электродвигате-
лями, а подъѐм рельсошпальной решѐтки осуществляется электромагни-
тами.  
БАЛЛАСТИРОВКА – работы по укладке, замене и ремонту балласта, 
способствующие сохранению пути и подвижного состава. Осуществляют-
ся при помощи балластеров, воздуходувок, пневмоэлектроподбоев.  
БАЛЛОН – 1) транспортная тара, имеющая корпус каплеобразной, шаро-
образной или цилиндрической формы, со сферическим или вогнутым 
дном, с узкой горловиной (стеклянный баллон допускается называть бу-
тылью); 2) замкнутый сосуд, предназначенный для транспортирования и 
хранения различных газов (кислорода, водорода, ацетилена и др.) в сжа-
том, сжиженном или растворенном состоянии; 3) в общем смысле – газо-
непроницаемая оболочка, изготовляемая в зависимости от назначения из 
металлов, полимеров, тканей, стекла и др.  
БАЛЛОН ГАЗОВЫЙ – небольшой резервуар для хранения привозного 
жидкого газа, заполняемый на газовых станциях. Газ от Б.г. по газоведу-
щим коммуникациям поступает непосредственно к месту потребления. 
Ёмкость Б.г. чаще всего 50 или 80 литров.  
БАЛСЫК ЭЙ – традиционное глинобитное башкирское жилище.  
БАЛЬКА – см. матица. 
БАЛЬСА – см. дерево бальзовое. 
БАЛЮСТРА – 1) боковая часть ионической капители в форме горизон-
тально расположенного цилиндра «свитка» (каждый из двух завитых 
валиков по бокам), перетянутого посередине пояском и декорированного 
листьями аканта; 2) фигурный столбик в балюстраде.  
БАЛЮСТРАДА – сквозное ограждение крыш, лестниц, галерей, террас, 
балконов в виде перил с невысокими фигурными стойками (балясинами) 
соединенных поверху обвязкой-поручнем (перилами); реже Б. – ажурная 
ограда, состоящая из балясин между постаментами. В садах и парках Б. 
часто оформляется цветочными вазами, скульптурой.  
БАЛЯСИНА – элемент ограждающих конструкций лестниц, балконов, 
террас, поддерживающие перила (нижняя и верхняя опорные стойки 
перильного ограждения); как правило, Б. представляют собой относитель-
но невысокие фигурные столбики или колонки, круглой (реже – плоской, 
граненой и др.) формы в поперечнике, имеющий вверху и внизу плинт и 
поддерживающие лестничные перила или горизонтальную балку. Б. изго-
тавливаются из камня, дерева, металла, железобетона и др.  
БАЛЯСНИК – см. балюстрада. 
БАМБУК (Bambusa) – растение семейства злаковых (не является дере-
вом), 600 видов (около 50 родов), произрастающее в тропиках и субтропи-
ках повсеместно. Древовидный трубчатый стебель Б. (одревесневшая 
соломина, достигающая у некоторых видов 40 м в высоту и 30 см в диа-
метре) используется в местах произрастания для возведения различных 
сооружений, в остальном мире как декоративно-отделочный материал. 
При производстве массивных изделий (например, паркетной доски) план-
ки из Б. склеиваются в заводских условиях из отдельных полос. Естест-
венный цвет Б. золотисто-соломенный, перемежающийся более темными 
поперечными полосками в местах нахождения узлов стебля. Структура 
однородная, плотная. Б. хорошо устойчив к механическим и климатиче-
ским воздействиям. При шлифовке требует правильного подбора абразив-
ных материалов и последовательности их применения.  
БАНДАЖ – металлическое кольцо или пояс, насаживаемые на детали 
машин, конструкции для увеличения их прочности или уменьшения изно-
са.  
БАНДАЖ СВАЙНЫЙ – металлическое кольцо или пояс, охватывающее 
стык составной деревянной сваи.  
БАНДЕЛЬВЕРК – орнамент из переплетающихся лент. Появился около 
1700 г. во Франции и распространился оттуда по всей Европе. До 1750 г. 
один из доминирующих декоративных мотивов в живописи и лепнине.  
БАНДЕРОЛЬ – декоративный элемент, представляющий собой изобра-
жение реющей в воздухе тонкой ленты с загибающимися концами.  
БАНДЛЕТЫ – бруски для украшения карниза.  
БАНК – 1) кредитно-финансовое предприятие, которое сосредотачивает 
временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во 
временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), посредничает во 
взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и 
отдельными лицами; Центральный Б. регулирует денежное обращение в 
стране, включая выпуск (эмиссию) новых денег. 2) система хранения чего-
либо (например, банк информации); 3) см. банка, 2.  
БАНК ВЗАИМНО-СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – разновидность банковских 
учреждений, не имеющих акционерного капитала. Первоначальный капи-
тал в Б.в.-с. возвращается учредителям через определенное время. 
БАНК ДАННЫХ – автоматизированная организационно-техническая 
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информационная система централизованного хранения и коллективного 
использования данных. Б.д. является важнейшей составной частью АСУ и 
всевозможных информационных систем. В состав Б.д. входят одна или 
несколько баз данных, справочник баз данных, система управления базами 
данными (СУБД), а также библиотеки запросов и прикладных программ. 
Создание Б.д. позволяет свести к минимуму дублирование собираемых, 
накапливаемых и обрабатываемых сведений, ускоряет выдачу информа-
ции пользователю.  
БАНК ДАННЫХ МОНИТОРИНГА ОСОБЫХ ОБЪЕКТОВ ГО-
РОДСКОЙ – упорядоченная и постоянно пополняемая совокупность 
данных о состоянии конструкций и технических устройств каждого особо-
го объекта, обеспечивающих его надежность и безопасность.  
БАНК ДАННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ – автоматизированная 
информационно-поисковая система, состоящая из одной или нескольких 
баз научно-технических данных и системы хранения, обработки и поиска 
информации в них.  
БАНК ИДЕЙ ДИЗАЙНЕРСКИХ – комплекс видов деятельности, свя-
занных с наработкой, накоплением и хранением прогностической инфор-
мации для дальнейшего продуктивного развития какой-либо сферы науки, 
искусства или культуры. Для выработки и накопления идей необходимо 
погружение в проблему в ходе различным образом организованных форм 
общения между специалистами («мозговой атаки», проектного семинара, 
дизайн-игр, диалога и др.). Б.и.д. предполагает техническую обработку 
полученных данных, или сбор и переработку, осмысление существующих 
идей с определенных позиций. Б.и. должен вмещать максимально обшир-
ный диапазон различных идей (от практических предложений по рациона-
лизации и изменению существующей реальности до футурологических 
прогнозов на будущее) в данной области деятельности. Техническая сто-
рона процесса связана с широким применением компьютеров.  
БАНКА – 1) (склянка) – потребительская тара, имеющая цилиндрический 
корпус, с горловиной, диаметр которой равен диаметру корпуса или не-
значительно меньше его, с плоским или вогнутым дном, вместимостью от 
0,025 до 10,0 дм

3
. Б. вместимостью менее 0,025 дм

3
 принято называть 

баночкой, стеклянную Б. вместимостью 2-3 дм
3
 и более – баллоном; 2) 

(банк) термин фортификационной архитектуры, обозначающий часть 
бруствера над барбетом, низкий парапет в оборонительном сооружении, 
не имеющий просветов для стрельбы обороняющихся, которым приходит-
ся вести огонь поверх банкета (см. барбет). 3) Часть морского дна, глуби-
на над которой значительно меньше окружающих глубин.  
БАНКЕТ – 1) линейное сооружение правильной формы (трапецеидально-
го или треугольного сечения) из грунта, отсыпаемого вдоль верхней бров-
ки выемки для ограждения и защиты ее откосов; в военной архитектуре 
насыпь для стрельбы из укрытия, окопа или из-за бруствера; 2) отсыпанная 
из камня призма в верховой и низовой части плотины, сооружаемой из 
грунтовых материалов; 3) земляной вал, устраиваемый с нагорной стороны 
дорожной выемки (либо железнодорожного полотна) для защиты ее от 
стока поверхностных вод; 4) в фортификации – ступень у бруствера изнут-
ри укрепления (насыпь за высоким бруствером укреплений), для помеще-
ния на ней стрелков, ведущих огонь из-за этого бруствера. Высота Б. при-
нималась исходя из удобства стрельбы стоя, т.е. Б. должен быть ниже 
линии огня на грудную высоту. В старину Б. также назывались наблюда-
тельные пункты, устраивавшиеся при осадных и промежуточных батареях 
для наблюдения за падением снарядов и для корректирования стрельбы.  
БАНКРОТСТВО – несостоятельность, признанная судом или объявлен-
ная самим должником неспособность в полном объѐме удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей. В Российской Федерации 
действует Федеральный закон «О несостоятельности (Б.)».  
БАННЕР – прямоугольный или треугольный рекламный планшет на 
месте продажи, выполняемый из пластика, картона или бумаги. Б. может 
вывешиваться в витринах, проходах между стеллажами, на стенах торго-
вого зала. 
БАНЯ – 1) отдельно стоящие постройки или изолированные группы 
помещений, специально оборудованные для мытья тела с одновременным 
действием воды и горячего воздуха (в турецких и римских Б.) или пара (в 
русской Б.).; имеют различные планировочные конструктивные и архитек-
турные решения. В Древней Греции и Риме Б.(термы) – публичные заве-
дения, центр общественной жизни; в более поздние времена Б. выполняли 
в основном санитарно-гигиенические функции и лишь в незначительной 
степени служили местом общения и отдыха. Обычно различают два ос-
новных типа Б: римскую и русскую. По устройству различают Б. туалет-
ные, пропускного типа и смешанные; строятся также помещения, обору-
дованные только душами – душевые, которые устанавливают иногда в 
летних павильонах. Современная Б. может включать плавательные бас-
сейны, помещения для физиотерапевтических процедур, дезинфекцион-
ные камеры и др. Распространены также т.н. парильни, в которых темпера-
тура достигает 40-50 °С. и относительная влажность 80-90 %. В некоторых 
Б. имеются отделения сухого тепла. 2) См. покрытие банное.  
БАНЯ АНТИЧНАЯ (термы, лакониконы) – в Древней Греции (лакони-
коны) и Древнем Риме (термы) общественные бани, которые отапливали 
горячим воздухом, идущим по каналам в полу и стенах. Б.а. включали, 
кроме горячей (кальдарий), теплой (тепидарий) и холодной (фригидарий) 
бань, также парильни, залы (помещения) для спорта (сферистерий – зал 
для игры в мяч, гимнастические залы и т.п.), собраний, отдыха (библиоте-
ки, экседры для бесед и ученых занятий) и т.д. Крупнейшие Т. (Каракаллы 
в Риме, 206-217; пл. 216×112 м) – сложные архитектурные комплексы, 
богато украшенные мозаиками, росписями, скульптурой.  
БАНЯ БЕЛАЯ – традиционные деревянные бани, обогреваемые печью с 

трубой (в отличие от «черных».  
БАНЯ ПАРОВАЯ – прогрев бетона в монолитных конструкциях с боль-
шой открытой поверхностью путем пуска пара в зазор между поверхно-
стью бетона и укрытием.  
БАНЯ РИМСКАЯ – обобщенное название Б., использующих сочетание 
сухого горячего воздуха (влажность 20-30%, t 50-60°C), поступающего в 
помещения бани по особым каналам из центральной печи (калорифера), и 
прохладной воды. Такие Б. в Европе появились в IV в. до н.э. в Греции 
(лакониконы), позднее в Риме (термы) и Турции (турецкие Б.); они же с 
середины XIX в. называются римско-ирландскими. Разновидность рим-
ской Б. – финская (сауна) в ней сухой воздух нагревается до 90°C и выше 
печью-каменкой непосредственно в потельне (парилке).  
БАНЯ РУССКАЯ (мыльня) – бани, где кроме помещений для мытья 
предусматривается парильня. Типичная Б.р. – однокамерная клеть; с наве-
сом перед входом; с закрытым навесом – предбанником. Для русской Б. 
характерно сочетание насыщенного паром воздуха (60-80%, t 40-45°C) и 
горячей воды; иногда дополнительно используется прохладная вода (бас-
сейн, душ).  
БАНЯ-САУНА – см. баня финская. 
БАНЯ СЭНТО – японская общественная баня. Особенностью Б.с. являет-
ся обязательная последовательность процедур – посетители бани предва-
рительно моются в отдельном помещении и только после этого переходят 
в бассейн с горячей водой. Нередко Б.с. посещают всей семьѐй.  
БАНЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – способ нагревания твердых и жидких 
веществ путем погружения их в горячую среду (пар, воду, масло, песок) 
непосредственно либо в закрытом сосуде; устройство, приспособление для 
реализации этого способа. Применяется при проведении химических 
реакций, консервировании овощей и фруктов, в других целях.  
БАНЯ ТУРЕЦКАЯ – бани с подогреваемым полом и купольной крышей, 
через отверстия в которой осуществляется естественная вентиляция, а 
источником воздействия на тело является горячая и холодная вода, сме-
шиваемая в курнах (каменных корытах), или вода естественных горячих 
источников.  
БАНЯ ФИНСКАЯ (сауна) – бани, оборудованные установкой для полу-
чения сухого горячего воздуха, бассейном и душевыми устройствами. 
Действие Б.ф. основано на температурном чередовании: горячий сухой 
воздух парной (температура 90-140°C, влажность 5-15%) и холодная вода 
бассейна или естественного водоѐма.  
БАНЯ ХОЛОДНАЯ – см. мыльня.  
БАНЯ ЯПОНСКАЯ – см. баня сэнто. 
БАПТИСТЕРИЙ – отдельное сооружение или часть храма (обычно в 
левом приделе храма), где совершается обряд крещения. В западноевро-
пейских странах часто отдельное сооружение перед западным фасадом 
церкви или собора, круглое или многогранное (чаще восьмигранное) в 
плане, завершѐнное куполом.  
БАР – 1) небольшой ресторан или часть ресторана, где посетителей об-
служивают у стойки, а также сама такая стойка; 2) гряда в прибрежной 
полосе морского дна, образованная наносами. Различают подводный, 
островной, приустьевый и береговой Б.; 3) внесистемная единица давления 
(=10

5
 Па); 4) стенка для гимнастических упражнений.  

БАР ДЛЯ ЗАВТРАКА – в современном доме высокая стойка на кухне 
для приватных трапез.  
БАРАБАН – 1) конструктивный (композиционный) элемент здания (со-
оружении) цилиндрической или призматической формы (либо многогран-
ной) формы опирающийся на своды и служащий основанием вышележа-
щего купола; в античности из мраморных Б., поставленных один на другой 
нередко составляли колонны; 2) деталь машин и сооружений в форме 
полого цилиндра, конуса или многогранника; 3) транспортная тара, 
имеющая гладкий или гофрированный корпус цилиндрической формы, 
без обручей или зигов катания, с плоским дном и крышкой или без нее; 4) 
редко применяемый вид упаковки арматурных канатов.  
БАРАБАН БАШЕННЫЙ – цилиндр в броневых башнях, на который 
опирается башенный купол.  
БАРАБАН КОТЛА – стальной цилиндрический сосуд под давлением, в 
котором происходит преобразование; основной элемент барабанного 
котла, к которому присоединяют кипятильник, опускные, питательные 
трубы, предохранительные клапаны и контрольно-измерительные прибо-
ры. Внутри Б.к. размешают сепарационные устройства.  
БАРАБАН КУПОЛА – цилиндрическая часть здания, служащая опорой 
купольному покрытию.  
БАРАБАН ПОЛОЧНЫЙ – лабораторный прибор, применяемый для 
оценки сопротивляемости щебня и гравия измельчению (износу).  
БАРАБАН СВЕТОВОЙ – барабан с окнами, освещающими интерьер 
здания (помещения).  
БАРАБАН ФОРМАТНЫЙ – барабан, являющийся узлом листоформо-
вочной машины для производства асбестоцементных листов, на который в 
процессе вращения послойно навивается асбестоцементная плѐнка до 
получения слоя заданной толщины.  
БАРАБОРА (барабор) – устаревшее российское название для легкого 
деревянного строения, шалаша.  
БАРАК – жилое помещение, изначально (со времен Древне Рима) предна-
значавшееся для коллективного проживания солдат, позднее – для рабо-
чих, военнопленных, заключенных и т.п.  
БАРАК ЖЕРДЕВОЙ – прямоугольное или круглое в плане помещение с 
наклонными стенками из горизонтальных жердей, присыпанными снару-
жи землей для утепления; вверху стенки сходятся в точку или линию.  
БАРАН – заменяющий вьюшку печной прибор для закрывания дымовой 
трубы после окончания топки: на горизонтальном стержне закреплена 
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металлическая пластина, закрывающая или открывающая канал трубы при 
поворотах внешней рукоятки.  
«БАРАШЕК» – тип фактуры обработанного строительного камня.  
БАРБАКАН – 1) предвратная или навесная башня для защиты подъемно-
го моста, ворот замка или укрепленных городских ворот (причем от крепо-
стных ворот к башне шел каменный коридор с бойницами в стенах); пред-
ставляет собой выносной форт с бойницами; иногда Б. называют всю часть 
крепости, состоящую из крепостных ворот и двух башен по сторонам либо 
из прохода, ограниченного стенами и с башней в глубине; в редких случа-
ях Б. назывались сами амбразуры и бойницы; 2) водосток по стене.  
БАРБЕКЮ – целая уличная печь (либо садовый камин), служащая для 
приготовления пищи, обязательно обеспечивающая возможность жарения 
и копчения мясных кусочков на решетке над углями.  
БАРБЕТ – возведенная (насыпанная) с внутренней стороны защитного 
фортификационного сооружения (укрепления) земляная площадка для 
орудий, стреляющих поверх бруствера.  
БАРБОТАЖ – см. барботирование. 
БАРБОТЕР – устройство (труба с мелкими отверстиями размером 3-6 
мм) для продавливания тонких струй или пузырьков газа, воздуха или пара 
сквозь слой жидкости. Применяется для перемешивания и испарения 
жидкости, нагревания или охлаждения жидкостей и газов, насыщения 
газов парами, абсорбции и др. Применяют в абсорберах и скрубберах.  
БАРБОТИРОВАНИЕ – пропускание через жидкость газа или пара под 
давлением в барботерах, сетчатых или колпачковых тарелках абсорберов и 
ректификационных колонн. При движении газа (пара) через жидкость 
создается межфазная поверхность, что способствует тепло- и массообмен-
ным процессам, а также химическому взаимодействию газов с жидкостя-
ми. Б. применяется в промышленности и лабораторной практике главным 
образом для перемешивания жидкостей, нагревания их острым (перегре-
тым) паром, поглощения газо- или парообразных веществ растворителями.  
БАРДА СУЛЬФИТНО-СПИРТОВАЯ – жидкий или твердый продукт, 
образующийся при упаривании сульфитного (сульфитно-целлюлозного) 
щелока, освобожденного от углерода; гидрофильное поверхностно-
активное вещество, применяется в качестве пластифицирующей поверх-
ностно-активной добавки в цементнобетонные смеси.  
БАРДОЛИН – битумная черепица, центральный слой которой – упругое 
стекловолокно, покрытое с двух сторон битумом. Верхний слой Б. имеет 
минеральную посыпку, нижний слой – кремниевый песок. Размер Б. 
100×35 см, толщина 3 мм.  
БАРЕЛЬЕФ (рельеф низкий) – тип скульптурного рельефа, фигуры 
которого выступают из плоскости фона не более, чем на половину своего 
объема.  
БАРЕТТЕР – электровакуумный прибор в виде заполненного водородом 
стеклянного баллона, внутри которого находится тонкая проволока. Ток Б. 
в определенном диапазоне значений напряжений практически постоянен. 
Используют для стабилизации тока.  
БАРЖА БУХТОВАЯ – лодки или понтоны, поддерживающие плавучий 
мост в местах сцепления его составных частей.  
БАРИЙ – химический элемент II группы периодической системы, отно-
сится к щѐлочноземельным металлам. Химически очень активен, при 
нагревании воспламеняется. Минералы: барит и витерит. Применяют в 
вакуумной технике как газопоглотитель, в сплавах; соли Б. – в производст-
ве красок, стѐкол, эмалей, в пиротехнике, медицине.  
БАРИТ (шпат тяжелый) – минерал, сульфат бария (BaSО4) с примесями 
Sr (иногда до 20%), Са, Рb. Бесцветный или белого, желтоватого, краснова-
того, зеленоватого, буроватого цвета. Твердость по минералогической 
шкале 3-3,5; плотность 4,4-4,6 г/см

3
. Б. применяют в молотом виде как 

утяжелитель промывочных растворов при бурении на нефть и газ; как 
инертный наполнитель в лакокрасочной, резиновой, бумажной, химиче-
ской, цементной и др. отраслях промышленности; в стеклянном и керами-
ческом производстве и т.д.  
БАРОКАМЕРА – герметизированное помещение, в котором при посто-
янной температуре искусственно создаѐтся пониженное (вакуумная Б.) или 
повышенное (компрессионная Б.) давление воздуха.  
БАРОККО – см. стиль барокко. 
БАРОМЕТР – 1) прибор для измерения давления окружающего воздуха. 
Для точных измерений применяют ртутные Б. (чашечные и сифонные), 
для обычных – пользуются металлическими Б. (анероидами). При необхо-
димости непрерывного контроля давления атмосферного воздуха исполь-
зуют барографы. 2) Манометр абсолютного давления для измерения дав-
ления околоземной атмосферы.  
БАРРАЖ – 1) инженерное сооружение в виде ступенчатой подпорной 
стенки, применяемое для предотвращения оползней, осыпей и укрепления 
территорий, имеющих большой уклон; 2) способ защиты шахт и карьеров 
от подземных вод путѐм полного или частичного ограждения выработок с 
помощью водонепроницаемых устройств; 3) подземная плотина, соору-
жаемая для ограждения подземного водохранилища, либо для прекраще-
ния попадания посторонней воды в каптаж источника.  
БАРРИКАДА – фортификационное сооружение, представляющее собой 
оборонительное заграждение (препятствие) из брѐвен, мешков с песком, 
камней и др., располагаемое поперѐк улиц, дорог, у мостов, в горных 
проходах и др., в основном с целью задержать продвижение противника. 
Основными характеристиками Б. являются прочность, высота и отвесность 
преграды.  
БАРТИЗАН – в фортификационной архитектуре сторожевая башенка.  
БАРХАН – 1) обобщенное название оголенных песков пустынь; 2) под-
вижные аккумулятивно-дефляционные формы рельефа пустынь, пред-
ставляющие собой асимметричные песчаные холмы, серповидные в плане 

скопления песков (высота 15-150 м), навеянных господствующими ветра-
ми; наветренный (выпуклый) склон пологий (5-14°) и длинный, подвет-
ренный (вогнутый) – крутой (до 30-40°) и короткий, переходящий в заост-
ренные, вытянутые по ветру «рога». Перемещаются со скоростью до сотен 
м в год.  
БАРХАТ – см. дерево бархатное. 
БАРЬЕР – 1) препятствие для лошадей в манеже или на скачках; 2) устар. 
укрепленная застава на пути неприятеля; 3) устар. шлагбаум, рогатка, 
ограда перед военным или хозяйственным объектом, имеющая вид пере-
кладин, уложенных поверх столбов.  
БАРЬЕР ГЕОХИМИЧЕСКИЙ – зоны резкого уменьшения миграцион-
ной способности каких-либо химических элементов – это сопровождается 
их осаждением из раствора и приводит к возникновению их повышенных 
концентраций, в т.ч. промышленных месторождений. В зависимости от 
факторов рудоотложения различают: физико-химические, механические, 
биогеохимические барьеры. Б.г. играют важную роль в экзогенных про-
цессах рудообразования.  
БАРЬЕР ПРОТИВОДОЖДЕВОЙ – воздушная полость в горизонталь-
ном шве стеновых панелей, прерывающая капиллярное движение атмо-
сферной влаги.  
БАРЬЕР ФИЗИЧЕСКИЙ – преграды и технические средства, препятст-
вующие проникновению нарушителя в охраняемые зоны или к уязвимым 
местам высотного здания.  
БАС – отгороженный загон с навесом, предназначенный для зимнего 
содержания скота, в задней части крестьянского двора.  
БАСОН – декоративный материал для оформления интерьеров, представ-
ляющий собой изготовленную для украшения мебели и драпировок узор-
ную тесьму, бахрому, кисти, шнуры из льняной, джутовой или шелковой 
пряжи, а также золотых или серебряных нитей. Б. с тонкой нитью из спла-
вов цветных металлов называется галуном.  
БАСОРАМА – рекламная панель с подсветкой, устанавливаемая на кры-
ше автобуса. 
БАССЕЙН – 1) естественный или искусственный водоем, используемый 
в архитектурных или спортивных (оздоровительных) целях. В архитектуре 
Б. являются частью архитектурного комплекса парка или сада; в спорте 
применяются для занятий плаванием, водным поло, прыжками в воду и др. 
См. также Б. плавательный. 2) См. Б. водосборный, Б. грунтовых вод. 3) 
См. Б. полезного ископаемого.  
БАССЕЙН АРТЕЗИАНСКИЙ – область простирания водоносных 
пластов горных пород, содержащих напорные воды. Б.а. приурочены к 
отрицательным геологическим структурам (синеклизе, мульде, прогибу, 
межгорной впадине и др.).  
БАССЕЙН БРЫЗГАЛЬНЫЙ – устройство для искусственного охлаж-
дения циркуляционной воды, применяемое в оборотных системах техни-
ческого водоснабжения, представляет собой открытый резервуар, обору-
дованный системой напорных трубопроводов с насадками и применяемый 
для охлаждения рециркуляционной воды разбрызгиванием еѐ в воздухе.  
БАССЕЙН ВОДНЫЙ – 1) метод выдерживания уложенного и уплот-
ненного бетона под небольшим слоем воды (3-5 см), предохраняющим его 
от влагопотерь в процессе твердения; 2) собственно место, в которой 
выдерживается бетон.  
БАССЕЙН ВОДОСБОРНЫЙ (водосбор) – территория, с которой по-
ступает поверхностный или подземный сток в водоток или водоѐм. Разли-
чают Б.в. поверхностный и подземный (образованный толщей грунтов, из 
которых вода поступает в водоток или водоѐм). Граница Б.в. поверхност-
ного – водораздельная линия, проходящая по наиболее возвышенным 
местам земной поверхности, а подземного – водораздельная линия по 
наиболее высоким отметкам поверхности подземных вод. Граница выде-
ляется соответственно по картам (планам) с изображением рельефа (гори-
зонтали поверхности) и гидроизогипсами (линии равных отметок уровней 
подземных вод). Границы Б.в. у крупных водотоков (водных потоков, 
текущих по поверхности суши в естественном или искусственном русле) и 
водоѐмов, как правило, совпадают, у мелких нет, поэтому отличаются и 
площади поверхностных и подземных Б.в. Изучение свойств Б.в. необхо-
димо для определения речного стока, расходов воды в каналах, коллекто-
рах и дренах при проектировании мелиоративных систем. Площадь Б.в. (в 
км

2
 или га) называют водосборной площадью.  

БАССЕЙН ВОЗДУШНЫЙ – воздушное пространство в пределах опре-
деленной территории, например населенного пункта (Б.в. города – воз-
душное пространство над территорией данного города) или промышлен-
ные предприятия. Верхнюю границу Б.в. условно принято считать прохо-
дящей над самым высоким зданием или сооружением.  
БАССЕЙН ГРУНТОВЫХ ВОД – область распространения одного или 
нескольких водоносных пластов, имеющих общее направление разгрузки.  
БАССЕЙН ЕСТЕСТВЕННЫЙ – см. бассейн на естественном водоѐме. 
БАССЕЙН ИСКУССТВЕННЫЙ – инженерное сооружение, представ-
ляющее собой искусственный водоем. По сравнению с бассейнами на 
естественных водоѐмах Б.и. обеспечивают более высокую санитарно-
гигиеническую культуру и стабильность эксплуатации, регламентируя 
качество и температуру воды, а также независимость от погоды, позво-
ляющую вести их круглогодичную эксплуатацию.  
БАССЕЙН ИСПАРИТЕЛЬНЫЙ – мелкие и широкие котлованы, ино-
гда устраиваемые вдоль дороги для сбора и последующего испарения 
воды, стекающей с земляного полотна с низкими отметками, в степных 
районах и в равнинной местности, когда нельзя отвести воду от дороги 
боковыми и водоотводными канавами. 
БАССЕЙН КАНАЛИЗИРОВАНИЯ – часть канализуемой территории, 
ограниченная своеобразными водоразделами – вертикальной планировкой 
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или границами застройки, отведение сточных вод с которой осуществляет-
ся системой самотечных коллекторов/трубопроводов.  
БАССЕЙН КОМПЛЕКСНЫЙ – сооружение, включающее стационар-
ные открытые и крытые ванны, причѐм открытая ванна может сочетать 
спортивные и купальные функции. Б.к. отличается обилием функциональ-
ных возможностей, гибкостью эксплуатации в различное время года.  
БАССЕЙН КОНТРРЕГУЛИРУЮЩИЙ – водоѐм в нижнем бьефе 
ГЭС, служащий для перераспределения во времени расходов воды, отхо-
дящей от турбин.  
БАССЕЙН КРЫТЫЙ – здание, в котором ванна или несколько ванн 
расположены в специальных залах. Б.к. значительно долговечнее бассей-
нов на естественных водоѐмах, а поддержание их нормального техниче-
ского состояния обходится дешевле. Кроме того, Б.к. более безопасны для 
плавающих.  
БАССЕЙН КУПАЛЬНЫЙ – бассейн, функционирование которого 
преследуют главным образом оздоровительные цели, связанные с обслу-
живанием неорганизованных разовых посетителей; оборудование, харак-
терное для спортивных бассейнов в нем отсутствует.  
БАССЕЙН МОБИЛЬНЫЙ – сооружение (бассейн), которое можно 
перемещать с одной территории на другую: сборно-разборные комплексы, 
сборно-разборные и перевозные ванны.  
БАССЕЙН НА ЕСТЕСТВЕННОМ ВОДОЁМЕ – простые сооружения, 
где на сваях или понтонах уложены ходовые мостики, выгораживающие 
часть акватории. Б.н.е.в. является сооружением сезонного пользования (из-
за краткости летнего сезона, неустойчивости метеорологических условий), 
что существенно ограничивает возможности его эксплуатации. Б.н.е.в. 
используются главным образом для массового купания, сдачи физкуль-
турно-спортивных нормативов, обучения плаванию.  
БАССЕЙН НАПОРНЫЙ – сооружение для сопряжения безнапорной 
части деривации ГЭС с напорной или с турбинными водоводами, а также 
для очистки потока от сора, шуги и льда и сброса избытков воды.  
БАССЕЙН ОТКРЫТЫЙ – сооружение, где основная ванна расположе-
на на открытом воздухе; по характеру эксплуатации Б.о. разделяются на 
сезонные и круглогодичные.  
БАССЕЙН-ОТСТОЙНИК – сооружение (водный бассейн или резерву-
ар) в системах водоснабжения, канализации, гидроэнергетики и др., а 
также в технологических установках, служащий для выпадения из жидко-
сти взвешенных частиц осаждением под действием силы тяжести. Приме-
няются при подготовке питьевой и технической воды, очистке сточных 
вод.  
БАССЕЙН-ОХЛАДИТЕЛЬ – естественные или искусственные водоемы 
для охлаждения сбрасываемых в них подогретых теплых вод из систем 
охлаждения.  
БАССЕЙН ПЛАВАТЕЛЬНЫЙ – крытое, открытое или комбинирован-
ное сооружение (комплекс сооружений) с одной или несколькими искус-
ственными наливными ваннами (водоемом) для плавания, купания, учеб-
но-спортивных занятий и соревнований по плаванию, прыжкам в воду и 
водному поло. Естественный Б.п. устраивают на водоемах с ровным дном, 
умеренной скоростью течения и при отсутствии водоворотов и холодных 
ключей; качество воды должно отвечать санитарным требованиям. Искус-
ственные Б.п. состоят из одной или нескольких ванн, зала (площадки) 
подготовительных занятий, обслуживающих и технических помещений. 
Для круглогодичного пользования открытыми Б.п. оборудуют систему 
подогрева воды и теплые «выплывы» из раздевален. Качество воды в Б.п. 
должно удовлетворять санитарным требованиям, предъявляемым к питье-
вой воде. Водообмен осуществляется рециркуляцией воды или непрерыв-
ным протоком свежей воды. Воду дезинфицируют обычно жидким хло-
ром (1-3 мг/л в сутки). Температура воды в ваннах 22-23°С., в детских и 
для прыжков 26-27°С; относительная влажность воздуха в бассейне со-
ставляет около 70%.  
БАССЕЙН ПЛЕСКАТЕЛЬНЫЙ – неглубокий искусственный водоѐм, 
сооружаемый в декоративных целях или для детских игр.  
БАССЕЙН ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО – замкнутая область 
непрерывного или почти непрерывного распространения пластовых оса-
дочных полезных ископаемых (например, бассейны нефтегазоносные, 
угольные, соляные, рудных месторождений и др.) и подземных вод (на-
пример, артезианский бассейн).  
БАССЕЙН РЕЧНОЙ – часть земной поверхности, с которой сток воды 
поступает в данную речную систему.  
БАССЕЙН СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ – водоѐм, расположенный рядом со 
шлюзом и предназначенный для уменьшения расхода воды на шлюзова-
ние путѐм перепуска воды в него при опорожнении камеры шлюза и вы-
пуска воды обратно в камеру при еѐ наполнении.  
БАССЕЙН СЕЛЕВОЙ – часть водосборного бассейна в пределах горно-
го района, содержащая мощные накопления рыхлого обломочного мате-
риала на склонах долин и в руслах постоянных и временных водотоков; 
при ливневых и длительных дождях и интенсивном снеготаянии в селевом 
бассейне образуется грязекаменный поток (сель) значительной разруши-
тельной силы.  
БАССЕЙН СМЕШАННЫЙ – объединение в одном комплексе купаль-
ни и ванн для спортивного или учебного плавания, либо включение в 
акваторию купательного бассейна участков для учебно-тренировочного 
работы и обучения. Удельный вес спортивной работы в Б.с. незначителен, 
главная цель в них – массовое оздоровительное купание и отдых людей.  
БАССЕЙН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – бассейн, который имеет 
узкое, целенаправленное назначение: детский, прыжковый, купальный.  
БАССЕЙН СПОРТИВНЫЙ – искусственный водоем специально при-
способленный (оборудованный) для учебно-тренировочной работы (пла-

вания, прыжков с трамплина и вышки, водных игр и т.п.), выполняемый 
обычно из монолитного железобетона. Б.с. обычно представляет собой 
спортивное сооружение открытого, закрытого или комбинированного типа 
с одной или несколькими искусственными наливными ваннами, устройст-
вами для занятий и проведения соревнований по плаванию, прыжкам в 
воду или водному поло и вспомогательными помещениями в подтрибун-
ном пространстве. В зависимости от основного назначения Б.с. устраива-
ются ванны для плавания и водного поло (50×21 м, глубина 1,8-2,3 м), 
прыжков с трамплина и вышки (18-20×14-21 м, глубина 3,5-5,5 м), обуче-
ния плаванию (произвольной формы и размеров, глубина до 1 м).  
БАССЕЙН ТРАНСФОРМИРУЮЩИЙСЯ – сооружение, в котором в 
зависимости от времени года путѐм трансформации ограждающих конст-
рукций ванна может быть попеременно открытой и закрытой. 
БАССЕЙН УЧЕБНЫЙ – детских дошкольных сооружений использу-
ются для приобщения к воде, обучения плаванию, массового купания, а 
также для занятия спортивных секций и проведения соревнований местно-
го уровня.  
БАСТЕЯ – см. рондель. 
БАСТИДА – 1) небольшие укрепленные селения на юге Франции в XII-
XIV вв., окруженные валом с башнями для обеспечения от внезапных 
нападений мелких отрядов; 2) редко употреблявшееся обозначение сторо-
жевых башен на городских стенах.  
БАСТИЛИЯ (бастилья) – 1) предмостное укрепление в виде башен по 
обеим сторонам от въезда для защиты последнего; 2) укрепленные замки в 
городах Франции (в Средние века), предназначенные главным образом для 
защиты в случае народных восстаний; назывались также цитаделями; 3) 
отдельное укрепление из камней или дерева, возводившееся при осаде в 
XIII-XVI вв.; иногда Б. соединялись между собою земляными рвами и 
валами.  
БАСТИОН – в фортификационной архитектуре круглое или пятиуголь-
ное долговременное укрепление в виде выступа крепостной ограды, воз-
водимое в углах крепостного ограждения и позволяющее обстреливать 
местность спереди и вдоль крепостных стен. Б. возводились обычно в виде 
люнета с двумя фасами, двумя фланками и открытой горжей. Первые два 
Б. были построены в 1527 г. итальянским инженером Сан-Микеле при 
укреплении Вероны, применялись Б. до середины XIX в. См. также рон-
дель.  
БАСТИОН ОТРЕЗНОЙ – бастион перед куртиной.  
БАСТИОН ПОЛОВИННЫЙ – см. эполемент.  
БАСТИОН ПРИМКНУТЫЙ – бастион, на фланках которого валганг и 
бруствер непосредственно примыкают к куртинам.  
БАСТИОН ПУСТОЙ – бастион, внутри которого валганг проходит 
вдоль фланков и фасов, а повышенной площадки для артиллерии нет.  
БАСТРОГ – см. гнѐт.  
БАТ – городской или загородный парк в ландшафтной архитектуре стран 
Среднего Востока. 
БАТАНЕЦ – устаревшее российское название обрезной доски шириной 
не более 18 см и длиной около 6-6,5 м.  
БАТАНЧИНА – устаревшее российское название длинной жерди, оте-
санной на четыре грани.  
БАТАРДО (батарда) – 1) каменная или бетонная плотина поперек крепо-
стного рва – для создания водной преграды, защиты сухого рва от притока 
речной воды и для пресечения связи между участками рва; 2) в фортифи-
кации – каменная или кирпичная постройка, устраивавшаяся в крепостном 
рву и имевшая назначением удерживать в водяных рвах воду на требуемой 
высоте, а в сухих рвах – перехватывать снаряды, направленные в эскарп, в 
случае если противник может воспользоваться для стрельбы устьем како-
го-либо другого рва, упирающегося в главный.  
БАТАРДО ГЛУХОЕ – пересекающая крепостной ров каменная стенка с 
крутой двускатной кровлей, усложненной заграждением, которое мешает 
перейти с одной стороны рва на другую.  
БАТАРЕЯ – 1) соединение однотипных устройств в единое целое для 
создания того же типа устройства, отличающегося увеличенной мощно-
стью, емкостью или производительностью (например, радиаторная бата-
рея); 2) в фортификации – укрытие, назначенное для действия из него 
нескольких рядом стоящих артиллерийских орудий (в настоящее время, 
когда орудия располагаются не рядом, а в отдельных укрытиях, термин 
этот сохранился лишь в береговой фортификации).  
БАТАРЕЯ АНФИЛАДНАЯ – принятое в фортификационной архитек-
туре название артиллерийской позиции с укрытием, с которой просматри-
вается фронт крепостных укреплений на всю длину. 
БАТАРЕЯ ГОРИЗОНТНАЯ – фортификационное сооружение; орудий-
ный окоп, в котором орудия стоят на поверхности земли, а спереди при-
крыты бруствером.  
БАТАРЕЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ – фортификационное сооружение; 
батарея, возведенная из тех же материалов, что и долговременный форт. 
Возводились раньше в фортовых промежутках, а в береговой обороне 
используются и в настоящее время.  
БАТАРЕЯ МОРТИРНАЯ – фортификационное сооружение; артилле-
рийская батарея, в бруствере которой нет амбразур.  
БАТАРЕЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ – совокупность радиаторов, соединѐнных 
между собой в единый блок с целью получения большей поверхности 
теплообмена.  
БАТАРЕЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВОГО – группа модулей газо-
вого пожаротушения, объединенных общим коллектором и устройством 
ручного пуска.  
БАТАРЕИ СМЕЖНАЯ – фортификационное сооружение; батарея, 
примкнутая к фортам; характерна для середины XIX в.  
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БАТАРЕЯ СОЛНЕЧНАЯ – устройство, непосредственно преобразую-
щее энергию светового излучения в электрическую энергию. Электриче-
ский ток в Б.с. возникает в результате процессов, происходящих в фото-
элементе при попадании на него светового излучения.  
БАТИАЛЬ (зона батиальная) – зона морского дна, охватывающая глу-
бины континентального склона (200-3000 м). Занимает промежуточное 
положение между сублиторалью и абиссалью.  
БАТИТЕРМОГРАФ – прибор для непрерывного измерения вертикаль-
ного распределения температуры жидкости (например, воды в верхнем 
слое водоема, до 200 м в глубину).  
БАТОЛИТ – крупный массив (свыше 200 км
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пород, залегающий среди осадочных толщ складчатых областей земной 
коры.  
БАТОМЕТР – прибор для взятия проб воды с различных глубин водоѐма.  
БАТУРА – устаревшее российское название для вышки (каланчи, башни).  
БАУ (мал орун) – хлев в традиционной карачаевской усадьбе.  
БАУРНИК – тонкая жердь, прижимающая в кровле камыш или солому.  
БАУХАУЗ – высшая школа строительства и художественного конструи-
рования (1919-1933), учебное заведение и архитектурно художественное 
объединение в Германии, основанное архитектором Вальтером Гропиу-
сом. Опираясь на принципы функционализма, в Б. вырабатывались уни-
версальные принципы современного формообразования в пластических 
искусствах. До 1925 г. существовала в Веймаре, затем до 1932 – в Дессау, 
где была закрыта нацистами.  
БАФЛАНК – фортификационное сооружение, представлявшее собой 
более низкий, дополнительный фланк, исполнявший роль каземата.  
БАХРОМА ПИЛОМАТЕРИАЛА – сплошная или прерывистая лента 
пучков не полностью отделенных волокон и частиц древесины на ребрах 
пиломатериала.  
БАХРОМА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ – дефект в виде 
выступающих на кромках плиты смятых пучков волокон.  
БАЧЕГА – загородка в загоне для мелкого скота.  
БАЧОК СМЫВНОЙ – санитарный прибор, представляющий собой 
безнапорный, аккумулирующий воду резервуар, наполняемый автомати-
чески из водопроводной сети, снабженный автоматическим запорным 
клапаном и опорожняемый вручную или автоматически для обеспечения 
смыва унитаза (напольной чаши, биде).  
БАШЕНКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – отверстие в крыше средневеково-
го дома для выхода дыма.  
БАШЛАВА – архитектурно-строительная конструкция, т.н. церковная 
глава.  
БАШМАК – 1) чугунный или стальной наконечник деревянного конст-
руктивного элемента на стыке частей, не связанных между собой жестким 
креплением; 2) наконечник для соединения жил электрического кабеля с 
клеммами, а также конечная часть магнитных полюсов электрических 
машин; 3) приспособление в виде клина, накладываемое на железнодо-
рожные рельсы для остановки (торможения) подвижного состава; 4) опора 
для установки и выверки машин.  
БАШМАК КОЛОННЫ – см. база колонны.  
БАШМАК НИВЕЛИРНЫЙ – подставка в виде диска для установки на 
нее нивелирной рейки во время наблюдений. Б.н. имеет три шипа, которые 
вдавливаются в грунт, головку для установки рейки и ручку для перенос-
ки. См. также костыль нивелирный. 
БАШМАК СВАИ – стальной наконечник, прикрепляемый к концу за-
бивной сваи для предохранения еѐ острия от разрушения и облегчения 
забивки.  
БАШМАК ФЕРМЫ – металлическая обойма, увеличивающая жѐсткость 
опорного узла деревянной фермы.  
БАШНЯ – 1) свободностоящее сооружение, с явным контрастом между 
значительней высотой и относительно небольшими горизонтальными 
размерами (диаметром, длинами сторон основания), а устойчивость обес-
печивается его основной конструкцией (без оттяжек); 2) вертикальная 
конструкция подъемного крана, поддерживающая стрелу и (или) поворот-
ную платформу и обеспечивающая необходимую высоту расположения 
опоры стрелы; 3) очень высокое, обычно квадратное или круглое в плане 
сооружение фортификационной архитектуры, предназначенное для на-
блюдения и защиты.  
БАШНЯ АФГАНСКАЯ – небольшие укрепления круглой формы, рас-
положенные на возвышенностях, с оградой из сложенной насухо камен-
ной стенки с примкнутым к ней изнутри каменным или деревянным бан-
кетом. По стенке наверху выкладывались зубцы из камня или мешков с 
землей. Вход в укрепление преграждался небольшим рвом с легко разби-
раемым мостиком. Внутри находился деревянный барак для гарнизона. 
Применялись англичанами для передовых постов во время войны с Афга-
нистаном в 1877-1880 гг., название получили за сходство с такими же 
укреплениями в афганских селениях.  
БАШНЯ БЕТОНОЛИТНАЯ – надшахтный мачтовый, оборудованный 
подвижными желобами подъемник, предназначенный для подъема бетона 
и последующего спуска его самотеком по желобам к местам укладки в 
сооружение. 
БАШНЯ БРОНЕВАЯ – см. бронебашня. 
БАШНЯ ВОДОВЗВОДНАЯ – в архитектуре средневековых крепостей – 
башня, внутри которой находится водоподъемное устройство для снабже-
ния жителей города питьевой водой во время осады. Обычно Б.в. потай-
ными каналами связывали с рекой. В более позднее время Б.в. – просто 
любая башня с водоподъемным устройством внутри.  
БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ – сооружение в системе водоснабжения, 
включающее резервуар для хранения воды, расположенный выше поверх-

ности земли на искусственной опорной конструкции (стены, колонны, 
пространственную ферму и др.) и фундамент. Б.в. предназначена для 
регулирования напора (создания давления) и расхода воды в водопровод-
ной сети, создания ее запаса и выравнивания графика работы насосных 
станций. Высота Б.в. (расстояние от поверхности земли до низа бака) 
обычно не превышает 25 м, в редких случаях – 30 м; емкость бака – от 
нескольких десятков м
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 (для малых водопроводов) до нескольких тысяч м
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(в больших городских и промышленных водопроводах). Опорные конст-
рукции выполняются в основном из стали, железобетона, иногда из кир-
пича, баки – преимущественно из железобетона и стали. Современные Б.в. 
оборудуются трубами для подачи и отвода воды, переливными устройст-
вами для предотвращения переполнения бака, а также системой замера 
уровня воды с телепередачей сигналов в диспетчерский пункт.  
БАШНЯ ВОДОНАПОРНАЯ БЕСШАТРОВАЯ – водонапорная башня 
без устройства вокруг резервуара утеплѐнного ограждения – шатра, при-
меняемая при отсутствии возможности замерзания воды.  
БАШНЯ ВОРОТНАЯ – крепостная или монастырская башня со сквоз-
ным проездом.  
БАШНЯ ДОЗОРНАЯ – высокая наблюдательная башня в комплексе 
средневекового замка.  
БАШНЯ КОНИЧЕСКАЯ – см. башня шатровая. 
БАШНЯ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – вертикальная конструкция 
грузоподъемного крана, поддерживающая стрелу и/или поворотную плат-
форму и обеспечивающая необходимую высоту расположения опоры 
стрелы.  
БАШНЯ КРЕПОСТНАЯ – высокая пристройка к крепостным стенам, 
обычно несколько выступающая за плоскость стены и имеющая высоту в 
среднем в 1,5-2 раза больше высоты стены. Являлась необходимой состав-
ной частью крепостных оград в древности и Средние века до появления 
артиллерии, когда Б.к. были заменены вначале бастеями, а затем бастио-
нами. Б.к. предназначались: а) для продольного обстреливания крепостных 
стен и подступов к ним; б) для обеспечения сообщения с полем; в) в каче-
стве безопасных помещений для войск и применявшихся при обороне 
машин; таким образом, Б.к. являлись своеобразными опорными пунктами 
крепостной ограды. Внутренние винтовые лестницы в Б.к. устраивались 
так, чтобы подъем шел по часовой стрелке (это давало некоторое преиму-
щество в рукопашной схватке, так как защитники могли рубить врага 
наиболее сильным ударом справа налево, а штурмующие – нет).  
БАШНЯ КУПОЛЬНАЯ – тип башни, внешний вид, форма и конструк-
тивные особенности которой отражены в названии.  
БАШНЯ МАРТЕМО – в Англии артиллерийское береговое укрепление, 
подобное башне, захваченной в 1794 г. на Корсике; в 1805-1812 гг. для 
защиты от французского вторжения на восточном и южном побережье 
Англии были выстроены 74 такие башни.  
БАШНЯ МОНТАЛАМБЕРОВСКАЯ – круглая каменная многоэтажная 
орудийная постройка с основанием в виде штерншанца, дающего ружей-
ную перекрестную оборону подошвы башни. Каждый этаж Б.м. вооружал-
ся несколькими десятками орудий. Б.м. располагались впереди крепостной 
ограды на командующих высотах и таким образом явились прообразом 
будущих фортов. Оборона крепости основывалась главным образом на 
артиллерийском огне из Б.м. В сухопутной обороне Б.м. применялись 
мало, но в приморской обороне их широко использовали.  
БАШНЯ ОПОРНАЯ ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ – пространствен-
ная конструкция из телескопических стоек, раскрепленных раскосами, 
позволяющая наращивание по высоте, предназначенная для передачи веса 
опалубки, бетона и технологических нагрузок на основание.  
БАШНЯ ПОДЗОРНАЯ – крепостная башня в отечественной фортифи-
кации до XVIII в. служившая для наблюдения за окрестностями. Наверху 
Б.п. для наблюдателя устраивалась специальная будка, называвшаяся 
вышкой. Роль Б.п. часто играли церковные колокольни (например, коло-
кольня Ивана Великого в Москве была выстроена по приказу Бориса 
Годунова такой высоты, что с нее можно было свободно наблюдать окре-
стности Москвы).  
БАШНЯ ПРОЕЗЖАЯ – в древнерусских укреплениях башня, под кото-
рой был расположен проезд в крепость.  
БАШНЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ (мачта телевизионная) – опора (обычно 
металлическая, железобетонная или комбинированная), на вершине кото-
рой устанавливаются антенны передающей телевизионной станции, а 
также антенны радиовещания, радиорелейной связи, радиотелефонной 
(мобильной или сотовой) связи, иногда приборы для метеорологических 
наблюдений. В стволе Б.т. размещают различное радио- и телевизионное 
оборудование. Чем выше Б.т., тем больше радиус уверенного приѐма 
телевизионных программ.  
БАШНЯ СЕНАЖНАЯ – герметичное башнеобразное сооружение с 
крышей и днищем, предназначенное для хранения сенажной массы. При-
менение Б.с. позволяет полностью механизировать процесс закладки, 
выемки и транспортировки сенажа к местам скармливания, значительно 
снизить его потери при хранении. Недостаток Б.с. – более высокая сметная 
стоимость по сравнению с хранилищами траншейного типа. Б.с. обычно 
возводят на территории животноводческих ферм и размещают блоками. В 
России обычно строят металлические, железобетонные, бетонные и кир-
пичные Б.с. объѐмом 400-1600 м
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, диаметром – 6-9 м, высотой не менее 15 

м. Наиболее распространены Б.с. из бетонных блоков, которые стягивают 
металлическими бандажами, швы между блоками герметизируют масти-
кой. Устанавливают их на монолитном фундаменте, сверху закрывают 
металлическим куполом с люком для ввода трубы пневматического за-
грузчика. Поверхность Б.с., соприкасающаяся с массой сенажа, должна 
быть гладкой, не иметь сопряжений, не поддающихся очистке, и не пре-
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пятствовать осадке кормовой массы; ограждающие конструкции Б.с. 
делают прочными, газоводонепроницаемыми и стойкими к воздействию 
молочной и уксусной кислот (концентрацией 2-3%). Защитные покрытия 
на внутренней поверхности ограждений не должны влиять на вкусовые 
качества кормов. Б.с. бывают с верхней (через люки) или нижней (через 
специальный канал в середине башни) разгрузкой.  
БАШНЯ СИЛОСНАЯ – наземная или частично заглубленная башня для 
консервирования (силосования) и хранения зелѐного корма (силоса, сена-
жа) без доступа воздуха или для хранения некоторых сыпучих материалов.  
БАШНЯ СКРЫВАЮЩАЯСЯ – фортификационное сооружение; бро-
невая установка для легких (редко тяжелых) скорострельных пушек и 
пулеметов, поднимающиеся для стрельбы над бруствером (горизонтом 
земли) и опускающиеся в прежнее положение по окончании ее. См. также 
бронескорострелка.  
БАШНЯ ТАЙНИЦКАЯ – башня над тайником с водой либо связанная с 
тайным ходом к воде.  
БАШНЯ УГЛОВАЯ – башня в месте пересечения крепостных стен.  
БАШНЯ ШАТРОВАЯ – тип башни, внешний вид и конструктивные 
особенности покрытия которой отражены в названии; см. также шатер.  
БДУ – аббревиатура от «блок дистанционного управления».  
БЕГУН – 1) (чаши бегунные), аппарат для измельчения материалов путѐм 
раздавливания и истирания их катками, перекатывающимися по дну чу-
гунной чаши; иногда – также для амальгамации (например, золотосодер-
жащих руд); 2) вытянутое между двумя рядами шпунтовых свай простран-
ство, по которому поступает вода на ковши мельничного колеса.  
БЕГУНОК – рисунок паркета, напоминающий ломанные линии.  
БЕГУНЕЦ – форма орнаментальной кирпичной кладки в виде пояса, 
образующего на поверхности стены ряд треугольных углублений, обра-
щенных вершинами последовательно вверх и вниз.  
БЕГДЖЕНЫ – бревенчатые клетки внутри арбаза, на каждую из которых 
опирались четыре балки (в разные стороны), поддерживающие крышу 
арбаза.  
БЕДЛЕНД (бэдленд) – сложнорасчленѐнный рельеф пустынных и полу-
пустынных районов, состоящий из сильно ветвящихся оврагов и узких 
иззубренных водоразделов (например, восточное подножие Скалистых гор 
в США, участки предгорий Средней Азии и т.п.).  
БЕДСТВИЕ – серьезное нарушение функционирования общества, вызы-
вающее большие человеческие жертвы и широкомасштабный материаль-
ный и экологический ущерб, превышающий возможность общества, 
затронутого Б., справиться с ним исключительно за счет собственных 
ресурсов. Б. часто подразделяют в зависимости от скорости наступления 
на внезапные и медленно наступающие, или, по источнику происхожде-
ния, на природные и антропогенные.  
БЕДСТВИЕ СТИХИЙНОЕ – катастрофическое разрушительное при-
родное и (или) природно-антропогенное явление или процесс значитель-
ного масштаба, в результате которого может возникнуть или возникла 
угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение или уничтожение 
материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды. 
К Б.с. относят землетрясения, извержения вулканов, наводнения, засухи, 
ураганы, цунами, сели и пр. Б.с. часто непредсказуемо по месту, времени и 
интенсивности проявления и непредотвратимо имеющимися на современ-
ном уровне научно-технического развития средствами.  
БЕЖЕН – круглый или продолговатый в плане традиционный ногайский 
зерновой амбар с обмазанными глиной плетневыми стенами и камышовой 
крышей.  
БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с 
возможностью нанесения какого-либо вреда, ущерба; такое состояние 
сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не 
приводит к ухудшению системы или к невозможности еѐ функционирова-
ния и развития. В зависимости от вида угрозы общее понятие Б. конкрети-
зируется по своей целенаправленности и решаемыми задачами для обес-
печения Б., например: национальная, экономическая, информационная, 
ядерная, экологическая, радиационная, химическая, сейсмическая и т.п.  
БЕЗОПАСНОСТЬ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ – состояние защи-
щенности физического лица или объекта от террористических угроз.  
БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – состояние 
защищенности населения, объектов народного хозяйства и окружающей 
природной среды от опасностей в чрезвычайных ситуациях. Различают 
безопасность по видам (промышленная, радиационная, химическая, сейс-
мическая, пожарная, биологическая, экологическая), по объектам (населе-
ние, объект народного хозяйства и окружающая природная среда) и ос-
новным источникам чрезвычайной ситуации.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО – состояние данного 
процесса, отражающего степень защищенности его участников от дорож-
но-транспортных происшествий и их последствий. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНЖЕНЕРНАЯ ЗДАНИЯ – состояние объекта 
защиты, характеризующее способность здания, сооружения противостоять 
возможному обрушению, опасному для жизни людей.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ – комплекс организацион-
но-технических мероприятий, обеспечивающих целостность данных и 
конфиденциальность информации в сочетании с ее доступностью для всех 
авторизованных пользователей; показатель, отражающий статус защи-
щенности информационной системы.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЛАЗЕРНАЯ – совокупность технических, санитарно-
гигиенических и организационных мероприятий, обеспечивающих безо-
пасные условия труда персонала при использовании лазеров (лазерных 
установок).  
БЕЗОПАСНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ – состояние строительных 

конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутству-
ет недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоро-
вью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государст-
венному или муниципальному имуществу, жизни и здоровью животных и 
растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, соору-
жения или их части.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – свойство производственного 
оборудования сохранять соответствие требованиям безопасности труда 
при монтаже (демонтаже) и эксплуатации в условиях, установленных 
нормативными документами и (или) в информации поставщика.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ОХРАНЯЕМОГО ФИЗИЧЕСКАЯ – 
состояние защищенности жизненно-важных интересов (объекта) от угроз, 
источниками которых являются злоумышленные противоправные (не-
санкционированные) действия физических лиц (нарушителей).  
БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ УНИКАЛЬНЫХ И ВЫСОТНЫХ – 
состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с 
причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических 
или юридических лиц, государственному или муниципальному имущест-
ву, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, нахо-
дящихся в уникальных, высотных объектах или в непосредственной бли-
зости от них, в результате реализации угроз.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ – 1) совокупность организационных и 
технических мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров; 2) 
состояние защищенности населения, объектов народного хозяйства и 
иного назначения, а также окружающей природной среды от опасных 
факторов и воздействий пожара, то есть состояние объекта, при котором с 
регламентируемой вероятностью исключается возможность возникнове-
ния и развития пожара, а также ущерб от воздействия его опасных факто-
ров.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ЗДАНИЯ – состояние здания (соору-
жения, помещения, пожарного отсека), при котором меры по обеспечению 
пожарной безопасности соответствуют противопожарным требованиям и, 
следовательно, не создается опасности пожара. 
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – комплекс мероприя-
тий, обеспечивающих минимальный уровень неблагоприятных воздейст-
вий на человека в процессе природопользования, т.е. как самих технологи-
ческих процессов, так и изменяющейся под их воздействием окружающей 
среды.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – соответствие продукции, процессов 
ее разработки, производства, эксплуатации (использования), хранения, 
перевозки, реализации и утилизации или оказания услуг техническим 
требованиям, предусматривающим отсутствие недопустимого риска 
причинения вреда жизни, здоровью и наследственности человека, имуще-
ству и окружающей среде.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – оптимальный баланс состояния 
технологического процесса, оборудования, рабочих мест и поведения 
человека, ограничивающий воздействие на работающего опасных и вред-
ных производственных факторов. Уровень безопасности считается прием-
лемым, если обеспечено соблюдение требований нормативных актов по 
охране труда.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО – один из 
основных принципов строительства; представляет собой требование обес-
печения соответствия объемно-планировочных, конструктивных, органи-
зационно-технологических решений, принимаемых при строительстве и 
эксплуатации объекта, условиям окружающей природной и социальной 
среды, что гарантирует устойчивость объекта, в том числе в случае воз-
никновения чрезвычайных и экстремальных ситуаций.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА – свойст-
во производственного процесса сохранять соответствие требованиям 
безопасности труда при проведении его в условиях, установленных норма-
тивными документами.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – состояние объекта, пред-
приятия, производства, определяемое комплексом технических и органи-
зационных мер, обеспечивающее стабильность параметров технологиче-
ского процесса и исключающее (или сводящее к минимуму) опасность 
возникновения аварийной ситуации или, в случае ее возникновения, пре-
дотвращения воздействия на людей вызываемых ею опасных и вредных 
факторов и обеспечение сохранности материальных ценностей.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-
СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ – состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности и общества от аварий на опасных производствен-
ных объектах и последствий указанных аварий.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНАЯ – состояние защи-
щенности объекта, характеризующееся отсутствием недопустимого риска 
или угроз различного типа, обеспечиваемое комплексом защитных мер.  
БЕЗОПАСНОСТЬ РАДИАЦИОННАЯ – система мероприятий, на-
правленная на защиту населения от ионизирующего излучения и его по-
следствий как на рабочих местах, так и в бытовых условиях.  
БЕЗОПАСНОСТЬ СЕЙСМИЧЕСКАЯ – достигаемое с учетом эконо-
мических возможностей государства состояние сейсмостойкости сущест-
вующего и вводимого вновь жилого и производственного фонда зданий и 
сооружений, при котором возможность тяжелых последствий землетрясе-
ний для населения и экономики страны удерживается на предельно низком 
уровне.  
БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ – состояние защи-
щенности технической системы, характеризующееся отсутствием недо-
пустимого риска.  
БЕЗОПАСНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ – способность эле-
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ментов системы управления, связанных обеспечением безопасности, 
выполнять функции безопасности системы управления в течение установ-
ленного срока в соответствии с их заданной категорией.  
БЕЗОПАСНОСТЬ СТОРОН ПРИ СДЕЛКАХ С НЕДВИЖИМО-
СТЬЮ – состояние защищенности участников сделки с точки зрения: а) 
юридической чистоты предмета сделки; б) конфиденциальности договора; 
в) обеспечения платежа в полном объеме и в согласованные сторонами 
сроки.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ТОВАРА (услуги) – свойство товара (работы, услу-
ги), обеспечивающее их безопасность для жизни, здоровья, имущества 
граждан и окружающей среды при обычных условиях использования, 
хранения, транспортировки и утилизации товара, а также безопасность 
процесса выполнения работы или оказания услуги.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА ВИБРАЦИОННАЯ – система качествен-
ных и количественных показателей и характеристик труда и формирую-
щих его специфику элементов, которая обеспечивает отсутствие неблаго-
приятного воздействия вибрации на организм человека-оператора.  
БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГИ – безопасность услуги для жизни, здоро-
вья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях 
ее использования, а также безопасность процесса оказания услуги.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – часть безопасности, отно-
сящаяся к управляемому оборудованию и системе управления управляе-
мым оборудованием связанной с безопасностью системы при выполнении 
функции безопасности.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – состояние защищенности 
окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. Б.э. подразумевает обеспечение 
экологического баланса в природе и защиту окружающей среды и челове-
ка от вредного воздействия неблагоприятных факторов, вызванных естест-
венными процессами и антропогенным воздействием, включая техноген-
ное (промышленность, строительство) и сельскохозяйственное.  
БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ – состояние, при котором отсут-
ствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или 
здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-
дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений.  
БЕЗОСКОЛОЧНОСТЬ СТЕКЛА – свойство стекла (стеклоизделия) 
при разрушении от ударов или толчков не образовывать отлетающих или 
отделяющихся острых осколков.  
БЕЗОТКАЗНОСТЬ – свойство изделия (объекта) сохранять работоспо-
собность в течение определенного периода времени (или вплоть до вы-
полнения определенного объѐма работы) без вынужденных перерывов 
(например, на ремонт) в заданных условиях эксплуатации. Б. – один из 
показателей надѐжности.  
БЕЗРАБОТИЦА – социально-экономическое явление, заключающееся в 
том, что определенная часть трудоспособного населения не находит себе 
работу; это превышение предложения труда над спросом на труд.  
БЕЗРАБОТИЦА ВЫНУЖДЕННАЯ – форма безработицы, при которой 
работники, готовые работать за более низкую зарплату, чем та, которую 
получают имеющие занятие, все равно не могут найти работу. Б.в. включа-
ет любой вид безработицы, кроме добровольной. 
БЕЗРАБОТИЦА ДЛИТЕЛЬНАЯ – безработица продолжительностью 
8-18 месяцев. В этих условиях начинаются общая деквалификация работ-
ника, потеря трудовых навыков и способности интенсивно работать в 
течение необходимого времени, а также утрата работником психологиче-
ской уверенности в себе. 
БЕЗРАБОТИЦА ДОБРОВОЛЬНАЯ – вид безработицы, вызванной 
нежеланием работника трудиться за предлагаемую ему заработную плату 
или предлагаемой профессии на предприятии, в ожидании более подхо-
дящей работы. 
БЕЗРАБОТИЦА ЗАСТОЙНАЯ – безработица, которая продолжается 
более 18 месяцев. В этих условиях наступает устойчивая деградация тру-
дового потенциала человека, а общие меры трудовой реабилитации дают 
незначительные результаты.  
БЕЗРАБОТИЦА КОНЪЮНКТУРНАЯ – см. безработица циклическая. 
БЕЗРАБОТИЦА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ – наблюдается при отсутст-
вии работы в течение 4-8 месяцев. Для Б.п. характерны начало деквалифи-
кации работника, потеря (в определенной степени) культуры труда, появ-
ление неуверенности в себе, нежелание искать работу самостоятельно, 
привыкание к низкому уровню жизни. 
БЕЗРАБОТИЦА СКРЫТАЯ – разновидность безработицы, при которой 
спрос на рабочую силу меньше предложения, на производстве использу-
ются излишние работники (в действительности их требуется меньше). Б.с. 
связанна с ситуацией в обществе, когда работник вынужден соглашаться 
на работу на условиях неполного рабочего времени (дня, недели или меся-
ца). Иногда Б.с. неверно трактуется как скрытая от регистрации («неучтен-
ная») безработица. 
БЕЗРАБОТИЦА СТРУКТУРНАЯ – вид безработицы, связанной с 
невозможностью трудоустройства из-за различий в структуре спроса и 
предложения рабочей силы; возникает в результате несовпадения структу-
ры спроса на труд и его предложения. Ее причиной являются экономиче-
ские процессы функционирования рынка, когда в какие-то периоды в 
отдельных регионах возникает спрос на некоторые профессии при отсут-
ствии там соответствующего предложения рабочей силы, и наоборот. Б.с. 
увеличивает спрос на новые, в том числе ранее не существовавшие про-
фессии, к тому же, как правило, требующие более высокой квалификации 
(в связи с этим возникает необходимость переподготовки работников).  

БЕЗРАБОТИЦА ФРИКЦИОННАЯ – вид безработицы, связанной с 
постоянным естественным движением населения, например в связи с 
изменением семейного положения работника, рождением ребенка, учебой, 
болезнью родных или близких, переездом на новое местожительство и др. 
Фрикционные причины мешают работнику быстро трудоустроится по 
своей профессии в соответствии с квалификацией.  
БЕЗРАБОТИЦА ЦИКЛИЧЕСКАЯ (конъюнктурная) – безработица, 
связанная с невозможность найти работу по любой профессии и специаль-
ности в связи с общим низким совокупным спросом на труд. Б.ц. связана с 
фазами циклов воспроизводства, в частности фазами кризиса и депрессии. 
Разновидностью Б.ц. является застойная безработица, которая имеет место 
в странах и регионах, пораженных экономическим спадом, когда работо-
датели из-за уменьшения спроса на свою продукцию вынуждены сокра-
щать численность работников.  
БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ – трудоспособные граждане, не имею-
щие работы и заработка (за исключением оплаты за выполнение общест-
венных работ по направлению государственной службы занятости населе-
ния), зарегистрированные в службе занятости в целях поиска подходящей 
работы и готовые приступить к ней. Регистрация Б.г. осуществляется в 
органах службы занятости по месту постоянного жительства при предъяв-
лении паспорта, трудовой книжки и других документов, предусмотренных 
законодательством РФ.  
БЕЗЫМЁНКА – устаревшее российское название досок толщиной менее 
5 см.  
БЕЙГЕЛЬБ – устаревшее российское название желтой мелкозернистой 
краски.  
БЕЙЦ – натуральный краситель (морилка), применяемый при тонирова-
нии древесины.  
БЕЙШЛОТ – устаревшее российское название деревянной или каменной 
шлюзовой плотины, регулирующей уровень воды в водохранилище.  
БЁЛГЕН – хлев для содержания коз-новотелок в традиционной карачаев-
ской усадьбе.  
БЕЛДЕУ – тканый шерстяной пояс, закрепляющий посредине куски 
войлока на традиционной ногайской юрте.  
БЕЛЕСОВАТОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – молочно-
белая опалесценция на поверхности лакокрасочного покрытия, появление 
которой в процессе высыхания лака вызвано конденсацией влаги воздуха 
и (или) выделением одного или нескольких твердых компонентов лака.  
БЕЛИЗНА ПОТРЛАНДЦЕМЕНТА – свойство белых портландцемен-
тов, характеризуемое коэффициентом отражения света поверхностью 
образца.  
БЕЛИЗНА ИЗДЕЛИЙ ФАРФОРОВЫХ (фаянсовых) – содержание 
белого цвета в черепке, устанавливаемое как процент отраженного по-
верхностью изделия светового потока по сравнению с белизной баритовой 
пластинки (Ва5О4), принятой за 100%.  
БЕЛИЛА – белые пигменты для всех видов красок и эмалей, крашения 
резины, пластмасс, бумаги. Наиболее распространены Б. цинковые и 
титановые.  
БЕЛИЛА БАРИТОВЫЕ – см. белила постоянные. 
БЕЛИЛА ЛИТОПОНОВЫЕ – окрасочный состав на основе белого 
пигмента литопона. Б.л. выпускают в виде порошка и используют при 
приготовлении красок и эмалей для внутренней покраски. На свету жел-
теют, их обычно применяют в смеси с голубыми пигментами. Укрыви-
стость не более 110 г/м

2
, плотность – 4,1-4,3 г/см

3
. См. также литопон.  

БЕЛИЛА ПОСТОЯННЫЕ (блан-фикс, литопон, перманен) – изготов-
ленная на основе сернокислого бария белая масляная краска с высокой 
кроющей способностью.  
БЕЛИЛА СВИНЦОВЫЕ – отделочный состав (синтетический неорга-
нический пигмент белого цвета, представляющий собой основной карбо-
нат цинка 2PbCO3•Pb(OH)2) , применяемый для наружной окраски метал-
лических конструкций. Обладает высокой атмосферостойкостью, укрыви-
стостью; токсичен. 
БЕЛИЛА ТИТАНОВЫЕ (TiO2) – отделочный состав, превосходящий по 
своим техническим характеристикам все остальные виды белых пигмен-
тов. Изготавливают в виде тонкого порошка двух кристаллических моди-
фикаций. Укрывистость 50-70 г/м

2
, плотность 4,24-3,84 г/см

2
. Обладают 

высокой стойкостью к воздействию атмосферы, кислот, щелочей и повы-
шенных температур. Вследствие нетоксичности их широко применяют 
при приготовлении красок, эмалей для наружных и внутренних отделоч-
ных работ.  
БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ – отделочный состав (синтетический неоргани-
ческий пигмент белого цвета), изготавливают из цинковых руд или метал-
лического цинка. Содержание оксида цинка ZnO в Б.ц. должно быть не 
менее 92%. Плотность Б.ц. – 5,6 г/см

3
, укрывистость 100-110 г/м

2
, свето-

стойки, не ядовиты. Используют при приготовлении красок и эмалей, 
применяемых для внутренних работ в помещениях. По способу получения 
делятся на муфельные, печные и ветерильные.  
БЕЛИТ – химически активный минерал, один из основных клинкерных 
материалов (двухкальциевый силикат); затворенный водой в начальный 
период Б. твердеет медленно, при этом выделяется очень мало теплоты. Б. 
получают при обжиге до спекания портландцементного клинкера. 
БЕЛИЧИЙ – название вида шафировки в геральдике. Различают не-
сколько разновидностей Б.: Б. в столб, Б. с крюковидными шапками в 
столб, Б. с крюковидными шапками в пояс. 
БЕЛОК (белки) – вершины гор Южной Сибири, покрытые снегом в 
течение всего лета или его большей части (например, Агульские Б.). 
БЕЛЫ – вторые, чистые сени в традиционной русской избе.  
БЕЛЬВЕДЕР – 1) вышка либо открытая со всех сторон, крытая сверху 
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надстройка над зданием (обычно круглая в плане), павильон, терраса, 
беседка на возвышенном месте, откуда открывается вид на окрестности; 2) 
иногда – обозначение всего здания с галереей, лоджией наверху, обеспечи-
вающей обзор окружающей местности; 3) название некоторых дворцов, 
расположенных в красивом природном окружении (например, в Ватикане, 
Вене, Праге, Варшаве).  
БЕЛЬТИНГ – тяжелая, очень плотная и прочная техническая ткань, 
получаемая из крученой хлопчатобумажной пряжи, иногда с применением 
химических волокон. Используется для изготовления конвейерных лент и 
приводных ремней.  
БЕЛЬЭТАЖ – 1) второй снизу (после цокольного) этаж дома, главным 
образом особняка или дворца; Б. обычно более высокий, чем первый этаж, 
здесь располагались парадные залы и комнаты, отличающиеся от помеще-
ний других этажей большей высотой, лучшим качеством отделки; в со-
временной архитектуре Б. почти не встречается; 2) в театральных зданиях 
первый ярус балконов зрительного зала над партером (бенуаром и амфите-
атром).  
БЕМА – 1) возвышение для оратора в Древней Греции; б) возвышенное 
место в раннехристианской церкви, предназначенное для священника, 
ведущего службу или проповедь.  
БЕНГАЛО – см. бунгало. 
БЕНЕФИЦИАР – лицо, получающее доходы от своего имущества при 
передаче его в управление другому лицу на доверительных началах (при 
сдаче в аренду, наѐм и т.д.) или от использования собственности третьими 
лицами (например, при передаче акционером акции в пользование брокеру 
с целью максимизации дивидента). Б. называют также получающего день-
ги по аккредитиву или страховому полису. 
БЕНЗИН – бесцветная или окрашенная в светло-желтый цвет жидкость; 
продукт перегонки нефти, представляющий собой смесь легких углеводо-
родов с температурой кипения от 30 до 205°C, плотностью 0,70-0,78 г/см

3
. 

Легко воспламеняется. Применяется как топливо для карбюраторных 
двигателей и как растворитель.  
БЕНЗИН ЭТИЛИРОВАННЫЙ – бензин с добавкой этиловой жидкости, 
т.е. антидетонаторной смеси на основе тетраэтилсвинца. 
БЕНЗОРЕЗ (керосинорез) – аппарат для резки металлов, работающий на 
жидком горючем (бензине, керосине).  
БЕНТОМАТ – геосинтетический материал на основе природного натрие-
вого бентонита (одной из разновидностей монтмориллонитовых глин 
природного происхождения). Представляет собой каркас из полипропиле-
новых волокон, заполненный гранулами натриевого бентонита. Тканое 
полотно соединено с нетканым поперечными волокнами иглопробивным 
способом, что обеспечивает равномерное распределение и фиксацию 
гранул бентонита внутри каркаса.  
БЕНТОНИТ – коллоидная глина, состоящая не менее чем на 60% из 
минералов группы монтмориллонита. Образуются при изменении вулка-
нических туфов и пеплов в условиях морского дна. Б. имеет резко выра-
женную адсорбционную и каталитическую активность. Характерны 
склонность к разбуханию при увлажнении, высокая связующая способ-
ность. Б. используют для приготовления промывочных глинистых раство-
ров при нефтяном и геологоразведочном бурении, как отбеливающую 
глину, в качестве катализаторов в нефтеперерабатывающей, химической и 
пищевой промышленности, как связующий материал в литейных формо-
вочных смесях и керамических массах, в производстве керамзита, окаты-
шей; суспензии Б. эффективны при тушении лесных пожаров.  
БЕНУАР – ложи в театре, расположенные по обеим сторонам партера на 
уровне сцены или несколько ниже.  
БЕНЧ – абразионная отмель морей и водохранилищ, выровненная в 
коренных породах действием волн. Б. обозначают также терминами: 
терраса подводная абразионная, платформа абразионная (береговая).  
БЕРБЕРТ – ранняя разновидность бетонитовых камней, особенность 
которой – два больших круглых канала внутри прямоугольного блока и 
плоско-скругленные выемки на тычковых торцах.  
БЕРВА – 1) Земляная насыпь или плотина, возведенная на берегу, у воды; 
2) лавы, мостки над водой или топкой поверхностью.  
БЕРГБЛАУ (горная синь) – устаревшее российское название голубой 
краски лазоревого оттенка.  
БЕРГВЕРК – устаревшее российское название рудников, горных заводов.  
БЕРГГЕЛЬБ – устаревшее российское название охры.  
БЕРГГРИН – устаревшее российское название светло-зеленой краски.  
БЕРГФРИД – название главная сторожевая башни города, распростра-
ненное в средневековой Европе.  
БЕРЕГ – 1) полоса взаимодействия между сушей и водоѐмом (морем, 
озером, водохранилищем) или между сушей и водотоком (рекой, времен-
ным потоком); 2) устаревшее российское название края бревенчатого 
сруба в погребах.  
БЕРЕГОЗАЩИТА АКТИВНАЯ – комплекс берегозащитных (морей, 
озер, водохранилищ) сооружений, предназначенных для накопления 
пляжных наносов (нарастание суши) и удержания их от перемещения в 
направлении как вдоль берега, так и вглубь акватории. Б.а. также преду-
сматривает отсыпку (укладку) в пляжной зоне обломочного материала 
(гравия, гальки, камня и др.), искусственных фасонных элементов, устрой-
ство банкетов.  
БЕРЕЗА – род деревьев и кустарников семейства берѐзовых. Обычно 
выделяют 120-140 (по др. данным, 65) видов, в умеренных и холодных 
поясах Северного полушария и в горах субтропиков. Лесообразующая и 
декоративная порода. Наибольшее хозяйственное значение имеют Б. 
повислая, или бородавчатая, и Б. пушистая. Б. – твердолиственное дерево, 
широко применяющееся в европейском и азиатском строительстве для 

изготовления столярных изделий, мебели, фанеры и отделочных работ.  
БЕРЕЗА КАРЕЛЬСКАЯ – особая разновидность берѐзы бородавчатой с 
утолщениями (наплывами) на стволе и узорчатой мраморовидной (в разре-
зе) древесиной. Распространена главным образом в лесах Карелии. Ценит-
ся как материал для произодства мебели, художественных изделий, внут-
ренней отделки зданий.  
БЕРЕСКЛЕТ – род кустарников или небольших деревьев семейства 
бересклетовых. Около 200 видов, в Евразии (гл. образом в Гималаях и 
Восточной Азии), Америке и Австралии. Почти все ядовиты. Многие виды 
Б. декоративны, широко используются в живых изгородях и полезащит-
ных полосах.  
БЕРЕСТА – наружная часть коры берѐзы. Идѐт на изготовление коробов, 
корзин и т.д. Сухой перегонкой Б. получают дѐготь.  
БЕРИЛЛ – минерал подкласса кольцевых силикатов, Al2Be3[Si6O18]. 
Кристаллы – шестигранные призмы. Зелѐный, желтовато-белый, серый. 
Разновидности: изумруд, аквамарин, гелиодор, воробьевит (драгоценные 
камни), ростерит. Твердость 7,5-8; плотность 2,65-2,75 г/см

3
. Встречается в 

пневматолито-гидротермальных месторождениях, в пегматитах, грейзе-
нах, кварцевых жилах и др.  
БЕРИЛЛИЗАЦИЯ – насыщение поверхности изделий из жаропрочных 
сплавов бериллием главным образом для защиты от окисления при темпе-
ратурах до 1100°C.  
БЕРИЛЛИЙ – химический элемент II группы периодической системы. 
Светло-серый металл, лѐгкий и твѐрдый; плотность 1,816 г/см

3
, tпл 1287°C. 

Выше 800°C окисляется до ВеО. Б. и его сплавы применяют в электротех-
нике и для бериллизации. Оксид бериллия, ВеО (бесцветны кристаллы; tпл 
2578°C) – огнеупорный и химически стойкий материал для специальной 
керамики. В ядерных реакторах Б. – замедлитель и отражатель нейтронов. 
В смеси с Ra, Ро, Ас – источник нейтронов. Соединения Б. ядовиты.  
БЕРМА – 1) верхняя горизонтальная часть откоса или полка в откосе; 2) 
площадка, устраиваемая на поверхности откоса насыпи или выемки с 
целью повышения общей устойчивости откоса и прохода машин при 
производстве ремонтных работ на откосе; 3) уступ, устраиваемый на 
откосах земляных (каменных) насыпей, плотин, каналов, укрепленных 
берегов, карьеров и т.п. или между подошвой насыпи (автомобильной или 
железной дороги) и резервом (водоотводной канавой) для придания устой-
чивости вышележащей части сооружения и защиты ее от размыва атмо-
сферными водами, а также для улучшения условий эксплуатации соору-
жения; в фортификационных сооружениях – уступ перед бруствером, 
между рвом и внешней поверхностью стен укрепления, для повышения их 
прочности. Обычно различают транспортную Б., предохранительную Б. и 
Б. безопасности.  
БЕРМА ДОРОЖНАЯ – полоса земли между началом (бровкой) боково-
го (придорожного) резерва и подошвой откоса насыпи, а также разделяю-
щая при высокой насыпи откос на части. 
БЕРМА ОКОПА – узкий уступ или нетронутая узкая полоса земли на 
местном горизонте между рвом и насыпью, предохраняющая от осыпания 
насыпи в ров. Б.о. служит также для облегчения выскакивания на бруствер 
при контратаках и местом для складывания патронов.  
БЕРМА ПРИГРУЗОЧНАЯ – конструкция, устраиваемая для снижения 
деформаций конструкций ограждения котлована.  
БЕРМА ПРИГРУЗОЧНАЯ БОКОВАЯ – грунтовые призмы, устраи-
ваемые у подошвы насыпи с целью предотвращения бокового выпора и 
выдавливания грунта основания из-под насыпи.  
БЕРСО – 1) садово-парковое сооружение в виде сводчатой конструкции; 
возведенный над дорогой в парке коридор с решетчатыми стенками и 
таким же перекрытием из дерева или металла, служащий основой для 
растительности, которая образует здесь сплошной тоннель (иногда с бе-
седками на концах). Фактически Б. – сводчатая аллея, созданная из полу-
круглых каркасов (обычно вязаных), которые являются основой для смы-
кания крон деревьев (липа, граб). Цепляясь за основание каркаса, ветви 
деревьев переплетаются между собой. Б. появились в XVII в. во француз-
ских парках регулярного стиля. 2) Участок сада, окруженный сводчатыми 
аллеями; характерен для садов и парков эпохи барокко.  
БЕСЕДА – общественная изба для совместной работы в царской России.  
БЕСЕДКА (альтанка) – легкое открытое садово-парковое сооружение 
ажурной конструкции, предназначенное для отдыха (бесед, чтения, на-
стольных игр и т.п.), а также защиты от солнца и осадков. Б. – малая архи-
тектурная форма, состоящая из колонн и крыши, иногда основой являются 
стены или столб. Б. обычно (обсаживается) декорируется лианами. Б. 
начали использоваться для оформления парков в эпоху барокко.  
БЕСЕДКА ЖИВАЯ – группа деревьев, кроны которых образуют подобие 
свода над садовой скамьей.  
БЕСЕДКА ЗЕЛЁНАЯ – компактное пространство в парке, имеющее 
геометрически правильный план и окруженное плотно посаженными 
деревьями, которые сплетаются кронами, образуя подобие купола.  
БЕСЕДКА ПАРКОВАЯ – небольшое, из легких конструкций, открытое 
сооружение для отдыха или интеллектуальных занятий. Устраивается в 
различных уголках парка или сада, служит дополнительным укреплением 
ландшафтной композиции. Конструкции Б.п. рекомендуется дополнять 
вьющимися декоративными растениями и предусматривать размещение 
контейнеров с ампельными растениями. 
БЕСЕДКА ПОЛОВИНЧАТАЯ – см. полубеседка.  
БЕТАРДЫ – устаревшее российское название деревянной или каменной 
плотины со шлюзами, повышающей уровень воды на участке реки.  
БЕТОН – искусственный каменный (камневидный) строительный мате-
риал, известный со времен египетских пирамид, получаемый в результате 
формования и твердения рационально подобранной бетонной смеси из 
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вяжущего вещества, воды, крупного и мелкого заполнителей, а при необ-
ходимости также различных специальных химических и минеральных 
добавок. По назначению Б. подразделяются на конструкционные и специ-
альные. По средней плотности – на особо тяжелые (свыше 2,5 г/см

3
), тяже-

лые (1,2-2,2 г/см
3
), легкие (0,6-1,2 г/см

3
) и особо легкие (до 0,5 г/см

3
). Б. 

подразделяются также по виду вяжущего, структуре, виду заполнителей. 
По прочности на сжатие выделяют марки Б.: тяжелого – 100, 150, 200, 250, 
300, 400, 500, 600, 700, 800; легкого – 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400.  
БЕТОН АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ – бетон, твердеющий в 
условиях тепловлажностной обработки в автоклавах при давлении водяно-
го пара выше атмосферного.  
БЕТОН АКТИВИРОВАННЫЙ – см. бетон пробужденный. 
БЕТОН АРМОЦЕМЕНТНЫЙ (армоцемент) – мелкозернистый бетон, 
в массе которого равномерно распределены стальные сетки из проволоки 
диаметром не более 2 мм, расположенные в несколько слоев. Одновре-
менно может присутствовать и стержневая или проволочная арматура. Б.а. 
применяется для изготовления тонкостенных строительных конструкций 
сложной конфигурации (дебаркадеры, резервуары, трубы). См. также 
армобетон. 
БЕТОН АРМОЦЕМЕНТНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ – мелкозернистый бетон, 
армированный сварными сетками из проволоки диаметром от 2 до 6 мм, 
расположенных в несколько слоев.  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ (асфальтобетон) – искусственный строи-
тельный материал, получаемый в результате затвердевания уплотненной 
смеси минеральных заполнителей (щебня или гравия, песка, тонкоизмель-
ченного минерального порошка) с органическим вяжущим (битумом или 
дегтем) взятых в определенных соотношениях и перемешанных в нагре-
том состоянии. Б.а. применяется главным образом для строительства 
дорог, а также для устройства полов в промышленных зданиях.  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ЛИТОЙ – разновидность асфальтобетона, 
отличающаяся тем, что все межзерновые поры в нем заполнены асфальто-
вым вяжущим веществом. Преимущество Б.а.л. в том, что работы по 
укладке можно производить при сравнительно низких температурах (до –
10 ºС) воздуха.  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ПЕСЧАНЫЙ – строительный материал, 
получаемый в результате уплотнения и затвердевания смеси из песка, 
минерального порошка и битума, перемешанных в нагретом состоянии. 
Б.а.п. является разновидностью плотного асфальтового бетона.  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ПЛОТНЫЙ – асфальтобетон с остаточной 
пористостью от 3 до 5% объема, содержащий песок, щебень или дробле-
ный гравий (20-60%) и минеральный порошок (до 30%). 
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ПОРИСТЫЙ (биндер) – асфальтобетон, с 
остаточной пористостью от 5% до 10% объема, содержащий щебень или 
дробленый гравий (45-75%) с минеральным порошком или без него. 
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ТЕПЛЫЙ – строительный материал, ис-
пользуемый при строительстве дорожных покрытий капитального типа и 
для устройства нижних слоев в покрытиях. Изготовляют из вязких нефте-
битумов марок БНД 200/300 и БНД 130/200 или жидких битумов, щебня и 
искусственного песка (габбровые или диабазовые).  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ХОЛОДНЫЙ – строительный материал, 
применяемый для создания верхних слоев дорожных покрытий и при 
производстве ремонтных работ, в частности, при восстановлении сильно 
изношенных покрытий. Содержит жидкий или разжиженный вязкий 
битум, что позволяет укладывать массу холодного асфальта при отрица-
тельной температуре окружающего воздуха. Изготавливают с применени-
ем щебня из морозостойких карбонатных горных пород (известняков, 
доломитов) и доменных шлаков с пределом прочности при сжатии не 
менее 80 МПа.  
БЕТОН АСФАЛЬТОВЫЙ ЦВЕТНОЙ – разновидность асфальтобето-
на, применяемая для оформления площадей, скверов, остановок городско-
го транспорта, пешеходных переходов и др. Состоит из мелкого щебня (5-
7 мм), песка, минерального порошка, связующего, пластификатора и 
пигмента.  
БЕТОН АЭРИРОВАННЫЙ ЛЕГКИЙ (АЛБ) – конструктивно-
теплоизоляционный бетон, сочетающий в себе свойства легких бетонов на 
пористых заполнителях и пенобетона. Готовится в скоростном аэросмеси-
теле.  
БЕТОН БЕСПЕСЧАНЫЙ – см. бетон крупнопористый. 
БЕТОН БУТОВЫЙ (бутобетон) – бетон с крупными заполнителями, в 
качестве которых используется бутовый камень (в ряде случаев использу-
ется также крупный гравий, щебень, кирпичный бой и т.п.). Обычно Б.б. 
применяется для устройства фундаментов.  
БЕТОН ВАКУУМИРОВАННЫЙ – бетон, получаемый путем удаления 
из уплотняемой бетонной смеси избыточной воды затворения и воздуха с 
помощью вакуумирования.  
БЕТОН ВЕРМИКУЛИТНЫЙ (вермикулитбетон) – разновидность 
особо легкого бетона с заполнителем из вспученного вермикулита. Б.в., 
имеющий среднюю (по объему) плотность 0,25-0,40 г/см

3
, применяют для 

тепловой изоляции промышленного оборудования и утяжеления ограж-
дающих конструкций зданий. Более тяжелый (конструктивно-
изоляционный) Б.в., имеющий среднюю плотность 0,6-1,0 г/см

3
, исполь-

зуют для изготовления стеновых панелей, блоков и др. ограждающих 
конструкций.  
БЕТОН ВИБРОГИДРОПРЕССОВАННЫЙ – бетон, свойства которого 
в основном обуславливаются способом уплотнения бетонной смеси с 
применением вибрирования и гидравлического прессования.  
БЕТОН ВИБРОПРЕССОВАННЫЙ – бетон, свойства которого в ос-
новном обуславливаются способом уплотнения бетонной смеси с приме-

нением вибрирования и механического прессования.  
БЕТОН ВЫСОКООГНЕУПОРНЫЙ – жаростойкий бетон, приготов-
ленный из следующих составов: из портландцемента с фосфорным ангид-
ритом и тонкомолотой добавкой, песком и щебнем из хромита; высоко-
глинозѐмистого цемента, песка и щебня из высокоглинозѐмистого кирпи-
ча. Б.в. сохраняет физико-механические свойства при длительном воздей-
ствии температур 1770°С и выше, стоек к воздействию основного шлака.  
БЕТОН ВЫСОКОПРОЧНЫЙ – тяжелый бетон класса по прочности на 
сжатие С35/45 и выше, получаемый на основе цемента высоких марок, 
промытого песка и щебня не ниже М 1200-1400. Приготовляют с низким 
В/Ц = 0,3-0,45. Значительный эффект в производстве Б.в. дают суперпла-
стификаторы. М 600-1000. Б.в. используют в дорожном строительстве и 
для полов промышленных зданий. 
БЕТОН ГАЗИФИЦИРОВАННЫЙ – см. газобетон. 
БЕТОН ГАЗОСИЛИКАТНЫЙ (газосиликатобетон) – разновидность 
ячеистого бетона, получаемая из смеси извести с молотым кварцевым 
песком путѐм вспучивания предварительно приготовленного шлама (тес-
та) с помощью газообразователя и твердевания в различных условиях 
(автоклавная обработка или пропаривание). В Б.г. в качестве вяжущего 
применяется молотая известь-кипелка, в отличие от газобетона, содержа-
щего портландцемент. Применяется Б.г. в основном как теплоизоляцион-
ный бетон.  
БЕТОН ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – разновидность тяжѐлого бетона, 
характеризуется повышенной водостойкостью, водонепроницаемостью, 
морозостойкостью, низким тепловыделением, химической (коррозионной) 
стойкостью к воздействию агрессивных вод и обеспечивающий длитель-
ную нормальную службу (долговечность) сооружений в этих условиях. 
Имеет восемь марок от М 100 до М 600, по морозостойкости Мрз 50-300, 
по водонепроницаемости В 2, 4, 6, 8. Б.г. применяют для строительства 
сооружений или их частей, постоянно или периодически омываемых 
водой.  
БЕТОН ГИПСОВЫЙ (гипсобетон, анналит) – вид бетона, изготовлен-
ного на основе гипсовых вяжущих материалов, главным образом строи-
тельного гипса; заполнители – каменные материалы с пористой и шерохо-
ватой структурой, а также органические – древесные опилки, сечка соло-
мы и др.  
БЕТОН ГИПСОЦЕМЕНТНО-ПУЦЦОЛАНОВЫЙ – бетон на гипсо-
цементно-пуццолановом вяжущем (ГЦПВ). 
БЕТОН ГЛИНИСТЫЙ – см. глинобетон. 
БЕТОН ГРУНТОВОЙ – см. грунтобетон. 
БЕТОН ДЕГТЕВЫЙ – см. дѐгтебетон. 
БЕТОН ДЕКОРАТИВНЫЙ – специальный бетон, предназначенный для 
отделки конструкций зданий и сооружений.  
БЕТОН ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ – бетонная смесь, применяемая для за-
полнения пустот в каменной кладке.  
БЕТОН ДОРОЖНЫЙ – разновидность бетона, изготовляемая на основе 
дорожного портландцемента и его разновидностей (пластифицированного 
и гидрофобного портландцемента). Б.д. – специальный бетон с повышен-
ными требованиями по морозостойкости и прочности на растяжение при 
изгибе, предназначенный для устройства транспортных коммуникаций. 
Б.д. применяют для однослойных и верхнего слоя двухслойных бетонных 
покрытий, а также для основания усовершенствованных покрытий.  
БЕТОН ЕСТЕСТВЕННОГО ТВЕРДЕНИЯ – бетон, имеющий механи-
ческую прочность, структура которого в основном формируется после 
конца схватывания вяжущего, процесс гидратации (твердения) которого 
происходит в естественных условиях без подвода тепла от искусственных 
источников.  
БЕТОН ЖАРОСТОЙКИЙ – конструктивный и футеровочный строи-
тельный материал, сохраняет физико-механические свойства при длитель-
ном воздействии высоких температур. Б.ж. предназначен для работы в 
условиях длительного воздействия температур более 200°С и сохраняю-
щий при этом свои физико-механические свойства (для тепловых агрега-
тов и строительных конструкций, подверженных нагреванию; использует-
ся при изготовлении железобетонных дымовых труб, фундаментов домен-
ных и мартеновских печей). Приобретает жаростойкость при введении в 
вяжущее тонкомолотой добавки и изготовления его на огнеупорных или 
тугоплавких заполнителях. По степени огнеупорности Б.ж. подразделяют 
на высокоогнеупорный (выше 1770°), огнеупорный (1300-1000°) и жаро-
упорный (1200° и ниже). Б.ж. разделяется также на особо тяжелый, тяже-
лый, легкий и облегченный, ячеистый. Получают Б.ж. на основе как гид-
равлических, так и воздушных вяжущих веществ: портландцемента, гли-
ноземистого и высокоглиноземистого цемента, алюмофосфатного вяжу-
щего, жидкого стекла с отвердителями. В качестве заполнителей исполь-
зуют хромитовые руды, бой магнезита, щебень из базальтов и диабазов, 
шамотный кирпичный щебень (бой) и др.  
БЕТОН ЖАРОУПОРНЫЙ – жаростойкий бетон, сохраняющий физико-
механические свойства при длительном воздействии температур до 
1200°С.  
БЕТОН «ЖИРНЫЙ» – бетон с низким содержанием заполнителей и 
высоким содержанием цемента.  
БЕТОН ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА – бетон, требуемые характеристики 
которого задаются потребителем, при этом изготовитель бетона несет 
ответственность за обеспечение этих требований.  
БЕТОН ЗАДАННОГО СОСТАВА – бетон, состав которого назначается 
потребителем, при этом изготовитель несет ответственность за соблюде-
ние этого состава и обеспечение согласованных между изготовителем и 
потребителем контрольных показателей, подлежащих проверке при прие-
мосдаточных испытаниях.  
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БЕТОН ЗАТВЕРДЕВШИЙ – бетон, имеющий механическую прочность, 
структура которого в основном формируется после конца схватывания 
цемента.  
БЕТОН ЗАЩИТНЫЙ – бетон со средней плотностью более 2,5 г/см

3
, 

содержащий легкие элементы (водород, литий, бор). Применяется для 
защиты от ионизирующих излучений (главным образом поглощает ней-
тронное излучение) в специальных сооружениях (атомных электростанци-
ях и т.п.).  
БЕТОН ИЗВЕСТКОВЫЙ – см. бетон на известковых вяжущих. 
БЕТОН КАУЧУКЦЕМЕНТНЫЙ – разновидности полимерцементных 
бетонов, в составе которых в качестве органического полимера применен 
латекс.  
БЕТОН КИСЛОТОСТОЙКИЙ (кислотоупорный) – специальный вид 
бетона, приготовленного на кислотоупорном цементе и кислотоупорных 
заполнителях; смесь затворяется жидким стеклом. Б.к. устойчив к дли-
тельному воздействию кислот (кроме фтористоводородной), используется 
для конструкций и облицовки аппаратуры в химической промышленно-
сти.  
БЕТОН КОНСТРУКЦИОННО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – бетон, 
обеспечивающий конструкционную прочность и теплоизоляционные 
свойства элементов зданий и сооружений; к Б.к.т. предъявляются требова-
ния не только по механическим свойствам (прочностным и деформатив-
ным характеристикам) и долговечности, но и также по теплотехническим 
показателям.  
БЕТОН КОНСТРУКЦИОННЫЙ – бетон несущих и ограждающих 
конструкций зданий и сооружений, определяющими требованиями к 
качеству которого является обеспечение необходимых физико-
механических характеристик (главным образом прочность, жесткость, 
трещиностойкость). К Б.к. относятся тяжелые бетоны (средняя плотность 
2,2-2,5 г/см

3
), легкие (1,2-2,0 г/см

3
) и ячеистые (0,6-1,0 г/см

3
). Для конст-

рукций, эксплуатируемых в особых условиях и конструкций специального 
назначения применяются т.н. «специальные бетоны».  
БЕТОН КРУПНОПОРИСТЫЙ – бетон, у которого пространство между 
зернами крупного заполнителя не полностью заполнено затвердевшим 
вяжущим, в том числе с искусственно созданной за счет применения 
поризующих добавок пористостью, существенно превышающей 7% об-
щего объема. В Б.к. в качестве заполнителя используют щебень или гравий 
размером от 5 до 40 мм, которые могут быть плотными и пористыми 
(например, керамзит, кирпичный бой и др.). В Б.к. содержание портланд-
цемента ограниченное (0,12-0,15 г/см

3
), что обуславливает его сравнитель-

но невысокие марки – 15, 25, 35, 50, 75 и 100. Б.к. используют как стеновой 
материал в зданиях высотой до четырех этажей, причем стены оштукату-
ривают, чтобы избежать продуваемости ограждающих конструкций.  
БЕТОН ЛЕГКИЙ – бетон на цементном вяжущем, пористом крупном и 
пористом или плотном мелком заполнителе со средней плотностью в 
сухом состоянии в пределах от 0,5-0,8 до 1,8-2,0 г/см

3
.  

БЕТОН ЛЕГКИЙ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ – виды легкого бетона 
(кроме ячеистого), прошедшие тепловую обработку при атмосферном 
давлении или набравшие прочность в естественных условиях.  
БЕТОН МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ – бетон плотной структуры на цемент-
ном вяжущем и мелких плотных заполнителях, с большим, чем в обычном 
бетоне содержанием цементного камня, поэтому его усадка и ползучесть 
несколько выше. Б.м. применяют при изготовлении тонкостенных, в том 
числе армоцементных конструкций, а также в тех случаях, когда отсутст-
вуют крупный заполнитель. Наиболее типичный Б.м. – пескобетон.  
БЕТОН МОДИФИЦИРОВАННЫЙ – бетон с добавками-
модификаторами. 
БЕТОН НА ГИПСОВЫХ ВЯЖУЩИХ – бетон на основе полуводного 
гипса или ангидрита (включая гипсоцементно-пуццолановые и т.п. вяжу-
щие). См. также гипсобетон.  
БЕТОН НА ЖИДКОМ СТЕКЛЕ – бетон, в котором в качестве вяжуще-
го использовано жидкое стекло (как правило, специальный кислотоупор-
ный бетон). 
БЕТОН НА ИЗВЕСТКОВЫХ ВЯЖУЩИХ – бетон на основе извести в 
сочетании с активными гидравлическими компонентами (цемент, шлаки 
золы) и кремнеземистыми компонентами (кварцевый песок, активные 
минеральные добавки). 
БЕТОН НА ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ (арболит) – бетон 
на цементном вяжущем и органических заполнителях растительного 
происхождения (измельченные древесина из отходов производства, стебли 
хлопчатника или рисовой соломы, костра конопли и льна). 
БЕТОН НА ПЛОТНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ – бетон на заполнителях 
из плотных горных пород или шлаков.  
БЕТОН НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ – бетон на искусствен-
ных и природных минеральных пористых заполнителях, а также на порис-
тых крупных и плотных мелких заполнителях.  
БЕТОН НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ – бетон на основе органи-
ческих, химических связующих, придающих ему специальные свойства 
(полимерные, фосфатные, магнезиальные, жидкое стекло и др.).  
БЕТОН НА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ – бетон на искусст-
венных или природных заполнителях, обеспечивающих ему специальные 
свойства (плотность, коррозионную стойкость, огнестойкость и другие).  
БЕТОН НА ЦЕМЕНТНОМ ВЯЖУЩЕМ – бетон, изготавливаемый на 
основе клинкерных цементов (портландцемента, шлакопортландцемента, 
пуццоланового портландцемента, глиноземистого цемента), составляю-
щих от 10-15% всей массы бетона с наполнителями (песок, гравий, ще-
бень). Изменяя прочность, плотность и теплопроводность, ему можно 
придать самые разнообразные свойства и формы.  

БЕТОН НА ШЛАКОВЫХ И ЗОЛЬНЫХ ВЯЖУЩИХ – бетон на 
основе молотых шлаков и зол с активизаторами твердения (щелочными 
растворами, известью, цементом или гипсом).  
БЕТОН НАПРЯГАЮЩИЙ – специальный бетон, изготавливаемый на 
основе напрягающего вяжущего, обладающий способностью при тверде-
нии увеличиваться в объеме и в условиях ограничения деформаций разви-
вать усилие самонапряжения. Б.н. предназначен для создания предвари-
тельного напряжения в конструкциях, в том числе на участках стыков их 
элементов, а также для обеспечения их водонепроницаемости без допол-
нительной гидроизоляции.  
БЕТОН НЕАВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ – бетон, твердеющий в 
естественных условиях, при электропрогреве или в среде насыщенного 
водяного пара при атмосферном давлении.  
БЕТОН ОГНЕУПОРНЫЙ – жаростойкий бетон, сохраняет физико-
механические свойства при длительном воздействии температур +1000-
1300°С. Изготавливается из глинозѐмистого цемента, песка и щебня из 
хромита; жидкого стекла с кремнефтористым натрием и тонкомолотой 
добавкой, песка и щебня из боя магнезиального кирпича или хромита.  
БЕТОН ОСОБО ЛЕГКИЙ – бетон со средней (по объему) плотностью 
менее 0,5 г/см

3
; применяется главным образом в качестве теплоизоляцион-

ного материала для ограждающих конструкций зданий. К Б.о.л. относят 
ячеистые бетоны (газобетон, пенобетон, а также бетоны на наиболее лег-
ких пористых заполнителях (вспученном перлите, вермикулите и др.).  
БЕТОН ОСОБО ТЯЖЕЛЫЙ – бетон со средней плотностью в сухом 
состоянии более 2,5 (2,6) г/см

3
. 

БЕТОН ОСОБО ТЯЖЕЛЫЙ ГИДРАТНЫЙ – бетон, в котором в 
качестве вяжущего используют портландцемент, пуццолановый порт-
ландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент, гипсоглино-
земистый цемент. Заполнителями служат особо тяжелый (с высокой плот-
ностью) магнетит, гематит, барит, металлический скрап, обрезки железа и 
т.п. Песчаные фракции обычно составляют дробленый бурый железняк, 
кварцитовые «хвосты», «чугунная дробь» и др. Вводятся также дополни-
тельные вещества, например карбид бора, хлористого лития, сернокислого 
кадмия и др., в которые входят соответствующие легкие элементы (бор, 
литий, кадмий и т.д.). Заполнителями в Б.о.т.г. служат лимонит с гидроге-
титом (бурый железняк), серпентинит и др., содержащие химически свя-
занную воду, горные породы и минералы. Применяют в специальных 
сооружениях – ядерных реакторах, атомных электростанциях, рентгенов-
ских кабинетах и т.п. для биологической защиты от радиоактивных воз-
действий.  
БЕТОН ПЕСЧАНЫЙ (пескобетон) – мелкозернистый бетон, в состав 
которого входят вяжущее и мелкий заполнитель (песок). 
БЕТОН ПЕЧАТНЫЙ – см. отделка декоративная Флекс цемент. 
БЕТОН ПЛАСТМАССОВЫЙ (пластбетон) – приготовленные из сме-
сей с полимерными смолами в качестве вяжущего материала. 
БЕТОН ПЛОТНЫЙ – бетон, в котором пространство между зернами 
заполнителей (крупного и мелкого или только мелкого) полностью занято 
затвердевшим вяжущим веществом, а объем пор (в том числе и искусст-
венно созданных за счет применения поризующих добавок) не превышает 
7% всего объема.  
БЕТОН ПЛОТНОЙ СТРУКТУРЫ – см. бетон плотный. 
БЕТОН ПОДВЕРГНУТЫЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ – бетон, 
формирование структуры которого происходит в условиях избытка искус-
ственного тепла, влажности и давления или при атмосферном давлении.  
БЕТОН ПОЛИМЕРНЫЙ (полимербетон) – бетон на минеральном 
вяжущем (обычно на цементе), подвергнутый дополнительной обработке 
(пропитке) полимерами (обычно органическими, фурановые, полиэфир-
ные, эпоксидные, феноло-формальдегидные смолы; иногда используют 
кумароно-инденовые, поливиниловые смолы и некоторые др. полимеры) 
или, реже мономерами, с их последующим отверждением и полимериза-
цией в порах бетона. Заполнителями служат кварцевый песок, гранитный, 
базальтовый и др. виды щебня, измельченный песчаник и т.д. Для получе-
ния Б.п. затвердевший и высушенный бетон вакуумируют и пропитывают 
мономерами (стиролом, метилметакрилатом и др.) или жидкими олигоме-
рами с последующей их полимеризацией (отверждением) в порах бетона. 
Б.п. обладает повышенной прочностью, морозо- и износостойкостью. 
Применяется для облицовки инженерных сооружений в гидростроитель-
стве, дорожном строительстве и др.  
БЕТОН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ (полимербетон) – бетон на неор-
ганических (известь, гипс, но чаще всего цемент – портландцемент, пуц-
цолановые вяжущие и т.п.) и органических (10-20%) вяжущих (водные 
дисперсии полимеров и полимерные добавки – ВПА, латексы, эпоксидные 
смолы). Применяют для полов промышленных зданий, ремонта дорожных 
и аэродромных покрытий, для замоноличивания стыков и заделки швов 
железобетонных конструкций, устройства антикоррозионных покрытий и 
пр.  
БЕТОН ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ (полистиролбетон) – искусственный 
строительный материал с равномерно распределенными по объему це-
ментного связующего гранулами вспененного полистирола. 
БЕТОН ПОРИЗОВАННЫЙ – пористый бетон, содержащий не только 
легкий заполнитель, но и матричный материал (цементный камень) специ-
ально поризованный специальными веществами с образованием пены 
(пористость в объеме более 7% создана искусственно за счет применения 
поризующих добавок). Б.п. изготавливают из цемента, минерального 
порошка (природного, тонкомолотого гранулированного шлака, т.н. горе-
лых пород и др.) путем смешивания их с предварительно подготовленной 
вспененной массой из воды и пенообразователя (например, смолосапони-
нового, получаемого из мыльного корня). Б.п. применяют как теплоизоля-
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ционный или конструктивно-теплоизоляционный материал в стеновых 
ограждающих конструкциях.  
БЕТОН ПОРИСТЫЙ – бетон, у которого пространство между зернами 
крупного и мелкого или только мелкого заполнителя заполнено затвер-
девшим вяжущим с порами, суммарный объем которых превышает 7% 
всего объема.  
БЕТОН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЙ – бетон с искусст-
венно созданным напряжением, повышающим жесткость конструкции.  
БЕТОН ПРЕССВАКУУМИРОВАННЫЙ (прессвакуумбетон) – бетон, 
свойства которого в основном обуславливаются специальным способом 
уплотнения бетонной смеси с применением механического или гидроди-
намического прессования и вакуумирования.  
БЕТОН ПРОБУЖДЕННЫЙ (бетон активированный) – затвердевшие 
в уплотненном состоянии смеси предварительно раздробленных и растер-
тых, способных к цементации минеральных материалов, преимуществен-
но шлаков, и активизаторов с малым количеством воды.  
БЕТОН РАДИАЦИОННО-ЗАЩИТНЫЙ – специальный бетон, пред-
назначенный для защиты от воздействия радиационных излучений.  
БЕТОН РИМСКИЙ – наполнение пространства между двумя стенками 
(наружной и внутренней) мелким камнем, щебнем, гравием вместе с пес-
ком и раствором цемента; см. забутовка.  
БЕТОН С КОМПЕНСИРОВАННОЙ УСАДКОЙ – бетон на основе 
портландцемента и расширяющей добавки, твердение которого не приво-
дит к уменьшению линейных размеров изделия и обеспечивает его повы-
шенную водонепроницаемость. 
БЕТОН С ПРОТИВОМОРОЗНЫМИ ДОБАВКАМИ – бетон, в состав 
которого введены химические добавки, обеспечивающие его нормальное 
твердение при отрицательной температуре.  
БЕТОН САМОВЫРАВНИВАЮЩИЙСЯ – нерасслаивающиеся бе-
тонные смеси высокой подвижности, не требующие механических воздей-
ствий для их уплотнения и получения заданной формы изделия.  
БЕТОН СВЕЖЕУЛОЖЕННЫЙ – бетон, уложенный в заданные фор-
мы, уплотненный различными механическими средствами или под дейст-
вием гравитационных сил, структура которого формируется до конца 
схватывания цемента.  
БЕТОН СВЕРХТЯЖЕЛЫЙ – см. бетон особо тяжелый.  
БЕТОН СЕРНЫЙ – бетон на основе серного вяжущего. 
БЕТОН СИЛИКАТНЫЙ – уплотнѐнная смесь (чаще всего автоклавного 
затвердевания при температуре 175-200°C), состоящая из кварцевого песка 
(70-80%), молотого песка (8-15%) и известково-кремнеземистого вяжуще-
го (молотой негашѐной извести) (6-10%), неорганических заполнителей и 
воды. По свойствам близок к бетону на портландцементе; плотный Б.с. 
является разновидностью тяжѐлого бетона. Б.с. применяется для изготов-
ления внутренних несущих стен, перекрытий, лестничных маршей и т.д.  
БЕТОН СПЕЦИАЛЬНЫЙ – бетон, к которому в соответствии с его 
назначением предъявляются специальные, отличающиеся от обычных 
требования, обусловленные использованием для возведения конструкций, 
работающих в особых условиях. К Б.с. относятся теплоизоляционные, 
жаростойкие, химически стойкие, гидротехнические, радиационно-
защитные, декоративные, дисперсно-армированные; полимербетоны, 
бетонополимеры, полимерцементные, шлако-щелочные и др. бетоны.  
БЕТОН ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – специальный бетон на пористых 
заполнителях с низкой теплопроводностью, предназначенный для устрой-
ства тепловой изоляции конструкций, зданий и сооружений.  
БЕТОН ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННО-КОНСТРУКЦИОННЫЙ – бетон, 
предназначенный для утепления, при этом прочностные свойства бетона 
используются в неполном объеме. Например, учитываются только сжи-
мающие напряжения, а растягивающие и сдвигающие напряжения не 
учитываются. 
БЕТОН ТОВАРНЫЙ – бетонная смесь, приготовляемая на бетоносмеси-
тельных заводах или централизованных установках и предназначенная для 
отпуска потребителям.  
БЕТОН «ТОЩИЙ» – бетон с высоким содержанием заполнителей и 
низким содержанием цемента.  
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ – общее название бетонов плотной структуры 
обычно на цементном вяжущем с объѐмной массой свыше 1,8 г/см

3
, в 

которых обычно крупным заполнителем служит каменный щебень или 
гравий, а мелким – природные пески. В качестве вяжущего используют 
портландцемент, а также расширяющийся, глинозѐмистый цемент и др. 
Наиболее распространѐнные Б.т. (до 2,5 г/см

3
) применяют при возведении 

стен, фундаментов зданий, плотин и т.д. Б. особо т. (свыше 2,5 г/см
3
) с 

тяжѐлыми природными или искусственными заполнителями (железная 
руда, барит, чугунный скрап) используют для биологической защиты от 
радиоактивных излучений при сооружении АЭС, ядерных установок и др.  
БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ – бетон класса прочности 
на сжатие В60 и выше. 
БЕТОН ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ – специальный бетон, изготавли-
ваемый на основе химически стойких вяжущих (фурановых, фурано-
эпоксидных, полиэфирных и др.), наполнителей и заполнителей; предна-
значен для работы в условиях воздействия химически агрессивных сред.  
БЕТОН ЦВЕТНОЙ – бетон, полученный при введении в бетонную смесь 
щѐлоче- и светостойких пигментов в количестве 8-10% от массы цемента 
(охру, мумию, сурик и др.) и/или с использованием цветных цементов. 
Цветность бетона выполняет чисто декоративные функции, поэтому Б.ц. 
используют для декоративных целей в строительстве зданий и сооруже-
ний.  
БЕТОН ЦЕМЕНТНЫЙ (цементобетон) – см. бетон на цементном 
вяжущем.  

БЕТОН ЦЕМЕНТНО-ПОЛИМЕРНЫЙ – бетон на цементном вяжу-
щем, заполнители которого перед изготовлением бетонной смеси обрабо-
таны полимерным составом.  
БЕТОН ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫЙ – бетон, свойства которого в 
основном обуславливаются способом распределения и уплотнения бетон-
ной смеси в процессе центрифугирования.  
БЕТОН ШЛАКОЩЕЛОЧНОЙ – искусственный каменный материал, 
полученный на основе шлакощелочных вяжущих, в которых алюмосили-
катный компонент представлен молотым гранулированным шлаком, а 
щелочной – соединениями щелочных металлов; затворяется растворами 
щелочей. В качестве заполнителей в Б.ш. используют как традиционный 
природный (гранит, известняк и др.), так и искусственный (керамзит, 
перлит) щебень, а также песок, так и мелкодисперсные – мелкие пески, 
супеси, лессы, легкие суглинки. Прочность от 30 до 150 МПа. Высокая 
морозостойкость (до 700 циклов и более) и водопроницаемость до 2 МПа. 
Используют для изготовления изгибаемых конструкций, дорожных осно-
ваний и покрытий, тротуарных плит, стеновых блоков, для облицовки 
каналов, устройства фундаментов, труб, лотков и т.п.  
БЕТОН ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩИЙ – специальный бетон на углеродо-
содержащих заполнителях. 
БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ – бетон без крупного заполнителя, у которых 
основную часть объема составляют равномерно распределенные поры в 
виде ячеек. Б.я. получают в результате затвердевания вспученной при 
помощи порообразователя (газобетон) или пенообразователя (пенобетон) 
смеси вяжущего, кремнезистого компонента и воды. См. также пенобетон.  
БЕТОНИРОВАНИЕ – распределение, укладка и уплотнение бетонной 
смеси с созданием необходимых условий для ее твердения.  
БЕТОНИРОВАНИЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ – бетонирование при ук-
ладке бетонной смеси «в распор», например, при устройстве буронабив-
ных свай, ленточных фундаментов и др. К Б.м. можно отнести и бетониро-
вание поверхностей методом торкретирования.  
БЕТОНИРОВАНИЕ В ЖАРКУЮ СУХУЮ ПОГОДУ – возведение 
монолитных конструкций в жаркую сухую погоду с предохранением 
уложенного бетона от влагопотерь до достижения им проектной прочно-
сти.  
БЕТОНИРОВАНИЕ ЗИМНЕЕ – бетонирование в холодное время года 
при температуре окружающей среды ниже +5°С с применением приемов, 
обеспечивающих создание благоприятных условий для твердения бетон-
ной смеси.  
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЕ-
МОЙ ТРУБЫ – подводное бетонирование с подачей бетонной смеси по 
трубе, нижний конец которой погружен в ранее уложенную бетонную 
смесь; по мере бетонирования трубу постепенно поднимают.  
БЕТОНИРОВАНИЕ МЕТОДОМ «ВОСХОДЯЩЕГО РАСТВОРА» – 
раздельное подводное бетонирование с подачей цементного раствора под 
действием гидростатического напора или нагнетания растворонасосом по 
трубам в заранее уложенный крупный заполнитель.  
БЕТОНИРОВАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ – бетонирование, при котором 
укладка бетонной смеси в бетонируемый объект производится без переры-
ва.  
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ – способ производства бетонных 
работ, при котором бетонная смесь укладывается под водой. Смесь пере-
мещается по трубам или в бадьях; при другом способе один только це-
ментный раствор подается по трубам в крупный заполнитель, предвари-
тельно засыпанный в опалубку под водой (способ «восходящего раство-
ра»). Б.п. применяют при возведении и ремонте подводных частей гидро-
технических сооружений на значительной глубине.  
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОДВОДНОЕ «С ОСТРОВКА» – способ произ-
водства подводных бетонных работ с подачей и втрамбованием пластич-
ной бетонной смеси в ранее уложенный и выступающий из воды «остро-
вок» с постепенным продвижением его наружного откоса.  
БЕТОНИРОВАНИЕ ПОСЛОЙНОЕ – бетонирование с последователь-
ной укладкой бетонной смеси горизонтальными слоями по всей площади 
бетонируемой части конструкции.  
БЕТОНИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ – бетонирование в труднодоступ-
ных или густоармированных местах путем предварительной укладки в 
опалубку крупного заполнителя с последующим нагнетанием в его толщу 
цементного раствора.  
БЕТОНИТ – применявшийся в царской России пористый бетон с низкой 
теплопроводностью, составленный из портландцемента, щебня, кирпич-
ной муки, шлаков, изгарины.  
БЕТОНОВОД – труба, по которой бетонная смесь с помощью бетонона-
соса подается к месту укладки.  
БЕТОНОВОЗ – специализированный автомобиль, оборудованный емко-
стью ковшового или бункерного типа для перевозки бетонной смеси.  
БЕТОНОЛОМ – ручная машина в виде тяжелого отбойного молотка для 
разрушения твердых дорожных покрытий и бетонных массивов.  
БЕТОНОМЕШАЛКА – см. бетоносмеситель.  
БЕТОНОНАСОС – машина с плунжерным (поршневым) насосом для 
транспортирования свежеприготовленной бетонной смеси по трубам к 
месту ее укладки, или, реже, для нагнетания в замкнутые формы.  
БЕТОНОПОЛИМЕР – см. бетон полимерный. 
БЕТОНОРАЗДАТЧИК – устройство для укладки бетонной смеси в форму, 
включающее только самоходную или стационарную раму с бункером.  
БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ – см. бетоноукладчик. 
БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ (бетономешалка) – установка цикличного или 
непрерывного действия для изготовления бетонной смеси приготовления 
бетонной смеси путем перемешивания продозированных щебня или гра-



49 

вия, песка, цемента и воды во вращающемся барабане вместимостью до 
1,6 м

3
. Производительность 5-120 м

3
/ч.  

БЕТОНОУКЛАДЧИК – 1) (бетонораспределитель) самоходная дорож-
но-строительная машина, предназначенная для приема, распределения 
(обычно равномерного), дозирования, уплотнения бетонной смеси, отдел-
ки покрытия, укладываемого на подготовленном основании строящейся 
дороги, аэродрома, при устройстве цементно-бетонного покрытия и т.п.; 2) 
устройство для укладки бетонной смеси в формы, имеющее, в отличие от 
бетонораздатчика, разравнивающие устройства (например, плужковые 
разравниватели насадки, воронки, вибролотки, иногда вибропротяжные и 
отделочные устройства).  
БЕТОНШПРИЦМАШИНА – строительная машина, применяемая для 
транспортирования и послойного нанесения на поверхности с помощью 
энергии сжатого воздуха бетонных смесей максимальной крупностью 
заполнителя 20-25 мм.  
БЕТТУНГИ – фортификационное сооружение, представляющее собой 
приподнятое над валгангами возвышение для артиллерийской стрельбы 
через парапет.  
БЕФФРУА – в западноевропейской средневековой архитектуре – сторо-
жевая, дозорная башня. В XIII-XIV вв. Б. постепенно утрачивали военное 
значение и превращались в ратушные башни – символ свободы и незави-
симости средневекового города.  
БЕЧЕВНИК – прибрежная полоса вдоль судоходных внутренних водных 
путей, используемая для нужд судоходства и лесосплава.  
БИ… – часть сложных слов, буквально обозначающая «два», то есть 
«состоящий из двух частей, имеющий два признака» и т.п. (например, 
биметаллический, биконструкция и т.п.).  
БИГ-БЭГ (big-bag) – мягкие контейнеры для транспортировки и хранения 
насыпных грузов, используются для складирования и хранения вторично-
го сырья и вывоза мусора. Б.б. – очень экономичный вид упаковки благо-
даря своему минимальному весу и способности принимать необходимую 
форму. Легко адаптируются под любые виды погрузочно-разгрузочного 
оборудования и установки затаривания и разгрузки.  
БИДЕ (бидэ) – санитарно-технический прибор для процедур личной 
гигиены. Состоит из чаши, прикрепляемой к полу (напольной) или к стене 
(консольной), сифона с выпуском-пробкой и переливом, установленным в 
отверстии в дне чаши, и водоразборного смесителя на борту чаши, снаб-
женного душевым насадком, создающим восходящий душ.  
БИДЕРМЕЙЕР – стилевое направление в немецком и австрийском ис-
кусстве около 1815-48 гг. В Б. отразились вкусы бюргерской среды. Архи-
тектура и декоративное искусство Б. перерабатывали формы ампира в духе 
интимности и домашнего уюта.  
БИЕНИЯ – колебания, размах которых – периодически колеблющаяся 
величина и которые являются результатом сложения двух гармонических 
колебаний с близкими частотами.  
БИЗНЕС – предпринимательская деятельность; дело, занятие, являющее-
ся источником дохода.  
БИЗНЕС-КЛАСС – см. жилье бизнес-класса. 
БИЗНЕС-ПЛАН – детальное изложение целей и путей достижения наме-
ченных технико-экономических показателей создаваемого объекта строи-
тельства. Б.-п. включает обзор изучения рынка и его емкости (спроса), 
степени конкурентности среды, а также определение возможной динамики 
цены товара, услуг. В разделе «Стратегия маркетинга» излагаются схемы 
распространения товаров, методы ценообразования, рекламы, стимулиро-
вания продаж, организация послепродажного обслуживания клиентов, 
формирование общественного мнения о своей фирме и товарах. В разделе 
«Производство» потенциальным партнерам дается обоснование того, что 
производится (строится) и будет производиться, в какие сроки и с каким 
качеством. В разделе «Организационный план» содержится описание того, 
с кем организовывается дело, квалификационные требования к работни-
кам, уровень их оплаты для успешной работы, приводится организацион-
ная схема предприятия, организации. Форма собственности и правовой 
статус предприятия, организации указываются в разделе «Юридический 
план». В раздел «Финансовый план» включаются: прогноз объемов работ 
и услуг, баланс денежных доходов и расходов, сводный баланс активов и 
пассивов предприятия, график движения безубыточности (схемы, раскры-
вающие влияние на прибыль объемов производства (СМР), продажной 
цены и себестоимости продукции, услуг в разбивке на условно-
постоянные и условно-переменные издержки). В разделе «Стратегия 
финансирования» на основе расчетов сроков окупаемости вложений изла-
гается план получения средств для создания или расширения предприятия, 
организации, а также разъясняются источники получения средств.  
БИКАПОЛ – кровельный рулонный материал с улучшенным физико-
механическими свойствами. Получают из смеси термоэластопластов.  
БИКОНСТРУКЦИЯ – пространственная система, состоящая из двух 
плоских неизменяемых в своих плоскостях стержневых систем, соедине-
ниях решеткой связи.  
БИКРОЭЛАСТ – модифицированный битумный кровельный и гидро-
изоляционный материал. Предназначен для устройства кровель с малым 
уклоном и гидроизоляции фундаментов зданий и сооружении. Состоит из 
прочной не гниющей органической основы (стеклоткань, стеклохолст или 
полиэстер), на которую с двух сторон нанесено высококачественное мо-
дифицированное битумное вяжущее. Свободно гнется при температурах 
до –1°C, обладает теплостойкостью +85°C.  
БИЛБОРД – элемент наружной рекламы, щитовая реклама. 
БИЛЛЕТ – архитектурный облом.  
БИМА – возвышение посреди синагоги, с которого читают Священное 
писание. См. также бема.  

БИНДАЖ – сводчатая аллея, образованная с помощью вязаных каркасов 
из смыкающихся ветвей деревьев (обычно – липа, граб); характерна для 
французского паркового искусства XVIII-XIX вв. Б. – эффективный спо-
соб создания тенистых уголков сада или парка для тихого отдыха, уедине-
ния. Породы деревьев и кустарников для устройства Б.: береза, ива, шел-
ковица, желтая акация, роза, шиповник, ежевика и т.д. См. также дорога 
огибная, берсо.  
БИМЕТАЛЛ – материал, состоящий из двух прочно соединенных слоев 
разнородных металлов или сплавов (например, сталь и алюминий, титан и 
молибден). Изготовляют главным образом одновременной прокаткой или 
прессованием двух заготовок. Б. применяют с целью экономии дорого-
стоящих и дефицитных металлов, для повышения прочности и жаростой-
кости конструкций, снижения их массы или для получения материала со 
специальными свойствами, обладающего сочетанием свойств исходных 
материалов (например, для терморегуляторов).  
БИМОМЕНТ – произведение моментов бипар на расстояние между 
плоскостями их действия.  
БИО... – часть сложных слов, обозначающая буквально «относящийся к 
жизни» и соответствующая по значению слову «биологический» (напри-
мер, биофильтр).  
БИОГАЗ – смесь газов растительного и животного происхождения (со-
стоит из 30-75% метана и диоксида углерода), которые образуются при 
разложении органических отходов, например, на свалках. Б. может быть 
получен в специальных установках в результате метанового брожения и 
использован в качестве топлива.  
БИОГЕОГРАФИЯ – наука о размещении биологических видов на по-
верхности Земли, разделяется на географию биоценозов, зооценозов, 
растений. 
БИОГЕОЦЕНОЗ – совокупность природных элементов на определенном 
участке поверхности земли, представляющая собой относительно про-
странственно ограниченную, внутренне однородную природную систему 
функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей их 
абиотической среды и характеризующаяся определенным энергетическим 
состоянием, типом и скоростью обмена веществом и энергией.  
БИОЗОНА – геологические отложения, соответствующие вертикальному 
распространению какой-либо одной систематической группы ископаемых 
организмов (вида, рода, семейства и т.п.).  
БИОИНДИКАТОР (индикатор биологический) – организмы, присут-
ствие, количество или интенсивность развития которых служит показате-
лем каких-либо процессов или условий окружающей среды, наличия 
определенных веществ в воде или в почве, степени загрязнѐнности и др. 
(например, т.н. индикаторные растения).  
БИОКАДАСТР – систематизированный свод сведений, составляемый 
путем перманентных наблюдений над территориальными биосферными 
объектами, например, экологический раздел земельного кадастра.  
БИОКЛИМАТОЛОГИЯ – наука, изучающая влияние климата на орга-
ническую жизнь.  
БИОКОАГУЛЯТОР – сооружение в виде резервуара для интенсифика-
ции процесса первичной обработки сточных вод путѐм предварительной 
коагуляции загрязнений в условиях искусственной аэрации и непрерывно-
го перемешивания сточных вод с активным илом.  
БИОКОНСТРУКЦИЯ – искусственно создаваемая совокупность насаж-
дений из древесных, кустарниковых и травяных растений для достижения 
хозяйственных, климатологических, художественных целей. 
БИОКОНТАКТОР – см. биофильтр дисковый.  
БИОКОРРОЗИЯ – см. коррозия биологическая. 
БИОНИКА – 1) направление в архитектуре, основанное на использова-
нии закономерностей формообразования, свойственных живой природе; 2) 
наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные 
задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. 
Полученные закономерности и обнаруженные свойства применяют для 
решения инженерных задач и построения технических систем, характери-
стики которых приближаются к характеристикам живых организмов.  
БИОПЛЕНКА – см. пленка биологическая. 
БИОПОВРЕЖДЕНИЕ – ухудшение внешнего вида и/или снижение 
прочности под воздействием биологических агентов.  
БИОРАЗРУШЕНИЕ – см. разрушение биологическое. 
БИОРЕАКТОР – аппарат для создания оптимальных условий для жизне-
деятельности культивируемых в нѐм клеток и микроорганизмов, а именно: 
обеспечения дыхания, подвода питания путѐм равномерного перемешива-
ния газовой и жидкой составляющих содержимого Б.  
БИОСОРБЕР – комбинированное сооружение для доочистки городских 
и производственных сточных вод от синтетических поверхностно актив-
ных веществ, нефтепродуктов, красителей и других трудноокисляемых 
органических загрязнений, а также от взвешенных веществ и соединений 
азота до предельно допустимой концентрации. Биоразлагаемая часть 
органических загрязнений сточных вод при насыщении жидкости кисло-
родом окисляется в биопленке микроорганизмами.  
БИОСТОЙКОСТЬ – см. стойкость биологическая. 
БИОСТРАТИГРАФИЯ – раздел стратиграфии, изучающий распределе-
ние в осадочных отложениях ископаемых остатков организмов с целью 
выяснения относительного возраста этих отложений.  
БИОСФЕРА – область активной жизни, охватывающая нижнюю часть 
атмосферы (до 20-25, иногда до 75-80 км), гидросферу и верхнюю часть 
литосферы (в среднем на 2-3 км на суше и на 1-2 км ниже дна океана.). В Б. 
живые организмы (живое вещество) и среда их обитания органически 
связаны и взаимодействуют друг с другом, образуя целостную динамиче-
скую систему. Нередко утверждается, что состав, структура и энергетика 
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Б. обусловлены в основном деятельностью живых организмов. Целостное 
учение о Б. создал В.И. Вернадский (1926). Исключительная роль в Б. 
принадлежит зелѐным растениям, которые улавливают солнечную энер-
гию в процессе фотосинтеза и поддерживают газовый состав атмосферы. 
Ими создаѐтся и почти вся биомасса Б.  
БИОТА – совокупность видов растений, животных и микроорганизмов, 
объединѐнных общей областью распространения. В отличие от биоценоза, 
может характеризоваться отсутствием экологических связей между вида-
ми.  
БИОТЕКТУРА – раздел архитектуры, основанный на учете особенностей 
окружающей среды и ориентированный на применение природных и 
местных строительных материалов.  
БИОТЕНК – аэротенк с насадкой, изготовляемой в виде кассет или бло-
ков из жестких элементов или гибких рулонных материалов.  
БИОТЕХНИЯ – комплекс мероприятий по охране и увеличению числен-
ности полезных животных в природных условиях и улучшению их про-
дуктивных качеств. Б. предусматривает создание благоприятных условий 
обитания животных, путем создания искусственных защитных приспособ-
лений для животных (в том числе защитные посадки деревьев, кустарни-
ков и высокостебельных трав; ремизы, «участки покоя» в глухих, малодос-
тупных местах; навесы и шалаши. В охотничьих хозяйствах, богатых 
водоѐмами, делают канавы на мелководьях, прокосы в зарослях прибреж-
ной растительности, гнездовища для водоплавающих птиц (шалашики, 
гнездовые ящики, дуплянки и др.), валы и буера для нор ондатры.  
БИОТЕХНОЛОГИЯ – совокупность промышленных методов, исполь-
зующих живые организмы и биологические процессы для производства 
продукции. Широкое внедрение Б. считается одна из важнейших областей 
современного научно-технического прогресса.  
БИОТОПЛИВО – традиционный возобновляющийся энергетический 
ресурс, образующийся из биомассы растений и животных. Типичное Б. – 
древесина («дрова») и сельскохозяйственные растительные и животные 
отходы. Органические материалы (навоз, торф, бытовой мусор, древесные 
опилки и т.п.), выделяющие в процессе разложения их термогенными 
микроорганизмами тепло широко используются в качестве Б. для обогрева 
весенних теплиц, парников и утеплѐнного грунта.  
БИОТУАЛЕТ – устройство для переработки фекальных отходов в орга-
ническое удобрение путем использования биологического процесса окис-
ления, активизированного электроподогревом или химическими добавка-
ми.  
БИОУРБАНИСТИКА – концептуальное архитектурное направление, 
рассматривающее городскую среду как природный ландшафт, гармонично 
дополненный планировочными и объемно-планировочными объектами 
градостроительной и ландшафтной архитектуры.  
БИОФАКТОР – см. фактор биологический. 
БИОФИЛЬТР – специальное сооружение, представляющее собой резер-
вуар с двойным дном, наполненный крупнозернистым загрузочным 
фильтрующим материалом (шлак, гравий, керамзит и др.), на частицах 
которого закрепляются микроорганизмы, служащие для искусственной 
биологической очистки сточных вод, содержащих главным образом орга-
нические загрязнения. В отличие от аэротенка, в Б. аэробные бактерии 
расположены на стационарно размещенных носителях.  
БИОФИЛЬТР БАШЕННЫЙ – сооружение для биологической очистки 
сточных вод путѐм фильтрации их при естественной аэрации через слой 
фильтрующего материала с большой толщиной (от 8 до 16 м) загрузочного 
материала.  
БИОФИЛЬТР ДИСКОВЫЙ – сооружение для биологической очистки 
сточных вод, содержащих главным образом органические загрязнения. 
Представляет собой вращающийся барабан с насадкой для закрепления 
микроорганизмов, осуществляющих очистку сточных вод, погруженный 
на 0,3-0,4 диаметра в сточную жидкость.  
БИОЦЕНОЗ – совокупность растений, животных и микроорганизмов, 
населяющих данный участок суши или водоѐма и характеризующихся 
определенными отношениями между собой и приспособленностью к 
условиям окружающей среды (например, Б. озера, леса).  
БИОЦИД – химическое вещество, обладающее свойством убивать живые 
организмы, а также любое созданное на его основе защитное средство (или 
его активная часть), предохраняющее строительные изделия и конструк-
ции (прежде всего древесину) от биологического разрушения.  
БИП – аббревиатура от «бактериальный инсектицидный препарат»; см. 
препарат инсектицидный бактериальный.  
БИПАРА – система двух равных и противоположно направленных пар 
сил, действующих в параллельных плоскостях скручиваемых симметрич-
ных тонкостенных профилей.  
БИПОЛЯРНОСТЬ – возможность одновременного развития систем в 
двух направлениях: к усложнению или упрощению; характерно для архи-
тектурного творчества.  
БИПРИЗМА – часть оптического устройства для разделения поля изо-
бражения в дальномерах двойного изображения; представляет собой двой-
ной оптический клин с малым (1-2°) углом. См. также диафрагма щелевая. 
БИРЖА – форма регулярно действующего оптового рынка товаров, 
продающихся по стандартам и образцам (товарная Б.), ценных бумаг 
(фондовая Б.) и иностранной валюты (валютная Б.), а также рабочей силы 
(Б. труда). Различают Б. публичные (сделки могут осуществлять как члены 
бирж, так и другие предприниматели и частные лица) и частные (сделки 
совершают только члены Б. – учредители, акционеры). Члены и служащие 
Б. (маклеры) делятся на брокеров и дилеров, которых Б. обеспечивает 
помещением, связью, типовыми контрактами по заключению сделок. Б. 
устанавливает стандарты на биржевые товары, уровень цен (котировку) на 

товары и ценные бумаги, анализирует конъюнктуру спроса и предложе-
ния, распространяет деловую информацию, вырабатывает механизмы, 
позволяющие адаптироваться к изменениям конъюнктуры (опционы и 
др.).  
БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ – организация для заключения крупных 
торговых сделок; одна из форм – Земельная палата, которая подготавлива-
ет сделки на земельном рынке: договора аренды, продажа прав аренды, 
вторичный земельный рынок.  
БИРЖА СТРОИТЕЛЬНАЯ – организованный периодически функцио-
нирующий рынок, на котором торг производится согласно определенным 
правилам, без предъявления строительных материалов, изделий, полуфаб-
рикатов, но с предъявлением сертификатов на товар, складских справок о 
его наличии, хранении и т.д.  
БИРЖА ТОВАРНАЯ – форма регулярно действующего оптового рынка, 
которая концентрирует оптовый оборот по массовым, в основном сырье-
вым и продовольственным товарам. Различают универсальные и специа-
лизированные (по отдельным товарам или их группам) Б.т. На Б.т. товар 
продается без предварительного осмотра согласно четко установленным 
образцам и стандартам на отдельные виды продукции при заранее уста-
новленных размерах минимальных партий.  
БИРЖА ТРУДА – как правило, государственное учреждение, регулярно 
осуществляющее посреднические услуги на рынке труда по трудоустрой-
ству безработных, а также лиц, желающих переменить работу. В функции 
Б.т. входит изучение спроса и предложения рабочей силы, предоставление 
информации о требующихся профессиях, работа по профессиональной 
ориентации молодежи и другие вопросы. Б.т. позволяют решать вопросы 
подготовки и переподготовки, осуществлять социальное страхование 
безработицы и другие формы помощи потерявшим работу. Б.т. осуществ-
ляют также выплаты пособий безработным в размерах, увязанных с про-
житочным минимумом.  
БИРЖА ФОНДОВАЯ – организационно оформленный и регулярно 
функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг (акции, вексе-
ля, облигации и др.). Через Б.ф. происходит мобилизация временно сво-
бодных денежных средств, перераспределение их между отраслями, от-
дельными предприятиями и фирмами. Б.ф. создаются в форме закрытого 
акционерного общества. Членами Б.ф. могут быть только ее акционеры. 
Б.ф. не преследует цели получения собственной прибыли, основана на 
самоокупаемости и не выплачивает доходов от своей деятельности своим 
членам. Финансирование деятельности Б.ф. осуществляется за счет про-
дажи акций биржи, дающих право вступления в ее члены, а также из регу-
лярных членских взносов ее членов и биржевых сборов с каждой сделки.  
БИРЮЗА – минерал класса фосфатов, СuAl6[РO4]4Y[OН]8Y5Н2O. Приме-
си Fe, Zn. Плотные скрытокристаллические массы и конкреции небесно-
голубого или голубовато-зелѐного цвета. Твердость 5-6; плотность 2,8-2,9 
г/см

3
; блеск матовый, восковой. Драгоценный камень.  

БИРЮЧИНА – род кустарников, реже деревьев семейства маслиновых. 
Около 40 видов, в Европе, Северной Африке, Малой Азии, на Кавказе, 
Дальнем Востоке. Б. используют как декоративное растение для озелене-
ния (хорошо переносит городские условия, стрижку) и в полезащитных 
полосах.  
БИСКВИТ – 1) используемое в минералогии название пластинки негла-
зурованного фарфора, служащей для диагностики минералов по цвету 
черты, оставляемой на пластинке (т.е. по цвету порошка, минералов); 2) не 
покрытый глазурью фарфор, использовавшийся с середины XVIII в. для 
изготовления скульптурных фигур небольших размеров.  
БИССЕКТОР – две близкорасположенные параллельные линии, состав-
ная часть сетки нитей зрительной трубы геодезического прибора, позво-
ляющая повысить точность визирования.  
БИССЕКТРИСА – угла, полупрямая (луч), исходящая из вершины угла и 
делящая его пополам.  
БИССЕКТРИСА КРИВОЙ – геодезическое название отрезка прямой, 
соединяющий вершину угла поворота трассы с серединой кривой.  
БИССЕКТРИСА КРИВОЙ АВТОДОРОГИ – расстояние от вершины 
угла до оси дороги, измеренное по геометрической биссектрисе. 
БИТУЛИН – кровельный гидроизоляционный материал на основе нетка-
ного полиэстера или стекловолокна. С двух сторон на него наплавляются 
битумные мембраны с добавлением полипропилена. С внешней (верхней) 
стороны Б. покрывается слоем талька, с нижней – прикрывается сгораю-
щей при укладке пленкой.  
БИТУМ – природные или искусственные твердые или жидкие водонерас-
творимые сложные органические вещества (преимущественно чѐрного 
цвета), состоящие из смеси высокомолекулярных углеводородов и их 
производных, содержащих кислород, серу, азот и комплексные соедине-
ния металлов. Б. полностью (98-100%) растворимы в органических раство-
рителях (бензоле, сероуглероде, хлороформе и др.). Применяются в до-
рожном (в основном в виде асфальта) и жилищном строительстве, произ-
водстве различных электро- и гидроизоляционных материалов (например, 
рубероида), в лакокрасочной и химической промышленности.  
БИТУМ ДЕАСФАЛЬТИЗАЦИИ – разновидность нефтяных битумов, 
получаемых при обработке гудрона жидким пропаном с целью выделения 
остаточных масел. 
БИТУМ ДОРОЖНЫЙ НЕФТЯНОЙ – см. битум нефтяной. 
БИТУМ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА – битумы, получаемые после очист-
ки нефтяных масляных дистиллятов от серной кислоты путем нейтрализа-
ции ее известью или тонко измельченным известняковым порошком.  
БИТУМ ИСКУССТВЕННЫЙ – битум, полученный перегонкой при-
родных битумов, например, из нефтяных остатков (остаточный гудрон) 
или из отходов кислотной очистки смазочных масел (регенерированный 
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гудрон). В зависимости от технологии производства Б.и. делятся на: оста-
точные (получаемые из гудрона путѐм дальнейшего глубокого отбора из 
него масел); окисленные (получаемые окислением гудрона в специальных 
аппаратах с продувкой воздухом); крекинговые (получаемые переработкой 
остатков, образующихся при крекинге нефти).  
БИТУМ КОМПАУНДИРОВАННЫЙ – разновидность нефтяных би-
тумов, получаемых при смешении базового асфальтосмолистого компо-
нента до или после окисления с высококипящими нефтяными дистилля-
тами, богатыми ароматическими углеводородами (в частности, экстракта-
ми селективной очистки). 
БИТУМ КРЕКИНГОВЫЙ – разновидность нефтяных битумов, полу-
чаемых при окислении воздухом крекинг-остатков. 
БИТУМ МЯГКИЙ – битум с низкой температурой размягчения (ниже 
25-90°С.).  
БИТУМ НЕФТЯНОЙ – продукт переработки нефти и ее смолистых 
остатков. В зависимости от способа получения различают остаточные 
(образованные после отгонки от нефти бензина, керосина и части масел и 
представляющие собой при нормальной температуре твердые вещества), 
окисленные (полученные путем продувания воздуха через нефтяные 
остатки, которые при этом окисляются и уплотняются под действием 
кислорода), крекинговые (представляющие собой продукт разложения 
нефти и нефтяных масел при высокой температуре), компаундированные 
и битум деасфальтизации. Б.н. имеют черный или темно-бурый цвет, в 
зависимости от вязкости их разделяют на твердые, полутвердые и жидкие.  
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ВЯЗКИЙ – полутвердые нефтя-
ные битумы, разделяемые на марки по вязкости; применяются для строи-
тельства усовершенствованных дорожных покрытий и оснований. 
БИТУМ НЕФТЯНОЙ ДОРОЖНЫЙ ЖИДКИЙ – медленно густею-
щие, получаемые при отборе из нефти топливных и масляных дистиллятов 
и быстро густеющие, получаемые при разжижении легкими органически-
ми продуктами полутвердых (вязких) битумов, разделяемые на марки по 
вязкости. Применяются для строительства усовершенствованных покры-
тий облегченного типа и оснований. 
БИТУМ ОКИСЛЕННЫЙ – разновидность нефтяных битумов; битум, 
получаемый окислением воздухом в специальных кубах периодического 
или непрерывного действия вязких нефтяных остатков после перегонки 
нефти.  
БИТУМ ОСТАТОЧНЫЙ – разновидность нефтяных битумов, получае-
мых при прямой перегонке нефти после отбора от нее бензина, керосина, 
солярового и других масел. 
БИТУМ ПРИРОДНЫЙ – твердые вещества или вязкие жидкости черно-
го или темно-коричневого цвета, состоящие из смеси углеводородов и их 
неметаллических производных: серы, азота, кислорода и др. Б.п. образова-
лись в результате естественного процесса окислительной полимеризации 
нефти и встречаются в природе в чистом виде или пропитывают осадоч-
ные горные породы (известняки, песчаники). Горные породы, содержащие 
от 5 до 20 % природного битума, называют асфальтовыми.  
БИТУМ ПРОДУТЫЙ – см. битум окисленный. 
БИТУМ РАЗЖИЖЕННЫЙ (разреженный) – вязкий (полутвердый) 
битум, растворенный в разжижителях, например, в нефти, мазуте, крекинг-
остатках.  
БИТУМ ТВЕРДЫЙ – битум черного цвета; плотность около 1,0 г/см
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размягчается при температуре 25-90°С.  
БИТУМИЗАЦИЯ ГРУНТА – способ мелиорации грунта, представляет 
собой закрепление грунта нагнетанием через пробуренные скважины 
жидкого битума или битумных эмульсий.  
БИТУМОВОЗ – специализированный автомобиль с обогреваемой цис-
терной для перевозки жидких битумных материалов с температурой до 
200°С. 
БИТУМОХРАНИЛИЩЕ – постоянные и временные, наземные, полу-
подземные и подземные резервуары для битумных и дегтевых материалов, 
снабженные подогревательными устройствами в виде змеевиков, по кото-
рым циркулирует теплоноситель (пар, горячие газы, масло), или электри-
ческими нагревателями, а также оборудованные битумными насосами и 
системой трубопроводов для загрузки, выгрузки и перекачки битумных и 
дегтевых материалов.  
БИТ-ХИЛАНИ – дворцовое здание в хеттских областях в Ассирии, на 
длинной стороне которого расположен вход в виде крытого портика с 
колоннами, фланкированный двумя выступающими башнями.  
БИФОРИЙ – 1) два одинаковых узких арочных проема, объединенных 
общей аркой обрамления, (сдвоенная арка, аркада из сдвоенных арок); 2) 
иногда Б. называют двойное окно с колонкой или пилястрой посередине. 
См. окно венецианское.  
БИФОРИУМ – окно с двумя проемами, разделенное колонной или стол-
биком, очень распространенное в романской архитектуре.  
БИФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – двойственность назначения, свойство 
произведения искусства, которое способно одновременно выполнять две 
функции, например утилитарную (практически полезную) и духовную 
(художественную). К Б. искусствам относят прикладное искусство, дизайн 
и архитектуру.  
БИФУРКАЦИЯ – 1) раздвоение, например, разделение реки на две ветви, 
которые в дальнейшем не сливаются и образуют самостоятельные устья 
(при нечѐтко выраженных водоразделах); 2) приобретение нового качества 
в движениях динамической системы при малом изменении еѐ параметров. 
Знание основных Б. позволяет существенно облегчить исследование ре-
альных систем (физических, химических и др.), в частности предсказать 
характер новых движений, возникающих в момент перехода системы в 
качественно другое состояние, оценить их устойчивость и область сущест-

вования.  
БЛАГОПОЛУЧИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ – 
состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором 
отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и 
обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности.  
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – совокупность 
работ и мероприятий по созданию комфортных, здоровых, удобных и 
культурных условий жизни населения на территории населенных мест. 
Б.н.п. охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градострои-
тельство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудова-
ния территории населенных мест, санитарно-гигиеническое состояние их 
воздушных бассейнов, водоемов и почвы. Б.н.п. включает работы по ин-
женерной подготовке территории; устройству дорог; развитию городского 
транспорта; строительству головных сооружений и прокладке коммуналь-
ных сетей водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.; отдельные 
мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и 
охране от загрязнения воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, 
санитарной очистке, организации сбора и утилизации отходов жизнедея-
тельности, снижению уровня городского шума, уменьшению возможности 
уличного травматизма и пр.  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ – совокупность работ осущест-
вляемых в целях создания и обеспечения комфортных здоровых, удобных 
и культурных условий жизни населения на определенном участке местно-
сти, приведения той или иной территории в состояние, пригодное для 
строительства и нормального пользования по назначению. Б.т. включает 
комплекс работ (по инженерной подготовке территории, устройству дорог, 
развитию коммуникационных сетей и сооружений водоснабжения, кана-
лизации, энергоснабжения и др.) и мероприятий (по расчистке, осушению 
и озеленению территории, улучшению микроклимата, охране от загрязне-
ния воздушного бассейна, открытых водоемов и почвы, санитарной очист-
ке, снижению уровня шума и др.).  
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНОЕ – строитель-
ство инженерных сетей и сооружений отдельных частей поселений (район, 
квартал, микрорайон).  
БЛЕЗИР – зеркало голландской печи, выложенное заподлицо со стеной 
одного помещения, тогда как топка выходит в другое помещение.  
БЛЕНДА (блендунг) – см. шандельер. 
БЛЕСК – качественная характеристика свойств поверхности, отражаю-
щей свет. Строгое научное определение понятия Б. в настоящее время 
отсутствует.  
БЛЁСКОСТЬ (яркость слепящая чрезмерная) – свойство источников 
света или светящихся поверхностей при неблагоприятном соотношении 
между их яркостью, силой света и фоном равномерной яркости влиять на 
снижение продуктивности различных функций глаза, нарушая условия 
комфортного зрения, ухудшая контрастную чувствительность или оказы-
вая одновременно оба эти действия.  
БЛЁСКОСТЬ ОТРАЖЕННАЯ – характеристика отражения светового 
потока от рабочей поверхности в направлении глаз работающего, опреде-
ляющая снижение видимости вследствие чрезмерного увеличения яркости 
рабочей поверхности и вуалирующего действия, снижающего контраст 
между объектом и фоном.  
БЛИНДАЖ – фортификационное сооружение; первоначально всякое 
покрытие, предохраняющее от поражения живую силу, затем всякое поле-
вое фортификационное охранительное сооружение, имеющее ту или иную 
степень защиты от поражения сверху (начиная от простейших построек 
типа козырьков до сооружений, дающих защиту от целых снарядов тяже-
лой артиллерии). В зависимости от положения покрытия Б. делились на 
горизонтальные, в которых покрытие было горизонтальным, и наклонные, 
в которых покрытие, прикрытое впереди высокой насыпью, имело на-
клонное положение, с падением в сторону полета снаряда. В настоящее 
время все охранительные сооружения, возведенные в некотором отдале-
нии от линии огня, обычно называют убежищами, а под Б. понимаются 
только укрытия для живой силы и основных средств, устраиваемые возле 
огневой позиции под бруствером или рядом с ней. Современный Б. – 
фортификационное сооружение, предназначенное для укрытия живой 
силы и оружия от пуль, осколков и снарядов. Б. представляет собой выем-
ку со ступенькой для сидения и с покрытием (а часто и стенами) из бревен, 
металлических балок и прочего, поверх которых насыпается слой грунта.  
БЛИНДАЖ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ – навес, приспособленный для 
стрельбы из окопа через бойницы в бруствере. Появился в России в рус-
ско-японскую войну для защиты от шрапнели и осколков, широко приме-
нялся в I мировую войну 1914-18 гг. Позднее применялся редко. Б.о. на 1-2 
человека, врезанный в переднюю крутость окопа называют гнездом для 
стрелков.  
БЛИНДАЖ ПОДБРУСТВЕРНЫЙ – блиндаж, устроенный в виде ниши 
под бруствером на 3-4 человека, часто с оставленным местом для пулеме-
та. В I мировую войну Б.п. делались для защиты от осколков и пуль, а 
также и от целых снарядов полевой артиллерии. Позднее Б.п. устраивались 
с тыльной стеной (в виде толщи земли) для защиты от осколков мин, 
рвущихся сзади. Впервые широко применены в Севастополе в 1854-55 гг. 
и в США в гражданскую войну (1864-65 гг.), где нашли большое распро-
странение и назывались крысиными норами.  
БЛИНДИРОВАНИЕ – обеспечение защиты от артиллерийского огня 
фортификационных сооружений служащих для различных нужд войск 
или непосредственно для ведения боя. Б. сводилось обыкновенно к уст-
ройству перекрытия из жестких материалов – дерева, железа – и обсыпки 
землей.  
БЛОК – 1) группа отдельных самостоятельных элементов функционально 
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объединенных в какую-либо часть сооружения, механизма; 2) приспособ-
ление для подъема тяжестей, а также деталь грузоподъѐмного устройства в 
виде желобчатого колеса, ось которого закреплена в обойме; 3) деталь в 
виде колеса с жѐлобом по окружности для нити, цепи, каната; применяют 
в машинах и механизмах для изменения направления действия силы (не-
подвижный Б.), для получения выигрыша в силе или пути (подвижный Б.); 
4) конструктивный элемент, применяемый при возведении наружных и 
внутренних стен, фундаментов и других частей зданий; обычно имеет 
форму прямоугольного параллелепипеда (может быть сплошным и пусто-
телым, пористо-пустотелым со щелевидными или другими пустотами 
небольших размеров, слоистым, состоящим из волокон и др.)  
БЛОК АРМАТУРНО-ОПАЛУБОЧНЫЙ – конструкция, состоящая из 
несущих арматурных каркасов и опалубки, которая воспринимает все 
монтажные нагрузки.  
БЛОК АРМАТУРНЫЙ – укрупненный пространственный элемент, 
изготовляемый из отдельных стержней в арматурном цехе, на заводе или 
строительной площадке.  
БЛОК АУДИТОРНЫЙ – объѐмно-планировочный элемент высшего 
учебного заведения, включающий группу аудиторий с обслуживающими 
помещениями.  
БЛОК БАЛКОННЫЙ – светопрозрачная конструкция, которая предна-
значена для обеспечения сообщения внутреннего помещения с балконом 
(лоджией), естественного освещения помещения, а также защиты от атмо-
сферных и шумовых воздействий (обычно – балконная дверь и окно).  
БЛОК-БАШМАК ФУНДАМЕНТНЫЙ – бетонный блок отдельного 
фундамента, служащий для установки и закрепления колонн.  
БЛОК БЕТОННЫЙ – изделие из бетона массой от десятков килограм-
мов до нескольких тонн, прочность которого в стадии эксплуатации обес-
печивается одним бетоном. В Б.б. имеется конструктивное армирование, а 
также рабочая арматура только на ограниченных участках (например, в 
зонах концентрации напряжений от местной нагрузки, в перемычке над 
проемом, консольном выступе). Изготавливается из тяжелых, облегченных 
и легких бетонов. По назначению Б.б. подразделяются на фундаментные, 
цокольные и стеновые. Для снижения массы и теплопроводности часто 
выпускаются пустотными или дырчатыми. Наиболее часто пустоты имеют 
форму щелей, которые расположены вдоль или поперек блока.  
БЛОК БЕТОННЫЙ, ОБЛИЦОВАННЫЙ МРАМОРНОЙ КРОШ-
КОЙ – имитационный (декоративный) отделочный материал для обли-
цовки здания.  
БЛОК ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЗЕРВНОГО ПИТАНИЯ АВТОМАТИЧЕ-
СКОГО (АВР) – функциональный блок, содержащий аппаратуру контро-
ля и управления пусковыми коммутационными аппаратами блока ввода, к 
которым присоединяют взаиморезервируемые питающие сети. 
БЛОК-ВСТАВКА – часть здания, выполненная из унифицированных 
конструкций и соединяющая под разными углами в плане типовые секции 
или типовые дома.  
БЛОК ДВЕРНОЙ – строительное изделие (индустриальный комплект 
заполнения дверного проѐма), состояще из дверной коробки и навешенно-
го дверного полотна (полотен), а иногда также наличников (нащельников), 
прикрывающих промежутки между Б.д. и дверным проемом.  
БЛОК ДВЕРНОЙ БАЛКОННЫЙ – светопрозрачная конструкция, 
предназначенная для обеспечения сообщения внутреннего помещения с 
балконом (лоджией), естественного освещения помещения и защиты от 
атмосферных и шумовых воздействий. Б.д.б. состоит из сборочных еди-
ниц: коробки и дверного полотна (или полотен) с остеклением и, в некото-
рых случаях, фрамуги. 
БЛОК ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ – помещение ветеринарно-санитарного 
пропускника, оборудованное установками для дезинфекции транспортных 
средств и тары.  
БЛОК-ДИАГРАММА – перспективное изображение какого-либо участ-
ка земной поверхности совмещенное с геологическим разрезом земной 
коры. Используется главным образом при изучении взаимосвязей рельефа 
и геологического строения.  
БЛОК ДОИЛЬНО-МОЛОЧНЫЙ – здание или помещение внутри 
фермы крупного рогатого скота, предназначенные для доения коров, 
первичной обработки и временного хранения молока. В состав В Б.д.-м. 
входят: доильный зал, молочная, вспомогательные помещения. Размеры 
Б.д.-м. принимаются в зависимости от числа и типа доильных установок с 
учѐтом рационального размещения оборудования и удобного его обслу-
живания. Располагают Б.д.-м. так, чтобы пути движения животных на 
дойку были кратчайшими, причем путей коров, идущих на дойку и обрат-
но не пересекались. Как правило, Б.д.-м. блокируют с коровником, а в 
южных районах его часто строят и отдельно. Б.д.-м. оборудуют отоплени-
ем, приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом и канализацией. См. 
также блок молочный.  
БЛОК ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СТЕНОВОЙ – блок стеновой, проч-
ность которого в стадии эксплуатации обеспечивается совместной работой 
бетона и арматуры.  
БЛОК ЖИЛОЙ ДОМА – автономная часть блокированного жилого 
дома, включающая одну квартиру и, при необходимости, другие помеще-
ния.  
БЛОК ЖИЛЫХ СЕКЦИЙ – жилое образование, состоящее из несколь-
ких жилых секций (например, блок комнат или секций в общежитии).  
БЛОК ЗДАНИЯ ОБЪЕМНЫЙ – сборный элемент объемно-блочного 
здания, включающий наружную и внутренние стены, потолок и плиту 
перекрытия.  
БЛОК КАМЕННЫЙ – крупный кусок естественного (или искусственно-
го изготовленного из известняка, бетона, шлакобетона и т.п.) камня, чаще 

всего призматической формы.  
БЛОК КАНАТНЫЙ – вращающийся элемент с одним или несколькими 
ручьями для направления каната. 
БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ – штучное пустотелое керамическое изделие 
плотностью 1,1-1,3 г/см

3
. Объем пустот составляет 15-40%, водопоглоще-

ние 6-14%, морозостойкость не менее 25 циклов. Выпускаются Б.к. раз-
личных типоразмеров: для кладки стен, перегородок, перекрытий, ограж-
дений и т.д. Основные размеры 250×120×140 мм, 250×220×250 мм и 
320×100×140 мм.  
БЛОК КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОРИЗОВАННЫЙ ПУСТОТЕЛЫЙ – 
керамический камень со средней (объемной) плотностью менее 1,0 г/см

3
.  

БЛОК КЛИНКЕРНЫЙ (блок шлакобетонный) – штучный строитель-
ный материал, изготовленный из клинкера либо шлака на основе цемент-
ного вяжущего.  
БЛОК-КОЛПАК ОБЪЕМНЫЙ – см. блок объѐмный «колпак». 
БЛОК КОММУНИКАЦИЙ – сборочная единица, включающая трубо-
проводы, опоры и опорные конструкции под них, средства защиты от 
внешних воздействий и другие устройства.  
БЛОК-КОНТЕЙНЕР – объемный элемент полной заводской готовности; 
может быть замкнутым, незамкнутым, трансформируемым. Б.к. – универ-
сальная сборочная единица (модуль) для возведения бытовых городков, 
офисных и производственных зданий любой планировки и конфигурации 
в максимально короткие сроки. Может быть использован в качестве жило-
го, офисного, санитарного, производственного помещения, строительной 
бытовки, поста охраны, киоска и т.д.  
БЛОК КРУПНЫЙ – строительный блок большого размера и массы, 
транспортируемый и укладываемый в строительную конструкцию с по-
мощью подъѐмно-транспортных машин. 
БЛОК ЛОТКОВЫЙ ФАСОННЫЙ – конструктивный элемент, с одним 
или несколькими каналами, в которые укладывают бетон и арматуру.  
БЛОК ЛОТКОВЫЙ ФАСОННЫЙ НЕСУЩИЙ – фасонный блок, 
изготовленный из материала, прочность при сжатии которого соответству-
ет прочности при сжатии заполняемого бетона.  
БЛОК МЕЛКИЙ – строительный блок, размеры и масса которого позво-
ляют укладывать его в строительную конструкцию вручную.  
БЛОК МОЛОЧНЫЙ – одно из основных зданий и помещений молоч-
ных ферм с привязным содержанием коров; предназначен для сбора, 
первичной обработки и временного хранения молока. Б.м. включает мо-
лочную, моечную, помещения для хранения моющих средств, вакуумна-
сосную, насосно-компрессорную и лабораторию для определения качества 
молока. Обычно Б.м. блокируется с коровником (или размещается между 
двумя коровниками), откуда по молокопроводу в Б.м. поступает молоко. 
Б.м. электрифицирован, имеет водопровод, канализацию, отопление и 
вентиляцию. Внутренняя высота помещений 3 м. Строят Б.м. из сборных 
унифицированных конструкций и из местных материалов. См. также блок 
доильно-молочный.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ – конструктивный монтажный элемент, представ-
ляющий собой часть объема здания. Б.о. применяются чаще всего в виде 
санитарно-технических кабин, элементов лифтовых шахт, трансформатор-
ных подстанций, реже – в виде комнат, квартир.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ – объѐмный блок, образованный 
шестью панелями (нижней, боковыми и верхней).  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ «КОЛПАК» – объѐмный блок, имеющий только 
боковые и верхнюю панели.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ ЛИНЗОВЫЙ – объѐмный блок, составленный из 
двух оболочек в виде шаровых сегментов, сомкнутых своими основания-
ми.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ САНИТАРНО-КУХОННЫЙ – объѐмный блок, в 
котором размещены кухня и санитарный узел квартиры.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – объѐмный 
сборный элемент (блок), состоящий из санитарно-технического узла заво-
дского изготовления и заранее смонтированных в нѐм санитарных прибо-
ров (оборудования санитарного узла).  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ «СТАКАН» – объѐмный блок, объѐмный блок, 
имеющий только нижнюю и боковые панели.  
БЛОК ОБЪЕМНЫЙ «ТРУБА» – объѐмный блок с нижней, двумя 
боковыми и верхней панелями.  
БЛОК ОКОННЫЙ – светопрозрачная конструкция, предназначенная 
для естественного освещения помещения, его вентиляции и защиты от 
атмосферных и шумовых воздействий. Б.о. – индустриальный комплект 
заполнения оконного проѐма, состоящий из сборочных единиц оконной 
коробки и створчатых элементов (остеклѐнных оконных переплѐтов), 
может включать в себя ряд дополнительных элементов: встроенные сис-
темы проветривания, жалюзи, ставни и др.  
БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВОАЛЮМИНИЕВЫЙ – конструкция, 
включающая в себя рамочные элементы из древесины и алюминиевых 
сплавов, прочностные характеристики которых учитывают в расчетах на 
сопротивление эксплуатационным нагрузкам.  
БЛОК ОКОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ С АЛЮМИНИЕВОЙ ОБЛИ-
ЦОВКОЙ – конструкция, состоящая из деревянных рамочных элементов, 
наружные поверхности которых предохранены от атмосферного воздейст-
вия накладными деталями из алюминиевых сплавов.  
БЛОК ОКОННЫЙ МАНСАРДНЫЙ – оконный блок, устанавливае-
мый в конструкцию кровли под заданным углом к горизонтальной плоско-
сти. 
БЛОК-ОПАЛУБКА – замкнутая или незамкнутая пространственная 
опалубка для возведения монолитных бетонных и железобетонных конст-
рукций, собранная из панелей или отдельных щитов.  
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БЛОК-ПЕРЕМЫЧКА – крупный стеновой блок, предназначенный для 
перекрытия проѐма.  
БЛОК-ПОДУШКА ФУНДАМЕНТНЫЙ – см. блок фундаментный 
«подушка». 
БЛОК ПОМЕЩЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – см. зона функцио-
нальная. 
БЛОК ПРОГРАММНЫЙ ГОРЕЛКИ – устройство, которое реагирует 
на импульсы от систем управления и защиты, формирует команды управ-
ления, управляет программой запуска, контролирует работу горелки и 
приводит к управляемому отключению, защитному отключению или к 
блокировке, при необходимости. Б.п.г. следит за выполнением определен-
ной последовательности действий и работает совместно с устройством 
контроля пламени.  
БЛОК РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО – элемент отопительного 
радиатора (обычно чугунного), имеющий несколько колонок по его фрон-
ту в одной отливке.  
БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ – функциональный блок, содержащий за-
щитные аппараты распределительных и групповых цепей и включающий 
в себя часть объема ВРУ или панели для размещения и присоединения 
проводников. 
БЛОК-СЕКЦИЯ – см. секция дома жилого. 
БЛОК-СТАКАН ОБЪЕМНЫЙ – см. блок объемный «стакан». 
БЛОК-СТАНЦИЯ – электростанция, работающая в энергетической 
системе и оперативно управляемая ее диспетчерской службой, но не вхо-
дящая в число предприятий системы по ведомственной принадлежности.  
БЛОК СТЕКЛЯННЫЙ (стеклоблок) – цельностеклянное штучное 
строительное изделие с разнообразной фактурой внутренней или наруж-
ной поверхности неокрашенное или цветное, предназначенное для кладки 
светопрозрачных ограждающих конструкций зданий. Б.с. получают путем 
формования. Б.с. обладают хорошим светопропусканием (не менее 50%), 
тепло- и звукоизолирующими свойствами, достаточной прочностью (пре-
дел прочности на сжатие 4 МПа). Различают Б.с. квадратные, прямоуголь-
ные и угловые; пустотелые с герметической воздушной полостью, обра-
зуемой при сварке двух полублоков; пустотелые с открытой воздушной 
полостью; сплошные без полости; выпускаются также светорассеиваю-
щие, светонаправляющие, солнцезащитные, теплопоглощающие, бесцвет-
ные и цветные стеклоблоки. Б.с. применяются для заполнения наружных 
световых проемов гражданских зданий, в фасадах промышленных зданий, 
разного рода складских помещений, устройства светопрозрачных перего-
родок, остекления лестничных клеток (обеспечения их естественного 
освещения) и т.п.  
БЛОК СТЕКЛЯННЫЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ – пустотелый стеклоблок 
с герметической воздушной полостью, при сварке полублоков которого 
между ними помещена пластинка из стеклянного волокна или тонкая 
стеклянная пленка. Наличие в блоке двух полостей улучшает его тепло-
изоляционные свойства примерно на 30%.  
БЛОК СТЕНОВОЙ – конструктивный элемент для возведения стен 
здания.  
БЛОК СТЕНОВОЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ – 
железобетонный (бетонный) блок для зданий, состоящий из двух основ-
ных слоев: утепляющего и изолирующего. Б.ж.д. предназначаются глав-
ным образом для наружных стен зданий с повышенной влажностью воз-
духа помещений и при наличии агрессивной среды.  
БЛОК СТЕНОВОЙ ДЫМОВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – крупный стено-
вой блок с внутренними газоходами и вентиляционными каналами.  
БЛОК СТЕНОВОЙ ОДНОСЛОЙНЫЙ – стеновой бетонный (железо-
бетонный) блок, состоящий из одного основного слоя, выполняемого из 
бетона одного вида.  
БЛОК СТОЛЯРНЫЙ – столярное изделие, поступающее на строитель-
ную площадку собранным в блок (например, оконный блок с навешенны-
ми на петли оконными створками или дверной блок с навешенными двер-
ными полотнами).  
БЛОК СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – взаимосвязанные 
элементы монтируемых строительных конструкций и оборудования, 
предварительно объединенные на предприятии или строительной площад-
ке в единую неизменяемую объемно-пространственную систему.  
БЛОК-СХЕМА – изображение последовательности процедур (операций) 
при решении задач и разработке управленческих решений. Обычно изо-
бражение компонуется из фигур, в которых приводится название процеду-
ры, и соединительных стрелок.  
БЛОК ТЕПЛОМАССООБМЕНА – агрегат, включающий поверхност-
ный воздухоохладитель и камеру орошения. Первый предназначен для 
охлаждения воздуха в теплое время года и первого подогрева его в холод-
ное время. Камера орошения служит для увлажнения воздуха адиабатного, 
имеет один ряд форсунок, направленных против потока воздуха.  
БЛОК ТЕХНИЧЕСКИХ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ – 
совокупность взаимосвязанных документов, объединенных общей целе-
вой направленностью и устанавливающих согласованные требования к 
взаимосвязанным объектам технического нормирования и стандартизации.  
БЛОК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – комплекс или сборочная единица 
технологического оборудования заданного уровня заводской готовности и 
производственной технологичности, предназначенные для осуществления 
основных или вспомогательных технологических процессов. В состав Б.т. 
включают машины, аппараты, первичные средства контроля и управления, 
трубопроводы, опорные и обслуживающие конструкции, тепловую изоля-
цию и химическую защиту. Б.т., как правило, формируют для осуществле-
ния теплообменных, массообменных, гидродинамических, химических и 
биологических процессов. Номенклатура Б.т. устанавливается ведомст-

венными нормативными документами, согласованными с министерства-
ми, осуществляющими монтажные работы. 
БЛОК-ТРУБА ОБЪЕМНЫЙ – см. блок объемный «труба». 
БЛОК ТРУБНЫЙ – определенное число труб необходимой длины и 
конфигурации, уложенных и закрепленных в определенном положении и 
полностью подготовленных к соединению со смежными узлами трубной 
проводки.  
БЛОК УКРУПНЕННЫЙ – блок, собираемый на стройплощадке из 
элементов заводского изготовления и после сборки устанавливаемый в 
проектное положение.  
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО – 
функциональный блок, содержащий защитные аппараты групповых цепей 
общедомового освещения и элементы для их автоматического включения 
и выключения в зависимости от степени естественной освещенности и/или 
от времени суток по заданной программе. 
БЛОК УРАВНИТЕЛЬНЫЙ – блок, служащий для выравнивания нагру-
зок в двух ветвях каната. См. также блок канатный.  
БЛОК УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – функциональный блок, содер-
жащий счетчик прямого или трансформаторного включения, трансформа-
торы тока и испытательную переходную коробку. (т.е. аппарат, содержа-
щий блок зажимов для присоединения контрольного трехфазного счетчи-
ка).  
БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ – крупный бетонный блок, предназначен-
ный для возведения сборных фундаментов. Блоки подразделяются на три 
типа: ФБС – сплошные; ФБВ – сплошные с вырезом для укладки перемы-
чек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических 
подпольев; ФБП – пустотные (с открытыми вниз пустотами). См. также 
маркировка блока фундаментного.  
БЛОК ФУНДАМЕНТНЫЙ «ПОДУШКА» – фундаментный блок, 
укладываемый непосредственно на грунтовое основание, как правило, с 
существенно расширенной (по отношению к верхней) нижней частью.  
БЛОК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОМЕЩЕНИЙ – совокупность пла-
нировочно взаимосвязанных функциональных групп помещений. В объ-
емно-планировочном отношении Б.ф.п. – структурный элемент общего 
решения, способный интегрироваться в единую объемно-планировочную 
структуру здания. С использованием «блоков» могут формироваться как 
компактные, так и блочные здания детских дошкольных учреждений.  
БЛОК ШЛАКОБЕТОННЫЙ – см. блок клинкерный.  
БЛОКГАУЗ – фортификационное сооружение закрытого типа, со стена-
ми и покрытием из дерева, бетона и др. и с жилым помещением для гарни-
зона. Форма и конструкция Б. самая разнообразная и зависит от назначе-
ния, характера противника, местности и наличия стройматериалов. Как 
правило, Б. представлял собой окруженное земляной насыпью небольшое 
обособленное деревянное или каменное строение (дом) со множеством 
амбразур (прорубленных так, чтобы перед Б. не было «мертвых» необ-
стреливаемых пространств), приспособленный к обороне. Б. имели проч-
ные стены и перекрытия, способные выдерживать огонь артиллерии рас-
четного калибра. Б. предназначался для ведения огня по нескольким за-
данным направлениям и для круговой обороны; в I и II мировых войнах Б. 
применялись в основном для прикрытия мостов, горных проходов, оборо-
ны городов и др.  
БЛОКИРАТОР – релейное устройство для включения двух телефонных 
аппаратов с различными номерами в одну абонентскую линию; Б. обеспе-
чивает каждому из них индивидуальный вызов и отключение другого 
абонента при разговоре. 
БЛОКИРАТОР ВОРОТ – устройство, установленное на раме ворот или 
их полотне(ах), предназначенное для остановки и удерживания полотна 
ворот с механизированным приводом в требуемом положении (обычно в 
закрытом, для предотвращения несанкционированного использования 
ворот).  
БЛОКИРОВКА – изменение режима работы (вплоть до остановки) ма-
шины, прибора или устройства, вызванное внезапным нарушением нор-
мальных условий их эксплуатации; предотвращает ошибочные действия 
при управлении работой технического объекта. Осуществляется автомати-
чески или вручную. Б. – мера защиты людей от поражения током или 
других несчастных случаев, применяемая в электрических установках, 
приборах и приспособлениях. Например, Б. предусмотрена в конструкции 
защитного кожуха рубильника: его можно снять или надеть только при 
выключенном рубильнике. Б. применяют в лифтах, шахтных подъемни-
ках, электрических пускателях и др.  
БЛОКИРОВКА МЕХАНИЧЕСКАЯ РЫЧАЖНОГО ТИПА – блоки-
ровка, закрывающая доступ в опасную зону или запрещающая включение 
механизма, работа которого порождает опасность для человека. 
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА – 1) полное прекращение подачи газа 
по соответствующему трубопроводу; 2) (блокиратор) устройство, обеспе-
чивающее возможность запрещения пуска газа или включения газового 
агрегата при нарушении персоналом требований безопасности.  
БЛОКИРОВКА ПОДАЧИ ГАЗА В ПЕЧЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – 
устройства, которые предназначены для отключения подачи газа, если 
уменьшилась или прекратилась подача воздуха. 
БЛОКИРОВКА ПУТЕВАЯ – система технических средств регулирова-
ния движения поездов на железнодорожных станциях и перегонах. Осу-
ществляются автоблокировка и полуавтоматическая блокировка с участи-
ем человека.  
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ – одна из «встроенных функций» совре-
менного механизированного ручного инструмента, позволяющая блокиро-
вать выходную часть шпинделя для безинструментной замены пильных 
полотен или шлифовальных дисков, или также для открытия быстроза-
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жимных патронов.  
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ (ASL) – устрой-
ство в дрелях и перфораторах, автоматически блокирующее (фиксирую-
щее в неподвижном положении) шпиндель машины в выключенном 
состоянии, чтобы закреплять или менять рабочие инструменты (сверла, 
буры или биты). При включении блокировка шпинделя автоматически 
снимается. 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГОЗАВИСИМАЯ КОТЛА – состояние отклю-
чения котла в результате прекращения подачи электропитания, при кото-
ром запуск котла в работу осуществляется автоматически после восста-
новления электропитания. 
БЛОКИРОВКА ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ КОТЛА – состояние 
отключения, при котором запуск котла в работу осуществляют вручную.  
БЛОКОВОЗ – специализированное прицепное транспортное средство 
для перевозки объѐмных блоков.  
БЛОКОУКЛАДЧИК – передвижная установка (механизм) для монтажа 
сборной обделки туннелей из железобетонных элементов – блоков или 
тюбингов.  
БЛОКПОСТ – 1) пункт на железной дороге, предназначенный для управ-
ления светофорами и семафорами; 2) укрепленный военный или полицей-
ский пост (как правило, перекрывающий транспортный путь в месте не-
удобном для объезда, например, на мосту) на демаркационной линии, 
разделяющей противоборствующие стороны.  
БЛОКШИП (блокшиф) – корабль, пришвартованный к берегу и переде-
ланный в казарму или тюрьму (с возведением крыши, превращением 
пушечных портов в окна, установкой кирпичных печей и т.д.).  
БЛОНКА – 1) задвижной ставень волокового окна; утеплительный ста-
вень; 2) застекленный оконный переплет.  
БЛОШНИЦА – распространенное в царской России обиходное название 
арестантского помещения в полиции.  
БЛЭК-ВАРНИШ – см. смола газовая.  
БЛЮДЦА СТЕПНЫЕ (западины, поды) – плоскодонные впадины, 
чаще округлой формы, в поперечнике до нескольких сотен м и глубиной 
до нескольких м; преимущественно просадочного происхождения. Рас-
пространены в степной и лесостепной зонах Европейской части России и в 
Украине.  
БЛЮМ (блюмс, блум) – полупродукт металлургического производства; 
стальная заготовка квадратного сечения со стороной свыше 140 мм, полу-
чаемая из слитков прокаткой на блюминге или из жидкого металла на 
машинах непрерывного литья.  
БЛЮМИНГ (блуминг) – высокопроизводительный прокатный стан, 
предназначенный для обжатия стальных слитков большого поперечного 
сечения массой 1-12 т и более в блюмы для дальнейшей прокатки. Б. ха-
рактеризуется диаметром прокатных валков в мм, который обычно про-
ставляется рядом со словом Б. (например, Б. 1500).  
БОБИНА – 1) вспомогательное упаковочное средство, имеющее форму 
катушки или валика для наматывания нитей (кабеля) или материалов 
(например, линолеума и т.п.); 2) серия деревянных сфер токарной работы, 
использовавшихся в ХVII-ХVIII вв. в качестве декоративного элемента 
интерьеров (обычно балясин и т.п.).  
БОГАЗ – местное название прохода, пролива, распространенное в Сред-
ней Азии, Азербайджане (например, Кара-Богаз).  
БОГАТСТВО НАЦИОНАЛЬНОЕ – совокупность (в денежном выра-
жении) потребительских стоимостей, созданных и накопленных страной за 
все время ее производственной деятельности. Б.н. включает: основные и 
оборотные производственные фонды, непроизводственные фонды, иму-
щество населения, товарные запасы, резервы и др.  
БОГДОЙН-ХАЛГА – парадные ворота на южной стороне буддийского 
монастыря.  
БОГХЕД – наиболее чистая разновидность сапропелитов. Содержание 
водорода 8-12%. Теплота сгорания горючей массы 33,5-37,7 МДж/кг. 
Залегает в виде прослоев в пластах гумусовых углей.  
БОДВА – нижний венец сруба.  
БОЕК – площадка с гладкой водонепроницаемой поверхностью для руч-
ного приготовления бетонной смеси.  
БОЕСПОСОБНОСТЬ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – способ-
ность личного состава подразделений эффективно выполнять поставлен-
ные перед ними боевые задачи.  
БОЖЕДОМКА – в царской России – сторожка в части кладбища, где 
хоронили за общественный счет нищих, убитых, самоубийц и найденных 
вне дома мертвыми. 2) богадельня. 
БОЖНИЦА – 1) часовня, возведенная над алтарем несохранившейся 
церкви или на ином считающемся святым месте (например, над родником, 
известным как святой источник), либо над могилой; 2) молитвенный дом, 
церковное здание (обычно малых размеров и неканонической архитекту-
ры, например, жилой дом или склад, переоборудованный под молельню); 
3) молельная комната в доме; 3)  
БОЙ – 1) горизонтальный ряд бойниц в крепостной стене или башне; 2) 
(бои) – казематы в древнерусских крепостных оградах для помещения 
орудий. Различали подошвенные, средние и верхние Б. Подошвенные и 
средние Б. назывались печурами и вооружались каждый по одному ору-
дию. Верхние Б. предназначались для помещения стрелков, подошвенные 
– для настильного обстрела местности. 3) Ряд гвоздей в тесовой обшивке, 
забитых по одной линии.  
БОЙ КОСОЙ – см. машикули.  
БОЙ ПОДОШВЕННЫЙ – 1) бойницы нижнего уровня в крепостных 
стенах и башнях; 2) устройство водяных мельниц с ударами воды в ниж-
ние лопасти колеса.  

БОЙ СРЕДНИЙ – бойницы второго, промежуточного яруса в крепост-
ных стенах и башнях.  
БОЙ СТЕКОЛЬНЫЙ (стеклобой) – стекольные отходы от производства 
и использования стеклянных изделий, применяемые в качестве добавки к 
стекольной шихте.  
БОЙЛЕР – устройство для получения горячей воды с помощью пара, 
проходящего по трубам, расположенным внутри резервуара; представляет 
собой трубчатый теплообменник, используемый для подогрева воды 
паром или горячей водой.  
БОЙНИЦА – узкое вертикальное щелевидное отверстие в бруствере или 
стенах крепостных сооружений, предназначенное для обстрела противни-
ка по заданному направлению практически без риска для себя. Б. бывают 
покрытые и открытые. Боковые части Б. называются щеками, узкая часть – 
шейкой. Б. обычно имеют раструб, чаще всего обращенный к противнику, 
что удобнее для стрельбы, так как стрелок, не сходя с места, а только 
поворачивая винтовку, обстреливает весь сектор. Для целей маскировки 
раструб делается иногда вовнутрь – такая Б. менее заметна, но более не-
удобна как для стрельбы (приходится переходить с места на место, чтобы 
поразить весь сектор), так и для наблюдения. Среднее положение занимает 
Б., у которой раструбы направлены в поле и вовнутрь, и шейка таким 
образом приходится посредине. Термин «Б.» в широком смысле употреб-
ляют иногда и для обозначения амбразур.  
БОЙНИЦЫ НАВЕСНЫЕ – см. мушараби, машикули.  
БОК ВЫРАБОТКИ – поверхность горных пород, ограничивающая 
горную выработку сбоку.  
БОКАЖ – тип культурного ландшафта, представляющий собой чередо-
вание небольших полей и лугов с лесными и кустарниковыми полосами (в 
классическом варианте характерен главным образом для Франции).  
БОКОВУША – дополнительное летнее помещение, пристроенное сбоку 
к жилищу для отдыха и сна в жаркую погоду.  
БОКС – изолированное помещение. 
БОКС ГАРАЖНЫЙ – часть помещения, предназначенная для хранения 
не более двух автомобилей, ограниченная ограждающими конструкциями 
или сетчатым ограждением и оборудованная воротами.  
БОКС БОЛЬНИЧНЫЙ – больничная палата для изолированного пре-
бывания больных, оборудованная отдельным входом и санузлом.  
БОКС БОЛЬНИЧНЫЙ СМОТРОВОЙ – группа помещений в составе 
приѐмного покоя, предназначенная для осмотра поступающих больных.  
БОКСИТЫ – алюминиевые руды, состоящие в основном из гидроксидов 
алюминия (28-80%) и железа (гиббсита, бѐмита и диаспора, гидрогѐтита и 
др.). Главным образом осадочные. Вредная примесь – SiO2. Плотность 1,8-
3,1 г/см

3
. Сырьѐ для получения алюминия, а также красок, абразивов, 

огнеупоров.  
БОЛВАНКА – широко распространенное в царской России название 
соснового или елового бревна длиной порядка 6 м и более саженей при 
поперечнике 18-27 см либо бруса из тех же пород дерева и примерно тех 
же размеров.  
БОЛВЕРК (больверк) – 1) тонкая подпорная стенка из шпунтовых свай 
или ребристых железобетонных панелей, удерживающая от сползания 
грунт крутого берега в месте соприкосновения его с водой, например, в 
набережных, береговых укреплениях и т.д.; дополнительно рекомендуется 
применять вертикальное озеленение, почвопокровные травы и цветы; 2) 
крепостная башня, то же, что бастея; см. бастея; 3) название бастиона; 
применялось в России в XVIII в.; малоупотребительный термин, встре-
чающийся лишь в специальной литературе. См. также ронделла; 4) луко-
вичный купол.  
БОЛОДЖЁ – традиционный двускатный орочский шалаш с бревенчатым 
каркасом и покрытием из еловой коры.  
БОЛОМЕТР – прибор для измерений энергии электромагнитного излу-
чения (главным образом инфракрасного), основанный на изменении элек-
трического сопротивления термочувствительного элемента в результате 
поглощения им энергии измеряемого излучения.  
БОЛОНКА (болона) – 1) маленькое стекло (окно) в традиционной рус-
ской избе; 2) см. окончина.  
БОЛОНОК – см. горбыль. 
БОЛОТО – избыточно увлажнѐнный участок земной поверхности, зарас-
тающий влаголюбивыми растениями. В Б. обычно происходит накопление 
неразложившихся растительных остатков и образование торфа.  
БОЛОТО ТОРФЯНОЕ – болото с отложениями торфа от 0,3 до 1,0 м в 
неосушенном состоянии.  
БОЛТ – крепежная деталь в виде цилиндрического стержня с головкой на 
одном конце и резьбой на другом для навинчивания гайки, служащая для 
разъемного соединения отдельных частей конструкций. Скрепление дета-
лей производится как при помощи гайки, так и вкручиванием болта в 
отверстие детали с соответствующей винтовой резьбой. Применяются 
также специальные Б.: фундаментные, откидные, замковые и др.  
БОЛТ АВАРИЙНЫЙ – болт, скрепляющий элементы врубки в деревян-
ных конструкциях на случай аварийного скалывания упоров.  
БОЛТ АНКЕРНЫЙ – болт с прямоугольной головкой, вставляемый в 
отверстие анкерной плиты и поворачиваемый на 90° вокруг вертикальной 
оси. Часто служит для крепления металлических стоек и колонн к бетон-
ным фундаментам, поэтому иногда Б.а. называют фундаментным.  
БОЛТ ДВУШЛЯПНЫЙ – болт, предназначенный для заклепочных 
соединений.  
БОЛТ ЗАКЛЕПНОЙ – пропущенный через дерево болт, заостренный 
конец которого загнут или расклепан для прочности неразъемного крепле-
ния.  
БОЛТ МОНТАЖНЫЙ – болт, применяемый в процессе монтажа конст-
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рукций и оборудования для временной фиксации элементов монтажного 
соединения.  
БОЛТ ОТКИДНОЙ – болт, головка которого выполнена в виде подвиж-
ной части шарнирного соединения.  
БОЛТ ПРИЗОННЫЙ – болт, диаметр гладкой части стержня которого 
определяют из условия обеспечения работы соединения на срез.  
БОЛТ СТУПЕНЧАТЫЙ – болт, диаметр гладкой части стержня которо-
го превышает номинальный диаметр резьбы.  
БОЛТ СТЯЖНОЙ – болт, используемый для плотного стягивания эле-
ментов соединений строительных конструкций.  
БОЛТ ФУНДАМЕНТНЫЙ – болт со специальной формой головки 
(например, раздвинутые лапки прорезной части стержня, отогнутаячасть 
стержня и т.д.), служащий для крепления оборудования к фундаменту. См. 
также болт анкерный.  
БОЛЬВЕРК – см. болверк. 
БОЛЬНИЦА – здание или комплекс зданий медицинского назначения 
специально спроектированных и оборудованных для стационарного лече-
ния пациентов.  
БОЛЬЦ – стальной крепежный элемент, вмонтированный в стену; на Б. 
крепится лестничная ступень. Б. соединяет ступени лестницы между 
собой. Лестница на Б. не имеет каркаса, поскольку его роль выполняют 
ступени и Б.  
БОЛЮС (камень армянский) – желтая или красновато-коричневая 
мелкозернистая железистая глина, употребляемая в качестве красной, 
коричневой, зеленой или белой клеевых красок, а также при золочении.  
БОМ – местное название высоких отвесных стен скал, крутых склонов 
речных долин; труднопроходимых ущелий, распространенное на Алтае, в 
Саянах и Забайкалье.  
БОН – 1) плавучий причал для мелких судов или плавучее заграждение из 
связанных между собой понтонов, поплавков или брѐвен; 2) (воен.) плаву-
чие заграждения для защиты места стоянки кораблей или важных соору-
жений (мостов, плотин и др.) от проникновения кораблей, торпед и пла-
вающих мин противника.  
БОНБАНК – разновидность белого камня, близкая мячковской.  
БОНДАРНЯ – устар. в России мастерская по изготовлению бочек и дру-
гих деревянных емкостей – ушатов, ведер, лоханей.  
БОНЕТ – фортификационное сооружение, представляющее собой возво-
димое из земли, мешков с землей или дѐрна местное возвышение брустве-
ра (на 0,45 м над линией огня) с бойницами в них для ружейного огня. Б. 
предназначался для защиты обороняющихся (головы стрелка во время 
стрельбы) от продольного обстрела, шрапнели и осколков.  
БОНЕТ-КАПОНИР (бонет-каземат) – фортификационное сооружение, 
представляющее собой оборонительную казематированную постройку во 
рву крепости (XVIII – первая половина XIX в.), имевшей отдельные эс-
карпные стенки и дозорный путь за ними. Б.-к. помещался в исходящем 
углу стенки, давал продольную ружейную оборону дозорному пути, слу-
жил опорным пунктом для его защитников и обеспечивал им сообщение 
по потерне с внутренностью основного укрепления.  
БОНИТЕТ ЛЕСА – показатель продуктивности леса. Зависит от условий 
произрастания. Определяется по средней высоте дерева главной породы с 
учѐтом среднего возраста. Лесные насаждения по бонитету делят на клас-
сы, к I относят наиболее продуктивные.  
БОНИТИРОВКА ЗЕМЕЛЬ – сравнительная характеристика качества 
земельных угодий (в баллах) на основе обследований. Необходима для 
экономической оценки земли, ведения земельного кадастра, мелиорации и 
т.п.  
БОНСАЙ – способ оформления миниатюрного ландшафта путем выра-
щивания искусственно сформированных карликовых деревьев. Родина Б. – 
Китай, но та форма, которая популярна сегодня была создана в Японии. 
Большую роль в формировании деревца такого рода сыграла медная про-
волока, которой обкручивали ветви и ствол. Ранее для уменьшения роста и 
формирования дерева использовали подрезку, метод прищипки и обвязы-
вания струнами. Б. создает прекрасный материал для декорирования в 
сфере ландшафтного дизайна. Основные формы Б.: симметричная прямая, 
асимметричная прямая, раздвоенный ствол, наклонный ствол, сложно 
согнутый «ветром» ствол, плакучая форма, каскадная форма, полукаскад-
ная форма, наскальная форма.  
БОР – химический элемент III группы периодической системы. Бесцвет-
ные, очень твѐрдые кристаллы (из-за примесей серовато-чѐрные); плот-
ность 2,31-2,35 г/см
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, tпл 2074°C. При обычной температуре химически 

инертен. В природе встречается главным образом в виде боратов. Приме-
няют как компонент коррозионностойких и жаропрочных сплавов, компо-
зиционных материалов (в т.ч. боропластиков), сплавов для регулирующих 
устройств ядерных реакторов, а также для борирования.  
БОРА – местный сильный (до 40-60 м/с) холодный ветер в некоторых 
приморских районах, где невысокие горные хребты граничат с тѐплым 
морем (например, на Адриатич. побережье Словении близ Триеста, на 
Черноморском побережье в районе Новороссийска). Направлен вниз по 
склонам, обычно отмечается зимой.  
БОРДЮР – в широком смысле – линейный элемент обрамления, имею-
щий функциональное или эстетическое назначение (кромка, кайма, обрам-
ление); например, Б. в отделочных (малярных или обойных) работах – 
относительно узкая полоса или кайма, обрамляющая верхние части стен 
помещений.  
БОРДЮР ДОРОЖНЫЙ (борт дороги) – ряд вертикально установлен-
ных узких строительных изделий (бортовые камни, плиты), ограничиваю-
щие проезжую часть дороги и препятствующий выезду транспортных 
средств за ее пределы; Б.д. отделяет проезжую часть от обочин, тротуаров, 

зеленых насаждений и т.п.  
БОРДЮР ПАРКОВЫЙ – 1) см. бордюр растительный; 2) конструкция 
из естественного или искусственного материала, используемая для разгра-
ничения отдельных элементов садово-парковой композиции (партеры, 
цветники, газоны, дорожки и т.д.); рекомендуется использовать для раз-
граничения участков сада или парка, для отделения дорожек парка от 
газонов и цветников. Конструкции Б.п. укладывают на уплотненный грунт 
или песчаную подсыпку, применение цементно-песчаных растворов или 
бетонов не рекомендуется. 
БОРДЮР РАСТИТЕЛЬНЫЙ – узкие линейные посадки из одного или 
двух рядов низких (обычно не более 50 см) цветущих кустарников или 
декоративно-лиственных трав определенного вида. Б.р. служат для созда-
ния партерных композиций, обрамления клумб, газонов, рабаток или 
дорожек, выделения рисунка в цветниках и партерах и т.п. Виды Б.р. по 
конфигурации: прямолинейные, свободные, миксбордсры, замкнутые, 
сложной конфигурации, низкие, двусторонние.  
БОРДЮР УГЛОВОЙ – тип каменной кладки, обрамляющей стену сбо-
ку.  
БОРДЮР ЦОКОЛЬНЫЙ – тип каменной кладки, обрамляющей стену 
снизу.  
БОРИДЫ – химические соединения бора с металлами. Кристаллы, очень 
твѐрдые, тугоплавкие, жаростойкие. Компоненты твѐрдых и жаропрочных 
сплавов, огнеупорных материалов, износостойких покрытий.  
БОРИРОВАНИЕ – насыщение поверхности изделий из стали и некото-
рых других металлов бором для повышения твѐрдости, теплостойкости и 
износостойкости (главным образом абразивной).  
БОРОВ – см. дымоход.  
БОРОВОК – дымоход, расположенный горизонтально.  
БОРОГИПС – строительный материал, состоящий из сульфата кальция 
двуводной модификации (60-70%) и борного ангидрида (0,5-1,5%). 
БОРОДОК – металлический стержень (или молоток) с заостренным 
концом для пробивания отверстий, добивания гвоздей.  
БОРОЗДА – линейно протяженное углубление продолговатой формы 
(канавка).  
БОРОЗДА ЭРОЗИОННАЯ – переходные формы от плоскостного к 
линейному размыву поверхности склонов. Б.э. возникают за счѐт плоско-
стного стока дождевых и талых вод при слиянии небольших струек в 
наиболее пониженных участках склона. Дальнейшая эрозия в Б.э. приво-
дит к образованию более крупных форм – рытвин.  
БОРОЗДКА – орнаментальный мотив, внешний вид которого отражен в 
названии.  
БОРОЗДОДЕЛ – орудие для нарезки водоотводящих и поливных борозд 
в грунте (преимущественно в сельскохозяйственных целях). При осуше-
нии переувлажнѐнных участков применяют Б. с двухотвальным плужным 
рабочим органом на раме, навешиваемый на трактор; Б.-ложбиноделатель 
с рабочим органом, состоящим из двух отвалов грейдерного типа. В оро-
шаемом земледелии для нарезки временных оросителей и выводных 
борозд используют навесные (на универсальной раме) Б.-канавокопатели, 
которые комплектуют сменными рабочими органами для заравнивания 
(заравниватель оросителей). Поливные борозды нарезают съѐмными Б., 
устанавливаемыми на культиваторах (вместо лап) и сеялках, поливные 
борозды-щели – Б.-щелерезом, монтируемым на универсальной раме.  
БОРОНКА – сторожка, караульное помещение в царской России.  
БОРОПЛАСТИК – пластмасса, содержащие волокна бора в качестве 
упрочняющего наполнителя. Отличаются очень высокой механической 
прочностью.  
БОРТ – 1) боковая поверхность тары, формы и т.п. (например, борт кузова 
грузового автомобиля); 2) кристаллы и агрегаты алмаза низкого качества, 
непригодные для огранки; Б. используются как абразивные материалы.  
БОРТ ДОРОГИ – см. бордюр дорожный. 
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – элемент формы для 
изготовления железобетонных изделий, предназначенный для образования 
части наружного периметра изделия вне плоскости поддона.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ БАЗОВЫЙ – элемент 
формы для изготовления железобетонных изделий, представляющий 
собой борт групповой формы, на котором закрепляются формообразую-
щие элементы.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ОХВАТЫВАЕМЫЙ – 
элемент формы для изготовления железобетонных изделий, представляю-
щий собой борт, расположенный между двумя бортами и упирающийся в 
них торцами.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ОХВАТЫВАЮЩИЙ 
– элемент формы для изготовления железобетонных изделий, представ-
ляющий собой борт, в который упирается торец охватываемого борта.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ПОПЕРЕЧНЫЙ 
(торцовый) – элемент формы для изготовления железобетонных изделий, 
представляющий собой борт, расположенный по короткой стороне формы.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ПРОДОЛЬНЫЙ – 
элемент формы для изготовления железобетонных изделий, представляю-
щий собой борт, расположенный по длинной стороне формы.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
– элементы бортовой оснастки формы для изготовления ЖБИ, распола-
гаемые внутри наружных бортов при формовании двух и более изделий в 
одной форме.  
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ТОРЦОВЫЙ – см. 
борт формы для изготовления ЖБИ поперечный. 
БОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ УПРУГИЙ – элемент 
формы для изготовления железобетонных изделий, представляющий 
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собой борт, соединенный с поддоном упругим шарниром.  
БОРТА ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ПЕРЕНАЛАЖИ-
ВАЕМЫХ – элементы форм для изготовления железобетонных изделий, 
представляющие собой сменные борта форм, снимаемые или устанавли-
ваемые по мере технологической необходимости. 
БОРТОВКА – тип сопряжения досок обшивки.  
БОРТОСНАСТКА – сокращение от «бортовая оснастка»; см. оснастка 
бортовая. 
БОРУЛИН – гидроизоляционный материал, изготовляемый посредством 
смешивания, вальцования и прокатки в листы смеси высушенного асбеста 
и расплавленного битума. 
БОРШТАНГА – оправка для крепления сменных резцов при обработке 
(расточке) отверстий на токарных, сверлильных, расточных и др. станках.  
БОРЩ – см. акант. 
БОСАГА – порог традиционной ногайской юрты. 
БОСАЖ – см. боссаж.  
БОСКЕТ – 1) участок регулярного парка (геометрически очерченное 
пространство), ограниченный со всех сторон плотной замкнутой в плане 
посадкой кустарника и деревьев, подстрижка которых создает из зелени 
четкие геометрические объемы, порой имитируя архитектуру с арками и 
башенками (в парках эпохи барокко замкнутые пространства внутри Б. 
назывались зелеными кабинетами или залами); 2) группа ровно подстри-
женных в виде стенок деревьев или средней высоты декоративных кустар-
ников, высаживаемых в парке, саду или по их границам в качестве разде-
лительной стены между отдельными садово-парковыми композициями и 
дендрологическими экспозициями; 3) подчеркнутая группа деревьев, 
искусственная рощица в парке, окруженная плоскостным газоном или 
полянкой. В России для создания Б. используется преимущественно ель 
обыкновенная, липа мелколистная, акация желтая, самшит, можжевель-
ник, кипарис, туя, сирень, кизильник блестящий, барбарис обыкновенный, 
жимолость, боярышники, клен, смородина золотистая.  
БОСКЕТНАЯ – комната в усадебном доме, стены которой расписаны 
под парковые пейзажи.  
БОССАЖ – в архитектуре – выступ, выпуклый участок стены.  
БОССЕЛЯЖ – лепной рельефный орнамент.  
БОЧАГ – 1) глубокое место в реке; 2) небольшое озеро, остаток пересы-
хающей реки; обычно Б. располагаются цепочкой.  
БОЧКА – 1) характерная для российской архитектуры XVII-XVIII вв. 
декоративная форма двухскатного покрытия кровли каменного или дере-
вянного здания с закругленными скатами, сходящимися под острым уг-
лом, в виде полуцилиндра килевидного сечения (с повышенным и заост-
рѐнным верхом) с охлупнем наверху; скаты Б. образуют на фасаде киле-
видный фронтон; пересечение двух Б. образует кубоватое покрытие; 2) 
транспортная тара, имеющая корпус цилиндрической или параболической 
формы, с обручами или зигами катания, доньями.  
БОЧКА РЕЙДОВАЯ – металлический поплавок, поддерживающий цепь 
(бридель), идущую от якоря большой массы, лежащего на грунте («мѐрт-
вый якорь»). Б.р. устанавливают для стоянки судов вне причалов (корабль 
закрепляется за бридель стальным тросом или своей якорной цепью).  
БОЧКА ЦЕРКОВНАЯ – архитектурный элемент, представляющий 
собой шейку под церковной главой.  
БОШИН – применявшаяся в прошлом смесь асфальта и каучука, делав-
шая каменную кладку водонепроницаемой.  
БРА – осветительный прибор, представляющий собой настенный све-
тильник (как правило. художественно оформленный).  
БРАК – продукция, передача которой потребителю не допускается из-за 
наличия дефектов.  
БРАК ИСПРАВИМЫЙ – брак, все дефекты в котором, обусловившие 
забракование продукции, являются устранимыми.  
БРАК НЕИСПРАВИМЫЙ – брак, в котором хотя бы один из дефектов, 
обусловивших забракование продукции, является неустранимым.  
БРАКАРНЯ – помещение для сортировки товаров по качеству в царской 
России.  
БРАМА (брана) – парадные декорированные ворота при въезде в усадьбу 
или парк; декорированные ворота монастырской или церковной ограды (в 
юго-западных областях России и в Польше).  
БРАНДВАХТА – 1) пост на берегу или на судне для наблюдения за по-
жарной безопасностью в районе порта; 2) несамоходное судно-жильѐ для 
экипажа земснарядов, водолазных станций и т.д.  
БРАНДМАУЭР (стена противопожарная) – 1) стена, имеющая специ-
альные конструктивные решения, обеспечивающие огнепреграждающую 
способность для ограничения распространения пожара, т.е. огнестойкая 
противопожарная стена, разъединяющая смежные помещения одного 
здания либо двух смежных зданий для предупреждения распространения 
пожара. Б. выполняют из несгораемых (негорючих) материалов на фунда-
ментах или фундаментных балках, возводят на высоту здания, так что Б. 
разделяют конструкции (перекрытия, покрытия, фонари и др.). При этом Б. 
должны быть выше кровли на 0,6 м, если хотя бы один из элементов по-
крытия (за исключением кровли) или несущие конструкции крыш выпол-
нены из сгораемых материалов, и на 0,3 см, если все элементы покрытия 
(за исключением кровли) или несущей конструкции крыш выполнены из 
трудносгораемых и несгораемых материалов. Б. должны выступать за 
плоскость наружных стен из сгораемых и трудносгораемых материалов на 
0,30 м. Предел огнестойкости Б. (время прогрева противоположной огню 
поверхности стены на 160°С) – не менее 2,5 ч. Б. рассчитывают на устой-
чивость с учѐтом возможности одностороннего обрушения при пожаре 
конструкций здания. В Б. допускается устройство проѐмов, общая пло-
щадь которых не должна превышать 25% площади стены. Заполнение 

проѐмов (двери, ворота, окна) выполняется несгораемым или трудносго-
раемым материалом с пределом огнестойкости не менее 1,2 ч. 2) историче-
ски Б. – глухая высокая стена, обычно без окон, разделяющая кварталы 
тесной городской застройки; использовалась как противопожарная, отсю-
да и название.  
БРАНДСПОЙТ – 1) металлический наконечник гибкого шланга; 2) 
устаревшее название пожарного ствола в пожарной технике; 3) перенос-
ной ручной насос.  
БРАНЦЕРВЕРК – устройство для поднятия и опускания колес водяной 
мельницы, обеспечивавшее, чтобы они зимой не вмерзали в лед, а летом 
могли действовать при разных уровнях воды.  
БРАССЫ – общее название погребальных медных рельефных портрет-
ных изображений, обычно расположенных на полу храма. 
БРАУНМИЛЛЕРИТ – четырехкальциевый алюмоферрит; минерал 
портландцементного клинкера. 
БРАУНРОТ (чернь) – распространенное в царской России название 
темно-красной мелкозернистой минеральной краски. 
БРАУНШВЕЙГ – распространенное в царской России название зеленой 
(иногда с голубоватым оттенком) минеральной краски, изготовленной из 
медного купороса, мышьяковой кислоты, поташа и известкового молока.  
БРАУТСКАМЕРА (брунц-камера) – специально оформленная комната, 
предназначенная для первой ночи новобрачных.  
БРЕВНО – средние (диаметром на верхнем торце 14-24 см) и крупные 
(диаметром на верхнем торце 23 и более см) и длиной 4-6,5 м лесомате-
риалы круглые всех сортов. Б. используются в круглом виде (за исключе-
нием тонкомерной рудничной стойки, жердей и кольев) или в качестве 
сырья для выработки пиломатериалов общего назначения и специальных 
видов лесопродукции. Для элементов несущих конструкций постоянного 
назначения по качеству древесины Б. делятся на три категории. К первой и 
второй категории относятся Б., в которых отсутствуют повреждения дре-
весины гнилью и червоточиной. К третьей – относятся Б. с пороками всех 
разновидностей, за исключением гнили. Хранение Б. осуществляется в 
штабелях по породам, категориям и длине.  
БРЕВНО ВЕРШИННОЕ – бревно, заготовленное от тонкой части долго-
тья.  
БРЕВНО ВЫПУСКНОЕ – кронштейн в деревянном зодчестве.  
БРЕВНО ВЫТЯЖНОЕ (протяг, бревно подстропильное) – опоры 
двускатной крыши, поддерживающие ее свесы.  
БРЕВНО ГИДРОСТРОИТЕЛЬНОЕ – бревно для гидротехнических 
сооружений, свай и элементов мостов.  
БРЕВНО КОМЛЕВОЕ – бревно, заготовленное из нижней (более тол-
стой) части ствола.  
БРЕВНО ОКАНТОВАННОЕ – частично отесанное бревно, у которого 
продольные плоские полосы чередуются с участками природной круглой 
поверхности.  
БРЕВНО ОЦИЛИНДРОВАННОЕ – см. бревно цилиндрованное. 
БРЕВНО ПИЛОВОЧНОЕ – см. пивочник. 
БРЕВНО ПОДСТРОПИЛЬНОЕ – см. бревно вытяжное. 
БРЕВНО СРЕДИННОЕ – бревно, заготовленное из хлыста между ком-
левым и вершинным бревном.  
БРЕВНО СТРОИТЕЛЬНОЕ – круглый лесоматериал, используемый в 
строительстве.  
БРЕВНО-ТОПЛЯК – бревно, затонувшее при лесосплаве по водным 
путям.  
БРЕВНО ЦИЛИНДРОВАННОЕ – круглый лесоматериал (бревно), 
обработанный на специальном оборудовании для придания ему цилинд-
рической формы (то есть одинаковых параметров по всей длине, одинако-
вого диаметра).  
БРЕВНОСПУСК – лоток с большим уклоном, расположенный в теле 
плотины и предназначенный для пропуска сплавляемых бревен.  
БРЕЗЕНТ – тяжѐлая плотная льняная или полульняная ткань из толстой 
пряжи (парусина), пропитанная водоупорными и противогнилостными 
составами. Используется для производства спецодежды, палаток и т.п.  
БРЕКЧИЯ – 1) осадочная горная порода, состоящая из крупных (1 см и 
более) угловатых обломков различного состава, сцементированных раз-
личными минералами и иметь состав как резко отличный от обломков, так 
и близкий к ним (реже). По способу образования выделяют Б. осадочные, 
карстовые, химические, вулканические, тектонические и др. 2) Декоратив-
ное покрытие дорожек или площадок из разноцветного плоского камня 
неправильной формы (щебень черных пород, песчано-гравийная смесь, 
дробленый ракушечник и т.д.), укладываемое на специально подготовлен-
ное естественное или искусственное основание.  
БРЕМСБЕРГ – 1) устройство для спуска грузов по наклонной плоскости; 
2) наклонная подземная горная выработка, предназначенная для спуска 
грузов с вышележащего на нижележащий горизонт при помощи механи-
ческих устройств.  
БРЕНД – комплекс представлений о компании (образ, торговая марка в 
совокупности с набором эмоциональных ощущений, стереотипов, харак-
теристик, идентифицирующих товар или услугу продавца как отличные от 
тех, которые принадлежат другим продавцам).  
БРЕТЬЯНИЦА – устаревшее российское название амбара, кладовой.  
БРИГАДА – коллектив (обычно несколько звеньев) рабочих одинаковых 
или различных профессий, совместно выполняющих строительно-
монтажные работы и несущих общую ответственность за результаты 
работы. В зависимости от формы разделения и кооперации труда, а также 
профессионального состава рабочих Б. может быть специализированной 
или комплексной.  
БРИГАДА КОМПЛЕКСНАЯ – бригада, организованная из рабочих 
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различных профессий для выполнения комплекса технологически разно-
родных, но взаимосвязанных работ, объединяемых общностью объекта 
(например, при обслуживании сложных агрегатов, на монтажных, нала-
дочно-ремонтных работах и т.д.), охватывающих весь цикл работ по воз-
ведению здания. В составе Б.к. могут быть организованы специализиро-
ванные звенья по выполнению отдельных процессов или операций (звено 
штукатуров, звено электромонтажников и т.п.).  
БРИГАДА КОНЕЧНОЙ ПРОДУКЦИИ – комплексная бригада, вы-
полняющая строительные работы, технологически связанные между собой 
и оплачиваемые по конечным результатам труда за объект, изделие или 
этап работ.  
БРИГАДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ – бригада, состоящая из рабо-
чих одной профессии, выполняющих однородные технологические про-
цессы (Б. каменщиков, Б. монтажников по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций и т.п.).  
БРИГАДИР – член бригады, выполняющий наряду с обычными трудо-
выми функциями по своей рабочей профессии и квалификации еще и 
административные функции, связанные с руководством и организацией 
труда в бригаде. На должность Б. обычно назначается квалифицированный 
рабочий, обладающий организаторскими способностями и пользующийся 
достаточным авторитетом у членов бригады.  
БРИЗ – ветры с суточной периодичностью по берегам морей и крупных 
озѐр. Дневной Б. дует с водоѐма на нагретое побережье, ночной – с охлаж-
дѐнного побережья на водоѐм. Б. обычно распространяются на несколько 
десятков км по обе стороны от береговой линии и на высоту нескольких 
сотен м; наиболее часто Б. наблюдаются в тропиках.  
БРИЗ-СОЛЕЙ – солнце- и ветрозащитный козырек над оконным про-
емом.  
БРИЗАНТНОСТЬ – способность взрывчатого вещества производить при 
взрыве местное измельчение и дробление твѐрдой среды, соприкасающей-
ся с зарядом. Промышленные ВВ имеют Б. 7-30 мм.  
БРИЗОЛ – модифицированный безосновный рулонный неармированный 
битумо-резиновый гидроизоляционный материал, применяют для защиты 
от коррозии подземных металлических конструкций и трубопроводов. Б. 
изготовляют, прокатывая массу, полученную смешиванием нефтяного 
битума, дроблѐнной резины, асбестового волокна и пластификатора. При-
меняется при температуре окружающего воздуха не ниже –20°C.  
БРИЗУРА – элемент фортификационного сооружения, представляющий 
собой излом или изгиб в бруствере, предназначенный для обеспечения 
большего удобства при стрельбе.  
БРИКЕТ – спрессованные в виде кирпича, плитки и т.п. уголь, руда, 
опилки или др. мелкий материал с целью уменьшения потерь при даль-
нейшем его использовании. Для упрочения Б. используют связующие 
добавки (пек, битум, жидкое стекло, цемент и др.).  
БРИКЕТ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУЖКИ – брикеты, полученные 
в результате механического уплотнения металлической стружки до плот-
ности свыше 4,5 г/см
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БРИКСОН – см. елочка. 
БРИССОЛЬ – постоянное солнцезащитное устройство в виде решѐтчато-
го козырька, устанавливаемого над проѐмами с внешней стороны здания.  
БРК – аббревиатура от «безригельный каркас»; см. каркас безригельный. 
БРОВКА – 1) верхний край крутого обрыва (уступа), оврага и других 
эрозионных форм рельефа, а также таких террасы, рва, насыпи и т.п.; 
например, Б. дороги – линия пересечения плоскости откоса и поверхности 
земляного полотна в месте их сопряжения. По Б. определяют рабочие 
отметки земляного полотна автомобильной дороги; 2) декоративная рель-
ефная арочка (выступающий из плоскости стены валик) над проемом или 
нишей.  
БРОДЕРИ (партер-бродри) – плоский газон, украшенный орнаментом из 
живых цветов и нерастительных материалов, обычно на фоне песка. См. 
также партер кружевной.  
БРОКЕР – посредник (отдельное лицо или фирма) при заключении сде-
лок между заинтересованными сторонами. Б. выступают посредниками 
при торговле товарами и услугами, при совершении биржевых операций 
на биржах, в страховании и т.п. Б. обычно действует по поручению и за 
счѐт клиентов (реже от своего лица, но за счет доверителей), получает 
вознаграждение (брокфирдж) в форме определенного процента с суммы 
сделки (обычно от 0,2-0,3 до 2-3%). Б., работающие на биржах, являются 
еѐ членами. Термин «Б.» употребляется, как правило, в англоязычных 
странах; в немецкоязычных – маклер, во франкоязычных – куртье.  
БРОКЕР ИПОТЕЧНЫЙ – физическое или юридическое лицо, профес-
сионально разбирающееся в ситуации на рынке ипотечного кредитования 
и оказывающее услуги клиентам (заемщикам) по выбору оптимальной для 
данного клиента программы ипотечного кредитования. Б.и. также могут 
оказывать услуги по организации и проведению всех этапов ипотечной 
сделки, включая взаимодействия с ипотечным банком, подбор недвижи-
мости, сбор и анализ документов по объекту недвижимости, взаимодейст-
вие с продавцами недвижимости, оценочными, страховыми компаниями, 
нотариусом, государственным регистратором и другими участниками 
рынка жилья. Б.и. действует в интересах клиента с целью сэкономить 
клиентам время, деньги и помочь совершить ипотечную сделку с макси-
мальной выгодой и в максимально короткие сроки. 
БРОКЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ – 1) физическое лицо, возглавляющее 
риэлторскую фирму или являющееся заместителем руководителя или 
начальником отдела операций с недвижимостью риэлторской фирмы, или 
индивидуальный предприниматель, имеющий лицензию на выполнение 
операций с объектами недвижимости; 2) физическое лицо, специалист 
риэлторской фирмы или индивидуальный предприниматель, непосредст-

венно работающий с клиентами и заключающий с ними от имени юриди-
ческого лица или в качестве индивидуального предпринимателя договоры 
по осуществлению гражданских сделок с недвижимым имуществом.  
БРОКЕР СТРАХОВОЙ – юридические или физические лица, зарегист-
рированные в установленном порядке в качестве предпринимателей, 
осуществляющие посредническую деятельность по страхованию от своего 
имени, на основании поручений страхователя, либо страховщика. Б.с. 
действует в интересах одной из сторон – страхователя, страховщика, пере-
страховщика. Представлять по одному договору права нескольких сторон 
запрещено.  
БРОНЕБАТАРЕЯ – фортификационное сооружение; батарея из 2-4 
артиллерийских орудий (калибр до 205 мм), помещенных в одноорудий-
ных башнях, утопленных в бетонный массив, в котором размещены также 
помещение для артиллеристов, командира батареи и телефонно-
телеграфная станция, соединенные общим коридором. В горже Б. – ру-
жейный капонир. Б. возводились на промежутках крепостного пояса 
окружались проволочными заграждениями, обстреливаемыми фронталь-
ным огнем.  
БРОНЕБАШНЯ – броневая конструкция, в которой купол покоится на 
подвижном вращающемся цилиндре, называемом барабаном. При бараба-
нах, вращающихся на катках, Б. носят название катковых; при вращении 
на шарах, расположенных в особом желобе, – шариковых. Применялись 
для длинных крепостных пушек.  
БРОНЕБАШНЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ – броневые конструкции, имею-
щие круговое вращение вокруг центральной оси башни.  
БРОНЕБУДКА – броневое закрытие для прожекторов в крепостях.  
БРОНЕКАЗЕМАТ – оборонительный каземат, полностью выполненный 
из броневых плит или имеющий по крайней мере лицевую стену и покры-
тие из брони и заделанный наглухо в бетонный массив.  
БРОНЕКАРЕТКА – легкая подвижная, установленная на колесах, броне-
вая конструкция для мелкокалиберной артиллерии, перевозившаяся ло-
шадьми и устанавливавшаяся в сделанные в бетонном бруствере гнезда. 
Изобретена в конце XIX в., широко использовалась Германией в I миро-
вую войну 1914-18 гг. для укрепления полевых позиций.  
БРОНЕКОЛПАК – термин, появившийся после I мировой войны 1914-18 
гг., и означавший броневой купол, предназначенный для стрельбы из 
пулемета и заделанный неподвижно или непосредственно в земляную 
обсыпку или в бетон.  
БРОНЕКОЛЬЦО – боковая броня в бронескорострелках, связанная с 
куполом.  
БРОНЕКУПОЛ – броневая конструкция для легких систем орудий сред-
них калибров, в которой купол связан со станками орудия или же послед-
нее поставлено на особой поворотной платформе на дне колодца. Враще-
ние купола производится на шарах, уложенных в желоба по бронепоясу. 
Вооружается так же, как и бронелафет.  
БРОНЕЛАФЕТ – броневая облегченная конструкция дли орудий, свя-
занная иногда со станками орудийного лафета, являющимися опорой 
куполу. Барабана не имеется, а вращение производится на центральной 
оси-стойке. Применялась для легких систем орудий – гаубиц и укорочен-
ных скорострельных пушек средних калибров.  
БРОНЕПОСТ – броневое укрытие для наблюдателей.  
БРОНЕПОЯС – передовая броня, опоясывающая башенное помещение в 
башенных конструкциях и усиливающая бетонный массив.  
БРОНЕСКОРОСТРЕЛКА – опускная броневая башенка для мелкокали-
берной скорострельной артиллерии, предназначенной для отражения 
штурма в фортах. Называлась также скрывающейся башней.  
БРОНЕСТЕКЛО ПУЛЕСТОЙКОЕ – см. стекло пулестойкое брониро-
ванное.  
БРОНЗА МАДЖЕНТА – распространенное в царской России название 
фиолетовой краски.  
БРОНЗИРОВАНИЕ – 1) электролитическое или металлизационное 
нанесение на поверхность металлических изделий защитного слоя бронзы; 
2) придание поверхности изделий бронзового оттенка путѐм окраски т.н. 
бронзировальными порошками.  
БРОНЗОГРАФИТ – пористый спечѐнный материал, содержащий части-
цы графита (0,5-4%), равномерно распределѐнные между кристаллами 
бронзы (около 6-10% Sn); поры Б. заполнены маслом. Из Б. изготовляют в 
основном втулки для подшипников скольжения и т.п.  
БРОННИЦА – мастерская по изготовлению военных доспехов на Руси, 
позднее – часть города или поселок, где жили и работали оружейники.  
БРУДЕР – устройство для обогрева молодняка сельскохозяйственной 
птицы в первые недели жизни. Зонт пирамидальной формы, внутри кото-
рого смонтирован обогреватель.  
БРУДЕРГАУЗ – птичник, предназначенный для выращивания молодняка 
кур, индеек, уток и гусей после его получения из инкубаториев.  
БРУНЦ-КАМЕРА – см. браутскамера. 
БРУС (брусья) – 1) пиломатериал толщиной 10 см, шириной 10 см и 
более при отношении ширины к толщине 2:1 и менее (то есть квадратной 
или прямоугольной формы сечения). Различают Б. пропиленные с двух и 
более сторон (двух-, трех- и четырѐхкантные. 2) (стержень), в строитель-
ной механике – конструктивный элемент, поперечные размеры которого 
малы по сравнению с длиной; в геральдике Б. (брусья) – две параллельные 
полосы на месте пояса.  
БРУС БЕЗЫМЯННЫЙ (брусья безымянные) – устаревшее российское 
название настила над верхним шпунтовым рядом в деревянных заводских 
плотинах.  
БРУС ВАЛКАНТНЫЙ – см. вaлкант. 
БРУС ВИБРАЦИОННЫЙ УПЛОТНЯЮЩИЙ (вибробрус) – вибра-
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ционный рабочий орган для уплотнения песка, цементобетонных, асфаль-
тобетонных и других смесей, используемый в профилировочных, бетоно-
отделочных и уплотняющих машинах. 
БРУС ДВУХКАНТНЫЙ – брус с двумя противоположными обработан-
ными продольными поверхностями (пластями).  
БРУС ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫЙ – строительный материал, полу-
чаемый горячим прессованием смеси древесных стружек с небольшим 
количеством синтетического связующего (обычно карбамидной смолы). 
По физико-механическим свойствам Б.д.-с. близок к древесине, но менее 
водостоек. Применяются в строительстве и мебельной промышленности.  
БРУС ЗАКЛАДНОЙ – деревянный подоконник, закладываемый в ка-
менную стену или врубаемый в деревянные стойки, которые ограничива-
ют проем.  
БРУС КЛЕЕНЫЙ – современный экологический строительный матери-
ал, который изготавливается из древесины высокого качества. Бревна 
«распускаются» на доски, каждая из которых проходит сушку до влажно-
сти 10-15%. Эти доски сначала насаживаются на шип, затем склеиваются 
под прессом специальным экологически чистым клеем. Из полученного 
таким образом практически полностью сухого массива вырезается брус.  
БРУС КЛЕЕНЫЙ ШПОНИРОВАННЫЙ – древесная плита из склеен-
ных слоев, причем волокна наложенных друг на друга слоев располагают-
ся, как правило, параллельно.  
БРУС КОНЬКОВЫЙ – элемент каркасной конструкции, расположен-
ный в верхнем горизонтальном ребре (переломе) крыши, образовываемом 
пересечением двух кровельных скатов, то есть брус, идущий по гребню 
кровли и скрепляющий еѐ скаты служа опорой для верхних концов стро-
пильных ног скатной крыши.  
БРУС КРИВОЙ – см. стержень кривой. 
БРУС ПЕРЕВОДНОЙ ДЕРЕВЯННЫЙ – пилопродукция установлен-
ной формы и размеров, применяемая в качестве опор для стрелочных 
переводов железнодорожного пути.  
БРУС ПОДСТРОПИЛЬНЫЙ – см. мауэрлат. 
БРУС ПОДФЕРМЕННЫЙ – подкладка под опорным узлом треуголь-
ной фермы, усиливающая ослабленное лобовой врубкой сечение нижнего 
пояса.  
БРУС ПОЛОВОЙ – деталь деревянной каркасной конструкции.  
БРУС ТЕПЛОВОЙ – брус, укладываемый по внутреннему периметру 
ленточного фундамента деревянных зданий с целью предотвращения 
выхолаживания подполья.  
БРУС ТРЕХКАНТНЫЙ (трехкантовый) – брус, имеющий три про-
дольные обработанные поверхности.  
БРУС ЧЕТЫРЕХКАНТНЫЙ – брус, все четыре продольные поверхно-
сти которого обработанные.  
БРУС ШАНДОРНЫЙ – запор, закрывающий промежуток между опо-
рами в водоспускных плотинах.  
БРУСИТ – минерал подкласса гидроксидов, состоящий из гидроксида 
магния Мg(ОН)2. Обычно белые листовые агрегаты. Твердость 2,5; плот-
ность 2,4 г/см

3
. Б. встречается в виде прожилок в серпентинитах и мрамо-

ризованных известняках; образуется также в цементном камне при дейст-
вии агрессивных магнезиальных растворов. Природный Б. – сырьѐ для 
керамической промышленности, производства огнеупоров.  
БРУСОК – 1) пиломатериал толщиной до 10 см и шириной не более 
двойной толщины; 2) крайний ряд кирпичей у шестка печи; 3) в геральди-
ке – прямоугольный участок в пределах геральдического щита, имеющий 
основание в половину высоты.  
БРУСОК АБРАЗИВНЫЙ – абразивный инструмент в виде твердого 
тела, предназначенный для обработки без вращения вокруг своей оси. В 
зависимости от назначения различают, например, хонинговальный Б.а., 
суперфинишный Б.а. и т.д.  
БРУСОК АЛМАЗНЫЙ – алмазный абразивный инструмент, форма 
которого образована комбинацией плоских или фасонных поверхностей с 
прямолинейными образующими, имеющий алмазоносный слой на одной 
или нескольких поверхностях. 
БРУСОК УПОРНЫЙ (брусок распорный) – крепежный реквизит, 
предназначенный для закрепления грузов от поступательных перемеще-
ний вдоль и поперек транспортного средства, а также для передачи инер-
ционных усилий от груза на элементы транспортного средства.  
БРУСОК ЧЕРЕПНОЙ – брусок, прибиваемый к боковой грани деревян-
ной балки из бруса для опирания на него щитов перекрытия.  
БРУСОМ ДОМ – характерное для Карелии традиционное деревянное 
крестьянское жилище, объединенное кровлей с двухъярусным хозяйст-
венным двором на его продольной оси.  
БРУСТВЕР – часть фортификационного сооружения, защищающая от 
прицельных выстрелов и визуального наблюдения противника; историче-
ски – защитная стена (парапет с бойницами) в крепостях, в полевых укреп-
лениях – стенка из бревен, позднее – вал, насыпь до 1,4 м и более в высоту; 
в современной фортификационной архитектуре Б. «стеной» может быть 
назван только с большим преувеличением (например, Б. окопа представля-
ет собой обращенную к противнику невысокую насыпь земли, извлечен-
ной при рытье данного окопа). Различают Б. земляные, металлические, 
броневые, железобетонные и др. Толщина Б. для полевых укреплений 
определяется условием непробиваемости пулей, а для долговременных – 
условием неразрушаемости снарядом. Профиль Б. определяется тремя 
плоскостями: почти вертикальной внутренней (внутренняя крутость Б.), 
пересекающейся с ней почти горизонтальной («второй отрезок») и наруж-
ной наклонной (скат Б., наклон к земле 30-45° т.е. практически уголм 
естественного откоса грунта). Последний отрезок, между скатом и гори-
зонтом земли, называется передней отлогостью Б.; линия пересечения 

внутренней крутости с горизонтом называется подошвой Б., со скатом – 
внутренним гребнем (или кроной) Б., пересечение ската с передней отло-
гостью – наружным гребнем Б. Толщина Б. равна длине ската Б. Если 
передняя отлогость Б. является продолжением его ската, т.е. если обе 
плоскости сливаются, то такой Б. носит название гласисообразного (гласи-
са). Скату Б. дают такой наклон, чтобы пуля положенного на него оружия 
пролетала над горизонтом в пределах дальности стрельбы не выше, чем на 
0,5 м.  
БРУСТВЕР БРОНЕВОЙ – толстая металлическая стенка для прикрытия 
орудий (преимущественно береговых), заменяющая собой земляной вал. 
Б.б. отливались в виде отдельных сегментов, связываемых между собою 
болтами, клиньями и т.п. На соответствующей высоте прорезывалась 
амбразура, а горизонтальная ось вращения орудия переносилась к его 
дульной части, вследствие чего сохранялся довольно большой сектор 
обстрела. Сегменты представляли собой выпуклые к неприятелю плиты, 
заделанные в каменную кладку и снабженные поперечными кронштейна-
ми-упорами, служившими одновременно как бы траверсами для орудий. 
Появились Б.б. в 1860-х гг. в Англии, откуда перешли и в другие страны, в 
том числе и в Россию, однако оказались неудобными, и скоро от них 
отказались.  
БРУСТВЕР МОЛА – стена высотой около 2 м у самого края мола, защи-
щающая его от воды; иногда одновременно поддерживает навес над скла-
дом товаров.  
БРУСЧАТКА – дорожно-строительный материал в виде колотых камней 
(брусков, длина 15-30, ширина 12-15, высота 10-15 см) из прочных горных 
пород (гранит, диабаз, базальт и др.), имеющих форму, близкую к паралле-
лепипеду Б. изготовляют на камнекольных машинах с последующей 
притеской лицевой грани. Применяется для устройства покрытий на от-
дельных наиболее грузонапряжѐнных участках автомобильных дорог и 
мощения городских улиц и площадей.  
БРУСЧАТКА КАМЕННАЯ – колотые, с последующей грубой отеской 
поверхности, бруски стандартных размеров из естественной горной поро-
ды, приближающиеся по форме к параллелепипеду, применяемые для 
устройства брусчатой мостовой. 
БРУСЧАТКА ШЛАКОВАЯ – бруски правильной формы, отлитые из 
огненно-жидкого шлака, применяемые для устройства брусчатой мосто-
вой. 
БРУСЬЯ – см. брус. 
БРУТАЛИЗМ – направление современной архитектуры (современный 
архитектурный стиль), основывающееся на эстетизации грубых, тяжелых 
форм, необработанных поверхностей материалов и конструкций, откры-
тых систем инженерного оснащения и др. В рамках Б. с середины 50-х гг. 
ХХ в. в колоссальных масштабах использовались и демонстрировались 
необработанные и грубые материалы, в том числе бетон.  
БРЫЗГИ МЕТАЛЛА – дефект в виде затвердевших капель на поверхно-
сти сварного соединения металлических изделий и конструкций.  
БРЫНКА – горизонтальный излом на стыке между створками двери или 
окна, защищающий от сквозняков.  
БРЭНДИНГ – создание удачного наименования продукта, а также (в 
значительно большей мере) разработка и осуществление в контексте стра-
тегии маркетинга комплекса мероприятий, способствующих идентифика-
ции данного качественного продукта, его выделение из ряда аналогичных 
конкурирующих продуктов, создание долгосрочного предпочтения потре-
бителей к брэнду. 
БСОТ – аббревиатура от «бронированная скрывающаяся огневая точка»; 
см. точка огневая скрывающаяся.  
БТИ – аббревиатура от «бюро технической инвентаризации»; см. пред-
приятие технической инвентаризации. 
БТЦ – аббревиатура от «быстротвердеющий цемент»; см. цемент-
портландцемент быстротвердеющий. 
БУАЗЕРИ – французская мелкая резьба по дереву и разделка филенками.  
БУАЛО – вытянутое по горизонтали прямоугольное окно-фонарь с верти-
кальным остекленением, над кровлей промышленного цеха.  
БУГЕЛЬ – 1) металлическое кольцо на верхнем конце сваи, предохра-
няющее ее от разрушения при забивании; 2) железная замкнутая полоса, 
охватывающая ряд забитых свай (например, один бугель на полсотни 
свай).  
БУГОР ПУЧЕНИЯ – мерзлотная форма рельефа округлой формы, не-
большое возвышение, возникающее при промерзании сильно увлажнѐн-
ных глинистых горных пород и увеличении их объѐма вследствие локаль-
ного накопления льда. Развиты в областях распространения многолетне-
мѐрзлых горных пород в тундре и лесотундре.  
БУГРА – землянка рыболовов и охотников.  
БУДА – 1) древнерусский деревянный склеп; 2) лесная постройка, в кото-
рой гнали смолу или деготь.  
БУДКА – небольшое легкое сооружение (в виде кабинки или домика), 
служащее в качестве торгового ларька либо предназначенное для сторожа, 
стрелочника, часового рядом с его постом.  
БУДКА ВОЕННАЯ – каменная башенка для часового при изломе крепо-
стной стены, вынесенная на кронштейнах для лучшего обзора.  
БУДУАР – небольшая, уютная комната, примыкающая к спальне, часто 
под Б. имеется в виду изысканно оформленная комната светской дамы, 
предназначенная для отдыха, туалета, а также приема близких знакомых. 
В XVIII в. Б. становились своеобразными гостиными, где размещали 
произведения искусства.  
БУЕРАК – название неглубоко врезанных оврагов, характерных для 
центральной части Восточно-Европейской равнины.  
БУЙ – плавучий знак (поплавок), закрепляемый на месте для навигацион-
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ного ограждения опасных для судоходства мест, обозначения фарватеров 
или местонахождения каких-либо предметов под водой. Может иметь 
световые, звуковые или радиосигнальные устройства.  
БУК (fagus sylvatica) – род деревьев семейства буковых, 10 видов, образует 
главным образом горные леса. Б. – широко распространенное в Европе 
лиственное дерево высотой до 50 м, традиционно применяется для изго-
товления паркетных полов. Древесина однородной структуры, светлая, с 
красновато-желтым или сероватым оттенком. Хорошо обрабатывается 
режущим инструментом и шлифуется, легко поддается специальной теп-
ловой обработке, выравнивающей его окраску и сдвигающей ее в сторону 
более красных тонов (так называемый «дымчатый Б.»). Б. сильно и быстро 
реагирует на изменение влажности. Б. –твердое и прочное дерево, не усту-
пающее дубу: плотность 0,65 г/см

3
, твердость 3,8.  

БУК БЕЛЫЙ – см. граб. 
БУКЕТ – небольшая искусственная рощица в парке, составленная из 
близко посаженных деревьев.  
БУКЕТ МАКАРТА – декоративный элемент интерьерного оформления 
помещений, представляющий собой композиции из искусственных цветов 
(распространены в интерьерах в стиле второй половины XIX в.).  
БУКРАНИЙ – орнаментальная эмблема и декоративный мотив барелье-
фов в виде бычьего черепа, увенчанного гирляндой.  
БУЛГАН – бурятское бревенчатое жилище с каркасной основой.  
БУЛДЫРЬ (болдырь) – устаревший российский термин, обозначавший 
плохо построенный дом, расположенный в стороне от других сооружений.  
БУЛЕВАР (булевард) – фортификационное сооружение, представлявшее 
собой земляной оборонительный вал, массив бастиона или куртины, либо 
отдельное земляное укрепление, соединенное траншеями с другими укре-
плениями.  
БУЛЕВАРДИ – название бастионов, имевших отступные и ярусные 
фланки. Назывались также бастилиями и турионами, а у немцев – болвер-
ками.  
БУЛЕВТЕРИЙ – в Древней Греции – здание для заседаний городского 
совета, обычно находилось на агоре; прообраз базилики. В эпоху эллиниз-
ма Б. – здание сената.  
БУЛЕНГРИН – 1) фрагмент регулярного парка, имеющий вид газона с 
цветниками или небольшими прудами, который располагается ниже при-
легающих дорожек; 2) специальный газон спортивного типа, средняя часть 
которого понижена в форме плоского котлована. Б. используется для 
усиления впечатления пространственности парков и садов.  
БУЛЫГА – см. булыжник. 
БУЛЫЖНИК (камень булыжный) – разновидность бутового камня, 
валуны с длиной ребра от 12 до 30 см по наибольшему измерению. Б. 
используется для мощения улиц и дорог, укрепления откосов и т.д.  
БУЛЬ – стиль маркетри с использованием панциря черепахи и инкруста-
цией латунью, введенный столяром Людовика XIV Андре-Шарлем Булем 
в начале XVIII в.  
БУЛЬВАР – озелененная территория общего пользования, представляю-
щая собой часть городской улицы, свободную от движения транспорта, 
аллею со специально высаженными деревьями и кустарниками, с устрой-
ством газонов, цветников и пешеходных дорожек, а также зон отдыха, 
расположенную посреди широкой улицы, вдоль берега моря и т.д. Исто-
рически первоначально Б. создавались на местах расположения крепост-
ных валов (см. также булевар). Устройство Б. имеет большое значение при 
озеленении городов.  
БУЛЬВАР ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – сомкнутые земляные укреп-
ления, применявшиеся в XV в. при осадах. Впервые Б.ф. были применены 
англичанами в 1428 г. при осаде Орлеана и представляли собой квадрат-
ные редуты с круглыми выступами по углам, в которые помещалось по 3 
артиллерийских орудия, стрелявших через блиндированные амбразуры. 
Позднее название «бульвар» перешло к линии земляных валов в крепо-
стях, а по упразднении крепостей и срытии валов сохранилось за аллеями, 
насаженными на их месте.  
БУЛЬДОЗЕР – 1) самоходная выемочно-транспортирующая (землерой-
ная) машина, представляющая собой базовую машину (гусеничный или 
колѐсный трактор) с навесным (реже прицепным) криволинейным в сече-
нии отвалом (длина до 5,5 м) или плоским толкающим щитом, располо-
женным вне базы ходовой части машины. Б. снабжаются сменным обору-
дованием (рыхлительными зубьями, откосниками, открылками и др.), 
расширяющим область применения. Б. служит для срезания и перемеще-
ния грунта, сыпучих стройматериалов, горных пород и т.п. на расстояние 
до 200 м.  Различают Б.: с неповоротным отвалом, установленным перпен-
дикулярно продольной оси базовой машины; с поворотным отвалом, 
который в горизонтальной плоскости можно устанавливать под углом (до 
30°) в обе стороны от продольной оси или перпендикулярно к ней; универ-
сальные с отвалом из двух шарнирно сочленѐнных половин, помещаемых 
в горизонтальной плоскости под различными углами к продольной оси 
машины (кусторез) или перпендикулярно к ней (путеукладчик). Отвалы 
всех типов Б. оснащаются механизмами с гидравлическим или канатным 
приводом для подъѐма-опускания, поворотов в плане, перекосов в попе-
речной плоскости, наклона вперѐд-назад по ходу. 2) Пресс для холодной и 
горячей гибки деталей в штампах.  
БУМАГА БИТУМНАЯ (битумированная, битумизированная) – 
рулонная бумага (картон), расстилаемая по поверхности основания перед 
укладкой цементобетонной смеси для уменьшения трения плиты по осно-
ванию и обеспечения свободного перемещения плит при температурных 
изменениях, а также для предотвращения вытекания воды из бетона.  
БУМАГА КАРТУЗНАЯ – просмоленная бумага для гидроизоляции, 
разделяющая слои досок в тесовой кровле.  

БУМАГА РЕАКТИВНАЯ (бумага индикаторная) – впитывающие 
бумаги с закреплѐнными на них реагентами, изменяющими цвет при 
взаимодействии с определяемыми веществами. Применяется для установ-
ления водородного показателя (рН) растворов, быстрого обнаружения и 
определения некоторых химических элементов и соединений.  
БУМБА – завершенная многоярусным конусом выпуклая средняя часть 
субургана, к которой находятся буддийские рукописи, мощи и драгоцен-
ности.  
БУМОПЛАСТИК – сокращение от «бумажно-слоистый пластик»; см. 
пластик бумажно-слоистый. 
БУНА – см. полузапруда. 
БУНГАЛО (бенгало) – индийское название одноэтажного дома, вошед-
шее в обиход во время британского владычества в Индии; представляет 
собой легкую загородную постройку с верандами, воспроизводящую 
сельский дом деревянной рубленой постройки в тропических странах. 
Иногда Б. называют вообще любой «домик для уикендов» легкой конст-
рукции.  
БУНКЕР – 1) емкость (стационарная или передвижная) для кратковре-
менного бестарного хранения и перегрузки сыпучих материалов (угля, 
песка, зерна, цемента и пр.), выполненная из железобетона, стали или 
древесины и разгружающаяся через нижнюю часть, оборудованную затво-
рами и питателями для регулирования выпуска материала; 2) в военно-
фортификационной архитектуре сильноукрепленное (в основном для 
долговременной защиты от ракетно-бомбовых ударов) расположенное 
ниже уровня земли помещение, предназначенное, как правило, для разме-
щения высшего военного командования; 3) устройство для подачи бетон-
ной смеси к формующим устройствам или в форму с помощью грузоподъ-
емных механизмов.  
БУНКЕР АКТИВНОГО ВЕНТИЛИРОВАНИЯ – установка для под-
сушки и временного хранения зерна. Представляет собой вертикальный 
металлический цилиндр с жалюзивидными отверстиями, внутри которого 
размещена воздухораспределительная труба с такими же отверстиями. 
Внизу труба соединена с вентилятором, вверху закрыта передвижным 
эластичным клапаном. Воздух, предварительно подогретый электроподог-
ревателем, подаѐтся вентилятором в трубу и из неѐ в массу зерна, засыпан-
ного в цилиндр. Для сушки до влажности 14% относительная влажность 
воздуха должна быть не выше 65%. Выгружается зерно самотѐком через 
люк разгрузочного конуса. Б.а.в. могут входить в состав зерноочиститель-
но-сушильного комплекса.  
БУНКЕР ДЛЯ ПОДОГРЕВА – промежуточная емкость, используемая в 
процессе приготовления бетонных смесей. Б.д.п. предназначен для ликви-
дации смерзания заполнителей воздействием на них тепловой энергии.  
БУНКЕР-ПОЕЗД – рельсовое транспортное средство для непрерывной 
загрузки, транспортирования и разгрузки горной массы в шахте.  
БУНКЕР САМОРАЗГРУЖАЮЩИЙСЯ – оснащенная устройствами, 
обеспечивающими саморазгрузку, емкость для хранения сухих сыпучих 
материалов (песок, щебень, руда, уголь и др.).  
БУНТ – расширенный по краям обод изразцовой румпы.  
БУР ПОЧВЕННЫЙ – прибор для взятия образцов грунта с разных глу-
бин. Различают Б.п. вращательные (погружаются в почву вращением) и 
ударные (вводятся в почву ударом молотка или нажимом руки). Враща-
тельными Б.п. берут образцы почв с нарушенным строением (например, 
для проведения химического анализа), ударными Б.п. извлекают образцы с 
ненарушенным строением (например, для определения объѐмной массы и 
пористости).  
БУР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электробур) – забойная машина для бурения 
глубоких скважин, работающая от электродвигателя, на валу которого 
закреплено буровое долото.  
БУРА – в природе – минерал класса боратов (Na2B4О7*10H2О), химиче-
ский осадок усыхающих бороносных соляных озѐр. Бесцветные кристал-
лы, tпл 60,8°C, плохо растворяется в воде. Компонент флюсов для сварки 
металлов, шихты для глазурей, стекла и керамики, моющих средств, анти-
септик.  
БУРА АЛАСЫК (бурама) – традиционное летнее жилище южноураль-
ских башкир, представляющее собой не имеющий окон однокамерный 
сруб с пологой крышей.  
БУРАВ – режущий инструмент для высверливания глубоких отверстий в 
древесине, в том числе под нагели, шипы, шпонки, дюбеля. Представляет 
собой сверло с ушком (проушиной) для ручки, которая как рычаг значи-
тельно увеличивает крутящий момент. Обычно имеют диаметр до 1,2 см, 
бывают диаметром до 6 см и длиной до 50 см.  
БУРАВЧИК – режущий инструмент для высверливания в древесине или 
пластмассе неглубоких отверстий. Бывают диаметром от 2 до 10 мм. Тон-
кими Б. сверлят отверстия под шурупы. Предназначены в основном для 
работы по мягкой древесине (ель, сосна, липа, тополь), для твердой ис-
пользуются сверла, вставляемые в коловорот или ручную дрель.  
БУРАК – пояс из кровельного железа, для одного яруса круглой печи.  
БУРАМА – см. бура аласык.  
БУРАН – местное, распространенное главным образом в Азиатской части 
России и в Северном Казахстане) название метели при сильном ветре и 
низкой температуре воздуха.  
БУРГ – в Западной Европе в средние века – замок, укрепленный пункт; 
позднее город, поселение, образовавшееся вокруг замка; в дальнейшем – 
город вообще.  
БУРЕЛЕТ – термин геральдики, обозначающий изображение разноцвет-
ного матерчатого жгута, венчающего шлем в гербе.  
БУРЕЛОМ – деревья, сломанные ветром, обычно ниже кроны (массовый 
Б. – во время бурь). Наиболее подвержены Б. ель, пихта, сосна, осина.  
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БУРЕНИЕ – процесс образования (устройства) в грунтовой среде горной 
выработки цилиндрической формы (скважины, шпура, реже шурфа, шахт-
ного ствола) путем последовательного разрушения грунтов на забое и 
извлечения продуктов разрушения при помощи специального оборудова-
ния. Б. ведется для изучения геологического строения, поисков, разведки, 
добычи полезных ископаемых, инженерно-геологических изысканий и др. 
Применяется Б. шпуров в искусственных материалах (бетоне и т.п.). Ос-
новной способ Б. – механический.  
БУРЕНИЕ АЛМАЗНОЕ – механическое вращательное бурение породо-
разрушающим инструментом, армированным мелкими техническими 
алмазами с удалением буровой мелочи водой.  
БУРЕНИЕ ВЗРЫВНОЕ – способ проходки скважин, при котором раз-
рушение породы производится с помощью следующих один за другим 
взрывов. Различают Б.в. ампульное (патронное), когда готовые патроны 
ВВ подаются к забою по бурильным трубам в виде заряда с детонатором, 
инициирующим заряд при его ударе о забой, и струйное, когда смесевое 
ВВ (горючее и окислитель) впрыскивается на породу забоя и взрывается с 
помощью жидкого инициатора.  
БУРЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ – механическое бурение, при котором 
грунт (горная порода) разрушается за счѐт скалывания и измельчения еѐ 
вращающимся буровым инструментом (резцом или долотом) с приложе-
нием к инструменту осевой нагрузки. Различают, дробовое, шарошечное, 
шнековое Б.в.  
БУРЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ – бурение струѐй воды, подаваемой в 
забой под большим давлением.  
БУРЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ – разрушение горных пород в 
забое скважины высоконапорной струѐй жидкости.  
БУРЕНИЕ ДРОБОВОЕ – вид вращательного бурения, при котором 
разрушение горной породы осуществляется стальной или чугунной дро-
бью, находящейся на забое скважины под буровой коронкой. Применяется 
при бурении в твѐрдых абразивных породах.  
БУРЕНИЕ КУСТОВОЕ – сооружение группы наклонно направленных 
скважин с общего основания небольшой площади, на котором размеща-
ются буровая установка и устьевое оборудование. Применяется в заболо-
ченной местности, при пересечѐнном рельефе, на морских месторождени-
ях и т.п.  
БУРЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – бурение с помощью бурового инстру-
мента, непосредственно воздействующего на забой.  
БУРЕНИЕ МНОГОЗАБОЙНОЕ – сооружение скважин с ответвления-
ми в виде дополнительных стволов, направленно пробуренных от основ-
ного ствола скважины, обычно в пределах продуктивного пласта (нефти и 
т.п.). Применяется для интенсификации добычи нефти и газа, при разведке 
твѐрдых полезных ископаемых (особенно крутопадающих залежей).  
БУРЕНИЕ ОПОРНОЕ – способ изучения строения земной коры посред-
ством проведения глубоких скважин (в среднем 2,5-3,5 км). Отличается от 
других видов бурения детальным послойным изучением керна геофизиче-
скими, геохимическими, гидрогеологическими и др. методами. Применя-
ется главным образом для перспективной оценки нефтегазоносности 
территории.  
БУРЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЕ – способ бурения горных пород высокой 
крепости с применением плазмобура.  
БУРЕНИЕ ПНЕВМОУДАРНОЕ – способ бурения с применением в 
качестве рабочего органа пневмоударника. Применяется для проходки 
взрывных скважин диаметром 100-200 мм, глубиной до 50 м и глубоких 
нефтяных, газовых и геолого-разведочных скважин в скальных грунтах.  
БУРЕНИЕ РЕАКТИВНО-ТУРБИННОЕ – способ проходки вертикаль-
ных скважин большого диаметра с применением двух и более забойных 
двигателей (обычно турбобуров), установленных со смещением относи-
тельно оси вращения бурильной колонны.  
БУРЕНИЕ РОТОРНОЕ – способ проходки разведочных и эксплуатаци-
онных (нефтяных, газовых) скважин, при котором вращение на долото 
передаѐтся через колонну бурильных труб от ротора, расположенного на 
поверхности.  
БУРЕНИЕ СВЕРХГЛУБОКОЕ – бурение скважин на глубину свыше 6 
км для изучения строения и состава земной коры и верхней мантии, а 
также разведки на нефть и газ. Самая глубокая скважина в мире пробурена 
в России, на Кольском полуострове, еѐ глубина в 1994 г. достигла 12262 м.  
БУРЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ (прожигание скважины) – способ про-
ходки скважин в крепких кварцсодержащих горных породах на карьерах 
высокотемпературной газовой струей, образуемой в горелке реактивного 
типа и подаваемой в забой со сверхзвуковой скоростью с использованием 
в качестве бурового инструмента термобура или плазмобура. Продукты 
разрушения выносятся из скважины газовым потоком.  
БУРЕНИЕ ТУРБИННОЕ – способ проходки скважин, при котором 
вращение долота осуществляется турбобуром. Применяется для бурения 
разведочных и эксплуатационных скважин.  
БУРЕНИЕ УДАРНОЕ – механическое бурение, при котором порода в 
забое разрушается за счѐт периодических ударов бурового инструмента, 
совершающего возвратно-поступательное движение или с помощью 
пневмоударника (пневмоударное бурение).  
БУРЕНИЕ УДАРНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ – механическое бурение, при 
котором порода разрушается за счѐт комбинированного ударного и скалы-
вающего воздействия пневмоударника, находящегося непосредственно в 
забое 2. и наносящего удары по вращающейся буровой коронке.  
БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ – способ проходки скважин диамет-
ром 300-800 мм, при котором разрушение породы происходит периодиче-
скими ударами по забою скважины буровым снарядом массой до 3 т. В 
процессе бурения в скважину подливается вода, которая, смешиваясь с 

буровой мелочью, образуют шлам, удаляемый периодически желонкой. 
Применяется для бурения скважин не глубже 150-200 м главным образом 
при разведке россыпей, для извлечения воды и рассолов, вентиляции и 
водоосушения. 
БУРЕНИЕ УДАРНО-КАНАТНОЕ – проведение вертикальной скважи-
ны путѐм разрушения горных пород закреплѐнным на канате буровым 
снарядом массой 0,5-3 т. Применяется при разведке россыпей, бурении 
водозаборных, взрывных и других скважин.  
БУРЕНИЕ ШАРОШЕЧНОЕ – способ проходки скважин, при котором 
разрушение породы на забое производится шарошечным долотом, а буро-
вая мелочь удаляется сжатым воздухом, воздушно-водяной смесью (буре-
ние взрывных скважин), водой или буровыми растворами (бурение геоло-
горазведочных, нефтяных и газовых скважин). Б.ш. – основной способ 
бурения скальных грунтов.  
БУРЕНИЕ ШНЕКОВОЕ – вид (способ) вращательного бурения, при 
котором разрушаемая резцом порода с забоя скважины выносится на 
поверхность с помощью вращающегося шнека – стальной ленты, навитой 
на поверхность буровой штанги. Применяется главным образом для про-
ходки неглубоких взрывных и разведочных скважин в некрепких породах 
(например, известняках).  
БУРИМОСТЬ – сопротивляемость горных пород (грунтов) разрушению 
в процессе бурения. Определяется скоростью бурения, энергоемкостью 
бурения единицы длины шпура или скважины при стандартных условиях 
проведения опыта для типа буровой машины.  
БУРСТОЛБОСТАВ – буровая машина, предназначенная для устройства 
ям (скважин цилиндрической формы) под установку столбов линии связи, 
дорожных знаков, а также дорожных надолб, столбовых фундаментов и 
других, иногда снабженные подъемным оборудованием для установки 
столбов (бурильно-крановые машины). См. также машина буровая 
строительная.  
БУРСА – общежитие для бедных студентов при средневековых универ-
ситетах; в России до 1917 г. – при духовных училищах и семинариях. 
Иногда Б. называли и само мужское духовное училище с общежитием.  
БУРТ КРЕПЕЖНОГО ИЗДЕЛИЯ – выступ на опорной поверхности 
многогранной гайки, головки болта или винта, выполненный в форме 
цилиндра или усеченного конуса диаметром, большим диаметра их опи-
санной окружности.  
БУРЯ ПЫЛЬНАЯ – перенос больших количеств (миллионы тонн) пыли 
или песка сильным продолжительным ветром (скорость свыше 10 м/с), 
выдувающим верхние слои почвы и переносящим их на значительные 
расстояния (до нескольких сотен и тыс. км). Б.п. сопровождаются ухудше-
нием видимости, выдуванием верхнего слоя почвы вместе с семенами и 
молодыми растениями, засыпанием посевов и транспортных магистралей 
(с подветренной стороны лесополос, заборов, сооружений образуются 
наносы высотой до 2-3 м). Б.п. – типичное явление в распаханных степях, а 
также в полупустынях и пустынях США, Китая, Египта и других стран 
при пересыхании почвы, в условиях слабого развития или отсутствия 
растительности. Отмечаются и в южных районах России. Наносят значи-
тельный ущерб, особенно сельскому хозяйству, загрязняют атмосферу, 
затрудняют работу транспорта и хозяйственную деятельность. Борьба с 
Б.п. направлена на уменьшение скорости ветра у поверхности почвы и 
устранение еѐ распылѐнности (полезащитные лесополосы, посевы кулис, 
закрепление песков, оставление стерни, безотвальная обработка почвы и 
др.).  
БУСИНА – шаровидный элемент декора (резной или накладной бордюр, 
состоящий из серии бусин) в древнерусском зодчестве, помещавшийся 
посреди ствола колонны меньшего диаметра; использовался также в кера-
мике и работе по серебру. Часто применялся как декоративный элемент 
профилей интерьера, особенно в итальянском Ренессансе. См. также бусы.  
БУССОЛЬ – геодезический оптико-механический прибор, предназначен-
ный для измерений на местности горизонтальных углов между магнитным 
меридианом и направлением на какой-либо предмет (магнитных азимутов, 
румбов направлений и др.). Основные части Б. магнитная стрелка, кольцо с 
угловыми делениями и диоптры для наведения на предмет. Б. применяют 
при геодезических работах и в маркшейдерии.  
БУССОЛЬ КРУГОВАЯ – буссоль, рабочая мера которой является замк-
нутой круговой шкалой.  
БУСТАН – большой фруктовый сад в странах Среднего Востока, являю-
щийся составной частью крупного архитектурно-ландшафтного комплек-
са. 
БУСТИЛАТ – клей на синтетической основе для приклеивания линоле-
ума, ковровых покрытий, поливинилхлоридных плиток для полов и дру-
гих рулонных и плиточных материалов.  
БУСЫ – архитектурный профиль, обычно украшает валик астрагала или 
другие профили. Б. представляют собой свойственный ионическому орде-
ру орнаментальный мотив в виде чередующихся овальных и дискообраз-
ных элементов (мелких шариков на одной линии, разделенных дисками 
того же диаметра, которые по форме напоминают чечевицу). См. также 
бусина. 
БУСЫ С КАТУШКОЙ – 1) архитектурный облом; 2) орнаментальный 
мотив, характерного внешнего вида, отраженного в названии. 
БУТ – 1) заглубленное ниже уровня земли основание здания, состоящее из 
булыжника, плитняка и щебня с заливкой раствором; см. также забутовка; 
2) см. камень бутовый.  
БУТ РВАНЫЙ – см. камень бутовый. 
БУТ ПИЛЕНЫЙ – см. камень бутовый. 
БУТАН – газ без цвета и запаха; нормальный Б. СН3(СН2)2СН3 (tкип –
0,5°C) и изобутан (СН3)2СНСН3 (tкип –11,7°C). Содержится в нефтяных и 
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природных газах и в газах нефтепереработки. Из нормального Б. получают 
бутадиен, из изобутана – изобутилен. В смеси с пропаном применяются 
как топливо, нередко в виде сжатого газа.  
БУТАС – устаревшее российское название крупного песка из каменоло-
мен песчаника (желтого или серого), использовавшегося в растворы для 
кладки стен и фундаментов.  
БУТИЛКАУЧУК – синтетический каучук, продукт сополимеризации 
изобутилена и небольшого количества (до 5%) изопрена. Не растворяется 
в спиртах, эфирах, дихлорэтане, анилине, нитробензоле. Стоек к действию 
воды. Отличается низкой газопроницаемостью. Резины на основе Б. атмо-
сферостойки, устойчивы к химическим реагентам, обладают низкой газо-
проницаемостью, хорошими электроизоляционными свойствами (произ-
водство камер автомобильных шин, изоляция проводов и кабелей). Важ-
нейшая область применения – производство шин и резиновых изделий, 
стойких к действию высоких температур и агрессивных сред.  
БУТОБЕТОН (бетон бутовый) – см. бетон бутовый. 
БУТОН – 1) орнаментальный мотив, внешний вид которого отражен в 
названии; 2) тип капители (называют также лотос).  
БУТЫЛКА (сосуд, флакон) – потребительская тара, имеющая цилинд-
рический корпус, переходящий в узкую горловину, предусмотренную для 
укупоривания, с плоским или вогнутым дном.  
БУФЕР – приспособление для смягчения ударов на транспортных средст-
вах (локомотивах, вагонах и др.). Автомобильный Б. называют бампером.  
«БУФЕР» – распространенное в среде риэлторов обозначение: 1) объек-
тов недвижимости, служащих промежуточными при обменах; 2) жилой 
площади, как правило, подставной, используемой для платной регистра-
ции желающих лиц по постоянному месту жительства.  
БУФЕТ – планировочно выделенное место для торговли готовой, в ос-
новном, холодной пищей.  
БУФЕТНАЯ – небольшое помещение для хранения посуды и кухонной 
утвари.  
БУХТА – небольшая часть моря, залива, озера, обособленная от открытых 
вод отрезками берега или островами.  
БУХТА КАБЕЛЯ – кабель, уложенный в кольцеобразный моток или 
намотанный на барабан для удобства его транспортировки.  
БУХЭК – традиционное северобурятское коническое жилище с покрыти-
ем звериными шкурами по жердевому каркасу.  
БУЦУДЭН – храм со статуей Будды, возведенный на главной оси дзэн-
буддийского ансамбля.  
БУЧАРДА – 1) металлический четырѐхгранный молоток, две ударные 
поверхности которого покрыты пирамидальными зубцами; применяется 
для обработки камня; 2) ручной инструмент или ручная машина для деко-
ративной обработки каменных, бетонных и штукатурных поверхностей с 
помощью специальной насадки.  
БУЧАРДА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ (бучарда электрическая) – пневма-
тическая (электрическая) ручная машина для очистки и обработки камен-
ных и бетонных поверхностей.  
БУЯН – устаревшее российское название пристани со складскими по-
стройками – амбарами для пеньки, льна, сала и масла, перевозимых по 
воде.  
БШЦ – аббревиатура, означающая в зависимости от контекста 1) «бели-
тошламовый цемент»; см. цемент белитошламовый; «быстротвердеющий 
шлакопортландцемент»; см. цемент-портландцемент шлаковый быст-
ротвердеющий. 
БЫК – 1) промежуточная опора моста или водосливного сооружения 
(плотины, водозабора и др.); обычно обтекаемой в плане формы, снабжен-
ная в верхней части ледорезом; 2) тип капители; 3) деревянный или камен-
ный контрфорс.  
БЫСТРИНА – 1) участки реки, где из-за сужения русла, наличия на его 
дне уступов или крутого уклона течение становится более быстрым и 

бурным; 2) серия небольших порогов, расположенных близко друг от 
друга.  
БЫСТРОТОК – открытое или закрытое гидротехническое сооружение 
(канал или лоток с уклоном дна больше критического во избежание зано-
сов) для сопряжения безнапорных участков водовода (водоема), располо-
женных на разных уровнях, в котором пропуск воды из верхнего участка в 
нижний осуществляется с большими (более критических) скоростями без 
отрыва потока от контура самого сооружения. Б. обычно устраивают в 
гидроузлах для пропуска паводковых вод, на трактах водосбросов дерива-
ционных ГЭС, в качестве лесо- и рыбопропускных сооружений и др.  
БЫСТРОТОК ДЕРЕВЯННЫЙ – гидротехническое сооружение в виде 
канала или лотка большого уклона для перевода воды с большими скоро-
стями (до 20 м/сек) из верхнего участка водовода (водоема) в нижний. Б.д. 
выполняются обычно прямоугольного сечения, боковые стенки делаются 
свайными с закладкой в них пластин; дно устраивается по свайному рост-
верку, под полом и за стенками укладывается глинобитная забивка.  
БЫСТРОТОК КАНАЛИЗАЦИОННОГО КОЛЛЕКТОРА – прямой 
участок канализационного коллектора, уложенный с уклоном, создающим 
повышенные скорости движения сточных вод.  
БЫТОВКА – см. помещение бытовое. 
«БЫЧИЙ ГЛАЗ» – см. окно «бычий глаз». 
БЫЧОК (белоножка) – промежуточная щитовая стенка водоспуска в 
плотине.  
БЬЕФ – 1) часть водоема, реки, канала, примыкающая к водоподпорному 
сооружению (плотина, шлюз). Различают верхний Б., расположенный 
перед водоподпорным сооружением, и нижний Б., находящийся ниже по 
течению. 2) Часть шлюзованного водного пути (реки, канала) между двумя 
плотинами.  
БЬЕФ СУДОХОДНЫЙ – отдельный участок искусственного водного 
пути между двумя смежными шлюзами, в котором возможно свободное 
плавание судов.  
БЭДЛЕНД – см. бедленд 
БЭЙЛАН – комплекс переносных построек, образующий традиционное 
промежуточное стойбище бурят.  
БЭУ (щэщ) – надворная конюшня традиционной черкесской усадьбы.  
БЮВЕТ – павильон или иное сооружение над минеральным источником, 
в которое поступает вода из него для лечебного питья. В прошлом термин 
«Б.» нередко использовался для обозначения вообще паркового павильона 
в виде ротонды (круглой постройки) с застекленными проемами, кониче-
ским или купольным покрытием.  
БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ – система показателей, характеризующая распре-
деление затрат времени по видам его использования как отдельного работ-
ника и/или подразделения, так и определенной группы населения. На 
основе анализа Б.в. разрабатываются меры по рационализации труда и 
организации быта и отдыха.  
БЮКС – вид лабораторной посуды, обеспечивающий сохранение естест-
венной влажности образца грунта в течение длительного времени с мо-
мента его отбора до проведения исследований. 
БЮРО – 1) коллегиальный орган, избираемый или учреждаемый для 
ведения определѐнной, главным образом распорядительно, руководящей 
работы в какой-либо организации, учреждении; 2) название некоторых 
учреждений, обслуживающих население (например, справочное Б.); 3) 
подразделение фирмы, выполняющее, как правило, обслуживающие, 
обеспечивающие функции.  
БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (БТИ) – см. предпри-
ятие технической инвентаризации. 
БЮСТ – погрудное скульптурное изображение человека, распространен-
ный вид скульптурного портрета (первоначально надгробного). 
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ВАБИ – заимствованный из японского языка и применяемый в основном 
в садово-парковом искусстве термин, обозначающий высокие эстетиче-
ские качества простой природной формы. 
ВАВИЛОН – 1) особый вид садово-парковой композиции – лабиринт, 
образованный высоким сплошным боскетом из различных пород кустар-
ников и деревьев, преимущественно хвойных и вечнозеленых (самшит, 
можжевельник, кипарис, туя, сирень, чубушник, кореопсис, боярышник, 
облепиха); 2) большие погреба в приморских буграх, имеющие вид проры-
тых ходов, по сторонам которых располагаются ледники с ларями для 
засолки и хранения рыбы.  
ВАГА – в царской России – большие весы для громоздких тяжестей, 

обычно включенные в специальное сооружение – важню.  
ВАГАЛИЦА – 1) слюдяная окончина; 2) листок слюды.  
ВАГЕНБУРГ – сомкнутое в плане укрепление из повозок в форме четы-
рѐхугольника, круга или полукруга, иногда усиливалось рвом и другими 
препятствиями. При остановке телеги связывались между собой цепями, 
чтобы их нельзя было растащить. С наружной стороны внизу подвязыва-
лись доски, чтобы под телегу нельзя было пролезть. В. применялись в 
древности (галлы, германцы, гунны) и в Средние века (крестоносцы, 
швейцарцы, гуситы) для прикрытия войск от атак противника (см. также 
гуляй-город).  
ВАГЕНШОС – см. ванчес.  
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ВАГОН (вагон железнодорожный) – различают пассажирские и грузо-
вые, самоходные и несамоходные, общесетевые и промышленного транс-
порта, общего назначения и специальные. Основные типы грузовых В.: 
крытые, полувагоны, платформы, цистерны, хопперы, изотермические и 
др.  
ВАГОН БУНКЕРНЫЙ – грузовой вагон с перекрытым кузовом бункер-
ного типа, оборудованный системой пневморазгрузки или опрокидывания, 
предназначенный для перевозки сыпучих и порошкообразных грузов, 
требующих защиты от атмосферного воздействия.  
ВАГОН-ПЛАТФОРМА – открытый вагон для перевозки грузов, не 
требующих защиты от атмосферных воздействий, имеющий продольные и 
поперечные низкие откидные борта.  
ВАГОН ПОЧТОВЫЙ – специализированный железнодорожный вагон, 
предназначенный для перевозки почтовых отправлений, а также для их 
обработки и обмена в пути следования.  
ВАГОН ПРИКРЫТИЯ – железнодорожные вагоны, дополнительно 
устанавливаемые перед составом или между составом и локомотивом в 
целях обеспечения безопасности подачи состава под погрузку (разгрузку) 
взрыво- и пожароопасных грузов или предотвращения заезда локомотива 
на запрещенный участок пути.  
ВАГОН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – вагоны разных типов, имею-
щие специальную конструкцию и предназначенные для перевозки одной 
или нескольких групп грузов (цистерны, хопперы, минераловозы, бункер-
ные полувагоны, рефрижераторные вагоны и другие).  
ВАГОНЕТКА – открытый железнодорожный вагон малой вместимости 
(0,5-6 м

3
) для перевозки штучных и насыпных грузов на короткие расстоя-

ния, а также пассажирский вагон на 6-18 чел. Наибольшее применение 
имеют перемещающиеся по узкоколейным железнодорожным путям В. на 
стройках, рудниках, карьерах, внутри предприятий и т.д. Сыпучие грузы 
перевозят на В. с опрокидывающимся кузовом или с откидными стенками.  
ВАГОНКА – 1) (калѐвка) исторически – обшивка из узких еловых или 
сосновых досок (шириной 7,5-12,5 см и толщиной 1,3-1,8 см), имеющих на 
противоположных узких длинных сторонах паз и гребень равной величи-
ны, а вдоль края на лицевой поверхности – желобок или иной простой 
профиль; 2) строительный материал (погонажное изделие), применяемый 
для декоративной отделки (чаще внутренней) стен (реже потолка) поме-
щений различного назначения. Представляет собой полосы дерева (тонкая 
доска, фрезерованная в паз/гребень, в четверть), реже ДВП, винила с про-
стым рельефным узором или без него, монтирующиеся к горизонтальным 
направляющим рейкам, стыкующиеся между собой гребень в паз и обра-
зующие характерный узор, подобный виду дощатого пола. Пользовался 
большой популярностью в России в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в.; 
3) Специфический тип сопряжения досок обшивки, характеризующийся 
их стыковкой гребень/паз.  
ВАГОНКА ВИНИЛОВАЯ (пластмассовая) – вагонка, в основном 
выполненная из поливинилхлорида (ПВХ). По внешнему виду и конструк-
тивным качествам близка к некоторым разновидностям винилового (ПВХ) 
сайдинга.  
ВАГОНООПРОКИДЫВАТЕЛЬ – грузоподъемное сооружение для 
разгрузки сыпучих грузов, перевозимых в открытых или закрытых желез-
но-дорожных вагонах, наклонением или опрокидыванием вагонов относи-
тельно продольной или поперечной оси на угол, превышающий угол 
естественного откоса транспортируемого материала.  
ВАГОНОПОТОК РАЗБИВОЧНЫЙ – общее число вагонов, подлежа-
щих расформированию и формированию на сортировочном устройстве.  
ВАГРАНКА – шахтная печь, главным образом для плавки чугуна в ли-
тейных цехах. Иногда для подогрева воздуха В. оборудуются рекуперато-
рами.  
ВАД – минерал группы псиломелана, собирательное название землистых 
и сажистых агрегатов водного МnO2 с переменным содержанием приме-
сей K, Ba, Сu, Zn, Fe, Pb, W, Li, Co, Ni. Разновидность В. – асболан (до 17% 
СоO наряду с Ni и Сu). Твердость 1-4; плотность 2,8-4,4 г/см

3
. Гиперген-

ный. Руда марганца, кобальта и никеля.  
ВАДИ (уэд) – сухие долины в пустынях Аравии и Сев. Африки; заполня-
ются водой обычно после сильных ливней.  
ВАЕР – стальной трос для буксировки трала.  
ВАЖНЯ – крытое сооружение над крупными весами (вагой), возведенное 
при торговой площади.  
ВАЗА – декоративный элемент, используемый для украшения домов, 
оград, лестниц, садово-парковых ансамблей и т.д. В. представляет собой 
декоративно оформленную емкость (посуду) из глины, камня, бетона, 
металла различных форм. Нередко В. используется для высаживания 
декоративных растений.  
ВАЗЕЛИН – однородная мазеобразная масса, смесь тяжѐлого нефтяного 
масла и твердых углеводородов (парафина, церезина и др.). Получают 
расплавлением углеводородов в масле с последней очисткой смеси серной 
кислотой и отбеливающей глиной. В технике – для пропитки бумажных 
конденсаторов и в качестве смазочного материала.  
ВАЗОН – 1) емкость с землей для живых цветов, имеющая вид вазы или 
декоративной корзины; 2) декоративный элемент в форме вазы; архитек-
турное украшение в виде сосуда с расширяющимся кверху параболоид-
ным основанием; используется, например, в садово-парковом искусстве 
при оформлении клумб и т.п.  
ВАЙ (войо) – культовое сооружение; ульчский сруб для захоронения 
костей ритуально убитого медведя.  
ВАЙМА – скоба (приспособление) из прочной древесины для зажима с 
помощью клиньев склеиваемых щитов.  
ВАЙЯ – декоративный мотив в виде пальмовой ветви, включаемый в 

убранство церковного интерьера.  
ВАКАНСИЯ – 1) незамещѐнная должность в учреждении, учебном заве-
дении; 2) один из видов структурных дефектов кристаллической решѐтки – 
узел кристаллической решѐтки, в котором отсутствует атом или ион (ва-
кансионный узел).  
ВАКУУМ – низшее энергетическое состояние квантованного поля. Сред-
нее число частиц – квантов поля – в В. равно нулю, однако в В. может 
происходить рождение виртуальных частиц, которые влияют на физиче-
ские процессы (что обнаружено экспериментально).  
ВАКУУМ-КОРОБКА – ѐмкость, в которой создаѐтся разрежение с це-
лью удаления влаги из первичного асбестоцементного слоя.  
ВАКУУМИРОВАНИЕ – удаление (отсасывание) газа, пара из аппаратов 
(сосудов) с целью получения в них давления ниже атмосферного.  
ВАКУУМИРОВАНИЕ БЕТОНА – искусственное удаление (отсос) 
избыточной воды из бетонной смеси после укладки смеси и уплотнения ее 
в опалубке путѐм создания разности давлений в бетоне и в приборах ва-
куумирования. Осуществляется при помощи вакуум-камер различной 
конструкции, разряжение в которых создается вакуум-насосом.  
ВАКУУММЕТР (вакуумметр-манометр, манометр вакуумный) – 
манометр для измерения давления разреженного газа (ниже атмосферно-
го). В. с верхним пределом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м

2
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называется тягомером. В зависимости от устройства и принципа действия 
различают В. жидкостные (гидростатические), механические, компресси-
онные, ионизационные, тепловые, магнитные электроразрядные, вязкост-
ные и др.  
ВАКУУММЕТР ВЯЗКОСТНЫЙ – манометр, действие которого осно-
ван на изменении вязкости разреженного газа с изменением давления. 
Диапазон измеряемых давлений 1-10

-5
 Па.  

ВАКУУММЕТР ДЕФОРМАЦИОННЫЙ – манометр, действие которо-
го основано на определении деформации упругого чувствительного эле-
мента (сильфона, мембраны, спиральной трубки), зависящей от измеряе-
мого давления. Диапазон измеряемых давлений 10

5
-10

-2
 Па.  

ВАКУУММЕТР ЖИДКОСТНЫЙ – манометр, действие которого 
основано на уравновешивании измеряемого давления давлением столба 
жидкости, находящейся, например, в U-образной трубке. Диапазон изме-
ряемых давлений 10

5
-10

-1
 Па.  

ВАКУУММЕТР ИОНИЗАЦИОННЫЙ – манометр, действие которого 
основано на ионизации остаточного газа (радиоактивными изотопами или 
потоком электронов). По силе ионного тока определяется давление. В.и. 
можно измерять давления до 10

-12
 Па.  

ВАКУУММЕТР КОМПРЕССИОННЫЙ – манометр, действие которо-
го основано на применении закона Бойля-Мариотта к разреженным газам. 
Для измерения давления газ подвергается предварительно сжатию (ком-
прессии); диапазон измеряемых давлений 10

3
-10

–3
 Па.  

ВАКУУММЕТР РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ – манометр, действие кото-
рого основано на радиометрическом эффекте. Две пластины, имеющие 
разные температуры, отталкиваются друг от друга; отклонение пластин 
пропорционально давлению газа при расстоянии между ними, меньшем 
длины свободного пробега молекул. Диапазон измеряемых давлений 1-10

-6
 

Па.  
ВАКУУММЕТР ТЕПЛОВОЙ – манометр, действие которого основано 
на зависимости теплопроводности газов от давления. Разновидности: 
термопарный В.т. и манометр сопротивления. Диапазон измеряемых 
давлений: 10

4
-10

-2
 Па.  

ВАКУУМ-МЯЛКА – машина для перемешивания керамической массы 
под вакуумом.  
ВАКУУМ-НАСОС – см. насос вакуумный. 
ВАКУУМ-ПРЕСС – ленточный пресс с вакуум-камерой.  
ВАКУУМ-ФИЛЬТР – аппарат для отделения от жидкости взвешенных в 
ней твѐрдых частиц путѐм создания разрежения.  
ВАКУУМ-ФИЛЬТР БАРАБАННЫЙ – аппарат для обезвоживания 
осадков сточных вод посредством разрежения воздуха, создаваемого 
вакуум-насосом в барабане.  
ВАКУУМФОРМОВАНИЕ – способ изготовления изделий из листовых 
термопластов. Изделие требуемой конфигурации получают за счѐт разно-
сти давлений, возникающей вследствие разрежения в полости формы, над 
которой закреплѐн лист. Применяется, например, в производстве ѐмкостей, 
деталей холодильников, корпусов приборов.  
ВАЛ – 1) деталь машины, предназначенная для передачи крутящего мо-
мента и поддержания вращающихся вместе с ним деталей; различают В. 
прямые (гладкие и ступенчатые), коленчатые, валы-шестерни и т.д., а 
также гибкие валы и торсионы (передают только крутящий момент); 2) 
архитектурный профиль, имеющий в сечении форму полуокружности; см. 
валик; 3) в экономике, общий объѐм продукции в стоимостном выражении, 
произведѐнной за какой-либо определенный период.  
ВАЛ БЕРЕГОВОЙ – низкий земляной вал вдоль берега судоходного 
канала, устраивавшийся в прошлом для предохранения от падения в воду 
животных, тянувших суда на бечеве.  
ВАЛ БОЛЬШОЙ – отесанный на несколько граней сосновый или дубо-
вый кряж длиной 6-11 м для строительства водяных и ветряных мельниц.  
ВАЛ ГИБКИЙ – вал с изменяющейся в пространстве формой геометри-
ческой оси, обладающий большой жесткостью на кручение и малой на 
изгиб; служит для передачи крутящего момента между деталями, положе-
ние которых во время работы изменяется. Предназначается для привода 
ручных механизированного инструмента и приборов (например, в приво-
дах следящих систем ручного инструмента).  
ВАЛ ГЛАВНЫЙ – вал крепости (крепостная ограда), окружающий ее 
основные сооружения, и составляющий главную оборонительную линию, 
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назывался главным, в отличие от вала вспомогательных построек. См. 
также вал крепостной, ограда крепостная главная.  
ВАЛ ГРЕЧЕСКИЙ – см. эхин.  
ВАЛ ЖЁСТКИЙ – архитектурный профиль, представляющий собой 
полочку с закругленными горизонтальными ребрами. См. также полочка.  
ВАЛ ЗАГРУДНЫЙ – российское название земляного бруствера, исполь-
зовавшееся до начала XVIII в.  
ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ – вращающееся звено кривошипного механизма, 
состоящее из нескольких соосных коренных шеек, опирающихся на под-
шипники, и 1 или несколько колен, каждое из которых составлено из 2 щѐк 
и 1 шейки, соединяемой с шатуном.  
ВАЛ КРЕПОСТНОЙ – протяженное фортификационное сооружение, 
представляющее собой оборонительную стену (насыпь) из земли (грунта) 
и укрепляющих ее камня или дерева. В.к. окружал всю крепость, а после 
появления фортовых крепостей – только ядро крепости («старую К.»). В.к. 
вместе со рвом служил преградой для штурмующих, прикрывал внутрен-
ность крепости от прямого обстрела, обеспечивал командование крепост-
ной артиллерии над местностью, удобство обстрела осадных работ про-
тивника. В.к. состоял из бруствера, валганга и ряда дополнительных со-
оружений. В.к. являлся главным валом, в случае, если имелись еще и 
дополнительные валы, типа фоссебрея – пониженного вала, расположен-
ного впереди главного.  
ВАЛ ОГРАЖДАЮЩИЙ (дамба защитная) – гидротехническое регу-
ляционное сооружение (обычно невысокая земляная плотина), предназна-
ченное для защиты прибрежных территорий от затопления высокими 
водами.  
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ – механизм, передающий часть мощности 
двигателя трактора, самоходного шасси, автомобиля для приведения в 
действие рабочих органов прицепных, навесных или стационарных ору-
дий.  
ВАЛ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – деталь механизма распределения 
машины, прибора, аппарата, регулирующая порядок выполнения операций 
и цикличность их работы. Например, в двигателях внутреннего сгорания 
обеспечивает согласованную работу клапанов и поршней.  
ВАЛ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ – пологое, нередко асимметричное поднятие, 
характерное для платформ; с В.т. часто связаны скопления нефти и газа.  
ВАЛ ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – фортификационное сооружение – 
высокая земляная насыпь (часто усиленная деревянными стенами по 
гребню), обычно сочеталась со рвом впереди; служил препятствием для 
атакующего противника, боевой позицией обороняющихся (применялся 
до 1-й мировой войны). В.ф. использовались с глубокой древности, на 
Западе были вытеснены каменными стенами и снова появились в конце 
Средних веков (в связи с появлением артиллерии). В.ф. в крепостях этого 
времени состоял из бруствера (служившего прикрытием и боевой позици-
ей) и валганга (для помещений орудия и для сообщения). Нередко устраи-
вались два вала: обычно передний – стрелковый (только для пехоты), 
задний – артиллерийский. В конце XIX – начале XX вв. вал в крепостных 
рвах приспосабливался главным образом для ружейной обороны, и только 
в углах фортов насыпались барбеты для противоштурмовых скорострель-
ных пушек и пулеметов, выкатываемых во время штурма из особых по-
мещений или находящихся в броневых башнях.  
ВАЛ ЧЕТВЕРТНОЙ – протяженный выступ с сечением в четверть круга.  
ВАЛГАНГ (вальганг) – примыкающая к брустверу и прикрытая им 
спереди горизонтальная поверхность внутреннего уступа в крепостном 
валу, предназначенная главным образом для размещения крепостных 
орудий. В. состоял обычно из двух частей – артиллерийского В., на кото-
ром стояли орудия, и В. сообщения – задней пониженной части, служив-
шей для перемещения боевых грузов. Артиллерийский В. устраивался на 
2,4 м ниже гребня бруствера, а В. сообщения – на 4,3 м. Стрельба с В. 
производилась через открытые амбразуры или через банк, т.е. поверх 
бруствера с барбетов. Амбразуры устраивались только для обстрела кре-
постных рвов. В крепостях и фортах второй половины XIX – начала XX 
вв. устраивался только В. сообщения. В. появился в Средние века, когда 
возникла необходимость в усилении стен против артиллерийского огня и 
изнутри стен – со стороны города – начала возводиться земляная присып-
ка, которая и служила В. 
ВАЛЕЖНИК – мертвые деревья, лежащие на земле.  
ВАЛЕНТНОСТЬ – способность атома химического элемента (или атом-
ной группы) образовывать определенное число химических связей с дру-
гими атомами (или атомными группами). Вместо В. часто пользуются 
более узкими понятиями, например степень окисления, координационное 
число.  
ВАЛЁР – в живописи и графике оттенок тона, выражающий (во взаимо-
связи с др. оттенками) определенное соотношение света и тени. Примене-
ние системы В. позволяет тоньше и богаче показывать предметы в свето-
воздушной среде.  
ВАЛИДАЦИЯ – подтверждение посредством предоставления объектив-
ных свидетельств того, что требования, предназначенные для конкретного 
предполагаемого использования или применения, выполнены.  
ВАЛИК – 1) архитектурный профиль (облом) выпуклого профиля, очер-
ченный по полуокружности (полукруглый в поперечном сечении) или по 
кривой, близкой к ней; иногда – четверть окружности (четвертной В.); В. 
декорируют базы и капители колонн, тяги, пояса; 2) архитектурно-
декоративная полочка небольшого выноса, со скругленными ребрами, или 
протяженный выступ полукруглого сечения; 3) обработка (расшивка) шва 
кладки в виде непрерывной протяженной выпуклости с узкой окантовкой; 
4) см. валик малярный.  
ВАЛИК БАЗЫ – первый архитектурный облом над цоколем колонны или 

стены.  
ВАЛИК ИЗ СОЛОМКИ – архитектурный облом, внешний вид которого 
отражен в названии.  
ВАЛИК КАННЕЛИРОВАННЫЙ – архитектурный облом, представ-
ляющий собой валик, прорезанный вертикальными желобками (каннелю-
рами).  
ВАЛИК МАЛЯРНЫЙ – инструмент для нанесения и равномерного 
распределения лакокрасочных материалов по окрашиваемой поверхности; 
корпуса В. изготавливаются из полиэтилена высокой плотности или алю-
миниевых сплавов; подшипники – из полиэтилена (или иных ударопроч-
ных пластмасс), стали или алюминиевых сплавов. Различают малярные В.: 
ВМ – с меховым покрытием, предназначенные для окраски поверхностей 
лакокрасочным составом; ВМП – с меховым покрытием, предназначенные 
для окраски полов лакокрасочным составом; ВМУ – с меховым покрыти-
ем, предназначенные для окраски вогнутых углов лакокрасочным соста-
вом; ВП – с пенополиуретановым покрытием, предназначенные для окра-
ски поверхностей водно-клеевым составом. Широко применяют валики-
насадки (ролики) из полиамида (перлона, нейлона), полиакрила (канекаро-
на, модакрила, мерила), полиэстера, велюра (шерсть и полиакрил), поро-
лона (мольтопрена). Для нанесения структурных красок и штукатурок и 
придания поверхности фактурного мелкозернистого покрытия применя-
ются структурные В.; для нанесения штукатурок и густых красок с декора-
тивным эффектом –рельефные В.; для разглаживания обоев – прижимные 
В.; для перфорации гипсокартона и удаления обоев – игольчатые В.; для 
прокатывания неутвержденных лицевых слоев с целью удаления воздуха 
(деаэрации) – В. для наливных полов.  
ВАЛИК СВАРНОГО ШВА – металл сварного шва, наплавленный или 
переплавленный за один проход сварки.  
ВАЛИК ШНУРОВОЙ – архитектурный профиль, представляет собой 
валик характерной формы (перевитые между собой шнуры).  
BAЛКАНТ (брус валкантный, шлипер, шпала) – бревно, отесанное на 
4 грани с оставлением узких полос обзола (коры) между граней.  
ВАЛКИ ПРОКАТНЫЕ – рабочий орган прокатного стана, выполняю-
щий деформацию металла для придания ему требуемых размеров и фор-
мы.  
ВАЛОВОЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР ДОХОДА – см. валовой рентный 
мультипликатор. 
ВАЛОВОЙ РЕНТНЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР (ВРМ, GRM) – отно-
шение продажной цены к доходу от этой недвижимости в виде потенци-
альной или действительной валовой выручки.  
ВАЛУН – окатанные обломки горных пород размером от 10 см до 10 м в 
диаметре. Окатанную форму приобретают при переносе водными потока-
ми и ледниками; распространены в аллювиальных и ледниковых отложе-
ниях.  
ВАЛУН ЭРРАТИЧЕСКИЙ – валуны, перенесѐнные ледником на боль-
шие расстояния и состоящие из пород, отсутствующих в местах их нахож-
дения. В садово-парковой композиции В.э. нередко используются в каче-
стве ее элементов (в этом случае их нередко называют «циклопическими 
камнями»).  
ВАЛЬКА – продолговатый мешок с песком, укладываемый на окно для 
защиты от сырости.  
ВАЛЬМА – элемент (скат) четырехскатной шатровой крыши, имеющий 
треугольную форму и расположенный с торцовой стороны прямоугольно-
го в плане здания от конька до карниза крыши.  
ВАЛЬПИЩЕ – пристань, обслуживающая лесосплав.  
ВАЛЬЦОВКА (вальцевание) – 1) инструмент для развальцовки труб, 
снабженный несколькими (обычно тремя) роликами, прижимаемыми к 
стенам трубы центральным конусом; 2) деформирование в ковочных 
вальцах заготовок из металла, резиновых смесей, пластмасс. С помощью 
В. получают готовые детали, точные заготовки для штамповки и др.  
ВАЛЬЦЫ – рабочие органы кузнечных, дробильных, штамповальных, 
деревообрабатывающих и др. машин – 2 валка, вращающихся в противо-
положных направлениях, что обеспечивает захват и обработку материала, 
проходящего между ними. Поверхность дробильных В. рифлѐная, в ко-
вочных В. имеется «ручей», соответствующий конфигурации детали.  
ВАЛЬЯН – резная или чеканная художественная работа.  
ВАЛЬЯЩАТЫЙ – резной, точеный.  
ВАНАДАТЫ МЕТАЛЛОВ – соли ванадиевых кислот, не выделенных в 
свободном состоянии, например В. натрия NaVO3. В. – промежуточные 
продукты в производстве ванадия. Компоненты стѐкол, глазурей, лазерные 
материалы, кристаллофосфоры и др., реагенты в аналитической химии.  
ВАНАДАТЫ ПРИРОДНЫЕ – группа минералов, соли ортованадиевой 
кислоты Н3VO4. Около 50 минералов. Структуры островные, цепочечные, 
слоистые. Жѐлтые, красные, буровато-красные порошки, налѐты, реже 
кристаллы. Твердость 1-4; плотность 2,5-7 г/см

3
. Руды ванадия, иногда 

урана.  
ВАНАДИЙ – химический элемент V группы периодической системы. 
Серо-стальной твѐрдый металл. Плотность 6,11 г/см

3
, tпл 1920°C. Устойчив 

к действию воды и многих кислот. В земной коре рассеян, часто сопутст-
вует железу (железные руды – важный промышленный источник В.). 
Легирующий компонент конструкционных сталей и сплавов, компонент 
сверхпроводящих сплавов. Соединения В. используют в лакокрасочной, 
стекольной промышленности.  
ВАНАДИЯ ОКСИД – красные или жѐлто- красные кристаллы V2O5; tпл 
680°C. Плохо растворяется в воде. Катализатор при получении серной 
кислоты, компонент специальных стѐкол, глазурей и люминофоров.  
ВАНДРУТЫ – брусья, вертикально прибитые к стенам шахты для защи-
ты ее от искривления из-за нагрузки.  
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ВАННА (ванна купальная) – санитарно-технический прибор, устанавли-
ваемый в санитарно-бытовых помещениях зданий и предназначенный для 
гигиенических процедур в заполненной водой емкости или под душем.  
ВАННА АСИММЕТРИЧНАЯ – санитарно-технический прибор, одна из 
сторон которого длиннее другой, что особенно удобно в случаях, если 
обычная угловая ванна не помещается в помещение ванной комнаты.  
ВАННА БАССЕЙНА – искусственный водоѐм в плавательном бассейне, 
оборудованный специальными устройствами: вышками, трамплинами, 
стартовыми тумбами.  
ВАННА-ОСТРОВ – см. ванна свободностоящая. 
ВАННА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ – конструкция, состоящая 
из вертикальных противофильтрационных диафрагм или завес, сопряжен-
ных с водонепроницаемой плитой и предназначенная для ликвидации 
либо снижения фильтрации вредных агрессивных веществ в окружающий 
массив грунта.  
ВАННА С ПОЛОЧКОЙ ДЛЯ СМЕСИТЕЛЕЙ ПОСЕРЕДИНЕ – 
санитарно-технический прибор, имеющий полочку для установки смеси-
телей, расположенную на одной из боковых сторон. Такое расположение 
смесителей позволяет двоим пользователем с удобством принимать ванну.  
ВАННА СВАРОЧНАЯ – часть металла свариваемого шва, находящаяся 
при сварке плавлением в жидком состоянии.  
ВАННА СВОБОДНОСТОЯЩАЯ – санитарно-технический прибор, 
отодвинутый от стены или даже установленный по центру ванной комна-
ты; подводка воды и слив при этом должны располагаться под полом.  
ВАННАЯ – специально оборудованное санитарно-техническими прибо-
рами, обычно небольшое по площади помещение для водных процедур.  
ВАННАЯ СМЕЖНАЯ – ванная комната, примыкающая прямо к спальне.  
ВАНТА – закрепленный по концам криволинейный провисающий растя-
нутый элемент стержневого типа (тросы, канаты, гибкие стержни, пучки 
высокопрочной проволоки, ленты и т.п.), выполняемый обычно из стали, и 
применяемый в висячих конструкциях, а также для раскрепления мачт, 
монтируемых стоек и колонн (например, стальные тросы, применяемые 
как растяжки для крепления высоких металлических труб, радиомачт, 
башен ветродвигателей и т.д.).  
ВАНТА КОНЬКОВАЯ – ванта, образующая конек скатного висячего 
покрытия.  
ВАНТА НАПРЯГАЮЩАЯ – натянутая ванта, придающая вантовой 
системе необходимую эксплуатационную жѐсткость.  
ВАНТА НЕСУЩАЯ – ванта, воспринимающая нагрузки от несомых и 
стабилизирующих элементов вантовой системы и передающая их на 
опоры или опорный контур.  
ВАНТА-ПОДБОР – ванты, к которым крепят несущие ванты для переда-
чи от них нагрузки на опоры или опорный контур вантовой системы.  
ВАНТУЗ – 1) приспособление для прочистки канализационных стоков – 
полая резиновая полусфера на деревянной или пластмассовой рукоятке; 2) 
клапан, через который автоматически удаляется воздух, скапливающийся 
в высших точках водопроводных, отопительных и т.п. системах.  
ВАНЧЕС (вагеншос) – 1) исторически – острокантный дубовый брус с 
тремя отесанными гранями и закругленной четвертой стороной, сохра-
няющей кору; употреблялся в нижних частях строений; 2) в современном 
употреблении – трехкантный или четырехкантный брус для строгания.  
ВАНЬКА – крюк для котла в лопарской хижине.  
ВАПА – 1) жидкая малярная краска для окраски стен; 2) раствор для за-
ливки кирпича или камня при возведении каменных сооружений.  
ВАРАЖНЯ – шалаш из лапника, хвои.  
ВАРИАНТ – 1) видоизменение, разновидность; одна из возможных реа-
лизаций, например одна из нескольких редакций какой-либо производной; 
2) одно из решений при проектировании и техноэкономических сравнени-
ях, касающееся положения дороги, моста и др. сооружения в плане или 
продольном профиле, размеров сооружений, типов конструкций, машин, 
выбора материалов и т.п.  
ВАРИАТОР – см. бесступенчатая передача. 
ВАРИАЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА – разность показаний прибора в 
одной и той же точке диапазона измерений при плавном подходе к этой 
точке со стороны меньших и больших значений измеряемой физической 
величины.  
ВАРИНКА (варач) – обособленный или устроенный при избе скотный 
двор.  
ВАРИОМЕТР – 1) в геофизике – прибор для определения изменений 
какой-либо геофизической величины, например изменения во времени 
напряжѐнности геомагнитного поля Земли, то есть магнитных вариаций 
(магнитный В.), поля силы тяжести вблизи поверхности Земли в горизон-
тальном направлении (гравитационный В.). Применяются при разведке 
полезных ископаемых; 2) В радиотехнике – прибор для плавного измене-
ния индуктивности (взаимной индуктивности), например для настройки 
колебательного контура на нужную частоту.  
ВАРКА – загон для крупного скота.  
ВАРМЕТР – прибор для измерений реактивной электрической мощности; 
градуируется в варах.  
ВАРНИЦА – закрытое помещение для выварки соли из соляных растворов.  
ВАРНИЦА БЕЛАЯ – солеварня, в которой топка устроена в виде печи с 
трубой.  
ВАРНЯ – заведение по изготовлению напитков (пива, меда и пр.).  
ВАРОК – крытое помещение для лошадей, имеющее только заднюю 
стену, а с трех сторон открытое во двор.  
ВАРТА – принятое в немецкоязычных регионах Европы название сторо-
жевой башни, размещавшейся обычно на возвышении рельефа; см. башня 
сторожевая.  

ВАРТЕЯ – сторожевая или дозорная башня, возводившаяся в раннее 
Средневековье на возвышенных местах вдоль границ для наблюдения за 
приближением противника.  
ВАРЯКА – бревно (обычно хвойных пород) толщиной 3-4 вершка в ниж-
нем отрубе.  
ВАСИЛЁК (полуванчес) – короткий ванчес длиной 3-7 аршин, шириной 
12-13 дюймов и толщиной 10-11 дюймов, употреблявшийся для распилов-
ки на столярные доски и фанеру.  
ВАСИЛИСК – орнаментальная эмблема, отдаленно напоминающая 
очертания скорпиона.  
ВАСИСДАС – в царской России – форточка в окне или двери.  
ВАСЬКА-РАЗУВАЙКА – в царской России – неподвижная дощечка с 
выемкой для снимания сапог.  
ВАТ – в архитектуре Юго-Восточной Азии – пирамидальная постройка, 
храм-гора, символизирующий священную гору Меру, на которой обитают 
боги. В более широком значении – храмовый комплекс, включающий 
многие постройки.  
ВАТА БАЗАЛЬТОВАЯ – теплоизоляционный материал, состоящий из 
тонкого базальтового волокна, получаемого в результате расплавления 
вулканической породы при 1500°C с последующим раздувом расплава и 
добавления в неѐ связующих компонентов и водоотталкивающих веществ.  
ВАТА КАОЛИНОВАЯ – изготавливаемый из технического глинозема и 
кварцевого песка высокотемпературный теплоизоляционный материал 
(температура применения до 1100-1250°C). Средняя плотность 0,08 г/см

3
. 

В.к. устойчива к вибрации, инертна к воде, водяному пару, маслам и ки-
слотам, обладает высокими электроизоляционными свойствами, практиче-
ски не меняющимися с повышением температуры до 700-800°C. Постав-
ляется В.к. в рулонах и в виде изделий различной формы.  
ВАТА МИНЕРАЛЬНАЯ (минералвата, минераловата) – волокнистый 
теплоизоляционный материал рыхлой структуры в виде слабо уплотнен-
ной массы стекловидных волокон. Получают из силикатных расплавов 
металлургических (доменных) шлаков и других силикатных промышлен-
ных отходов или их смесей, а также из смесей осадочных (мергель, доло-
мит, известняк) и изверженных (диабаз, базальт, порфирит и т.д.) горных 
пород. В.м. используется при температуре не более 700ºС. В зависимости 
от назначения выпускают трех типов. Применяют для изготовления тепло-
, звукоизоляционных и звукопоглощающих изделий, используемых при 
утеплении кровель, перекрытий, стен, полов, фундаментов, теплоизоляции 
трубопроводов, бойлеров, каминов и печей.  
ВАТА СТЕКЛЯННАЯ (стекловата) – материал, состоящий из перепле-
тенных между собой тонких гибких непрерывных или дискретных нитей 
минерального волокна (стеклянных волокон). Обладает высокой прочно-
стью на разрыв, химической стойкостью, низкой звуко- и теплопроводно-
стью. Теплостойкость не превышает 450ºС. Получают способом механи-
ческого вытягивания, центробежным и дутьевым (газоструйным) спосо-
бами из того же сырья, что и для производства обычного стекла (кварце-
вый песок, известняк, кальцинированная сода) или отходы стекольной 
промышленности. В.с. используется в качестве тепло- и звукоизоляцион-
ного материала в промышленности и строительстве, служит полуфабрика-
том при производстве тепло- и звукоизоляционных строительных изделий.  
ВАТА ЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ (эковата) – древесный (целлюлозный) волок-
нистый материал, состоящий примерно на 80% из газетной бумаги-
макулатуры и 20% из нелетучих, безопасных для здоровья добавок, слу-
жащих антисептиками и антипиренами (в основном борная кислота и 
бура). В.ц. обладает очень высокой теплоизолирующей способностью.  
ВАТА ШЛАКОВАЯ – строительный материал (разновидность мине-
ральной ваты), состоящий из тончайших волокон, получаемых из расплав-
ленных огненно-жидких металлургических доменных шлаков или других 
минеральных расплавов, модуль кислотности которых больше единицы. 
Используют в качестве звуко- и теплоизоляционных материалов, обладают 
высокой температуроустойчивостью и могут применятся для утепления 
ограждающих строительных конструкций.  
ВАТАГА – рыбацкий поселок, включающий в себя избы и землянки, 
вавилоны, пристань, крытые помосты на сваях.  
ВАТЕРПАС – см. уровень.  
ВАТТМЕТР – электрический прибор для измерения активной мощности 
(в ваттах) в цепях постоянного или переменного тока. Работа В. основана 
на взаимодействии 2 обмоток – токовой и напряжения, включаемых по-
следовательно с нагрузкой и параллельно ей.  
ВАТТЫ – плоские низменные морские побережья, затопляемые во время 
приливов.  
ВАТУЛКА – плетеный половик ручной работы.  
ВАШПЁРТ – традиционное марийское крестьянское жилище, состоящее 
из двух деревянных изб с общими сенями посредине.  
ВАЯНИЕ – то же, что скульптура; в узком смысле – высекание, вырезание 
скульптуры из твердых материалов.  
ВВОД АБОНЕНТСКИЙ – начало трубопроводной сети, электропровод-
ки или линии связи абонента и завершение соответствующей сети постав-
щика услуг (снабжающей организации). Например, для тепловых сетей 
В.а. – комплекс оборудования, с помощью которого системы отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха здания присоединяются к 
центральным тепловым сетям.  
ВВОД АНТЕННЫЙ – коаксиальный кабель, пропущенный сквозь изо-
лированные отверстия в покрытиях или стенах здания для соединения 
наружной антенны с приѐмником или передатчиком радиоволн.  
ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – событие, фиксирующее готовность 
изделия к использованию по назначению и документально оформленное в 
установленном порядке. Для специальных видов техники к вводу в экс-



65 

плуатацию дополнительно относят подготовительные работы, контроль, 
приемку и закрепление изделия за эксплуатирующим подразделением.  
ВВОД ВОДОПРОВОДНЫЙ – трубопровод, прокладываемый от наруж-
ной водопроводной сети до разводящих труб внутреннего водопровода 
внутри здания или сооружения.  
ВВОД ГАЗОПРОВОДА – ответвление от наружного газопровода до узла 
редуцирования давления или запорной арматуры, размещаемых внутри 
здания.  
ВВОД ГЛУБОКИЙ – система электроснабжения с приближением на-
пряжения 110 кВ и выше к центрам нагрузок потребителей с наименьшим 
количеством ступеней промежуточной трансформации.  
ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – юридическое оформление 
заказчиком (пользователем объекта) путем регистрации в местных органах 
исполнительной власти принятого от исполнителя в установленном по-
рядке законченного строительством объекта.  
ВВОД ТРУБОПРОВОДА – ответвление трубопровода от наружной сети 
до узла с запорной арматурой, размещенного внутри здания (сооружения).  
ВВП – аббревиатура от «валовой внутренний продукт»; см. продукт 
валовой внутренний. 
ВВФ – аббревиатура от «внешний воздействующий фактор», см. фактор 
воздействующий внешний.  
ВД-КЧ-1Ф – водно-дисперсионная полимерфосфатная краска на бутади-
енстирольных пленкообразующих. Наличие в составе ортофосфорной 
кислоты в сочетании с ее солями. Покрытие устойчиво при температуре от 
-60 до +80 ºС в агрессивных средах без ограничения по влажности, приме-
няется для защиты железобетонных и стальных конструкций от коррозии. 
Выпускается двух марок: ВД-КЧ-1ФА – для защиты от коррозии металла, 
и ВД-КЧ-1ФО – для окраски фасадов (наружных поверхностей) зданий и 
сооружений различного назначения, для отделки внутренних интерьеров 
жилых, общественных и производственных помещений.  
ВДАВЛИВАНИЕ СВАИ – безударное погружение свай в рыхлые грунты 
мощными гидравлическими домкратами сваевдавливающего агрегата, 
иногда с устройством направляющих (лидерных) скважин.  
ВЕБЕРМЕТР (флюксметр) – прибор для определения изменений маг-
нитного потока по эдс, индуцируемой в измерительной катушке; градуи-
руется в веберах.  
ВЁВИНА – вица для перевязки пары кольев изгороди, одновременно 
поддерживающая жерди ограждения (например, плетня).  
ВЕВТ – 1) односкатная кровля крестьянских построек у коми-зырян; 2) 
крыша крестьянского дома у коми-пермяков.  
ВЕГЛОВЯЗЬ – основной стоячий вал ветряной мельницы, вращающий 
жернова.  
ВÉДЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – в Российской Федерации право госу-
дарственного или муниципального унитарного предприятия владеть, 
пользоваться и распоряжаться имуществом, которое находится соответст-
венно в государственной или муниципальной собственности и закреплено 
собственником за этим предприятием, в пределах, установленных законом. 
Собственник имущества, переданного на праве В.х., в соответствии с 
законом решает вопросы создания предприятия, определения предмета и 
целей его деятельности, его реорганизации и ликвидации, назначает ди-
ректора (руководителя) предприятия, осуществляет контроль за использо-
ванием по назначению и сохранностью принадлежащего предприятию 
имущества. Распоряжение предприятия имуществом, полученным на 
праве В.х., осуществляется с согласия собственника.  
ВЕДЖВУД – включенные в отделку интерьеров или мебель декоратив-
ные вставки в виде белых барельефов из английского фаянса без глазури.  
ВЕДМЁДИК – небольшое наливное колесо водяной мельницы, покрытое 
кожухом.  
ВЕДОМОСТЬ ОБОРОТНАЯ – учѐтный регистр, применяемый для 
обобщения итоговых данных и контроля над ними по счетам бухгалтер-
ского учѐта. В.о. по синтетическим счетам бывает простой и шахматной.  
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ – перечень строительно-монтажных 
работ с указанием их объѐмов в установленных физических величинах или 
стоимостных показателях.  
ВЕДУТА – в искусстве XVIII – начале XIX вв. – горный пейзаж (обычно 
топографически точный).  
ВЕЕР ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ – обособленная стрелочная 
зона с пучкообразным разделением железнодорожных путей.  
ВЕЖА – 1) у древних славян – первоначально – передвижная боевая 
башня на колесах, затем стационарная отдельно стоящая дозорная вышка 
или наблюдательная сторожевая башня в крепостях; иногда В. называли и 
всю крепость или укрепленный полевой лагерь; 2) старинное жилище 
саамов из жердей, крытое дѐрном; 3) обобщенное древнерусское обозна-
чение для шатра, кибитки, башни; 4) высотное башнеобразное сооружение 
из дерева.  
ВЕЗДЕХОД – транспортное средство для перемещения в труднодоступ-
ных местах; представляет собой автомобиль с движителем, обеспечиваю-
щим высокую проходимость на гусеничном или (реже) колѐсном ходу, 
пригодный для езды по бездорожью, заболоченной местности, снежной 
целине и т.п. В. предназначен для работы в тяжѐлых дорожных условиях 
или в условиях бездорожья.  
ВЕЗУВИАН (идокраз) – минерал класса островных силикатов, 
Ca10Al4(Mg, Fe)2(OH,F)4[SiО4]5[Si2О7]2. Желтовато-зелѐные, тѐмно-бурые 
призматич. кристаллы и зернистые массы. Твердость 6,5-7,0; плотность 
около 3,4 г/см

3
. Встречается в скарнах. Прозрачные разновидности – поде-

лочные камни.  
ВЕКО – наклонная застекленная витрина.  
ВЕКСЕЛЬ – безусловное обязательство одного лица другому уплатить 

фиксированную сумму денег в определенный момент. 
ВЕКТОР – отрезок определенной длины и направления. Два В. равны 
лишь в том случае, если у них одинаковы длины и совпадают направления 
(т.е. они параллельны и одинаково ориентированы). С изменением ориен-
тации на противоположную меняется знак В. В. изображают т.н. вектор-
ные величины: силу, скорость, ускорение и т.д. Действия над В. изучают в 
векторном исчислении.  
ВЕКТОР БАЗОВЫЙ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ – пространственный 
вектор между двумя пунктами, на которых установлены антенны спутни-
ковых приемников.  
ВЕКТОР ИНИЦИАЛИЗАЦИИ – случайное число, которое регулярно 
обновляется, передается по каналу управления и используется для инициа-
лизации алгоритма шифрования. 
ВЕКТОР СКОРОСТИ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ – значения вектора 
скорости перемещения спутникового приемника по каждой координатной 
оси. 
ВЕКТОРМЕТР – прибор для измерения токов, напряжений и фазы пере-
менного тока.  
ВЕЛАРИЙ – равномерное расчленение орнаментированной внутренней 
поверхности купола или конхи на узкие вертикальные доли.  
ВЕЛИЧИНА – характеристика, служащая мерой какого-либо свойства 
явления, тела или вещества, которое может быть различимо качественно и 
определено количественно.  
ВЕЛИЧИНА АБСОЛЮТНАЯ ЧИСЛА (модуль числа) – для действи-
тельного числа a неотрицательное число (обозначается |a| определяемое 
так: если a ≥ 0, то |a| = a, если a < 0, то |a| = – a. Например, |3|=3, |–5| = –(–5) 
= 5, |0| = 0.  
ВЕЛИЧИНА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – физическая величина, значения 
которой определяют в результате производства измерений геодезических 
(длина, угол, азимут, превышения, координата и др.). 
ВЕЛИЧИНА ГОРОДА – показатель численности населения города.  
ВЕЛИЧИНА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – обобщение конкретных понятий: 
длины, площади, веса и т.п. Выбрав одну из В. данного рода за единицу 
измерения, можно выразить числом отношение любой другой В. того же 
рода к единице измерения.  
ВЕЛИЧИНА ОСНОВНАЯ – одна из величин, которая в данной системе 
величин принята условно в качестве независимой от других величин. 
Например, В.о. физическая – физическая величина, входящая в систему и 
условно принятая в качестве независимой от других величин этой системы 
(длина L, масса m, время t – в механике).  
ВЕЛИЧИНА ПЛОТНОСТИ ОРОШЕНИЯ – характеристика произво-
дительности градирни, выражающаяся в удельном расходе охлаждаемой 
воды, приходящем на 1 м

2
 площади орошения.  

ВЕЛИЧИНА ПОДВОДИМАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ – электриче-
ская величина, которая необходима для того, чтобы УЗО-Д в заданных 
условиях эксплуатации отключалось бы на воздействие входной подводи-
мой величины. 
ВЕЛИЧИНА ПОДВОДИМАЯ ВХОДНАЯ – электрическая величина, 
вызывающая отключение УЗО-Д в заданных условиях эксплуатации.  
ВЕЛИЧИНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – объем товара определенного вида (в 
натуральном измерении), который продавцы готовы (хотят и могут) пред-
ложить в течение определенного периода на рынок при определенном 
уровне рыночной цены на этот товар.  
ВЕЛИЧИНА СВЕТОВАЯ – величины, характеризующие процессы 
излучения и распространения света, которые могут быть оценены по 
зрительному ощущению: световой поток, светимость, освещѐнность, сила 
света, яркость.  
ВЕЛИЧИНА СЛУЧАЙНАЯ – величина (в теории вероятностей), при-
нимающая в зависимости от случайного исхода испытания те или иные 
значения с определенными вероятностями. Так, число очков, выпадающее 
на верхней грани игральной кости, представляет собой В.с., принимаю-
щую значения 1, 2, 3, 4, 5, 6 с вероятностью 

1
/6 каждое. Если В.с. принима-

ет конечную или бесконечную последовательность различных значений, 
то еѐ распределение вероятностей (закон распределения) задаѐтся указани-
ем этих значений и соответствующих им вероятностей.  
ВЕЛИЧИНА СПРОСА – объем товара определенного вида (в натураль-
ном измерении), который покупатели готовы (хотят и могут) приобрести 
на протяжении определенного периода (месяца, года) при определенном 
уровне цены этого товара.  
ВЕЛИЧИНА СРЕДНЯЯ – величина, обобщающая количественные 
характеристики элементов массового процесса (устраняет их индивиду-
альные различия, выявляет общие условия и закономерности). Применяет-
ся для характеристики уровня явлений, его развития во времени, сравнения 
двух или нескольких уровней; производства расчѐтов и оценок в связи с 
прогнозированием, проектированием и т.п. Преимущественно использу-
ются: В.с. арифметическая, В.с. геометрическая, В.с. гармоническая, В.с. 
квадратическая, а также мода и медиана.  
ВЕЛИЧИНА УГЛОВАЯ – это расстояние от середины приспособления 
зажима инструмента (например, сверлильный патрон) до верхнего края 
прибора дрелей, шуруповертов и пневматических перфораторов. 
ВЕЛИЧИНА ФИЗИЧЕСКАЯ – характеристика, служащая мерой како-
го-либо свойства, общего в качественном отношении многим физическим 
объектам (физическим системам, их состояниям и происходящим в них 
процессам), но индивидуального в количественном отношении для каждо-
го объекта. Примеры В.ф.: плотность, плотность тока, показатель прелом-
ления света и др.  
ВЕЛОДРОМ – спортивное сооружение (открытое или крытое) для трени-
ровок и соревнований на велосипедах, состоящее из трека, трибун для 
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зрителей и вспомогательных помещений, расположенных в подтрибунном 
пространстве.  
ВЕЛОТРЕК – сооружение в виде замкнутых в плане путей, приспособ-
ленных для учебно-спортивной работы и соревнований по велосипедному 
спорту. В зависимости от рода материала покрытий различают В. земля-
ные, деревянные, бетонные, железобетонные, асфальтобетонные и др.  
ВЕЛУМ – 1) в Древнем Риме – тент, который натягивали над амфитеат-
ром от солнца (другое название – веларий). Позднее В. стали называть 
крупную драпировку, закрывающую проход или световой проем (напри-
мер, световой потолок фотоателье); 2) отдельные сегменты купола, напо-
минающие по форме треугольные паруса.  
ВЕЛЬЦЕВАНИЕ – извлечение металлов (Zn, Pb, Cd и др.) отгонкой при 
нагреве во вращающейся печи полиметаллических отходов свинцового, 
медного и оловянного производств.  
ВЕНДЕРКА – уступ в основании печи. 
ВЕНЕЦ – в деревянном строительстве бревна или брусья (обычно взаим-
но связанные четыре бревна), составляющие один горизонтальный ряд 
сруба. В углах сруба бревна или брусья связываются замковым соединени-
ем путем врубки – с выступающими концами («в обло») или без них («в 
лапу», «в шип»).  
ВЕНЕЦ КАПЕЛЛ – ряд капелл, расположенных вокруг хора.  
ВЕНЕЦ ОКЛАДНОЙ – нижний венец сруба, составленный из наиболее 
толстых и крепких брѐвен, которые имеют гнѐзда для скрепления с торцо-
выми шипами в стульях фундамента. В.о. укладывается без разрывов по 
стульям или ленточному фундаменту для усиления нижней обвязки и 
предохранения ее от загнивания.  
ВЕНЕЦ ЧЕРЕПНОЙ – верхний венец в срубе избы, поддерживающий 
матицу и потолок, для чего в брѐвнах или брусьях этого венца сделаны 
выемки.  
ВЕНЗЕЛЬ – орнаментальный узор (узел) из начальных букв собственных 
имен.  
ВЕНОК – орнаментальный мотив в виде сплетенных в круг листьев, 
цветов и пр.  
ВЕНТИЛИРОВАНИЕ АКТИВНОЕ – продувание через материал или 
помещение воздуха определенного состава, температуры и влажности для 
создания оптимальных условий хранения. Применяется для подсушки и 
временной консервации. Основные элементы системы В.а. – вентилятор и 
воздухораспределительные каналы. Воздух подаѐтся вентилятором в 
систему распределительных каналов, расположенных, как правило, под 
полом хранилища, а из них равномерно проходит через весь слой храня-
щейся продукции. В соответствии с особенностями технологии хранения 
разных видов продукции в системах В.а. предусматриваются устройства 
для подсушивания, охлаждения, увлажнения, поддержания оптимальных 
условий. Например, при необходимости охлаждения воздуха вентилятор 
сочетают с холодильными установками (в канале подачи воздуха после 
вентилятора монтируется испаритель холодильной машины), при необхо-
димости подогрева воздуха в систему В.а. подключают калориферы. Для 
В.а. используют осевые и центробежные вентиляторы, эффективность 
работы которых определяется давлением подаваемого воздуха и удельной 
подачей воздуха (м

3
/т в ч). Последний показатель зависит от особенностей 

продукции, целей и сроков хранения.  
ВЕНТИЛЬ – запорное приспособление (клапан) для включения или 
выключения участка трубопровода, а также для регулирования подачи 
жидкости, газа или пара, движущихся по трубопроводу. Рабочий орган В. 
выполнен в виде тарелки, диска или иглы.  
ВЕНТИЛЬ ДРОССЕЛЬНЫЙ – специальный вентиль (клапан), исполь-
зуемый в холодильных агрегатах и тепловых насосах, в котором происхо-
дит процесс дросселирования.  
ВЕНТИЛЬ ТРУБОПРОВОДНЫЙ – устройство для регулирования и 
перекрытия (вручную или автоматически) потока жидкости или газа в 
трубопроводах. Большие В.т. имеют монолитные литые корпусы с флан-
цами; на малых В.т. для присоединения к трубам, насосам и другим маши-
нам нарезана резьба. В простейших В.т. вращение шпинделя-винта осуще-
ствляется вручную маховиком; при автоматическом управлении – элек-
трическим или гидравлическим двигателем, включающимся при измене-
нии давления в трубопроводе. В.т. широко применяются в промышленных 
трубопроводах и санитарно-технических устройствах.  
ВЕНТИЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – название электрических приборов, 
обладающих односторонней проводимостью: высокой – для токов одного 
(прямого) направления и низкой – для токов противоположного (обратно-
го) направления. Примеры В.э.: диоды, ртутные вентили, тиристоры. В.э. 
используют для выпрямления переменного тока, коммутации электриче-
ских цепей, преобразования сигналов и др. целей.  
ВЕНТИЛЯТОР – 1) устройство для подачи воздуха или др. газа под 
давлением не выше 12-15 кН/м

2
 (для проветривания помещений, транс-

портирования аэросмесей по трубопроводам и т.д.); лопастной нагнета-
тель, предназначенный для перемещения или циркуляции воздуха в сис-
теме воздуховодов или в объеме помещения, технологических аппаратов и 
других. Различают В. центробежные и осевые и др. Широко используется 
в системах вентиляции, кондиционирования воздуха в зданиях, шахтах, 
теплицах и др. 2) Исторически (например, в царской России) В. – отвер-
стие для притока свежего воздуха в комнату, сделанное в стене или окне.  
ВЕНТИЛЯТОР ДИАМЕТРАЛЬНЫЙ (поперечно-проточный) – тип 
вентилятора с центробежным рабочим колесом с лопатками, загнутыми 
вперед и частично заключенными в кожух, входной и выходной патрубки 
которого расположены на корпусе В.д., в плоскости вращения рабочего 
колеса. При вращении колеса создается несимметричное вихревое поле, 
вызывающее течение воздуха в диаметральном направлении, при этом 

поток двукратно проходит через вращающуюся решетку лопаток колеса. 
В.д., по сравнению с центробежными и осевыми, могут создавать большие 
давления и более производительны.  
ВЕНТИЛЯТОР ДУТЬЕВОЙ – машина для подачи воздуха в котельные 
и печные агрегаты, устанавливаемая для преодоления при подаче воздуха 
в топку значительного сопротивления слоя топлива на колосниковой 
решетке или горелок, а также сопротивления воздухоподогревателя по 
воздушной стороне.  
ВЕНТИЛЯТОР-ДЫМОСОС (дымосос) – вентилятор для принудитель-
ного перемещения (отсоса) дымовых газов.  
ВЕНТИЛЯТОР КАНАЛЬНЫЙ – вентилятор, устанавливаемый внутрь 
воздуховода или в разрыв воздуховода и прокачивающий по нему воздух. 
В.к. – наиболее распространенный тип вентилятора в системах вентиляции 
и кондиционирования.  
ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ – вид вентилятора, рабочее колесо которого 
представляет собой втулку с консольно закрепленными на ней лопастями 
(лопатками). Рабочее колесо В.о. обычно размещают соосно в цилиндри-
ческом кожухе и отрезке воздуховода. Воздух перемещается вдоль оси 
рабочего колеса, вращаемого двигателем. В.о. по сравнению с центробеж-
ными проще, имеют больший КПД, реверсивны (при изменении направ-
ления вращения колеса изменяется направление движения газа) но не 
обеспечивают больших давлений. Применяется в системах приточной и 
вытяжной вентиляции промышленных, сельскохозяйственных, общест-
венных и бытовых помещений.  
ВЕНТИЛЯТОР ПОПЕРЕЧНО-ПРОТОЧНЫЙ – см. вентилятор 
диаметральный.  
ВЕНТИЛЯТОР ПЫЛЕВОЙ – вентилятор для перемещения воздуха, 
засоренного механическими примесями.  
ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ (центробежный) – тип вентилятора, 
рабочее колесо которого барабанного типа с лопатками помещено в спи-
ральный кожух. Перемещение воздуха происходит под действием центро-
бежных сил, возникающих при вращении рабочего колеса с радиальными 
лопатками в спиральном корпусе (воздух, попадающий в каналы между 
лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии колеса, 
сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спираль-
ный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие).  
ВЕНТИЛЯТОР РЕВЕРСИВНЫЙ – осевой вентилятор, имеющий рабо-
чее колесо с симметричным профилем лопаток, обеспечивающих одина-
ковую работу вентилятора при любом направлении вращения рабочего 
колеса.  
ВЕНТИЛЯТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ – см. вентилятор радиальный.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ – 1) естественный или искусственный регулируемый 
воздухообмен в помещениях (замкнутых пространствах), обеспечиваю-
щий создание воздушной среды с параметрами заданными в соответствии 
с санитарно-гигиеническими и технологическими требованиями (благо-
приятными для здоровья и самочувствия человека, отвечающими требова-
ниям технологического процесса, сохранения оборудования и строитель-
ных конструкций здания, хранения материалов и т.д.); 2) комплекс уст-
ройств и мероприятий, предназначенных для удаления вредных выделе-
ний (избыточной теплоты, влаги, газов, паров и аэрозолей) из помещений.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ АВАРИЙНАЯ – вентиляция, обеспечивающая увели-
чение кратности воздухообмена в помещениях в случае внезапного посту-
пления в воздух больших количеств вредных, взрывоопасных или ядови-
тых веществ.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ АВАРИЙНАЯ ПРОТИВОДЫМНАЯ – система вен-
тиляции, обеспечивающая незадымляемость эвакуационных путей в тече-
ние времени, необходимого для безопасной эвакуации людей из здания в 
целом, а также для обеспечения тушения пожара.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ – вентиляция, обеспечивающая воздухо-
обмен в помещениях путѐм вытяжки загрязнѐнного воздуха из внутренне-
го объѐма и создания в нем разрежения, за счет которого в это помещение 
через неплотности в ограждениях и двери может поступать воздух снару-
жи и из соседних помещений.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЫТЯЖНАЯ МЕСТНАЯ – система удаления воздуха 
специальными устройствами (местными отсосами – вытяжными шкафами, 
зонтами, бортовыми отсосами и др.) от мест образования вредных выделе-
ний, препятствующая их распространению по помещению. При выделе-
нии вредных веществ от технологического оборудования, последнее 
снабжается встроенными местными отсосами и укрытиями, представ-
ляющими собой его неотъемлемую часть.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ – перемещение воздуха с целью 
создания воздухообмена за счет действия гравитационных сил и ветрового 
давления. При В.е. воздух поступает в помещение и удаляется из него за 
счѐт разности плотностей наружного и внутреннего воздуха и под дейст-
вием ветрового напора. Неорганизованная В.е. осуществляется инфильт-
рацией и эксфильтрацией воздуха через неплотности в ограждающих 
конструкциях здания, в окнах, дверях и т. д., а организованная В.е. – путем 
подачи и удаления воздуха, перемещаемого по воздуховодам, а также 
через открываемые в определенном порядке отверстия в стенах, окнах и 
фонарях.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ИСКУССТВЕННАЯ – механическое перемещение 
воздуха с целью создания воздухообмена, осуществляемое воздуходувны-
ми машинами – вентиляторами, компрессорами и т.п. Системы В.и. могут 
удалять или подавать воздух в вентилируемые помещения, не зависимо от 
условий окружающей среды.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – вентиляция, основанная на 
одновременном использовании общеобменной вентиляции и местной 
вентиляции.  
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ВЕНТИЛЯЦИЯ КРОВЛИ – обеспечение должного проветривания 
кровли с внутренней стороны помещения; вентиляция подкровельного 
пространства.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕСТНАЯ – способ организации воздухообмена, 
обеспечивающий требуемые условия воздушной среды в ограниченных 
зонах вентилируемых помещений, при котором приток воздуха подают 
непосредственно на рабочее место, а вытяжку осуществляют от места 
образования вредных выделений. В.м. применяют, когда места выделения 
вредностей локализованы и нужно не допустить их распространения по 
всему помещению.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ – искусственная вентиляция, 
осуществляемая преимущественно вентиляторами с электрическим при-
водом. В приточных системах производится воздухоподготовка наружно-
го воздуха, оборудование для которой обычно располагают в приточной 
вентиляционной камере, вблизи воздухозабора. От камеры воздух распре-
деляется приточными воздуховодами по вентилируемым помещениям и 
подается в них через жалюзи, перфорированные потолки, декоративные 
решетки и др. приточные вентиляционные насадки. При общеобменной 
вентиляции воздух удаляется через сеть вытяжных воздуховодов, снаб-
женных вентиляционными решетками, а при местной вентиляции – через 
местные отсосы, присоединяемые обычно к отдельным вытяжным систе-
мам, оборудование которых располагают в вытяжных камерах; на про-
мышленных предприятиях (при благоприятных климатических условиях) 
возможно открытое расположение. В таких случаях применяют также 
приточные, отопительные и вытяжные вентиляционные агрегаты, уста-
навливаемые на полу или на колоннах и стенах.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ МОНОБЛОЧНАЯ – система вентиляции, все компо-
ненты которой размещаются в едином шумоизолированном корпусе.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ НАБОРНАЯ – система вентиляции, которая собирается 
из отдельных компонентов; обычно размещается в отдельном помещении, 
вентиляционной камере или за подвесным потолком.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ОБЩЕОБМЕННАЯ – вентиляция зданий, при которой 
выделяющиеся в помещении вредные вещества разбавляются подаваемым 
в него чистым воздухом до предельно допустимых концентраций, а из-
бытки тепла и влаги ассимилируются приточным воздухом.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ – вентиляция, обеспечивающая 
воздухообмен в помещениях по определенной схеме и заданным парамет-
рам.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОЖАРНАЯ – вентиляция для удаления из эвакуаци-
онных выходов и лифтов дыма, образующегося при пожаре.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИТОЧНАЯ – вентиляция, обеспечивающая возду-
хообмен в помещениях путѐм принудительного притока (подачи) в них 
чистого воздуха. При необходимости, подаваемый воздух нагревается и 
очищается от пыли.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИТОЧНАЯ МЕСТНАЯ (душ воздушный) – пода-
ча с помощью специальных воздухораспределительных насадков (души-
рующих патрубков) воздуха на фиксированные рабочие места (воздушный 
душ) с целью создания на небольшом участке цеха воздушной среды, 
отличающейся от микроклимата в основном помещении.  
ВЕНТИЛЯЦИЯ ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ – вентиляция, обеспечи-
вающая регулируемый воздухообмен в помещениях путѐм принудитель-
ной подачи чистого воздуха (приток) и удаления отработанного (загряз-
нѐнного) воздуха вытяжкой; при этом в зависимости от соотношения 
количества подаваемого я извлекаемого воздуха в помещении может быть 
избыточное давление или разрежение. 
ВЕНЧАНИЕ ВОРОНКИ – приспособление к обороне гребня воронки, 
образующейся при взрыве минного горна, устройством в ней траншеи. 
Последняя делается иногда впереди воронки, иногда позади и служит для 
обстрела внутренности воронки.  
ВЕНЧАНИЕ ГЛАСИСА – устраиваемая штурмующими траншея (т.н. 
траншея венчания) на поверхности гласиса крепости, направленная вдоль 
его гребня и соединяющая брешь-батареи. В.г. служило последней пред-
штурмовой позицией. Из нее могли быть выведены галереи к контрэскар-
пу для обрушения последнего минами или для устройства выходов в ров, а 
также можно было опуститься колодцами или галереями для разрушения 
фланкирующих ров построек. Во время штурма из В.г. вели обстрел укре-
плений. В.г. велось перекидной (иногда – летучей) сапой.  
ВЕНЧИК – 1) загнутый тыльный край фальцевой (марсельской) черепи-
цы; 2) хорос.  
ВЕПРЬ ВОССТАЮЩИЙ – широко распространенная в геральдике 
эмблема орнаментальная эмблема, внешний вид которой отражен в назва-
нии.  
ВЕРАНДА – открытое или застекленное неотапливаемое помещение, 
пристроенное к зданию (обычно дачного типа) или встроенное в него, а 
также сооружаемое отдельно от здания в виде легкого павильона с застек-
ленными стенами. В зависимости от расположения в доме В. в разное 
время года выполняет различные функции (столовая, гостиная, спальня, 
комната для домашних занятий и т.п.). В большинстве случаев В. одно-
этажная, иногда двухэтажная. Часто В. устраивались как проходное поме-
щение в сад, служа сообщением между ним и комнатами. Иногда наруж-
ные стороны В. (все или частично) закрывают окнами.  
ВЕР-ДЕ-ПЕРСИКО – итальянский мрамор теплых тонов, употребляв-
шийся в русской архитектуре для отделки помещений. 
ВЕРЕВКА НЕСУЩАЯ (спусковая, рабочая) – веревка или трос, вос-
принимающие на себя нагрузку от веса верхолаза (вместе с материалами и 
инструментом) при его перемещении в пространстве. 
ВЕРЕВКА СТРАХОВОЧНАЯ – веревка, навешенная параллельно не-
сущей. Соединяется с индивидуальной страховочной системой (ИИС) при 

помощи схватывающего узла (в некоторых случаях зажима) и петли само-
страховки. Обеспечивает аварийную страховку в случае нарушения несу-
щей веревкой или других потерь равновесия альпинистом.  
«ВЕРЁВОЧКА» – декоративный элемент в виде валика с нанесенными на 
его поверхность параллельными косыми полосками-заглублениями на 
равных расстояниях, создающими на расстоянии впечатление плетеного 
орнамента.  
ВЕРЕЖКА – сосновое или еловое бревно длиной 13 аршин (9 м) и диа-
метром 1,5-2 вершка (7-9 см).  
ВЕРЕТЕНО – 1) вал, на котором закреплен подвижной жернов; 2) верти-
кальный стержень паникадила; 3) геральдическая фигура, имеющая вид 
сквозного ромба, у которого расстояние между боковыми углами в три 
раза меньше, чем между верхним и нижним; см. также ромб удлиненный.  
ВЕРЕХА – 1) сосновая или еловая жердь длиной не менее 10 м при попе-
речнике 8-11 см, употребляемая при сплачивании брѐвен; 2) жердь кро-
вельной обрешѐтки.  
ВЕРЕЯ – 1) деревянный столб для навески полотнища ворот; 2) воротный 
крюк, или подстав, вместе с полосовой петлей на полотнище ворот; 3) 
косяк, дверная притолока; 4) столб, разделяющий части в затворе плотины.  
ВЕРЗЕЯ – просвет в ограждении, сделанный для прохода или проезда.  
ВЕРИФИКАЦИЯ – подтверждение посредством предоставления объек-
тивных свидетельств того, что установленные требования (обычно имеют-
ся в виду требования к достоверности результатов исследования) были 
выполнены. В. представляет собой проверку, эмпирическое подтвержде-
ние теоретических положений путѐм сопоставления их с наблюдаемыми 
объектами, эмпирическими данными, экспериментом. Принцип В. (или 
верифицируемости) – одно из основных понятий логического позитивиз-
ма.  
ВЁР-КЕРКА – традиционная охотничья избушка коми-зырян.  
ВЕРК – отдельное укрепление, входящее в состав крепостных сооруже-
ний и способное вести самостоятельную оборону. Термин используется с 
XVIII в.; в настоящее время применяется редко, главным образом в исто-
рических трудах и в иностранной литературе.  
ВЕРКИ – самостоятельные части оборонительного укрепления.  
ВЕРМЕЛЬ – позолоченное серебро.  
ВЕРМИКУЛИТ – минерал из группы гидрослюд, водный основной 
алюмосиликат магния и железа, образовавшийся из биотита или флогопи-
та под влиянием гидротермальных процессов в коре выветривания с при-
близительной формулой (Mg, Fe

2+
, Fe

3+
)3(OH)2[(Si, Al)4О10]•4Н2О. Примеси 

Са, Ni. Золотисто-жѐлтые, зеленоватые или бурые чешуйчатые агрегаты, 
реже кристаллы. Гидротермальный и гипергенный. Твердость по минера-
логической шкале 1-1,5; плотность 2,4-2,7 г/см

3
. Порошкообразный В. не 

поддается истиранию и по смазочным свойствам подобен графиту. В. 
применяется в качестве наполнителя резин, пластмасс, красок, в производ-
стве антифрикционных материалов; обожженный вспученный В. исполь-
зуется как наполнитель легких бетонов пластмасс и других композицион-
ных материалов, для производства тепло- и звукоизоляционных материа-
лов.  
ВЕРМИКУЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ – сыпучий зернистый пористый 
материал в виде чешуйчатых частиц серебристого и золотистого цветов, 
получаемых ускоренным обжигом до вспучивания природного вермику-
лита (природных видов гидратированной слюды). В.в. получают при 
быстром нагревании до температуры 800-1000°С, при этом его объем 
увеличивается в 15-30 раз; между чешуйками возникают тончайшие про-
слойки воздуха, обусловливающие низкую среднюю плотность и высокие 
тепло- и звукоизоляционные свойства. В.в. применяют при производстве 
штучных теплоизоляционных изделий, в качестве теплоизоляционных 
засыпок, заполнителя для легких бетонов (вермикулитбетонов) и добавок в 
декоративные, теплоизоляционные и огнезащитные штукатурные раство-
ры. В.в. используют при температуре –200…+1100ºС. По плотности В.в. 
делят на марки 100, 150, 200.  
ВЕРМИКУЛИТБЕТОН (бетон вермикулитный) – см. бетон вермику-
литный. 
ВЕРНЬЕР (нониус) – отсчетная шкала для измерений долей делений на 
равномерной шкале, например, долей делений на лимбе теодолита или на 
дальномерной рейке.  
ВЕРОЯТНОСТЬ – числовая характеристика степени (меры) возможно-
сти появления какого-либо определенного события в тех или иных опре-
деленных условиях, которые могут повторяться неограниченное число раз, 
выражается в долях единицы или процентах. В., с которыми характеристи-
ки грунтов, трактуемые как случайные величины, принимают те или иные 
значения, образуют распределение В., для установления которого по вы-
борочным данным оценивают один или несколько параметров распреде-
ления.  
ВЕРОЯТНОСТЬ БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ СИСТЕМЫ ТЕПЛО-
СНАБЖЕНИЯ – способность системы не допускать отказов, приводя-
щих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и обще-
ственных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более 
числа раз, установленного нормативами.  
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПО-
ЖАРА – математическая величина возможности воздействия опасных 
факторов пожара с заранее заданными значениями их параметров.  
ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА (загорания) – мате-
матическая величина возможности появления необходимых и достаточ-
ных условий возникновения пожара (загорания). 
ВЕРОЯТНОСТЬ ДОВЕРИТЕЛЬНАЯ – вероятность того, что довери-
тельный интервал накроет неизвестное истинное значение параметра, 
оцениваемого по выборочным данным.  
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ВЕРОЯТНОСТЬ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ – число, пропорцио-
нальное количеству физически различимых микроскопических состояний, 
которыми может быть реализовано данное макроскопическое состояние 
системы. Например, состояние газа с определенной энергией может быть 
реализовано множеством способов, различающихся распределением 
энергии между частицами.  
ВЕРСТА – 1) крайний (лицевой) ряд кирпича или иного штучного камня в 
кладке в ряду кладки, образующий наружную или внутреннюю грань 
стены; 2) поперечные и продольные ряды крупного камня в булыжной 
мостовой, по которым равняют остальной камень; 3) придорожный столб с 
обозначением числа вѐрст до городов на концах дороги.  
ВЕРСТАК – специальный рабочий стол, снабженный приспособлениями 
для закрепления обрабатываемых предметов, а в ряде случаев также меха-
низированного инструмента и другой оснасткой. В. различаются по назна-
чению (слесарные, столярные, шорные и т.д.), материалу (металлические, 
деревянные), количеству тумб (одно-, двух-, трехтумбовые), числу рабо-
чих мест (одноместные, двухместные). Обычно длина В. 200-210 см, ши-
рина 65-70 см, высота 85-90 см, толщина верстачной крышки до 10 см, но 
не менее 4 см. Стационарный В. для удобства и эффективности работы 
оборудуют передними и задними тисками, а его верстачную доску – при-
способлениями для фиксации заготовок (упорами, вырезами и т.д.).  
ВЕРТА (верты) – извилистые дорожки сада или пейзажного парка.  
ВЕРТЕП – 1) устаревшее название для обозначения пещеры; потаѐнного 
места; 2) место, где собираются с преступными или другими неблаговид-
ными целями, притон.  
ВЕРТЛЮГ – 1) шарнирное звено для соединения 2 частей механизма, 
позволяющее осуществлять их относительные повороты; 2) петля или 
крюк для навески полотнища ворот.  
ВЕРТОГРАД – старинное русское название сада, цветника, огороженного 
парка регулярного или пейзажного стиля. В древнерусском фольклоре 
термином В. обозначается образ райского сада-города, упоминается в 
литературе. 
ВЕРТОДРОМ – см. аэродром. 
ВЕРТОК – поворотный запор для двери или окна.  
ВЕРТОЛЁТ-КРАН – вертолѐт со специальным подвесным грузозахват-
ным оборудованием для выполнения подъѐмных, транспортных и мон-
тажных операций.  
ВЕРТУГАДЕН (вертюгаден) – в садово-парковом искусстве – покрытый 
зеленью откос или «зеленый театр» – амфитеатр из полукруглых в плане 
ступеней, расположенных на склоне холма (на фоне стриженой зеленой 
стенки). В. используется как сценическая площадка, украшается скульпту-
рой, вазами и пр.  
«ВЕРТУШКА» – см. дверь вращающаяся. 
ВЕРТЫ – см. верта. 
ВЕРТЮГАДЕН – 1) покрытый газоном откос, ограничивающий регуляр-
ный участок парка; 2) небольшое террасированное парковое возвышение 
типа амфитеатра с полукруглыми выпуклыми ступенями на фоне стриже-
ной зеленой стенкой; используется как сценическая площадка либо видо-
вая площадка для обозрения всей парковой композиции, украшается 
скульптурой, вазами и пр. Границей такой площадки может служить 
балюстрада, колоннада, аркада; площадка может также иметь солнцеза-
щитное покрытие из легких или временных конструкций.  
ВЕРФЬ – производственное предприятие для постройки и ремонта судов, 
расположенное на берегу крупного водоема (моря, реки или озера). В. 
представляет собой комплекс сооружений: стапелей, доков, подъемных 
кранов, мастерских, складов и т.п.  
ВЕРХ – 1) в царской России – чердачное пространство; 2) отверстие до-
менной печи.  
ВЕРХ НА ДРЕВЯНО ДЕЛО – завершение здания каменным шатром с 
крутыми плоскими гранями.  
ВЕРХНИК – 1) отверстие в потолке избы, предназначенное для отвода 
дыма из курной печи, который сначала поступал на чердак и лишь потом 
из-под кровли наружу; 2) верхний жернов на мельнице.  
ВЕРХНИЦА – 1) надстроенные над основным объемом деревянного дома 
теремок, горница или чердачок; 2) вышка, светѐлка, взрубок.  
ВЕРХНЯК – элемент крепи в виде балки, поддерживающий кровлю 
выработки и передающий давление пород на стойки.  
ВЕРХОВНИК – возвышенная укрепленная часть города. 
ВЕРХОВОДКА – ближайшие к земной поверхности безнапорные под-
земные воды (расположенные выше первого водоупора, в зоне аэрации), 
не отличающиеся постоянством во времени и не имеющие сплошного 
распространения (залегают в виде небольших линз и прослоев); периоди-
чески накапливаются путем инфильтрации атмосферных и поверхностных 
вод, а затем исчезают за счѐт испарения или перетекания в более глубокие 
горизонты. Глубина залегания В. зависит от количества и распределения 
атмосферных осадков и геологических условий.  
ВЕРХУШКА ШТЫРЯ ИЗОЛЯТОРА (верхушка крюка изолятора) – 
часть штыря (крюка) конической формы со специальной накаткой, пред-
назначенной для крепления колпачка.  
ВЕРШИНА – 1) высшая точка чего-либо; 2) геральдическая фигура; 
глава, занимающая примерно 

1
/9 часть геральдического щита.  

ВЕРШИНА АРКИ – см. вершина свода. 
ВЕРШИНА БРУСТВЕРА – см. крона бруствера.  
ВЕРШИНА ВОЛНЫ ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – обра-
зующая лицевой поверхности каждого гребня, наиболее удаленная от 
плоскости, касательной к впадинам асбестоцементного волнистого листа.  
ВЕРШИНА ГОРНАЯ – 1) наиболее высокая часть горы, массива или 
гребня горного хребта; 2) верхняя точка горы.  

ВЕРШИНА ДЕРЕВА – отделенный верхний конец ствола (с ветвями и 
сучьями или без них), который по своим характеристикам не может быть 
использован как деловой сортимент или дрова.  
ВЕРШИНА СВОДА (арки) – высшая точка на внутренней поверхности 
свода (арки).  
ВЕРШИНА СТРОЕНИЯ – см. глава.  
ВЕРШНИК – 1) верхняя часть рамы в дверном проеме, обеспечивающая 
плотное прилегание дверного полотнища; 2) верхний распорный брус 
коробки или колоды, обрамляющий проем в рубленых стенах.  
ВЕРШНЯК – подъемный затвор мельничной плотины.  
ВЕС – сила, с которой тело действует на горизонтальную опору (или 
подвес), препятствующую его свободному падению. Численно равен 
произведению массы тела на ускорение свободного падения (то есть силе 
тяжести). Из-за несферичности Земли и еѐ суточного вращения В. данного 
тела несколько изменяется с широтой; на экваторе он прибл. на 0,5% 
меньше, чем на полюсах.  
ВЕС АТОМНЫЙ ХИМИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА – среднее значение 
масс атомов изотопов элемента с учетом их относительной распростра-
ненности, у анизотопного (т.е. не имеющего природных изотопов) элемен-
та – масса атома. 
ВЕС ИЗМЕРЕНИЯ – вспомогательное число, характеризующее степень 
надежности результата измерения; используется при математической 
постобработке неравноточных измерений. В.и. выражают числом, обратно 
пропорциональным квадрату среднеквадратической погрешности. 
ВЕС МОЛЕКУЛЯРНЫЙ – сумма атомных весов элементов, входящих в 
состав молекулы. 
ВЕС НАСЫПНОЙ – показатель, характеризующий вес свободно насы-
панного сыпучего материала в тоннах на кубический метр, зависит от 
крупности и формы кусков.  
ВЕС ОБЪЕМНЫЙ – вес единицы объема кускового материала, взятого в 
естественном состоянии вместе с порами. 
ВЕС ПОГОННЫЙ – вес, приходящийся на единицу длины изделия 
(материала), обычно 1 м.  
ВЕС СЦЕПНОЙ – усилие, приходящееся на ведущие оси движителя и 
определяющее наибольшую возможную величину тягового усилия между 
колесами и покрытием.  
ВЕС ТЕЛА – сила, с которой тело действует вследствие тяготения к Земле 
на опору (или подвес), удерживающую его от свободного падения. Если 
тело и опора неподвижны относительно Земли, то В.т. равен его силе 
тяжести. Единица веса (как и силы тяжести) – Ньютон (Н).  
ВЕС УДЕЛЬНЫЙ – вес единицы объема материала, включая микро- и 
макропустоты и поры; В.у. равен отношению силы тяжести (веса) тела к 
его объему в плотном состоянии. В разговорной практике применяется 
термин «плотность», относящийся к массе на единицу объема. В отличие 
от плотности, В.у. не является физико-химической характеристикой веще-
ства, так как зависит от места измерения.  
ВЕСТВЕРК – в западноевропейской средневековой архитектуре (в каро-
лингских и романских церквах, особенно в Германии) поперечная при-
стройка к западной оконечности нефа храма; В. включает объем, перпен-
дикулярный главной оси здания, завершающий его с запада и имевший, 
как правило, 2-3 башни, открытые в неф галереи на хорах. Близко поняти-
ям нартекс, притвор.  
ВЕСТИБУЛ (вестибюль) – в архитектуре Древнего Рима – преддверие, 
площадка перед входом в здание, ограниченная с двух сторон стенами 
либо колоннадой. По древнему обычаю такую площадку посвящали боги-
не домашнего очага Весте, отсюда название. Позднее В. стали называть 
любое помещение, которое находится перед основным – аванзалом, залом, 
салоном. См. также вестибюль.  
ВЕСТИБЮЛЬ – проходное помещение (большая передняя, прихожая) 
при входе во внутренние части здания, предназначенное для приема и 
распределения потоков посетителей. Нередко В. украшается цветами, 
мебелью, здесь помещается гардероб, устраивается открытая широкая 
лестница на второй этаж. В России термин В. используется в основном для 
общественных зданий (дворец, музей, театр, метро и т.д.), применительно 
же к частным домам чаще употреблялись названия «крытые сени» или в 
настоящее время – «прихожая».  
ВЕСТИБЮЛЬ КАССОВЫЙ – помещение или отдельно стоящий па-
вильон 1, для проведения билетных или багажных операций.  
ВЕСТИБЮЛЬ МЕТРОПОЛИТЕНА – сооружение для обслуживания 
пассажиров при входе на станцию и выходе со станции; часть комплекса 
станционных сооружений метрополитена.  
ВЕСЫ – прибор, служащий для определения массы тел по действующей 
на них силе тяжести. Различают В.: образцовые (для поверки гирь), лабо-
раторные (аналитические, микроаналитические, пробирные и др.) и обще-
го назначения; по принципу действия (устройству) В. делятся на рычаж-
ные, пружинные, электротензометрические, гидравлические, гидростати-
ческие и электрические.  
ВЕСЫ КРУТИЛЬНЫЕ – чувствительный физический прибор для изме-
рения малых сил (малых моментов сил). По углу поворота рычага В.к. 
можно определить крутящий момент действующих сил и сами силы.  
ВЕТВИ – отходящие от ствола или сучьев малоодревесневшие или неод-
ревесневшие боковые побеги дерева.  
ВЕТВЬ КОЛОННЫ – один из вертикальных стержней сквозной колон-
ны.  
ВЕТВЬ КОЛОННЫ ШАТРОВАЯ – ветвь сквозной колонны, несущая 
нагрузку только от покрытия (шатра) здания.  
ВЕТВЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – горизонтальный теплопровод, 
соединяющий стояк системы отопления с подводками к отопительным 
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приборам или к обогреваемым помещениям, расположенным по горизон-
тали одно за другим.  
ВЕТЕР – движение воздуха относительно земной поверхности, со скоро-
стью свыше 0,6 м/с, вызванное неравномерным распределением атмо-
сферного давления и направленное от высокого давления к низкому. В. 
характеризуется скоростью и направлением (по сторонам света). Скорость 
выражается в м/с, км/ч, в узлах или приближѐнно в баллах по Бофорта 
шкале. В., скорость которого 5-8 м/с, считается умеренным, 14-20 м/с – 
сильным; при бурях и ураганах скорость В. может превышать 25-30 м/с.  
ВЕТЕР МЕСТНЫЙ – ветер с ограниченным пространственным распро-
странением. Выделяются скоростью, повторяемостью, направлением или 
другими особенностями (например, бризы, фѐн, бора, суховей, сирокко, 
хамсин, горно-долинные, ледниковые).  
ВЕТЕР СИЛЬНЫЙ – движение воздуха относительно земной поверхно-
сти со скоростью или горизонтальной составляющей свыше 14 м/с.  
ВЕТКА ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНОЙ – ответвление от магистрали лесо-
возной дороги, обслуживающее часть сырьевой базы лесозаготовительно-
го предприятия.  
ВЕТКА КАНАЛИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ – участок канализа-
ционной сети от контрольного колодца местной канализации до наружной 
канализации.  
ВЕТЛА (белотал) – дерево рода ива.  
ВЕТОШЬ – разреженная суровая хлопчатобумажная ткань полотняного 
переплетения (типа марли). Применяют для покрытия слоя ваты или вати-
на при пошиве зимней верхней одежды. В. также называют отходы тек-
стильного производства, старые вещи.  
ВЕТРЕНИЦА – 1) каждая из жердей или хворостин, прижимающих 
соломенную кровлю, для ее защиты от разрушения ветром и осадками; 2) 
пространство чердака или высокий помост, приспособленные для сушки 
белья, вяленья рыбы и т.п.; 3) резная вертикальная доска, на торце конька, 
закрывающая стык причелин; 4) ветряная мельница.  
ВЕТРЕНКА – 1) форточка для проветривания либо отдушник в стене; 2) 
флюгер; 3) флюгарка.  
ВЕТРОВАЛ – отдельные деревья и древостои, поваленные ветром.  
ВЕТРОГРАННИК – обломок горной породы двух-, трѐх-, четырѐхгран-
ной формы, принявший ее вследствие шлифующего действия песка, пере-
носимого ветром. 
ВЕТРОДВИГАТЕЛЬ (двигатель ветровой) – использует энергию ветра 
для выработки механической энергии. Распространены преимущественно 
крыльчатые В., у которых ось вращения ветроколеса совпадает с направ-
лением воздушного потока.  
ВЕТРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ – см. электростанция ветровая. 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА – отрасль энергетики, связанная с разработкой 
методов и средств для преобразования энергии ветра в механическую, 
тепловую или электрическую энергию. Ветер – возобновляемый источник 
энергии. Ветровая энергия может быть использована практически повсе-
местно; наиболее перспективно применение ветроэнергетических устано-
вок в сельском хозяйстве.  
ВЕТХОСТЬ – установленная оценка технического состояния здания 
(элемента), соответствующая его физическому износу 60-80%, что соот-
ветствует утрате строительной конструкцией, элементом, системой инже-
нерного оборудования и зданием в целом первоначальных технико-
эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, жесткости, тепло-
защиты и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов 
и жизнедеятельности человека.  
ВЕХА ПЛАВУЧАЯ – навигационный знак в виде укреплѐнного на заяко-
ренном поплавке шеста с какой-либо фигурой (конус, шар и др.), окра-
шенной в определенный цвет, или флажком. В. служат для ограждения 
навигационных опасностей, районов стоянки судов, производства работ и 
др.  
ВЕЧЕВАНЬЕ (вечь) – 1) соборная площадь; 2) башня с колоколом, созы-
вающим на вече.  
ВЕШАЛО – 1) помещение высотой в несколько этажей фабричного 
корпуса либо особое здание, в котором развешивают ткани во всю длину 
куска – для сушки после беления или крашения; 2) городьба для сушки 
снопов, неводов и т.д.  
ВЕШЕНИЕ ЛИНИИ – установка в створе измеряемой линии (обычно 
при геодезических измерениях) дополнительных вех. 
ВЕШКЕЗЕМ – см. морга эзем.  
ВЕШКИ – затворные щиты при водоспуске плотины, сделанные из досок, 
которые прибиты к раме из брусков с поперечинами.  
ВЕШНЯК – 1) отверстие в плотине, пропускающее паводковые воды; 2) 
водяная мельница упрощенного типа, работающая только при высоком 
уровне воды в реке, от чего мельничные колеса приподняты над межен-
ным (средним) уровнем; 3) подъемный затвор в плотине.  
ВЕЩЕСТВО – вид материи, который обладает массой покоя (большин-
ство элементарных частиц, атомы, молекулы, ионы и все построенные из 
них системы, в т.ч. живые). В химии вещества принято подразделять на 
простые, образованные атомами одного химического элемента, и сложные 
(химические соединения).  
ВЕЩЕСТВО АКТИВИРУЮЩЕЕ – вещество (реагент), способствую-
щее переходу обрабатываемой конструкции, поверхности, материала из 
пассивного состояния в активное или затрудняющее наступление пассив-
ности.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ (ВВ) – вещества, которые при определен-
ных видах внешнего воздействия (удара, нагрева и т.д.)способны на очень 
быстрое (со скоростью км/с) самораспространяющееся химическое пре-
вращение с выделением тепла и образованием газов. ВВ – сравнительно 

малоустойчивые индивидуальные химические соединения или смеси, 
способные под воздействием внешнего импульса (удара, тепла и т.д.) к 
самораспространяющейся с большой скоростью (км/с) химической реак-
ции с образованием газообразных продуктов и выделением значительного 
количества тепла.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ АММИАЧНО-СЕЛИТРЕННОЕ – 
разновидности взрывчатых веществ, основной составной частью которых 
является аммиачная селитра и которые не содержат жидких нитроэфиров.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ БРИЗАНТНОЕ – класс ВВ, взрывчатое 
превращение которых протекает в форме детонации. Применяют для 
снаряжения боеприпасов, капсюлей-детонаторов и при взрывных работах.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ ИНИЦИИРУЮЩЕЕ – взрывчатые 
вещества (ВВ), легко детонирующие (взрывающиеся) под действием 
простого начального импульса (удар, трение, искра или пламя) с выделе-
нием энергии, достаточной для воспламенения или детонации бризантных 
ВВ. Во В.в.и. горение переходит во взрыв в тех условиях, в которых такой 
переход для вторичных ВВ невозможен. Основные требования к В.в.и.: 
высокая инициирующая способность, обеспечивающая безотказное воз-
буждение взрыва в заряде вторичного ВВ при малых количествах В.в.и.; 
безопасность в обращении и применении; хорошая сыпучесть и прессуе-
мость, необходимые для точных навесок и предупреждения высыпания из 
готовых изделий; химическая и физическая стойкость; совместимость со 
вторичными ВВ и конструкционными материалами; влагостойкость. В.в.и. 
применяют в горнодобывающей промышленности, строительстве, воен-
ном деле в виде зарядов в специальной конструкции – так называемые 
капсюли-детонаторы и капсюли-воспламенители.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ КОНДЕНСИРОВАННОЕ – твердые, 
пластичные, жидкие вещества, способные взрываться без химического 
соединения с кислородом воздуха.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – взрывчатое 
вещество, предназначенное для взрывных работ в народном хозяйстве.  
ВЕЩЕСТВО ВЗРЫВЧАТОЕ ТЕРМОСТОЙКОЕ – взрывчатые веще-
ства, которые могут быть использованы при повышенных температурах 
(200-300°C). Типичный представитель В.в.т. – октоген. Обычно применя-
ются для взрывных работ в нефтяных и газовых скважинах.  
ВЕЩЕСТВО ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ – газы и легковоспламеняю-
щиеся жидкости, которые при нормальном давлении и в смеси с воздухом 
становятся воспламеняющимися и температура кипения которых при 
нормальном давлении составляет 20°С или ниже.  
ВЕЩЕСТВО ВРЕДНОЕ – вещество, которое при контакте с организмом 
человека в случае нарушения требований безопасности может вызвать 
производственные травмы, профессиональные заболевания или отклоне-
ния в состоянии здоровья, обнаруживаемые современными методами как 
непосредственно в процессе воздействия, так и в отдельные сроки жизни 
настоящего и последующих поколений. Для В.в. органами санэпидемнад-
зора установлена предельно допустимая концентрация (ПДК), превыше-
ние которой приносит ощутимый вред.  
ВЕЩЕСТВО ВЫСОКОТОКСИЧНОЕ – вещества, способные при 
воздействии на живые организмы приводить к их гибели и имеющие 
следующие характеристики; средняя смертельная доза при введении в 
желудок не более 15 мг на кг; средняя смертельная доза при нанесении на 
кожу не более 50 мг на кг; средняя смертельная концентрация в воздухе не 
более 0,5 мг на литр.  
ВЕЩЕСТВО ВЯЖУЩЕЕ – см. вяжущее. 
ВЕЩЕСТВО ГОРЮЧЕЕ (сгораемое) – вещества и материалы (жидко-
сти, газы, пыли), способные возгораться самостоятельно, а также при 
воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 
удаления. Горючие жидкости с температурой вспышки не более 61°С в 
закрытом тигле или 66°С в открытом тигле, зафлегматизированных сме-
сей, не имеющих вспышку в закрытом тигле, относят к легковоспламе-
няющимся. Особо опасными называют легковоспламеняющиеся жидко-
сти с температурой вспышки не более 28°С.  
ВЕЩЕСТВО ДЕЙСТВУЮЩЕЕ – вещество, создающее основной 
защитный эффект жидкости для антикоррозийной защиты бетона.  
ВЕЩЕСТВО ДРЕВЕСНОЕ (древесинное) – вещество, образующее 
клеточные стенки древесины. 
ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ АТМОСФЕРУ – примеси в атмо-
сфере, которые могут оказывать неблагоприятное влияние на здоровье 
людей и (или) на окружающую среду. См. также загрязнитель атмосфе-
ры.  
ВЕЩЕСТВО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕЕ ВОДУ – вещество в воде, вызываю-
щее нарушение норм качества воды.  
ВЕЩЕСТВО КАНЦЕРОГЕННОЕ – см. канцероген. 
ВЕЩЕСТВО КРАСЯЩЕЕ – композиционный компонент, обеспечи-
вающий придание изделию необходимого колера. В производстве строи-
тельных материалов на основе пластмасс в качестве В.к. используют 
неорганические пигменты – охру, мумию, сурик, умбру, ультрамарин, 
оксид хрома и др. и органические – нигразин, хризоидин. Светлые тона 
пластмассам придают, вводя белые пигменты: литопон, диоксид титана, 
оксид цинка и др.  
ВЕЩЕСТВО НЕЛЕТУЧЕЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – 
остаток, получаемый после испарения летучих компонентов лакокрасоч-
ного материала в определенных условиях испытания.  
ВЕЩЕСТВО ОГНЕЗАЩИТНОЕ – см. средство огнезащитное.  
ВЕЩЕСТВО ОГНЕТУШАЩЕЕ – вещество, обладающее физико-
химическими свойствами, позволяющими создать условия для прекраще-
ния горения. Выбор В.о. определяется их совместимостью с горючей 
нагрузкой при пожаре внутри сооружения, учетом экологических послед-
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ствий их применения и возможностью восстановления условий обитаемо-
сти после их применения при дальнейшем функционировании сооружения 
после пожара.  
ВЕЩЕСТВО ОЗОНОБЕЗОПАСНОЕ – любое химическое вещество, 
которое уменьшает, устраняет или предупреждает неблагоприятное воз-
действие на озоновый слой.  
ВЕЩЕСТВО ОЗОНОРАЗРУШАЮЩЕЕ – химическое вещество, 
которое существует самостоятельно или в смеси, используется в хозяйст-
венной и иной деятельности либо является продуктом этой деятельности и 
может оказать вредное воздействие на озоновый слой.  
ВЕЩЕСТВО ОКИСЛЯЮЩЕЕ – вещества, поддерживающие горение, 
вызывающие воспламенение и (или) способствующие воспламенению 
других веществ в результате окислительно-восстановительной экзотерми-
ческой реакции.  
ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – биологическое веще-
ство природного или искусственного происхождения, неблагоприятно 
воздействующее на людей, сельскохозяйственных животных и растения в 
случае соприкосновения с ними, а также на окружающую природную 
среду (например, вещества или составы, классифицированные как: очень 
токсичные; токсичные; вредные; коррозийные; раздражающие; канцеро-
генные; мутагенные; тератогенные; патогенные; удушающие).  
ВЕЩЕСТВО ОПАСНОСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – 
вещества, характеризующиеся в водной среде следующими показателями 
острой токсичности: средняя смертельная доза при ингаляционном воз-
действии на рыбу в течение 96 часов не более 10 мг на литр; средняя кон-
центрация яда, вызывающая определенный эффект при воздействии на 
дафнии в течение 48 часов, не более 10 мг на литр; средняя ингибирующая 
концентрация при воздействии на водоросли в течение 72 часов не более 
10 мг на литр.  
ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО – вещество, которое 
вследствие своих физических, химических, биологических или токсиколо-
гических свойств представляет собой опасность для жизни и здоровья 
людей, сельскохозяйственных животных и растений.  
ВЕЩЕСТВО ОПАСНОЕ ХИМИЧЕСКОЕ – химическое вещество, 
прямое или опосредованное, воздействие которого на человека может 
вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.  
ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ – 1) в химии – то же, что органическое 
соединение (соединение углерода с другими элементами); 2) в геологии – 
сложная смесь природных органических соединений, являющаяся малым 
компонентом почв, морских и озѐрных осадков, горных пород, а также 
поверхностных и подземных вод. Первоисточник В.о. – животный и рас-
тительный мир. Различают гумусовое и сапропелевое В.о. Среднее содер-
жание в осадочных породах около 0,015-0,020 г/см
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массу углей и горючих сланцев и предположительно являются источником 
нефти и горючих газов. 
ВЕЩЕСТВО ОРГАНИЧЕСКОЕ ГРУНТА – органические соединения, 
входящие в состав грунта в виде неразложившихся остатков растительных 
и животных организмов, а также продуктов их разложения и преобразова-
ния – аморфные гумифицированные органические вещества.  
ВЕЩЕСТВО ОТРАВЛЯЮЩЕЕ (ОВ) – высокотоксичные соединения 
различного происхождения. Боевые ОВ применяются для снаряжения 
химических боеприпасов (хотя применение химического оружия массово-
го поражения и запрещено Женевским протоколом 1925 г.). Подразделя-
ются на нервно-паралитические, общеядовитые, кожно-нарывные, уду-
шающие, раздражающие и психотомиметические. Различают нестойкие, 
стойкие, ядовитые дымообразующие ОВ. Для защиты от ОВ используют-
ся противогаз, защитная одежда, защитные сооружения; для многих ОВ 
известны противоядия (антидоты).  
ВЕЩЕСТВО ПАССИВИРУЮЩЕЕ (пассиватор) – вещество, способ-
ствующее переходу металла в пассивное состояние в условиях пассивации 
и препятствующее коррозионным процессам.  
ВЕЩЕСТВО ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЕ – см. плѐнкообразователь. 
ВЕЩЕСТВО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ (ПАВ) – вещества 
(химические соединения), способные концентрироваться (адсорбировать-
ся) на поверхности раздела фаз (одна из которых обычно вода) и снижать 
поверхностное (межфазное) натяжение. Различают катионактивные, анио-
нактивные и амфотерные (амфолитные) ПАВ. Обладают смачивающими, 
эмульгирующими, моющими и др. ценными свойствами. Используются 
как моющие средства, флотореагенты, ингибиторы коррозии металлов, 
коагулянты и др.; для придания гидрофобных свойств поверхности мине-
ральных материалов и повышения поверхностной активности битумов и 
дегтей, вводимые в состав битумов и дегтей и смесей с ними, в состав 
цементов и цементобетонных смесей для улучшения качества смесей.  
ВЕЩЕСТВО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ АНИОНОАКТИВ-
НОЕ – разновидность поверхностноактивных веществ; представляют 
собой высоко молекулярные органические кислоты (нафтеновые, сульфо-
нафтеновые и др.), соли щелочноземельных и тяжелых металлов, высоко-
молекулярных кислот (мыла), высокомолекулярные фенолы, смолы и т.п.  
ВЕЩЕСТВО ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНОЕ КАТИОНОАКТИВ-
НОЕ – разновидность поверхностноактивных веществ; к ним относят: 
амины, соли аминов и четырехзамещенные аммониевые основания. 
ВЕЩЕСТВО ПРОСТОЕ – вещество, состоящее из атомов одного хими-
ческого элемента. Некоторым элементам (например, углероду) соответст-
вуют несколько В.п., различающихся строением молекул или кристалли-
ческой структурой (аллотропия).  
ВЕЩЕСТВО РАДИОАКТИВНОЕ – не относящиеся к ядерным мате-
риалам вещества, испускающие ионизирующее излучение.  
ВЕЩЕСТВО СВЯЗУЮЩЕЕ – см. связующее. 

ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ – индивидуальные вещества и материалы, а 
также иx смесевые композиции с температурой плавления или каплепаде-
ния больше 50°С, а также вещества, не имеющие температуры плавления 
(например, древесина, ткани и т. п.).  
ВЕЩЕСТВО ТОКСИЧНОЕ – вещества, способные при воздействии на 
живые организмы приводить к их гибели и имеющие следующие характе-
ристики: средняя смертельная доза при введении в желудок от 15 милли-
граммов на килограмм до 200 мг на кг включительно; средняя смертельная 
доза при нанесении на кожу от 50 мг на кг до 400 мг на кг включительно; 
средняя смертельная концентрация в воздухе от 0,5 мг на литр до 2 мг на 
литр включительно. Токсинами, как правило, называют не любые яды, а 
лишь яды биологического происхождения, например, вырабатываемые 
бактериями, вирусами, грибами.  
ВЕЩЕСТВО ТРАНСПОРТИРУЕМОЕ ТРУБОПРОВОДА – газы, 
жидкости или пары в однофазном состоянии, а также смеси, перемещае-
мые по трубопроводу.  
ВЕЩЬ – в гражданском праве, объект права собственности и иных вещ-
ных прав. Собственник вправе владеть, пользоваться и распоряжаться В. в 
пределах, установленных законом.  
ВЖИГАНИЕ – способ защиты металла от коррозии путем получения 
покрытия нагреванием диспергированного материала с флюсом и свя-
зующим веществом, нанесенного на поверхность основного покрываемого 
металла.  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СКВАЖИН – влияние откачки воды из одной 
скважины или колодца на другие, близ расположенные.  
ВЗАИМОДОПОЛНЯЕМОСТЬ РЕСУРСОВ – использование некото-
рых видов ресурсов в комплекте, в определенной (фиксированной) про-
порции, причѐм эффективность их использования определяется количест-
вом того ресурса, на производство которого имеются ограничения.  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ – 1) техническое свойство одинаковых 
деталей, узлов или агрегатов машин, механизмов, аппаратов и других 
конструкций, позволяющее производить сборку или заменять их без пред-
варительной подгонки; пригодность одного изделия, процесса, услуги или 
работника для использования вместо другого изделия, процесса, услуги 
или работника в целях выполнения одних и тех же требований; 2) эконо-
мическая возможность замены одного вида товара на другой, имеющий то 
же назначение (субститут); при росте цены на один из взаимозаменяемых 
товаров растѐт спрос на другие субституты; возможность использования 
разных видов ресурсов для достижения одинакового экономического 
результата.  
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ – свойство независимо 
изготовленных однотипных элементов обеспечивать возможность приме-
нения одного из них вместо другого без дополнительной обработки и 
модификаций при заданном уровне собираемости конструкций. В.э. дос-
тигается соблюдением единых требований к точности их геометрических 
параметров.  
ВЗАСЫЧКУ – кирпичная кладка с избыточным раствором, выступаю-
щим из швов.  
ВЗБРОС – разрывное тектоническое смещение горных пород при их 
сжатии, представляющее собой поднятие одного блока земной коры отно-
сительно другого; В. – крутопадающий разлом, по которому породы вися-
чего крыла смещены вверх относительно пород лежачего крыла.  
ВЗВЕСЬ – суспензии (дисперсные системы), в которых видимые глазом 
частицы равномерно распределены в объеме жидкой среды и оседают или 
всплывают очень медленно из-за малого размера и малой разницы в плот-
ностях дисперсной фазы и дисперсионной среды (в связи с этим В. седи-
ментационно устойчивы).  
ВЗВЕШИВАНИЕ – определение массы тел при помощи весов. При В. на 
рычажных весах, не требующем высокой точности, масса тела принимает-
ся равной алгебраической сумме масс гирь, уравновешивающих тело, и 
показаний отсчѐтного устройства весов.  
ВЗВЕШИВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ – метод измерения плотно-
сти жидкостей и твердых тел, основанный на определении выталкиваю-
щей силы, которая действует на исследуемое твердое тело, погружѐнное в 
жидкость известной плотности, или – в случае определения плотности 
жидкости – на взвешивании погружѐнного в жидкость твердого тела с 
известными массой и объѐмом.  
ВЗВОД – см. свод.  
ВЗВОД ВОДЯНОЙ – термин, обозначавший в прошлом (в царской Рос-
сии) водоподъемное устройство.  
ВЗВОЗ (взвозье) – в деревянной архитектуре славян – наклонный помост 
(настил) из бревен или плах (бревенчатый накат, пандус), ведущий на 
второй этаж крытого хозяйственного двора (амбара, сеновала, постройки 
на подклете и т.п.).  
ВЗГЛАВЬЕ (взголовок, взголовье) – наклонное деревянное изголовье в 
виде треугольной призмы, укладываемое на лавку, банный полок и т.д.  
ВЗДУТИЕ – видимое глазом местное увеличение объема изделия, конст-
рукции и т.п.  
ВЗДУТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – выпуклая деформа-
ция лакокрасочного покрытия, обусловленная локальным отделением 
одного или нескольких составляющих его слоев.  
ВЗЛАЗ – лестница (например, на крепостную стену), помост, облегчаю-
щий продвижение вверх.  
ВЗЛОМ – действия, нарушившие целостность двери, окна, ворот, роллеты 
и т.п. или элементов их конструкции, приведшие к образованию отверстия, 
размеры которого позволяют проникнуть человеку в защищаемый объект, 
а также к частичному либо к полному открыванию двери или иной конст-
рукции. В. практически всегда совершается с целью получения доступа на 
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защищаемый объект, лишь в редких случаях он продиктован хулигански-
ми побуждениями.  
ВЗЛОМ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ» – вскрытие замка с помощью 
различного рода отмычек и тому подобных приспособлений. В.и. как 
правило, не сопровождается серьезным повреждением двери.  
ВЗЛОМ МЕХАНИЧЕСКИЙ (взлом грубый) – вскрытие двери, окна, 
ворот, роллеты и т.п. или элементов их конструкции с применением гру-
бой физической силы и примитивных механических устройств (лом, 
фомка, кувалда, «болгарка», автогген и т.п.). В.м. как правило, направлен 
на серьезное повреждение или полное разрушение заполнения проема и 
сопровождается значительным шумом, в связи с чем характерен для про-
никновения злоумышленников на отдельно стоящие неохраняемые объек-
ты (например, дачные домики) и не типичен для проникновения в кварти-
ры в многоэтажных домах и т.п.  
ВЗМОРЬЕ – 1) часть поверхности моря, прилегающая к берегу; 2) при-
морская полоса суши (например, Рижское В.); 3) В. приустьевое – аван-
дельта реки и соответствующая часть поверхности моря.  
ВЗМОСТ – см. предмостье.  
ВЗНОС ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ – денежные средства, внесенные членами 
объединения (например, садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения) на организационные расходы, оформление 
документации и обеспечение функционирования организации.  
ВЗНОС ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – денежные средства, внесенные чле-
нами объединения (например, садоводческого, огороднического или дач-
ного некоммерческого объединения, потребительского кооператива) на 
покрытие убытков, образовавшихся при осуществлении мероприятий, 
утвержденных общим собранием членов объединения.  
ВЗНОС ПАЕВОЙ – имущественный взнос, внесенный членами объеди-
нения (например, садоводческого, огороднического или дачного неком-
мерческого объединения, потребительского кооператива и т.п.) на приоб-
ретение чего-либо при создании имущества общего пользования.  
ВЗНОС ЦЕЛЕВОЙ – денежные средства, внесенные, например членами 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого товари-
щества либо партнерства на приобретение имущества общего пользования 
(пополнение, ремонт общего имущества).  
ВЗНОС ЧЛЕНСКИЙ – денежные средства, периодически вносимые 
членами какой-либо организации, например садоводческого, огородниче-
ского или дачного некоммерческого товарищества либо партнерства на 
оплату труда работников, заключивших трудовые договоры с таким объе-
динением, и другие текущие расходы такого объединения.  
ВЗРУБ – 1) деревянная подпорная стенка; 2) сруб; 3) поруб.  
ВЗРУБОК – надстройка над избой, или хоромами: вышка, светѐлка, го-
ренка.  
ВЗРЫВ – чрезвычайно быстрое неконтролируемое экзотермическое 
химическое превращение взрывоопасной среды, в ограниченном объѐме с 
освобождением большого количества энергии и образованием сжатых 
газов, способных проводить механическую работу (в результате в окру-
жающем пространстве образуется и распространяется ударная волна; в 
твѐрдой среде В. сопровождается еѐ разрушением и дроблением) и приво-
дящее к травмированию людей и (или) материальному ущербу в зоне 
распространяющейся за пределы собственно зоны протекания реакции.  
ВЗРЫВ АВАРИЙНЫЙ – взрыв, произошедший в результате нарушения 
технологии производства, ошибок обслуживающего персонала, либо 
ошибок, допущенных при проектировании.  
ВЗРЫВ ДЕФЛАГРАЦИОННЫЙ – форма нестационарного горения, 
при котором последовательное воспламенение горючей смеси осуществ-
ляется посредством механизма теплопроводности и диффузии.  
ВЗРЫВ НА ВЫБРОС – метод взрывных работ, основанный на примене-
нии усиленных зарядов, энергия взрыва которых достаточна для дробле-
ния породы на отдельные куски и для выбрасывания значительного их 
количества за пределы образуемой взрывом воронки.  
ВЗРЫВ НА СБРОС – вид взрыва с направленным выбросом, осуществ-
ляемый в тех случаях, когда по условиям рельефа возможно сбросить 
породу ниже отметок заложения зарядов.  
ВЗРЫВ НАПРАВЛЕННЫЙ – взрыв, при котором окружающая среда 
(как правило, горная порода) перемещается в заданном направлении. 
Различают В.н. на сброс (при наличии наклонной или вертикальной сво-
бодной поверхности) и на выброс (свободная поверхность горизонтальна). 
Суммарная масса зарядов ВВ может достигать нескольких тыс. т. Приме-
няют при строительстве каналов, вскрытии месторождений полезных 
ископаемых, создании мощных плотин и т.п.  
ВЗРЫВ ОБЛАКОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ ДРЕЙФУЮЩИХ – резуль-
тат возгорания утечек воспламеняющихся горючих газов (паров топлива) в 
виде облаков, которые, перемещаясь на значительные расстояния могут 
сохранять концентрацию в пределах воспламеняемости в течение дли-
тельного времени.  
ВЗРЫВ ТЕХНОГЕННЫЙ – взрывное явление, обусловленное деятель-
ностью человека непосредственно или как результат использования тех-
ники, технологий.  
ВЗРЫВ ХИМИЧЕСКИЙ – взрыв в виде детонационных и дефлаграцио-
ных взрывов.  
ВЗРЫВ ФИЗИЧЕСКИЙ – взрыв, обусловленный разрушением емко-
стей, содержащих газы под высоким давлением.  
ВЗРЫВАНИЕ – процесс выполнения взрыва зарядов взрывчатого веще-
ства; в. беспламенное основано на превращении потенциальной энергии в 
кинематическую без образования пламени; в. огневое – в. зарядов взрыв-
чатого вещества с помощью капсюля-детонатора и огнепроводного шнура; 
в. электрическое (электровзрывание) – В. зарядов взрывчатого вещества с 

помощью электродетонаторов и электровзрывной сети.  
ВЗРЫВАНИЕ БУФЕРНОЕ – метод взрывной отбойки массива горных 
пород на «буфер» из ранее раздробленной породы. Ограничивает ширину 
развала горной массы, улучшает дробление и т.п.  
ВЗРЫВАНИЕ КАМУФЛЕТНОЕ – см. камуфлет.  
ВЗРЫВАНИЕ КОНТУРНОЕ – взрывание, производимое по контуру 
проводимой горной выработки для получения проектного профиля без 
нарушения сплошности окружающих горных пород. Применяется при 
проведении тоннелей, штолен и т.п., а также на карьерах.  
ВЗРЫВАНИЕ КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОЕ – способ взрывания, при 
котором заряды взрывчатых веществ детонируют в заданной последова-
тельности с интервалами, измеряемыми обычно десятками мс. Повышает 
интенсивность дробления, снижает сейсмическое действие взрыва и др. 
Широко применяется в шахтах, на карьерах, в строительстве.  
ВЗРЫВАТЕЛЬ – устройство, сообщающее взрывной импульс разрывно-
му заряду. В. могут срабатывать при встрече с целью, через определенный 
отрезок времени, на заданной глубине под водой и др.  
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ – состояние объекта, при котором исключа-
ется возможность взрыва или в случае его возникновения предотвращается 
воздействие на людей, вызываемых им опасных и вредных факторов и 
обеспечивается защита материальных ценностей.  
ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЯ – способность здания (сооруже-
ния) сохранять целостность и устойчивость всего строительного каркаса 
здания, а также его отдельных строительных конструкций (элементов) при 
взрывных воздействиях.  
ВЗРЫВОЗАЩИТА (защита от взрыва) – меры, предотвращающие 
воздействие на людей опасных факторов взрыва и обеспечивающие со-
хранение материальных ценностей; см. также вид взрывозащиты.  
ВЗРЫВОПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ – комплекс мероприятий, ис-
ключающих возникновение взрыва и последующего пожара на промыш-
ленном предприятии. Данные мероприятия, в частности, включают ремонт 
и реконструкцию зданий устаревшего типа, замену оборудования, отрабо-
тавшего необходимое (гарантийное) количество моторесурсов, устранение 
предписаний ГГТН (Государственного горного технического надзора).  
ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ – возможность возникновения взры-
ва с последующим пожаром на промышленном предприятии. В. является 
категорией, к которой относятся предприятия химических, нефтехимиче-
ских, нефтеперерабатывающих производств, угольной, иных отраслей 
промышленности.  
ВЗРЫВОПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – меры, предотвращающие возмож-
ность возникновения взрыва.  
ВЗРЫВОУСТОЙЧИВОСТЬ – свойства оборудования, строительных 
конструкций, транспортных средств, энергетических систем и линий связи 
противостоять благодаря запасу прочности и целесообразному располо-
жению поражающему воздействию взрыва.  
ВИАГРАФ – см. профилограф, профилометр.  
ВИАДУК – приподнятое над землей арочное сооружение мостового типа, 
предназначенное для пересечения дорогой неводных преград – ущелий, 
лощин, оврагов, болотистых долин рек, других дорог и железнодорожных 
путей и т.п. В. обычно строят при экономической или технической нецеле-
сообразности возведения высоких земляных насыпей. В отличие от эста-
кады, для В. характерно постепенное увеличение высоты опор и размеров 
пролетов от края к середине (самый большой пролет В. соответствует его 
наиболее высокой части). Исторически В. – древнеримский каменный 
мост на аркадах, по которому проходит участок дороги через овраг, уще-
лье, русло реки. Аналогичная В. конструкция для водопровода называется 
акведуком.  
ВИБРАТОР – устройство (система) для возбуждения механических, 
электромагнитных или иных колебаний, в строительстве используемое 
самостоятельно или в составе вибрационного оборудования (как узел 
вибрационных машин или агрегатов) для уплотнения материалов (бетон-
ной смеси, грунта и др.), погружения или извлечения свай, шпунтов, труб и 
др., для механизации выгрузки материалов из емкостей, в вибротранспор-
терах, виброконвейерах, вибростендах, виброгрохотах для испытания 
конструкций. В. в радиофизике и радиотехнике – отрезок прямолинейного 
проводника, по которому течѐт переменный ток, излучающий электромаг-
нитные волны; в электроизмерительной технике – подвижная часть изме-
рительных приборов вибрационного типа (например, частотомеров).  
ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ – ручной вибромеханизм (вибровозбуди-
тель) для внутреннего уплотнения бетона.  
ВИБРАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмовибратор) – вибровозбу-
дитель, двигатель которого работает на сжатом воздухе.  
ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ – вибромеханизм, уплотняющий 
бетонную смесь через опалубку или с открытой поверхности бетона.  
ВИБРОПРЕССОВАНИЕ – способ уплотнения бетонной смеси путем 
приложения к ней вибрационных нагрузок и статического давления.  
ВИБРАЦИЯ – движение механической системы, при котором происходят 
колебания характеризующих его скалярных величин (механические коле-
бания с частотой более 0,001 Гц). Источники В. в здании – работающее 
оборудование и механизмы. В. передается через строительные конструк-
ции и трубопроводы систем вентиляции, отопления и др. систем. Полезная 
В. возбуждается преднамеренно вибраторами (рабочими органами вибра-
ционных машин) и используется в строительстве, машиностроении и т.п. 
Вредная В. возникает, например, при движении транспортных средств, 
работе двигателей, турбин и т.д. и может привести к нарушению режимов 
работы и к разрушению. Для защиты от В. применяют виброизоляцию. 
Снижению В. способствуют: тяжелые фундаменты, виброоснования, 
виброперекрытия и разного рода эластичные виброизолирующие вставки 
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в разрывы трубопроводов.  
ВИБРАЦИЯ В ГИДРОСООРУЖЕНИЯХ – колебания гидротехниче-
ских сооружений в целом или отдельных их частей, вызываемые потоком 
воды, сбрасываемым через сооружения, поверхностными волнами в воде и 
грунтах оснований, работающими агрегатами в зданиях ГЭС и насосных 
станций, а также сейсмическими силами.  
ВИБРАЦИЯ ЗАТУХАЮЩАЯ – см. колебания затухающие.  
ВИБРИРОВАНИЕ – см. уплотнение вибрационное. 
ВИБРИРОВАНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ – см. уплотнение бетона 
вибрационное. 
ВИБРОБЕЗОПАСНОСТЬ – характеристика виброактивной машины 
(конструкции, технологии изготовления и т.п.), режимы работы которой 
обеспечивают соблюдение санитарных норм вибрационной нагрузки на 
оператора при всех предусмотренных условиях ее эксплуатации без ис-
пользования методов и средств виброзащиты вне машины и без ограниче-
ния времени применения машин в течение смены.  
ВИБРОБРУС (виброрейка) – 1) средство малой механизации, металли-
ческое жесткое устройство предназначенное для поверхностного уплотне-
ния свежеуложенной бетонной смеси при устройстве молов и цементно-
песчаных стяжек в строительстве; 2) дорожностроительная машина для 
уплотнения песка, цементобетонных, асфальтобетонных и других смесей 
при устройстве дорожной одежды и аэродромных покрытий.  
ВИБРОБУЛАВА – ручной вибратор, предназначенный для внутреннего 
вибрирования бетонной смеси, имеющий встроенные электродвигатель и 
дебаланс, создающий вынуждающую силу.  
ВИБРОВАКУУМИРОВАНИЕ – уплотнение бетонной смеси с одновре-
менным вибрированием и вакуумированием.  
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЬ – устройство, создающее знакопеременное 
силовое воздействие на смесь.  
ВИБРОВЯЗКОСТЬ БЕТОНА – характеристика смеси, аналогичная 
вязкости жидкости и проявляемая в процессе формообразования изделий в 
результате приложении к смеси знакопеременного силового воздействия.  
ВИБРОВЯЗКОСТЬ ГРУНТА – способность грунтов при воздействии на 
них колебаний определѐнной частоты приобретать свойства вязкой жид-
кости с внутренним трением, близким к нулю и ничтожной несущей спо-
собностью.  
ВИБРОГАСИТЕЛЬ – устройство, частично или полностью предотвра-
щающее распространение вибраций от источника колебаний.  
ВИБРОГАШЕНИЕ – метод борьбы с вредной вибрацией, основанный на 
принципе динамического поглотителя колебаний (присоединение к колеб-
лющейся массе через гибкую связь другой массы, способной колебаться). 
В этом случае колебание присоединенной массы ослабляют или полно-
стью гасят колебания основной массы. Такой принцип В. применяется для 
снижения вибрации высотных сооружений под воздействием ветра (ды-
мовые трубы, мачты, антенны и т.п.).  
ВИБРОГРАФ – самопишущий прибор для записи механических колеба-
ний (составления виброграммы), позволяющий определять период, часто-
ту, амплитуду и форму колебания.  
ВИБРОЗАЩИТА – система инженерных мероприятий, способствующих 
снижению динамических воздействий на сооружения, предотвращению 
интенсивных вибраций и гашению колебаний конструкций, защите от 
вибраций людей и оборудования. Мероприятия по В. делятся на три ос-
новных группы: подавление источника колебаний и снижение динамиче-
ских воздействий на сооружение; планировочные и конструктивные меро-
приятия, изменение условий взаимодействия сооружений с окружающей 
средой; локальная защита человека, рабочих мест и оборудования.  
ВИБРОДЕМПФИРОВАНИЕ – уменьшение уровня вибрации объекта за 
счет превращения механической энергии колебаний в тепловую энергию. 
ВИБРОЗАЩИТА АКТИВНАЯ – вибрационная защита, использующая 
энергию дополнительного источника.  
ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ – метод вибрационной защиты сооружений, машин, 
приборов и людей от вредного воздействия вибрации путем введения 
промежуточных деформируемых элементов или иных устройств (демпфе-
ров) между источником вибрации и защищаемым объектом. Различают В. 
активную – В. с помощью источника противофазных колебаний; В. пас-
сивную – В. с помощью устройств, поглощающих энергию вибраций.  
ВИБРОКАТОК – самоходный или прицепной дорожный каток вибраци-
онного действия, один из вальцов которого совершает колебательные 
движения. В. предназначен для послойного уплотнения несвязных грун-
тов, рыхлых материалов и смесей.  
ВИБРОЛОТОК – устройство лоткового типа, снабженное вибровозбуди-
телем и предназначенное для подачи смеси в формы и бункера бетоноук-
ладчиков, бетонораздатчиков.  
ВИБРОМЕТР – измерительный прибор или измерительная установка, 
предназначенные для измерения параметров вибрации.  
ВИБРОМОЛОТ – ударно-вибрационная машина для погружения в грунт 
(забивки) свай, шпунтов, труб и пр. элементов, а также для извлечения их 
из грунта, основанная на совместном воздействии на элемент ударов и 
вибрации. В. используют также для рыхления и уплотнения грунтов путѐм 
совместного воздействия ударов и вибрации.  
ВИБРОНАКОНЕЧНИК – элемент глубинного вибратора, погружаемый 
при работе в бетонную смесь и соединенный через гибкий вал с электро-
двигателем, создающим момент вращения.  
ВИБРООПАЛУБКА (виброформа) – форма с жѐстко закреплѐнными на 
ней вибраторами для изготовления сборных бетонных или железобетон-
ных изделий, в которой уплотнение бетона осуществляется методом на-
ружного вибрирования.  
ВИБРОПЛИТА – рабочий орган вибрационно-уплотняющих машин или 

самостоятельная вибрационная установка, состоящая из опорной плиты, 
вибратора и его привода, предназначенная для послойного уплотнения 
несвязных грунтов, бетонной смеси, гравийно-щебенчатых и др. материа-
лов.  
ВИБРОПЛОЩАДКА – стационарная вибрационная установка для уп-
лотнения бетонной смеси; оборудование станкового формования ЖБИ, 
имеющее одну или несколько отдельных рам, снабженных вибровозбуди-
телями синусоидальных смещений. В. служит обычно для изготовления 
сборных железобетонных конструкций.  
ВИБРОПЛОЩАДКА С АССИМЕТРИЧНЫМИ (УДАРНО-
ВИБРАЦИОННЫМИ) КОЛЕБАНИЯМИ – виброплощадка, совер-
шающая перемещения вверх и вниз на одинаковое расстояние от началь-
ного (нулевого) положения на существенно различные расстояния.  
ВИБРОПОГРУЖАТЕЛЬ – вибрационная машина для погружения в 
грунт и извлечения из него свай, шпунтов, труб и т.п.  
ВИБРОПОГРУЖЕНИЕ – погружение в грунт свай, шпунтов, труб 
вибрированием.  
ВИБРОПРЕСС – оборудование станкового типа, предназначение для 
формования мелких изделий из жестких смесей путем вибрационного и 
статического воздействия на смесь.  
ВИБРОПРЕССОВАНИЕ – способ уплотнения бетонной смеси (в том 
числе и при формовании ЖБИ) путем приложения к ней вибрационных 
нагрузок в сочетании со статическим давлением.  
ВИБРОПРОКАТ – способ уплотнения бетонной смеси с помощью одно-
временного или последовательной) воздействия на нее вибрацией и прока-
том между валками с целью повышения плотности и прочности бетона.  
ВИБРОПРОТЯЖКА – оборудование вибропротяжного формования 
железобетонных изделий (ЖБИ), сочетающего снабженный вибровозбу-
дителем бункер с вибрирующей площадкой и примыкающей к ней невиб-
рируемой площадкой, предназначенной дли исключения деформации 
формуемых ЖБИ в зоне остаточного вибрационного воздействия.  
ВИБРОПРОЧНОСТЬ – способность материалов и конструкций сохра-
нять прочность при многократных вибрационных воздействиях.  
ВИБРОПУАНСОН – пустотообразователь для формования пустотелых 
изделий, снабженный вибровозбудителем.  
ВИБРОРЕЙКА – см. вибробрус. 
ВИБРОСОРТИРОВКА – сортировка сыпучих строительных материалов 
по крупности на виброгрохотах и виброситах.  
ВИБРОСТЕНД – лабораторная колебательная установка для испытания 
строительных конструкций и деталей машин на вибрационные воздейст-
вия.  
ВИБРОТРАМБОВАНИЕ – поверхностное уплотнение грунта или бе-
тонной смеси.  
ВИБРОУПЛОТНЕНИЕ – см. уплотнение вибрационное. 
ВИБРОУСТАНОВКА – формовочное оборудование для изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), имеющее вибровозбудитель, создающий 
горизонтально-направленные, круговые или эллиптические смещения 
путем сочленения с горизонтально расположенными формами, устанавли-
ваемыми на упругих опорных устройствах.  
ВИБРОФОРМА – форма для изготовления железобетонных изделий 
(ЖБИ), создающая вибровоздействие на смесь с помощью закрепленных 
или прижимаемых к ней наружных вибраторов. См. также виброопалубка.  
ВИБРОФОРМОВАНИЕ – формование сборных бетонных или железо-
бетонных изделий с использованием стационарных или передвижных 
виброопалубок, а также кассетных форм, оснащѐнных вибраторами.  
ВИБРОХОБОТ – устройство для подачи бетонной смеси на требуемую 
глубину, состоящее из звеньев труб с прикреплѐнными к ним эксцентри-
ковыми вибраторами.  
ВИБРОШТАМП – разновидность оборудования стационарного типа для 
поверхностного формования железобетонных изделий (ЖБИ), имеющее 
один или несколько В., погружающихся в форму со смесью за счет вибра-
ционного воздействия и давления их массы и извлекаемых из смеси после 
придания изделию формы, определяемой конфигурацией В.  
ВИБРОШТАМПОВАНИЕ БЕТОНА – способ (разновидность) поверх-
ностного формования ребристых и др. сборных железобетонных изделий 
(ЖБИ) на плоских поддонах путем выдавливания бетонной смеси при 
помощи виброштампов. При В., в отличие от вибропрессования, обеспе-
чивается не только уплотнение смеси, но и ее формоизменение.  
ВИВАРИЙ – здание, помещение для содержания (иногда и разведения) 
преимущественно лабораторных животных, используемых в учебной или 
экспериментальной работе.  
ВИВИАНИТ – 1) минерал класса фосфатов, Fе3[РO4]2×8Н2O; примеси 
Mn, Mg, Са, Fe

3+
. Осадочный, реже гипергенный. Бесцветные и синеватые 

кристаллы, землистые агрегаты. Твердость 1,5-2; плотность 2,7 г/см
3
. 

Минеральный пигмент (синяя краска). 2) Черная краска с синеватым 
оттенком, с давних времен использовавшаяся в малярных работах.  
ВИГВАМ – традиционное жилище индейцев Северной Америки – кони-
ческое или куполообразное. При возведении В. каркас из втыкаемых в 
землю тонких древесных стволов, верхние концы которых сгибаются в 
свод, покрывается ветками, корой, циновками.  
ВИД – 1) принадлежность рассматриваемого предмета, изделия, работы и 
т.п. к определенной классификационной категории, выделенной по како-
му-либо критерию (или совокупности критериев); 2) изображение обра-
щенной к наблюдателю части поверхности предмета (обычно для умень-
шения количества изображений допускается на В. показывать необходи-
мые невидимые части поверхности предмета при помощи штриховых 
линий); в строительном чертеже В. – определѐнная проекция изображае-
мого предмета; 3) графическое изображение объекта: В. какого-либо объ-
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екта точно сверху – план, В. снизу – плафон, боковой В. (проекции) здания 
(с любой из всех четырех сторон) – фасады, В. с угла – перспектива.  
ВИД ВЗРЫВОЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОПРИБОРА – специальные меры, 
предусмотренные в конструкции электрического прибора с целью предот-
вращения воспламенения окружающей взрывоопасной газовой среды.  
ВИД ВНЕШНИЙ ИЗДЕЛИЯ – совокупность регламентированных 
стандартом свойств изделия, определяемых визуально.  
ВИД ГЛАВНЫЙ – в строительном чертеже основной вид предмета, 
создающий наиболее полное представление о его форме и размерах.  
ВИД ДИЗАЙНА – специфическая форма специализации дизайнерской 
деятельности, отличающаяся от других ее форм предметом проектирова-
ния (областью приложения профессиональных знаний), целями и метода-
ми проектной работы и ее конечными результатами. Выделение В.д. спо-
собствует эффективной организации профессиональной деятельности и 
качественной постановке специального образования. Различают В.д. ос-
новные графический, промышленный, средовой и их разновидности; в 
графическом – работа с визуальным коммуникациями, информационной 
графикой, рекламой и др., в средовом – дизайн интерьера и открытых 
пространств различного назначения. Кроме того происходит формирова-
ние новых В.д., отвечающих особенностям отдельных сфер дизайн-
проектирования (экологический дизайн, эргодизайн, футурологическое 
проектирование – футуродизайн, дизайн ландшафтный, экспозиционный, 
инженерный и т.д.), отличающихся нацеленностью или характером ре-
зультатов работы (арт-дизайн, ленд-арт, дизайн архитектурный, компью-
терный и пр.), имеющих «местные» художественные признаки – регио-
нальный дизайн и т.п.  
ВИД ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ МОБИЛЬНЫХ (инвентарных) – 
классификационная категория мобильных (инвентарных) зданий или 
сооружений по признаку сходства функционального назначения.  
ВИД ИЗМЕРЕНИЙ – часть области измерений, имеющая свои особен-
ности и отличающаяся однородностью измеряемых физических величин.  
ВИД МЕСТНЫЙ – в строительном чертеже вид (изображение) отдельно-
го ограниченного участка поверхности предмета.  
ВИД ОБЩИЙ – в строительном чертеже внешний вид всего объекта в 
целом без показа его деталей.  
ВИД ОСНОВНОЙ – в строительном чертеже вид предмета со стороны 
наблюдателя.  
ВИД ОТКАЗА – совокупность возможных или наблюдаемых отказов 
элемента и/или системы, объединенных в некоторую классификационную 
группу по общности одного или нескольких признаков (причины, меха-
низм возникновения, внешние проявления и другие признаки, кроме по-
следствий отказа).  
ВИД ОТХОДОВ – совокупность отходов, которые имеют общие призна-
ки в соответствии с их происхождением, свойствами и технологией обра-
щения и классифицируемых в качестве единой группы в соответствии с 
актами законодательства об обращении с отходами.  
ВИД ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – организация охраны объекта каким-либо из 
подразделений охраны при ОВД: милицейским, военизированным, сторо-
жевым.  
ВИД ПЕЙЗАЖНЫЙ – часть пейзажа; термин, широко применяемый в 
ландшафтной архитектуре. Умелое раскрытие отдельных художественно 
выразительных видов в пейзаже является важным аспектом проектирова-
ния и реставрации садов и парков. 
ВИД РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ – совокупность трудовых процессов, 
направленных на создание отдельных элементов объекта строительства.  
ВИД СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность средств измерений, 
предназначенных для измерений данной физической величины.  
ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА – отраслевая разновидность, выделяемая в 
структурной организации капитального строительства на основе специфи-
ки выполняемых работ и характеристик возводимых сооружений (прежде 
всего их функционального назначения). Основными В.с. являются про-
мышленное, гидротехническое, гражданское (в том числе жилищное, 
культурно-бытовое, коммунальное), аграрное (агропромышленное, сель-
ское), транспортное, энергетическое, мелиоративное.  
ВИД ЦЕМЕНТА – определяется классификационными признаками 
цементов по виду клинкера, вещественному составу, прочности, скорости 
твердения, срокам схватывания, нормированию специальных свойств.  
ВИДЕОГЛАЗОК – электронное устройство предназначеное для дистан-
ционного наблюдения за обстановкой перед дверью. С наружной стороны 
двери В. выглядит как обычный дверной глазок, поэтому не привлекает к 
себе внимания. Одной из основных характеристик В. является чувстви-
тельность, то есть способность В. видеть при пониженной освещенности. 
Чувствительность В. зависит от характеристик матрицы и объектива. Все 
В. чувствительны в инфракрасной области спектра и поэтому, при исполь-
зовании инфракрасной подсветки могут работать даже в полной темноте.  
ВИДЕОДОМОФОН – основной элемент в системе безопасности для 
квартиры, дачи и офиса, позволяющий опознать и получить сведения о 
целях посетителя не допуская его в помещение дома или офиса. В. бывают 
как цветные, так и черно-белые, обладают богатым выбором аксессуа-
ров/подключаемого оборудования. В. цветные являются наиболее удоб-
ным вариантом т.к. на цветном дисплее получается более качественное и 
естественное изображение, что позволяет более точно идентифицировать 
посетителя. Как правило, цветной В. более престижен т.к. является более 
качественным и дорогим устройством, черно-белые В. являются более 
экономным вариантом, при этом обладая всеми необходимыми функция-
ми.  
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ – конференция, которая соединяет простран-
ственно разъединенные аудитории из залов отелей, корпоративных штаб-

квартир, демонстрационных залов в единое целое посредством спутнико-
вой связи с мгновенным изображением передаваемых сообщений.  
ВИДЕОЭКОЛОГИЯ – направление теоретических исследований, изу-
чающее визуальную среду обитания человека и связывающее комфорт-
ность и качество восприятия отдельных фрагментов видимой картины 
мира с физиологическими особенностями устройство органов зрения и 
психологией процесса восприятия. В основу В. положены представления о 
причинах и степени утомляемости органов зрения в зависимости от визу-
альных свойств слагаемых объекта восприятия (яркость, пластическое 
богатство, конфигурация пятен, ритмическая структура, цвет и т.д.) и 
способности мозга при сравнении этих свойств дать объективную эмоцио-
нальную оценку визуальному качеству целого. В этом плане В. в значи-
тельной мере воспроизводит положения гештальт-психологии, но основы-
вает их на аппарате точных антропометрических наблюдений.  
ВИДИМОСТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – взаимная видимость визирных 
целей (геодезических знаков), установленных в двух точках земной по-
верхности, при рассматривании их в зрительную трубу геодезического 
прибора. 
ВИДИМОСТЬ РАСЧЁТНАЯ – расстояние, обеспечивающее водителю 
при езде с расчѐтной скоростью возможность своевременно увидеть пре-
пятствие на проезжей части.  
ВИЗА – резолюция с подписью уполномоченного должностного лица на 
документе или акте, удостоверяющая его подлинность или придающая 
ему исполнительную силу. В. может содержать указание о принятии к 
руководству изложенных в документе положений, об отнесении докумен-
та к исполнению конкретными структурными подразделениями или ра-
ботниками, об отказе в излагаемом в документе предложении и т.п.  
ВИЗИР – приспособление, устройство для визуального наведения геоде-
зического угломерного, дальномерного или какого-либо наблюдательного 
прибора, на определенную точку в пространстве (например, визирное 
устройство геодезического прибора, служащее) для предварительного 
наведения на объект.  
ВИЗИРКА – Т-образная рейка длиной не менее 0,5 м.  
ВИЗИРОВАНИЕ – 1) проставление должностным лицом визы на доку-
менте; 2) в геодезии – наведение диоптров или зрительной трубы геодези-
ческих инструментов на какую-либо удалѐнную точку – местный предмет, 
сигнал, знак.  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – 1) в широком смысле – наглядное (визуальное) 
представление информации, проектных решений и т.п. (например, слайды, 
презентации, графические материалы и т.п.); 2) в узком смысле – методы 
преобразования невидимого для человеческого глаза поля излучения (ИК, 
УФ, рентгеновского, УЗ и др.) в видимое (чѐрно-белое или цветное) изо-
бражение излучающего объекта. Существует несколько методов В.: фото-
графический, методы тепловидения, преобразование невидимого излуче-
ния лазера в видимое и т.д. В. широко используется в дефектоскопии, 
технике (интроскопия и т.д.).  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ – графиче-
ское отображение интерьера или архитектурного объекта или градострои-
тельной ситуации в архитектуре. Обладает определенной степенью ин-
формативности и позволяет наиболее полно представить внешние и внут-
ренние характеристики будущего сооружения. Является эффективной 
формой демонстрации конкурсных проектов, создания презентаций в 
области дизайна интерьеров, проектирования и строительства. В.а.-д. стала 
специальным направлением в работе архитекторов и 3D-дизайнеров.  
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ – один из наиболее важных 
разделов в компьютерной графике, и на практике он тесным образом 
связан с остальными. Обычно, программные пакеты трехмерного модели-
рования и анимации включают в себя также и функцию рендеринга. См. 
рендеринг. 
ВИЗУАЛЬНЫЙ – видимый, основанный на зрительном восприятии.  
ВИКАЛЛОЙ – магнитотвѐрдый сплав, содержащий 52-54% Со, до 14% 
V, остальное Fe. Используется главным образом для изготовления посто-
янных магнитов, применяемых в измерительных приборах, электрических 
микродвигателях и др.  
ВИЛКА – начало разжелобка – место пересечения поверхности крыши с 
коньком слухового окна или другой, более низкой крыши.  
ВИЛЛА – загородный дом, поместье, усадьба; у древних римлян – об-
ширный комплекс построек – дом с перистилем (внутренним двором), 
садами и фонтанами; в ренессансной архитектуре – загородный особняк с 
садом или парком, расположенный в эффектном пейзажном окружении; в 
современном употреблении – комфортабельное загородное индивидуаль-
ное жилое здание.  
ВИЛЛЕМИТ – минерал подкласса островных силикатов, Zn2[SiO4]. 
Примеси Mn, Fe, Са, Mg. Агрегаты игольчатых кристаллов, сплошные, 
зернистые массы. Твердость 5,5; плотность около 4,2 г/см

3
. Контактово-

метасоматический, гидротермальный; часто гипергенный. В больших 
скоплениях – руда Zn. Прозрачные жѐлтые В. – драгоценные камни. Син-
тетические В. – люминофоры.  
ВИМА – в христианском храме – возвышение алтарной части (в антично-
сти – бема); центральная часть алтаря, в которой находится престол. Ино-
гда В. называют ступени алтаря либо приподнятую часть пола в средокре-
стии храма.  
ВИМАНА – тип средневекового храма в Индии, центрическая постройка 
с порталом на четырех столбах, иногда с пирамидальным навершием. 
Внутреннее святилище называется гарбха-гриха.  
ВИМПЕРГ – высокий декоративный (обычно украшенный ажурной или 
рельефной резьбой) остроконечный фронтон, завершающий входные 
порталы и оконные проемы зданий (щипец с очень крутыми скатами, 
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завершающий портал либо наличник). В. широко использовался в готиче-
ской архитектуре. Французское название – габль.  
ВИНА – в праве необходимое условие привлечения к ответственности. 
Существуют две формы В.: умысел и неосторожность. В российском 
уголовном праве деяние, совершѐнное по неосторожности, признаѐтся 
преступлением, если это специально предусмотрено законом; преступле-
ние, совершѐнное умышленно, как правило, наказывается более строго. 
Отсутствие В. исключает уголовную ответственность, однако в граждан-
ском праве форма В., как правило, не влияет на размер имущественной 
ответственности. В исключительных случаях допускается ответственность 
при отсутствии В. (например, за вред, причинѐнный источником повы-
шенной опасности).  
ВИНДАВА – перпендикулярное примыкание крытого крестьянского 
двора к середине длинной стороны избы.  
ВИНДИКАЦИЯ (виндикационный иск), в гражданском праве иск 
собственника или лица, владеющего имуществом на законном основании, 
об истребовании его из чужого незаконного владения.  
ВИНЕЯ – подступной крытый ход, служивший для подхода к стенам 
осажденного города. В. представляла собой род остова легкого сарая на 
катках с двускатной или плоской крышей из плетней или досок, покрытых 
сырыми воловьими кожами или дерном против навесного поражения и 
зажигательных стрел; боковые стороны также одевались плетнями и обес-
печивались от поражения. Длина В. доходила до 5 м при 2 м ширины и 
высоты. В боковых стенах делались двери и бойницы для стрелков из лука. 
По мере движения В. вперед, сзади приставляли другие В., образуя длин-
ный крытый ход. В голове хода размещалась В. больших размеров с на-
клонным щитом впереди, называвшимся «мускул», с помещенным внутри 
тараном.  
ВИНИЛАЦЕТАТ – бесцветная жидкость, СН3СООСН=СН2, tкип 73 °C. 
Применяется для получения поливинилацетата и различных сополимеров, 
например со стиролом, этиленом, винилхлоридом, используемых в произ-
водстве эмульсионных красок, покрытий для полов и др.  
ВИНИЛИСКОЖА – прочный материал, достаточно стойкий к различно-
го рода воздействиям; применяется в основном для обшивки дверей. Он 
практичен для усиления звуко- и теплоизоляции и применяется для раз-
личных видов дверей.  
ВИНИЛХЛОРИД – бесцветный газ, СН2=СНСl, tкип –13,8°C. Применяет-
ся для получения поливинилхлорида и сополимеров В., например с винил-
ацетатом, акрилонитрилом.  
ВИНИПЛАСТ – термопластичный непрозрачный материал, жѐсткая 
пластмасса на основе поливинилхлорида (ПВХ), содержащая стабилизато-
ры, смазывающие вещества, красители (для получения цветных изделий), 
наполнители и модификаторы (снижают стоимость, улучшают физико-
механические свойства). В. не горит, не имеет запаха, хорошо поддается 
различным видам механической обработки на обычных станках, легко 
сваривается с помощью сварочного прутка, хорошо склеивается, является 
хорошим диэлектриком, устойчив к действию кислот. В. выпускается в 
виде листов, плит, труб, прутков и др., а также гранул. Применяется как 
коррозионно-стойкий конструкционный (в производстве ѐмкостей, труб, 
футеровки стальных, бетонных и деревянных аппаратов, в системах водо-
снабжения, канализации, ирригации и мелиорации), отделочный и кро-
вельный (в строительстве) материал; сосуды, флаконы из В. – для упаков-
ки бытовых товаров.  
ВИНИСТЕН – отделочный рулонный материал с рельефной поверхно-
стью, изготовленный на основе поливинилхлорида методом экструзии. 
Длина рулонов 12 м, ширина 1,2 м при толщине до 1,2 мм. Относительное 
удлинение при разрыве – не менее 120-140%, разрушающее напряжение – 
не менее 8-9 МПа. Для приклейки используют мастики, например КН-3. 
Не допускается отделывать поверхности со скрытым нагреванием.  
ВИНОГРАДИНА – орнаментальный мотив, внешний вид которого отра-
жен в названии.  
ВИНОГРАДОВНИК (ампелопсис) – род деревянистых лиан семейства 
виноградовых. Около 20 видов, в Северной Америке, Азии, в том числе 4 
вида на Д. Востоке, в Таджикистане. Иногда В. называют диким виногра-
дом. Некоторые виды используют как декоративные растения.  
ВИНТ – 1) см. винт крепежный; 2) (В. ходовой) ведущее звено в винтовой 
передаче; 3) лопасти на вращающейся оси, приводящие в движение воз-
дух, газы, воду, жидкость; 4) (винты) горизонтальные дымовые каналы в 
печи.  
ВИНТ ЗАКРЕПИТЕЛЬНЫЙ – стопорный винт, предназначенный для 
закрепления подвижного узла геодезического прибора в заданном поло-
жении. 
ВИНТ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЙ – винты, применяющиеся для юстировки 
геодезических и иных измерительных приборов. 
ВИНТ КРЕПЕЖНЫЙ – крепежное изделие цилиндрической или кони-
ческой формы с винтовой поверхностью и конструктивным элементом для 
передачи крутящего момента (головкой, обычно имеющей шлиц под 
отвѐртку) на верхнем конце. В. предназначен для образования соединения 
или фиксации; В. – деталь наиболее универсального вида механических 
соединений. В. со стержнем конической формы называют шурупами, 
цилиндрической – метрическими В. или просто В. Каждый В. маркируют 
двумя числами, например 4×30 (первое число – диаметр винта под голов-
кой в миллиметрах, второе – длина в миллиметрах от острия до большего 
из поперечных сечений головки). В. с гайкой на конце обычно называют 
болтом. Различают В. с потайной, полупотайной, полукруглой, шести-
гранной, цилиндрической и гладкой головками, с разной формой прорезей 
– шлицев (с прямым, крестообразным и фигурным шлицем, внутренним 
шестигранником), а также без прорезей (с шестигранной и плоской голов-

ками, головкой с накаткой) или, при отсутствии головки, шлиц в торце 
стержня.  
ВИНТ НАВОДЯЩИЙ – винты наводящего устройства геодезического 
прибора, позволяющие осуществлять плавные и медленные повороты 
частей прибора (в горизонтальной и вертикальной плоскости). В.н. имеют-
ся у трубы зрительной, лимба и алидады горизонтального круга теодолита. 
Ими пользуются только после закрепления стопорным винтом.  
ВИНТ НЕВЫПАДАЮЩИЙ – крепежный винт, диаметр гладкой части 
стержня которого меньше внутреннего диаметра резьбы.  
ВИНТ ПОДЪЕМНЫЙ – каждый из трех винтов горизонтирующего 
устройства геодезического прибора, которые служат для приведения оси 
вращения прибора в отвесное положение. В.п. вмонтированы в подставку 
прибора. 
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ – крепежный винт, образующий специ-
альную резьбу в отверстии одного из соединяемых пластмассовых или 
металлических изделий.  
ВИНТ САМОНАРЕЗАЮЩИЙ САМОСВЕРЛЯЩИЙ – самонаре-
зающий крепежный винт с концом формы сверла.  
ВИНТ СТАНОВОЙ – винт для закрепления геодезического прибора на 
штативе. Внутри В.с. имеется сквозное отверстие для центрирования 
прибора. 
ВИНТ СТОПОРНЫЙ – то же, что винт закрепительный; см. винт закре-
пительный. 
ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ – винт с концом специальной формы (ци-
линдрической, конической, плоской и т.д.), служащий для фиксации изде-
лий относительно друг друга.  
ВИНТ УСТАНОВОЧНЫЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРИБОРА – винт 
геодезического прибора, обеспечивающий взаимное перемещение узлов 
прибора и их рабочую установку.  
ВИНТ ЭЛЕВАЦИОННЫЙ – винт с приспособлением, позволяющим 
плавно изменять небольшой наклон зрительной трубы геодезического 
прибора (нивелира).  
ВИНТАЖ – высококачественное произведение дизайнерского искусство 
(одежда, мебель, ювелирные украшения), прошедшее испытание временем 
(30 и более лет) и снова завоевавшее признание и популярность. Термин 
заимствован из виноделия и определяет ценность изделия как эксклюзив-
ное сочетание «выдержки» и качества. Ради эффекта В. многие дизайнер-
ские фирмы специально сохраняют свои старые коллекции, чтобы при 
очередном повороте моды представить их публике как пик достижений 
фирменного стиля.  
ВИНТООБРАЗНОСТЬ – дефект длинномерных металлоконструкций, 
проявляющийся в их кручении вокруг продольной оси.  
ВИНЬЕТКА – орнаментальный мотив (либо небольшая лепная орнамен-
тальная или сюжетная композиция), представляющий собой завитки, 
обрамляющие архитектурную деталь либо орнаментальную фигуру 
(обычно на фасаде здания или стене, потолке помещения).  
ВИРАЖ – участок на закруглении дороги, на котором проезжей части и 
обочинам придан односкатный поперечный профиль с уклоном, направ-
ленным к центру кривой.  
ВИРАЖ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – участок канала, лотка и т.п. на плавном 
повороте (закруглении) потока, имеющий поперечный уклон дна.  
ВИРИДАРИЙ – озелененный дворик, небольшой сад в перистильном 
дворе монастыря или жилого дома. Обычно имел геометрическую плани-
ровку с небольшим фонтаном или бассейном в центре и клумбами цветов. 
Стены дома, окружавшего садик, покрывались фресками, на которых были 
изображены перспективы фантастических садов. 
ВИРИДАРИУМ – сад из вечнозеленых пород деревьев и кустарников; 
традиция, зародившаяся в античном римском садово-парковом искусстве; 
см. виридарий.  
ВИСЕЛЬГА – поперечная жердь семужного забора.  
ВИСКОЗА – высоковязкий раствор ксантогената целлюлозы (продукта 
взаимодействия щелочной целлюлозы с сероуглеродом) в разбавленном 
водном растворе едкого натра. Применяется главным образом для получе-
ния вискозного волокна, плѐнки (целлофан), искусственной кожи (кирза).  
ВИСКОЗИМЕТР – прибор для измерения вязкости жидкостей и газов.  
ВИСКОЗИМЕТР СТАНДАРТНЫЙ – лабораторный прибор для опре-
деления вязкости жидких битумов, дегтей и эмульсий, основанный на 
установлении времени истечения образца материала через отверстие 
определенного диаметра при установленной температуре. 
ВИСКОЗИМЕТР ТЕХНИЧЕСКИЙ – прибор для определения жестко-
сти цементобетонной смеси. 
ВИСКОЗИМЕТРИЯ – совокупность методов измерения вязкости. Наи-
более распространены капиллярный (основанный на законе Пуазейля), 
падающего шара (основанный на законе Стокса), ротационный (соосных 
цилиндров) и ультразвуковой методы В.  
ВИСМУТ – химический элемент V группы периодической системы. 
Серебристо-белый металл, хрупкий, легкоплавкий; плотность 9,80 г/см
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271,4°C. В сухом воздухе устойчив. Минералы – висмутин, бисмит и др.; 
добывают главным образом попутно со свинцом, медью. Компонент 
легкоплавких сплавов, присадка к легкообрабатываемым автоматным 
сталям и др. сплавам, к алюминию; расплав В. – теплоноситель в ядерных 
реакторах. Соединения В. – пигменты, флюсы в производстве керамики, 
стекла, антисептические средства.  
ВИСТА – вид, узкая перспектива, направленная обрамляющими парал-
лельными плоскостями зелени в сторону фокуса перспективы – выдающе-
гося элемента ландшафта либо композиционного акцента (архитектурного 
сооружения, скульптурного монумента, холма, водоема или фонтана, 
освещенной поляны в конце затененной аллеи, обособленного дерева 
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оригинальной формы). В. включает в себя точку обзора (место, откуда 
восприятие оптимально), обрамление («пейзажная рама», фиксирующая 
вид), средний план (обычно это кулисы из растений, которые не должны 
отвлекать внимание от главного) и завершающий висту кульминационный 
объект обозрения. Зрительным фокусом могут быть, например, архитек-
турные сооружения, монументы, озеро, холм, необычное по форме и цвету 
дерево, освещенная солнцем поляна в конце просеки или затененной аллеи 
и т.д.  
ВИСТНЯРНЯ – в царской России платяная комната, гардеробная.  
ВИТАЛЬНИЦА – 1) жилая комната, горница; 2) гостиница, страннопри-
имный дом.  
ВИТРАЖ – 1) тип окна, в современной архитектуре В. – обширное остек-
ление фасада крупноразмерными стеклами, закрепленными в металличе-
ских рамах, разделенное малозаметными переплетами; 2) орнаментальная 
или сюжетная декоративная композиция (в окне, двери, в виде самостоя-
тельного панно), выполненная из кусков (в большинстве случаев разно-
цветного) стекла или другого светопрозрачного материала. Самый ранний 
сохранившийся образец В. – пять окон Аугсбургского собора в Южной 
Германии (около 1125 г.). Цветные В. в оконных проемах создают игру 
окрашенного света в помещении и влияют на выразительность интерьера.  
ВИТРАЖ ПЛЁНОЧНЫЙ (полимерный) – витраж, выполненный по 
технологии, предполагающей создание узора будущего витража на стекле-
основе при помощи цветных плѐнок, стыки которых обозначаются про-
тяжками, имитирующими металлический профиль традиционного витра-
жа. Данная техника открывает широкие возможности для творчества и не 
требует больших материальных вложений.  
ВИТРАЖ ПОЛИМЕРНЫЙ – см. витраж плѐночный. 
ВИТРАЖ С ПАЙКОЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ – вит-
раж, выполненный по технологии, предполагающей закрепление цветных 
стекол в специальных Н-образных металлических профилях, задающих 
контур рисунка. В настоящее время этот метод применяется не очень часто 
из-за невысокой прочности.  
ВИТРАЖ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОСПИСЬЮ – витраж, выпол-
ненный по технологии, предполагающей нанесение изображения на стек-
лянные панели специальными витражными красками. Витраж в этом 
случае не требует обжига. Преимуществом данной технологии является то, 
что она позволяет выполнить рисунок любой степени сложности.  
ВИТРАЖ «ТИФФАНИ» – витраж, выполненный по появившейся в XIX 
в. технологии скрепления стекол «Тиффани», предполагающей спаивание 
цветных стѐкол, предварительно обѐрнутых по периметру лентой медной 
фольги. Он позволяет соединять даже самые крохотные элементы в раз-
ных плоскостях, делая витраж объѐмным, при этом линии спайки образо-
вывают красивые витиеватые узоры.  
ВИТРАЖ-ФЬЮЗИНГ – витраж, выполненный по технологии фьюзинга, 
предполагающей создание рисунка путѐм выкладывания цветных стек-
лянных кусочков и гранул на стеклянную основу в определѐнном порядке. 
При температуре свыше 800°С рисунок и основа спекаются в единое 
целое, образуя слегка выпуклое изображение разной фактуры и толщины.  
ВИТРЕН – блестящая чѐрная хрупкая составляющая ископаемого угля, 
характерная для гумолитов. Образует в пластах линзы и слои; основной 
носитель спекающих свойств ископаемых углей.  
ВИТРАСИЛ – стекло, обладающее способностью рассеивать свет по 
всему помещению. В. не оказывает слепящего действия и не вызывает 
утомления у человека, В. является также хорошим тепло- и звукоизолято-
ром.  
ВИТРИНА – застекленный ящик, шкаф или окно для показа различных 
предметов.  
ВИФАНИЯ – архитектурно-парковый комплекс при монастыре, воспро-
изводящие или символизирующий (с использованием соответствующих 
растений и созданием искусственного ландшафта) пейзаж и сооружения, с 
которыми связаны события евангельской истории.  
ВИХАРА – буддийский монастырь (монастырское общежитие) с квадрат-
ным залом, окруженный прямоугольными кельями, характерен для индий-
ской архитектуры.  
ВИХРЬ – атмосферное образование (явление) с вращательным движением 
воздуха вокруг вертикальной или наклонной оси.  
ВИЦА – 1) гибкий прут в палец толщиной, применяемый для перевязки 
фашин и фашинных канатов, а также для укрепления одежд крутостей; 2) 
размочаленная, предварительно пропаренная над огнем, длинная тонкая 
хворостина из гибкого дерева, диаметром в комле 10-12 мм, употребляе-
мая вместо веревок для вязки фашин и других подобных надобностей.  
ВИШАП (вишапы) – древние (предположительно, II-I тыс. до н.э.) ка-
менные изваяния рыб до 5 м высотой; известны на Кавказе и в Монголии.  
ВИШГОРОД – см. вышеград. 
ВИШНЯ (Prunus avium, Cerasus avium) – род деревьев и кустарников 
семейства розовых, около 150 видов, используемое для изготовления 
строительных материалов и изделий дерево семейства розоцветных, про-
израстает по всей Европе, в Центральной Азии, США и некоторых зонах 
Центральной Америки; в России, в Украине, в Молдове и др. около 25 
видов (в т.ч. черешня). Структура древесины ровноволокнистая с относи-
тельно равномерной текстурой. Заболонь В. узкая, желтоватая, зрелая 
древесина – розово-коричневатая, иногда розово-сероватая. Древесина 
очень декоративная, имеет красивый теплый оттенок, но с течением вре-
мени темнеет. По твердости В. существенно мягче дуба и хорошо поддает-
ся всем видам обработки. Плотность около 0,58 г/см
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, твердость 3,0-3,3. 

ВИШНЯ ЦЕЛЕБЕССКАЯ – см. кумьер. 
ВКЛАДЧИК СТРОЙСБЕРКАССЫ – физическое лицо, заключившее с 
ней договор накопления сбережений, в соответствии с которым он после 

выполнения всех обязательств приобретает право на получение кредита по 
улучшению жилищных условий.  
ВКЛАДЫШ – 1) закладной элемент составных конструкций различного 
назначения, выполняющий сопрягающие, теплоизолирующие или иные 
функции; 2) сменная деталь (втулка и т.п.) подшипников скольжения, 
непосредственно взаимодействующая с цапфой вала или вращающейся 
оси; изготовляется из антифрикционного материала; 3) вспомогательное 
упаковочное средство, помещаемое внутри тары для предохранения про-
дукции от перемещения, соприкасания и ударов; 4) вертикальный валик с 
закругленными концами, расположенный между ребрами каннелюр в 
нижней части колонны со встречными каннелюрами; см. каннелюры.  
ВКЛАДЫШ АКРИЛОВЫЙ В ВАННУ – вставка из акрила, которая 
помещается в чугунную или стальную ванну, служащую каркасом и затем 
прочно наклеивается, становясь со старой ванной единым целым. В.а.в.в. 
обычно используется как метод проведения реставрации ванн с сильно 
изношенным или поврежденным эмалевым покрытием (метод «ванна в 
ванну») и позволяет получить фактически новую ванну без замены старой.  
ВКЛАДЫШ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ (сердечник антисейсмиче-
ский) – железобетонный вертикальный вкладыш в простенках кирпичных 
стен, жѐстко связанный с антисейсмическим поясом и перекрытием зда-
ния.  
ВКЛАДЫШ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – элемент сталь-
ной формы для изготовления железобетонных изделий, предназначенный 
для образования в изделии отверстий, уступов, выемок и т.п.  
ВКЛАДЫШ УСИЛИТЕЛЬНЫЙ – профильный стальной элемент, 
устанавливаемый в основную камеру главного профиля для восприятия 
эксплуатационных нагрузок.  
ВКЛЮЧЕНИЕ – 1) запуск механизма, служащий началом его работы 
(как правило, включение производится с помощью переключателя, по-
дающего энергию к рабочим частям механизма); 2) попавшие в состав 
строительного материала, конструкции, изделия и т.п. инородные тела, 
существенно отличающееся от него физико-химическими свойствами. 
ВКЛЮЧЕНИЕ В КВАРЦЕ – инородное тело, захваченное кристаллами 
или зернами кварца в процессе роста и метаморфизма.  
ВКЛЮЧЕНИЕ В МЕТАЛЛАХ И СПЛАВАХ – неметаллическая час-
тица (окисел, сульфид, силикат и др.) содержащаяся в металле или сплаве.  
ВКЛЮЧЕНИЕ В СТЕКЛЕ КВАРЦЕВОМ – инородное тело в массе 
стекла, нарушающее его однородность и отличающееся от него по физико-
химическим свойствам; обычно рассматривается как дефект.  
ВКЛЮЧЕНИЕ ГНЕЗДОВОЕ В СТЕКЛЕ – дефект стекла с покрытием, 
представляющий собой сосредоточения очень небольших пороков, произ-
водящих впечатление пятен.  
ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУ-
ШЕНИЯ – включение (запуск) от пусковых элементов, устанавливаемых 
в защищаемом помещении или рядом с ним, в диспетчерской или на 
пожарном посту, у защищаемого сооружения или оборудования.  
ВКЛЮЧЕНИЕ КОРЫ НА ПЛАСТИ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУ-
ЖЕЧНОЙ – дефект в виде частиц коры на пласти древесностружечной 
плиты с размерами большими, чем размеры основной массы древесных 
частиц поверхностного слоя плиты.  
ВКЛЮЧЕНИЕ МЕСТНОЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – 
включение (запуск) от пусковых элементов, устанавливаемых в помеще-
нии насосной станции или станции пожаротушения, а также от пусковых 
элементов, устанавливаемых на модулях пожаротушения.  
ВКЛЮЧЕНИЕ НЕПРОЗРАЧНОЕ В СТЕКЛЕ – дефекты, представ-
ляющие собой непрозрачные частицы, например, инородный материал, 
кристаллизация стекла и т.п., которые находятся в стекле или на его по-
верхности.  
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТОРОННЕЕ – включения в строительное изделие, 
не входящие в сырьевые материалы и поступающие извне (например, 
применительно к кирпичу и камню силикатному В.п. могут являться 
ветошь, дерево, полимерные материалы, металл и др.).  
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОСТОРОННЕЕ В ПЛИТЕ ДРЕВЕСНОСТРУ-
ЖЕЧНОЙ – дефект, заключающийся в наличии включений недревесного 
происхождения в масле древесностружечной (древесноволокнистой) 
плиты.  
ВКЛЮЧЕНИЕ СВАРНОГО ШВА ШЛАКОВОЕ – дефект сварочных 
работ (изделий) в виде вкрапления шлака в сварном шве.  
ВКЛЮЧЕНИЕ СТРУЖКИ КРУПНОЙ НА ПЛАСТИ ПЛИТЫ ДРЕ-
ВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ – дефект в виде наличия на пласти древесност-
ружечных плит с мелкоструктурной поверхностью включений относи-
тельно крупных древесных частиц (стружки), резко выделяющихся разме-
рами на фоне основной массы древесных частиц.  
ВКЛЮЧЕНИЕ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – см. включение 
дистанционное установки пожаротушения, включение местное установ-
ки пожаротушения. 
ВКРАПЛЕННИК – крупный кристалл или минеральное зерно, выде-
ляющееся в горных породах (главным образом изверженных) своей вели-
чиной и формой; характерен для пород с порфировой структурой.  
ВКУС ЭСТЕТИЧЕСКИЙ – способность к различению, пониманию и 
оценке эстетических явлений во всех сферах жизни и искусства (в частно-
сти, способность к восприятию, различению и оценке тех или иных объек-
тов в категориях прекрасного и безобразного, изящества, красоты и т.п.).  
ВКХ – аббревиатура от «водопроводно-канализационное хозяйство»; см. 
хозяйство водопроводно-канализационное.  
ВЛАГА НЕЗАМЕРЗАЮЩАЯ – часть влаги, в жидком состоянии, со-
держащейся в материале при отрицательной температуре. В.н. следует 
отличать от переохлажденной воды. Если для первой – это устойчивое 
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состояние, то для второй – неустойчивое.  
ВЛАГА СВОБОДНАЯ – влага, содержащаяся в пустотах (порах, трещи-
нах и т.д.) строительного материала (например, полостях клеток и межкле-
точных пространствах древесины). 
ВЛАГА СВЯЗАННАЯ (гигроскопическая) – влага, поглощаемая мате-
риалом из воздуха и содержащаяся в молекулярных (обычно кристалличе-
ских) структурах строительного материала или стенках клеток древесины.  
ВЛАГОЁМКОСТЬ (ѐмкость влажностная) – характеристика материа-
ла, численно равная увеличению его влажности, приходящейся на единицу 
увеличения принятого потенциала влагопереноса в изотермических усло-
виях. В. определяется отношением объема (веса) воды, удерживаемой 
каким-либо материалом, вследствие капиллярности и молекулярной В., к 
объему или весу материала в сухом состоянии, выраженным в процентах.  
ВЛАГОЁМКОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД – способность пород вмещать и 
удерживать определенное количество воды.  
ВЛАГОЁМКОСТЬ ГРУНТА – см. влагоѐмкость почвы. 
ВЛАГОЁМКОСТЬ ПОЛНАЯ – свойство, определяемое по влажности 
грунта при полном заполнении пор грунтовой водой. 
ВЛАГОЁМКОСТЬ ПОЧВЫ – способность почвы поглощать и удержи-
вать влагу. Выражается количеством влаги в процентах от массы или 
объѐма сухой почвы или в мм водного слоя. Зависит от гранулометриче-
ского состава и структуры почвы, содержания в ней гумуса. Наиболее 
влагоѐмки мощные чернозѐмы и болотные почвы. Различают полную В.п. 
(количество воды, которое вмещает почва при заполнении всех еѐ пор), 
предельную полевую (максимальное количество воды, удерживаемое 
почвой после оттока гравитационной влаги), капиллярную (наибольшее 
количество воды, которое удерживается в слое почвы, находящемся над 
зеркалом грунтовых вод, в результате действия сил молекулярного притя-
жения между водой и почвенными частицами) и др.  
ВЛАГОЁМКОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТА СТАНДАРТНАЯ – макси-
мальное количество влаги, которую может поглотить влагопоглотитель 
при контролируемых граничных условиях окружающей среды.  
ВЛАГОИЗОЛЯЦИЯ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ – защита зданий от 
чрезмерного увлажнения, а также средства, применяемые для этой цели. 
См. также гидроизоляция.  
ВЛАГОМЕР – прибор для измерения величин, характеризующих влаж-
ность газов, жидкостей и твердых (в т.ч. сыпучих) тел. Различают В.: 
гигроскопические, электрохимические (для газов и жидкостей), гигромет-
рические и психрометрические (для газов), ѐмкостные и кондуктометриче-
ские (для жидкостей и твердых тел), а также В., основанные на явлении 
ядерного магнитного резонанса.  
ВЛАГОМЕР НЕЙТРОННЫЙ – прибор для измерения влажности грун-
та (влагомер) с применением радиоизотопов, принцип действия которого 
основан на регистрации замедленных нейтронов в процессе их рассеяния 
на ядрах атомов водорода, входящих в состав молекул воды, содержащих-
ся в веществе или материале объекта измерения, так как замедление и 
рассеяние нейтронного потока происходит не только на ядрах водорода, но 
и на атомах других веществ.  
ВЛАГОМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового неразру-
шающего контроля, предназначенный для измерения влажности радио-
прозрачных веществ, материалов и изделий из них.  
ВЛАГОМЕТРИЯ – наука об измерении величин, характеризующих 
влажность веществ в твердом и жидком состояниях.  
ВЛАГООБМЕН СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ – процесс 
обмена влагой части строительной конструкции с окружающим воздухом.  
ВЛАГООБОРОТ – постоянный процесс перемещения воды в географи-
ческой оболочке Земли, главным образом между атмосферой и земной 
поверхностью. В. – важный климатообразующий фактор. В. состоит из 
испарения, переноса водяного пара и конденсации его в атмосфере (с 
образованием облаков), выпадения осадков, их инфильтрации и стока с 
суши в водоѐмы.  
ВЛАГООТДАЧА – способность материала отдавать влагу в окружаю-
щую среду.  
ВЛАГОПЕРЕДАЧА НЕСТАЦИОНАРНАЯ – процесс переноса влаги в 
физическом теле (в т.ч. в строительной конструкции), отличающийся 
переменным во времени потоком влаги и влагосодержанием материала. 
Характерен для влагопереноса в эксплуатируемых строительных конст-
рукциях.  
ВЛАГОПЕРЕДАЧА СТАЦИОНАРНАЯ – процесс переноса влаги в 
физическом теле (в т.ч. в строительной конструкции), при котором влаж-
ность и поток влаги являются неизменными во времени.  
ВЛАГОПЕРЕНОС – физический процесс перемещения влаги в материа-
ле, обусловленный совместным действием различных факторов.  
ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ – вещество для снижения парциального давле-
ния водяного пара (например, в межстекольном пространстве стеклопаке-
та).  
ВЛАГОПОГЛОЩЕНИЕ – это способность древесины поглощать влагу 
из окружающего воздуха.  
ВЛАГОПРОВОДНОСТЬ – изотермический процесс влагопереноса в 
материале, определяемый наличием градиента влажности. Поскольку 
почти вся влага, содержащаяся в материале при положительной темпера-
туре, находится в жидком состоянии, то часто под В. понимают способ-
ность материала проводить жидкую влагу (без учета влаги в газообразном 
состоянии).  
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ ВОЗДУХА УДЕЛЬНОЕ – количество водя-
ных паров, содержащихся во влажном воздухе, отнесенное к 1 кг его сухой 
части; измеряется в г/кг или в кг/кг.  
ВЛАГОСОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА – физическая характеристика 

состояния материала, численно равная массе воды во всех фазах, содер-
жащейся в единице массы материала (удельное содержание свободной 
воды в материале); измеряется в кг/кг.  
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ – способность строительных материалов долго-
временно сопротивляться разрушающему действию влаги при постоянном 
и (или) периодических увлажнениях и высыханиях материала, а также не 
изменять своих свойств в результате действия влаги.  
ВЛАГОСТОЙКОСТЬ ЛАМИНАТА – определяемая типом применен-
ной полимерной смолы способность ламината противостоять воздействию 
влаги без существенного снижения прочности вследствие размягчения, 
разбухания или расслоения, коробления или растрескивания.  
ВЛАДЕЛЕЦ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ – физическое лицо, являвшееся 
владельцем имущества и не знавшее и по имеющимся обстоятельствам не 
имевшее возможности узнать о неправомерности своего законного владе-
ния.  
ВЛАДЕНИЕ – в гражданском праве фактическое обладание вещью, 
создающее для обладателя возможность непосредственного воздействия 
на вещь. В. имуществом, закрепленное законом за субъектом права (граж-
данином или юридическим лицом) – одно из правомочий собственника, 
однако законным (титульным) владельцем может быть и не собственник 
имущества, а например, наниматель (арендатор) имущества по договору 
имущественного найма; лицо, которому имущество передано по договору 
о безвозмездном пользовании, залогодержатель и др.  
ВЛАДЕНИЕ ЗАКОННОЕ – фактическое обладание имуществом (на-
пример, объектом недвижимости), в основе которого всегда лежит какое-
либо правовое основание, возникающее на основании закона, договора, 
административного акта или решения суда.  
ВЛАДЕНИЕ ПОЖИЗНЕННОЕ НАСЛЕДУЕМОЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКОМ – фактическое обладание участком с правом передачи его 
по наследству, пользования, возведения на нѐм зданий, сооружений и 
создания иного недвижимого имущества с приобретением на него права 
собственности. Владелец земельного участка может передавать его другим 
лицам в аренду или безвозмездное срочное пользование, не разрешаются 
лишь сделки, которые ведут или могут привести к отчуждению участка 
(продажа, залог и др.). Право подлежит государственной регистрации.  
ВЛАЖНОСТЬ – величина, отражающая содержание (относительное или, 
реже, абсолютное) влаги в материале, определенное по отношению к массе 
сухого материала и выраженная в процентах. В. W (%) характеризуется 
содержанием в материале свободной воды, которая химически с ним не 
связана и удаляется из материала при сушке его до постоянной массы. 
Различают абсолютную и относительную В. материала. Абсолютная В. 
Wабс материала – отношение массы воды, содержащейся в материале, к 
массе абсолютно сухого материала. Относительная В. Wотн материала – 
отношение массы влаги, содержащейся в материале, к массе его во влаж-
ном состоянии.  
ВЛАЖНОСТЬ АБСОЛЮТНАЯ – отношение массы содержащейся 
влаги к объему содержащего ее влажного вещества (либо к единице массы 
сухой части материала), например В.а. древесины – отношение массы 
воды, содержащейся в древесине, к массе абсолютно сухой древесины в 
процентах.  
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА – содержание водяного пара в воздухе; одна 
из наиболее существенных характеристик погоды и климата. Основные 
характеристики, количественно определяющие В.в.: абсолютная влаж-
ность – количество водяного пара в г/м

3
; упругость водяного пара – давле-

ние водяного пара, находящегося в воздухе при данной температуре (в мм 
рт. ст. или гПа); упругость насыщения – максимально возможное при 
данной температуре насыщение воздуха водяным паром (гПа); относи-
тельная влажность воздуха – отношение упругости пара к упругости на-
сыщения (в %); дефицит упругости, или дефицит влажности воздуха, –
разность между упругостью насыщения и фактической упругостью пара в 
воздухе при данных температуре и давлении (гПа); точка росы – темпера-
тура, при которой водяной пар, находящийся в воздухе, становится насы-
щенным. Измерения В.в. регулярно проводятся на метеорологических 
станциях психрометрами и гигрометрами.  
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – степень насыщения 
воздуха водяным паром; определяется отношением количества водяного 
пара в единице объѐма воздуха к количеству насыщенного пара при дан-
ной температуре в этом же объѐме. В.в.о. определяется также как отноше-
ние парциального давления (упругости) водяного пара, содержащегося в 
воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного водяного пара 
при тех же давлении и температуре); обычно выражается в процентах.  
ВЛАЖНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ – см. влажность грунта.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА – суммарное количество всех видов воды, 
содержащейся в горной породе (парообразная, гигроскопическая, пленоч-
ная и гравитационная). В.г. определяется как отношение массы воды в 
объеме грунта (массы воды, удаленной из грунта высушиванием при 
температуре 105 ±2°С), к массе грунта высушенного до постоянной массы, 
выраженное в процентах. Количество воды, отнесенное к весу абсолютно 
сухого грунта – В.г. весовая; к объему влажного грунта – В.г. объемная.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ – влажность грунта 
в воздушно-сухом состоянии, т.е. в состоянии равновесия с влажностью и 
температурой окружающего воздуха.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА НА ГРАНИЦЕ РАСКАТЫВАНИЯ – влаж-
ность грунта, при которой он находится на границе между твердым и 
пластичным состояниями.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА НА ГРАНИЦЕ ТЕКУЧЕСТИ – влажность 
грунта, при которой грунт находится на границе между пластичным и 
текучим состояниями.  
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ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА НА ГРАНИЦЕ УСАДКИ – влажность грунта 
в момент резкого уменьшения усадки, определяемая по точке перегиба 
кривой графика зависимости изменения объема образца грунта от измене-
ния влажности при высыхании.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА ОПТИМАЛЬНАЯ – влажность, при которой 
достигнута максимальная плотность сухого грунта, определенная при 
трамбовании образцов с постоянной затратой работы на их уплотнение в 
приборе стандартного уплотнения.  
ВЛАЖНОСТЬ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – влажность грунта в 
процентах от влажности при границе текучести. 
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – показатель, служащий для количест-
венной характеристики содержания воды в древесине; представляет собой 
отношение массы влаги, находящейся в данном объеме древесины, к массе 

абсолютно сухой древесины, выраженное в процентах: W = 
𝑚−𝑚𝑜

𝑚𝑜
 –100%, 

где m – масса влажной древесины; т0 – масса образца, высушенного до 
состояния абсолютно сухой древесины. Измерение В.д. осуществляется 
прямыми и косвенными методами. Прямой метод основан на измерении 
веса электронными весами; косвенный – на измерении с помощью элек-
тровлагомеров.  
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отношение 
массы воды, содержащейся в древесине, к начальной массе влажной дре-
весины, в процентах.  
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ РАВНОВЕСНАЯ – состояние древеси-
ны (влагосодержание), при котором она не отдает влагу в окружающую 
среду и не поглощает ее. 
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – равновес-
ная влажность древесины, достигаемая ею при эксплуатации. Влажность 
древесины для изготовления клееных конструкций должна соответство-
вать В.д.э., чтобы исключить усушку или разбухание.  
ВЛАЖНОСТЬ КЛИМАТИЧЕСКАЯ – влажность воздуха, изменяю-
щаяся в течение суток, месяца и года.  
ВЛАЖНОСТЬ КРИТИЧЕСКАЯ – значение относительной влажности, 
выше которой наступает быстрое увеличение скорости атмосферной 
коррозии металла.  
ВЛАЖНОСТЬ МАТЕРИАЛА – физическая характеристика состояния 
материала, численно равная количеству воды (во всех фазах), выраженно-
му в единицах массы (массовая влажность) или объема (объемная влаж-
ность), содержащейся в порах материала и приходящейся, соответственно, 
на единицу его массы или объема.  
ВЛАЖНОСТЬ МАТЕРИАЛА МАССОВАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – 
отношение массы влаги к массе материала в сухом состоянии (обычно 
выражается в процентах).  
ВЛАЖНОСТЬ МАТЕРИАЛА СОРБЦИОННАЯ – равновесная отно-
сительная влажность материала в воздушной среде с постоянной относи-
тельной влажностью и температурой.  
ВЛАЖНОСТЬ НАБУХАНИЯ ГРУНТА – влажность, полученная после 
завершения набухания образца грунта, обжимаемого в условиях, исклю-
чающих возможность бокового расширения, заданным давлением.  
ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ – содержание влаги в почве. Выражается в 
процентах от массы сухой почвы или от объѐма почвы ненарушенного 
сложения. В.п. зависит от гранулометрического состава, содержания гуму-
са, обработки почвы, сезона года. При прочих равных условиях В.п. выше 
в тяжѐлых почвах и ниже в лѐгких. Большим запасом влаги обладает 
своевременно обработанная почва. Наибольшей В.п. бывает ранней вес-
ной. В результате испарения влаги с поверхности и потребления растения-
ми почва может иссушиться до такого состояния, при котором растения 
начинают устойчиво увядать, т.е. до влажности устойчивого завядания. 
Почвенную влагу сверх влажности завядания называют продуктивной 
(доступной растениям).  
ВЛАЖНОСТЬ СОРБЦИОННАЯ – способность материала поглощать 
пары воды из окружающего воздуха, численно равная величине влажности 
материала после окончания процесса сорбции.  
ВЛАЖНОСТЬ УДЕЛЬНАЯ – отношение массы водяного пара в неко-
тором объѐме воздуха (в г) ко всей массе воздуха в этом объѐме (в кг).  
ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫЕ – экономическая категория, отражаю-
щая стоимость ресурсов, затраты совокупного общественного труда, 
направляемые на создание и воспроизводство основных фондов (новое 
строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооруже-
ние действующих промышленных, сельскохозяйственных, транспортных, 
торговых и других предприятий; затраты на жилищное, коммунальное и 
культурно-бытовое строительство, приобретение машин, оборудования, 
инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и другие затра-
ты). В.к. составляют подавляющую часть инвестиций.  
ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫЕ СОПРЯЖЁННЫЕ – часть капиталь-
ных вложений, направляемых на воспроизводство основных фондов в 
технологически связанные с основной смежных отраслях, продукция 
которых обеспечивает работу основной отрасли. Например, в регионе 
развивается производство сборного железобетона, для обеспечения новых 
мощностей потребуется увеличение производства заполнителей, цемента, 
арматурной стали. Это непосредственные связи – первый концентр. В 
свою очередь, дополнительное производство цемента потребует дополни-
тельного поступления энергоносителей, затраты на это – второй концентр 
и т.д. Обычно в расчетах учитывают один или два концентра.  
ВЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫЕ УДЕЛЬНЫЕ – капитальные вложе-
ния, отнесѐнные на единицу мощности, объѐма или прироста производства 
продукции, ремонта или услуг строящихся объектов (то есть объем капи-
тальных вложений, приходящихся на единицу вводимых в действие мощ-

ностей или размера объекта, а также на натуральную единицу измерения 
прироста годового объема продукции). В.к.у. используются для предвари-
тельного определения размера капитальных вложений до проектирования 
строительного объекта. Величина В.к.у. может быть определена по стати-
стической информации или по аналогу, достаточно близкому к возводи-
мому объекту.  
ВМЕСТИМОСТЬ РАСЧЁТНАЯ – расчѐтный показатель величины 
объекта, выраженный количеством посадочных мест или пропускной 
способностью, заложенными в проектное решение объекта.  
ВМЕСТИМОСТЬ ТАРЫ (емкость тары) – параметр тары, определяе-
мый ее внутренними размерами, и отражающий количество (объем) груза, 
который возможно упаковать в данную тару.  
BMP – аббревиатура от «вторичные материальные ресурсы»; см. ресурсы 
материальные вторичные. 
ВМЯТИНА – механическое повреждение, углубление на поверхности 
изделия, механизма, конструкции и т.п. В ряде случаев В. считаются де-
фектом. Например, В. пиломатериала – углубление на поверхности пило-
материала, образованное в результате местного смятия древесины.  
ВН – 1) аббревиатура от «ведомственные нормы»; 2) аббревиатура от 
«временные нормы».  
ВНАХЛЕСТ – см. соединение внахлест, сопряжение внахлест. 
ВНЕДРЕНИЕ ИОННОЕ (имплантация ионная) – введение посторон-
них (примесных) атомов внутрь твердого тела путѐм бомбардировки его 
ионами; способ легирования полупроводников.  
ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ – 
заключительный, наиболее ответственный этап научно-исследовательских 
работ, на котором результаты теоретических исследований (часто много-
летних, связанных с длительными экспериментами) проверяются практи-
кой. В процессе В.р.н.и. уточняется их технико-экономическая эффектив-
ность, выявляются вопросы, требующие дополнительных исследований и 
доработки.  
ВНиП – аббревиатура от «временные нормы и правила». 
ВНП – 1) аббревиатура от «ведомственные нормы проектирования»; 2) 
аббревиатура от «валовой национальный продукт»; см. продукт валовой 
национальный. 
ВНТП – аббревиатура от «ведомственные нормы технологического про-
ектирования». 
ВОБЛЫЙ – рельефный, круглый.  
ВОГНУТОСТЬ КОРНЯ ШВА СВАРОЧНОГО – дефект сварки метал-
лов в виде углубления на поверхности обратной стороны сварного одно-
стороннего шва.  
ВОГНУТОСТЬ УГЛОВОГО ШВА СВАРОЧНОГО – вогнутость, 
определяемая расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые 
линии границы углового шва с основным металлом, и поверхностью шва, 
измеренным в месте наибольшей вогнутости.  
ВОДА – жидкость без запаха, вкуса, цвета (в толстых слоях голубоватая), 
Н2О; плотность 1,0 г/см

3
 (3,98 °C), tпл 0°C, tкип 100 °C. Одно из самых рас-

пространѐнных веществ в природе (гидросфера занимает 71% поверхности 
Земли). В. принадлежит важнейшая роль в геологической истории плане-
ты. В. – обязательный компонент практически всех технологических 
процессов промышленного производства. В. особой чистоты необходима в 
производстве продуктов питания и медицине, новейших отраслях про-
мышленности (производство полупроводников, люминофоров, ядерная 
техника), в химическом анализе. Стремительный рост потребления В. и 
возросшие требования к В. определяют важность задач водоочистки, 
водоподготовки, борьбы с загрязнением и истощением водоѐмов. См. 
также воды.  
ВОДА АГРЕССИВНАЯ – вода, разрушающая бетон, металлы и горные 
породы. Различают углекислотный выщелачивающий, общекислотный, 
сульфатный, магнезиальный и кислородный виды агрессивности.  
ВОДА ГИГРОСКОПИЧЕСКАЯ – прочно связанная вода, поглощаемая 
сухим грунтом или материалом из воздуха.  
ВОДА ГРАВИТАЦИОННАЯ – подземная вода, способная перемещать-
ся по порам, трещинам и другим пустотам горных пород под влиянием 
преимущественно силы тяжести. В зависимости от характера пустот гор-
ных пород, вмещающих В.г., различают В.г. поровые, трещинные и кар-
стовые (трещинно-карстовые).  
ВОДА ГРАВИТАЦИОННАЯ СВОБОДНАЯ – вода, содержащаяся в 
порах грунта, не подверженная действию молекулярных сил, связываю-
щих воду с поверхностью грунтовых частиц, передвигающаяся в капель-
ножидком состоянии под действием сил тяжести, а также сил поверхност-
ного натяжения. 
ВОДА ЗАТВОРЕНИЯ – вода, необходимая для получения растворной 
или бетонной смеси требуемой консистенции.  
ВОДА ИЗВЕСТКОВАЯ – водный раствор гидроксида кальция (гашѐной 
извести).  
ВОДА ИЛОВАЯ – загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, 
уплотнении и обезвоживании активного ила и осадка сточных вод.  
ВОДА ИСХОДНАЯ – вода, непосредственно забираемая из водного 
объекта для каких-либо нужд.  
ВОДА КАПИЛЛЯРНАЯ – вид подземных вод, удерживаемых в порах 
горных пород силами поверхностного натяжения и передвигающаяся по 
капиллярам в грунте от уровня грунтовых вод. 
ВОДА КАПИЛЛЯРНО ПОДВЕШЕННАЯ – не связанная с уровнем 
грунтовых вод и длительное время удерживаемая слоем грунта без замет-
ного передвижения. 
ВОДА КОТЛОВАЯ – питательная вода, находящаяся в водяных или 
паровых котлах.  
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ВОДА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ – вода, участвующая в строении 
кристаллических решеток различных минералов и веществ, входящих в 
состав грунта. 
ВОДА МАЛАЯ – самый низкий уровень воды в море или океане при 
отливе.  
ВОДА ПАРООБРАЗНАЯ – водяной пар, перемещающийся в грунтах из 
мест с более высокой температурой к местам, где грунт охлаждается.  
ВОДА ПИТАТЕЛЬНАЯ – специально обработанная вода, обладающая 
требуемым качеством, для питания водяных котлов или испарителей.  
ВОДА ПИТЬЕВАЯ – вода, которая по органолептическим свойствам, 
физическому, химическому и микробиологическому составу и свойствам 
соответствует действующим санитарным нормам и правилам, в связи с 
чем безопасна для жизни и здоровья человека. В.п. используется для питья 
и бытовых нужд и удовлетворяющая по своему качеству установленным 
санитарным нормам.  
ВОДА ПЛЕНОЧНАЯ – см. см. вода прочносвязанная, вода рыхлосвязан-
ная. 
ВОДА ПОДПИТОЧНАЯ – специально обработанная вода, подаваемая в 
систему теплоснабжения для восполнения потерь.  
ВОДА ПОДТОВАРНАЯ – вода, скопившаяся на дне резервуара при 
хранении нефти (нефтепродуктов).  
ВОДА ПОЛНАЯ – наивысшее положение уровня воды в море или океане 
при приливе.  
ВОДА ПРЕСНАЯ – вода с минерализацией до 1 г/дм

3
.  

ВОДА ПРОЧНОСВЯЗАННАЯ (вода пленочная) – вода, содержащаяся 
в грунтах в форме пленки толщиной в 2-3 диаметра молекулы воды. 
Удерживается силами электромолекулярного притяжения. По своим 
свойствам близка к твердому телу, имеет высокую плотность.  
ВОДА РЫХЛОСВЯЗАННАЯ – пленочная вода толщиной в несколько 
десятков диаметров молекул на поверхности частиц грунта, удерживаемая 
силами электромолекулярного притяжения.  
ВОДА СВЯЗАННАЯ – см. вода прочносвязанная, вода рыхлосвязанная. 
ВОДА СПОРНАЯ – устаревший термин, использовавшийся для обозна-
чения воды, скопившаяся перед плотиной на реке.  
ВОДА ТЕХНИЧЕСКАЯ – разновидность воды (кроме питьевой, мине-
ральной и промышленной), пригодной для использования в народном 
хозяйстве. Качества В.т. должны удовлетворять требованиям производст-
венного процесса. 
ВОДКА ЦАРСКАЯ – смесь концентрированных кислот: азотной HNO3 
(1 часть объѐма) и соляной НСl (3 части объѐма). Сильнейший окислитель, 
растворяет золото и платину, нерастворимые в каждой из этих кислот.  
ВОДОБОЙ – устройство гидротехнического сооружения в нижнем бьефе, 
предназначенное для восприятия динамического воздействия потока. В. 
представляет собой массивную часть крепления дна (в виде бетонной 
плиты или деревянного настила, расположенное за водосливом или водо-
сбросом) водостока, расположенная за водосливом или водосбором для 
гашения энергии потока, сбрасываемого из верхнего бьефа, и защищаю-
щая русло водотока и грунты основания сооружения от размыва.  
ВОДОВЗВОД – см. башня водовзводная, ларь водовзводный.  
ВОДОВОД – гидротехническое сооружение в виде тоннеля, канала, лотка 
или трубопровода для пропуска (подачи) воды под напором или самоте-
ком в заданном направлении (обычно от водоприемника, то есть водоза-
борного сооружения к месту водопотребления). См. также водопровод. 
Основная характеристика В. – максимальная пропускная способность, или 
расход воды определяет размеры его поперечного сечения. Различают В.: 
энергетические (деривационные и турбинные) для подачи воды к гидро-
электростанциям, оросительные, систем водоснабжения; замкнутого 
поперечного сечения (трубопроводы и туннели, проложенные в толще 
земной коры) и незамкнутого сечения (каналы и лотки, располагаемые на 
поверхности земли в выемках, насыпях или на опорах – эстакадах). Дви-
жение воды по В., выполненным из труб, может осуществляться под 
напором, создаваемым плотинами, насосами (нагнетательные В.) или 
самотеком, с использованием разности отметок местности (самотечные, 
или гравитационные В.). По гидравлическому режиму работы В. подраз-
деляются на напорные и безнапорные.  
ВОДОВОД ДЕРИВАЦИОННЫЙ – гидротехническое сооружение, 
подводящее воду из русла реки или др. водоема к гидроэлектростанции, 
насосной станции и т.п. или отводящее воду от них.  
ВОДОВОД СБОРНЫЙ – водовод или часть его, к которому по его длине 
подается вода из нескольких водозаборных сооружений.  
ВОДОВОД ТУРБИННЫЙ – напорный трубопровод или туннель, под-
водящий воду к турбинам гидроэлектростанции (или насосам насосной 
станции).  
ВОДОВОД ТУРБИННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ – турбинный водовод, 
выполняемый из древесины смолистых пород (сосна, кедр), область их 
применения ограничивается сравнительно небольшими напорами. При 
надлежащей эксплуатации В.т.д. может исправно работать до 30 и более 
лет.  
ВОДОВОРОТ – зона в потоке, характеризующаяся круговым замкнутым 
движением воды.  
ВОДОВЫПУСК – гидротехническое сооружение для осуществления 
попусков из верхнего бьефа канала или водоема.  
ВОДОВЫПУСК ДОННЫЙ – водовыпуск, водоприемная часть которого 
расположена в нижней части водохранилища.  
ВОДОГРЕЙКА – расположенное в углу крестьянского двора помещение 
с печью, в которую вмазан котел.  
ВОДОДЕЛИТЕЛЬ – разветвление водопроводящего сооружения.  
ВОДОЁМ – поверхностный водный объект в углублении суши, характе-

ризующийся замедленным движением воды или полным его отсутствием 
(постоянное или временное скопление бессточных или с замедленным 
стоком вод в естественных или искусственных впадинах); например, 
озеро, водохранилище, пруд, пруд-копань и т.д. В широком смысле – 
обозначение морей и океанов. Углубление в земной поверхности называ-
ют котловиной или ванной (озѐрная ванна), часть котловины или ванны, 
заполняемая водой при максимальном подъѐме еѐ уровня, – ложем или 
чашей В. В ландшафтном дизайне небольшие В. используют для создания 
рельефности на ровной поверхности участка, для звукового (успокаиваю-
щего и создающего ощущение горных пейзажей) оформления территории. 
ВОДОЁМ ПАРКОВЫЙ – естественный или искусственный водоем 
(озеро, бассейн, пруд, водопад) в составе ландшафтной композиции сада 
или парка, являющийся одной из доминант композиции. Обычно для 
оформления В.п. используют водные (калла болотная, кувшинка белая, 
орех водяной, папирус очереднолистый, рогоз широколистный, водяные 
папоротники, вербейник золотистый и т.д.) и околоводные растения (лузи-
хитон камчатский, мискантус китайский, хоста волнистая, ирис сибирский, 
бузульник зубчатый, японский лилейник гибридный и др.).  
ВОДОЁМ РЕКРЕАЦИОННЫЙ – естественный или искусственно 
созданный водяной объект, используемый для массового отдыха населе-
ния и специально для этого обустроенный.  
ВОДОЗАБОР – 1) гидротехническое сооружение (комплекс сооружений 
и оборудования – скважины, колодцы, галереи и т.д.) для забора воды в 
водовод из поверхностного (водоема, водотока) или подземного источника 
в целях водоснабжения, ирригации, нужд гидроэнергетики и т.п.; В. строят 
в голове (начале) гидротехнической системы, поэтому их называют также 
головными сооружениями. По конструктивным особенностям различают 
В. вертикальные (скважины, шахтные колодцы, шурфы), горизонтальные 
(открытые канавы, каптажные галереи, траншеи, горизонтальные скважи-
ны), комбинированные (комбинации из вертикальных и горизонтальных 
выработок, например, лучевые В. из шахтных колодцев и горизонтальных 
выработок). 2) Забор воды из открытых водоѐмов с помощью комплекса 
водозаборных сооружений.  
ВОДОЗАБОР БЕСПЛОТИННЫЙ – водозаборное сооружение, исполь-
зуемое при заборе воды из рек; представляет собой искусственное русло 
(канал), отходящее от реки под некоторым углом и забирающее часть 
воды, расходуемой водотоком. В.б. устраивают, когда уровни и расходы 
реки позволяют самотѐком забирать воду в магистральный канал. Про-
стейший тип В.б. – открытый канал без постоянных сооружений в его 
голове, прорытый от реки до потребителя, например до оросительной 
системы.  
ВОДОЗАБОР ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЙ – водозаборы, оказываю-
щие при работе влияние друг на друга путем наложения полей действия. 
В.в. различаются по схеме расположения (произвольное, линейное, коль-
цевое, по квадратной и прямоугольной сетке). 
ВОДОЗАБОР ГЛУБИННЫЙ – водозаборное сооружение, при помощи 
которого забирают воду под уровнем свободной поверхности.  
ВОДОЗАБОР ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – комплекс гидротехнических 
сооружений, предназначенный для отбора подземных вод из водоносного 
горизонта и подачи ее потребителям.  
ВОДОЗАБОР ДОННЫЙ – водозаборное сооружение, при помощи 
которого забирают воду с самой низкой части русла водотока.  
ВОДОЗАБОР КОВШОВОГО ТИПА – специальное водозаборное 
сооружение, забор воды в котором осуществляется из искусственного 
залива в виде ковша, сделанного от поверхностного источника питьевого 
водоснабжения.  
ВОДОЗАБОР ЛУЧЕВОЙ – сооружение для захвата подземных вод, 
представляющее собой радиальную систему горизонтальных (или наклон-
ных) водозаборных лучевых скважин (дрен), сходящихся в центрально 
расположенном водосборном колодце (шахте), где установлено водоподъ-
емное оборудование.  
ВОДОЗАБОР НЕСОВЕРШЕННЫЙ – водозабор, не доведенный до 
водоупорного ложа, или длина водоприемной части которого меньше 
мощности водоносного горизонта (то есть не вскрывают водоносный 
горизонт на всю его мощность). Поступление воды в них происходит 
только в пределах вскрытой части водоносного горизонта через боковые 
стенки (скважины), через дно (шахтные колодцы), через боковые стенки и 
дно (некоторые шахтные колодцы).  
ВОДОЗАБОР ОДИНОЧНЫЙ – водозабор, который при эксплуатации 
не испытывает влияния других водозаборных сооружений. 
ВОДОЗАБОР ПЛОТИННЫЙ – водозаборное сооружение, входящее в 
состав гидроузла и используемое при заборе воды из рек при значитель-
ных расходах воды. В.п. устраивают с порогами. Обычно высота порога 
определяется по превышению отметки входа в магистральный канал над 
средней отметкой дна реки. В.п. размещают сбоку плотины или в русле 
реки в створе плотины. При подаче воды на более высокие отметки мест-
ности и при механизированных способах полива в качестве В.п. применя-
ют насосные станции.  
ВОДОЗАБОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ – комплекс гидротехнических 
сооружений, включающий водоприемник, насосную станцию с самотеч-
ными или сифонными водоводами, предназначенный для забора поверх-
ностных вод на уровне свободной поверхности.  
ВОДОЗАБОР ПОДЗЕМНЫЙ – комплекс гидротехнических сооруже-
ний для забора подземных вод, включающий каптажные устройства для 
приема воды из источника (водоносного пласта), насосные станции для 
подъема воды, водоводы для сбора и транспортировки воды в сооружения 
по улучшению качества воды или в резервуары.  
ВОДОЗАБОР СКВАЖИННЫЙ – водозаборное сооружение для забора 
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подземных вод одной и более водозаборными скважинами с водоподъем-
ным оборудованием, системой подающих трубопроводов и сборных 
водоводов.  
ВОДОЗАБОР СОВЕРШЕННЫЙ – водозабор, дно которого доведено 
до водоупора (то есть водозабор, вскрывающий водоносный горизонт на 
всю его мощность, обеспечивая поступление воды в выработку по всей 
мощности водоносного горизонта).  
ВОДОЗАБОР ЯРУСНЫЙ – водозаборное сооружение, при помощи 
которого забирают воду с нескольких уровней воды в зависимости от 
уровня воды в водоеме или водотоке и от качества воды на разных глуби-
нах.  
ВОДОМЕР – см. счетчик жидкости. 
ВОДОМЁТ – лоток для отвода дождевой и талой воды с кровли, имею-
щий значительный вынос над стеной здания.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ (водоподогреватель) – аппарат со встроенным 
теплообменником для получения горячей воды (до 70-95°С) с помощью 
теплоносителей (пара, горячей воды, газов, нагретых тел и т.д.) или элек-
троэнергии. Применяется в системах отопления, горячего водоснабжения 
и подогрева питательной воды котлов. Различают В. с поверхностным 
нагревом (наиболее распространенный тип В.; тепло передаѐтся воде при 
соприкосновении еѐ с поверхностью нагретых элементов, обычно через 
обогреваемую стенку) и с контактным нагревом (тепло передаѐтся воде 
непосредственно соприкасающимися с ней теплоисточниками – горячим 
паром или газом). Различают также В. атмосферного, низкого (0,7-0,8 
кг*с/см

2
) и среднего (6-10 кг*с/см

2
) давления. Получили распространение 

также электрические В. элементного и электродного типов.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГАЗОВЫЙ (АГВ) – 
газовый ѐмкостный водонагреватель, предназначенный для нагревания 
воды в системах местного отопления и горячего водоснабжения и обору-
дованный газовой автоматикой безопасности и регулирования температу-
ры воды.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – тепло-
обменный аппарат, в котором подготавливают горячую воду для тепло-
снабжения.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ВОДО-ВОДЯНОЙ – поверхностный водона-
греватель, в котором нагрев воды (вторичный теплоноситель) осуществля-
ется путѐм теплообмена с водой более высокой температуры (первичный 
теплоноситель).  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЁМКОСТНЫЙ – поверхностный водонагрева-
тель с аккумулирующей ѐмкостью, где вода подогревается с помощью 
змеевика, через который протекает первичный теплоноситель.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОНТАКТНО-ПОВЕРХНОСТНЫЙ ГАЗО-
ВЫЙ – водогрейный котел, обеспечивающий сжигание газа в специаль-
ной топке, а нагрев воды – в контактной камере.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОНТАКТНЫЙ – водонагреватель, в котором 
тепло нагреваемой воде передаѐтся путѐм непосредственного соприкосно-
вения продуктов сгорания со стенками труб или сосудов, содержащих 
воду.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ МЕСТНЫЙ – контактный водонагреватель, 
используемый для местного отопления или горячего водоснабжения. К 
В.м. относятся ванные колонки, змеевики или водогрейные коробки, 
размещенные в плитах, кипятильники и др.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПАРОВОДЯНОЙ – поверхностный водонагре-
ватель, в котором нагрев воды осуществляется путѐм теплообмена с пер-
вичным теплоносителем – паром.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – водонагреватель, в 
котором тепло нагреваемой воде передаѐтся через поверхность трубок с 
первичным теплоносителем.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ – водонагреватель, преимуще-
ственно газовый или электрический, в котором нагрев воды происходит по 
мере еѐ разбора для местной системы горячего водоснабжения.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ ГАЗОВЫЙ – аппарат, предна-
значенный для получения горячей воды для местной системы горячего 
водоснабжения сразу после впуска в него холодной воды.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СКОРОСТНОЙ – поверхностный водонагрева-
тель без собственной аккумулирующей ѐмкости, в котором происходит 
интенсивный теплообмен между теплоносителем, находящимся в меж-
трубном пространстве, и нагреваемой водой, протекающей по трубам.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ – разновидность солнечного 
коллектора, подогревающий воду путѐм поглощения солнечного излуче-
ния и преобразования его в тепло. В.с. устанавливаются на крышах (ров-
ных и скошенных) и имеют большое количество модификаций и схем 
подключения. Наиболее эффективен В.с. с вакуумным коллектором, со-
стоящий из двух основных элементов: солнечных вакуумных коллекторов 
и резервуара-теплообменника. Управляется контроллером в автоматиче-
ском режиме. Вся система представляет собой блок вакуумных трубок с 
трѐхслойным специальным покрытием из высокопрочного стекла, кото-
рые нагреваются даже в пасмурную погоду, при минусовых температурах 
и выдерживают удары града диаметром до 25 мм. При достижении по-
верхности коллектора заданной температуры, контроллер автоматически 
включает насос, который циркулирует жидкость-теплоноситель (гликоль), 
через теплообменник; при понижении температуры в коллекторе ниже 
заданной, насос автоматически отключается; в случае, если температура 
воды в накопительном баке недостаточно прогрета, существует возмож-
ность воспользоваться ручным управлением контроллера, для включения 
электротэна.  
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – водонагреватель, в 
котором нагрев воды осуществляется посредством электрической уста-

новки.  
ВОДОНАСЫЩАЕМОСТЬ – способность материала или горной поро-
ды впитывать и удерживать воду при давлении воздуха в порах ниже или 
выше атмосферного, характеризуемая количеством удерживаемой воды в 
процентах от веса или объема высушенного образца. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – способность (свойство) материала не 
пропускать воду до достижения односторонним гидростатическим давле-
нием определенной величины. См. также гидрофобность. 
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА – характеристика бетона, 
оцениваемая максимальным давлением воды, при котором в стандартных 
условиях испытаний бетон не пропускает воду.  
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ ИЗДЕЛИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНО-
ГО – способность асбестоцементного изделия препятствовать сквозному 
проникновению воды при установленных нормативных параметрах вре-
мени и давления.  
ВОДОНОСНОСТЬ РЕКИ – то же, что и средний многолетний расход 
воды или средний многолетний объѐм годового стока.  
ВОДООБЕСПЕЧЕНИЕ – обеспечение водой требуемого качества пред-
приятий народного хозяйства и населения на определѐнной территории.  
ВОДООТВЕДЕНИЕ – совокупность санитарных мероприятий и техни-
ческих устройств, обеспечивающих удаление сточных вод за пределы 
населѐнного пункта или производственного предприятия; использование 
комплекса инженерных сооружений, устройств и оборудования с целью 
удаления сточных, ливневых и талых вод из населенных пунктов и про-
мышленных объектов, в также отвода от строительных участков поверх-
ностных вод (устройство водоперехватывающих нагорных и водоотводя-
щих канав или системы дренажей).  
ВОДООТВОД – 1) комплекс технических устройств (труб, желобов и др.) 
улавливающая и выводящая воду за пределы конкретной площади; чаще 
всего – для удаления атмосферных и иных вод с поверхности территорий и 
покрытий сооружений и зданий (на здании В. охватывают площадь кры-
ши, фасадных систем элементов и цокольного этажа); 2) отдельная труба 
или желоб, являющаяся частью такой системы. См. также водосток.  
ВОДООТВОД ДОРОЖНЫЙ – комплекс инженерных сооружений и 
отдельных конструктивных устройств, предотвращающих переувлажне-
ние земляного полотна и дорожной одежды.  
ВОДООТДАЧА – способность водонасыщенной горной породы отдавать 
гравитационную воду путѐм свободного стекания под действием силы 
тяжести.  
ВОДООТДЕЛЕНИЕ БЕТОНА – отделение воды на поверхности свеже-
уложенной бетонной смеси; В.б. внутреннее – скопление воды под зерна-
ми заполнителя вследствие седиментации твердой фазы в растворной 
смеси.  
ВОДООТДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА – 1) процесс выделения воды из смеси 
при расслоении цементного теста вследствие осаждения  (седиментации) 
частиц цемента; 2) количество воды, отделившееся при расслоении це-
ментного теста вследствие осаждения частиц цемента.  
ВОДООТЛИВ – комплекс мероприятий и устройств, обеспечивающих 
удаление грунтовых и (или) поверхностных вод из открытых выемок 
(котлованов, траншей), карьеров или подземных вод из штолен, шахт и 
других горных выработок. В. производится, как правило, с подъѐмом 
воды, а из штолен и траншей самотѐком. Системы водоотвода состоят из 
дренажных канав, трубчатых коллекторов, водосборников, камер с насо-
сами, нагнетательных трубопроводов и т.д. На открытых разработках 
подземная и поверхностная (ливневая) вода по сети дренажных канав на 
уступах перемещается в главный водосборник и насосами удаляется за 
пределы карьера.  
ВОДООЧИСТКА – совокупность технологических процессов, посредст-
вом которых качество воды, поступающей в водопровод из источника 
водоснабжения, доводится до установленных нормативных показателей (в 
частности за счет устранения в воде вредных примесей, шлаков, микроор-
ганизмов, химических и органических соединений). См. также водоподго-
товка.  
ВОДОПАД – участок водотока с резким перепадом высот русла, вызы-
вающего падение текущей воды с уступа, пересекающего речное русло. 
Вода может падать по нескольким уступам, образуя серию В. – каскад; 
менее круто падающие В. называют водоскатами. В ландшафтном дизайне 
В. – поток воды (обычно созданный искусственно между двумя водоема-
ми, которые находятся на разных уровнях). В. создается на ландшафте 
между перепадами рельефа; чаще такой элемент декорирования ландшаф-
та применяется в парках, садах пейзажного стиля (Алупка, Софиевка и 
др.).  
ВОДОПИТАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – водопитатель, автомати-
чески обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для 
срабатывания узлов управления. 
ВОДОПИТАТЕЛЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – водопитатель, автома-
тически обеспечивающий давление в трубопроводах, необходимое для 
срабатывания узлов управления, а также расчетные расход и напор воды и 
(или) водного раствора до выхода на рабочий режим основного водопита-
теля.  
ВОДОПИТАТЕЛЬ ОСНОВНОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ – водопитатель, обеспечивающий работу установки пожаротушения 
с расчетным расходом и давлением воды и (или) водного раствора в тече-
ние нормируемого времени.  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ – способность материала или горной породы 
увеличивать свою влажность впитывая и удерживая в порах влагу при 
непосредственном контакте с водой (например, при погружении). В. ха-
рактеризуется максимальным количеством воды, которое может поглотить 
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абсолютно сухой материал, определяется по разности весов материала, 
насыщенного водой, и сухого, и выражается в процентах от веса сухого 
материала. Обычно В. материала меньше его пористости.  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины уве-
личивать свою влажность при непосредственном контакте с водой.  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ КИРПИЧА – отрицательное свойство материа-
ла впитывать и удерживать влагу. Насыщенные водой материалы теряют 
свою прочность и увеличивают теплопроводность: прочность кирпича, 
насыщенного влагой, составляет всего 75% прочности сухого кирпича.  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – количество 
воды, проникающей в открытые поры черепка плитки при определенных 
условиях, выраженное в процентах к массе сухого образца.  
ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ РАСТВОРА – способность затвердевшего 
строительного раствора поглощать воду.  
ВОДОПОДГОТОВКА – технологический процесс обработки посту-
пающей из водоисточника исходной воды для приведения ее качества в 
соответствие с требованиями водопотребителей (например, на питание 
паровых и водогрейных котлов или для различных технологических и 
питьевых целей). В. включает следующие основные методы обработки: 
осветление (удаление из воды коагуляцией, отстаиванием и фильтровани-
ем коллоидальных и суспензированных загрязнений); умягчение (устране-
ние жесткости воды осаждением солей кальция и магния, известью и 
содой или удаление их из воды катионированием); обессоливание и обес-
кремнивание (ионным обменом или дистилляцией в испарителях); удале-
ние растворенных газов (термическим или химическим методом) и оки-
слов железа и меди (фильтрованием). См. также водоочистка.  
ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЬ – см. водонагреватель. 
ВОДОПОДЪЁМНИК – см. машина водоподъѐмная. 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – использование природных запасов воды (по-
верхностных и подземных), прежде всего водных объектов для удовлетво-
рения нужд населения и народного хозяйства; в узком смысле – использо-
вание водных ресурсов без изъятия воды из водоисточника. Пользование 
водой, уже добытой из природных запасов (например, коммунальное 
водоснабжение), не является В. Виды В. определяются: целями использо-
вания вод (хозяйственно-питьевое, промышленное, сельскохозяйственное, 
транспортное, энергетическое и пр.); способом пользования (путем добычи 
– забора воды источника, пользование водными объектами в качестве 
водного пути, источника гидроэнергии и т. п., а также для сброса в водо-
емы сточных вод); техническими условиями (общее – без применения 
гидротехнических сооружений или устройств, влияющих на состояние 
вод, и специальное – с применением таких сооружений или устройств); 
условиями предоставления водных объектов в пользование (совместное – 
если водный объект не закреплен за конкретной организацией или лицом и 
используется рядом водопользователей, и обособленное – если водный 
объект предоставлен определенной организации или лицу), а также осно-
ваниями возникновения права В. (первичное – если водный объект пре-
доставлен в пользование непосредственно государством, и вторичное – 
если он предоставлен первичным водопользователем). С учетом приве-
денной классификации определяется правовой режим различных водных 
объектов, а также права и обязанности водопользователей.  
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ – юридическое и (или) физическое лицо, кото-
рому предоставлено право пользования водными объектами. 
ВОДОПОНИЖЕНИЕ – искусственное понижение уровня (и, иногда, 
напора) подземных вод достигаемое откачкой или отводом их к понижен-
ным местам и применяемое при производстве земляных и других строи-
тельных работ по возведению фундаментов, гидротехнических сооруже-
ний, различных подземных сооружений и коммуникаций, а также при 
разработке горных выработок в период строительства. В зависимости от 
глубин осушаемых выработок и фильтрационных свойств грунтов В. 
осуществляется различными средствами.  
ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, получаю-
щее в установленном порядке воду для обеспечения своих нужд.  
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ – использование водных ресурсов юридическим 
или физическим лицом для удовлетворения собственных нужд (питьевые, 
хозяйственные, производственные, сельскохозяйственные, противопожар-
ные и иные) с безвозвратным изъятием воды из водоисточника (расход 
воды) или с последующим частичным или полным возвратом в водоѐм 
или водоток.  
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ БЕЗВОЗВРАТНОЕ – потребление воды без ее 
возврата в водный объект, характеризует потери воды при ее использова-
нии в промышленности, коммунальном и сельском хозяйстве.  
ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ УДЕЛЬНОЕ – объем воды, подаваемый потре-
бителю в определенный интервал времени или затрачиваемый на единицу 
продукции (то есть водопотребление на жителя, час, условную единицу 
продукции и т.п.).  
ВОДОПОТРЕБНОСТЬ БЕТОНА – количество воды, необходимое для 
получения бетонной смеси заданной удобоукладываемости приготовлен-
ной на данных материалах. 
ВОДОПОТРЕБНОСТЬ РАСТВОРА – количество воды, необходимое 
для получения растворной смеси требуемой подвижности.  
ВОДОПОТРЕБНОСТЬ ЦЕМЕНТА – водоцементное отношение, при 
котором достигается нормированная подвижность стандартного цемент-
ного раствора.  
ВОДОПРИЕМНИК – 1) часть водозаборного сооружения, служащая для 
непосредственного приема воды из водоема, водотока или подземного 
водоисточника; 2) водоток, водоѐм или лощина, либо водопроницаемые, 
не насыщенные водой слои грунтов, принимающие и отводящие воду, 
собираемую осушительной системой с прилегающей территорией. В. 

должен обладать необходимой приѐмной или (в случае водотока) водо-
пропускной способностью для отвода воды без подпора уровней в осуши-
тельной сети в расчѐтное время. Для улучшения В. проводят регулирова-
ние речного стока (путѐм сооружения водохранилищ выше осушит, сис-
темы, переброски части речного стока в бассейн др. реки, перехвата при-
токов) и чаще регулирование русла реки (расчистка, углубление, расшире-
ние или сужение русла, спрямление излучин).  
ВОДОПРОВОД – в широком смысле – комплекс инженерных сооруже-
ний и устройств, включающий водозабор, водопроводные насосные стан-
ции, станцию очистки воды и водоподготовки, водопроводную сеть и 
резервуары для обеспечения водой определенного качества потребителей; 
в узком и нестрогом смысле – комплекс сооружений и устройств непо-
средственно осуществляющих водоснабжение преимущественно по под-
земным трубам или каналам (трубопровод, транспортирующий воду к 
потребителю).  
ВОДОПРОВОД ВВОДНОЙ – трубопровод, соединяющий сеть наруж-
ного водопровода с внутренним водопроводом здания или сооружения.  
ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ – система трубопроводов и устройств в 
объеме, ограниченном наружными поверхностями ограждающих конст-
рукций зданий и вводами, обеспечивающая подачу воды ко всем точкам еѐ 
разбора (к санитарно-техническим приборам, пожарным кранам и техно-
логическому оборудованию).  
ВОДОПРОВОД ВНУТРИДОМОВЫЙ – водопроводные системы 
внутри жилых зданий, получающие воду из наружного водопровода и 
подающие ее под напором к водоразборным кранам и устройствам.  
ВОДОПРОВОД ГРУППОВОЙ – водопровод, предназначенный для 
водоснабжения потребителей нескольких населѐнных пунктов.  
ВОДОПРОВОД ЗОННЫЙ – водопровод с зонированием отдельных 
участков по условиям требуемых в них давлений, устраиваемый в случае 
значительной разности отметок местности, при значительной протяжѐнно-
сти сети или большой разности значений свободных напоров, необходи-
мых для различных потребителей.  
ВОДОПРОВОД ОБОРОТНЫЙ – водопровод, по которому очищенные 
производственные сточные воды снова поступают в систему водоснабже-
ния.  
ВОДОПРОВОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – водопровод для обеспече-
ния водой только производственных нужд.  
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – комплекс сооружений и 
устройств, предназначенный для подачи воды исключительно для туше-
ния пожаров, с сетью трубопроводов (пожарных рукавов), постоянно 
наполненных водой (мокрый противопожарный водопровод), или напол-
няемых водой только при тушении пожара (сухой противопожарный 
водопровод).  
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ЗОННЫЙ ОБЪЕДИ-
НЕННЫЙ – водопровод, обеспечивающий подачу воды от централизо-
ванной системы водоснабжения потребителям, сгруппированным в разных 
зонах по высоте с целью поддержания гидростатических давлений, не 
превышающих допустимые пределы.  
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ – 
водопровод, обеспечивающий питьевые, хозяйственные и (или) производ-
ственные нужды с учетом нужд пожаротушения.  
ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВЫ-
СОКОГО ДАВЛЕНИЯ – водопровод, в составе установок и устройств 
которого имеются стационарные пожарные насосы, обеспечивающие в 
период пожаротушения требуемое расчетное давление и расход воды на 
питьевые, хозяйственные и (или) производственные нужды с учетом нужд 
пожаротушения.  
ВОДОПРОВОД РАЗДЕЛЬНЫЙ – водопровод с раздельными водопро-
водными сетями для хозяйственно-питьевого и производственного водо-
снабжения.  
ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ – водопровод, обес-
печивающий водой хозяйственные и питьевые нужды потребителей.  
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ – физическая характеристика, отражающая 
свойство (способность) материала (грунта, конструкции, стыка или шва 
конструкции и т.п.) пропускать воду при определенной (критической) 
разности давления воздуха на ее наружных и внутренних поверхностях. 
Характеризуется коэффициентом водопроницаемости (коэффициентом 
фильтрации), который равен количеству воды в граммах либо в м

3
, про-

шедшему за 1 час через образец площадью 1 м
2
 заданной толщины (обыч-

но 1 м) при постоянном давлении либо коэффициентом фильтрации в 
м/сут. или см/сут.  
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ АСБЕСТОВОГО ИЗДЕЛИЯ – способ-
ность асбестоцементного изделия препятствовать сквозному проникнове-
нию воды при наличии перепада давления на его наружной и внутренней 
поверхностях (при установленных нормативных параметрах времени и 
давления).  
ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ БЛОКА ОКОННОГО – свойство конст-
рукции оконного блока пропускать дождевую воду при определенной 
(критической) разности давления воздуха на его наружных и внутренних 
поверхностях.  
ВОДОРАЗДЕЛ – условная граница между смежными водосборами (во-
досборными площадями), разделяющая потоки (сток) поверхностных или 
подземных вод по различным направлениям. Различают поверхностный и 
подземный В.  
ВОДОРАЗДЕЛ ЗЕМЛИ ГЛАВНЫЙ – линия, разграничивающая бас-
сейны тихоокеанского склона (бассейны рек, впадающих в Тихий и Ин-
дийский океаны) и атлантического (бассейны рек, впадающих в Атланти-
ческий и Северный Ледовитый океан).  
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ВОДОРАЗДЕЛ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – граница на поверхности Земли, 
разделяющая сток атмосферных осадков по двум противоположно на-
правленным склонам (граница между смежными водосборами).  
ВОДОРАЗДЕЛ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – условная линия, разделяющая 
потоки подземных вод, движущихся в разных направлениях; то есть со-
единяющая точки наибольшего возвышения уровня подземных вод между 
противоположно направленными потоками.  
ВОДОРАЗДЕЛ РЕКИ – линия, отделяющая водосборную площадь 
данной речной системы от бассейнов смежных с нею рек и охватывающая 
собой истоки водотоков рассматриваемой речной системы. 
ВОДОРОД – химический элемент VII группы периодической системы. В 
природе встречаются два стабильных изотопа (протий и дейтерий) и один 
радиоактивный (тритий). Молекула двухатомна (Н2). Газ без цвета и запа-
ха; плотность 0,0899 г/л, tкип –252,76 °C. Соединяется с многими элемента-
ми, с кислородом образует воду. Самый распространѐнный элемент кос-
моса. Атом В. входит в состав многих кислот и оснований, большинства 
органических соединений. Применяют в производстве аммиака, соляной 
кислоты, для гидрогенизации жиров и др., при сварке и резке металлов. 
Перспективен как горючее (т.н. водородная энергетика).  
ВОДОСБОР – участок земной поверхности и толщи почв и горных по-
род, ограниченный водоразделами, откуда вода поступает к водному 
объекту. См. также площадь водосборная.  
ВОДОСБРОС (водосбросное сооружение) – гидротехническое сооруже-
ние для пропуска воды, сбрасываемой из верхнего бьефа в нижний для 
предотвращения превышения максимально допустимого уровня воды в 
водохранилище (например, для сброса излишней паводковой воды из 
водохранилища). В. с поверхностным пропуском воды называют водосли-
вом, с глубинным – водоспуском.  
ВОДОСБРОС АВАРИЙНЫЙ – водосброс, предназначенный для пол-
ного и быстрого опорожнения водохранилища в необходимых случаях.  
ВОДОСБРОС БАШЕННЫЙ – водосброс, в котором вода сбрасывается 
через водосливные и глубинные отверстия в башню.  
ВОДОСБРОС БЕРЕГОВОЙ – водосброс, устраиваемый вне тела плоти-
ны, на берегу.  
ВОДОСБРОС ГЛУБИННЫЙ – водосброс, движение воды во входном 
сечении которого осуществляется ниже уровня свободной поверхности 
под давлением (то есть сброс воды осуществляется через отверстие, распо-
ложенное ниже уровня воды).  
ВОДОСБРОС ПОВЕРХНОСТНЫЙ – водосброс, движение воды во 
входном сечении которого осуществляется со свободной поверхности 
потока (то есть сброс воды осуществляется через отверстие, расположен-
ное на уровне воды в водоѐме).  
ВОДОСБРОС СИФОННЫЙ – водосброс, по которому движение воды 
осуществляется по принципу сифона.  
ВОДОСБРОС ТРАНШЕЙНЫЙ – водосброс, в который переливается 
вода в траншею с одной или двух сторон; в большинстве случаев распо-
ложен перпендикулярно к оси гребня плотины.  
ВОДОСБРОС ШАХТНЫЙ – глубинный водосброс, состоящий из 
шахты с приѐмной водосливной воронкой и отводящим тоннелем.  
ВОДОСЛИВ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ – устройст-
во в гидротехническом сооружении, представляющее собой поверхност-
ный водосброс со свободной поверхностью потока и свободным (безна-
порным) переливом воды через гребень преграды (порог). Различают В. с 
затвором, пропускная способность которого регулируется и В. без затвора, 
пропускная способность которого зависит только от уровня воды в водо-
хранилище.  
ВОДОСЛИВ ЗДАНИЯ – изделие в виде металлического профиля про-
дольной формы, которое предназначается для сбора дождевой влаги и 
концентрированного вывода еѐ в предназначенное место. В. образуют 
желоб, который располагается по краю ската крыши, и устанавливаемые 
обычно по углам трубы, по которым собранная вода стекает вниз и отво-
дится от основания здания. См. также водосток здания.  
ВОДОСЛОЙ – участки ядра древесины ненормальной темной окраски, 
возникающие в растущем дереве в результате резкого увеличения влажно-
сти. В. наблюдается на торцах свежесрубленной древесины в виде мокрых, 
темных, а зимой – мерзлых, стекловидных пятен различной формы и 
величины, на продольных разрезах – в виде полос. При высыхании древе-
сины темная окраска в большей или меньшей степени исчезает, но на 
поверхности появляются мелкие трещинки. В. встречается на всех древес-
ных породах, чаще на хвойных, и преимущественно в лесоматериалах из 
комлевой части ствола. В. является причиной растрескивания, снижает 
ударную вязкость при изгибе и нередко сопровождается гнилью.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ – совокупность мер, инженерных сетей и сооруже-
ний, обеспечивающих потребителей (населения, промышленных предпри-
ятий и др.) водой соответствующего качества в требуемых количествах. 
Комплекс инженерных сооружений и устройств, осуществляющих В. (в 
т.ч. получение воды из природных источников, еѐ очистку, транспортиро-
вание и подачу потребителям), называют системой В. или водопроводом. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ АВАРИЙНОЕ – водоснабжение в период устра-
нения аварии. В.а. можно считать ограниченный объем подаваемой воды в 
случаях повреждения или выхода из строя отдельных сооружений, обору-
дования и устройств систем водоснабжения.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ – совокупность мероприятий по обес-
печению потребителей горячей водой для хозяйственных и производст-
венных целей (на санитарно-гигиенические и хозяйственные нужды). 
Системы В.г. состоят из источников тепла, водоподготовительной аппара-
туры, водонагревателей, трубопроводов, транспортирующих воду, и уст-
ройств для регулирования и контроля температуры воды. Максимальная 

температура воды в системах В.г. 75°С, минимальная (в точках водоразбо-
ра) 60°С.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ (мест-
ное) – система горячего водоснабжения, в которой источники тепла для 
нагревания воды находятся на месте ее потребления; водонагреватели 
устанавливаются непосредственно в местах потребления воды (ванны, 
души, мойки, производственные агрегаты) и обогреваются сжигаемым 
топливом (газообразным, жидким, твердым) или электроэнергией. Эти 
установки, как правило, не являются непрерывно действующими.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ГОРЯЧЕЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – система 
горячего водоснабжения, в которой выработка тепла производится на 
ТЭЦ, в различных котельных, используется также так называемое отброс-
ное тепло промышленных предприятий, подземные и другие источники; 
при этом тепло передается к потребителям по трубопроводам теплосети. 
Приготовление горячей воды производится как в самих источниках тепла, 
так и в централизованных тепловых пунктах (ЦТП) или же непосредст-
венно в домах, но не в месте потребления.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОБОРОТНОЕ – система многократного исполь-
зования воды в технологических циклах и для бытовых целей без сброса ее 
в природные водные объекты.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПИТЬЕВОЕ – снабжение питьевой водой для 
обеспечение потребностей в ней физических и юридических лиц.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – совокупность (ком-
плекс) инженерно-технических средств и сооружений (наружных водо-
проводных сетей с пожарными гидрантами, водных объектов, противопо-
жарных резервуаров, а также внутреннего противопожарного водопровода 
здания), обеспечивающих подачу (в том числе забор и транспортирование 
воды, хранение ее запасов) и использование воды для тушения пожара в 
поселениях, зданиях, сооружениях.  
ВОДОСНАБЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВРЕМЕННОЕ – система 
трубопроводов и оборудования, предназначенная для обеспечения произ-
водственных, хозяйственных и противопожарных нужд. При проектиро-
вании В.с.в. необходимо определить потребности, выбрать источник и 
схему водоснабжения, рассчитать диаметры трубопроводов и привязать 
трассу на стройгенплане.  
ВОДОСПУСК – гидротехническое сооружение или устройство в соору-
жении для опорожнения водохранилища, канала, сброса паводковых вод, а 
также для полезных пропусков воды в нижний бьеф и для промыва нано-
сов из водохранилища. Представляет собой водосброс с глубинным про-
пуском воды, выполненный обычно в виде трубчатого канала в теле пло-
тины. Служит для спуска воды из водохранилища, промыва донных насо-
сов гидроузла, пропуска воды в нижний бьеф в эксплуатационный и 
строительный периоды.  
ВОДОСПУСК ДОННЫЙ – гидротехническое сооружение для опорож-
нения водохранилища, канала или др. водоѐма (водоспуск) с отверстиями, 
расположенными у дна водоѐма и обеспечивающими возможность его 
полного опорожнения.  
ВОДОСТОЙКОСТЬ – способность материалов оказывать длительное 
сопротивление разрушающему действию воды.  
ВОДОСТОК (канализация ливневая) – система устройств для отвода 
атмосферной или поливочной воды самотѐком с поверхности кровли, 
моста, дорог, улиц и т.д. Обычно В. – подземный трубопровод, предназна-
ченный для сбора и отвода в пониженные места и естественные водоемы 
воды, стекающей с территории городских улиц, площадей и промышлен-
ных предприятий. Различают систему В. открытую (состоящую из лотков 
и кюветов, входящих в поперечный профиль улиц, водоотводных канав, 
тальвегов, русел малых рек), закрытую (состоящую из сети трубопрово-
дов, водоприемных и смотровых колодцев и камер) и смешанную (вклю-
чающую элементы закрытой и открытой сети).  
ВОДОСТОК ЗДАНИЯ – приспособление для отвода воды, попадающей 
на здание или сооружение в ходе выпадения атмосферных осадков. В 
большинстве случаев В. (обычно желоб) предназначен для стока воды с 
крыши. Различают В. организованный (отводимая вода собирается в опре-
деленные желоба, углубления и отводится «потоками» в намеченные 
места) и неорганизованный (вода стекает прямо с кровли, без каких-либо 
дополнительных приспособлений), внутренний (вода отводится с кровель 
зданий с помощью водосточных воронок по водосточным или канализа-
ционным трубам, расположенным внутри здания или сооружения, обычно 
в отапливаемых помещениях) и внешний (вода отводится по трубам или 
желобам снаружи здания или сооружения).  
ВОДОТОК – поверхностный водный объект (поток), характеризующийся 
движением воды в направлении уклона в естественном или искусственном 
углублении земной поверхности – русле, например (река, ручей, родник, 
канал).  
ВОДОУПОР (пласт водоупорный) – ограничивающий снизу или сверху 
водоносный пласт слой слабо- или водонепроницаемого грунта (супесь, 
суглинок или глина, реже – скальный грунт), в котором практически от-
сутствует фильтрация подземных вод. 
ВОДЫ МИНЕРАЛЬНЫЕ – воды (обычно подземные), характеризую-
щиеся повышенным содержанием некоторых биологически активных 
минеральных компонентов (СО2, H2S, As и др.) и (часто) обладающие 
повышенными температурой и радиоактивностью. По составу выделяют 
В.м. карбонатные, сероводородные, железистые и др. Границей между 
пресными и В.м. обычно считают общую минерализацию 1 г/л. В.м. по 
степени минерализации подразделяют на солоноватые (от 1 до 10 г/л), 
солѐные (от 10 до 50 г/л), подземные рассолы (более 50 г/л); в ряде класси-
фикаций границей между солеными В.м. и рассолами принято значение 36 
г/л, соответствующее средней солѐности вод Мирового океана. В.м. при-
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меняются главным образом для курортно-санаторного лечения и как 
столовая вода.  
ВОДЫ НАДМЕРЗЛОТНЫЕ – подземные воды, содержащиеся в дея-
тельном слое и залегающие на многолетнемерзлых породах, которые 
являются для них водоупором.  
ВОДЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ – воды, постоянно или временно находя-
щиеся на земной поверхности (поверхности суши) в форме различных 
водных объектов.  
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ – 1) воды, образующиеся (накапливающиеся) под 
землей в толще фильтрующих грунтов (песка, гравия и т.п.) на поверхно-
сти водоупорного слоя (глины, мергеля и т.п.) в результате проникновения 
в землю дождевых и снеговых вод, а в некоторых случаях – вод рек, кана-
лов и т.п. 2) Воды (во всех физических состояниях), находящиеся ниже 
поверхности земли и дна поверхностных водоемов и потоков. В.п. могут 
быть химически и физически связанными (удерживаются в грунтах моле-
кулярными, силами, переходя при изменении температуры и давления в 
парообразное и жидкое состояния) и свободными (образуют постоянные 
водоносные горизонты). В зависимости от гидравлических свойств П.в. 
могут быть грунтовыми (безнапорными) и напорными (или артезиански-
ми). Запасы (ресурсы) В.п. оцениваются ѐмкостью водоносного горизонта.  
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ – воды водоносных пластов, 
имеющие свободную поверхность, давление на которой равно атмосфер-
ному.  
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ НАПОРНЫЕ – воды водоносных пластов, не 
имеющие свободной поверхности и изолированные слабопроницаемыми 
или водоупорными грунтами с пьезометрическим напором над верхней 
границей пласта. В скважинах, вскрывающих В.п.н. уровень воды нередко 
устанавливается выше поверхности земли и скважины фонтанируют.  
ВОДЫ ПОДЗЕМНЫЕ СПОРАДИЧЕСКОГО РАСПРОСТРАНЕ-
НИЯ – гравитационные подземные воды, приуроченные к водопроницае-
мым не выдержанным по площади и мощности линзам и прослоям пород, 
залегающим в толще слабопроницаемых и водонепроницаемых отложе-
ний, как правило, гидравлически не связанные между собой и непостоян-
ные во времени.  
ВОДЫ ПОДМЕРЗЛОТНЫЕ – подземные воды в пластах горных пород 
с положительной температурой, залегающие ниже многолетнемерзлых 
толщ.  
ВОДЫ ПОЧВЕННЫЕ – временное скопление капельножидких вод в 
почвенной толще на слабопроницаемых слоях, гидравлически не связан-
ных с нижележащими водоносными пластами.  
ВОДЫ ПРЕСНЫЕ – воды с минерализацией до 1 г/л.  
ВОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ – природные воды, содержащие повышен-
ное количество радиоактивных веществ. Различают радиевые, радоновые, 
урановые и др. В.р., которые используются в лечебных целях и как поис-
ковый признак месторождений радиоактивных элементов.  
ВОДЫ СЕДИМЕНТАЦИОННЫЕ – подземные воды, содержащиеся в 
порах осадочных горных пород, главным образом, морского происхожде-
ния и обрадовавшиеся одновременно с последними. Упрощенно, В.с. – 
воды, захороненные вместе с осадками в процессе осадкообразования.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ – воды, отводимые после использования в производ-
ственной и хозяйственно-бытовой деятельности человека из жилых, обще-
ственных и производственных зданий (кроме дренажных, карьерных, 
шахтных, рудничных), а также образующиеся при выпадении атмосфер-
ных осадков, таянии снега, поливо-моечных работах на территориях насе-
ленных пунктов, промышленных предприятий, строительных площадок и 
других объектов. В.с. содержат дополнительные примеси (загрязняющие 
вещества), изменившие их первоначальный химический состав и (или) 
физические свойства. Различают три основные категории сточных вод: 
бытовые (хозяйственно-фекальные), производственные (промышленные) 
и дождевые (атмосферные). Чаще всего В.с. представляют собой жидкие 
сбросы населенных пунктов с примесью атмосферных и производствен-
ных вод.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ АТМОСФЕРНЫЕ – сточные воды, образующиеся 
в результате выпадения атмосферных осадков (дождевые и талые воды). 
По качественным характеристикам загрязнений к этой категории относят 
также воды от поливки улиц и зеленых насаждений. В.с.а., содержащие 
преимущественно минеральные загрязнения, менее опасны в санитарном 
отношении, чем бытовые и производственные сточные воды.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ БЫТОВЫЕ (воды хозяйственно-фекальные) – 
сточные воды, образующиеся в результате разбавления водой отходов 
хозяйственной и физиологической деятельности человека и отводимые в 
систему канализации.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ – смесь бытовых и промышленных 
сточных вод, допущенная к приему в городскую канализацию.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ДОЖДЕВЫЕ – см. воды сточные атмосферные. 
ВОДЫ СТОЧНЫЕ НЕОЧИЩЕННЫЕ – сточные воды, не прошедшие 
очистку.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ОЧИЩЕННЫЕ – очищенные 
сточные воды, не приводящие к превышению установленных нормативов 
качества воды при их выпуске в водный объект в контрольном створе или 
пункте водопользования.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ОЧИЩЕННЫЕ – сточные воды, прошедшие очи-
стку с целью удаления содержащихся в них загрязняющих веществ до 
уровня, не превышающего естественного фона или допустимой величины.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ – сточные воды, образую-
щиеся при выпадении атмосферных осадков, таянии снега, поливомоеч-
ных работах на территориях населенных пунктов, промышленных пред-
приятий, строительных площадок и других объектах.  

ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ (промышленные) – 
сточные воды, образуемые в ходе технологических процессов производст-
венной деятельности и подлежащие удалению с территории предприятий. 
При этом собственно В.с.п. являются воды использованные в различных 
технологических процессах (например, для промывки сырья и готовой 
продукции, охлаждения тепловых агрегатов и т.п.), а также воды, откачи-
ваемые на поверхность земли при добыче полезных ископаемых.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НОРМАТИВНО 
ЧИСТЫЕ – производственные воды сточные, отведение которых без 
очистки не приводит к нарушению требований, предъявляемых при сбросе 
в систему канализации или водный объект.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ УСЛОВНО ЧИСТЫЕ 
– относительно слабо загрязненные сточные воды, выпускаемые в водоем 
или вторично используемые в производстве без предварительной очистки 
или иной обработки.  
ВОДЫ СТОЧНЫЕ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНЫЕ – см. воды 
сточные бытовые. 
ВОДЫ СУШИ – воды рек, озѐр, водохранилищ, болот, ледников, а также 
подземные воды (общий объѐм около 35,8 млн. км
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пресные.  
ВОДЫ ТЕРМАЛЬНЫЕ (термы) – подземные воды, температура кото-
рых превышает +20°C (по др. определениям, выше среднегодовой темпе-
ратуры воздуха данной местности). Термы с температурой свыше 37°C 
называют абсолютными. В.т. используют для энергетических установок и 
в лечебных целях.  
ВОДЫ ЭНДОГЕННЫЕ – воды, поступающие из недр планеты; их 
образование связано с процессами отделения водяных паров от магмы и их 
конденсации (ювенильные воды), процессами метаморфизма, сопровож-
дающимися дегидратацией минералов и выделением газово-жидких 
включений, дегазацией мантии.  
ВОДЫ ЮВЕНИЛЬНЫЕ – см. воды эндогенные. 
ВОЗБУДИТЕЛЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ – устройство, вмонтированное 
в емкость на самоходном шасси, позволяющее поддерживать бетонную 
смесь в гомогенном состоянии.  
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ (сооружений) – комплекс строительных, 
монтажных и транспортных работ, результатом которых является здание 
или сооружение.  
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ ОБЪЕМНО-БЛОЧНЫХ – процесс строи-
тельства зданий из завозимых на стройплощадку объемных элементов с 
полной отделкой и установленным санитарно- и электротехническим 
оборудованием. Сводится к установке элементов, сварке их закладных 
деталей, заделке швов и соединению сантехнических коммуникаций. 
Вынос за объемный блок последних и всех закладных деталей позволяет 
монтировать их на строительной площадке, не заходя внутрь блока, посту-
пающего на нее уже запертым на ключ.  
ВОЗВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ ПОЛНОСБОРНЫХ – процесс строительст-
ва, основанный на заблаговременном выполнении работ нулевого цикла, 
монтаже элементов непосредственно с транспортных средств, поточном 
производстве работ с помощью подъемно-транспортных машин и меха-
низмов, обеспечении возможности выполнения смежных работ по совме-
щенному графику и осуществлению монтажа в порядке, обеспечивающем 
последовательную сдачу отдельных участков здания или сооружения для 
дальнейшего производства на них общестроительных и специальных 
работ, а также монтажа технологического оборудования.  
ВОЗВРАТ МЕТАЛЛОВ – частичное восстановление структурного со-
вершенства и свойств (в частности, пластичности) деформирования метал-
лов и сплавов при их нагреве ниже температуры рекристаллизации. Разли-
чают две стадии В. – отдых и полигонизацию.  
ВОЗВЫШЕНИЕ СВОДА (арки) – вертикальное удлинение дуги пере-
крытия путем опускания пят ниже центра окружности.  
ВОЗВЫШЕННОСТЬ – участки земной поверхности, приподнятые 
относительно прилегающих территорий или соседних частей дна водоѐма 
(подводная В.). На суше к В. относят обычно местности с абсолютной 
высотой более 200 м.  
ВОЗГОН – промышленная пыль, образующаяся в результате объемной 
конденсации паров веществ при охлаждении газа, пропускаемого через 
технологический аппарат, установку или агрегат.  
ВОЗГОНКА – то же, что сублимация.  
ВОЗГОРАЕМОСТЬ (горючесть) – способность вещества (материала) к 
горению под воздействием источника зажигания. Иногда В. определяется 
через способность материала выдерживать в течение определенного вре-
мени выдерживать действие высокой температуры и открытого пламени 
до возгорания.  
ВОЗГОРАНИЕ – начало горения под действием источника зажигания.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ – явление, вызывающее внутренние усилия, напряже-
ния в элементах конструкций, либо перемещения этих элементов (напри-
мер, неравномерные деформации основания, изменения температуры, 
усадка и ползучесть материала конструкции, сейсмические, влажностные, 
взрывные и другие подобные явления). В более широком смысле нагрузки 
также могут рассматриваться как В. Подразделяются на прямые (непо-
средственные) и непрямые (косвенные).  
ВОЗДЕЙСТВИЕ АГРЕССИВНОЕ (коррозионное) – воздействие аг-
рессивной среды, вызывающее коррозию материала конструкции (обычно 
бетона, арматуры или железобетона).  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИБРАЦИИ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ – проявления 
воздействия вибрации на человека-оператора, отрицательно сказывающее-
ся на его здоровье, работоспособности, комфорте и других условиях тру-
довой и социальной жизни и оцениваемые в соответствии с принятыми 
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гигиеническими, психофизиологическими, социальными и иными крите-
риями.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ – часть опасных природных и 
техногенных воздействий, вызванных геофизическими полями.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – сейсмическое воздействие, 
вызванное естественными причинами.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОРРОЗИОННОЕ – см. воздействие агрессивное. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ КОСВЕННОЕ (непрямое) – деформации элементов 
конструкций, вызванные перемещениями связей, соединяющих их с дру-
гими элементами, осадками оснований либо собственными деформациями 
(например, неравномерные осадки, усадка, ползучесть бетона, изменения 
температуры или влажности), вызывающие реактивные силы.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – процессы деятель-
ности организации (единовременные, периодические или постоянные), 
результаты влияния ее продукции или услуг, последствиями которых 
являются любые (отрицательные или положительные) изменения в окру-
жающей среде.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ВРЕДНОЕ – любое 
прямое либо косвенное воздействие хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду, последствия которой приводят к отрицательным 
изменениям окружающей среды.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРИРОДУ АНТРОПОГЕННОЕ – прямое или 
опосредствованное влияние деятельности человека на природу, приводя-
щее к точечным, локальным или региональным (вплоть до глобальных) ее 
изменениям. Количественной и качественной характеристикой В.н.п.а. 
является антропогенная нагрузка. В.н.п.а. могут носить как позитивный, 
так и негативный характер: последнее вызывает необходимость в приме-
нении специальных природоохранных мер.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЧЕЛОВЕКА ВРЕДНОЕ – воздействие факторов 
среды обитания, создающее угрозу жизни или здоровью человека либо 
угрозу жизни или здоровью будущих поколений.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕПРЯМОЕ – см. воздействие косвенное. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ (прямое) – нагрузка, уси-
лие, приложенные к конструкции и вызывающие в ее элементах напряже-
ния, либо их перемещения.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ НЕСИЛОВОЕ НА ФУНДАМЕНТ – природные и 
техногенные явления, влияющие на работу основания и фундамента.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ – проявления природных 
процессов, оказывающих вредное или разрушительное воздействие на 
живые организмы, народнохозяйственные объекты и среду обитания.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ОПАСНОЕ ТЕХНОГЕННОЕ – опасные воздействия, 
вызванные использованием техники, технологий, вмешательством в при-
родную среду, включая промышленные аварии и катастрофы, в частности 
воздействия, являющиеся следствием аварий в зданиях, сооружениях или 
на транспорте, пожаров, взрывов или высвобождения различных видов 
энергии, а также воздействия, являющиеся следствием строительной 
деятельности на прилегающей территории.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРЯМОЕ – см. воздействие непосредственное. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ – подземные удары и колебания 
поверхности, вызванные естественными и искусственными причинами.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛОВОЕ – воздействия, под которыми понимаются 
как непосредственные силовые воздействия от нагрузок, так и воздействия 
от смещения опор, изменения температуры, усадки и других подобных 
явлений, вызывающих реактивные силы.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛОВОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ НА МОН-
ТАЖНЫЙ ШОВ – воздействие, возникающее от взаимных перемещений 
оконной коробки (рамы) и стенового проема при изменении линейных 
размеров от температурно-влажностных и других воздействий, а также 
при усадке зданий. 
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИЛОВОЕ НА ФУНДАМЕНТ – механические 
воздействия, вызывающие изменение напряженно-деформируемого со-
стояния элементов и конструкций сооружения и его основания.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЕ – комплекс тепловых, элек-
трических и механических воздействий на материал (например, бетон) или 
конструкцию, увязанных между собой на основе принципов синергетики.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕХНОГЕННОЕ – статические и динамические 
нагрузки от зданий и сооружений, подтопление и осушение территорий, 
загрязнение грунтов, истощение и загрязнение подземных вод, а также 
физические, химические, радиационные биологические и другие воздейст-
вия на окружающую среду (прежде всего – геологическую).  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ФАКТОРОВ ПОРАЖАЮЩИХ ВТОРИЧНЫХ 
ВЗРЫВА – воздействие (в том числе обусловленных разрушением сосу-
дов высокого давления), сопровождаемое разлетом осколков, разлетом 
фрагментов строительных конструкций при аварийных взрывах.  
ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ВРЕДНОЕ – воздействие объекта 
хозяйственной или иной деятельности, приводящее к значительным, ино-
гда необратимым изменениям в природной среде и оказывающее негатив-
ное влияние на человека.  
ВОЗДУХ – смесь газов, из которых состоит атмосфера Земли: азот 
(78,09% по объѐму), кислород (20,95%), благородные газы (0,94%), угле-
кислый газ (0,03%). Плотность 1,2928 г/л, благодаря кислороду, содержа-
щемуся в В., он используется как химический агент в различных процессах 
(горение топлива, выплавка металлов из руд, промышленное получение 
многих химических веществ). В. используют как хладагент, тепло-, элек-
тро- и звукоизоляционный материал; сжатый В. – рабочее тело в пневма-
тических устройствах, например, струйных и распылительных аппаратах.  
ВОЗДУХ АТМОСФЕРНЫЙ – охраняемый природный объект, пред-
ставляющий собой газовую оболочку нашей планеты. В.а. содержит во 

взвешенном состоянии водяные капли, мелкие частицы пыли, продукты 
индустриального загрязнения и др. Развитие промышленности, транспорта 
приводит к загрязнению В.а., то есть к повышению содержания в нѐм 
углекислого и др. вредных газов.  
ВОЗДУХ ВОВЛЕЧЕННЫЙ – микроскопические пузырьки воздуха 
(размер обычно от 10 мкм до 300 мкм), искусственно вводимые в бетон в 
процессе перемешивания, как правило, с использованием поверхностно-
активных веществ.  
ВОЗДУХ ЗАХВАЧЕННЫЙ – воздух, образующий поры в бетоне ока-
завшись в нем в результате механического перемешивания бетонной 
смеси.  
ВОЗДУХ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – часть атмосферного воздуха, видо-
измененная в результате антропологического воздействия, выражающего-
ся в изменении концентрации газов, аэрозолей и пыли, появлении в малых 
концентрациях несвойственных атмосфере веществ, изменении физиче-
ских, тепловых и динамических характеристик.  
ВОЗДУХ ПОМЕЩЕНИЙ – часть атмосферного воздуха, заключенная в 
помещении, некоторые характеристики которого регулируются искусст-
венно (обычно температура, влажность, движение воздуха, содержание 
пыли). В.п. обычно отфильтрован через застекленные оконные проемы и 
стеновые покрытия.  
ВОЗДУХ ПОЧВЕННЫЙ – смесь газов в свободных пространствах в 
объеме почвы (грунта).  
ВОЗДУХ РУДНИЧНЫЙ – атмосферный воздух, изменивший свой 
химический состав, температуру и влажность при движении по горным 
выработкам шахты. На В.р. влияют выделения газов из массива горных 
пород, ядовитых газов и пыли при буровзрывных работах и др.  
ВОЗДУХОВОВЛЕЧЕНИЕ – захват воздуха растворной (бетонной) 
смесью в процессе ее перемешивания и удержание его в виде пор диамет-
ром от 10 до 1000 мкм, имеющих сферическое очертание. Достигается за 
счет применения специальных добавок.  
ВОЗДУХОВОД (воздухопровод) – трубопровод (короб) для перемеще-
ния воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондициони-
рования, а также для транспортирования воздуха в технологических целях.  
ВОЗДУХОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ – главный воздуховод, по кото-
рому подаѐтся чистый воздух до присоединѐнных к нему ответвлений 
(приточный В.м.) или удаляется отработанный воздух (вытяжной В.м).  
ВОЗДУХОВОД ОГНЕСТОЙКИЙ – плотный воздуховод с нормируе-
мым пределом огнестойкости (то есть со стенками, имеющими нормируе-
мый предел огнестойкости).  
ВОЗДУХОВОД СБОРНЫЙ – участок воздуховода, к которому присое-
диняются воздуховоды, проложенные на одном этаже.  
ВОЗДУХОВОД ТРАНЗИТНЫЙ – воздуховод, проходящий через по-
мещение или группу помещений и не имеющий ответвлений для раздачи 
или забора воздуха в указанных помещениях либо участок воздуховода, 
прокладываемый за пределами обслуживаемого им помещения или груп-
пы помещений.  
ВОЗДУХОДУВКА – см. машина воздуходувная. 
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ (воздухоподогреватель) – устройство 
(теплообменный аппарат) для нагревания проходящего через него воздуха 
при сжигании топлива и передачи теплоты от продуктов сгорания к нагре-
ваемому воздуху в теплообменнике или смесителе. Применяется в систе-
мах воздушного отопления, приточной вентиляции, кондиционирования 
воздуха, в котельных установках ТЭС и промышленных предприятий. 
Различают В. с собственными генераторами тепла и теплоносителя (топки, 
электрические нагревательные элементы, вентиляторы) и с отдельными 
генераторами тепла и теплоносителя (водяные котлы и др.). По принципу 
действия В. разделяют на рекуперативные, регенеративные и др. Совре-
менные В. воздухоподогреватели позволяют нагревать воздух до 900-
1200°С.  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ – воздухонагрева-
тель, в котором теплообмен между теплоносителем и нагреваемым возду-
хом осуществляется попеременно нагреванием и охлаждением насадок 
(металлических или керамических) неподвижных или вращающиеся 
поверхностей нагрева воздухоподогревателей.  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ РЕКУПЕРАТИВНЫЙ – воздухонагрева-
тель с теплообменником рекуперативного типа, в котором при одновре-
менном протекании теплообменивающихся сред теплота от продуктов 
сгорания к нагреваемому воздуху передается через разделяющую их стен-
ку.  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ СМЕСИТЕЛЬНЫЙ – воздухонагреватель 
смесительного типа, в котором теплота от продуктов сгорания к нагревае-
мому воздуху передается путем их смешения в определенном соотноше-
нии в зависимости от требуемой температуры смеси воздуха с продуктами 
сгорания газа.  
ВОЗДУХОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ – свойство конструкции не пропус-
кать воздух при наличии разности давления воздуха на их наружных и 
внутренних поверхностях. В строительстве обычно рассматривается В. 
дверей (ворот, люков и т.п.) в закрытом состоянии.  
ВОЗДУХООБМЕН – 1) частичная или полная замена воздуха (обычно 
отработанного, загрязненного свежим чистым атмосферным) в помещени-
ях; 2) расход воздуха, подаваемого и удаляемого из помещения системами 
общеобменной вентиляции, системами кондиционирования воздуха или 
через открытые аэрационные проемы, фонари аэрационные и вытяжные 
шахты с целью удаления из помещений вредных выделений и создания в 
них необходимых параметров воздуха.  
ВОЗДУХООБМЕН НЕОРГАНИЗОВАННЫЙ – проникновение на-
ружного воздуха через неплотности ограждений в помещение, перемеще-
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ние воздуха между смежными помещениями и выдавливание внутреннего 
воздуха через неплотности ограждений, а также проникновение воздуха 
через открываемые двери и ворота под действием гравитационных и 
динамических (ветровых) сил. В.н. через наружные ограждения называют 
ин- или эксфильтрацией при движении воздуха соответственно снаружи 
вовнутрь помещения или наоборот, изнутри наружу.  
ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ – аппарат, предназначенный для осушения 
воздуха путѐм пропускания его через твѐрдые или жидкие влагопогло-
щающие материалы.  
ВОЗДУХООСУШИТЕЛЬ ОРОШАЕМЫЙ – воздухоосушитель, в 
котором понижение влажности воздуха производится путѐм орошения 
воздушного потока жидкими влагопоглощающими материалами.  
ВОЗДУХООТВОДЧИК – прибор для удаления воздуха, скапливающе-
гося в системах водяного отопления. Различают В. ручного (кран для 
периодического выпуска воздуха, иногда устанавливаемый вместе с емко-
стью, где накапливается воздух перед выпуском) и автоматического (вы-
пускающие воздух по мере его появления с помощью поплавков, откры-
вающих выпускные отверстия при понижении уровня жидкости в прибо-
ре) действия.  
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ – теплообменный аппарат для понижения 
температуры воздуха, подаваемого в охлаждаемое помещение и (или) 
отвода тепла от тепловыделяющих устройств. Различают В. поверхност-
ные, оросительные и комбинированные. В поверхностных рекуператив-
ных В. воздух снижает температуру, передавая тепло через гладкие или 
оребренные (плоские или трубчатые) поверхности, омываемые с др. сто-
роны хладагентом (аммиак, фреон) или холодоносителем (вода, рассолы). 
В регенеративных вращающихся или неподвижных В. воздух отдает тепло 
периодически охлаждаемым слоям из металлических или пластмассовых 
листов, сеток, щебня или фарфоровых колец. В оросительных В. воздух 
охлаждается водой или рассолом, распыляемым форсунками. В конструк-
ции комбинированных В. сочетаются принципы аппаратов первых двух 
типов. Наиболее распространены поверхностные рекуперативные и ороси-
тельные В. В. применяются в системах вентиляции и кондиционирования 
воздуха промышленных, общественных и жилых зданий, а также охлаж-
дения электрогенераторов, радио- и химической аппаратуры.  
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ВОДЯНОЙ – воздухоохладитель, в котором 
хладоносителем является холодная вода, протекающая по трубам, омы-
ваемым потоком охлаждаемого воздуха.  
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ ОРОШАЕМЫЙ – воздухоохладитель, в 
котором охлаждение воздуха осуществляется распылением воды или 
незамерзающей жидкости.  
ВОЗДУХОПОДГОТОВКА (обработка воздуха) – обработка воздуха 
(очистка от пыли, вредных газов, примесей, подогрев, охлаждение, увлаж-
нение, осушение и др., добавление кислорода, ароматических веществ) для 
придания ему качеств, отвечающих технологическим или санитарно-
гигиеническим требованиям. Применяется в системах воздушного отопле-
ния, вентиляции, кондиционирования воздуха. Для В. применяются воз-
душные фильтры, фильтры-поглотители газов и запахов, ультрафиолето-
вые бактерицидные лампы, воздухопромыватели, воздухоподогреватели, 
воздухоохладители, регенерационные и увлажнительные устройства, 
форсуночные и насадочные камеры, а также кондиционеры.  
ВОЗДУХОПОДОГРЕВАТЕЛЬ – см. воздухонагреватель. 
ВОЗДУХОПРОВОД – см. воздуховод. 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ – свойство строительной конструкции 
(ограждения, оконного блока, испытываемого образца и т.п.) пропускать 
воздух по всей площади (для окон и т.п. – в закрытом состоянии) при 
наличии разности давления воздуха на наружных и внутренних поверхно-
стях конструкции.  
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ БЛОКА ОКОННОГО – свойство 
конструкции оконного блока пропускать воздух в закрытом состоянии при 
наличии разности давления воздуха на его наружных и внутренних по-
верхностях. 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ МАССОВАЯ – воздухопроницае-
мость, численно равная массовому расходу воздуха в единицу времени, 
приходящемуся на 1 м

2
 поверхности (поверхности образца, ограждающей 

конструкции и т.п.), кг/(м
2
ч).  

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОБЪЕМНАЯ – воздухопроницае-
мость, численно равная объемному расходу воздуха в единицу времени, 
приходящемуся на 1 м

2
 поверхности (поверхности образца, ограждающей 

конструкции и т.п.), м
3
/(м

2
ч).  

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ОГРАЖДЕНИЙ – свойство строи-
тельных конструкций ограждений пропускать через себя воздух; величина, 
численно равная массовому потоку воздуха через единицу площади по-
верхности ограждающей конструкции в единицу времени при постоянной 
разности давлений воздуха на ее поверхностях. В.о. оценивают коэффици-
ентом воздухопроницания ограждений. Сопротивление В.о. – величина, 
обратная названному коэффициенту, применяется для нормирования 
воздухопроницаемости и для расчетов расходов воздуха через ограждения. 
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ – свойство ограж-
дающих конструкций пропускать воздух под действием разности давле-
ний на наружной и внутренней поверхностях, численно выраженное в 
объемном (м

3
) или массовом (кг) расходе воздуха в единицу времени.  

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ ШВА (стыка) – свойство 1 м шва или 
стыка пропускать воздух при наличии перепада давления на его наружной 
и внутренней поверхностях.  
ВОЗДУХОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТОЛОЧНОЕ – распределение 
потоков воздуха, поступающего в помещение по приточным воздухово-
дам, с помощью специальных насадок, находящихся в плоскости потолка.  

ВОЗДУХОСБОРНИК – закрытый цилиндрический сосуд, устанавливае-
мый горизонтально или вертикально в верхней точке системы водяного 
отопления или ее части. Предназначается для сбора и периодического или 
непрерывного автоматического или ручного выпуска воздуха из системы в 
атмосферу.  
ВОЗДУХОСОДЕРЖАНИЕ – см. газосодержание.  
ВОЗДУХОСОДЕРЖАНИЕ БЕТОНА – объем воздуха в бетонной 
смеси, измеряемый в процентах общего объема смеси. 
ВОЗДУХОСТОЙКОСТЬ – способность материала длительно выдержи-
вать многократное систематическое увлажнение и высушивание без зна-
чительных деформаций и потери механической прочности.  
ВОЗДУХОУВЛАЖНИТЕЛЬ ПАРОВОЙ – генератор пара, применяе-
мый для общего или зонального увлажнения воздуха паром в системах 
кондиционирования воздуха.  
ВОЗДУХОУДЕРЖАНИЕ – способность бетонной (растворной) смеси 
сохранять воздухововлекающий эффект в течение длительного времени, в 
том числе и во время транспортировки и бетонирования.  
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА – способность организации, 
системы или процесса производить продукцию (оказывать услуги), кото-
рая будет отвечать требованиям к этой продукции.  
ВОЗМУЩЕНИЯ В СРЕДЕ – временные, случайные или периодические 
изменения параметров окружающей среды, не приводящие к изменению 
ее состояния.  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ АГЕНТСКОЕ – оплата услуг агента за выполне-
ние им соответствующих обязанностей (поручений) в интересах и от 
имени принципала в соответствии с условиями агентского соглашения, 
заключенного между ними.  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ОБЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ ПО 
ИТОГАМ ГОДА – сумма выплат работникам после подведения итогов 
хозяйственной деятельности за год. Определение суммы вознаграждения 
каждому работнику производится с учетом годовой заработной платы, 
непрерывного стажа работы и других характеристик и может быть увели-
чено или уменьшено в зависимости от личных результатов труда работни-
ка согласно положению о порядке и условиях выплаты вознаграждения, 
утвержденному руководителем организации. См. также премирование.  
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ – денежная оплата труда работ-
ников в виде заработной платы и премиальных выплат, зависящая от 
количества и качества труда.  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТИ – событие, заключающееся 
в нарушении исправности и проявляющееся в виде отказа или поврежде-
ния.  
ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА – совокупность процессов, приводящих 
к пожару (возгоранию).  
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ЛЕСА – процесс образования нового поколения 
леса под древесным пологом, на вырубках, гарях и других категориях 
лесных земель. Различают В.л. естественное или искусственное. Для уско-
рения процесса образования нового поколения в благоприятных лесорас-
тительных условиях проводят содействие естественному возобновлению.  
ВОЗРАСТ АКТИВНОГО ИЛА – интервал времени, за который проис-
ходит полное обновление активного ила в сооружениях для очистки сточ-
ных вод (в аэротенках).  
ВОЗРАСТ БЕТОНА – время в днях, прошедшее с момента укладки 
бетонной смеси.  
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – возраст горных пород и минералов, 
выраженный в единицах физического времени.  
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ АБСОЛЮТНЫЙ – время, прошедшее 
от какого-либо геологического события до современной эпохи, исчисляе-
мое в млн. и тыс. лет.  
ВОЗРАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ – время какого-
либо события в истории Земли по отношению ко времени другого геоло-
гического события. Устанавливается по организмам (фауны и флоры), 
находимым в горных породах (палеонтологический метод) и по взаимо-
расположению пород (стратиграфический метод).  
ВОЗРАСТ ГРУНТА НАМЫВНОГО – время в годах, прошедшее после 
окончания процесса намыва грунта.  
ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЭФФЕКТИВНЫЙ – 
возраст, соответствующий физическому состоянию объекта и учитываю-
щий возможность его продажи. Определение В.о.н.э. основано на оценке 
внешнего вида, технического состояния, экономических факторов, 
влияющих на стоимость объекта (например, если после капитального 
ремонта кирпичный дом, которому 50 лет, восстановлен по своим характе-
ристикам до состояния, соответствующего возрасту 15 лет, его эффектив-
ный возраст – 15 лет).  
ВОЗРАСТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ 
– период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до 
даты его оценки.  
ВОЗРАСТ ПРОЕКТНЫЙ БЕТОНА – время, в течение которого долж-
но быть обеспечено достижение бетоном заданных требований по классам, 
маркам и другим показателям, которое устанавливается в нормативно-
технической документации на сборные бетонные и железобетонные изде-
лия или в рабочих чертежах бетонных и железобетонных монолитных 
сооружений.  
ВОЗРАСТ ПРОЕКТНЫЙ МАТЕРИАЛОВ ДОРОГИ УКРЕПЛЕН-
НЫХ – время, в течение которого должно быть обеспечено достижение 
укрепленными материалами автомобильной дороги требований по норми-
руемым физико-механическим показателям: 28 суток – при применении в 
качестве вяжущего цемента, 90 суток – при применении вяжущих на 
основе техногенных отходов (активных зол уноса, металлургических 
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шлаков).  
ВОЗРАСТ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ (возраст изотопный, возраст 
абсолютный) – возраст минералов и горных пород (в млн. и тыс. лет), а 
также органических остатков, определяемый по накоплению в них про-
дуктов распада природных радионуклидов.  
ВОЗРАСТ РУБКИ ЛЕСА – возраст начала рубки древостоев.  
ВОЗРАСТ СПЕЛОСТИ ЛЕСА – состояние, в наибольшей степени 
соответствующее функциональному назначению лесов. Различают естест-
венную, техническую, защитную и другие виды спелости, возраст которых 
может определять возраст рубки древостоев.  
ВОЗРАСТ ТРУДОСПОСОБНЫЙ – возраст, в котором человек спосо-
бен к трудовой деятельности, имеет право трудиться. В России В.т. уста-
новлен для мужчин 16-59 лет, для женщин 16-54 года.  
ВОЗРОЖДЕНИЕ – см. Ренессанс.  
ВОЙЛОК – группа органических материалов (текстильный материал), 
характеризующаяся волокнистым строением. Получают В. валянием 
шерстяных (реже минеральных и химических) волокон, а также из мине-
ральной ваты (на битумной связке). Используют главным образом в каче-
стве прокладочного, а также тепло- и звукоизоляционного материала.  
ВОЙЛОК МИНЕРАЛОВАТНЫЙ – плоское теплоизоляционное изде-
лие из минеральной ваты и связующего вещества.  
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ – рулонный либо листовой изоляцион-
ный материал, изготавливающийся из низкосортной шерсти (отходов 
шерстяного и мехового производства), растительных волокон и клея. 
Плотность 0,15 г/см

3
. В.с. используется для теплоизоляции различного 

оборудования, трубопроводов и т.п., тепловой и звуковой изоляции под 
штукатурку стен и потолков, обивки дверей и конопатки оконных и двер-
ных коробок.  
ВОЙО – см. вай. 
ВОКЗАЛ – 1) расположенный на одном остановочном пункте комплекс 
зданий, сооружений и устройств для обслуживания пассажиров, проведе-
ния билетных и багажных операций, управления движением транспорт-
ных средств и размещения служебного персонала; различают автовокзалы, 
аэровокзалы, железнодорожные, морские, речные, а также объединѐнные, 
или комплексные (например, железнодорожно-автобусные); 2) название 
парка и увеселительного заведения близ Лондона (XVII в.); в России пер-
воначально (с XIX в.) – место общественных увеселений, публичных 
концертов (воксал); загородный зал для танцев и концертов, с рестораном.  
ВОКЗАЛ АВТОБУСНЫЙ (автовокзал) – комплекс сооружений для 
обслуживания пассажиров конечных и транзитных пунктов междугород-
ных или пригородных маршрутов автобусных перевозок.  
ВОКЗАЛ БОКОВОЙ – железнодорожный вокзал, расположенный по 
одну сторону от путей.  
ВОКЗАЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – комплекс зданий, сооружений и 
устройств с единым административным подчинением, расположенный на 
одной железнодорожной станции (раздельном или остановочном пункте) и 
предназначенный для обслуживания пассажиров.  
ВОКЗАЛ МОРСКОЙ – здание или комплекс зданий, сооружений и 
устройств для обслуживания пассажиров в морских портах.  
ВОКЗАЛ ОБЪЕДИНЕННЫЙ – здание (или комплекс зданий и соору-
жений), предназначенное для обслуживания пассажиров двух или не-
скольких видов транспорта.  
ВОКЗАЛ ОСТРОВНОЙ – железнодорожный вокзал, расположенный на 
уширенном участке между путями.  
ВОКЗАЛ РЕЧНОЙ – здание (или комплекс зданий), сооружение и уст-
ройства для обслуживания пассажиров в речных портах и на пристанях.  
ВОКЗАЛ ТУПИКОВЫЙ – вокзал, расположенный на конечном пункте, 
где производится формирование транспортных средств: поездов, судов, 
автобусов, самолѐтов.  
ВОЛЛАСТОНИТ (шпат дощатый) – минерал подкласса цепочечных 
силикатов, Са3[Si3O9], основу которого составляет силикат кальция 
(CaSiO3). Белые, лучистые и скорлуповатые агрегаты. Имеет волокнистую 
структуру в виде кристаллов игольчатой формы, что позволяет использо-
вать его в качестве наполнителя в красках. Твердость 5-5,5; плотность 2,9-
3,0 г/см

3
. По происхождению – контактово-метаморфический. Сырьѐ для 

тонкой керамики; звуко- и теплоизоляционный материал.  
ВОЛНА – перенос энергии в упругой среде посредством колебаний ее 
частиц.  
ВОЛНА БЕГУЩАЯ – 1) волна, которая при распространении в среде 
переносит энергию (в отличие от стоячей волны), например упругая волна 
в стержне, столбе газа, жидкости, электромагнитная волна вдоль длинной 
линии, в волноводе; 2) (меандр криволинейный) протяженный орнамен-
тальный мотив, объединяющий в мерном ритме ряд спиралей, направлен-
ных в одну сторону.  
ВОЛНА ВЗРЫВНАЯ – ударная волна (распространяющийся с большой 
скоростью скачок давления в атмосфере сжато-разреженной массы возду-
ха), возникающая при взрыве. Фронт В.в. движется от центра взрыва со 
скоростью, превышающей скорость звука, при этом поверхность фронта 
В.в. монотонно увеличивается, а скорость еѐ движения и интенсивность 
убывают.  
ВОЛНА ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – часть волнистого листа 
асбестоцементного, ограниченная выпуклыми полуцилиндрическими 
образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу вол-
ны.  
ВОЛНА НА ПОКРЫТИИ ДОРОЖНОМ – разновидность деформаций 
верхнего слоя дорожных покрытий, происходящих при излишне пластич-
ном материале покрытия под влиянием высокой температуры и касатель-
ных воздействий колес автомобилей.  

ВОЛНА НЕЗАТУХАЮЩАЯ (волна непрерывная) – непрерывная 
волна, имеющая постоянную амплитуду и частоту.  
ВОЛНА ПЛОСКАЯ – волна, в которой частицы с одной фазой колеба-
ний лежат на плоских параллельных поверхностях.  
ВОЛНА ПОПЕРЕЧНАЯ (волна сдвиговая) – волна, в которой направ-
ления колебаний частиц в любой точке среды перпендикулярны направле-
нию распространения.  
ВОЛНА ПРОДОЛЬНАЯ (волна сжатия-разряжения) – волна, в кото-
рой направление колебаний частиц среды совпадает с направлением рас-
пространения волны.  
ВОЛНА СВЕТОВАЯ – электромагнитная волна видимого диапазона 
длин волн (см. свет). Частота В.с. (или набор частот) определяет «цвет». 
Энергия, переносимая В.с., пропорциональна квадрату еѐ амплитуды.  
ВОЛНА СДВИГОВАЯ – см. волна поперечная. 
ВОЛНА СЕЙСМИЧЕСКАЯ – упругие колебания, распространяющиеся 
в Земле от очагов землетрясении, взрывов и др. источников. Продольные 
В.с. – волны сжатия (колебания частиц среды осуществляются в направле-
нии сейсмического луча); поперечные В.с. – волны сдвига (колебания 
частиц среды происходят в направлении, перпендикулярном лучу).  
ВОЛНА СЖАТИЯ ВЗРЫВНАЯ – взрывная волна, не имеющая ударно-
го фронта, характерна постепенным повышением значений избыточного 
давления и скоростного напора до максимальных значений.  
ВОЛНА СЖАТИЯ-РАЗРЯЖЕНИЯ – см. волна продольная. 
ВОЛНА СФЕРИЧЕСКАЯ – волна со сферическими фронтами.  
ВОЛНА ТЕМПЕРАТУРНАЯ – распространяющиеся в средах периоди-
ческие колебания температуры, обусловленные периодичностью поступ-
ления теплоты от источника или периодическим изменением какой-либо 
величины, определяющей теплопроводность среды.  
ВОЛНА УДАРНАЯ – распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью 
тонкая переходная область, в газе, жидкости или в твердом теле, в которой 
происходит резкое увеличение плотности, давления и температуры веще-
ства. К наиболее характерным случаям относятся В.у., возникающие при 
взрывах, полѐте тел со сверхзвуковой скоростью и т.д. В.у. при взрыве 
может поражать людей и животных, разрушать сооружения, уничтожать и 
повреждать технику. В сфере строительства В.у. чаще всего представлена 
как кратковременная динамическая нагрузка, возникающая при ударении 
тел конечной массы о сооружение.  
ВОЛНА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ – упругая волна, частота которой превы-
шает порог слышимости человеческого уха (обычно выше 20 кГц).  
ВОЛНА УПРУГАЯ – механические возмущения (обратимые периодиче-
ские изменения положения частиц в сплошной среде), распространяющие-
ся в упругой (твѐрдой, жидкой или газообразной) среде. Возникают при 
колебаниях твердых тел, взрывах, землетрясениях; звук также является 
В.у.  
ВОЛНА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – волна с цилиндрическими фронтами.  
ВОЛНИРОВКА – придание волнистого профиля свежесформованным 
асбестоцементным заготовкам.  
ВОЛНИРОВЩИК – машина для волнировки и калибровки профиля 
асбестоцементных заготовок.  
ВОЛНИСТОСТЬ – дефект строительных изделий (керамической плитки, 
огнеупорных изделий, деревянного шпона и т.п. 
ВОЛНИСТОСТЬ ГЛАЗУРИ САНИТАРНОГО КЕРАМИЧЕСКОГО 
ИЗДЕЛИЯ – волнообразное изменение толщины глазури на поверхности 
глазурованного санитарного керамического изделия.  
ВОЛНИСТОСТЬ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ – дефект, заключаю-
щийся в волнообразном изменении толщины глазури.  
ВОЛНИСТОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛА – неплоский пропил или не-
ровности на поверхности лесоматериала в виде закономерно чередующих-
ся возвышений и впадин дугообразного профиля.  
ВОЛНИСТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ОГНЕУПОРНОГО ИЗДЕЛИЯ – 
дефект поверхности изделия в виде наплывов, образовавшихся при охлаж-
дении расплава, виброформировании и др.  
ВОЛНИСТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУ-
ЖЕЧНОЙ – дефект шлифования в виде закономерно чередующихся 
выступов и впадин дугообразного профиля. 
ВОЛНИСТОСТЬ СТЕКЛА – порок стекла в виде равномерно или не-
равномерно повторяющихся неровностей поверхности.  
ВОЛНИСТОСТЬ ШПОНА – волнообразное искривление листа шпона с 
чередованием возвышений и впадин по поверхности листа. Различают 
В.ш. поперечную (В.ш. по длине листа) и продольную (В.ш. по ширине 
листа).  
ВОЛНОВОД – канал, имеющий резкие границы, вдоль которого распро-
страняются электромагнитные (радиоволновод) или звуковые (акустиче-
ские В.) волны. Радиоволноводом может служить металлическая труба, 
диэлектрический стержень и т.п.; акустический В. – переговорная труба на 
судах, слои воздуха в атмосфере и воды в океане, отличающиеся по темпе-
ратуре (естественный В.).  
ВОЛНОЛОМ – гидротехническое сооружение, представляет собой огра-
дительное портовое свободностоящее сооружение в виде мола, обе око-
нечности которого не соединяются с берегом, предназначенное для защи-
ты рейда или гавани, подходов к каналам и шлюзам порта от действия 
волн, течений и заносов (оградительные В.). Обычно располагаются па-
раллельно береговой полосе на расстоянии 30-40 м от нее. Могут возвы-
шаться над поверхностью моря, а могут быть и затопленными. Наиболее 
часто встречаются В. сплошные, сквозные (с отверстиями для пропуска 
волн) и плавучие (заякоренные понтоны).  
ВОЛНОЛОМ ПЛАВУЧИЙ – волнолом из плавучих элементов (понто-
нов), закреплѐнных на якорях и шарнирно соединѐнных между собой в 
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цепь, располагаемую перпендикулярно к направлению движения волн.  
ВОЛНОЛОМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – волнолом, гасящий энергию 
волн при помощи струй сжатого воздуха, выпускаемых в воду из перфо-
рированных труб, уложенных на дно.  
ВОЛНОЛОМ СКВОЗНОЙ – волнолом, состоящий из отдельных опор, 
между которыми на некоторой высоте от дна устраивается экран из балок 
в виде вертикальной или наклонной стенки.  
ВОЛОВНЯ – постройка, предназначенная для содержания волов (рабочих 
или откармливаемых).  
ВОЛОК – 1) водораздельный участок между верховьями двух рек, близко 
сходящихся в своих истоках, по которому в старину волочили суда при 
переходе из одной реки в бассейн другой; 2) перешеек или участок суши 
между двумя бассейнами: реки – моря, реки – озера. У В. возникали сѐла и 
города (например, Волоколамск, Вышний Волочѐк); 3) дощатый, бревен-
чатый или брусовый пандус для втаскивания и сволакивания тяжестей.  
ВОЛОКА – рабочий инструмент волочильного стана; через отверстие в В. 
(волочильный глазок) протягивается обрабатываемый металл.  
ВОЛОКНИТ – пластмасса на основе рубленого хлопкового волокна, 
пропитанного термореактивным связующим, например фенолоформаль-
дегидной смолой. Плотность 1,25-1,45 г/см

3
, прочность при изгибе 40-90 

МПа. В., содержащие хлопковое или химическое волокно, называют 
органоволокнитами, стеклянное – стекловолокнитами, асбестовое – асбо-
волокнитами. Применяются в производстве изделий, которые должны 
хорошо сопротивляться ударным нагрузкам, например в производстве 
шестерен, втулок, строительных панелей, вкладышей подшипников, кор-
пусов и крышек аппаратов и т.п.  
ВОЛОКНО БАЗАЛЬТОВОЕ (вата базальтовая) – нити, получаемые из 
расплава базальтового минерала, выдерживающие температуру до 1000°С, 
обладающие стойкостью к коррозии, применяемые в качестве теплозвуко-
изоляционного материала (в виде огнестойких матов, плит и лент) для 
строительных конструкций, изоляции промышленных холодильников и 
др. Плотность – 0,075-0,100 г/см

3
, теплопроводность – 0,03-0,04 Вт/(м.°С). 

Минераловатные плиты из В.б. успешно применяют при выполнении 
наружной теплоизоляции зданий.  
ВОЛОКНО БИКОМПОНЕНТНОЕ – химическое волокно, формуемое 
с помощью фильеры, к каждому отверстию которой поступают две или 
более полимерные массы, различающиеся по химическому составу поли-
мера или вязкости. В.б. приобретает извитость, обусловленную различной 
усадкой компонентов волокна.  
ВОЛОКНО ВИСКОЗНОЕ – искусственное волокно, формуемое из 
вискозы; состоит из гидратцеллюлозы. Легко окрашивается, гигроскопич-
но; недостатки – большая потеря прочности в мокром состоянии, лѐгкая 
сминаемость, низкая износостойкость – устраняются модифицированием 
В.в. (например, полинозное волокно). Благодаря доступности сырья и 
низкой стоимости реагентов производство В.в. высокоэкономично. При-
меняется (иногда в смеси с др. волокнами) для выработки одѐжных тканей, 
трикотажа, корда.  
ВОЛОКНО ДРЕВЕСНОЕ – длинная узкая клетка или группа клеток, из 
которых в основном состоит древесина.  
ВОЛОКНО МИНЕРАЛЬНОЕ – волокна, получаемые из минерального 
расплава.  
ВОЛОКНО НЕПРЕРЫВНОЕ ВЫСОКОПРОЧНОЕ – материал для 
неметаллической арматуры; высокопрочные минеральные и органические 
волокна диаметром oт 6-15 мкм; составляют примерно 80% массы арма-
турного стержня.  
ВОЛОКНО ПРИРОДНОЕ (волокна натуральные) – текстильные 
волокна растительного (например, хлопок, лѐн, пенька), животного 
(шерсть, натуральный шѐлк) и минерального (асбест) происхождения, 
пригодные для изготовления пряжи.  
ВОЛОКНО ПИЛОМАТЕРИАЛА НАКЛОНЕННОЕ (наклонное, 
косослой) – порок строения древесины, характеризующийся спиральным 
(т.е. винтообразным, косым) расположением волокон в стволе дерева с 
отклонением от продольной оси пиломатериала. В.п.н. снижает механиче-
ские свойства древесины, увеличивает прочность древесины при раскалы-
вании, затрудняет ее механическую обработку (строжку и теску), снижает 
способность к гнутью, снижает прочность пилопродукции, деталей и 
шпона при растяжении вдоль волокон и изгибе. В зависимости от В.п.н. и 
вида действующих усилий прочность древесины существенно уменьшает-
ся. Величина В.п.н. не должна превышать для I сорта – 7%, II сорта – 10%, 
III сорта – 14%. Наиболее часто встречается у ели, сосны, лиственницы и 
граба.  
ВОЛОКНО ПИЛОМАТЕРИАЛА НАКЛОНЕННОЕ РАДИАЛЬНО – 
наклон волокон в радиальной поверхности. Проявляется в результате не 
параллельности годичных слоев продольной оси пиломатериала, а на 
тангенциальной поверхности - в результате несимметричного рисунка 
выклинивания и распиливания годичных слоев, а также в результате про-
изводства пиломатериалов из лесоматериалов со сбежестью, закомелисто-
стью или кривизной; при неправильной распиловке прямослойной древе-
сины.  
ВОЛОКНО ПИЛОМАТЕРИАЛА НАКЛОНЕННОЕ ТАНГЕНЦИ-
АЛЬНО – наклон волокон в тангенциальной плоскости пиломатериала. 
Проявляется в результате не параллельности сердцевинных лучей, смоля-
ных ходов, трещин и полосок грибных поражений продольной оси пило-
материала, а также прочерчивание вдоль волокон линий тонким, но не 
режущим инструментом. Пилопродукция с В.п.н.т. отличается повышен-
ной продольной усушкой и короблением.  
ВОЛОКНО ПИЛОМАТЕРИАЛА СПИРАЛЬНОЕ – волокна, распо-
ложенные по спирали вокруг сердцевины.  

ВОЛОКНО СТЕКЛОКЕРАМИЧЕСКОЕ – базальтовые супертонкие 
волокна диаметром 1-3 мкм, прошедшие предварительную термообработ-
ку в диапазоне 750-850°С.  
ВОЛОКНО СТЕКЛЯННОЕ (стекловолокно) – материал круглого или 
профильного сечения, формуемый из расплавленного стекла. Изготавли-
вается двух видов: непрерывное (диаметром 3-100 мкм, длиной более 20 
км) и штапельное (диаметром 0,1-20 мкм, длиной 1-50 см). В.с. обладает 
высокими теплостойкостью, диэлектрическими свойствами, гибкостью, 
модулем упругости, прочностью при растяжении, устойчивостью к хими-
ческим реагентам, низкой теплопроводностью. Применяется (в виде нитей, 
жгутов, тканей, нетканых материалов, например стеклохолста) как арми-
рующий наполнитель для стеклопластиков, фильтровальный, электро- и 
теплоизоляционный материал, в волоконной оптике и др.  
ВОЛОКНО СТЕКЛЯННОЕ ЩЕЛОЧЕСТОЙКОЕ – стекловолокно, 
обладающее относительно высокой стойкостью в среде твердеющего 
цементного камня за счет введения в состав стекла циркония или титана.  
ВОЛОКНО УГЛЕРОДНОЕ – состоит главным образом из углерода, 
получается термической обработкой (400-3000°C) химических волокон. 
Обладает очень высокой механической прочностью (на растяжение – до 
3500 МПа); устойчиво к действию высоких температур, химических реа-
гентов, УФ-излучения. Применяется как наполнитель углеродопластов, в 
производстве фильтровальных материалов, электронагревательных эле-
ментов, защитной одежды и др.  
ВОЛОКНО ХИМИЧЕСКОЕ – волокна, получаемые из продуктов хи-
мической переработки природных полимеров (искусственной волокна) 
или из синтетических полимеров (синтетические волокна). Производство 
(т.н. формование) В.х. обычно заключается в продавливании раствора или 
расплава полимера через отверстия фильеры в среду, которая вызывает 
затвердевание образовавшихся тонких волокон. Такой средой при формо-
вании из расплавов служит холодный воздух, из растворов – горячий 
воздух («сухой» способ) или специальный раствор, т.н. осадительная ванна 
(«мокрый» способ). Выпускаются в виде мононити, штапельного волокна 
или пучка из множества тонких нитей, соединѐнных путѐм крутки.  
ВОЛОКНО ШТАПЕЛЬНОЕ – 1) химические волокна, получаемые 
разрезанием или разрыванием жгута продольно сложенных элементарных 
нитей на отрезки длиной 3,4-12 см (называют штапели); 2) устаревшее 
название химических волокон вообще.  
ВОЛОКНООБРАЗОВАНИЕ – получение минерального волокна из 
расплава путем раздува, вытягивания, выдавливания или центрифугирова-
ния.  
ВОЛОСОВИНА – дефект катаных или кованых металлических изделий 
(главным образом стальных) в виде тонких, чѐтко очерченных трещинок, 
расположенных вдоль направления течения металла при деформации 
(вдоль волокна).  
ВОЛОЧЕНИЕ – обработка металлов давлением, при которой прокат – 
катаные или прессованные металлические заготовки круглого или фасон-
ного профиля (главным образом прутков, катанки, труб и т.д.) протягива-
ется через отверстие волоки, сечение которого меньше сечения исходного 
материала. Цель В. – уменьшение поперечного сечения изделий или при-
дание им более точных размеров и гладкой поверхности. В. производится 
на волочильных станах, состоящих в основном из матрицы или фильера и 
тянущего механизма.  
ВОЛОЧЕНИЕ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ – упрочнение стальной 
арматуры путем уменьшения площади сечения прутка при протяжке его 
через фильер.  
«ВОЛЧИЙ СКОК» – отверстие в живой изгороди парка, открывающее 
неожиданную видовую перспективу (см. также ах-ах).  
ВОЛЬЕР (вольера) – 1) в современном употреблении предназначенная 
для содержания зверей или птиц большая клетка, павильон или участок 
(площадка с навесом или открытая), огороженный рвом или металличе-
ской сеткой и т.п., иногда оборудованная бассейном, клетками или доми-
ками для содержания животных (кроликов, пушных зверей, птиц, собак) в 
звероводчeских хозяйствах, зоопарках, на выставках. В общем случае В. 
состоит из убежища (клетки, домика, навеса) и соединѐнного с ним вы-
гульного двора, обычно огороженного сеткой; выгульный двор для птиц 
затягивают сеткой и сверху. 2) В кролиководстве и звероводстве В. – 
огороженный выгул, примыкающий к домику. 3) в архитектуре XVII-
XVIII вв. – парковый увеселительный павильон, в котором находились 
клетки с певчими птицами.  
ВОЛЬТАМПЕРОМЕТРИЯ – совокупность электрохимических методов 
количественного и качественного анализа, основанные на определении 
зависимости между силой тока и напряжением поляризации при электро-
лизе раствора или расплава изучаемого вещества.  
ВОЛЬТМЕТР – прибор для измерения эдс или напряжения (в мкВ, мВ, В, 
кВ) в электрических цепях; включается параллельно нагрузке.  
ВОЛЬФРАМ – химический элемент VI группы периодической системы. 
Светло-серый металл, наиболее тугоплавкий из металлов, плотность 19,3 
г/см

3
, tпл 3380°C. На воздухе при обычной температуре устойчив. Главные 

минералы – вольфрамит (Fe, Mn) WO4 и шеелит CaWO4. Компонент жа-
ропрочных сверхтвѐрдых сталей (инструментальные, быстрорежущие) и 
износоустойчивых сплавов (победит, стеллит и др.); чистый В. использует-
ся в электротехнике (нити ламп накаливания) и радиоэлектронике (катоды 
и аноды электронных приборов).  
ВОЛЬФРАМА КАРБИД – серые кристаллы (WC), при 2720 °C разлага-
ется. Основа металлокерамических твердых сплавов; используется для 
легирования сталей, при изготовлении элементов буровых коронок.  
ВОЛЬФРАМА ОКСИД – лимонно-жѐлтые кристаллы (WO3); tпл 1470°C. 
Не растворяется в воде. Промежуточный продукт в производстве вольф-
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рама, вольфраматов, жѐлтый пигмент для керамики и стекла, катализатор 
гидрогенизации и крекинга углеводородов.  
ВОЛЬФРАМАТ – соли вольфрамовых кислот (например, H2WO4). 
Na2WO4 используют в производстве пигментов. CaWO4, BaWO4 и MgWO4 
– люминофоры. В. редкоземельных элементов – компоненты лазерных 
материалов.  
ВОЛЮТА – 1) архитектурно-декоративная деталь карнизов, порталов, 
дверей, окон или орнаментальный мотив криволинейного очертания в 
форме спиралевидного завитка с кружком «глазком» в центре (по одной из 
версий, такие завитки воспроизводят мотив распускающегося цветка); 2) 
один из двух парных спиралевидных завитков «с глазком» в центре, со-
ставная часть капителей ордерных колонн (характерна для ионической 
капители). Применяется для украшения карнизов, дверей, порталов и др. В 
архитектуре Итальянского Возрождения и барокко В. стали использовать в 
качестве конструктивных (в поддерживающих консолях) и декоративных 
элементов. Характерный мотив – две симметрично расположенные В. по 
сторонам центрального ризалита фасада, портала или оконного проема. 
Греческое название В. – гелика, большие В. называют также суппортами 
или эвольвентами.  
ВОМИТОРИЙ («тошниловка») – 1) выходы, пандусы древнеримского 
амфитеатра, спускающиеся от зрительских мест – театрона – к площадке 
внизу – арене; 2) пристройка к столовой в древнеримском доме, где можно 
было избавиться от лишней пищи.  
ВООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНОЕ – совокупность средств, включающая 
пожарное оборудование, ручной пожарный инструмент, пожарные спаса-
тельные устройства, средства индивидуально защиты, технические уст-
ройства для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначени-
ем и др.  
ВООРУЖЕНИЕ ПОЖАРНОТЕХНИЧЕСКОЕ – комплект, состоящий 
из пожарного оборудования, ручного пожарного инструмента, пожарных 
спасательных устройств, средств индивидуальной защиты, технических 
устройств для конкретных пожарных машин в соответствии с их назначе-
нием. 
ВООРУЖЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ – интегральный статистико-
экономический показатель отношения количества технических средств 
производства, используемых строительно-монтажными организациями, к 
затратам труда рабочих. Главными показателями В.т. являются: фондово-
оруженность, механовооруженность, энерго- и электровооруженность 
труда.  
ВОРОБИНА – 1) длинная доска толщиной около двух вершков; 2) желез-
ный крюк в солеварне, к которому подвешен чрен.  
ВОРОБЬЕВИТ – минерал, разновидность берилла розового цвета, со-
держащая примеси щелочных элементов, марганца.  
ВОРОК – скотный двор.  
ВОРОН – см. кронштейн.  
ВОРОНЕНИЕ – получение термической или химической обработкой на 
поверхности стальных или чугунных изделий декоративного (коричнево-
го, тѐмно-синего, чѐрного) или защитного слоя оксидов железа (0,004-2,5 
мкм). Разновидность оксидирования.  
ВОРОНЕЦ – балка из крупного бревна, расположенная от печного столба 
к наружным стенам, служащая опорой для потолочных массивных матиц.  
ВОРОНКА – в общем смысле – близкое по форме к усеченному конусу, 
обращенному более широкой стороной вверх приспособление, геологиче-
ское образование, область распространения какого-либо свойства (напри-
мер, В. депрессии) и т.п. 
ВОРОНКА ВЗРЫВА – углубление в грунте, образовавшееся в результате 
разрушения наружной поверхности взрывной среды, часть которой вы-
брошена. Величина В.в. зависит от величины заряда и типа взрывчатого 
вещества, глубины взрыва, а также от свойств грунта. В военном деле В.в. 
часто используются в качестве простейших укрытий или открытых огне-
вых сооружений, иногда при атаке неприятельских позиций, местность 
впереди последних нарочно обстреливается с целью создания В.в., кото-
рые создают укрытия атакующих и облегчают им продвижение к цели.  
ВОРОНКА ВОДОСТОЧНАЯ – конструктивная деталь в виде кониче-
ского раструба, устанавливаемая на верхнем конце водосточной трубы 
(расширенная верхняя часть водосточной трубы).  
ВОРОНКА ВОЗДУШНАЯ – поперечный ровик, временно вырываемый 
на обочине в весенний период для отвода воды от основания дорожной 
одежды в пучинистых местах. 
ВОРОНКА ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО – карстовая 
форма рельефа в виде воронки, образующаяся за счѐт выноса в растворѐн-
ном состоянии выщелоченной на поверхности породы через поноры или 
трещины. 
ВОРОНКА ДЕПРЕССИИ – воронка, образующаяся вокруг вертикально-
го водозабора при откачке из него воды (вокруг горизонтальных водозабо-
ров создаются депрессионные понижения уровенй ли напоров). Различают 
В.д. симметричные (в бассейнах подземных вод, расположенных в толщах 
с однородным литологическим составом водовмещающих пород) и асси-
метричными (в потоках и бассейнах подземных вод в толщах с неодно-
родным литологическим составом водовмещающих пород). Размер В.д. 
определяется ее радиусом (радиус влияния водозабора).  
ВОРОНКА ДРЕНАЖНАЯ ПЕСЧАНАЯ – поперечный ровик, выры-
ваемый в обочинах и заполняемый песком (или щебнем), для отвода воды 
из дренирующего слоя и осушения верхней части земляного полотна.  
ВОРОНКА ПРОВАЛЬНАЯ – карстовая форма рельефа, образующаяся 
за счѐт обвалов сводов подземных карстовых полостей. В результате 
слияния нескольких В.п. образуются более крупные карстовые формы – 
карстовые котловины. 

ВОРОНКА ТРУБЧАТАЯ – прокладываемый поперек обочин и под 
кромкой проезжей части ряд дренажных труб (диаметром 8-10 см) для 
отвода воды из основания дорожной одежды и осушения верхней части 
земляного полотна. 
ВОРОНЦЫ – в традиционной русской избе длинные деревянные полки, 
расположенные примерно на уровне головы.  
ВОРОТ – простейшее грузоподъемное устройство, состоящее из барабана 
с ручным приводом (вращаемого рукояткой), на который наматывается 
канат или цепь, несущий на свободном конце поднимаемый груз. Для 
увеличения выигрыша в силе применяют дифференцированный В. со 
ступенчатым барабаном.  
ВОРОТА – 1) проем в ограде или стене для пропуска транспортных 
средств, закрываемый специальным заполнением (широкая дверь, створы 
для прохода или въезда обычно во двор либо в гараж) и собственно само 
заполнение, закрывающее воротный проѐм; 2) архитектурное сооружение, 
представляющее собой арку, воздвигнутую, как правило в связи с каким-то 
значительным событием. Обычно различают В. усадебные (для въезда на 
территорию хозяйственного двора с калиткой), дворовые (расположенные 
в бревенчатой стене подклета дома или примыкающего к нему скотного 
двора), полевые (расположенные в ограде на границе крестьянской усадь-
бы и земельных угодий); 3) узкий горный проход или суженная часть 
речной долины с высокими крутыми склонами (например, Железные 
Ворота на Дунае); короткий морской пролив (например, Карские Ворота).  
ВОРОТА БАРЬЕРНЫЕ – ворота, как правило, деревянные для запира-
ния выхода из полевых и временных укреплений (типа редутов) и обеспе-
чения их от нечаянного нападения; иногда вместо ворот ставились пово-
ротные рогатки.  
ВОРОТА ВЕРТИКАЛЬНО-СКЛАДНЫЕ – ворота, состоящие из вер-
тикальных полотен, смещаемых при открывании в стороны по горизон-
тальным направляющим с образованием вертикальных складок.  
ВОРОТА ГАБАРИТНЫЕ – конструкция для проверки габарита гружѐ-
ного подвижного состава, состоящая из двух вертикальных стоек и гори-
зонтальной перекладины с подвешенными к ней планками на высоте, 
ограничивающей предельную высоту транспортного средства (подвижно-
го состава) и погруженного на него груза. В.г. высотой до 4,5 м устанавли-
ваются на автомобильных дорогах с обеих сторон переезда через электри-
фицированные железнодорожные пути. В.г. устанавливают также на путях 
железнодорожных грузовых пунктов; при этом планки, подвешенные на 
горизонтальной перекладине своими очертаниями повторяют предельные 
очертания габарита погрузки грузов на открытом подвижном составе и 
снабжены устройствами, которые при касании груза к планкам срабаты-
вают, сигнализируя о негабаритности.  
ВОРОТА ГАРАЖНЫЕ – ворота, устанавливаемые в зданиях для пар-
ковки транспортных средств.  
ВОРОТА ГОРИЗОНТАЛЬНО-СКЛАДНЫЕ – ворота, состоящие из 
горизонтальных полотен, перемещаемых при открывании вверх по верти-
кальным направляющим с образованием горизонтальных складок.  
ВОРОТА ДВУПОЛЬНЫЕ – ворота, состоящие из двух раздвижных или 
распашных вертикальных полотен.  
ВОРОТА ДВУСТОРОННЕГО ОТКРЫВАНИЯ – см. ворота с качаю-
щимися полотнами. 
ВОРОТА ЗОЛОТЫЕ – украшенные золотом главные ворота древнерус-
ского города.  
ВОРОТА ЛИФТОВЫЕ (двери лифтовые) – ворота, состоящие из двух 
соединенных между собой полотен. 
ВОРОТА МНОГОПОЛЬНЫЕ – ворота, имеющие более двух полотен.  
ВОРОТА О ТРЕХ ЩИТАХ – ворота с двумя калитками.  
ВОРОТА ОДНОПОЛЬНЫЕ – ворота, состоящие из одного вертикаль-
ного или горизонтального полотна.  
ВОРОТА ОПУСКНЫЕ – однопольные ворота, полотно которых при 
открывании опускается вниз в специальный карман, устроенный ниже 
отметки проезда. 
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ – ворота с полотнами, открывающимися и за-
крывающимися путем перемещения (отката) в горизонтальном направле-
нии по направляющим.  
ВОРОТА ОТКАТНЫЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ – полотно ворот со-
стоит из двух или более частей.  
ВОРОТА ПЛАСТИНЧАТЫЕ РОЛЛЕТНЫЕ – ворота, полотно кото-
рых состоит из соединенных между собой пластин.  
ВОРОТА ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ – однопольные ворота, по-
лотно которых при открывании совершает движение опрокидывания, а 
затем устанавливается вверху и удерживается в горизонтальном положе-
нии.  
ВОРОТА ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ – 
ворота, полотно которых состоит из двух шарнирно-соединенных элемен-
тов, перемещающихся по вертикальным направляющим и складываю-
щихся вверх при открывании ворот.  
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ – однопольные ворота, полотно которых при 
открывании поднимается вверх (обычно вертикально).  
ВОРОТА ПОДЪЕМНЫЕ СЕКЦИОННЫЕ – состоят из соединенных 
петлями горизонтальных секций, которые перемещаются по непрерывным 
направляющим из вертикального закрытого положения в горизонтальное 
открытое состояние.  
ВОРОТА ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ – ворота с нормируемым пределом 
огнестойкости, оборудованные устройствами для самозакрывания и уп-
лотнением в притворах.  
ВОРОТА ПРОФИЛЬНЫЕ – крепостные ворота, проем которых начина-
ется от подошвы вала в их основании.  
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ВОРОТА РАЗДВИЖНЫЕ – ворота, полотна которых при открывании 
перемещаются в стороны параллельно плоскости стены.  
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ – ворота, каждое полотно которых шарнирно 
закреплено с одной стороны и открывается только в одном направлении 
поворотом полотна или полотен вокруг вертикальной оси. В.р. являются 
наиболее традиционными и часто использующимися воротами, в частно-
сти при строительстве зданий из легких металлоконструкций (ЛМК). 
Делятся на двустворчатые и одностворчатые, откатные вручную или 
автоматические.  
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ – ворота с одним 
или несколькими шарнирно сочлененными полотнами.  
ВОРОТА РОЛЛЕТНЫЕ – ворота, полотно которых перемещается вверх, 
наматываясь на вал или барабан.  
ВОРОТА РУЛОННЫЕ – вид подъѐмных ворот с двойными стальными 
стенками и утеплителем – вспенѐнным полиуретаном с изменяемой тол-
щиной панели 40/42 мм. В.р. состоят из полотна, направляющих, короба, 
внутри которого находится вал, и устройства управления. Принцип дейст-
вия следующий В.р.: когда открываются рулонные ворота полотно, со-
стоящее из соединенных друг с другом ламелей, движется по направляю-
щим и наматывается на вал, находящийся в коробе.  
ВОРОТА РУЛОННЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ – ворота гаража, осна-
щенные радиоуправлением, которые можно открывать и закрывать, не 
выходя из автомобиля, нажав на кнопку небольшого брелка-передатчика.  
ВОРОТА С ВЕРТИКАЛЬНО ПЕРЕМЕЩАЮЩИМИСЯ ПОЛОТ-
НАМИ – ворота, состоящие из одного или более вертикально переме-
щающихся по направляющим полотен, которые могут двигаться вверх или 
вниз разнонаправленно или однонаправленно; полотна данного типа ворот 
могут иметь также телескопическое исполнение.  
ВОРОТА С КАЧАЮЩИМИСЯ ПОЛОТНАМИ – ворота, каждое 
полотно которых шарнирно закреплено с одной стороны и открывается в 
обоих направлениях.  
ВОРОТА СДВИЖНЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ – складывающиеся 
ворота, первое полотно которых не закрепляется в фиксированной пози-
ции и все полотна могут свободно перемещаться по всей длине направ-
ляющих.  
ВОРОТА СЕКЦИОННЫЕ – открывающимися вертикально ворота с 
полотнами, состоящими из набора горизонтальных, соединенных между 
собой элементов. Укладка элементов В.с. в открытом положении может 
быть вертикальной; горизонтальной; угловой; порядной или вертикально 
сложенной; горизонтально сложенной.  
ВОРОТА СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ – ворота с двумя или более шарнир-
но-сочлененными полотнами, опирающимися и перемещающимися по 
верхним и (или) нижним направляющим. Первое полотно В.с. шарнирно 
соединяется с рамой ворот, полотна могут располагаться как с одной 
стороны рамы ворот, так и с обеих сторон.  
ВОРОТА СКОРОСТНЫЕ – ворота, предназначенные для быстрого 
открывания и закрывания, в качестве полотен которых используется эла-
стичный материал.  
ВОРОТА ТРЁХЗАЛЬНЫЕ – использовавшееся в царской России назва-
ние триумфальных ворот.  
ВОРОТА ТРИУМФАЛЬНЫЕ – парадное симметричное сооружение в 
честь какого-либо события, включающее в себя проездную арку; см. арка 
триумфальная.  
ВОРОТА ТРОЙНЫЕ – ворота с двумя калитками.  
ВОРОТА ТЧАННЫЕ – одностворчатые ворота из вертикальных пла-
стин, досок или жердей; иногда завершались крышей на столбах.  
ВОРОТА ЧАННЫЕ – см. ворота тчанные.  
ВОРОТА ШЛЮЗА – гидротехнические затворы для закрывания камеры 
шлюза со стороны верхнего и нижнего бьефов и обеспечения пропуска 
судов при выравнивании уровней смежных бьефов; используются также в 
качестве затворов при наполнении и опорожнении камеры, предохрани-
тельных (аварийных) затворов и ремонтных заграждений шлюзов.  
ВОРОТА ШТОРНЫЕ – подъемные ворота с гибким полотном или 
шторой, которые поднимаются вверх, навиваясь на горизонтальный вал, 
расположенный в горизонтальной пазухе над проемом.  
ВОРОТНИК КОЛОННЫ – стальная обойма, охватывающая колонну и 
замоноличиваемая в железобетонную плиту перекрытия здания, возводи-
мого методом подъѐма перекрытий.  
ВОРОТНИК КРОВЕЛЬНЫЙ – заготовка из кровельной стали с отбор-
тованным отверстием в центре для пропуска через кровлю стояков, укла-
дываемая на основание кровли и служащее для предупреждения затекания 
воды под покрытия.  
ВОРОТНИК ТУРНИРНЫЙ (титло, фигура о трех зубцах) – геральди-
ческая фигура; вытянутая по горизонтали равнобедренная трапеция, осно-
вание которой дополнено книзу тремя зубцами – треугольными либо 
также в форме равнобедренной трапеции.  
ВОРОТОК – ручной инструмент для вращения режущих инструментов: 
разверток, метчиков, круглых плашек и т.п. Часто В. делают универсаль-
ными, с переставными плашками-губками для зажима квадратных головок 
различного размера.  
ВОРС – пушистый слой на поверхности ковра, ткани, трикотажа и т.п.  
ВОРСИНКА – дефект, представляющий собой нитевидное включение в 
виде волоска в склеивающем слое многослойного стекла строительного 
назначения.  
ВОРСИСТОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛА – недостаток обработки пило-
материала, представляющий собой присутствие на его поверхности, не 
полностью отделенных древесных волокон.  
ВОРСОЛИН – теплозвукоизоляционное покрытие полов или стен, по 

железобетонному или несущему основанию. В. представляет собой нетка-
ный двухслойный материал: верхний слой – петельный ворс (в процессе 
производства которого петли разрезаются, «подбриваются» до нужной 
длины и распускаются), нижний – поливинилхлоридная пленочная основа.  
ВОСК – обобщенное название продуктов различного происхождения, 
напоминающих по свойствам пчелиный воск. Природные В. (tпл 40-90°C) 
животные (пчелиный, ланолин, спермацет и др.) и растительные (напри-
мер, карнаубский) состоят главным образом из сложных эфиров высших 
жирных кислот и одноатомных спиртов, ископаемые (озокерит, церезин) – 
из предельных углеводородов. Синтетический В. получают, например, 
полимеризацией этилена. Применяют в технике, быту и т.п.  
ВОСК ГОРНЫЙ (озокерит) – природный битум, см. озокерит.  
ВОСПЛАМЕНЕНИЕ – возникновение пламенного горения горючей 
среды, инициированное источником зажигания и продолжающееся после 
его удаления.  
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ – способность веществ и материалов к вос-
пламенению.  
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ ИННОВАЦИОННАЯ – качественная особен-
ность отрасли экономики или конкретного предприятия, характеризующая 
отношения, возникающие по поводу создания, распространения и исполь-
зования нововведения, и отражающая степень их соответствия закономер-
ностям инновационного процесса и содействия повышению его эффек-
тивности. Уровень В.и. оценивают показатели: скорость распространения 
нововведения в момент окупаемости затрат (в соответствии с кривой 
жизненного цикла), степень морального износа нововведения к моменту 
достижения им максимальной скорости распространения, потери эффекта 
вследствие несвоевременного прохождения нововведением своих стадий. 
На уровне отдельных предприятий В.и. понимается как способность в 
условиях благоприятной внешней среды проявлять положительную реак-
цию на нововведения путем отбора и принятия решения о внедрении 
наиболее эффективного из нововведений, которое удовлетворяет потреб-
ностям предприятия, а также усваивать данное нововведение в результате 
перестроенных процессов (процессов адаптации) и организационного 
закрепления нововведения.  
ВОСПРИИМЧИВОСТЬ К НОВОВВЕДЕНИЯМ – см. восприимчи-
вость инновационная. 
ВОСПРИЯТИЕ – сложный процесс приема и преобразования информа-
ции, обеспечивающий отражение сознанием предметов и явлений объек-
тивного мира, влияющих на органы чувств человека и позволяющий 
ориентироваться в окружающей среде.  
ВОСПРИЯТИЕ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКОЕ – многоаспектное освое-
ние, осознание визуальных и потребительских качеств средовых образова-
ний. В.с.д. сочетает «одномоментное» целостное знакомство со средой в ее 
наиболее ярких проявлениях и развернутое во времени выборочное озна-
комление с ее отдельными чертами и характеристиками. В.с.д. складыва-
ется из: эмоционально-чувственного восприятия (с помощью зрения, слуха 
и др. чувств); утилитарно-практического потребления предоставляемых 
средой товаров, услуг, информации, впечатлений и т.д.; непосредственного 
участия в происходящих в среде деятельностных процессах; комплексной 
оценки суммарного ощущения от состояния и качества среды, реализации 
оценки в параметрах поведения средовой системы.  
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ – характеристика, определяемая близостью 
результатов испытаний идентичных образцов одного и того же объекта по 
одной и той же методике в разных лабораториях, разными операторами с 
использованием различного оборудования, а также результатов исходных 
и повторных испытаний объекта. 
ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ – качество измерений, 
отражающее близость друг к другу результатов измерений физических 
величин, выполняемых в разных условиях измерений (по времени, месту, 
методу и используемым средствам измерений). 
ВОСПРОИЗВОДСТВО – воссоздание израсходованных факторов про-
изводства (природных ресурсов, рабочей силы, средств производства) 
посредством их последующего производства. В. включает В. элементов 
системы, отношений между ними и взаимодействий с внешней средой. В 
экономике при простом В. производство возобновляется в неизменных, 
при расширенном – в увеличивающихся, при суженном – в уменьшаю-
щихся масштабах. При этом расширенное В. может осуществляться экс-
тенсивно (за счѐт вовлечения в хозяйственный оборот большего количест-
ва ресурсов) и интенсивно (за счѐт более эффективного использования 
имеющихся ресурсов).  
ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – возмещение изно-
шенных средств труда в денежном выражении и замена их в натуре, соз-
дание фонда накопления для расширения производства, его модернизации 
и капитального ремонта. Расширение В.о.ф. – повышение фондооснащен-
ности материального производства, а, следовательно, и повышение произ-
водительности труда. Продолжительность цикла В.о.ф. определяется 
технико-экономическим расчетом с учетом морального и физического 
износа этих фондов. Источником финансирования В.о.ф. являются амор-
тизационные отчисления.  
ВОСПРОИЗВОДСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ – естественный 
(регулируемый и нерегулируемый) и искусственный процесс приращения 
запасов природных ресурсов, восстановление качественных их характери-
стик. Включает рекультивацию и мелиорацию земель, агротехнические 
меры по улучшению почв, лесовосстановительные работы, выращивание 
рыбопосадочного материала, биотехнические мероприятия по сохранению 
и воспроизводству диких зверей и птиц, охрану водных ресурсов и воз-
душного бассейна.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ – комплекс мероприятий и работ, направленных 
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на возобновление функциональной деятельности пострадавших в резуль-
тате чрезвычайной ситуации объектов в заданных объемах (масштабах, 
степени и т.д.).  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – восстановление поврежденных 
и частично разрушенных объектов для их непродолжительного использо-
вания (до 1-2 лет) до проведения капитального восстановления либо сноса 
(демонтажа). В основном используется для восстановления объектов 
жизнеобеспечения населения городов и населенных пунктов при выпол-
нении аварийно-восстановительных работ.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСКРЫ – автоматический процесс, заключаю-
щийся в том, что после погасания пламени устройство зажигания вновь 
включается, без общего прекращения подачи газа. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КАТОДНОЕ МЕТАЛЛА – электрохимический 
способ получения металлического покрытия на металле, являющемся 
катодом.  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ – комплекс мероприятий, 
ликвидирующих дефекты и повреждения конструкций и восстанавли-
вающих их проектные показатели. 
ВОСХОД – см. ступень лестницы. 
ВОСХОДНИЦА – облачальный амвон, установленный в церковном 
здании для архиерейского посвящения (для патриарха он должен иметь 12 
ступеней, для митрополита – 8, для архиепископа – 6, для епархиального 
архиерея – 4). 
ВОСЬМЕРИК – восьмиугольное в плане сооружение или часть сооруже-
ния, главным образом храмового; которое обычно (в русской и украинской 
архитектуре преимущественно XVII-XVIII вв.) ставилось на четырех-
угольное основание («восьмерик на четверике»); в ряде случаев чередова-
ния четверика и В. повторялось. Т.о., В. – конструктивное решение пере-
хода от кубического объема сооружения к куполу В. применялся в дере-
вянном и каменном зодчестве, но чаще всего В. – бревенчатый восьми-
гранный сруб.  
ВОСЬМЕРИК МАЛЫЙ – восьмигранный объем, возведенный на своде 
четверика и сильно уступающий ему в поперечнике.  
ВОСЬМЕРИК НА ЧЕТВЕРИКЕ – композиционный прием возведения 
восьмигранного объема на четырехгранном.  
ВОСЬМИГРАННИК – см. октагон.  
ВОУ – родовая боевая башня у ингушей.  
ВОЩАНИЦА – церковный подсвечник.  
ВОЩЕНИЕ – нанесение мастики, изготовленной на воске, растворѐнном 
в скипидаре или бензине, на изделия из твѐрдых пород дерева или мрамора 
с дальнейшим еѐ растиранием до получения блеска.  
ВПАДИНА – 1) дефект поверхности строительного изделия (например, 
огнеупорного изделия) в виде углубления с четкими или размытыми края-
ми, образовавшегося в результате внешнего воздействия; 2) понижение 
земной поверхности в виде замкнутого пространства (котловина) в преде-
лах суши, а также дна океанов и морей, большей частью тектонического 
происхождения.  
ВПАДИНА ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – часть асбестоце-
ментного листа, имеющая вогнутую лицевую поверхность. См. также 
волна листа асбестоцементного. 
ВПИТЫВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – неравномер-
ное поглощение лакокрасочного покрытия окрашиваемой поверхностью, 
проявляющееся в основном как локальные различия блеска и/или тексту-
ры.  
ВПП – аббревиатура от «взлетно-посадочная полоса»; см. полоса взлетно-
посадочная. 
ВПРЫСК – подача жидкости, распыляемой под давлением, в замкнутое 
рабочее пространство.  
ВПУСК – подача газообразного или жидкого материала в замкнутое 
рабочее пространство.  
ВРАНЫЙ – использовавшийся в царской России синоним термина «пле-
теный».  
ВРАТА – вход в алтарь, храм, монастырь.  
ВРАТА ДЬЯКОНСКИЕ – южный вход в алтарь через иконостас.  
ВРАТА КРАСНЫЕ – парадные двери, ведущие из притвора в основное 
помещение храма.  
ВРАТА СВЯТЫЕ – 1) ворота главного входа и въезда в монастырь; 2) см. 
врата царские.  
ВРАТА ЦАРСКИЕ (врата великие) – в христианских храмах двуствор-
чатая дверь в центре иконостаса (средние двери иконостаса), соединяющая 
алтарь с остальным храмом. В.ц. расположены на продольной оси храма, 
перед алтарным престолом.  
ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ – устройство для вращения изделий при 
сварке кольцевых швов и наплавке поверхностей вращения.  
ВРАЩАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – сварочный 
вращатель для поворота (прокручивания) свариваемых изделий с различ-
ными углами наклона оси вращения.  
ВРАЩЕНИЕ – см. движение вращательное твѐрдого тела. 
ВРД – аббревиатура от «ведомственный руководящий документ». 
ВРЕД – физическое или иное повреждение, ущерб, причиненный соору-
жениям, оборудованию, окружающей среде, здоровью и имуществу людей 
и т.п.  
ВРЕД ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ – негативное изменение окружающей 
среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой деградацию естест-
венных экологических систем и истощение природных ресурсов.  
ВРЕД ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – вред, причиненный окружающей среде, а 
также вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, имуществу юридических лиц и 

имуществу, находящемуся в собственности государства, в результате 
вредного воздействия на окружающую среду.  
ВРЕДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – см. вредность профессио-
нальная. 
ВРЕДНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (вредность производствен-
ная) – неблагоприятные для здоровья факторы трудового (производствен-
ного) процесса или неудовлетворительные санитарно-гигиенические 
условия труда. К В.п. относят вредные выделения (газы, пыль, копоть, 
влага, радиация) и воздействия (вибрация и шумы), возникающие в про-
цессе производства.  
ВРЕЗ (врезы) – см. каннелюры.  
ВРЕЗКА – установка на строительных конструкциях крепежных изделий, 
соединительных устройств и приборов с углублением их в конструкцию 
(например, врезка замков в дверь, ответвления в трубопровод и т.п.).  
ВРЕМЯ АТОМНОЕ – международное атомное время TAI1 единицей 
которого является «атомная секунда» – интервал времени, в течение кото-
рого совершается 9 162 631 770 колебаний атома цезия
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ВРЕМЯ ВНЕРАБОЧЕЕ – см. время нерабочее. 
ВРЕМЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ – интервал времени между моментом начала 
контакта инструмента или группы инструментов на образец и моментом 
прекращения его контакта с образцом.  
ВРЕМЯ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – время от начала испытания до возник-
новения устойчивого пламенного горения.  
ВРЕМЯ ВОСПРИЯТИЯ ФЛИКЕРА – минимальное время для субъек-
тивного восприятия человеком фликера, вызванного колебаниями напря-
жения определенной формы. 
ВРЕМЯ ВСЕМИРНОЕ – всемирное время UT1 среднее солнечное время 
гринвичского меридиана, которое соотнесено с суточным вращением 
Земли.  
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ПОТОКА ПОЛНОЕ – продолжительность (срок) 
строительства данной дороги одним потоком. 
ВРЕМЯ ЗАГУСТЕВАНИЯ – время от момента затворения до достиже-
ния цементным тестом заданной консистенции. 
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТ-
РОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ – время от момента воспламене-
ния контролируемого пламени до момента, когда запорный элемент от-
крывается сигналом пламени. 
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ ЗАЩИТНОЕ – время между открытием подачи 
газа к горелке и отсечкой подачи газа в случае невозникновения пламени.  
ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ ЗАЩИТНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ – защитное 
время при зажигании, измеренное в наиболее неблагоприятных условиях 
температуры окружающей среды и изменения питающего напряжения.  
ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ – интервал времени, в течение которого средство инди-
видуальной защиты обеспечивает защиту работающего от действия опас-
ного и вредного производственного фактора.  
ВРЕМЯ ЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ – показатель, определяемый 
временем, необходимым для достижения нормированной проскоковой 
концентрации тест-вещества за противогазовым фильтром/фильтрующей 
полумаской в заданных условиях испытаний.  
ВРЕМЯ КООРДИНИРОВАННОЕ – промежуточная шкала координи-
рованного времени UTC1 которая в России соответствует Государствен-
ному эталону частоты и времени РФ – UTC (SU).  
ВРЕМЯ КРИТИЧЕСКОЕ – промежуток времени, по прошествии кото-
рого система при заданной нагрузке теряет устойчивость; в сетевом пла-
нировании В.к. – минимально возможная продолжительность выполнения 
комплекса работ, резерв времени которых равен нулю.  
ВРЕМЯ КРУГОВОГО РЕЙСА ЛИФТА – время, затрачиваемое на 
круговой рейс и включающее время пуска и движения лифта, открывания 
и закрывания дверей, а также время загрузки и разгрузки кабины лифта.  
ВРЕМЯ МАШИННОЕ – 1) период, в течение которого машина (агрегат, 
станок и т.п.) выполняет работу по обработке или перемещению изделия 
без непосредственного воздействия на него человека; 2) в вычислительной 
технике время, затрачиваемое ЭВМ на выполнение определенного ком-
плекса работ; В.м. – основной показатель при расчѐтах за услуги ВЦ.  
ВРЕМЯ НЕРАБОЧЕЕ – время, не занятое трудом в общественном про-
изводстве. Включает: свободное время, затрачиваемое на духовное разви-
тие, отдых, развлечения, занятия спортом, и время, расходуемое на дорогу 
на работу (туда и обратно), восстановление сил и удовлетворение физио-
логических потребностей (сон, еда), ведение домашнего и личного под-
собного хозяйства и т.п. См. также время свободное.  
ВРЕМЯ НОЧНОЕ – в России период времени с 22 (летом с 23) до 6 
часов.  
ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПОДАЧИ ГАЗА – время между прекращени-
ем подачи вспомогательной энергии или напряжения и достижением 
закрытого положения клапана. 
ВРЕМЯ ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО-Д – промежуток времени между моментом 
внезапного возникновения отключающего дифференциального тока и мо-
ментом выполнения функции данного устройства до полного гашения дуги.  
ВРЕМЯ ПОГАСАНИЯ ДЛЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТ-
РОЙСТВА КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ – время между исчезновением 
пламени и прекращением подачи газа. 
ВРЕМЯ ПОГАСАНИЯ ЗАЩИТНОЕ – время между погасанием кон-
тролируемого пламени и отключением подачи газа к горелке. 
ВРЕМЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА – время, затрачиваемое на осуществление 
одного установленного рабочего цикла.  
ВРЕМЯ РАБОЧЕЕ – установленная законом продолжительность рабо-
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чей смены, в течение которой работник выполняет возложенные на него 
производственные обязанности. Подразделяется на время работы и время 
перерывов, причем время обеденного перерыва в В.р. не входит. В.р. 
измеряется продолжительностью рабочего дня, недели, месяца или года. 
Служит также мерой общественной оценки различных затрат труда. Про-
тяженность В.р. складывается из затрат времени нормируемых (без кото-
рых не может осуществляться производственный процесс и которые необ-
ходимы для его нормального выполнения: время работы по заданию, 
время периодических кратковременных перерывов на отдых во время 
работы, время на личные надобности и технологические перерывы) и 
ненормируемых (непроизводственных затрат времени и простоев, возни-
кающих вследствие плохой организации труда, нарушения трудовой 
дисциплины, а также по независящим от технического персонала причи-
нам). Нормируемые затраты учитываются в производственной норме 
времени, ненормируемые не учитываются и должны быть устранены 
после применения специально разработанных мероприятий.  
ВРЕМЯ РАБОЧЕЕ СОКРАЩЁННОЕ – по российскому праву норма 
рабочего времени продолжительностью менее 40 ч в неделю, установлен-
ная в целях охраны труда работников отдельных категорий, например: для 
работников в возрасте от 16 до 18 лет – 36 ч в неделю, для занятых на 
работах с вредными условиями труда – не более 36 ч в неделю; для учите-
лей, врачей и некоторых других категорий.  
ВРЕМЯ РАЗВЕРТЫВАНИЯ ПОТОКА – отрезок времени от начала 
работ первого специализированного отряда до начала работ последнего 
отряда. 
ВРЕМЯ РЕАКЦИИ – интервал времени от момента поступления сигнала 
до ответной реакции организма или технического устройства. В.р. является 
одним из критериев, которые учитывается при расчѐтах автоматических 
систем управления и т.п. Среднее В.р. человека 0,15-0,4 с.  
ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ – время звучания отражѐнного звукового 
сигнала. В.р. – важнейший фактор, определяющий акустическое качество 
помещений и характеризуемый временем, в течение которого интенсив-
ность звука уменьшается в 10 раз, а его уровень на 60 ДБ. 
ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ СТАНДАРТНОЙ – время, требуемое для 
снижения уровня звукового давления в замкнутом помещении на 60 дБ 
после выключения источника звука.  
ВРЕМЯ РЕЛАКСАЦИИ МАТЕРИАЛА – время, в течение которого 
напряжения в материале, возникшие в заранее созданной и в дальнейшем 
неизменяемой во времени деформации, ослабевают в 2,718 раза.  
ВРЕМЯ СВЕРТЫВАНИЯ ПОТОКА – отрезок времени от конца рабо-
ты первого специализированного отряда до конца работы последнего 
отряда.  
ВРЕМЯ СВОБОДНОЕ – часть внерабочего времени (в границах суток, 
недели, года), остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом 
непреложных, необходимых затрат времени. Один из параметров качества 
жизни.  
ВРЕМЯ СРАБАТЫВАНИЯ ГРУЗОЗАХВАТОВ – время, необходимое 
для приведения грузозахватов из нерабочего (незамкнутого) положения в 
рабочее (замкнутое) положение и обратно.  
ВРЕМЯ СТОЙКОСТИ К ВЗЛОМУ – минимальное время, в течение 
которого испытуемый образец изделия противостоит взлому и состоящее 
из суммарного значения времени воздействий каждого из использованных 
при взломе инструментов на образец.  
ВРЕМЯ СТОЙКОСТИ К ВЗЛОМУ НОРМАТИВНОЕ – минимальное 
время, в течение которого испытуемый образец (окно, дверь и т.п.) проти-
востоит воздействию определенного набора инструментов, используемого 
для взлома, состоит из суммы значений времени воздействия каждого 
использованного инструмента, необходимого для взлома.  
ВРЕМЯ СУТОК ТЕМНОЕ – период времени, который начинается 
спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до восхо-
да солнца.  
ВРЕМЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА – промежуток времени, в течение 
которого бетонная смесь после еѐ уплотнения теряет пластичность и пере-
ходит в твѐрдое состояние с заданной прочностью.  
ВРЕМЯ УРОЧНОЕ – время, установленное администрацией предпри-
ятия по согласованию с профсоюзной организацией для выполнения 
определенной работы (задания). Исчисляется на основе действующих 
норм времени на изготовление единицы продукции или на выполнение 
единицы работ и заданного объѐма выпуска продукции (объѐма работ).  
ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ НЕОБХОДИМОЕ – время, в течение которого 
эвакуируемые люди должны покинуть опасную зону, не подвергаясь 
прямой угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей в результате 
воздействия опасных факторов.  
ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ РАСЧЕТНОЕ – время эвакуации людей из 
помещений, зданий, сооружений при возникновении необходимости 
(например, при пожаре, сообщении об угрозе террористического акта и 
т.п.), определенное расчетным путем по данным о размерах эвакуацион-
ных путей и выходов, а также параметрах движения людей.  
ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ТРЕБУЕМОЕ ПРИ ПОЖАРЕ – нормируемый 
промежуток времени до наступления критических значений опасных 
факторов пожара, в течение которого люди должны покинуть помещение, 
здание, сооружение.  
ВРЕМЯ ЭВАКУАЦИИ ФАКТИЧЕСКОЕ – время, за которое люди 
практически могут покинуть помещение, здание, сооружение.  
ВРЕНТУГ – завеса, разделяющая старообрядческую молельню на две 
половины.  
ВРУ – аббревиатура от «вводно-распределительное устройство»; см. 
устройство вводно-распределительное. 

ВРУБ ВЗРЫВНОЙ – полость, образованная первоочередным взрывом 
зарядов врубовых шпуров для усиления действия взрыва остальных заря-
дов.  
ВРУБ МАШИННЫЙ – полость, образованная механическим способом 
для улучшения отбойки массива.  
ВРУБКА – способ плотничного соединения деревянных элементов, при 
котором в одном элементе делают врезку, куда входит конец или выступ 
другого элемента, в котором один элемент или часть его располагается в 
углублении другого, и усилие передается от одного элемента к другому 
непосредственным контактом, с установкой конструктивных связей.  
ВРУБКА ЛОБОВАЯ – разновидность врубки, в которой примыкание 
одного элемента происходит под углом к другому.  
ВСАСЫВАНИЕ КАПИЛЛЯРНОЕ ВОДЫ – физический процесс по-
глощения материалом воды при соприкосновении их поверхностей. При 
этом процессе вода движется в материале под действием капиллярных сил.  
ВСЕМИРНОЕ НАСЛЕДИЕ – см. наследие всемирное. 
ВСКАТ – пологий помост для вкатывания бочек, брѐвен и т.п.  
ВСКИПАНИЕ ГЛАЗУРИ – дефект керамических плиток, представляю-
щий собой мелкие сконцентрированные пузырьки на поверхности глазури, 
не поддающиеся раздавливанию.  
ВСКРЫТИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ – комплекс работ, открывающих 
доступ с поверхности к месторождению полезного ископаемого; В.м. 
включает проведение капитальных горных выработок (траншей, шахтных 
стволов, буровых скважин и др.), открывающих доступ с поверхности к 
месторождению или его части и дающих возможность провести подгото-
вительные горные выработки для обслуживания добычных забоев.  
ВСКРЫТИЕ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ – взламывание дорожной одеж-
ды для прокладки или ремонта в земляном полотне подземных сооруже-
ний.  
ВСКРЫТИЕ РЕК – процесс разрушения ледяного покрова, происходя-
щий под воздействием тепла и механических сил, возникающих в резуль-
тате интенсивного притока воды. В.р. Европейской части России, текущих 
с Севера на Юг (Волга, Дон), начинается в низовьях и постепенно смеща-
ется вверх по реке, вследствие чего ледоход растягивается по времени. На 
реках Сибири, текущих с Юга на Север (Обь, Енисей, Лена), вскрытие 
начинается в верховьях, что часто приводит к образованию заторов льда в 
низовьях.  
ВСКРЫША – см. порода вскрышная.  
ВСН – аббревиатура от «ведомственные строительные нормы». 
ВСП – аббревиатура от «ведомственные строительные правила». 
ВСПЕНИВАНИЕ – увеличение объѐма жидкого материала с образовани-
ем ячеистой структуры за счѐт введения или выделения газа или пара в 
объѐме этого материала.  
ВСПОР – 1) потолок; 2) подпора.  
ВСПУХАНИЕ АКТИВНОГО ИЛА – всплывание активного ила в очи-
стных сооружениях на поверхность сточных вод за счет активного разви-
тия нитчатых микроорганизмов.  
ВСПУЧИВАНИЕ – увеличение объѐма пластичного материала с образо-
ванием ячеистой структуры в результате выделения газа или пара в объѐме 
этого материала.  
ВСПУЧИВАНИЕ БЕТОНА – аномальное увеличение объема уложен-
ной и уплотненной бетонной смеси в результате выделения газа вследст-
вие химических процессов в гидратирующемся цементе или расширения 
вовлеченного воздуха при нагревании. 
ВСПУЧИВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – размягчение, 
набухание или отслоение высохшего лакокрасочного покрытия от окра-
шиваемой поверхности, которое может произойти при нанесении после-
дующего слоя или действии растворителя.  
ВСПЫШКА – быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над поверх-
ностью горючего вещества, сопровождающееся кратковременным види-
мым свечением.  
ВСТАВЕНЬ (ставень) – зимний оконный переплет.  
ВСТАВКА ДВЕРНАЯ – элемент заполнения дверей шкафа-купе (зерка-
ло, ДСП и т.п.).  
ВСТАВКА ЗДАНИЯ – часть производственного здания (двух- или мно-
гоэтажная часть одноэтажного здания), размещенная в пределах данного 
здания по всей его высоте и ширине и предназначенная для размещения 
административных и бытовых помещений и выделенная противопожар-
ными преградами по (ограждающими конструкциями) по всей своей 
высоте и ширине. Во В.з. допускается при обосновании размещать инже-
нерное оборудование.  
ВСТАВКА КАМИННАЯ – обязательная составляющая любого функ-
ционального камина, именуемая еще конвектором (топочная емкость), где 
непосредственно происходит горение дров.  
ВСТАВКА КОНСТРУКТИВНАЯ – вставка, вызванная конструктивной 
необходимостью, в том числе в местах деформационных (температурных, 
осадочных) швов.  
ВСТАВКА КОРРЕКТИРУЮЩАЯ – вставка, вызванная необходимо-
стью сохранения взаимной координации основной модульной сетки объ-
емно-планировочных элементов данного здания.  
ВСТАВКА МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – пространство между двумя 
смежными основными координационными плоскостями в местах разрыва 
модульной координационной системы, в том числе в местах деформаци-
онных швов.  
ВСТАВКА ПАНЕЛЬНАЯ – стеновая панель, используемая в качестве 
доборного элемента или связи жѐсткости.  
ВСТАВКА ПАНЕЛЬНАЯ МЕЖДУКОЛОННАЯ – панельная вставка 
между колоннами, являющаяся связью жѐсткости.  



91 

ВСТАВКА ПАНЕЛЬНАЯ МЕЖДУОКОННАЯ – панельная вставка 
между соосными окнами смежных этажей.  
ВСТАВКА ПАНЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ – панельная вставка между угло-
выми панелями здания.  
ВСТАВКА ПОДОКОННАЯ – крупный блок с нишей для отопительного 
прибора, располагаемый под окном между простеночными блоками.  
ВСТАВКА ПРЯМАЯ – прямой участок между соседними кривыми в 
плане дороги.  
ВСТРОЙКА ЗДАНИЯ – часть производственного здания (двух- или 
многоэтажная часть одноэтажного здания), размещенная в пределах дан-
ного здания по части его высоты и ширины, предназначенная для разме-
щения административных и бытовых помещений и выделенная противо-
пожарными преградами (ограждающими конструкциями) по части его 
высоты и ширины. Во В.з. допускается при обосновании размещать инже-
нерное оборудование.  
ВСУР – аббревиатура от «внешнее средство уменьшения риска»; см. 
средство уменьшения риска внешнее. 
ВСХОД – 1) парадная лестница в жилом доме; 2) помост.  
ВСХОДНЯ – заменяющая лестницу доска с набитыми поперек брусочка-
ми вместо ступенек.  
ВТОРЖЕНИЕ – несанкционированное проникновение на охраняемую 
или контролируемую территорию, зону или объект.  
ВТОРСЫРЬЕ – аббревиатура от «вторичное сырье»; см. сырье вторич-
ное. 
ВТОРЧЕРМЕТ – см. металл черный вторичный. 
ВТУЛКА – цилиндрическая или коническая деталь машины или устрой-
ства в виде полого цилиндра (конуса) с осевым (продольным) отверстием, 
в которое входит сопрягаемая деталь. В зависимости от формы различают 
цилиндрические и конические втулки; в зависимости от назначения – 
подшипниковые (изготовленные из антифрикционных материалов детали 
неразъемного подшипника скольжения, в отверстии которой вращается 
цапфа вала или оси), закрепительные (предназначены для закрепления 
внутренних колец подшипников качения и других деталей на цилиндриче-
ских участках валов и осей), переходные (служат для установки инстру-
мента с коническим хвостовиком в шпиндель станка, имеющего отверстие 
большего размера, чем хвостовик инструмента) и проч. В. бывают сплош-
ные и разрезные.  
ВТУЛКА ОКОННАЯ – использовавшийся в прошлом обитый войлоком 
или сукном деревянный щит, закрывавший окно изнутри по всей его 
площади (например, на ночь или для сохранения тепла в помещении).  
ВУ – аббревиатура от «вводное устройство»; обычно применительно к 
вводу электросети на объект (здание, сооружение). 
ВУАЛИРОВАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – размытость 
контуров изображений в отраженном свете в результате образования 
светорассеивающих частиц на поверхности лакокрасочного покрытия или 
непосредственно под ней.  
ВУЛКАН – геологическое образование, возникающее над каналами и 
трещинами в земной коре, по которым на земную поверхность извергают-
ся лава, пепел, горячие газы, пары воды и обломки горных пород. Разли-
чают действующие, уснувшие и потухшие В., по форме – центральные, 
извергающиеся из центрального выводного отверстия, и трещинные, 
аппараты которых имеют вид зияющих трещин или ряда небольших 
конусов.  
ВУЛКАН ГРЯЗЕВОЙ (сопка грязевая, сальза) – геологическое образо-
вание (большой холм плоско-конической формы, имеющий на вершине 
воронкообразный кратер), постоянно или периодически извергающее 
грязевые массы и газы, часто с водой и нефтью.  
ВУЛКАНИЗАЦИЯ – технологический процесс, при котором каучук 
превращается в резину, осуществляемое с участием т.н. вулканизующих 
агентов (например, серы, органических пероксидов, некоторых синтетиче-
ских смол) или под действием ионизирующей радиации. В результате В. 
повышается прочность, твердость, эластичность, тепло- и морозостойкость 
каучука, снижается степень его набухания и растворимость в органических 
растворителях.  
ВУЛКАНИЗМ – геологический процесс, обусловленный деятельностью 
магмы на глубиной поверхности Земли.  
ВУЛКАНИТ – 1) штучный теплоизоляционный материал, получаемый из 
смеси асбеста, диатомита (трепела) и извести путем формования с после-
дующей автоклавной обработкой и предназначенный для тепловой изоля-
ции горячих (с температурой до 600°С) поверхностей трубопроводов и 
промышленного оборудования. 2) См. порода горная вулканическая.  
ВУЛКАНОЛЬ – высокопрочный камень для мостовых, имеющий вид 
крупных плит из прессованной смеси полевого шпата.  
ВУТ – 1) плавное увеличение размеров поперечного сечения стержневых 
элементов (плит или балок) на приопорных участках, например, железобе-
тонных опорных или перекрывающих пролѐт конструкций вблизи от 
места опирания; В. повышают сопротивление изгибающим нагрузкам; 2) 
то же, что падуга, закругление, выкружка, скругляющая переход от верти-
кальной плоскости стены к горизонтали потолка – плафона; см. падуга.  
ВХОД ТУПИКОВЫЙ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ 
– коленчатая галерея с одним входом, делаемая иногда для защиты вход-
ных дверей от разрушения осколками, вместо коленчатого или сквозного 
сквозника. Очень слабо защищает от действия взрывной волны, причем 
иногда даже действие последней усиливается вследствие отсутствия выхо-
да для волны, почему нередко прибегают к устройству в тупиковой стене 
отдушины, служащей в то же время и бойницей.  
ВЫБОИНА (выщербина) – дефекты строительных изделий, представ-
ляющие собой механические повреждения, выбитые (выщербленные) 

углубления на поверхности изделия, а для глазурованных изделий также 
покрытые или непокрытые глазурью места.  
ВЫБОИНА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – разновидность разрушений 
покрытия в виде углубления с резко выраженными краями. 
ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОВАРИАНТ-
НЫЙ – сравнение множества альтернативных вариантов организации 
строительства с целью выбора наиболее рационального. 
ВЫБОР ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА МНОГОЦЕЛЕВОЙ – 
выбор альтернативных вариантов организации строительства по множест-
ву целей (завершающих и промежуточных событий) для повышения 
качества принимаемых решений и отыскания наилучших решений.  
ВЫБОРКА – часть совокупности объектов или показателей (несколько 
выборочных единиц), взятых из генеральной совокупности и предназна-
ченных для получения информации и вывода заключение обо всей сово-
купности. В. должна быть составлена таким образом, в таком количестве, 
чтобы быть статистически представительной (репрезентативной), то есть 
отображать исследуемую совокупность. Например, чтобы изучить спрос, 
предложение цены на рынке, достаточно обследовать только отдельные 
сегменты рынка.  
ВЫБОРКА АДЕКВАТНАЯ – отбор для проведения исследования тако-
го количества объектов из генеральной совокупности, что его увеличение 
привело бы лишь к подтверждению данных, полученных в результате 
исследований самой выборки (то есть увеличение числа объектов нецеле-
сообразно и бессмысленно). 
ВЫБОРКА ПАЗА – образование в деревянных элементах паза (шпунта, 
фальца и др.) с помощью ручного или механизированного инструмента и 
специальных станков.  
ВЫБРОС – газопылевые вещества, подлежащие выводу (выбросу в атмо-
сферу) за пределы производства, включая входящие в них опасные и (или) 
ценные компоненты, которые улавливают при очистке отходящих техно-
логических газов и ликвидируют в соответствии с требованиями нацио-
нального законодательства и (или) нормативных документов.  
ВЫБРОС АВАРИЙНЫЙ – непреднамеренный выброс загрязняющих 
веществ в окружающую среду (в воду, атмосферу) в результате аварий на 
технических системах, очистных сооружениях, трубопроводах и т.п. По 
характеру аварийный выброс близок к залповому выбросу, может созда-
вать опасные экологические ситуации.  
ВЫБРОС ВЕЩЕСТВА – вещество, поступающее в окружающую среду, 
обычно из антропогенного (техногенного) источника.  
ВЫБРОС ВЕЩЕСТВА ЗАГРЯЗНЯЮЩЕГО В АТМОСФЕРУ – 
поступление в атмосферный воздух загрязняющих веществ от источника 
загрязнения атмосферного воздуха.  
ВЫБРОС ВЕЩЕСТВА ХИМИЧЕСКОГО ОПАСНОГО – выход при 
разгерметизации за короткий промежуток времени из технологических 
установок, емкостей для хранения или транспортирования опасного хими-
ческого вещества или продукта в количестве, способном вызвать химиче-
скую аварию.  
ВЫБРОС ВНЕЗАПНЫЙ – самопроизвольное мгновенное разрушение 
части пласта полезного ископаемого (угля, каменной соли, песчаника и 
др.) под влиянием горных работ в шахте. Сопровождается отбросом по-
лезного ископаемого и усиленным газовыделением в горной выработке.  
ВЫБРОС ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – упорядоченный поток воздуха, 
удаляемого системой вентиляции с естественным или искусственным 
побуждением из помещений в атмосферу.  
ВЫБРОС ВРЕДНЫЙ – поступающие в окружающую воздушную среду 
производственные вредности и другие загрязняющие вещества.  
ВЫБРОС ЗАЛПОВЫЙ – единовременный концентрированный выброс 
значительного количества загрязняющих веществ в окружающую среду 
при условии, что время действия источника выброса существенно меньше 
времени жизни загрязняющего вещества.  
ВЫБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – норматив выброса вред-
ных веществ в атмосферу, устанавливаемый из условия, чтобы содержание 
загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы от выброса одного 
источника или их совокупности не превышало нормативов качества воз-
духа для населения, животного и растительного мира (предельно допусти-
мой концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе).  
ВЫБРОС СЛУЧАЙНЫЙ – неконтролируемые выбросы (сбросы) в 
воздух, воду или почву. Например, утечка вещества или продукта из со-
единения трубопроводов.  
ВЫБРОС ШАХТНЫЙ – водосброс, в который вода сбрасывается с 
водослива в шахту.  
ВЫБЫТИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ – ликвидация, реализация, пере-
дача другим хозяйствующим субъектам, гибель от стихийных бедствий 
объектов, числящихся в составе основных фондов.  
ВЫВАЛ ПОРОДЫ – местное выпадение в горную выработку части 
породы, отделившейся от массива.  
ВЫВЕРКА И ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ – установка и вре-
менное закрепление монтируемых конструкций, которые осуществляются 
с помощью приспособлений с таким расчетом, чтобы затем легко и удобно 
было производить выверку и окончательное закрепление.  
ВЫВЕСКА РЕКЛАМНАЯ – средство наружной рекламы по месту 
продажи. Представляет собой щит с указанием названия предприятия. 
Может содержать элементы фирменного стиля (товарный знак, логотип) и 
пиктограммы, указывающие на сферу деятельности. 
ВЫВЕТРИВАНИЕ – совокупность процессов физического, химического 
и биологического разрушения минералов и горных пород верхней части 
литосферы (земной поверхности или вблизи неѐ) под влиянием колебаний 
температуры, влажности, воздействия газов (атмосферных и растворенных 
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в воде), растений, солнечной радиации и т.п. Различают физическое (меха-
ническое), химическое и органическое (под влиянием жизнедеятельности 
организмов) В.  
ВЫВЕТРИВАНИЕ МОРОЗНОЕ – разновидность физического вывет-
ривания; разрушение горных пород в результате периодического замерза-
ния попадающей в трещины воды (от давления льда на стенки трещин в 
породе при замерзании воды).  
ВЫВЕТРИВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ – разновидность физического 
выветривания; разрушение горных пород и минералов на поверхности 
Земли под влиянием колебаний температуры.  
ВЫВЕТРИВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – процесс химического преобразо-
вания минералов и горных пород под воздействием воды, кислорода, 
углекислого газа, органических кислот, а также вследствие биогеохимиче-
ских процессов.  
ВЫВОД ПО АУДИТУ – профессиональное суждение или мнение ауди-
тора об объекте аудита, основанное на результатах аудита.  
ВЫВОД ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ (устройства) – 
часть электротехнического изделия (устройства), предназначенная для 
электрического соединения его с другими изделиями (устройствами).  
ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЬ В СТРАХОВАНИИ – физическое или 
юридическое лицо, назначенное страхователем для получения страховых 
выплат по договору страхования.  
ВЫГРЕБ – заглублѐнная и перекрытая сверху ѐмкость в уборной в нека-
нализованных местностях для собирания фекалий и удаления их через люк 
перекрытия; в прошлом также и выемка в закроме, из которой выгребают 
зерно.  
ВЫГОРКА (выплавка) – углубление на поверхности строительного 
изделия (керамической плитки, керамического тугоплавкого кирпича и 
т.п.), образовавшееся вследствие сгорания или расплавления инородного 
тела, попавшего в обрабатывавшуюся массу. 
ВЫДАВЛИВАНИЕ ГРУНТА (выпирание грунта) – нарушение устой-
чивости грунтового основания, характеризующееся пластическим течени-
ем грунта из-под опирающейся на него конструкции.  
ВЫДЕЛЕНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЙ ВИЗУАЛЬНЫХ – метод опре-
деления путей совершенствования дизайнерского решения за счет поиска 
и устранения визуальных противоречий между элементами облика (чер-
тежа, макета) проектируемого объекта и принципами его компоновки, 
функциональными параметрами, назначением деталей конструкции. При 
В.н.в. определяются причины зрительных и функциональных противоре-
чий, пути их ликвидации и предлагается новая художественно-
конструкторская разработка объекта. Метод В.н.в. используется для рабо-
ты над особенностями конструкций, вид которых вызывает сомнения у 
наблюдателя, обладающего достаточным опытом в данной области.  
ВЫДЕЛЕНИЯ ВРЕДНЫЕ В ПОМЕЩЕНИЕ – потоки теплоты, влаги, 
вредных паров, газов и пыли, поступающие в помещение, ухудшающие 
санитарно-гигиенические условия в нем.  
ВЫДЕРЖИВАНИЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОГО БЕТОНА – комплекс 
мероприятий с целью создания благоприятных условий для твердения 
бетона.  
ВЫДРА – 1) паз в вертикальной грани дымовой трубы или брандмауэра 
для заделки краѐв гидроизоляционных покрытий; 2) борозда в примыка-
нии кровли к кирпичной кладке стены или трубы; 3) выступ с горизон-
тальной верхней плоскостью, расширяющий нижнюю часть дымовой 
трубы, непосредственно над кровлей (то есть кирпичный напуск на дымо-
вой трубе в местах соединения с кровлей, препятствующий проникнове-
нию снега на чердачное помещение).  
ВЫЕМКА – земляное сооружение, выполненное путем срезки естествен-
ного грунта по заданному профилю; при этом вся поверхность земляного 
полотна В. расположена ниже поверхности земли. 
ВЫЕМКА ГЛУБОКАЯ – выемка глубиной более 12 м в глинистых, 
песчаных или крупнообломочных грунтах, более 16 м – в скальных грун-
тах.  
ВЫЕМКА ДОРОЖНАЯ – часть земного полотна, основная площадка 
которого расположена в искусственном углублении (например, участок 
земляного полотна железной дороги, проложенной на возвышенном месте 
рельефа).  
ВЫЕМКА КАРЬЕРНАЯ – совокупность горных выработок, образован-
ных в результате открытой добычи твердых полезных ископаемых с внут-
ренними отвалами или без них.  
ВЫЕМКА ОЧИСТНАЯ – комплекс работ по извлечению полезного 
ископаемого из очистных забоев.  
ВЫЕМКА РАЗДЕЛАННАЯ ПОД НАСЫПЬ – выемка с пологими 
откосами и боковыми резервами, устраиваемая для уменьшения заносимо-
сти ее снегом.  
ВЫЕМКА РАСКРЫТАЯ – выемка небольшой глубины, устраиваемая с 
очень пологими (не более 1:10) откосами между бровкой выемки и бров-
кой земляного полотна, устраиваемая на участках дороги, подверженных 
снежным заносам для предотвращения снегозаносимости и обеспечения 
переноса через нее снега ветровым потоком.  
ВЫКЛЕЙКА – в общем случае – узор (рисунок) из другого материала, 
наклеиваемый на что-либо В полиграфии – приклеивание отделочной 
бумаги на основу форзаца из белой бумаги с тканевым фальцем.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ – прибор для включения и отключения электрическо-
го оборудования и устройств.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – выключатель, автоматиче-
ски реагирующий на заданное изменение силы тока.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ БЕЗОПАСНЫЙ КРУГЛЫЙ С КНОПКОЙ БЫ-
СТРОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ – выключатель шлифмашин (высокопроиз-

водительных эксцентриковых, многофункциональных полировальных, 
углошлифмашин), фрезерных двигателей и фрезерных станков, предот-
вращающий случайное включение прибора непреднамеренным нажатием 
выключателя. Выключатель можно достать из любого рабочего положе-
ния, прибор сразу выключается простым нажатием кнопки быстрого 
отключения.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВОРОТ ОСНОВНОЙ – устройство, прерывающее 
подачу электрической энергии к автоматическим воротам с электроприво-
дом.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КОНЦЕВОЙ (выключатель конечный) – аппарат, 
размыкающий или переключающий электрическую цепь питания какой-
либо машины или механизма, когда их подвижные части достигают край-
него положения. Например, В.к. подъемника – устройство, предназначен-
ное для автоматического отключения механизма подъемника при переходе 
его движущимися частями установленных положений.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ МАСЛЯНЫЙ – электрический выключатель пере-
менного тока, главные контакты которого размещаются в сосуде, запол-
ненном минеральным маслом, выполняющим функции дугогасящей и 
изолирующей среды. Устанавливаются на распределительных устройствах 
электрических станций и подстанций.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПАКЕТНЫЙ – аппарат (выключатель) для одно-
временного ручного переключения нескольких электрических цепей 
низкого напряжения. В.п. состоит из группы контактов (пакета), обычно из 
двух и более групп контактов; механизма, перемещающего контакты и 
фиксирующего их в определѐнном положении, и корпуса. Промышлен-
ность выпускает В.п. на токи до нескольких сотен А при напряжении до 
нескольких сотен В.  
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПУТЕВОЙ – аппарат, замыкающий и переключаю-
щий цепь электрического тока какой-либо установки, когда еѐ подвижная 
система достигает конца пути (концевой выключатель) или положения, 
требующего изменения режима работы механизма. Приводится в действие 
самим перемещающимся механизмом. Чаще всего применяется для 
управления автоматизированными линиями, в грузоподъѐмных машинах и 
т.п.  
ВЫКОРЧЕВЫВАНИЕ – удаление пней и корней деревьев и кустарни-
ков при очистке дорожной полосы. 
ВЫКРАШИВАНИЕ – 1) поверхностные разрушения материалов (в 
основном каменных или бетонных) от неблагоприятных воздействий 
внешней среды (замораживание и оттаивание, коррозия и др.) сопровож-
дающееся выпадением его частиц; 2) осыпание частиц материала с по-
верхности изделия при незначительном механическом воздействии.  
ВЫКРАШИВАНИЕ УГЛА ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ – 
дефект в виде повреждения (вырыва, местного отсутствия фрагментов) 
ребра древесностружечной (древесноволокнистой) плиты, образованного 
двумя кромками.  
ВЫКРУЖКА – криволинейный вогнутый архитектурный облом (про-
филь декора) представляющий собой по очертанию 
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или отрезок кривой, близкой к этой форме.  
ВЫКРУЖКА ОБРАТНАЯ – архитектурный облом, в виде четвертой 
части окружности, обращенной назад.  
ВЫКУП ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – приобрете-
ние (покупка) права заключения договора аренды земельного участка 
(обычно арендодателем выступает муниципалитет); является инструмен-
том, обеспечивающим создание и функционирование рынка недвижимо-
сти в тех случаях, когда частная собственность на землю отсутствует или 
не подлежит передаче.  
ВЫЛЕТ КОНСТРУКЦИИ КОНСОЛЬНОЙ – величина горизонталь-
ной проекции части конструкции, свободно выступающей за пределы 
вертикальной опоры.  
ВЫЛЕТ КРАНА – расстояние по горизонтали от оси вращения поворот-
ной части до вертикальной оси грузозахватного органа без нагрузки при 
установке крана на горизонтальной площадке.  
ВЫЛЕТ КРЮКА КРАНА – показатель технической характеристики 
крана, расстояние между осью вращения поворотной платформы крана и 
вертикальной осью, проходящей через центр обоймы грузового крюка.  
ВЫМАЩИВАНИЕ – см. мощение. 
ВЫМОРАЖИВАНИЕ – выделение одного из компонентов жидкого 
раствора или газовой смеси при охлаждении ниже температуры плавления 
этого компонента. Применяют для концентрирования растворов и получе-
ния чистых веществ.  
ВЫМЫВАНИЕ ЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА – вынос защитного сред-
ства (антисептика, антипирена) из пропитанной древесины в окружающую 
среду за счет периодического повышения влажности воздуха, почвенной 
влаги, осадков. 
ВЫНОС КАРНИЗА – горизонтальное расстояние между краем карниза и 
поверхностью стены под ним. 
ВЫНОС ТРАССЫ В НАТУРУ – комплекс полевых изыскательских 
работ в составе инженерно-геодезических изысканий по проложению 
(трассированию) и закреплению на местности проектного положения оси 
линейного сооружения.  
ВЫНОСКА – см. линия-выноска. 
ВЫНОСЛИВОСТЬ – свойство материала (изделия) не разрушаться при 
многократном повторном нагружении. 
ВЫНОСЛИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – способность строительных 
материалов и конструкций сопротивляться разрушению при действии 
многократно повторяющейся (повторной, циклической) нагрузки.  
ВЫНОСЛИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ДИНАМИЧЕСКАЯ – способ-
ность строительных материалов и конструкций сопротивляться разруше-
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нию при действии многократно повторяющейся быстро меняющейся 
(вибрационной) нагрузки. 
ВЫНОСЛИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ СТАТИЧЕСКАЯ – способ-
ность строительных материалов и конструкций сопротивляться разруше-
нию при действии многократно повторяющейся плавно и медленно изме-
няющейся нагрузки, которая может считаться статической (частота в 
пределах 60 циклов в минуту).  
ВЫНОСЛИВОСТЬ МАТЕРИАЛА – сопротивление материала много-
кратным изменениям напряжений, вызванных изменениями нагрузки во 
время ее действия или многократным ее повторением. 
ВЫПАРИВАНИЕ – осуществляют для концентрирования растворов, 
выделения растворѐнного вещества или получения чистого растворителя. 
В. подвергают преимущественно водные растворы нелетучих или малоле-
тучих веществ. В промышленности В. производят в выпарных аппаратах.  
ВЫПИЛИВАНИЕ – образование фасонных элементов из древесины при 
помощи ручного или механизированного инструмента и станков.  
ВЫПИРАНИЕ ГРУНТА – см. выдавливание грунта. 
ВЫПЛАВКА – см. выгорка. 
ВЫПЛАВКА ПОДЗЕМНАЯ – метод добычи полезных ископаемых 
путѐм перевода их в расплавленное состояние. Применяется в основном 
для добычи серы (метод Фраша).  
ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИОННАЯ – в трудовом праве сумма, вы-
плачиваемая в возмещение работникам дополнительных расходов, связан-
ных с выполнением трудовых обязанностей (например, при командиров-
ках – суточные, квартирные) либо при переводе на работу в другую мест-
ность (например, единовременное пособие).  
ВЫПЛАТА СТРАХОВАЯ – сумма, выплачиваемая страховщиком 
страхователю в возмещение убытков, вызванных наступлением страхово-
го случая, предусмотренного договором страхования.  
ВЫПОЛЗОВО (оболонье) – устаревшее российское наименование пред-
местья города или крайних изб селения.  
ВЫПОТЕВАНИЕ ЖИДКИХ КОМПОНЕНТОВ ЛАКОКРАСОЧ-
НОГО МАТЕРИАЛА – миграция на поверхность лакокрасочного по-
крытия одного или нескольких жидких компонентов лакокрасочного 
материала.  
ВЫПРЯМИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – преобразователь переменного 
электрического тока в постоянный. Обычно выпрямление тока осуществ-
ляется электрическим вентилем, по типу которого различают В.э.: вакуум-
ные, газоразрядные, полупроводниковые, электроконтактные. Применяют 
в устройствах автоматики и телемеханики, радиотехники (однофазные 
В.э.) и для питания мощных промышленных установок (трѐхфазные В.э.).  
ВЫПРЯМЛЕНИЕ – в электротехнике, преобразование электрического 
тока переменного направления в ток постоянного направления. 
ВЫПУКЛОСТЬ СВАРНОГО ШВА – выпуклость шва, определяемая 
расстоянием между плоскостью, проходящей через видимые линии грани-
цы сварного шва с основным металлом и поверхностью сварного шва, 
измеренным в месте наибольшей выпуклости.  
ВЫПУСК (выпуски, помочки) – часть закладной детали, выступающая 
за пределы тела конструктивного элемента, предназначенная для образо-
вания соединения с другим элементом конструкции. В деревянном зодче-
стве В. (помочки) концы бревен, выпущенные из сруба. В. поддерживают 
свесы кровель, галереи, площадки висячих крылец.  
ВЫПУСК ВОДОПРОВОДНЫЙ – участок трубопровода с запорной 
арматурой, предназначенный для опорожнения водопроводной сети в 
случае еѐ аварии или с целью ремонта. 
ВЫПУСК ВОДОСЛИВНОЙ – узел водосливной арматуры, предназна-
ченный для приема сточной воды из санитарно-технического прибора.  
ВЫПУСК ВОДОСТОЧНЫЙ – участок трубопровода для отвода атмо-
сферных сточных вод из системы внутреннего водостока в сеть ливневой 
канализации или непосредственно в открытый лоток.  
ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – трубопровод, отводящий сточ-
ные воды из зданий и сооружений в наружную канализационную сеть.  
ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ АВАРИЙНЫЙ – канализацион-
ный выпуск, устраиваемый в ближайшем к насосной станции колодце, для 
сброса сточных вод в ближайший водоѐм, овраг, водосток в случае аварии 
канализационных сооружений или вынужденного длительного перерыва в 
работе насосов.  
ВЫПУСК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ИЗ ЗДАНИЯ – трубопровод, 
соединяющий внутреннюю канализацию здания с колодцем местной 
канализации и предназначенный для выпуска сточных вод в наружную 
канализацию.  
ВЫПУСК РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ – документация, разработанная в 
составе серии рабочих чертежей, комплектуемая из расчета на одного 
потребителя (проектировщика, изготовителя, строителя).  
ВЫПУСК СТОЧНЫХ ВОД – трубопровод, отводящий очищенные 
сточные воды в водный объект и сооружения, предназначенные непосред-
ственно для сброса сточных вод в водный объект.  
ВЫПУСК УНИТАЗА – патрубок, из которого сточная вода направляется 
в канализационные трубы. В.у. бывают прямыми (вертикальными), на-
правленными в пол; косыми (под углом к полу); боковыми (горизонталь-
ными).  
ВЫПУЧИВАНИЕ – местная деформация поверхности тела по направле-
нию внешней нормали к ней.  
ВЫРАБОТКА – 1) см. выработка продукции; 2) см. выработка горная. 
ВЫРАБОТКА ГОРНАЯ – полость в земной коре или открытая выемка 
на еѐ поверхности, искусственно образуемая в результате осуществления 
горных работ с целью разведки и добычи полезных ископаемых, проведе-
ния инженерно-геологических изысканий и строительства подземных 

сооружений (например, бремсберг, гезенк, квершлаг, штрек, шурф и т.п.).  
ВЫРАБОТКА ГОРНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – служат для транспор-
тирования полезных ископаемых, материалов и др. грузов, передвижения 
людей, вентиляции, водоотлива, прокладки электросиловых и осветитель-
ных кабелей. К группе В.г.г. относятся штольни, туннели, квершлаги, 
штреки.  
ВЫРАБОТКА ГОРНАЯ КАПИТАЛЬНАЯ – выработка, сохраняемая в 
течение всего срока службы шахты или одного из ее горизонтов. К В.г.к. 
относят все вскрышные выработки, а также основные подготовительные 
выработки и отдельные камеры.  
ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОТАЮЩЕГО – отношение годового 
объема выпущенной продукции (м

3
, м

г
) к общему числу работающих.  

ВЫРАБОТКА НА ОДНОГО РАБОЧЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
– определяется отношением годового объема выпущенной продукции (м

3
, 

м
2
) к общему числу производственных рабочих.  

ВЫРАБОТКА ПО ВАЛУ – отношение стоимости годового объема 
продукции в оптовых ценах к общей численности работающих.  
ВЫРАБОТКА ПРОДУКЦИИ – объѐм работ в натуральном или денеж-
ном (по сметной стоимости) выражении, выполненный за единицу време-
ни и приходящийся на одного работающего (например, количество добро-
качественной продукции, выпускаемой за единицу рабочего времени – 
смену, час). В.п. может быть часовая, дневная, месячная, квартальная, 
годовая. При этом в расчетах соответственно принимаются выполненный 
за данный период времени объем работ и затраченное время (при расчете 
часовой В.п. – время чистой работы без учета простоев; дневной – затра-
ченные человеко-дни; месячной, квартальной и годовой – среднесписочная 
численность работников строительно-производственного персонала).  
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛА – метод снижения напряжения 
прикосновения и шага между точками электрической цепи, к которым 
возможно одновременное прикосновение или на которых может одновре-
менно стоять человек.  
ВЫРАВНИВАНИЕ РЕЛЬЕФА (планация) – уменьшение контрастно-
сти в рельефе путем денудации в областях поднятия и аккумуляции в 
областях опускания.  
ВЫРАВНИВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ – подъем сооружения или отдель-
ных его частей с помощью домкратов или других приспособлений при 
неравномерных деформациях (осадках фундаментов), превышающих 
предельные.  
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНАЯ – способность архитек-
турной формы оказывать на зрителя эстетическое воздействие.  
ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ В ДИЗАЙНЕ – форми-
рование эмоционально-образного представления о предметных и про-
странственных комплексах средствами тектоники. В.т.в.д. достигается 
двумя альтернативными способами: а) непосредственное использование 
технических и конструктивных компонентов изделий или их комплексов 
как носителей тектонических образов; б) прямое забвение конструктивно-
функциональных структур, когда тектоническая тема разыгрывается 
дополнительными «изобразительными» и конструктивными средствами: 
кожух вокруг функционального механизма, декоративные накладки и т.п.  
ВЫРЕЗ ЛЕПЕСТКА – в ажурном переплете пространство между лепе-
стками в окружности или дуге. 
ВЫРЕЗАНИЕ – обработка резанием, заключающаяся в отделении заго-
товки в качестве части от целого вдоль двух или нескольких ее сторон.  
ВЫРЕЦ – использовавшееся в царской России наименование клумбы.  
ВЫРУБКА – в металлообработке – операция листовой штамповки, за-
ключающаяся в получении плоских деталей отделением заготовки или 
профильного материала по замкнутому контуру путем сдвига в специаль-
ных вырубных штампах. Применяется при раскрое листового проката или 
при отделении заусенца от штамповки.  
ВЫРУБКА ЛЕСНАЯ – не покрытая лесом территория, включающая 
места, на которых лес сведен в результате проведения рубок (например, 
сплошнолесосечных), а его молодое поколение еще не сомкнулось крона-
ми.  
ВЫРУЧКА ВАЛОВАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ – ожидаемая суммарная 
величина выручки от основного вида деятельности и дополнительных 
услуг, которые сопутствуют основному виду деятельности, базирующему-
ся на оцениваемом объекте недвижимости. Например, плата за найм квар-
тиры является основной выручкой наймодателя, а доплаты за предостав-
ленную им нанимателю дополнительно бытовую технику – дополнитель-
ной выручкой.  
ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ – денежная сумма, получаемая при продаже и 
равная произведению числа проданных единиц товаров на цену, по кото-
рой их купили.  
ВЫРЫВ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – рваное углубление на торце круглого 
лесоматериала, возникшее при валке или распиловке. Сопутствует зади-
рам, сучкам, наклону волокон, свилеватости и завиткам.  
ВЫРЫВ ПИЛОМАТЕРИАЛА – углубление с неровным ребристым 
дном на поверхности пиломатериала, образованное в результате повреж-
дения древесины при заготовке и/или механической обработке.  
ВЫСАДКА – кузнечная операция, заключающаяся в деформации заго-
товки частичной осадкой с целью создания местных утолщений на прут-
ковых или трубных заготовках путѐм уменьшения их длины (частичная 
осадка). В. получают болты, заклѐпки, фланцы на трубах и т.п.  
ВЫСАДКА ГОЛОВОК – создание утолщений (головок) на концах 
арматурных стержней или проволок для закрепления за них при натяже-
нии. 
ВЫСАЛИВАНИЕ – выделение вещества из его раствора прибавлением 
другого вещества (чаще всего соли), обладающего большей растворимо-
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стью. В. применяют при производстве красителей и многих других про-
дуктов. 
ВЫСЕВКИ – отсев, получаемый при дроблении горных пород и искусст-
венных каменных материалов, состоящий из зерен и частиц мельче 3-5 мм.  
ВЫСЕЛОК (выселки) – в России сельские поселения (часть крестьян-
ских домов, размещенная обособленно от сельского населенного пункта и 
образующая маленькие деревушки из нескольких дворов), все жители 
которого переселились из другого населенного пункта. Обычно сохранял 
название прежнего поселения с добавлением слова «В.».  
ВЫСОЛ (высолы) – образования на поверхности строительных конст-
рукций, представляющией собой отложение кристаллов водорастворимых 
веществ (солей) в виде белого налета, пятен, тонких пленок или рыхлых 
кристаллических наростов неправильной формы относительно прочно 
связанных с поверхностью строительных материалов и конструкций, 
раствора в процессе эксплуатации (например, В. на фасадах домов, выпол-
ненных из облицовочного кирпича). В. образуются вследствие выхода на 
поверхность и кристаллизации солей при испарении воды например, из 
растворов, содержащих водорастворимые вещества, вводимые в состав 
бетонных (растворных) смесей или образующиеся в процессе твердения 
вяжущего.  
ВЫСОТА – отрезок перпендикуляра, опущенного из вершины геометри-
ческой фигуры (например, треугольника, пирамиды, конуса) на еѐ основа-
ние (или продолжение основания), а также длина этого отрезка. В. призмы, 
цилиндра, шарового слоя, а также усечѐнных параллельно основанию 
пирамиды и конуса – расстояние между верхним и нижним основаниями.  
ВЫСОТА АБСОЛЮТНАЯ – ортометрическая высота точки земной 
поверхности (альтитуда), при определении которой за начальную уровен-
ную поверхность принимают поверхность океана в спокойном состоянии 
(то есть расстояние по вертикали, обычно в метрах, от этой точки до сред-
него уровня поверхности океана). В России В.а. исчисляется от нуля фут-
штока в Кронштадте.  
ВЫСОТА БАШНИ ВОДОНАПОРНОЙ – расстояние от поверхности 
земли до низа бака (резервуара).  
ВЫСОТА ВОЛНЫ ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – расстояние 
от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее 
удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся 
между этими вершинами.  
ВЫСОТА ВЫСТУПОВ СТЕРЖНЯ ПОПЕРЕЧНЫХ – расстояние от 
наивысшей точки поперечного выступа до поверхности сердцевины 
стержня периодического профиля, измеренное под прямым углом к про-
дольной оси стержня.  
ВЫСОТА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – высота точки над поверхностью рефе-
ренц-эллипсоида (земного шара), рассматриваемая как расстояние, отсчи-
танное по нормали от данной точки до поверхности эллипсоида.  
ВЫСОТА ГРАНИЧНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СЖАТОЙ ЗОНЫ 
БЕТОНА – наибольшая относительная высота сжатой зоны, для которой 
при достижении элементом предельного состояния во всей растянутой 
арматуре напряжения достигает расчетного сопротивления.  
ВЫСОТА ГРУДНАЯ – 1) термин фортификационной архитектуры, 
обозначающий высоту прикладки стрелка среднего роста в окопах или 
других укреплениях при стрельбе. В среднем В.г. равна при стрельбе стоя 
– 1,4 м, с колена – 0,9-1,0 м, сидя – 0,6 м, лежа – 0,3 м. 2) Разница в уровнях 
между банкетом и гребнем бруствера.  
ВЫСОТА ЗДАНИЯ ПРОТИВОСТОЯЩЕГО РАСЧЕТНАЯ – высота, 
отсчитываемая от уровня подоконника окна исследуемого помещения до 
карниза (парапета) или конька кровли противостоящего здания. При рас-
четах инсоляции и затенения застраиваемого горизонтального участка, 
В.з.п.р. отсчитывают от уровня земли до карниза затеняющего здания.  
ВЫСОТА КАМНЯ БОРДЮРНОГО – расстояние от нижней до верх-
ней поверхности камня.  
ВЫСОТА КОПАНИЯ – максимальное расстояние по вертикали от 
уровня стоянки землеройной машины до режущей кромки контура рабо-
чего органа при копании выше уровня стоянки.  
ВЫСОТА ЛЕСТНИЧНОГО МАРША – расстояние по вертикали меж-
ду уровнями верха лестничных площадок, прилегающих к маршу.  
ВЫСОТА МОСТА АВТОМОБИЛЬНОГО – расстояние от уровня 
проезжей части по оси моста до уровня меженных вод.  
ВЫСОТА НАСЫПИ – расстояние, измеренное по оси дороги от поверх-
ности земли до линии бровки земляного полотна.  
ВЫСОТА НАСЫПИ ПРОЕКТНАЯ – высота бровки земляного полот-
на над уровнем моря или условным уровнем (например, над уровнем 
земли по оси дороги).  
ВЫСОТА НАСЫПИ СТРОИТЕЛЬНАЯ – высота насыпи проектная 
плюс запас на осадку.  
ВЫСОТА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – высота точки, при определении кото-
рой за начальную принимают произвольную уровенную поверхность, то 
есть превышение, разность абсолютных высот какой-либо точки земной 
поверхности относительно другой произвольно выбранной точки.  
ВЫСОТА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ СЖАТОЙ ЗОНЫ БЕТОНА – отно-
шение высоты сжатой зоны бетона к рабочей высоте сечения.  
ВЫСОТА ПЕРЕКРЫТИЯ – расстояние по вертикали между нижней и 
верхней плоскостями, ограничивающими перекрытие.  
ВЫСОТА ПЕРЕМЫЧКИ – общая высота перемычки, включая ее со-
ставную часть.  
ВЫСОТА ПЕЧИ АКТИВНАЯ – расстояние по вертикали от колоснико-
вой решетки или дна нижнего дымового канала до верхней плоскости 
перекрыши (толщина до 14 см) или до нижней ее плоскости (толщина 
более 14 см). 

ВЫСОТА ПОДСТУПЕНКА – расстояние по вертикали между верхни-
ми плоскостями двух последовательных ступеней.  
ВЫСОТА ПОДЪЕМА – максимальное расстояние по вертикали от 
уровня стоянки грузоподъѐмной машины до центра рабочего органа, 
находящегося в верхнем рабочем положении.  
ВЫСОТА ПОДЪЕМА КРАНА – расстояние по вертикали от уровня 
стоянки до грузозахватного органа, находящегося в верхнем положении: 
для крюков и вил – до их опорной поверхности; для прочих грузозахват-
ных органов – до их нижней точки (в замкнутом положении). Для мосто-
вых кранов В.п.к. принимают от уровня пола. В.п.к. определяют без на-
грузки при установке крана на горизонтальной площадке.  
ВЫСОТА ПОПЕРЕЧНЫХ ВЫСТУПОВ – расстояние от наивысшей 
точки поперечного выступа до поверхности сердцевины стержня периоди-
ческого профиля, измеренное под прямым углом к продольной оси стерж-
ня.  
ВЫСОТА ПОРОКА ДРЕВЕСИНЫ – длина перпендикуляра от наибо-
лее удаленной твердой части порока (вздутия, сучьев и т.п.) до боковой 
поверхности (без учета присучковых наплывов и впадин).  
ВЫСОТА ПРИЛИВА – положение приливного уровня в данный мо-
мент, отсчитываемое от нуля глубин.  
ВЫСОТА ПРОЕЗДА – наименьшее расстояние от уровня проезда до 
низа расположенных над проездом элементов конструкций, электрических 
сетей, сетей связи, трубопроводов и т. п., что определяет возможность или 
ограничение проезда транспортных средств. 
ВЫСОТА ПРОЛЕТА – высота пролета определяется суммированием 
высоты технологического оборудования, просвета между габаритами 
технологического оборудования и нижним габаритом перемешаемого 
груза, расстояния между верхним габаритом перемещаемого груза до 
центра крюка крана, расстояния от центра крюка до головки подкранового 
рельса просвета между верхним габаритом крана и низом несущей конст-
рукции покрытия.  
ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ – наибольший 
размер поперечного сечения профиля в направлении, перпендикулярном 
ширине профиля.  
ВЫСОТА ПУТИ ПОДКРАНОВОГО – расстояние по вертикали от 
уровня пола (земли) до уровня головок рельсов подкранового пути.  
ВЫСОТА РЕБРА АРМАТУРЫ – расстояние от верхней точки на ребре 
(продольном или поперечном) арматуры стальной для железобетонных 
изделий до поверхности сердечника, измеренное перпендикулярно к 
продольной оси стержня.  
ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ РАБОЧАЯ – расстояние от сжатой грани элемен-
та до центра тяжести растянутой продольной арматуры.  
ВЫСОТА СЕЧЕНИЯ РЕЛЬЕФА – заданное расстояние по отвесной 
линии между соседними секущими уровенными поверхностями при изо-
бражении на планах рельефа местности горизонталями.  
ВЫСОТА СОСТАВНОЙ ПЕРЕМЫЧКИ – общая высота зон растяже-
ния и сжатия составной перемычки.  
ВЫСОТА ТОЧКИ (отметка) – расстояние, отсчитанное по направлению 
отвесной линии от исходной уровенной поверхности (поверхности отсче-
та) до данной точки. Различают: В.т. абсолютную, относительную и др. 
В.т. может быть положительной и отрицательной.  
ВЫСОТА ФУНДАМЕНТА – расстояние от подошвы до обреза фунда-
мента.  
ВЫСОТА ШВА СВАРОЧНОГО УГЛОВОГО РАСЧЕТНАЯ – длина 
перпендикуляра, опущенного из точки максимального проплавления в 
месте сопряжения свариваемых частей на гипотенузу наибольшего впи-
санного во внешнюю часть углового шва прямоугольного треугольника.  
ВЫСОТА ЭТАЖА – расстояние от уровня пола нижележащего этажа до 
уровня пола вышележащего этажа.  
ВЫСОТА ЭТАЖА МОДУЛЬНАЯ (высота этажа координационная) 
– расстояние между горизонтальными координационными плоскостями, 
ограничивающими этаж здания.  
ВЫСОТОМЕР (альтиметр) – прибор, указывающий высоту (расстояние 
до земной поверхности); в основном используются для измерения высоты 
полѐта летательного аппарата. Барометрические В. измеряют высоту 
относительно места вылета, радиовысотомеры – высоту над пролетаемой 
территорией.  
ВЫСОТОМЕР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – геодезический прибор, предна-
значенный для определения высот или превышений.  
ВЫСОТОМЕР ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ – геодезический высото-
мер, с помощью которого превышения определяют как функцию избы-
точного давления или вакуума, создаваемого столбом жидкости в гидро-
статической системе.  
ВЫСОТОМЕР ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ – геодезический прибор для 
определения превышений точек по методу гидростатического нивелиро-
вания (т.е. относительно уровня жидкости в сообщающихся сосудах). В.г. 
состоит из двух цилиндрических сосудов, заполненных гидростатической 
жидкостью и соединенных гибким шлангом. Уровень жидкости отсчиты-
вается по шкалам, нанесенным на прозрачные стенки названных сосудов.  
ВЫСТАВКА – дополнительная церковь в пределах прихода.  
ВЫСТУП КОНСТРУКЦИИ – местное возвышение над гладкой по-
верхностью тела конструкции.  
ВЫСТУП ОПОРНЫЙ КРЕПЕЖНОГО ИЗДЕЛИЯ – кольцевой вы-
ступ на опорной поверхности многогранной гайки или головки болта, 
диаметр которого меньше размера под ключ (то есть расстояния между 
противоположными гранями многогранной гайки или головки болта, 
винта, измеренного в плоскости, нормальной к их оси.  
ВЫСТУПЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЗАЗОРА – малые выступающие профи-
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ли (русты) на боковой поверхности камня мощения бетонного.  
ВЫСЬ – 1) чердак; 2) высота стен здания.  
ВЫТРАМБОВЫВАНИЕ – создание в грунтовой среде (основании) 
скважины без удаления грунта путем погружения в грунт скважинообра-
зователя (штампа-трамбовки) за счет его (ее) свободного цикличного 
сбрасывания.  
ВЫТРАМБОВЫВАНИЕ КОТЛОВАНА – процесс образования котло-
вана в крупнопористом просадочном или насыпном грунте трамбованием 
при помощи механических ударных уплотняющих средств с рабочим 
органом в виде штампа.  
ВЫТЬ – 1) надворная постройка; 2) загородка.  
ВЫТЯГИВАНИЕ БЕЗЛОДОЧНОЕ (способ Питтсбурга) – выработка 
листового стекла путем формования ленты со свободной поверхности 
стекломассы.  
ВЫТЯГИВАНИЕ ЛОДОЧНОЕ (способ Фурко) – выработка листового 
стекла путем формования ленты через щель лодочки, погруженной в 
стекломассу.  
ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ – выполнение штукатурных тяг (рустов, поясков, 
карнизов), осуществляемое с помощью шаблонов, передвигаемых по 
направляющим рейкам.  
ВЫТЯЖКА – 1) кузнечная операция – увеличение длины заготовки 
путѐм уменьшения площади еѐ поперечного сечения (В. в гладких бойках 
называется протяжкой); осуществляется на молотах и прессах последова-
тельным обжатием с поворотом заготовки на 90°; 2) операция штамповки 
– свѐртка листовой заготовки между пуансоном и матрицей в полое изде-
лие; 3) показатель деформации, равный отношению длин заготовки после 
и до операции.  
ВЫТЯЖКА В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ – упрочнение стальной 
арматуры путем уменьшения площади сечения при растяжении.  
«ВЫТЯЖКА» КУХОННАЯ – см. зонт вытяжной. 
ВЫХВАТ ПИЛОМАТЕРИАЛА – углубление по всей ширине обраба-
тываемой поверхности пилопродукции, возникшее в результате удаления 
при фрезеровании части пиломатериала ниже плоскости фрезерования.  
ВЫХОД – 1) в царской России – сухой погреб перед домом; небольшой 
сруб, на треть или наполовину заглубленный в грунт, покрытый на два 
ската и утепленный снаружи землей; 2) балкон или галерея, связанные с 
чердачным помещением избы или хором. 
ВЫХОД АВАРИЙНЫЙ – выход, предназначенный для эвакуации лю-
дей и оборудования из помещения в аварийных случаях. В.а. предусмат-
ривается для повышения безопасности людей и аналогичен по функциям 
выходу эвакуационному, но не отвечает требованиям, предъявляемым к 
эвакуационным выходам.  
ВЫХОД ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – общее название конструктивно 
необходимых отверстий в здании, выполняющих функцию воздухообмена 
с окружающей средой. Примерами В.в. являются вентиляционные шахты, 
кухонные вытяжки или печные трубы. К В.в. могут относиться любые 
отверстия, которые, в частности, служат для прохода различных коммуни-
каций, например, для антенн или кабелей.  
ВЫХОД ИЗДЕЛИЙ ГОДНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – отношение 
количества изделий, признанных годными по результатам испытаний и 
контроля, к общему количеству изготовленных изделий (в процентах).  
ВЫХОД КОЛОННЫ ОБСАДНЫХ ТРУБ ПРИ БУРЕНИИ СКВА-
ЖИНЫ – максимальная длина выхода нижней части обсаживаемой ко-
лонны труб из-под башмака соседней колонны, допустимая при соответст-
вующем способе бурения.  
ВЫХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ – количество пиломатериалов, полу-
ченных из одного кубического метра сырья.  
ВЫХОД ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ПОСОРТНЫЙ – выход пиломатериа-
лов по каждому сорту.  
ВЫХОД ПУЛЬПЫ – смесь частиц грунта и инъекционного раствора, 
изливающаяся из устья скважины в процессе создания цементогрунтового 
элемента.  
ВЫХОД СИРЕННЫЙ – разъемы на контрольной панели сигнализации, 
предназначенные для присоединения сирен, световых оповещателей и их 
комбинаций. Одной из важнейших характеристик В.с. является предельно-
допустимый ток, что ограничивает количество и мощность подключаемых 
оповещателей в соответствии с их током потребления.  
ВЫХОД ТРИГГЕРНЫЙ – выходы, предназначенные для коммутации 
внешних цепей (подобно релейным), но слаботочные, т.к. в основе лежат 
не электромагнитные реле, а только полупроводниковые элементы. Легко 
превращаются в мощные релейные с использованием реле и запускающе-
го их источника питания.  
ВЫХОД ЭВАКУАЦИОННЫЙ – выход из здания наружу или на защи-
щенный эвакуационный путь (например, для вывода из здания людей при 
пожаре). В любом случае В.э. обеспечивает вывод эвакуируемых людей в 
безопасную зону.  
ВЫЦВЕТ – см. высол. 
ВЫЦВЕТАНИЕ – потеря цвета; например В. лакокрасочного покрытия.  
ВЫЧЕСЫВАНИЕ КОРНЕЙ – механическое удаление корней и остат-
ков пней из почвы.  
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННЫЕ – вычисления, в которых данные 
и результат (или, по крайней мере, только результат) являются числами, 
лишь приближѐнно представляющими истинные значения соответствую-
щих величин.  
ВЫШЕГРАД (вышгород, вишгород) – укрепленная возвышенная часть 
средневекового города, внутригородская крепость в Киевской Руси; то же, 
что акрополь, детинец, кремль, цитадель.  
ВЫШКА – 1) сооружение башенного типа стержневой конструкции с 

помещением наверху для людей (наблюдательная вышка) или оборудова-
ния (нефтяная вышка), либо оборудованное для специальных целей: на-
пример, для прыжков и т.д.; 2) в царской России – летняя изба на подклете, 
примыкающая к сеням.  
ВЫШКА АМЕРИКАНСКАЯ – устаревшее российское название пира-
мидального высотного сооружения из досок для противопожарного на-
блюдения за лесным массивом.  
ВЫШКА БУРОВАЯ – сооружение, устанавливаемое над устьем буровой 
скважины для спуска и подъѐма бурового инструмента, забойных двигате-
лей, обсадных труб при бурении скважин. В.б. оборудуются маршевыми 
лестницами, площадкой для обслуживания кронблока и платформой 
верхового рабочего, которая предназначена для установки бурильных 
свечей и обеспечивает безопасность при спускоподъѐмных операциях.  
ВЫШКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – 1) передвижная конструкция на самоход-
ном шасси, используемая для выполнения кратковременных работ на 
высоте силами одного-двух рабочих; 2) грузоподъемная машина прерыв-
ного действия, предназначенная для перемещения людей с инструментом 
и материалами и проведения работ в вертикальном направлении (вверх, 
вниз).  
ВЫШТАМПОВЫВАНИЕ – образование скважины без удаления грунта 
путем погружения в грунт скважинообразователя (штампа) за счет его 
принудительной забивки.  
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ – растворение и вынос какого-либо вещества из 
минерала (материала) без нарушения его цельности, тогда как при раство-
рении кристалл разрушается полностью. Целенаправленное В. использует-
ся в технологических процессах для извлечения отдельных составляющих 
твѐрдого материала с помощью растворителя (например, гидрометаллур-
гичое извлечение металлов из руд, щелочное извлечение лигнина из древе-
сины, бактериальное В. урана из руд). В. называется также экстрагирова-
нием.  
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ГОРНЫХ ПОРОД – процесс избирательного 
растворения и выноса подземными водами отд. компонентов горных 
пород, в первую очередь легко растворимых хлоридов Na, K и др., а затем 
сульфатов и карбонатов Са (например, явления карста).  
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ ПОДЗЕМНОЕ – метод добычи полезного иско-
паемого избирательным растворением его химическими реагентами с 
извлечением на поверхность растворов, содержащих нужные элементы. 
Применяется для добычи руд меди, урана и др.  
ВЫЩЕРБИНА (выбоина) – откол, образовавшийся вследствие отделе-
ния ограниченной по площади части изделия; обычно рассматривается как 
дефект.  
ВЫЩЕРБИНА ПИЛОМАТЕРИАЛА – часто расположенные на по-
верхности пиломатериала мелкие углубления, образовавшиеся в результа-
те отрыва пучков волокон или частиц древесины.  
ВЫЯВЛЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ – определение на 
местности положения скрытых точек подземных сооружений (коммуни-
каций) при помощи трубокабелеискателей, проходки шурфов и по внеш-
ним признакам. В.п.с. производят при выполнении инженерно-
топографической съемки в случае отсутствия планов с подземными ком-
муникациями или их недостаточной полноте и четкости.  
ВЬЮГА – то же, что метель. 
ВЬЮШКА – разобщающая основное пространство печи и дымовую 
трубу двуслойная заслонка, которая состоит из чугунной рамки с отвер-
стием и двух крышек с закраинами для плотного прилегания. Размеры В. 
по отверстию рамки в свету 120, 180 и 220 мм. Масса от 1,9 до 4,3 кг. 
Задвижка состоит из чугунной рамки и чугунного движка, перемещаемого 
в пазах, размеры отверстий задвижек от 130×130 до 260×240 мм.  
ВЭНТЭХА – традиционный зимний конический шалаш орочских охотни-
ков, сооруженный из плах.  
ВЭР – аббревиатура от «вторичные энергетические ресурсы»; см. ресурсы 
энергетические вторичные. 
ВЮТА – хлев в традиционной марийской крестьянской усадьбе.  
ВЯЖУЩЕЕ – строительные материалы, способные необратимо перехо-
дить в результате физико-химических процессов из жидкого или тестооб-
разного состояния в твердое камневидное, связывая при этом смежные с 
ними куски и частицы инертных заполнителей (щебень, гравий, песок) в 
одно монолитное целое (бетон) или соединяя кирпич, камни и т.п., выпол-
няя функцию цементирующего компонента. В. подразделяются на неорга-
нические (минеральные) – цементы, известь, гипс и органические – биту-
мы, дѐгти, пеки. Минеральные В. делят на гидравлические, способные 
твердеть и сохранять прочность на воздухе и в воде (например, портланд-
цемент), и воздушные, твердеющие и сохраняющие прочность только на 
воздухе (гипс, известь). См. также связующее.  
ВЯЖУЩЕЕ АНГИДРИТОВОЕ – вяжущее, полученное обжигом при-
родного двуводного гипса при температуре 600-700°С с последующим его 
измельчением с добавками – катализаторами твердения (известью, смесью 
сульфата натрия с медным купоросом и др.), также путѐм помола природ-
ного ангидрита с добавками. К В.а. относятся ангидритовый цемент, отде-
лочный ангидритовый цемент и высокообжиговый гипс.  
ВЯЖУЩЕЕ АСФАЛЬТОВОЕ – вяжущее вещество, представляющее 
собой смесь нефтяного битума с тонкомолотыми минеральными порош-
ками (известняка, доломита, мела, асбеста, шлака). Применяют для приго-
товления асфальтовых растворов и бетонов.  
ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНО-ДЕГТЕВОЕ – материалы из смесей битумов с 
дегтями. 
ВЯЖУЩЕЕ БИТУМНОЕ – органические вяжущие вещества, представ-
ляющие собой сложные смеси углеводородов и их неметаллических про-
изводных (соединение углеводородов с серой, кислородом, азотом). В 
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зависимости от исходного сырья их разделяют на природные и искусст-
венные нефтяные битумы.  
ВЯЖУЩЕЕ ВОЗДУШНОЕ – группа минеральных вяжущих веществ 
(известь воздушная гашеная, известь молотая негашеная, гипсовые и 
магнезиальные вяжущие, растворимое стекло), которые в тестообразном 
состоянии способны твердеть, набирать прочность (образовывать искусст-
венный камень) и длительно сохранять ее только в воздушно-сухой атмо-
сфере (на воздухе), вне контакта с водой.  
ВЯЖУЩЕЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ – минеральные вяжущие, способные 
в тестообразном состоянии твердеть не только на воздухе, но и (после 
схватывания) в воде, увеличивая с течением времени прочность отвердев-
шего теста (камня) В.г. самая многочисленная группа В.; к ним относятся, 
романцемент, портландцемент, глиноземистый цемент, пуццолановые и 
шлаковые смешанные цементы, ряд специальных цементов, а также гид-
равлическая известь, вяжущие вещества автоклавного твердения и некото-
рые другие материалы. В.г. применяются в наземных, подземных, гидро-
технических и других сооружениях, подверженных воздействию водной 
среды.  
ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ – воздушное вяжущее вещество, состоящее 
преимущественно из полуводного гипса (CaSO4•0,5H2O), получаемое 
путѐм тепловой обработки гипсового камня (CaSO4•2H2O) при температу-
ре 150-160°С. Выпускают Г-2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25. В.г. приме-
няют для производства гипсовых и гипсобетонных изделий, гипсоцемент-
но-пуццолановых вяжущих и т.д.  
ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОЦЕМЕНТНО-ПУЦЦОЛАНОВОЕ – гидравличе-
ское вяжущее вещество, получаемое тщательным смешиванием 50-70% 
полуводного гипса с 15-25% портландцемента и 10-25% пуццолановой 
АМД, содержащий кремнезѐм в активной форме (диатомит, трепел, опока 
и др.). В.г.-п. применяют для приготовления оснований полов, панелей для 
внутренних стен, изготовления санитарно-технических кабин и других 
строительных изделий.  
ВЯЖУЩЕЕ ГУДРОКАМЕННОЕ – материалы из продуктов совмест-
ного окисления каменноугольных масел и нефтяного гудрона. 
ВЯЖУЩЕЕ ДЕГТЕБИТУМНОЕ – материалы из смесей каменно-
угольных дегтевых веществ или сланцевых дегтей с битумами. 
ВЯЖУЩЕЕ ДЕГТЕБИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЕ – материалы из 
смесей битумов, дегтей и полимеров (включая каучук). 
ВЯЖУЩЕЕ ДЕГТЕВОЕ – органические вяжущие вещества из каменно-
угольных и сланцевых дегтей или сплавов пеков с дегтевыми маслами, 
представляющие собой побочный продукт при переработке на химических 
заводах твердого топлива. Из В.д. в строительстве чаще всего применяют 
каменноугольный деготь и каменноугольный пек.  
ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ БЕТОНА – минеральное или органическое порошко-
образное вещество, вступающее в химическую реакцию и образующее 
химические соединения (новообразования), способное твердеть при затво-
рении водой, обеспечивая прочность бетона.  
ВЯЖУЩЕЕ ДЛЯ БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО – жаростойкий це-
мент, твердеющий во влажных или воздушных условиях или о результате 
химической реакции.  
ВЯЖУЩЕЕ ЗОЛОГИПСОЦЕМЕНТНОЕ – гидравлическое вяжущее, 
получаемое совместным помолом кислых зол ТЭЦ, двуводного гипсового 
камня (или техногенных его аналогов) и портландцемента. 
ВЯЖУЩЕЕ ИЗВЕСТКОВО-БЕЛИТОВОЕ (ИБВ) – вяжущее авто-
клавного твердения, получают низкотемпературным (1000-1200 ºС) при-
родных мергелей, мергелизованных или запесоченных известняков, а 
также искусственных известково-кремнезѐмистых смесей. Сырьевую 
смесь для получения В.и.б. приготовляют совместным помолом известня-
ков с кварцевым песком, трепелом или глинами. Используют в производ-
стве известково-песчаных изделий, получают с применением смесей, 
состоящих из 60-70% ИБВ и 40-30% молотого кварцевого песка.  
ВЯЖУЩЕЕ ИЗВЕСТКОВОЕ – вяжущие вещества воздушные или 
гидравлические в зависимости от химического состава исходного сырья 
(известняков) и режима обжига. 
ВЯЖУЩЕЕ ИЗВЕСТКОВО-КРЕМНЕЗЕМИСТОЕ – вяжущее веще-
ство, получаемое в условиях автоклава, представляет продукт синтеза 
извести с кремнеземистым компонентом сырья с образованием гидроси-
ликатов цементирующей связки в искусственных силикатных конгломера-
тах.  
ВЯЖУЩЕЕ ИЗВЕСТКОВО-ПУЦЦОЛАНОВОЕ (ИПВ) – гидравличе-
ское вяжущее вещество, получаемое путѐм совместного или раздельного 
(с последующим тщательным смешиванием) помола гидравлической 
добавки с известью (15-30 воздушной или гидравлической, негашеной или 
гашеной в пушонку) и гипсом. Разрешается вводить в смесь до 5 % доба-
вок (солей CaCl2, MgCl2, NaCl и др.). Выпускают марок 50, 100, 150 и 200. 
Применяют в кладочных и штукатурных строительных растворах и бето-
нах низких марок для подводных и подземных сооружений, а также в 
изделиях с тепловлажностной обработкой и производстве стеновых бетон-
ных камней для малоэтажных зданий.  
ВЯЖУЩЕЕ ИЗВЕСТКОВО-ШЛАКОВОЕ – вяжущее, применяемое в 
строительных растворах и бетонах низких марок для подводных и подзем-
ных сооружений, а также в изделиях с тепловлажностной обработкой. 
В.и.-ш. получают совместным помолом доменных гранулированных 
шлаков с воздушной гашеной или негашеной известью (20-30 %) и гипсом 
(до 3-5 %). Марки – М 50, М 100, М 150, М 200. Применяется для изготов-
ления строительных растворов и бетонов. 
ВЯЖУЩЕЕ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕЕ (КСВ) – монолитный твѐр-
дый материал, подлежащий для использования дальнейшему измельче-
нию. Производится из кремнийсодержащего природного сырья путѐм 

специальной переработки. Применяется для изготовления КСВ-бетонов, 
КСВ-кирпича, КСВ-смеси, КСВ-покрытия. 
ВЯЖУЩЕЕ МАГНЕЗИАЛЬНОЕ – воздушные вяжущие вещества, 
получаемые из природных магнезита и доломита путем их обжига с по-
следующим измельчением (прежде всего каустический магнезит и каусти-
ческий доломит); В.м. затворяются водными растворами MgCl2 и MgS04.  
ВЯЖУЩЕЕ МИНЕРАЛЬНОЕ – порошкообразные материалы (тонко 
измельченные минеральные вещества), обладающие способностью при 
затворении (смешении с водой) образовывать пластичное тесто, затверде-
вающее под влиянием физико-химических процессов и переходящее в 
камневидное состояние. В.м. применяются в основном для цементобетон-
ных смесей и растворов (цементы, извести, гипс). 
ВЯЖУЩЕЕ НЕВЗРЫВЧАТОЕ РАЗРУШАЮЩЕЕ – расширяющееся 
тонкомолотое вяжущее, продукт обжига смеси известняка, глины и гипса, 
создающее при затворении в замкнутом объеме большие напряжения; 
применяется взамен взрывчатых веществ для замедленного разрушения 
железобетонных конструкций и при добыче горных пород.  
ВЯЖУЩЕЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ – см. вяжущее минеральные. 
ВЯЖУЩЕЕ НЕФЕЛИНОВОЕ – гидравлические вяжущие, получаемые 
измельчением смеси извести и высушенного при температуре 400-500°С 
нефелинового шлама. 
ВЯЖУЩЕЕ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ (ВНВ) – новое эффек-
тивное вяжущее на основе портландцементного клинкера, обладающее 
минимальной водопотребностью среди существующих в настоящее время 
минеральных вяжущих. ВНВ получают путѐм совместного помола (меха-
нохимической активации) клинкера портландцемента и суперпластифика-
тора С-3. Получают трѐх видов: ВНВ-100 – без минеральной добавки; 
ВНВ-50 – 50% портландцемента М 400, 50% АМД, С-3; ВНВ-30 – 30% 
портландцемента М 400, 70% АМД, С-3. Удельная поверхность ВНВ 
4800-5200 см

2
/г, Мрз 500 циклов.  

ВЯЖУЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ – вещества органического происхожде-
ния, обладающие способностью под влиянием физических и химических 
процессов переходить из пластичного состояния в твердое или малопла-
стичное. В.о. делятся на две группы: битуминозные и полимерные смолы. 
Чаще всего В.о. – материалы жидкой, полужидкой или твердой конси-
стенции, черного или темно-коричневого цвета, получаемые в результате 
переработки различных видов нефти, каменного угля, смол, сланцев, 
битумных пород, торфа и т.п. 
ВЯЖУЩЕЕ СУЛЬФАТНО-ШЛАКОВОЕ – вяжущее, полученное при 
активизации доменного гранулированного шлака двуводным и полувод-
ным гипсом и ангидридом с добавкой оксидов кальция и магния в виде 
обожженного доломита, извести или портландцемента. Марки – М150, 
М200, М300. Применяют в бетонных и железобетонных наземных конст-
рукциях, для подводной части сооружений, работающих в условиях суль-
фатной агрессии. 
ВЯЖУЩЕЕ ШЛАКОВОЕ – гидравлические вяжущие вещества, основу 
которых составляют тонкоизмельченные доменные или электрофосфор-
ные гранулированные шлаки, а активизаторами являются гипс, известь 
или портландцемент. 
ВЯЖУЩЕЕ ШЛАКОЩЕЛОЧНОЕ – гидравлическое вяжущее сме-
шанного щелочно-щелочноземельного алюмосиликатного состава, полу-
чаемое затворением тонкоизмельченных гранулированных доменных 
шлаков растворами соединений щелочных металлов. Изготавливаемые 
В.ш. в зависимости от щелочного компонента и шлака разделяют на сле-
дующие типы: высокопрочные, быстротвердеющие, жаростойкие, безуса-
дочные, сульфотостойкие, тампонажные.  
ВЯЗ – обобщенное название нескольких видов деревьев рода ильм; лист-
венное дерево с твердой древесиной, применяющееся в строительстве, 
изготовлении декоративно-отделочных материалов и мебели. 
ВЯЗАНИЕ БРЁВЕН – соединение брѐвен, брусьев или досок в накат, 
потолок, пол и т.д.  
ВЯЗАНКА ТРОСТНИКОВАЯ – архитектурный профиль (облом), 
внешний вид и форма которого отражены в названии.  
ВЯЗКА АРМАТУРЫ – соединение арматурных стержней в каркасы с 
помощью вязальной проволоки диаметром 1-2 мм с перепуском их концов 
на 20-30 диаметров.  
ВЯЗКА ДРЕВЕСИНЫ – соединение деревянных деталей в длину или 
под углом.  
ВЯЗКА ПРОВОДОВ – способ поддерживающего крепления провода на 
штыревом изоляторе проволокой.  
ВЯЗКА СТОЛЯРНАЯ – соединение деревянных конструкций с взаим-
ной врезкой их элементов с использованием клея. При В.с. у одной из 
деталей имеется выступающий элемент – шип (может быть одинарным 
или двойным, сквозным или глухим), входящий в соответствующие его 
размерам гнездо или проушину другой детали. Нередко В.с. осуществляют 
посредством круглых или плоских вставных шипов. Хотя обычно В.с. 
делаются на клею, при необходимости иметь разборное соединение В.с. 
производится без клея.  
ВЯЗКОСТЬ – 1) свойство газов и жидкостей, характеризующее сопро-
тивление действию внешних сил, вызывающих их течение. При ламинар-
ном течении среды В. проявляется в том, что при сдвиге соседних слоѐв 
среды относительно друг друга возникает сила противодействия – напря-
жение сдвига, которое для обычных сред пропорционально скорости 
относительного сдвига слоѐв (гипотеза Ньютона). Коэффициент пропор-
циональности называют коэффициентом динамической В. или просто В. 
Отношение коэффициента динамической В. к плотности среды называют 
кинематическим коэффициентом В. или кинематической В. Для многих 
веществ (растворы полимеров, дисперсные системы и др.) гипотеза Нью-
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тона несправедлива (это – т.н. неньютоновские жидкости), их сопротивле-
ние ламинарному течению характеризуется эффективной В. 2) В. твѐрдых 
тел – см. трение внутреннее.  
ВЯЗКОСТЬ ВТОРАЯ – см. вязкость объемная. 
ВЯЗКОСТЬ ГРУНТА – свойство связных грунтов оказывать сопротив-
ление силам, стремящимся разъединить их частицы.  
ВЯЗКОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ (трение внутреннее) – свойство 
жидкостей и газов оказывать сопротивление относительному перемеще-
нию их частиц, обусловленное ее внутримолекулярным состоянием, бла-
годаря которому в жидкости, движущейся с деформацией ее элементар-
ных объемов, возникают силы трения. В результате В.ж. возникают на-
пряжения, пропорциональные скоростям деформаций.  
ВЯЗКОСТЬ КЛЕЯ – свойство полимерного клея оказывать сопротивле-
ние напряжению сдвига, вызывающего его течение.  
ВЯЗКОСТЬ ОБЪЕМНАЯ (вязкость вторая) – свойство среды (жидкой 
или газообразной), характеризующее необратимое превращение в ней 
механической энергии в теплоту при объѐмных деформациях. В.о. прояв-
ляется, например, при распространении звуковых (особенно ультразвуко-
вых) волн.  
ВЯЗКОСТЬ РАЗРУШЕНИЯ БЕТОНА – см. трещиностойкость бетона. 
ВЯЗКОСТЬ ТВЕРДОГО МАТЕРИАЛА – свойство твердого материала 
необратимо поглощать механическую энергию (работу) при пластической 
деформации и разрушении. В технике наиболее часто применяют понятия 
о циклической и ударной В.т.м.  

ВЯЗКОСТЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ СТРУКТУРНАЯ – величина виб-
ровязкости бетонной смеси.  
ВЯЗКОСТЬ УДАРНАЯ – характеристика способности материала по-
глощать механическую энергию в процессе деформирования и разруше-
ния под действием ударной нагрузки; одно из механических свойств мате-
риала, характеризующее сопротивление его хрупкому разрушению. В.у. 
обычно оценивается по величине удельной работы ударного разрушения 
образца (надрезанного образца при ударном изгибе, отнесѐнной к площади 
его сечения в месте надреза). Выражается в Дж/м

2
.  

ВЯЗКОСТЬ УДАРНАЯ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины по-
глощать энергию при ударном изгибе на маятниковом копре.  
ВЯЗКОСТЬ УДАРНАЯ КОНСТРУКЦИИ (прочность ударная или 
динамическая) – условная механическая характеристика строительного 
материала, оценивающая его сопротивление хрупкому разрушению.  
ВЯЗКОУПРУГОСТЬ – свойство веществ в твердом состоянии (полиме-
ров, пластмасс, твердых топлив и др.) быть как упругими, так и вязкими. 
При вязкости напряжения и деформации зависят от истории протекания 
процесса деформирования и характеризуются рассеянием энергии на 
замкнутом цикле деформации (нагружения) и постепенным исчезновени-
ем деформации при полном снятии нагрузки.  
ВЯЗЬ – каллиграфическое сплетение нескольких букв или целых слов 
(обычно церковнославянских или арабских) в более или менее сложный 
узор.  

 

 
 

 

 
 

ГГ  
 

 
 

 
ГАБАРИТ – предельные внешние очертания или размеры конструкций, 
зданий, сооружений, устройств, транспортных средств и т.п., определяю-
щие занимаемые ими место и объѐм в пространстве.  
ГАБАРИТ АВТОМОБИЛЯ – наибольшие размеры по высоте, ширине и 
длине.  
ГАБАРИТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – обобщенный предельный контур 
архитектурного сооружения или его части, детали и т.п., т о есть размер 
элемента архитектурной среды (предмета и пространства) по его крайним 
выступающим частям. Различают Г.а. внутренний («в свету») и наружный 
(«в чистоте»). 
ГАБАРИТ ДИНАМИЧЕСКИЙ – габарит транспортного средства с 
добавлением размеров амплитуд его колебаний при движении.  
ГАБАРИТ ПЛИТЫ – номинальные размеры бетонной или железобетон-
ной плиты, указываемые в следующей последовательности: общая длина, 
общая ширина, толщина.  
ГАБАРИТ ПОГРУЗКИ – предельное поперечное (перпендикулярное оси 
железнодорожного пути) очертание, в котором должен размещаться груз 
(с учетом упаковки и крепления) на открытом подвижном составе при 
нахождении его на прямом горизонтальном пути.  
ГАБАРИТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА – предельное поперечное 
(перпендикулярное оси пути) очертание, в котором должен помешаться 
установленный на прямом горизонтальном пути подвижной состав (со 
всеми выступающими частями и сигналами) как в порожнем, так и в на-
груженном состоянии, имеющий максимальные нормируемые допуски и 
износы, за исключением бокового наклонения на рессорах.  
ГАБАРИТ ПОДМОСТОВОЙ СУДОХОДНЫЙ – поперечное (перпен-
дикулярное направлению течения водотока) очертание пространства под 
мостом, образованное низом конструкций пролетного строения, расчет-
ным судоходным горизонтом по высоте и гранями опор по ширине, внутрь 
которого не должны заходить элементы конструкций моста или располо-
женных под ним устройств.  
ГАБАРИТ ПРИБЛИЖЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ – габарит в плоскости, 
перпендикулярной к продольной оси моста, внутрь которого не должны 
выступать элементы конструкций моста или расположенные на нѐм уст-
ройства.  
ГАБАРИТ ПРИБЛИЖЕНИЯ КРАНА – пространство, определяемое 
условиями безопасности при работе грузоподъемного крана вблизи со-
оружений, из пределов которого может выходить лишь грузозахватный 
орган при выполнении рабочих операций.  
ГАБАРИТ ПРИБЛИЖЕНИЯ СТРОЕНИЙ – габарит в плоскости, 
перпендикулярной к продольной оси дороги, то есть предельное попереч-
ное (перпендикулярное оси пути) очертание, внутрь которого помимо 
подвижного состава не должны заходить никакие части сооружений и 
устройств, а также материалы, запасные части и оборудование, за исклю-
чением частей устройств, предназначенных для непосредственного взаи-
модействия с подвижным составом, при условии, что положение этих 
устройств во внутригабаритном пространстве увязано с частями подвиж-

ного состава, с которыми они могут соприкасаться, и что они не могут 
вызвать соприкосновения с другими элементами подвижного состава.  
ГАБАРИТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – предельные внешние очертания или 
размеры конструкций, зданий, сооружений, устройств, определяющие 
занимаемые ими место и объем в пространстве, например, длина и высота 
фермы (балки), наибольшие величины длины, высоты, ширины здания 
(сооружения) с учетом выступающих частей и т.д.  
ГАБАРИТ ТРАНСПОРТА – предельное (по внешнему контуру) очерта-
ние подвижного состава и приближение строений к пути движения транс-
порта.  
ГАБАРИТ ЧАСТЕЙ ДВИЖУЩИХСЯ СТАЦИОНАРНЫХ МА-
ШИН – предельные внешние очертания или размеры, обеспечивающие их 
безопасное перемещение.  
ГАББРО – высокопрочный стойкий к выветриванию естественный 
строительный материал – полнокристаллическая интрузивная основная 
глубинная горная порода, состоящая в основном из полевого шпата (пла-
гиоклаза) и тѐмноокрашенных минералов (пироксены в виде авгита, ино-
гда оливина, редко – роговой обманки). Реже в состав входят биотит и 
роговая обманка. Цвет Г. может быть от серого и зелѐного до черного 
(встречается и пятнистая окраска). Плотность 2,8-3,2 г/см

3
, предел прочно-

сти при сжатии 100-280 МПа, а иногда и до 350 МПа. Г. применяют в 
качестве строительных камней высокой прочности для наружной и внут-
ренней облицовки фасадов зданий (преимущественно в виде полирован-
ных плит), в колоннах, постаментах, цоколях, балюстрадах, лестницах, 
надгробиях, а также для приготовления щебня в гидротехнических и 
других сооружениях, в качестве дорожного камня.  
ГАБЕЛЬ (габль) – см. вимперг.  
ГАБЕЦ – см. голбец.  
ГАБИОН – ящик из оцинкованной металлической сетки, заполненный 
камнем (щебнем), применяемый для защиты русла реки (или, реже, устоев 
моста) от размыва, устройства регуляционных и берегоукрепительных 
сооружений. См. также тур.  
ГАБИОНАДА – сплошной ряд заполненных землей габионов (туров), 
закрывающий от противника место фортификационных работ (особенно 
при осаде крепости) либо указывающий войскам путь следования в ночное 
время.  
ГАБИТУС – внешняя форма, облик, определяемый совокупностью 
внешних морфологических признаков чего-либо (например, Г. деревьев и 
кустарников – форма и характер их кроны).  
ГАБЛЬ – французское название вимперга; см. вимперг.  
ГАВАНЬ – естественно или искусственно защищѐнная от ветра, волн и 
течений прибрежная часть водного пространства, пригодная для стоянки, 
ремонта и зимовки судов. Г. называют также часть акватории порта, обо-
рудованная для стоянки судов на причалах и для производства грузопас-
сажирских операций.  
ГАВИТ – в архитектуре древней Персии и Закавказья – храмовая при-
стройка, притвор (то же, что в западноевропейской архитектуре нартекс). 
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В средневековой архитектуре Армении – большой зал, перекрытый свода-
ми. См. нартекс.  
ГАВРИК – см. кладка Фабрициуса. 
ГАГАТ – вязкая разновидность каменного угля. Твердость 3-3,5; плот-
ность 1,3-1,4 г/см

3
. Встречается в виде скоплений в пластах угля. Хорошо 

полируется, используется как поделочный камень.  
ГАЖА – рыхлые отложения озерно-болотных водоемов, состоящие из 
углекислого кальция, могут содержать примесь глины. Применяется Г. для 
производства цемента, извести, для известкования почв.  
ГАЗ – агрегатное состояние вещества, в котором кинетическая энергия 
теплового движения его частиц (молекул, атомов, ионов) значительно 
превосходит потенциальную энергию взаимодействий между ними, в 
связи с чем частицы слабо связаны силами взаимодействия и движутся 
свободно, равномерно заполняя в отсутствие внешних полей занимая весь 
предоставленный им объем. К Г. относят вещества, давление насыщенных 
паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа превышает 
101,3 кПа.  
ГАЗ БЛАГОРОДНЫЙ (газ инертный) – одноатомные газы без цвета и 
запаха; химические элементы гелий Не, неон Ne, аргон Аr, криптон Kr, 
ксенон Хе, радон Rn, относящиеся к VIII группе периодической системы. 
В небольших количествах присутствуют в воздухе, содержатся в некото-
рых минералах, природных газах, в растворѐнном виде – в воде. До 1962 г. 
считались абсолютно химически инертными, однако позже получен ряд 
производных Аr, Ne, Хе, Kr и Rn (фтороксиды, фториды, соединения 
включения).  
ГАЗ ВЫХЛОПНОЙ – отработанные газы, поступающие в атмосферу из 
системы выпуска двигателя (автомобиля, моторной лодки, компрессора и 
т.д.).  
ГАЗ ГЕНЕРАТОРНЫЙ – горючие газы (в основном оксид углерода и 
водород), образующиеся при газификации твердых топлив в присутствии 
окислителя (главным образом кислород, диоксид углерода и водяной пар).  
ГАЗ ГОРЮЧИЙ – вид топлива, добываемого из недр земли (природные 
Г.г.), получаемого путѐм газификации твѐрдого топлива в газогенераторах 
(искусственные Г.г.) или же являющегося побочным продуктом различ-
ных производств.  
ГАЗ ГОРЮЧИЙ ПРИРОДНЫЙ – смеси углеводородов метанового 
ряда и неуглеводородных компонентов, встречающиеся в осадочном чехле 
земной коры в виде свободных скоплений, а также в растворѐнном (в 
нефти и пластовых водах), рассеянном (сорбированные породами) и твер-
дом (в газогидратных залежах) состояниях. В Г.п.г. основной компонент – 
метан (до 98%), входят также этан, пропан, бутан, изобутан и пентан. 
Теплота сгорания 32,7 МДж/м

3
 и выше.  

ГАЗ ГРЕМУЧИЙ – смесь двух объѐмов водорода и одного объѐма ки-
слорода. При поджигании взрывается, в присутствии губчатой платины 
горит. Водородо-кислородное пламя (температура до 2800°C) служит для 
плавки кварца, платины и др., для резки и сварки металлов.  
ГАЗ ДЫМОВОЙ – газ (дым, пар, выгарки), выделяемый источником 
загрязнения атмосферы при сгорании топлива.  
ГАЗ-ЗАМЕНИТЕЛЬ – горючий газ, применяемый при газовой сварке и 
нагреве вместо ацетилена.  
ГАЗ ИНЕРТНЫЙ – см. газ благородный. 
ГАЗ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – газы, предназначенные для проверки экс-
плуатационных характеристик котлов, использующих горючие газы. Г.и. 
подразделяют на эталонные и предельные. 
ГАЗ-КОНТРОЛЬ – специальная термоэлектрическая система, которая 
используется в газовых плитах и блокирует подачу газа в случае, если 
огонь случайно погаснет или газ изначально не подожгли, так как не сра-
ботал электроподжиг. Система Г.-к. может быть установлена только на 
духовку, а может – на духовку и конфорки.  
ГАЗ МАГИСТРАЛЬНЫЙ – газ, который поступает к индивидуальному 
строению от центральной (общей) системы газоснабжения.  
ГАЗ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ – смеси газов (в основном низкомолеку-
лярных углеводородов), образующиеся при дистилляции, крекинге, пиро-
лизе и др. процессах переработки нефти. Г.н. – топливо и сырьѐ для нефте-
химической и химической промышленности.  
ГАЗ НЕФТЯНОЙ ПОПУТНЫЙ – углеводородные газы (этан, пропан, 
бутан и др.), сопутствующие нефти и выделяющиеся из неѐ при сепарации; 
ценное сырьѐ для нефтехимической и химической промышленности.  
ГАЗ ПРЕДЕЛЬНЫЙ – испытательный газ с заданным химическим 
составом, соответствующий крайним значениям параметров газов, приме-
няемых в газоснабжении.  
ГАЗ ПРИРОДНЫЙ – природный газ, нефтяной (попутный) газ, отбензи-
ненный сухой газ, сжиженный нефтяной газ, добываемый и собираемый 
газонефтедобывающими организациями или вырабатываемый газонефте-
перерабатывающими организациями. Используется в основном в качестве 
топлива для отопительных систем.  
ГАЗ С КОСВЕННЫМ ПАРНИКОВЫМ ЭФФЕКТОМ – оксид угле-
рода, оксиды азота, неметановые летучие органические соединения, окси-
ды серы.  
ГАЗ С ПРЯМЫМ ПАРНИКОВЫМ ЭФФЕКТОМ – диоксид углерода, 
метан, закись азота, перфторуглероды, гидрофторуглероды, гексафторид 
серы.  
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ – жидкий газ, полученный охлаждением ниже 
критической температуры и последующей конденсацией в результате 
отвода теплоты парообразования (конденсации).  
ГАЗ СЖИЖЕННЫЙ УГЛЕВОДОРОДНЫЙ (СУГ) – углеводороды 
или их смеси, которые при температуре окружающего воздуха и атмо-
сферном давлении находятся в газообразном состоянии, а при относитель-

но небольшом повышении давления переходят в жидкую фазу. Применя-
ется для коммунально-бытовых нужд, а также используется в качестве 
сырья для синтеза органических соединений.  
ГАЗ СТЕКЛОПАКЕТА ОСУШЕННЫЙ (осушенный воздух) – воздух 
или другой газ с низким парциальным давлением водяного пара, введени-
ем которого в межстекольное пространство стеклопакета устраняется 
возможность образования конденсата.  
ГАЗ УГАРНЫЙ (оксид углерода) – ядовитый газ без цвета и запаха, 
плотность 1,25 г/л, tкип –191,5°C. Образуется при неполном сгорании угле-
рода или его соединений (в печах, двигателях внутреннего сгорания). На 
воздухе горит синим пламенем (2СО+О2=2СО2). В промышленности 
получают газификацией топлив, при конверсии газов. Сырьѐ основного 
органического синтеза, высококалорийное топливо.  
ГАЗ УГЛЕКИСЛЫЙ (двуокись углерода, диоксид углерода, углеки-
слота) – компонент природного газа, добываемого в нефтяных, газовых и 
газоконденсатных месторождениях. Для очистки от Г.у. (и сероводорода) 
применяют методы физической и химической абсорбции.  
ГАЗ ЭТАЛОННЫЙ – испытательный газ с заданным химическим соста-
вом, соответствующий по параметрам наиболее распространенным в 
практике газоснабжения газам, на использование с которыми рассчитан 
котел.  
ГАЗГОЛЬДЕР – стационарное инженерное сооружение для приѐма, 
хранения и выдачи в газопроводную сеть или на установки-потребители 
больших количеств газа; обычно в виде башни, цилиндрического или 
шарового резервуара (сухой Г., постоянный объем), а также в виде колоко-
ла, плавающего в водяном бассейне (мокрый Г., переменный объем). 
Вместимость до 100 т. м

3
. Иногда Г. называют переносное устройство 

аналогичного назначения. 
ГАЗГОЛЬДЕР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ – сухой газгольдер постоян-
ного объѐма, применяемый для хранения газов под высоким давлением от 
2 до 30 кгс/см

2
.  

ГАЗГОЛЬДЕР МНОГОЗВЕННЫЙ – мокрый газгольдер, имеющий 
подвижные звенья в виде колокола с одним или несколькими телескопами, 
соединѐнными между собой кольцевыми затворами.  
ГАЗГОЛЬДЕР МОКРЫЙ – газгольдер переменного объѐма с нижним 
стальным или железобетонным резервуаром, наполненным водой, и верх-
ними стальными подъѐмными и опускными звеньями, наполненными 
газом.  
ГАЗГОЛЬДЕР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ – сухой или мокрый газгольдер 
переменного объѐма, рассчитанный на хранение газа под низким давлени-
ем до 0,4 кгс/см

2
.  

ГАЗГОЛЬДЕР ОДНОЗВЕННЫЙ – мокрый газгольдер с одним под-
вижным звеном – колоколом.  
ГАЗГОЛЬДЕР ПЕРЕМЕННОГО ОБЪЁМА – сухой или мокрый газ-
гольдер, вместимость которого может изменяться в установленных преде-
лах в соответствии с потреблением газа.  
ГАЗГОЛЬДЕР ПОСТОЯННОГО ОБЪЁМА – газгольдер, вместимость 
которого постоянна и не зависит от изменения давления газа внутри него.  
ГАЗГОЛЬДЕР СУХОЙ – газгольдер переменного объѐма, состоящий из 
цилиндрического или призматического вертикального резервуара, осна-
щѐнного внутренним подвижным поршнем, от положения которого зави-
сит объѐм находящегося в газгольдере газа.  
ГАЗИФИКАЦИЯ – деятельность по реализации научно-технических и 
проектных решений, осуществлению строительных и организационных 
мероприятий, направленных на перевод объектов жилищно-
коммунального хозяйства, промышленных, сельскохозяйственных и иных 
объектов на использование газа в качестве топливного и энергетического 
ресурса, а также собственно организации снабжения индивидуальных 
домов, посѐлков, промышленных объектов газовым топливом (прокладка 
газопровода, установка, монтаж, подключение газового оборудования и 
т.п.).  
ГАЗИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНАЯ – метод добычи полезных ископаемых 
путѐм перевода их в газообразное состояние. Например, термохимический 
процесс перевода угля в газ, пригодный для энергетических и химико-
технологических целей (идея принадлежит Д.И. Менделееву, 1888). 
ГАЗИФИКАЦИЯ ТОПЛИВ – производство генераторных газов из 
углей, мазута, сланцев, торфа, древесины и др. Ведут в газогенераторах 
окислением топлива при высокой температуре воздухом (образуется 
воздушный газ), водяным паром (водный газ). Комбинируя окислители, 
получают смешанные газы, например полуводяной. Под давлением и при 
использовании парокислородной смеси из угля образуется т.н. городской 
газ, содержащий до 15% метана.  
ГАЗЛИФТ (эрлифт) – устройство для подъѐма жидкости – вертикальная 
труба, частично опущенная в жидкость. При подаче в нижний конец газа 
(если сжатого воздуха – Г. называется эрлифтом) в трубе образуется газо-
жидкостная смесь, которая поднимается над уровнем жидкости. Применя-
ется для подъѐма нефти и воды из буровых скважин, различных жидкостей 
в химической промышленности и т.п.  
ГАЗОАНАЛИЗАТОР – прибор для определения качественного и коли-
чественного состава газовой смеси. Различают Г.: химические, термохи-
мические, термокондуктометрические, электрохимические, денсиметриче-
ские, магнитные, оптические и радиоактивные. Применяют в промышлен-
ности, для научных исследований. В промышленности используют Г., 
которые при достижении опасной концентрации токсичных и пожаров-
зрывоопасных газов прекращает поступление на производственный уча-
сток опасного вещества.  
ГАЗОАСФАЛЬТ ГИДРОФОБНЫЙ – разновидность асфальта, изго-
товленная на основе битумно-известковой пасты с добавкой 10-15% порт-
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ландцемента и алюминиевой пудры. Г.г. используют в конструкциях 
комплексных кровельных панелей и теплогидроизоляции трубопроводов.  
ГАЗОБЕТОН (бетон газифицированный) – разновидность ячеистого 
бетона, получаемая из смеси вяжущего (цемент, известь-кипелка и др.), 
кремнеземистого компонента (молотого кварцевого песка), воды и добав-
ки-газообразователя (обычно – алюминиевой пудры или пасты, реаги-
рующей с известью или щелочью с выделением водорода), придающего Г. 
ячеистую структуру. Г. применяется для теплоизоляции железобетонных 
покрытий, перегородок, изготовления ограждающих конструкций.  
ГАЗОБЕТОН СЛАНЦЕЗОЛЬНЫЙ – ячеистый бетон, изготовленный 
на основе тонкодисперстной золы от переработки горючих сланцев в 
топливо. 
ГАЗОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ – агрегат для приготовления однородной 
поризованной смеси механическим смешиванием ее составляющих.  
ГАЗОВОЗ – судно для транспортировки сжиженных газов (пропана, 
бутана и др.). Газы перевозятся в теплоизолированных танках либо под 
давлением, либо охлаждѐнными до температуры кипения при атмосфер-
ном давлении, либо при небольшом совместном сжатии и охлаждении. 
Грузовместимость до 130 т*м

3
.  

ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕ В БЕТОННОЙ СМЕСИ – процесс выделении газа 
в бетонной смеси вследствие химической реакции между добавками и 
компонентами жидкой фазы бетонной смеси; применяемые для этой цели 
добавки называются газообразователями. 
ГАЗОГЕНЕРАТОР – см. генератор газовый. 
ГАЗОГИПС – разновидность ячеистого бетона; изготавливается на осно-
ве строительного гипса, извести-кипелки и воды. Для регулирования 
скорости схватывания гипса вводятся добавки поверхностно-активных 
веществ.  
ГАЗОДИНАМИКА (динамика газовая) – раздел аэродинамики, изу-
чающий движение сжимаемых газов, силовое и тепловое взаимодействие 
их с поверхностью обтекаемых ими тел. Г. включает теорию течений 
сжимаемого газа, теорию ударных волн, теорию течений диссоциирован-
ного и ионизированного газа, теорию теплообмена (конвективного и лучи-
стого). 
ГАЗОЗОЛОБЕТОН – разновидность ячеистого бетона; изготовляется из 
смеси портландцемента, молотой извести-кипелки золы-уноса ТЭЦ, алю-
миниевой пудры и воды. Г. представляет собой газобетон на основе це-
мента и золы, полностью или частично замещающих песок.  
ГАЗОЗОЛОСИЛИКАТ – газобетон на основе извести (вяжущее) и золы 
уноса ТЭЦ, полностью или частично замещающих песок.  
ГАЗОКОНДЕНСАТ – см. конденсат газовый.  
ГАЗОЛИН – легкий бензин, получаемый из сырой нефти отгонкой наи-
более низкокипящих ее составляющих или сжижением природного газа.  
ГАЗОН – культивируемый искусственный травяной (дерновый) покров 
(искусственная лужайка) на определенном участке земли (площадка в 
саду, парке, на бульваре и т.п.), создаваемый путем посева и выращивания 
семян специально подобранных видов трав (преимущественно многолет-
них злаков, обычно из смеси мятлика, райграса, полевицы). Г. создается 
для декоративных (служить фоном для посадок, цветочных композиций, 
древесно-кустарниковых групп, парковых сооружений, скульптуры или 
самостоятельным элементом ландшафтной композиции), спортивных или 
специальных целей. Как правило, Г. коротко и ровно подстригают. В 
зависимости от целей использования Г. подразделяется на: декоративный 
(партерный, обыкновенный и луговой), спортивный, цветущий (мавритан-
ский), специального назначения.  
ГАЗОН АНГЛИЙСКИЙ – газон, составленный исключительно из осоки 
и родственных злаковых трав; имеет правильный, подстриженный, но 
несколько неестественный вид, быстро «надоедает» глазу, больше походит 
для индустриально-деловых и профессионально-спортивных секторов.  
ГАЗОН «БРОДЕРИ» – идеально плоский партерный газон, украшенный 
сложным узором из различных цветов (арабески), а также узором из ровно 
выложенного разноцветного щебня.  
ГАЗОН «БУЛЕНГРИН» – газон, искусно спланированный в виде ровной 
углубленной площадки, с геометрически правильными пологими откоса-
ми.  
ГАЗОН ЛУГОВОЙ – устраивается, как правило, в парках и лесопарках, 
дендрариях для демонстрации естественной луговой растительности 
региона, озеленяется травами, естественно произрастающими в данном 
регионе, дополняется куртинами древесных и кустарниковых пород, ха-
рактерных для данной местности, дополняется естественными или искус-
ственными водоемами, ограничивается пешеходными дорожками.  
ГАЗОН МАВРИТАНСКИЙ (газон цветущий) – газон из злаковых трав 
(обычно многолетних, примерно 80% растений), в состав которого входят 
цветочные растения (полевые цветы, примерно 20% растений, в основном 
– красиво цветущие однолетники – мак, василѐк и др.) период цветения 
которых чередуется в течение теплого времени года. Г.м. имеет ассимет-
ричный и довольно яркий, нарядный вид, косится лишь 2-3 раза в год, 
больше подходит для застроек частного сектора с индивидуальной плани-
ровкой для рекреационно-развлекательных целей.  
ГАЗОН ОБЫКНОВЕННЫЙ САДОВЫЙ – устраивается на относи-
тельно ровном ландшафте, имеет свободную планировку, устраивается 
возле беседок, павильонов; газон озеленяется любыми видами трав, до-
полняется бордюрами, рабатками, клумбами, цветниками, украшается 
садово-парковыми скульптурными композициями, малыми архитектур-
ными формами, дополняется естественными или искусственными водо-
емами, ограничивается пешеходными дорожками.  
ГАЗОН ПАРТЕРНЫЙ (партер) – ровная, геометрически правильная в 
плане площадка, озелененная различными сортами трав, ограниченная 

бордюром или боскетом. Г.п. устраивается на выровненном участке ланд-
шафта, в парадной, ответственной части сада пли парка, сквера, городской 
площади, возле памятников, общественных или административных зда-
ний; Г.п. озеленяют низко растущими и стелющимися видами трав, до-
полняют бордюрами, рабатками, клумбами, цветниками. 
ГАЗОН СПОРТИВНЫЙ – искусственно выровненная, озелененная 
низко растущими или стелющимися видами трав площадка для спортив-
ных игр и соревнований. Г.с. устраивается, как правило, в парках, лесопар-
ках, на территории спортивных сооружений в соответствии с технически-
ми требованиями для проведения игровых видов спорта.  
ГАЗОН ЦВЕТУЩИЙ – см. газон мавританский. 
ГАЗОНАПОЛНЕНИЕ СТЕКЛОПАКЕТА – заполнение пространства 
между стеклами в стеклопакете различными видами газов для придания 
стеклопакету повышенных теплофизических и звукоизоляционных 
свойств.  
ГАЗОНАПЫЛЕНИЕ – см. напыление газовое. 
ГАЗОНОКОСИЛКА – механизированный инструмент (ручная машина), 
предназначенная для стрижки газонов.  
ГАЗОНОСНОСТЬ – количество свободных и сорбированных газов, 
которое содержится в единице массы (или объѐма) горных пород в при-
родных условиях.  
ГАЗООБИЛЬНОСТЬ – количество газа, выделяющегося при добыче 
полезного ископаемого. Абсолютная Г. – газовыделение в единицу време-
ни, относительная Г. – газовыделение на единицу массы (или объѐма) 
добытого полезного ископаемого. По относительной Г. шахты делятся на 4 
категории.  
ГАЗООБОРУДОВАНИЕ – см. оборудование газовое. 
ГАЗООЧИСТКА – технологический процесс выделения из промышлен-
ных газов, содержащихся в них твердых, жидких или газообразных приме-
сей. В промышленности применяют механические, электрические и физи-
ко-химические способы Г.  
ГАЗОПРОВОД – комплекс трубопроводов, оборудования и приборов, 
предназначенных для транспортирования горючих газов от какого-либо 
пункта до потребителей. Г. является частью газопроводной системы.  
ГАЗОПРОВОД ВВОДНОЙ – участок газопровода от отключающего 
устройства на вводе в здание (при установке отключающего устройства 
снаружи здания) до внутреннего газопровода, включая газопровод, проло-
женный в футляре через стену здания.  
ГАЗОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ – газопровод для подачи горючего газа 
от ввода или подвальной разводки к точкам его разбора внутри здания. Г.в. 
– система трубопроводов, включающая арматуру, предназначенную для 
транспортировки и распределения газа по газовым приборам, расположен-
ным в помещении здания.  
ГАЗОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ – сооружение для транспорти-
ровки горючих газов от места их добычи (или производства) до газорас-
пределительных станций, на которых давление понижается до уровня, 
необходимого для снабжения потребителей. Различают подземные, над-
земные (на опорах), в насыпи. Давление газа в Г.м. поддерживается газо-
компрессорными станциями. В конечных пунктах Г.м. сооружаются газо-
распределительные станции. Максимальный диаметр труб Г.м. 1420 мм.  
ГАЗОПРОВОД ОБВЯЗОЧНЫЙ НА КОТЛАХ И ПЕЧАХ – трубопро-
воды, оснащенные автоматическими и запорными устройствами, соеди-
ненные по определенным правилам и позволяющие безопасно эксплуати-
ровать газоиспользующие агрегаты.  
ГАЗОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – газопровод, подающий 
газ от газораспределительной станции или хранилища газа к месту его 
потребления.  
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ – свойство твердых перегородок (мембран) 
пропускать газ при существовании разности давлений по обе стороны 
перегородки. При постоянной температуре плотность потока газа пропор-
циональна перепаду давления на единицу толщины мембраны. Коэффи-
циент пропорциональности, зависящий от структуры мембраны и приро-
ды газа, называют коэффициентом Г.  
ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ МАТЕРИАЛА – показатель изоляционных 
свойств строительных материалов, оцениваемый с помощью особых 
коэффициентов, равных количеству газа (обычно – водяного пара или 
воздуха), которое проходит через слой материала толщиной 1 м, площа-
дью 1 м
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 в течении 1часа при разности давлений 10 Па.  

ГАЗОСВАРКА – см. сварка газовая. 
ГАЗОСИЛИКАТ – см. бетон газосиликатный. 
ГАЗОСИЛИКАТОБЕТОН – см. бетон газосиликатный. 
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ – одна из форм энергоснабжения, представляющая 
собой совокупность мероприятий (деятельность) по обеспечению органи-
зованной подачи и распределения газового топлива для нужд потребите-
лей (населения, промышленности, сельского хозяйства и др.). Г. городов и 
промышленных предприятий природными и искусственными газами 
осуществляется по магистральным газопроводам, транспортирующим газ 
от мест его добычи или производства к потребителям. Прием газа насе-
ленным пунктом или промышленным объектом производится на кон-
трольнораспределительном пункте, где газ редуцируется до допускаемого 
нормами давления и поступает в городскую газовую сеть или на промыш-
ленное предприятие. Различают системы Г. централизованные, в которых 
распределение газа потребителям производится по городской газовой сети, 
и децентрализованные (местные) – от местных газогенерирующих устано-
вок или с использованием емкостей (цистерн, баллонов), заполненных 
сжиженными газами. Для надежной работы системы Г. вблизи крупных 
городов сооружаются подземные хранилища газа.  
ГАЗОСОДЕРЖАНИЕ – объем газа (воздуха), находящегося в бетонной 
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(растворной) смеси, выражаемый в % от полного объема бетонной (рас-
творной) смеси.  
ГАЗОТРОН – газоразрядный двухэлектродный прибор с несамостоятель-
ным дуговым или тлеющим разрядом, наполненный инертным газом, 
парами ртути или водородом. Используется главным образом в качестве 
вентиля в высоковольтных выпрямителях.  
ГАЗОУБЕЖИЩЕ – убежище или любое помещение, приспособленное 
для защиты от содержащихся в воздухе отравляющих веществ. Разделя-
ются на вентилируемые (с фильтровентиляцией) и невентилируемые 
(допускаются как временная мера и должны при первой возможности 
оснащаться фильтровентиляцией) убежища. Г. появились впервые в I 
мировую войну 1914-18 гг.  
ГАЗОФУЛАКИЯ (газофилакия) – помещение-хранилище казны или 
иных сокровищ.  
ГАЗОХОД – 1) канал, образованный элементами поверхностей нагрева 
парового или водогрейного котла или печи и служащий для направления 
газообразных продуктов сгорания вдоль поверхности нагрева либо для 
удаления их в атмосферу; 2) канал для отвода газов из топочных устройств 
и печей в дымовую трубу (называют также дымоходом или боровом).  
ГАЗОХРАНИЛИЩЕ – естественный природный (в полостях горных 
пород) или искусственный (например, газгольдер) резервуар для хранения 
газа.  
ГАЗОШЛАКОБЕТОН – разновидность бесцементного ячеистого бетона 
(газобетона). Основное вяжущее для производства Г. – доменные гранули-
рованные шлаки, в качестве кремнеземистого компонента используется 
молотый песок или зола-унос ТЭЦ. Активизаторами шлака служат добав-
ки (известь, гипс или жидкое стекло); газообразователем – алюминиевая 
пудра.  
ГАЗОШЛАКОЗОЛОБЕТОН – ячеистый бетон на основе шлакового 
вяжущего, золы-уноса ТЭЦ и газообразователя.  
ГАЙ – распространенное на Украине и в Белоруссии название, обозна-
чающее небольшую отдельную рощу, обычно из деревьев лиственных 
пород.  
ГАЙКА – крепежное изделие (деталь резьбового соединения или винто-
вой передачи) с резьбовым отверстием (с внутренней резьбой) и конструк-
тивным элементом для передачи крутящего момента. Крепежные Г., на-
винченные на винт, болт или шпильку, составляют болтовое соединение 
(винтовую пару). Г. ходового винта служит для сообщения поступательно-
го движения, например суппорту или столу в станках. По форме различа-
ют шестигранные, круглые, корончатые, барашковые и др. Г.  
ГАЙКА БАРАШКОВАЯ (гайка-барашек) – гайка с выступами (пло-
скими выступающими элементами для передачи крутящего момента), 
обеспечивающими ее затягивание без применения гаечного ключа.  
ГАЙКА КОЛПАЧКОВАЯ – гайка со сферической и плоской торцевой 
поверхностями и глухим резьбовым отверстием.  
ГАЙКА КОРОНЧАТАЯ – шестигранная гайка, часть которой выполне-
на в виде цилиндра с радиально расположенными прорезями под шплинт.  
ГАЙКА ПРОРЕЗНАЯ – шестигранная гайка с радиально расположен-
ными прорезями под шплинт со стороны одной из торцевых поверхностей.  
ГАЙКОВЕРТ – переносная ручная или стационарная машина с электри-
ческим, гидравлическим или пневматическим приводом; служит для 
завинчивания и отвинчивания гаек, винтов и др. крепежных деталей.  
ГАЙКОВЕРТ БЕЗУДАРНЫЙ РУЧНОЙ – ручной гайковерт, на рабо-
чий орган которого при затяжке резьбового соединения крутящий момент 
воздействует непрерывно.  
ГАЙНО (катух) – хозяйственная постройка, как правило – хлев для свиней.  
ГАЙОТ – плосковершинная подводная вулканическая гора, встречаю-
щиеся одиночно или группами. Распространены в основном в северной 
половине Тихого океана Глубина над вершинами Г. от 200 до 2000 м.  
ГАК – стальной крюк для подъема грузов, закрепления цепей, тросов и др.  
ГАКЛИ – большие отесанные камни (название распространено в основ-
ном на Украине и в Польше); то же, что квадры; см. квадр.  
ГАЛА – жилая башня в чеченском или ингушском селении; первый ярус 
занят хлевом и помещениями для иных хозяйственных нужд, второй – 
жильем, третий – помещением для празднеств и приема гостей.  
ГАЛАНКА – см. печь голландская.  
ГАЛЕБАНТ – см. гальсбант.  
ГАЛЕРЕЯ – 1) надземное или наземное, полностью или частично закры-
тое, горизонтальное или наклонное протяженное сооружение (помеще-
ние), длина которого значительно превосходит ширину, соединяющее 
помещения зданий и сооружений, предназначенное для инженерных и 
технологических коммуникаций, а также для прохода людей; 2) длинное 
крытое (полуоткрытое) светлое помещение, ограниченное с одной или с 
обеих продольных сторон отдельно стоящими опорами (чаще всего ко-
лоннами или столбами), а иногда и балюстрадой; иногда – длинный бал-
кон; 3) удлинѐнный зал со сплошным рядом больших окон в одной из 
продольных стен; 4) см. галерея парадная; 5) подземный длинный каземат 
малого сечения, подземный коридор в крепости или руднике.  
ГАЛЕРЕЯ ВИСЯЧАЯ – узкий крытый проход, расположенный по на-
ружному периметру здания или соединяющий здания; располагается на 
площадке (типа ленточного балкона), поддерживаемой консольными 
выпусками.  
ГАЛЕРЕЯ ГОЛЛАНДСКАЯ – фортификационная галерея со стенками 
из досок, расположенных в стык одна к другой.  
ГАЛЕРЕЯ ДВОРЦОВАЯ – обширный зал со сплошным рядом окон в 
одной из продольных стен, в котором обычно располагались художествен-
ные коллекции владельцев дворцов. Часто встречается в дворцовой архи-
тектуре эпохи барокко.  

ГАЛЕРЕЯ ЗАЩИТНАЯ – инженерное сооружение в виде полутоннеля, 
предохраняющее участок горной дороги от обвалов, осыпей и снежных 
лавин.  
ГАЛЕРЕЯ ЗДАНИЯ – проходное помещение (узкий крытый проход), 
обычно пристраиваемое к зданию по его по наружному периметру и осве-
щаемое естественным светом. Г.з. объединяет ряд его смежных входов, 
связывает между собой основные помещения здания или соединяет зда-
ния. Г.з. может располагаться выше первого этажа и опираться на несущие 
стены, колонны, аркады.  
ГАЛЕРЕЯ КАБЕЛЬНАЯ – надземное, наземное или подземное горизон-
тальное либо наклонное протяженное проходное сооружение, предназна-
ченное для прокладки электрических кабелей.  
ГАЛЕРЕЯ КАРЛИКОВАЯ – маленькая внешняя галерея с аркадой.  
ГАЛЕРЕЯ КАФЕДРЫ – в средневековой архитектуре галерея над боко-
выми нефами, выходящая на центральный неф.  
ГАЛЕРЕЯ КОНВЕЙЕРНОГО ТРАНСПОРТА – надземное, подземное 
или наземное, полностью или частично закрытое, горизонтальное или 
наклонное узкое и протяженное сооружение конвейерного транспорта, 
соединяющее отдельные погрузочные, разгрузочные и перегрузочные 
узлы и предназначенное для размещения и укрытия конвейера (конвейер-
ной линии), а также для прохода обслуживающего его персонала.  
ГАЛЕРЕЯ КОНТРЭСКАРПОВАЯ – галерея в контрэскарповой стенке, 
соединяющая кофры и иногда приспособленная для обороны крепостного 
рва; см. контрэскарп, галерея фортификационная.  
«ГАЛЕРЕЯ КОРОЛЕЙ» – неточное название горизонтального яруса 
западного фасада готических соборов (над вимпергами порталов), в нишах 
которого размещены статуи ветхозаветных пророков и царей.  
ГАЛЕРЕЯ КРЫТАЯ – проход в христианском храме из клуатров в 
трансепт и соборную.  
ГАЛЕРЕЯ МИННАЯ – подземный ход, обычно обшитый досками, 
применяемый в минной войне. В крепостях, при заблаговременной подго-
товке к минной войне, Г.м. одевались камнем или бетоном. Служит для 
движения под землей с целью дойти до определенного пункта, в котором 
должен быть заложен заряд взрывчатого вещества. Г.м. незначительных 
размеров называли минным рукавом. См. также мина.  
ГАЛЕРЕЯ ПАРАДНАЯ – галереи дворцов XVII-XVIII вв., где размеща-
ли художественные коллекции. Отсюда современное значение слова 
«галерея» – выставочный зал или собрание произведений искусства.  
ГАЛЕРЕЯ ПРОМЫВНАЯ – галерея в теле гидротехнического сооруже-
ния, предназначенная для смыва отложившихся наносов в нижний бьеф.  
ГАЛЕРЕЯ ПРОТИВОЛАВИННАЯ (селедюк) – сооружение, устраи-
ваемое для защиты проезжей части дороги в наиболее опасных местах, 
угрожаемых большими обвалами снега, грунта, камней и т.п., путем пере-
пуска их через дорогу.  
ГАЛЕРЕЯ ПРОТИВООБВАЛЬНАЯ (полутуннель противообваль-
ный) – сооружение, предохраняющее участок железной или автомобиль-
ной дороги от загромождения камнями, снежных и горных обвалов, лавин 
и осыпей с целью обеспечения безопасности движения по трассе горных и 
подходных к туннелю участков пути.  
ГАЛЕРЕЯ СМОТРОВАЯ – галерея в теле гидротехнического сооруже-
ния, служащая для его осмотра и ремонта, сообщения внутри сооружения 
и прокладки коммуникаций.  
ГАЛЕРЕЯ ТЕАТРА (галерка) – верхний ярус зрительного зала.  
ГАЛЕРЕЯ ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – фортификационное сооруже-
ние большой длины и малого сечения, защищенное от разрушений снаря-
дами и авиабомбами расчетного калибра (аналогичные сооружения, за-
щищенные только от пуль и осколков – крытые ходы сообщения). В зави-
симости от расположения и назначения различают Г.ф. а) эскарповые и 
контр-эскарповые, приспособленные и неприспособленные к обороне, б) 
сообщения (потерны); в) минные и г) вентиляционные. Первые два типа 
Г.ф. для обеспечения от разрушения делались бетонными и железобетон-
ными, минные в контрминных системах – каменными или бетонными; 
вентиляционные проводились в массивах крепостных сооружений. Обо-
ронительные эскарповые и контр-эскарповые Г.ф. делались для обстрела 
рвов и диамантных ровиков – там, где нет фланговой обороны рвов или 
для усиления последней; для этого в стенах Г.ф., выходящих в ров, дела-
лись бойницы.  
ГАЛЕРЕЯ ХРАМА – верхний этаж над нефами, под трифорием и хорами 
в храмовой архитектуре.  
ГАЛЕЧНИК – рыхлая крупнообломочная осадочная горная порода, 
состоящая главным образом из гальки или смеси галек с песком.  
ГАЛИЛЕЯ – портик или капелла, пристраивавшаяся иногда к западной 
части храма или собора.  
ГАЛЛЕ – тип декоративных изделий из непрозрачного многослойного 
цветного стекла с рельефными растительными и пейзажными мотивами; 
декор выполняется резьбой с удалением нескольких слоѐв стекла вокруг 
узора, а также способом сошлифовки верхних слоѐв. Получившие распро-
странение в стиле модерн изделия Г. отличаются органическим слиянием 
форм, близких природным (в виде стволов деревьев, раковин), и плавно 
облегающего их декора, богатством цветовых (в основном мягких и свет-
лых) и пластических градаций.  
ГАЛЛИЙ – химический элемент III группы периодической системы. 
Серебристо-белый легкоплавкий (tпл 29,77°C) металл; плотность (г/см

3
) 

твердого металла 5,904, жидкого 6,095; tкип 2205°C. На воздухе химически 
стоек. В природе рассеян, встречается вместе с Аl. Применяют в основном 
(на 97%) в производстве полупроводниковых материалов (GaAs, GaSb, 
GaP, GaN).  
ГАЛЛУАЗИТ – глинистый минерал подкласса слоистых силикатов, 
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Al4[Si4O10](OH)8*4H2О. Примеси Fе
3+

, Сr
3+

. Опаловидные агрегаты, обыч-
но белые, с характерной микроскопической трубчатой текстурой. Твер-
дость 1-2; плотность 2-2,6 г/см

3
. Продукт выветривания. Сырьѐ керамиче-

ской промышленности.  
ГАЛОГЕН (галогены, галоиды) – химические элементы фтор F, хлор Сl, 
бром Вr, йод I и астат At, составляющие главным подгруппу VII группы 
периодической системы химических элементов. Молекулы Г. двухатомны 
(F2, Cl2 и др.).  
ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ – введение в органические соединения атомов 
галогенов. Широко (особенно хлорирование и фторирование) применяется 
для получения растворителей, хладонов, полимеров, красителей и др.  
ГАЛСТУЧОК – см. багет.  
ГАЛТЕЛЬ – 1) архитектурный профиль (облом) со скругленными углами 
в виде выкружки или желоба; 2) округление внутренних и внешних углов 
на деталях машин, в литейных формах и т.п.; 3) узкая, обычно деревянная, 
планка или рейка с фасонным профилем, прикрывающая щели в стыках 
соединений или разделяющая поле стены; 4) столярный инструмент (ру-
банок) для выстругивания на брусках желобков (выкружек), фигурных 
профилей (калѐвок) и т.п.; 5) полукруглый желобок в столярных деталях 
(изделиях).  
ГАЛТЕЛЬ ПОТОЛОЧНАЯ – 1) узкая декоративная планка с выкруж-
кой в несложном профиле из дерева, МДФ, пластмассы, пенополистерола, 
закрепляемая на стыке стены (перегородки) помещения с потолком; 2) 
рельефная полоса, разделяющая участки оштукатуренного потолка; 3) 
вогнутый штукатурный переход от стены к потолку.  
ГАЛТЕЛЬ ФАЛЬШИВАЯ – составленная из досок шириной в дюйм 
рейка с выкружкой в несложном профиле, прикрывающая стык стены с 
полом или разделяющая поле стены.  
ГАЛТОВКА – очистка поверхности небольших металлических изделий 
(от заусенцев, ржавчины, формовочной земли и т.д.) во вращающихся (т.н. 
галтовочных) барабанах песком, наждаком, корундом или др.  
ГАЛТЫРЬ – желобочный узор на оконной раме.  
ГАЛУАН – осетинский укрепленный комплекс, в котором жилая и обо-
ронительная башня, а также ряд жилых и хозяйственных построек обнесе-
ны каменной стеной.  
ГАЛУРГИЯ – отрасль химической технологии, изучающая и разрабаты-
вающая способы получения и переработки солей. В узком смысле к Г. 
относят переработку природных солей. Сырьѐм для галургического произ-
водства служат морская вода, отложения морских солей аридных зон, а 
также озѐрные и подземные рассолы. Для выделения отдельных солей 
используются процессы испарения и кристаллизации как в естественных, 
так и в заводских условиях. Для Г. характерно комплексное использование 
сырья.  
ГАЛЫЗЬ (мостовник) – в царской России – брѐвна (обычно от деревьев 
хвойных пород) длиной около 6 аршин (4,25 м) и с поперечником по верх-
нему отрубу в 2,33-3,5 вершка (10,35-15,75 см), идущие на мощение дорог 
в болотистой местности.  
ГАЛЬВАНОМЕТР – высокочувствительный электроизмерительный 
прибор для измерения весьма малых токов, напряжений и количеств элек-
тричества. Наиболее часто используется в качестве указателя (нуль-
индикатора) отсутствия тока (или напряжения) в диагонали мостовой 
измерительный цепи при еѐ уравновешивании.  
ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА – получение точных металлических копий 
методом электролитического осаждения металла на металлическом или 
неметаллическом оригинале; раздел гальванотехники.  
ГАЛЬВАНОСТЕГИЯ – нанесение металлических покрытий на поверх-
ность металлических и др. изделий методом электролитического осажде-
ния. Раздел гальванотехники.  
ГАЛЬКА – окатанные водой обломки горных пород крупностью от 1 до 
10 см. Г. обладает теми же свойствами, что и мелкий валунный камень; 
применяется для устройства оснований, дренажей, но чаще – как щебень.  
ГАЛЬСБАНТ (галебант) – хомут, охватывающий шейку вереяльного 
столба в воротах шлюза и вмурованный в кладку стены; вместе с подпятни-
ком в нижней части ворот обеспечивает вертикальность их оси вращения.  
ГАЛЯ – см. асбест хризотиловый. 
ГАМБРЕЛЬ – в США тип мансардной крыши.  
ГАММА КРАСОЧНАЯ (гамма цветовая) – ряд гармонически взаимо-
связанных оттенков цвета, используемых при создании интерьера поме-
щения, художественного произведения и т.п. Различают тѐплую, холод-
ную, светлую Г.к.  
ГАММА-ДЕФЕКТОСКОПИЯ – метод неразрушающего контроля, 
основанный на измерении поглощения гамма-излучения. При работе 
необходима биологическая защита.  
ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЕ (γ-излучение), коротковолновое электромаг-
нитное излучение с длиной волны менее 10

-8
 см, возникающее при распаде 

радиоактивных ядер и элементарных частиц, взаимодействии быстрых 
заряженных частиц с веществом, аннигиляции электронно-позитронных 
пар и др.  
ГАММА-КАРОТАЖ – изучение естественного гамма-излучения горных 
пород в буровых скважинах для выявления радиоактивных руд, литологи-
ческого расчленения разреза и т.п.  
ГАММА-СПЕКТРОМЕТР – прибор для измерения энергии гамма-
излучения.  
ГАММА-СЪЁМКА – измерение интенсивности естественного гамма-
излучения горных пород для поисков месторождений радиоактивных руд, 
руд цветных металлов и геологического картирования.  
ГАНАХ – осетинская жилая башня (дом-крепость), в которой первый этаж 
использовался под зернохранилище и помещение для скота, второй – как 

хадзар, третий был приспособлен для обороны.  
ГАНДЖИР – многоярусный шпиль, завершающий гребень кровли над 
буддийским храмом и фланкированный цилиндрическими объемами 
чжалцанов.  
ГАНОК (ганка) – 1) архитектурный элемент, представляющий собой 
крыльцо, балкон, террасу, галерею; в архитектуре юго-западных славян – 
приступок, крылечко с навесом и перилами у входа в дом. 2) точеная 
фигурная балясина с шаровидным утолщением; см. также балясина.  
ГАНЧ – изначально среднеазиатское название вяжущего материала полу-
чаемого путем обжига природной смеси гипса с глиной (камневидной 
породы, содержащей гипс и глину). Г. используют при производстве 
штукатурки, выполнении резного и литого декора, в скульптуре.  
ГАРАЖ (автогараж) – помещение, здание или комплекс зданий и соору-
жений для хранения, технического обслуживания и текущего ремонта 
автотранспорта.  
ГАРАЖ-«РАКУШКА» – обиходное название разборного металлическо-
го автомобильного гаража.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА – здание (часть здания), предназначенное(ая) для 
хранения или паркирования автомобилей, не имеющие оборудования для 
технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших 
устройств – моек, смотровых ям, эстакад. Г.-с. могут иметь полное или 
неполное наружное ограждение.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ – гараж-стоянка, в 
котором перемещение и установка автомобиля на место стоянки осущест-
вляется специальным механизмом в автоматическом режиме без участия 
водителя.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА БОКСОВОГО ТИПА – гараж-стоянка, в котором 
автомобили хранятся в боксах.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ВСТРОЕННЫЙ – гараж-стоянка, помещения 
которого размещены в объеме здания другого назначения, имеют общие с 
ним несущие и ограждающие (в количестве более двух) конструкции или 
общие два.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННАЯ – совмещае-
мые со зданиями различного назначения (жилого, административно-
общественного, культурно-бытового, спортивного и др.), входящие в 
общественно-транспортные комплексы, частично входящие в объемы, а 
частично пристроенные к глухим торцам домов, брандмауэрам и др.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ – гараж-стоянка, в 
котором перемещение автомобилей на место хранения осуществляется 
специальными механизмами без участия водителя.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА МНОГОЭТАЖНЫЙ – гараж-стоянка, размещен-
ный в двух и более этажах.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА НАДЗЕМНЫЙ – гараж-стоянка, все этажи которо-
го являются надземными, в том числе и гараж-стоянка, расположенный в 
цокольном этаже.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ОДНОЭТАЖНЫЙ – гараж-стоянка, размещенный 
в одном этаже.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ – гараж-стоянка в виде 
самостоятельного объекта, размещенный отдельно от других зданий или 
сооружений.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ОТКРЫТОГО ТИПА – гараж-стоянка надземный 
с частичным стеновым ограждением или без ограждения.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ПОДЗЕМНЫЙ – гараж-стоянка, все этажи которо-
го являются подземными, в том числе и гараж-стоянка, расположенный в 
подвальном этаже.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА ПРИСТРОЕННЫЙ – гараж-стоянка, который 
имеет со зданием другого назначения не более двух общих ограждающих 
конструкций.  
ГАРАЖ-СТОЯНКА С ГРУЗОВЫМИ ЛИФТАМИ – гараж-стоянка, в 
котором перемещение автомобилей на соответствующий этаж осуществ-
ляется грузовыми лифтами с участием водителей.  
ГАРАНТИЯ – поручительство, обеспечение выполнения обязательств. В 
торговле продавец (изготовитель) обычно представляет гарантию качества, 
покупатель – оплаты договорной стоимости; по согласию сторон гарантом 
исполнения договорных обязательств может быть третье лицо, чаще из-
вестная фирма, банк. См. также обслуживание гарантийное, поручитель-
ство.  
ГАРБА – см. анда. 
ГАРБХА-ГРИХА – центральный зал, святилище индуистского храма VII-
III вв. до н.э. В центре такого зала находится статуя божества. Пирами-
дальное навершие снаружи, похожее на ступу, называют шикхарой.  
ГАРВЕ – сени между комнатами в кумыкском жилище.  
ГАРГУЛЬЯ (гаргуйль) – причудливых очертаний водосток на крыше. В 
западноевропейской средневековой архитектуре Г. – желоб для стока 
дождевой воды с кровли и галерей храма. Г. делали из камня и придавали 
им форму распростертой фигуры человека или фантастического существа 
– дракона, химеры. Из открытого рта или пасти Г. во время дождя фонта-
ном бьет вода. В русской архитектуре аналогичный элемент называют 
водолеем.  
ГАРДЕЛЛО – в итальянской архитектуре – дозорная башня, кампанила.  
ГАРДЕРОБ – 1) помещение в общественном здании, предназначенное 
для кратковременного хранения верхней одежды и головных уборов, 
раздевалка; 2) небольшая комната или встроенный шкаф (шкаф-купе), 
специально оборудованные для хранения белья и иной одежды.  
ГАРДЕРОБНЫЕ – помещения, предназначенные для хранения одежды; 
на предприятии Г. – оборудованные индивидуальными шкафами, закреп-
ляемыми за работающими и предназначенными для хранения уличной, 
домашней и рабочей одежды.  
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ГАРДИНА – завеса из тяжелой ткани для альковной ниши и т.д.; занавеси 
из легкой прозрачной ткани, ширина которых, как правило, в два и более 
раза превышает ширину карниза.  
ГАРЕМ – женское помещение (комплекс помещений) в мусульманском 
доме.  
ГАРМОНИЗАЦИЯ – взаимное согласование, сведение в систему, унифи-
кация, координация, упорядочение, обеспечение взаимного соответствия.  
ГАРМОНИЗАЦИЯ ОБЛИКА СРЕДЫ – приведение разнородных 
впечатлений от отдельных составляющих дизайнерской среды в непроти-
воречивую согласованную систему на основе коррекции, дополнения 
части их параметров и свойств, подчиненных общему композиционному 
замыслу средового образования.  Г.о.с. наряду с композицией является 
частью процесса художественной организации средового объекта. Г.о.с. 
выявляет в облике и содержании слагаемых среды те черты, которые 
отвечают композиционной идее, гасит противоречащие проявления, син-
тезируя объект проектирования в органичное целое. Г.о.с. достигается при 
наличии: а) повторяемости свойств целого в его части; б) соподчинении 
частей целому; в) соразмерности частей в целом; г) уравновешенности 
частей целого; д) единстве визуальной организации объекта, включающем 
повторяемость как единство целого по ведущему признаку, соподчинен-
ность как единство связей, уравновешенность как единство противопо-
ложностей и т.д. Эти принципы составляют своеобразный набор критери-
ев гармоничной организации среды, однако их безусловное использование 
ограничено принципиальными различиями сущности составляющих 
средовой композиции – пространства, предметного наполнения и процес-
сов деятельности.  
ГАРМОНИЗАЦИЯ ФОРМЫ В ДИЗАЙНЕ – стройное, не вызывающее 
отрицательных ощущений, согласованное сочетание элементов, образую-
щих целостное произведение дизайнерского искусства. Цель Г.ф.в.д. – 
смягчение частных несоответствий общему замыслу, уточнение и коррек-
тировка технических, функциональных и визуальных характеристик изде-
лия, композиционных построений, цветовой гаммы и т.д. Г.ф.в.д. обеспе-
чивает синтез визуальных параметров и эксплуатационных характеристик 
всех слагаемых композиционной структуры объекта дизайнерского твор-
чества за счет: совершенствования технических и эксплуатационных 
характеристик объекта (использование максимально отвечающих функ-
циональным задачам материалов, приведение деталей формы в соответст-
вие с требованиями эргономики и т.д.); исправления различного рода 
визуальных недочетов и погрешностей (колористический диссонанс, 
нарушения пропорционального строя, сбой ритмических построений и 
пр.); стилистической коррекции формальных признаков и свойств объекта 
с целью формирования ансамбля дизайнерских решений (серия приборов, 
посудный сервиз, средовая комбинация и пр.).  
ГАРМОНИЯ – соразмерность частей, слияние различных компонентов 
объекта в единое органическое целое. В истории эстетики рассматривалась 
как существенная характеристика прекрасного. 
ГАРМОНИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – масштабное соответствие здания 
(или иного сооружения) окружаемому пейзажу, цельность и единство 
композиционного замысла, соразмерность частей здания (или иного со-
оружения) между собой.  
ГАРНИЗОН ПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ – пожарные подразделения, 
расположенные в границах определенной единицы административно-
территориального деления. 
ГАРНИТУР – группа изделий, согласованных между собой по архитек-
турно-художественному (стилистическому) и (или) конструктивному 
признакам, предназначенные для выполнения определенной группы 
функций и/или образующих художественноцельный ансамбль.  
ГАРНИТУРА КОТЛОАГРЕГАТА – устройства для обслуживания 
котлоагрегата: лазы для чистки газоходов, гляделки для наблюдений за 
работой котла, лючки для установки контрольно-измерительных и обду-
вочных приборов, шиберы, а также детали, на которые опираются элемен-
ты котлоагрегата.  
ГАРНИТУРА ТРУБЫ ДЫМОВОЙ – наружные дополнительные уст-
ройства дымовых труб: светофорные площадки, ходовые скобы или лест-
ница, молниезащита, стяжные кольца, защитный колпак и т.п.  
ГАРНИСАЖ – твѐрдый защитный слой, образующийся при плавке на 
рабочей поверхности стенок некоторых металлургических агрегатов в 
результате физикохимического взаимодействия шихты и газов (а в печах с 
футеровкой – и огнеупорных материалов). Иногда Г. специально наплав-
ляют для защиты рабочей поверхности стенок.  
ГАРНИТУР – комплект, набор предметов, служащих для какой-либо 
одной цели (например, мебельный Г.).  
ГАРУ – см. дару. 
ГАРЬ – лесная площадь, на которой лес повреждѐн или уничтожен пожа-
ром. Г. относятся к непокрытым лесом землям, поскольку участки леса на 
них повреждены пожарами до степени прекращения роста.  
ГАСАРЫ – переносная деревянная крепость, главный элемент которой – 
дощатые щиты либо тын, прорезанные бойницами.  
ГАСЕНЬ – дощатая дымовая труба.  
ГАСПЕЛЬ – подъемник с горизонтальным воротом в неглубоких рудни-
ках, приводимый в действие двумя рабочими.  
ГАСИТЕЛЬ ВИБРАЦИИ – защитная электротехническая арматура для 
гашения вибрации провода и молниезащитного троса. 
ГАСИТЕЛЬ-РАСТЕКАТЕЛЬ – устройство в водобое, служащее для 
изменения направления струй и растекания (по ширине) водного потока в 
целях гашения избыточной кинетической энергии воды и перераспределе-
ния скоростей потока в нижнем бьефе водосливной плотины.  
ГАСИТЕЛЬ УДАРА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО – устройство на водопро-

воде (предохранительный клапан, воздушный колпак или уравнительный 
резервуар) для гашения резкого повышения давления воды.  
ГАСИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ПОТОКА – элемент гидротехнического соору-
жения, устраиваемый обычно в пределах крепления нижнего бьефа и 
предназначенный для гашения кинетической энергии потока и перерас-
пределения скоростей потока в нижнем бьефе водосброса. 
ГАССАР – фортификационное приспособление, представляющее собой 
отдельные щиты из толстых досок или брусьев с бойницами для стрельбы 
(стационарные, либо установленные на брусья и для легкости передвиже-
ния на колеса или катки). Г. широко применялись в XVI в.  
ГАТЬ – настил из брѐвен или хвороста для проезда, прохода через болото, 
топкое место и т.п.; 2) земляная дорожная насыпь на болотистом месте, 
укрепленная фашинами, щебнем и т.п.; 3) мощеная дорога для проезда, 
прохода через водную преграду; элемент средневековых оборонительных 
сооружений.  
ГАУПТВАХТА – 1) специальное помещение на территории размещения 
воинских частей и других военных формирований (комендатур, военных 
учебных заведений и т.п.) для содержания под арестом военнослужащих; 
2) исторически – главный караульный пост в крепости или населенном 
пункте, в котором расположились войска, объединяющий помещение для 
стражи и арестантскую камеру (в России с 1884 г. – обязательная принад-
лежность Г.). Г. – тип сооружения в архитектуре XVIII-XIX вв., чаще в 
стиле классицизма. Русское название – караульня, сторожка, французское 
– кордегардия.  
ГАУСМАНИТ – минерал подкласса сложных оксидов, Мn

2+
Mn

3+
2O4. 

Примеси Fе, Zn, Ва, Mg, Са и др. В основном чѐрные зернистые массы. 
Твердость 5-5,5; плотность около 4,9 г/см

3
. Метаморфический, контактово-

метасоматический, гидротермальный. Руда для выплавки ферромарганца и 
легированных чугунов.  
ГАФ (гафы) – полупресноводные лиманы в устьях рек Балтийского моря, 
на побережье Германии, отделѐнные от моря островами или песчаными 
косами.  
ГАЭС – см. электростанция гидроаккумулирующая. 
ГАШЕНИЕ – процесс химического соединения негашеной извести («ки-
пелки») с водой; то есть технологическая операция при получении гидрат-
ной извести (пушонки) или известкового теста, выполняемая путем затво-
рения комовой или молотой извести (кипелки) водой. 
ГВАРДИЯ – 1) рыбацкая сторожка; 2) бревно с набитыми поперек бру-
сками, заменяющее лестницу.  
ГВАЯКУМ (гваяковое дерево) – род вечнозелѐных деревьев порядка 
рутовых. 6 видов, в тропических лесах Америки. Из твѐрдой тяжѐлой 
древесины Г. священного изготавливают некоторые детали машин, из 
древесины ядра Г. лекарственного получают гваяковую смолу (росный 
ладан). Культивируют на островах Гаити, Доминика, в Венесуэле и Ко-
лумбии.  
ГВИРГВИНИ – бревенчатое или балочное шатровое перекрытие цен-
тральной части традиционного грузинского дома дарбази. Г. ярусами 
сужается кверху, и имеет отверстие для выхода дыма.  
ГВОЗДИ – крепежный элемент, представляющий собой заостренный 
стержень, обычно железный, со шляпкой на противоположном (тупом) 
конце. Г. широко применяются для крепления всех видов. Обычные Г. 
делают из термически необработанной стальной проволоки, вследствие 
чего они могут согнуться при забивке. Г. маркируются двумя числами: 
первое указывает диаметр стержня с точностью до десятых долей мм, 
второе – длину стержня в мм.  
ГВОЗДИ БАЙДАШНЫЕ (гвозди пробивные) – устаревшее название, 
обозначавшее крупные гвозди, длиной от 13 до 20 см для крепления бай-
дака (досок пола).  
ГВОЗДИ ГОРОЩАТЫЕ – гвозди со шляпкой в виде горошины, скреп-
ляющие в слюдяной окончине узкие полосы жести с деревянным карка-
сом.  
ГВОЗДИ ДВЕРНЫЕ – устаревшее название гвоздей длиной 7-9 см, 
использовавшихся при креплении дверных коробок.  
ГВОЗДИ ЖИДКИЕ – клеи, отличающиеся высокой адгезией. Г.ж., в 
отличие от большинства клеев, наносятся на склеиваемые материалы не 
сплошным слоем, а точечно (фактически лишь на места, куда при соответ-
ствующем типе соединения забивались бы обычные гвозди).  
ГВОЗДИ ЗАЕРШЁННЫЕ (закреплѐнные) – гвозди длиной 15-20 см, 
имеющие на стволе частые зазубрины, повышающие сцепление с доской, 
бревном и т.д.  
ГВОЗДИ ПРОБИВНЫЕ – см. гвозди байдашные.  
ГВОЗДИ СКАЛОВЫЕ – устаревшее название гвоздей длиной 4 см с 
расширенной шляпкой, использовавшихся преимущественно для крепле-
ния войлока, фетра и т.п., прибиваемых для утепления стен и дверей.  
ГВОЗДОДЕР – ручной инструмент для извлечения (по принципу рычага) 
гвоздей, забитых в деревянные детали или конструкции.  
ГГРЦ – аббревиатура от «гипсоглиноземистый расширяющийся цемент»; 
см. цемент гипсоглиноземистый расширяющийся. 
ГГС – аббревиатура от «государственная геодезическая сеть»; см. сеть 
геодезическая государственная.  
ГЕБАНОВЫЙ – сделанный из эбенового («черного») дерева.  
ГЁБЁЧ – подклет крестьянского дома коми-зырян, используемый в 
складских целях.  
ГЕВЕЯ – род вечнозелѐных деревьев семейства молочайных. Свыше 10 
видов, в тропиках Америки. Г. бразильская – основной источник нату-
рального каучука (путѐм подсочки с 1 дерева получают 3-7,5 кг каучука в 
год). Культивируется в тропических странах. Древесина используется в 
строительстве, но ценится невысоко.  
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ГЕЕСТЫ (гесты) – плоские низменности близ берегов Северного моря в 
Германии и Нидерландах. Высота до 50-60 м. Пустоши, верещатники, 
торфяники.  
ГЁЗЕН – чулан у входной двери балкарского или карачаевского жилища, 
предназначенный для хранения съестных припасов и отделенный от ос-
тального помещения турлучной или жердевой перегородкой.  
ГЕЗЕНК – подземная вертикальная горная выработка, не имеющая выхо-
да на поверхность и предназначенная для подьема/спуска полезного иско-
паемого под действием собственного веса или при помощи механических 
устройств, а также для вентиляции нижних горизонтов в руднике либо для 
геологической разведки.  
ГЕЗЕНК КАПИТАЛЬНЫЙ – не имеющая выхода на поверхность вер-
тикальная или наклонная шахта, соединяющая два или несколько горизон-
тов в руднике.  
ГЕЗИМС – см. карниз.  
ГЕЙБЕЦ – см. голбец.  
ГЕЙЗЕР – источник, периодически выбрасывающий фонтаны горячей 
воды и пара до высоты 20-40 м и более. Г. имеют вид небольших усечѐн-
ных конусов или чашеобразных углублений, связанных с трубообразными 
или щелеобразными каналами, подводящими воду. Г. – одно из проявле-
ний поздних стадий вулканизма. Распространены в областях современной 
или недавно прекратившейся вулканической деятельности, где происходит 
интенсивный приток эндогенного тепла: в Исландии, США, Новой Зелан-
дии, России (на Камчатке).  
ГЕЙСОН (гейзон) – выносная плита венчающего карниза греческих 
ордеров, отводящая поток дождевой воды от стены здания. В России в 
конце XVII – начале XVIII в. карниз здания, как и любой фигурный вы-
ступ, профиль, часто называли искаженным словом «гзымс».  
ГЕКАТОМПЕДОН – тип древнегреческого храма, периптера (здания, со 
всех сторон окруженного колоннами), длина бокового фасада которого 
равняется ста греческим футам (аттический фут равен 0,308 м). Сто футов 
– исходная мера пропорционирования древних сооружений (например, ста 
футам равняется длина наоса и ширина главного фасада Парфенона на 
Афинском Акрополе; середина V в. до н.э.).  
ГЕКЗАГОН (экзагон) – см. шестигранник.  
ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН (гексамин, уротропин) – бесцветные 
кристаллы сладкого вкуса; возгоняется в вакууме выше 230°C, обугливает-
ся при 280°C. Отвердитель феноло-формальдегидных смол, сырьѐ для 
синтеза взрывчатых веществ (октогена, гексогена), твердое бездымное 
горючее (т.н. твердый спирт), антисептическое средство, ингибитор корро-
зии.  
ГЕКСАСТИЛЬ – классический портик с шестью колоннами.  
ГЕЛЕНГ – см. лежень.  
ГЕЛИКА (хелика) – то же, что волюта. Чаще термином «Г.» обозначают 
небольшие завитки, например в капители коринфского ордера. Геликои-
дальный – витой, винтообразный, например, геликоидальная (витая) ко-
лонна. См. также волюта.  
ГЕЛИОДОР – минерал, прозрачная жѐлтая разновидность берилла. Дра-
гоценный камень 2-го класса.  
ГЕЛИОКОНЦЕНТРАТОР – устройство для повышения в 10
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плотности потока солнечной радиации. Основная часть Г. – одно или 
несколько зеркал или линз, собирающих (фокусирующих) солнечные 
лучи. Используется в гелиоустановках.  
ГЕЛИОСТАТ – газовая лампа, использующая энергию от сгорания жид-
ких углеводородов.  
ГЕЛИОТЕРМЫ – естественные или искусственно создаваемые откры-
тые бассейны хлоридных натриевых вод с повышенными в нижнем слое 
концентрацией соли и температурой (38-40°C). Используются для проце-
дур в лечебных целях.  
ГЕЛИОТЕХНИКА – совокупность методов и технических средств пря-
мого использования или преобразования солнечной радиации в энергию 
других видов, удобную для практического использования. Наиболее целе-
сообразно и перспективно использование средств Г. для энергоснабжения 
малоэнергоѐмких рассредоточенных потребителей, преимущественно в 
районах со значительной солнечной радиацией.  
ГЕЛИОТЕХНОЛОГИЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА – прогрев бетона с 
помощью солнечной энергии.  
ГЕЛИОТРОП – 1) геодезический, прибор, основная часть которого – 
плоское зеркало, отражающее солнечные лучи с одного геодезического 
пункта к другому при триангуляции; 2) минерал, зелѐная с красными 
пятнами разновидность халцедона; поделочный камень.  
ГЕЛИОУСТАНОВКА – устройство, улавливающее лучистую энергию 
Солнца и преобразующее ее в другие, удобные для практического исполь-
зования виды энергии (например, тепловую, электрическую). Различают 
низкотемпературные Г. типа «горячего ящика» без концентрации солнеч-
ной энергии (солнечные сушилки, водонагреватели, опреснители и т.п.) и 
Г. с применением различных гелиоконцентраторов (солнечные печи, 
солнечные силовые установки, гелиокухни и т.п.).  
ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА – получение энергии за счет солнечной радиации 
с помощью гелиотехники.  
ГЕЛЬ – материал в коллоидном состоянии; дисперсная система, обла-
дающая некоторыми свойствами твердых тел (способность сохранять 
форму, прочность, упругость); типичные Г. имеют вид студенистых тел 
(например, желатиновый студень, столярный клей). Свойства Г. обуслов-
лены тем, что в них дисперсная фаза образует пространственную структу-
ру (сетку), а дисперсная среда (жидкость или газ) расположена в ячейках 
этой структуры.  
ГЕМАТИНОН – см. астралит. 

ГЕМАТИТ – минерал подкласса простых оксидов, Fе2O3. Примеси Ti (до 
11%), Аl (до 14%), Мn (до 17%) и др. Стально-серые до чѐрных кристаллы 
(железный блеск, или спекулярит); буровато-красные скрытокристалличе-
ские массы (красный железняк). Твердость 6,0-6,5; плотность около 5,3 
г/см

3
. По происхождению метаморфический, гипергенный и др. Использу-

ется как поделочный камень, но в основном как руда железа.  
ГЕММА – произведение глиптики, драгоценный или полудрагоценный 
камень с врезанными (инталия) или выпуклыми (камея) изображениями. 
ГЕММОЛОГИЯ – отрасль науки и технологии; изучает драгоценные и 
поделочные камни, главным образом их физические свойства, особенно-
сти химического состава, декоративно-художественные достоинства, 
минерагению месторождений, а также технологию обработки.  
ГЕНЕЗИС – происхождение чего-либо, как процесс возникновения и 
развития; в широком смысле – момент зарождения и последующий про-
цесс развития, приведший к определенному состоянию, виду, явлению.  
ГЕНЕРАЛИЗАЦИЯ – 1) в картографии – процесс отбора и (или) обоб-
щения содержания при составлении географической карты в соответствии 
с еѐ назначением, тематикой и возможностями масштаба; 2) в широком 
смысле – обобщение, логический переход от частного к общему, подчине-
ние частных явлений общему принципу.  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – главный, основной, ведущий (например, Г. линия 
развития); общий, всеобщий, коренной (Г. ревизия, Г. реконструкция).  
ГЕНЕРАТОР – устройство, аппарат или машина, производящие какие-
либо продукты (например, ацетиленовый Г., льдогенератор, парогенера-
тор, газогенератор), вырабатывающие электрическую энергию (например, 
электромашинный, магнитогидродинамический, термоэмиссионный Г.) 
либо создающие электрические, электромагнитные, световые или звуко-
вые сигналы – колебания, импульсы (например, Г. радиосигналов, кванто-
вые, ультразвуковой Г.).  
ГЕНЕРАТОР АСИНХРОННЫЙ – асинхронная электрическая машина, 
работающая в генераторном режиме. Используется в основном как вспо-
могательный источник электрического тока небольшой мощности и тор-
мозное устройство (в электроприводе).  
ГЕНЕРАТОР АЦЕТИЛЕНОВЫЙ – аппарат для получения ацетилена 
посредством разложения карбида кальция водой.  
ГЕНЕРАТОР ГАЗОВЫЙ (газогенератор) – аппарат для термической 
переработки твердых и жидких топлив в горючие газы, осуществляемой в 
присутствии воздуха, свободного или связанного кислорода, водяных 
паров, углекислого газа.  
ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ – электрическая машина по выработке 
постоянного сварочного тока повышенной частоты путем преобразования 
механической энергии вращения в электрическую.  
ГЕНЕРАТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – генератор калиброванных элек-
трических сигналов, используемых при испытаниях и настройке радио-
электронной аппаратуры. Отличается высокой стабильностью частоты, 
амплитуды и формы генерируемых колебаний.  
ГЕНЕРАТОР ОГНЕТУШАЩЕГО АЭРОЗОЛЯ – устройство для 
получения огнетушащего аэрозоля с заданными параметрами и подачи его 
в защищаемое помещение.  
ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (ТЭГ) – устройство для 
прямого преобразования тепловой энергии в электрическую с использова-
нием полупроводниковых термоэлементов, соединѐнных между собой 
последовательно или параллельно. Применяются в качестве источников 
электроэнергии на станциях антикоррозионной защиты газо- и нефтепро-
водов, навигационных буях, маяках и т.п. объектах, где источником тепло-
вой энергии могут служить газ (нефть), радиоизотопы, солнечное излуче-
ние.  
ГЕНЕРАТОР ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СОЛНЕЧНЫЙ – устрой-
ство для прямого преобразования солнечной энергии в электрическую; 
состоит из термоэлектрического генератора и системы, обеспечивающей 
концентрацию лучистого потока. Перспективны в качестве источника 
энергопитания автономных потребителей мощностью до сотен Вт.  
ГЕНЕРАТОР УДАРНЫЙ – электрический синхронный генератор (как 
правило, трехфазного тока), предназначенный для кратковременной (0,06-
0,15 с) работы в режиме короткого замыкания. Применяется для испыта-
ний электрических аппаратов высокого напряжения на отключающую и 
включающую способность, на динамическую и термическую устойчи-
вость. Развиваемая мощность до нескольких ГВ*А.  
ГЕНЕРАТОР УНИПОЛЯРНЫЙ – бесколлекторная электрическая 
машина постоянного тока, действие которой основано на явлении унипо-
лярной индукции. Г.у. позволяет получать постоянный ток большой вели-
чины (до 105 A) низкого напряжения (десятки В). Применяется в электро-
сварке, установках электроискровой обработки и т.д.  
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устройство для преобразования 
различных видов энергии (механической, химической, тепловой и т.д.) в 
электрическую.  
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЛИЗНО-ВОДНЫЙ – аппарат для получения 
водородно-кислородной смеси электролитическим разложением воды.  
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ – электрический генератор, 
преобразующий механическую энергию в электрическую. Различают Г.э. 
синхронные и асинхронные. Наиболее распространены синхронные Г.э., 
вырабатывающие переменный ток промышленной частоты.  
ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ – устройство, в котором 
напряжение создаѐтся при помощи механического переноса электриче-
ских зарядов механическим транспортѐром. Генератор с гибким транспор-
тѐром из диэлектрической ленты называют генератором Ван де Граафа. 
Наибольшее напряжение Г.э. около 20 MB (строятся Г.э. на напряжение до 
30 MB).  
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ГЕНОСТИЛЬ – классический портик с одной колонной.  
ГЕНПЛАН – см. план генеральный. 
ГЕОАКУСТИКА – изучает распространение упругих волн в земной коре 
в целях исследования еѐ строения и свойств (акустическая и сейсмическая 
разведка и др.).  
ГЕОАНТИКЛИНАЛЬ – поднятие (длина до сотен км, ширина до не-
скольких десятков км) земной коры в пределах геосинклинальной систе-
мы. Примеры Г.: Урал, Центр. Казахстан, островные вулканические или 
невулканические дуги.  
ГЕОБОТАНИКА – отрасль ботанической науки, изучающей распростра-
нение растений и их видоизменения в зависимости от особенностей почв, 
климата и др. 
ГЕОГРАФИЯ РАСТЕНИЙ – отрасль ботанической науки, изучающая 
закономерности распространения видов по поверхности Земли. 
ГЕОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНАЯ – отрасль социально-экономической 
географии, изучает пространственные процессы и формы организации 
жизни людей, прежде всего с точки зрения условий труда, быта, отдыха, 
воспроизводства жизни человека. Связана с социологическими, демогра-
фическими, экономическими и другими исследованиями.  
ГЕОГРАФИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – один из основ-
ных разделов системы географических наук, изучает территориальную 
организацию общества в различных странах, районах, местностях. Под-
разделяется на экономическую географию, социальную географию и 
особую ветвь – географию населения. Г.с.-э. составляет основу общест-
венной географии – совокупности всех географических научных дисцип-
лин и направлений, занимающихся исследованием общественных явле-
ний.  
ГЕОГРАФИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ – наука, изучающая природную состав-
ляющую географической оболочки Земли и еѐ структурные части – при-
родные территориальные (и аквальные) комплексы всех рангов; одна из 
главных отраслей естествознания. Основные разделы Г.ф. – землеведение 
и ландшафтоведение; в еѐ состав часто включают также палеогеографию и 
пограничные науки: геоморфологию, климатологию, гидрологию суши, 
океанологию, гляциологию, географию почв, биогеографию. Основные 
задачи Г.ф. – комплексные исследования природы отдельных регионов и 
природных процессов, изучение проблемы воздействия человека на при-
родную среду.  
ГЕОГРАФИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – ветвь социально-экономической 
географии, изучающая территориальную организацию общественного 
производства, особенности формирования территориально-экономической 
структуры хозяйства различных стран и районов. Подразделяется на об-
щую Г.э., отраслевую (география промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта и др.), региональную Г.э. и географию мирового хозяйства.  
ГЕОДЕЗИСТ – специалист в области инженерной геодезии при выпол-
нении работ на стройплощадке.  
ГЕОДЕЗИЯ – наука, занимающаяся определением вида и величины как 
всей Земли, так и отдельных частей ее поверхности, и изысканием спосо-
бов изображения их на планах и картах в данном уменьшении (масштабе), 
то есть вопросами создания координатной плановой и высотной основы 
для детального изучения физической поверхности Земли. Подразделяется 
на астрономо-геодезию, изучающую фигуру и гравитационное поле Зем-
ли, а также теорию и методы построения опорной геодезической сети, 
топографию, прикладную Г. и др. Г. связана с астрономией, геофизикой, 
космонавтикой, картографией и др. Широко используется при проектиро-
вании и строительстве сооружений, судоходных каналов, дорог и т.п.  
ГЕОДЕЗИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ – раздел геодезии, изучающий методы 
измерений, в частности инструменты и методы геодезических работ, 
выполняемых при изысканиях, проектировании, строительстве, монтаже 
оборудования, а также эксплуатации инженерных сооружений. В состав 
Г.и. входят топографо-геодезические изыскания, инженерно-геодезическое 
проектирование, разбивочные работы, выверка конструкций, наблюдения 
за деформациями сооружения.  
ГЕОДЕЗИЯ КОСМИЧЕСКАЯ – см. геодезия спутниковая. 
ГЕОДЕЗИЯ ПРИКЛАДНАЯ – см. геодезия инженерная. 
ГЕОДЕЗИЯ СПУТНИКОВАЯ – раздел геодезии, изучающий проблемы 
использования ИСЗ (искусственных спутников Земли) и других космиче-
ских аппаратов для определения координат точек земной поверхности, 
уточнения параметров гравитационного поля Земли, а также определения 
взаимного положения удалѐнных островов и материков, исследования 
движения земных полюсов и др. К области Г.с. относится также рассмот-
рение проблем интерпретации результатов наблюдений (данных) ИСЗ в 
геодезических целях.  
ГЕОДИНАМИКА – отрасль геологии, изучающая силы и процессы в 
коре, мантии и ядре Земли, обусловливающие глубинные и поверхностные 
движения масс во времени и пространстве. Г. использует магнитометриче-
ские, сейсмометрические, гравиметрические и др. данные, а также геоло-
гическое моделирование и геохимические характеристики. Г. лежит в 
основе тектоники литосферных плит («Новая глобальная тектоника»). 
Нелинейная Г. изучает явления и процессы, связанные как с нерегулярны-
ми, хаотическими и др. импульсами в земных глубинах, так и с воздейст-
виями внеземных факторов (движение комет, падение метеоритов и др.).  
ГЕОИД – фигура Земли, образованная уровенной поверхностью, совпа-
дающей с поверхностью Мирового океана в состоянии полного покоя и 
равновесия и продолженной под материками. Поверхность Г. отличается 
от физической поверхности Земли, на которой резко выражены горы и 
океанические впадины.  
ГЕОКАРКАС (георешетка объемная, пространственная) – разновид-
ность георешеток; конструкции из нетканных лент, скрепленных между 

собой сварными высокопрочными швами в шахматном порядке. Г. при-
меняются для противоэрозионной защиты откосов, конусов путепроводов, 
а также при устройстве подпорных стенок и армировании слабых основа-
ний.  
ГЕОКОМПОЗИТ – составной материал, среди компонентов которого 
имеется, по крайней мере, один геотекстильный материал или материал, 
содержащий геотекстиль. 
ГЕОКРИОЛОГИЯ (мерзлотоведение) – наука, изучающая строение, 
состав, свойства, происхождение, распространение и историю развития 
мѐрзлых (многолетне- и сезонномѐрзлых) толщ в земной коре, процессы, 
связанные с их промерзанием и оттаиванием, а также влияние деятельно-
сти человека на мерзлотные процессы.  
ГЕОЛОГИЯ – комплекс наук о составе, строении и истории развития 
земной коры и Земли. Современная Г. включает: стратиграфию, тектони-
ку, геодинамику, морскую геологию, региональную геологию, минерало-
гию, петрографию, литологию и геохимию, учение о полезных ископае-
мых, изучающие строение, состав земной коры. Г. тесно связана с физиче-
ской географией, геофизикой (физикой «твѐрдой» Земли), кристаллогра-
фией, палеонтологией и др. Особую группу составляют отрасли приклад-
ного значения: гидрогеология, инженерная Г., геокриология и др., а также 
новые направления Г., зародившиеся на стыках с другими естественными 
науками, – петрохимия, петрофизика, тектонофизика и др.  
ГЕОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ – отрасль (раздел) геологии, изучающая 
верхние горизонты земной коры и их динамику в связи с инженерной 
деятельностью человека. Прикладной задачей Г.и. является прогноз взаи-
модействия сооружения с геологической (и отчасти гидрогеологической) 
обстановкой во время его возведения и эксплуатации с целью определения 
условий строительства и возможных геологических явлений в грунтах, на 
которых возводятся сооружения, а также получение всех необходимых для 
проектирования геологических данных.  
ГЕОЛОГИЯ СТРУКТУРНАЯ – раздел тектоники, изучающий формы 
залегания и деформации геологических тел, закономерности их размеще-
ния и сочетания в земной коре.  
ГЕОЛОГИЯ ЧЕТВЕРТИЧНАЯ – раздел исторической геологии, изу-
чающий четвертичную (антропогеновую) систему и соответствующий ей 
период в истории Земли.  
ГЕОМАССИВ ТЕХНОГЕННЫЙ – слой основания, физико-
механические характеристики которого улучшены за счет искусственного 
(техногенного) воздействия на грунт этого основания.  
ГЕОМАТ – имеющие различную структуру (регулярно или хаотично 
расположенные волокна, конструкции из полос в виде сот и проч.) объем-
ные рулонные водопроницаемые структуры, выполненные из полимеров и 
(или) других синтетических или природных элементов, соединенных 
между собой термическим, механическим или иным способом. Г. приме-
няются для создания устойчивого растительного покрова на берегах водо-
емов, склонах и откосах, предотвращения эрозионных процессов, улучше-
ния дренажа и усиления оснований.  
ГЕОМЕМБРАНА – рулонный материал из полимеров или битумов, 
характеризующийся очень низкой водопроницаемостью. Г. применяются 
для паро-, гидро- и газоизоляции подземных строительных конструкций, 
устройства противофильтрационных экранов, а также для снижения вели-
чины активных сдвиговых напряжений за счет гладкого контакта с ниже-
лежащим слоем и т.д. 
ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ – комплекс работ по сбору, 
систематизации, математической обработке и графическому изображению 
данных о структурных и качественных особенностях месторождения 
полезного ископаемого.  
ГЕОМЕТРИЯ ГИБРИДНАЯ ПЕРФОРАТОРОВ – специальные меха-
нические зубья у 2-хскоростных ударных дрелей и пневматических пер-
фораторов. Преимущества: низкий уровень шума и уровень вибрации, 
большая площадь покрытия зубьями, хорошее поступление смазочной 
пленки, нечувствительность к допускам.  
ГЕОМЕХАНИКА (механика горных пород) – наука, изучающая физи-
ко-механические свойства пород (грунтов), процессы деформирования и 
разрушения, происходящие под влиянием природных и технологических 
факторов, механических состояниях земной коры и процессах, развиваю-
щихся в ней вследствие различных естественных физических воздействий 
(прежде всего термических и механических). Основная задача Г. – уста-
новление объективных закономерностей формирования механических 
свойств горных пород и протекания процессов перераспределения напря-
жений, деформирования, перемещения, разрушения и упрочнения участ-
ков земной коры.  
ГЕОМОРФОЛОГИЯ – наука о рельефе суши, дна океанов и морей. 
Изучает внешний облик, происхождение, возраст рельефа, историю разви-
тия, современную динамику и закономерности распространения. Данные 
Г. используются при поисках месторождений полезных ископаемых, 
проектировании дорог и сооружений.  
ГЕОПЛАСТИКА – архитектурно-художественное преобразование рель-
ефа средствами вертикальной планировки, мелиорации и озеленения 
(обычно территорий – подлежащих озеленению, например, искусственное 
формирование рельефа в ландшафтной архитектуре).  
ГЕОПОДОСНОВА (подоснова геодезическая) – топографические 
планы, используемые в качестве графических материалов для проектов 
планировки, застройки и благоустройства городов и поселков, проектиро-
вания и строительства промышленных предприятий и сооружений, объек-
тов сельскохозяйственного строительства.  
ГЕОРЕШЕТКА – геосинтетический материал, состоящий из сетки рабо-
тающих на растяжение непрерывных соединительных элементов, скреп-



105 

ленных между собой экструзионным способом, сваркой или переплетени-
ем (при этом величина ячеек больше ширины соединительных элементов 
и имеет достаточные размеры для сцепления с окружающим грунтом, 
камнями или другими геотехническими сопрягаемыми элементами). Ранее 
термин Г. считался обобщающим и включал также плоский рулонный 
материал с ячейками линейных размеров от 1 см и толщиной до 2 мм 
(геосетка) или такой же тонкий материал толщиной 2-30 мм, выполняю-
щие преимущественно армирующие функции или объемный материал с 
ячейками высотой от 3 см, поставляемый в виде блоков слоев со сложен-
ными ячейками (пространственная Г.). Г. применяются для армирования 
грунтовых стен, устоев мостов, склонов и земляных насыпей, а так же в 
локальных местах, имеющих слабое основание.  
ГЕОРЕШЕТКА ОБЪЕМНАЯ – см. геокаркас. 
ГЕОРЕШЕТКА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – см. геокаркас. 
ГЕОСЕТКА – рулонный материал, выполненный прядением из жгутов 
синтетических волокон или волокон из стекла, базальта, а также литьем из 
расплава полимера. Г. имеет ячеистую структуру с образованием прямо-
угольных полостей размером от 1,1 см до 5,5 см и более, образующие 
элементы которой (высокопрочные нити или пучки нитей) скреплены 
узлами, переплетены или спрессованы. Существуют композиционные Г., в 
состав которых входят нетканые материалы. Г. изготавливаются из поли-
мерных нитей или лент. Характеризуются высокой прочностью и малой 
деформативностью. Используются для укрепления слабых грунтов, арми-
рования автодорог (замедления в покрытии процесса трещинообразова-
ния), железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос аэродромов и 
полигонов для захоронения отходов, а также упрочнения строительных 
конструкций и гидросооружений, армирования изоляции нефтяных и 
газовых трубопроводов.  
ГЕОСИНКЛИНАЛЬ (геосинклинальный пояс) – один из главных 
тектонических элементов земной коры, представляет собой длинный 
(десятки и сотни км), относительно узкий и глубокий прогиб земной коры, 
возникающий на дне морского бассейна, обычно ограниченный разломами 
и заполненный мощными толщами осадочных и вулканических пород. В 
результате длительных и интенсивных тектонических деформаций пре-
вращается в сложную складчатую структуру – часть горного сооружения. 
Расположены обычно или в зоне перехода от океана к континенту, или 
между континентами. Рассматриваются как области превращения океани-
ческой земной коры в континентальную. Пример современного аналога Г. 
– островные дуги (вместе с глубоководными желобами) окраинных и 
внутренних морей. В этом смысле Г. – синоним геосинклинального пояса.  
ГЕОСИСТЕМА (географическая система) – целостное множество 
взаимосвязанных, взаимодействующих компонентов географической 
оболочки (например, географический ландшафт, территориально-
производственный комплекс).  
ГЕОСФЕРЫ – концентрические оболочки, из которых состоит Земля. В 
направлении от периферии к центру планеты выделяются: атмосфера 
Земли, гидросфера, земная кора, мантия Земли и ядро Земли. По совокуп-
ности природных условий и процессов, протекающих в области соприкос-
новения и взаимодействия Г., выделяют специфические оболочки (напри-
мер, биосферу, географическую оболочку).  
ГЕОТЕКСТИЛЬ – нетканый (реже тканый) термоскрепленный или 
иглопробивной водопроницаемый рулонный материал из синтетических 
волокон с высокими прочностными, гидравлическими свойствами и зна-
чительным сроком службы. Важнейшие признаки Г. – сплошность (т.е. 
объединение волокон в единое полотно), малую толщину (по сравнению с 
длиной и шириной полотна), гибкость (малое сопротивление изгибу) и 
пористость структуры. Предназначен для использования в качестве разде-
лительных прослоек на границах отдельных слоев, на поверхности или 
внутри грунтовых массивов или в инженерных конструкциях; применяет-
ся для устройства дренажей, армирования насыпей, а также вместо тради-
ционного обратного фильтра из гравийно-песчаной смеси для предотвра-
щения вымыва грунта из-под основания сооружения или со стороны 
обратной засыпки. 
ГЕОТЕКТОНИКА – отрасль геологии, изучающая структуру верхней 
оболочки Земли, еѐ движение и развитие. 
ГЕОТЕРМИЯ (геотермика) – раздел геофизики, изучающий тепловое 
состояние и тепловую историю Земли. Геотермические исследования 
используются при решении проблем тектоники, разведке полезных иско-
паемых, а также для промышленных и бытовых целей (например, для 
теплофикации).  
ГЕОТЕХНИКА – 1) принятое в зарубежной научно-технической литера-
туре обозначение области инженерных знаний, включающей вопросы 
изучения и подготовки оснований сооружений (методы исследования 
строительных свойств грунтов, условий их залегания на месте строитель-
ства, способы проведения работ по подготовке основания для возведения 
подземной части сооружения или прокладки дороги, а также по обеспече-
нию безопасности земляных сооружения); 2) направление инженерной 
геологии, основанное на использовании механико-математических мето-
дов исследования; 3) научно-техническая область, включающая инженер-
ную геологию, механику грунтов и основания фундаментов.  
ГЕОФИЗИКА – комплекс наук, изучающих физические поля Земли и 
природные процессы, происходящие в литосфере, гидросфере и атмосфе-
ре. Соответственно в Г. выделяют физику т.н. твѐрдой Земли (сейсмоло-
гия, геомагнетизм, гравиметрия, разведочная Г. и др.), гидрофизику и 
физику атмосферы. Геофизические исследования используются в основ-
ном при освоении энергетических и сырьевых ресурсов Земли.  
ГЕОХИМИЯ – наука, изучающая химический состав Земли, распростра-
нѐнность в ней химических элементов и их стабильных изотопов, законо-

мерности распределения химических элементов в различных геосферах, 
законы поведения, сочетания и миграции (концентрации и рассеяния) 
элементов в природных процессах. Г. включает: аналитическую Г., физи-
ческую Г., Г. литосферы, Г. процессов, региональную Г., гидрогеохимию, 
радиогеохимию, изотопную Г., радиогеохронологию, биогеохимию, орга-
ническую Г., Г. ландшафта, Г. литогенеза. Г. – одна из теоретических 
основ поисков полезных ископаемых.  
ГЕОХРОНОЛОГИЯ (геологическое летосчисление) – учение о хроно-
логической последовательности формирования и возрасте горных пород, 
слагающих земную кору. Различают относительную и абсолютную (или 
ядерную) Г. Относительная Г. использует принцип последовательности 
напластования горных пород; устанавливается т.н. стратиграфическая 
шкала с подразделениями (эонотема, эратема и т.д.), которая служит осно-
вой для создания геохронологической шкалы (последовательности отрез-
ков времени) с соответствующими подразделениями (эон, эра, период и 
т.д.) Для абсолютной Г., исчисляемой в тыс. и млн. лет и устанавливающей 
радиометрический возраст, используется радиоактивный распад ряда 
элементов, который идѐт с постоянной скоростью и не меняется под воз-
действием внешних условий.  
ГЕПЕЛЬ – горнорудный подъемник (исторически – с конным приводом), 
для глубоких шахт.  
ГЕПТАСТИЛЬ – классический портик с семью колоннами.  
ГЕРАКЛИТ (фибролит) – обладающие низкой теплопроводностью и 
малым удельным весом плиты из смеси магнезиального цемента с сосно-
вой или осиновой стружкой, используемые в конструкциях стен и пере-
крытий. Г. – примерный аналог современного фибролита.  
ГЕРАЛЬДИКА (гербоведение) – со второй половины XIX в. вспомога-
тельная историческая дисциплина, изучающая гербы; ранее – прикладная 
деятельность по составлению дворянских, цеховых и земельных гербов и 
других эмблем. Современная Г. – локальная область знания на границе 
истории и прикладного искусства. При этом гербы, составляющие содер-
жание этой специфической научной дисциплины, нередко встречаются в 
памятниках архитектуры (например, во фронтоне здания, в лапах скульп-
турного льва при въезде в усадьбу, на поверхности надгробия). Термино-
логия геральдики, своеобразна и порой существенно отличается как от 
разговорного языка, так и от архитектурного.  
ГЕРБ ГЛАСНЫЙ – городской герб, в щите которого помещены изобра-
жения, указывающие на название данного населенного пункта (например, 
герб города Богородицка Тульской губернии в царские времена, включал в 
себя побеги тимьяна – богородской травы).  
ГЕРБ ПОЛУГЛАСНЫЙ – городской герб, в щит которого включено 
изображение, косвенно связанное с названием данного населенного пунк-
та.  
ГЕРБЕРГ – 1) постоялый двор с трактиром; 2) усадебный флигель для 
слуг.  
ГЕРБИЦИДЫ – химические препараты из группы пестицидов для унич-
тожения нежелательной, главным образом сорной, растительности; вклю-
чают арборициды и альгициды. Г. сплошного действия поражают все 
виды растений (используются вокруг промышленных объектов, на аэро-
дромах, под линиями электропередачи и др.), избирательного – уничто-
жают определенные виды растений (например сорняки, и не повреждают 
культурные растения). Применяют в сельском хозяйстве для химической 
прополки на полях, в садах, виноградниках и т.п. Вносят в почву, проводят 
опыливание и опрыскивание. Использование Г. во многих странах регла-
ментировано законом, так как их неправильное применение может загряз-
нить почву и водоѐмы, вызвать гибель растений и животных, нарушить 
биологические связи в биогеоценозах.  
ГЕРЗА – см. герса.  
ГЕРЗИЛИОН (штурмбретты) – сплоченные вместе и утыканные ост-
рыми гвоздями доски, защищающие проход в укрепление или на мост.  
ГЕРИДОН – 1) круглое основание для множества подсвечников, завер-
шающее опорную колонку; 2) экран перед камином.  
ГЕРИССОН – усеянная длинными острыми шипами из железа поворот-
ная рогатка в воротах, проломе крепостной стены, перед въездом на мост и 
т.п.  
ГЕРКОН – переключатель с пружинящими контактами из ферромагнит-
ного материала, помещѐнными в герметизированный стеклянный баллон. 
Контакты срабатывают под действием внешнего магнитного поля. Ис-
пользуется в электронных замках, устройствах вычислительной техники и 
т.д.  
ГЕРКОТЕКТОНИКА – искусство возводить военные укрепления. Г. – 
устаревший термин, сходный по значению с термином «фортификация».  
ГЕРМ – отдельная скульптурная форма (обычно в парковой архитектуре) 
в виде бюста, слитого с пьедесталом, сужающаяся снизу. Появилась впер-
вые в греческой античной архитектуре.  
ГЕРМА (гермес, гермесов столб) – архаическая форма статуи в античном 
искусстве, нижняя часть которой выполнена в форме мраморного, бронзо-
вого или каменного сужающегося книзу столба (обычно четырехгранно-
го), увенчанный бюстом бога Гермеса, покровителя торговли и путешест-
венников. Вначале, в античную эпоху Г. были культовыми сооружениями 
на перекрестках дорог, затем их использовали в качестве дорожных указа-
телей и межевых знаков. Позднее в архитектуре и декоративно-
прикладном искусстве XV-XIX вв. Г. (с любыми скульптурными изобра-
жениями) превратились в вид декоративной и парковой скульптуры и 
элементы декора.  
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ – обеспечение непроницаемости для жидкостей и 
газов стыков и соединений конструктивных элементов зданий (сооруже-
ний) с помощью герметиков – эластичных и пластоэластичных материа-
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лов.  
ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ – комплексная обработка швов (например, 
межпанельных швов на внешних стенах зданий) с целью обеспечения их 
герметичности. Различают Г.ш. первичную и вторичную.  
ГЕРМЕТИК – полимерные композиции (пасты, замазки, растворы), 
используемые в строительных и санитарно-технических работах для обес-
печения непроницаемости стыков (соединений швов и т.п.) строительных 
конструкций. Г. получают на основе полисульфидных или кремнийорга-
нических жидких каучуков; главным образом двух синтетических каучу-
ков – этилпропилен-каучука (СКЭП) и бутилкаучука БК с молекулярной 
массой выше 20000.  
ГЕРМЕТИК СТЕКЛОПАКЕТА – органический материал, приобре-
тающий после его нанесения механические свойства по когезии и адгезии 
к стеклу и (или) дистанционной рамке, достаточные для использования его 
в качестве контурного уплотнения.  
ГЕРМЕТИК СТЕКЛОПАКЕТА ВТОРИЧНЫЙ – уплотнитель, кото-
рый после его нанесения находится в контакте с окружающей средой 
стеклопакета. В стеклопакете с однократным уплотнением Г.с.в. одновре-
менно является также и первичным.  
ГЕРМЕТИК СТЕКЛОПАКЕТА ПЕРВИЧНЫЙ – уплотнитель, кото-
рый после его нанесения находится в контакте со стеклами и дистанцион-
ной рамкой стеклопакета. В стеклопакете с однократным уплотнением 
Г.с.п. является также вторичным.  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ – свойство изделия или его элементов, исключаю-
щее проникновение через них (внутрь него) газообразных и (или) жидких 
веществ. Г. – способность оболочки (корпуса), отдельных еѐ элементов и 
соединений препятствовать газовому или жидкостному обмену между 
средами, разделѐнными этой оболочкой. Г. – условие работоспособности 
многих систем, аппаратов и приборов.  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ГАЗОВОГО ТРАКТА – изолированность внут-
ренней полости газового тракта относительно окружающей атмосферы.  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ЗАПОРНОГО ЭЛЕМЕНТА ГАЗОПРОВОДА – 
изолированность запорного элемента в положении «закрыто» и изоляция 
объема, содержащего газ, от другого объема или от выходного отверстия 
клапана.  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТА – свойство стеклопакета про-
тивостоять проникновению газов, водяных паров и воды.  
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ УЗЛОВ СОЕДИНЕНИЙ ВОДОПРОВОДА – 
отсутствие утечек воды через узлы соединений трубопровода и трубопро-
водной арматуры.  
ГЕРМИТ – пористая эластичная прокладка в виде жгута с водонепрони-
цаемой плѐнкой на поверхности, применяемая для герметизации швов. Г. 
изготовляют на основе негорючего полихлоропренового каучука.  
ГЕРНИТ – изоляционный материал, применяемый при герметизации 
стыков в крупнопанельном домостроении и строительстве тоннелей метро. 
Г. пористый, эластичный, долговечный материал; представляет собой 
герметизирующую прокладку с газо- и водонепроницаемой пленкой на 
поверхности. Г. изготовляется на основе негорючего полихлопренового 
каучука (наирита) в виде прокладок длиной до 3 м и диаметром 20, 40, 60 
мм. Высокая степень эластичности, температурный интервал применения 
от -40 до +70 ºС.  
ГЕРООН – 1) в античной архитектуре – мемориальное сооружение, 
обычно круглая в плане постройка типа толоса на квадратном основании; 
внутри находился жертвенник. Такие сооружения посвящали не богам, а 
знаменитым героям, уроженцам данного города. 2) Мемориальная роща со 
статуями, скульптурами, «памятными» деревьями и т.п. В античности 
устраивалась в структуре города, украшалась долгоживущими породами 
деревьев.  
ГЕРСА (герза, борона, катаракта) – подъемная заградительная решетка 
для закрывания проема ворот долговременных укреплений (в основном 
крепостей) Древнего мира и Средних веков.  
ГЕРЦ – единица измерения частоты колебаний (одно колебание в секунду 
– 1 Гц).  
ГЕСТЫ (геесты) – см. геесты.  
ГЁТЕРИНКИ ЮЙ – кумыкский дом на высоком каменном полупод-
вальном этаже.  
ГЕТИНАКС – слоистый пластик на основе бумаги, пропитанной термо-
реактивной синтетической смолой. Выпускается в виде листов и цилинд-
рических заготовок. Отличается высокими механическими и электроизо-
ляционными свойствами. Применяется в производстве трансформаторов, 
телефонов, деталей радиоаппаратуры и др.; декоративный Г. – для обли-
цовки мебели, интерьеров судов и др.  
ГЕТМОЛАСТИК – эластичное покрытие, используется для внутренней 
изоляции подвалов, ванн и других сооружений, эксплуатируемых при 
положительном и отрицательном гидростатическим давлении. Г. образу-
ется в результате смешения сухой композиции и жидкого эластификатора.  
ГЕТТЕР – вещество, поглощающее газы (кроме инертных), связывая их 
за счѐт хемосорбции. Используется для улучшения вакуума в электроваку-
умных приборах, в вакуумных насосах.  
ГЕТТО – часть города, выделявшаяся в Средние века в странах Западной 
и Центральной Европы для изолированного проживания евреев. Термин 
иногда употребляется для обозначения района города, в котором селятся 
дискриминированные национальные меньшинства. В современном упот-
реблении Г. нередко означает район компактного проживания в населен-
ном пункте национальных меньшинств (обычно мигрантов в первом-
втором поколении), как правило, Г. отличается низким уровнем жизни и 
неразвитостью инфраструктуры.  
ГЕФСИМАНИЯ – архитектурно-садовый комплекс при монастыре, 

символизирующий местность, в которой происходили некоторые важные 
события евангельской истории.  
ГЕШЛЕПП – вододействующая машина в горном производстве.  
ГЗЫМС – см. карниз.  
ГИАЛОГРАФИЯ – вытравливание рисунков, орнаментов и надписей на 
стекле плавиковой кислотой.  
ГИБЕЛЬХАУЗ – в германском средневековой архитектуре – строение с 
островерхой двускатной кровлей и щипцовым фронтоном.  
ГИБКА – способ обработки металлов давлением, при котором заготовке 
или части ее придается изогнутая форма. К Г. относят собственно Г., или 
гнутье (получение гнутых профилей), профилирование (гофрирование, 
изгибание), свертку (получение сварных груб), навивку пружин, правку и 
т.д.  
ГИБКОСТЬ ГЕРМЕТИКА – свойство герметика выдерживать воздей-
ствие отрицательных температур без появления на его поверхности тре-
щин и изломов.  
ГИБКОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – способность строительного ком-
плекса и его подразделений своевременно реагировать и адаптироваться к 
изменениям, происходящим в науке, технике и технологии, путем созда-
ния различного вида резервов. Вероятностный характер строительного 
производства требует постоянного совершенствования строительного 
комплекса и его подразделений, придания им таких свойств, которые 
позволят с минимальными издержками адаптироваться к непрерывно 
изменяющимся условиям производственно-хозяйственной деятельности и 
нововведениям.  
ГИБКОСТЬ ОБЪЕКТА СРЕДОВОГО – способность средового объек-
та дизайна к безболезненной периодической трансформации структуры, 
отдельных частей или параметров среды в соответствии с изменениями 
условий функционирования и динамикой потребностей человека. Г.о.с. 
обеспечивает возможность его относительно легкой и быстрой вторичной 
адаптации в связи с изменившимися функциональными требованиями. 
Наиболее ярким примером Г.о.с. является гибкая планировка квартир (см. 
планировка квартир гибкая). Г.о.с. достигается разными способами – за 
счет только предметного наполнения, с помощью обратимых деформаций 
пространственных параметров, при особом устройстве средового ком-
плекса в целом, применения различного трансформируемых, сборно-
разборных, легко демонтируемых и вновь устанавливаемых элементов и 
т.п., а также мобильных сооружений и конструкций, практически полно-
стью меняющих средовую ситуацию по желанию потребителя. С позиций 
дизайнера Г.о.с. – одно из важнейших качеств среды, а одна из специаль-
ных задач дизайнерского проектирования – правильно установить нужную 
в данной ситуации меру гибкости и выбрать наиболее эффективный спо-
соб ее реализации.  
ГИБКОСТЬ ПЛАНИРОВКИ – возможность получения вариантов 
объѐмно-планировочных решений при данной конструктивной схеме 
здания. См. также планировка квартир гибкая.  
ГИБКОСТЬ ПЛАСТИНКИ (стенки, пояса) – отношение длины пла-
стинки (высоты стенки, ширины пояса, свеса пояса) к толщине.  
ГИБКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО – способность 
производственного процесса возведения объекта адаптироваться к часто 
меняющимся условиям производства работ на площадке, реагировать на 
изменение организационных, технологических и ресурсных параметров в 
широком диапазоне и при этом достигать конечного результата с сохране-
нием проектных показателей.  
ГИБКОСТЬ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ – см. гибкость объекта сре-
дового. 
ГИБКОСТЬ СТЕРЖНЯ – характеристика способности стержня сохра-
нять устойчивость при продольном изгибе, представляет собой отношение 
расчетной (приведенной) длины стержня к наименьшему радиусу инерции 
его поперечного сечения.  
ГИБКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ – наибольшее значение гибко-
сти сжатого или растянутого стержня, допускаемое нормами.  
ГИБКОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – приспособленность технологи-
ческих устройств и процессов (машины, технологические режимы, орга-
низационные особенности) к изменению продукции (конструкций, изде-
лий, видов работ и др.). Г.т. определяется при совместном анализе продук-
ции и технологии, но характеризует при этом способ изготовления – тех-
нологию. Г.т. в строительных организациях выступает в виде мобильно-
сти. Технология предприятий меньше подвержена изменениям по сравне-
нию с продукцией, которая за время использования технологии может 
измениться несколько раз. Используя прогноз вероятной изменчивости 
продукции, следует найти наиболее выгодный вариант адаптивности 
технологии к этой изменчивости (особенно периодической). Повышение 
адаптивности требует дополнительных затрат при создании или реконст-
рукции предприятия в основном за счет создания «горячих» и «холодных» 
резервов мощности.  
ГИБКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – возможность изменения 
функционального назначения здания или отдельных его частей и помеще-
ний без существенных перемен в его конструктивном решении.  
ГИБРИДИЗАЦИЯ – скрещивание особей (растений, животных), принад-
лежавших к различным сортам, видам и т.п.  
ГИГИЕНА – область медицины, изучающая влияние разнообразных 
факторов внешней среды (природных и бытовых условий, условий труда и 
др.) на здоровье человека, его работоспособность, продолжительность 
жизни и разрабатывающая меры профилактики заболеваний, обеспечения 
оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления 
жизни. Для изучения санитарного состояния внешней среды и еѐ влияния 
на организм человека Г. использует физические, химические, физиологи-
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ческие, токсикологические и другие методы. Г. включает ряд самостоя-
тельных разделов (коммунальная Г., Г. труда, Г. детей и подростков, Г. 
питания, военная Г., радиационная Г. и др.).  
ГИГИЕНА ЖИЛОЙ СРЕДЫ – отрасль гигиены, изучающая влияние 
окружающей среды на здоровье населения и разрабатывающая критерии 
оптимизации окружающей среды с точки зрения сохранения здоровья 
человека. Иногда неправильно трактуется как охрана природы (окружаю-
щей среды).  
ГИГИЕНА КОММУНАЛЬНАЯ – раздел гигиены, изучающий влияние 
на здоровье человека окружающей среды населенных мест и социальных 
факторов в условиях населенных мест и разрабатывающий гигиенические 
нормативы и санитарные меры для создания оптимальных условий про-
живания. Включает гигиену воздуха, воды и водоснабжения, почвы, жи-
лищ (жилой среды) и др.  
ГИГИЕНА СОЦИАЛЬНАЯ – область медицины (раздел гигиены), 
изучающая влияние социальных факторов среды обитания на состояние 
здоровья населения и разрабатывающий меры по предупреждению забо-
леваний, связанных с этими факторами.  
ГИГИЕНА ТРУДА – 1) комплекс мер и средств по сохранению здоровья 
работников, профилактике неблагоприятных воздействий опасных и (или) 
вредных производственных факторов; 2) раздел гигиены, изучающий 
трудовую деятельность человека и производственную среду с точки зре-
ния их возможного влияния на организм, разрабатывающий меры и гигие-
нические нормативы, направленные на оздоровление условий труда и 
предупреждение профессиональных заболеваний.  
ГИГРО… – часть сложных слов, означающая: относящийся к влаге, 
влажности (например, гигрометр).  
ГИГРОГРАФ – прибор для записи изменения во времени относительной 
влажности воздуха в помещении.  
ГИГРОМЕТР – измерительный прибор, предназначенный для определе-
ния величин, характеризующих влажность веществ в газообразном со-
стоянии (в основном для измерения абсолютной или относительной влаж-
ности воздуха). Наиболее распространены психрометр и волосной Г., 
измеряющий относительную влажность воздуха по изменению длины 
обезжиренного человеческого волоса в зависимости от влажности воздуха.  
ГИГРОМЕТРИЯ – наука об измерении величин, характеризующих 
влажность веществ в газообразном состоянии.  
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ (сорбционное увлажнение) – свойство капи-
лярно-пористого материала поглощать водяной пар из окружающей воз-
душной среды. Г. обладают смачиваемые водой материалы капиллярно-
пористой структуры (например, древесина), а также хорошо растворимые 
в воде вещества (поваренная соль, сахар). Г. зависит от химического соста-
ва и пористости материала, вычисляется по приросту массы образца в 
результате его увлажнения.  
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины 
изменять влажность в зависимости от изменения температурно-
влажностного состояния окружающего воздуха.  
ГИГРОСКОПИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ – 
свойство материала поглощать (сорбировать) влагу из окружающего 
воздуха.  
ГИД – помещение для скота в традиционной крестьянской усадьбе коми-
зырян.  
ГИДРАВЛИКА – наука о законах движения и равновесия жидкостей, 
взаимодействии между жидкостями и твердыми телами и способах при-
ложения этих законов к решениям задач инженерной практики. Г. является 
разделом механики наряду с теоретической механикой, теорией упругости, 
газодинамикой и пр. Законы Г. наиболее широко применяются при проек-
тировании и строительстве гидротехнических сооружений: плотин, кана-
лов, гидроэлектростанций и т. д. Г. подразделяется на гидростатику и 
гидродинамику, в которых рассматриваются, соответственно, равновесие и 
движение жидкостей.  
ГИДРАВЛИКА ИНЖЕНЕРНАЯ (гидравлика сооружений) – раздел 
гидравлики, охватывающий теорию расчѐта движения воды через водо-
проводящие гидротехнические сооружения, а также изучающий взаимо-
действие этих сооружений с потоком, движение грунтовых вод, воздейст-
вие волн на сооружения и др. Фактически Г.и. – теория движения воды 
через сооружения, разработанная на основе общих выводов гидравлики. 
Задачи Г.с. заключаются главным образом в установлении технологиче-
ских размеров и форм водопроводящих трактов проектируемых гидротех-
нических сооружений.  
ГИДРАНТ (гидрант пожарный) – стандартизированное стационарное 
устройство наземного или подземного (в колодцах) типа на водопровод-
ной сети, предназначенное для отбора воды и позволяющее подключать 
специальное оборудование, обеспечивающее подачу воды для тушения 
пожара. Г. подземный размещается в колодце, закрытом крышкой, для 
отбора воды на него навинчивается пожарная колонка, имеющая 2 выход-
ных патрубка для подсоединения рукавов. Наземный Г. – как правило, Г. -
колонка, представляющая собой совмещенный вариант водоразборной 
колонки и наземного Г. и служащая для отбора воды как на пожарные, так 
и на хозяйственные нужды.  
ГИДРАТ – соединения вещества с водой, в которых молекулы воды 
входят в химический состав вещества.  
ГИДРАТ ГАЗОВЫЙ – клатраты, в которых «гостями» являются молеку-
лы газов или низкокипящих жидкостей (CH4, O2, Ar, C3H8 и др.), а «хозяе-
вами» – молекулы воды, образующие кристаллический каркас. По внеш-
нему виду похожи на снег, но могут существовать при положительных 
температурах. Наиболее важны Г.г. углеводородов, образующие газогид-
ратные залежи, в которых сосредоточены (по некоторым оценкам) основ-

ные запасы природных горючих газов. Г.г. образуются в газопроводах и 
др. технологических системах, затрудняя их эксплуатацию.  
ГИДРАТАЦИЯ – присоединение молекул воды к молекулам или ионам 
различных веществ. Может протекать с разрушением молекул воды, 
например при синтезе этанола из этилена, или без их разрушения, напр. 
при образовании кристаллогидратов. Обусловливает растворимость ве-
ществ в воде, электролитическую диссоциацию соединений с ионной 
связью. Г. широко применяют для получения гашеной извести.  
ГИДРАТАЦИЯ ЦЕМЕНТА – химическое взаимодействие цемента с 
водой с образованием кристаллогидратов (цементного камня).  
ГИДРО – истолченные в порошок обожженные кирпичи из смеси из-
мельченного известняка и угля (либо песка) – исходный материал для 
искусственных камней Лебрена.  
ГИДРО... – часть сложных слов, означающая: относящийся к воде, вод-
ным пространствам (например, гидровибратор).  
ГИДРОАГРЕГАТ – аппарат, состоящий из гидравлической турбины и 
электрического генератора (гидрогенератора).  
ГИДРОАКУСТИКА – область акустики, рассматривающая излучение, 
прием и распространение акустических волн в водной среде (морях, океа-
нах, озѐрах и др.).  
ГИДРОАЭРОДРОМ – комплекс сооружений с водным участком, бере-
говой полосой и воздушным пространством, предназначенный для взлета, 
посадки, стоянки и обслуживания гидросамолетов.  
ГИДРОБУР – приспособление, в котором используется энергия струи 
воды для образования в грунте углублений, бурения скважин водоснабже-
ния и т.п. Г. состоит из ствола, по которому подаѐтся вода, сопел для обра-
зования струй, водозапорных и подъѐмных приспособлений. Для подачи 
воды используют насос, соединяемый с Г. посредством шланга.  
ГИДРОВИБРАТОР – глубинный вибратор с гидравлическим двигателем 
для уплотнения несвязных грунтов, насыщаемых водой и подвергаемых 
вибрационному воздействию.  
ГИДРОВИБРОУПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА – уплотнение песчаных 
грунтов посредством глубинного вибратора с одновременным их увлаж-
нением путѐм подачи воды через перфорированную трубку, опускаемую 
рядом с вибратором.  
ГИДРОГЕОЛОГИЯ – наука о подземных водах; изучает их состав, 
свойства, происхождение, закономерности распространения и движения, а 
также взаимодействие с горными породами.  
ГИДРОГЕОЛОГИЯ ИНЖЕНЕРНАЯ – составная часть гидрогеологии, 
науки о подземных водах. В Г.и. подземные воды рассматриваются в связи 
со строительством и эксплуатацией различных инженерных сооружений и 
хозяйственной деятельностью человека.  
ГИДРОГЕОХИМИЯ – раздел гидрогеологии, изучает химический состав 
гидросферы и протекающие в ней геохимические процессы (формирова-
ние химического состава подземных вод и закономерности миграции в них 
химических элементов).  
ГИДРОГРАФ – график изменения во времени расхода воды в створе реки 
(канала). Отражает характер распределения водного стока в течение года, 
сезона, во время половодья (паводка), межени.  
ГИДРОГРАФИЯ – 1) раздел гидрологии суши, посвященный описанию 
рек, озѐр, водохранилищ и их отдельных частей с качественной и количе-
ственной характеристикой их положения, физико-географических усло-
вий, режима и использования; 2) наука, изучающая судоходные трассы, 
формы ложа океанов, морей, озѐр, водохранилищ, рек, каналов и разраба-
тывающая способы улучшения судоходных путей.  
ГИДРОДИНАМИКА – раздел гидромеханики, изучает движение не-
сжимаемых жидкостей и воздействие их на обтекаемые ими твердые тела. 
Теоретические методы Г. основаны на решении точных или приближѐн-
ных уравнений, описывающих физ. явления в движущихся жидкости или 
газе. В экспериментальной Г. возникающие задачи исследуются на моде-
лях, обтекаемых жидкостью или газом, при этом должны соблюдаться 
условия подобия теории. Результаты Г. используют при проектировании 
кораблей, самолѐтов, ракет и др.  
ГИДРОЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ – процесс непрерывного удаления 
золы и шлака топливного из котлоагрегатов гидравлическим способом и 
складирования их на поверхности земли в золоотвалах.  
ГИДРОЗОЛЬ – коллоидные растворы, растворителем в которых является 
вода. 
ГИДРОИЗОБАТЫ – изолинии глубин зеркала подземных вод от земной 
поверхности.  
ГИДРОИЗОГИПСЫ – линии на карте или на плане местности, соеди-
няющие точки с одинаковым уровнем стояния грунтовых вод, то есть с 
одинаковыми отметками абсолютными или относительными. Г. – изоли-
нии отметок зеркала подземных вод относительно условной нулевой 
поверхности. Движение грунтовых вод происходит в перпендикулярном к 
Г. направлении.  
ГИДРОИЗОЛ – рулонный беспокровный гидроизоляционный материал, 
полученный путем пропитки асбестового картона нефтяным окисленным 
битумом (марки ГИ-Г и ГИ-К). Г. применяется для устройства гидроизо-
ляционного слоя в подземных и гидротехнических сооружениях, противо-
коррозионного покрытия металлических трубопроводов, гидроизоляции 
плоских покрытий и т.д.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ – комплекс мер для защиты зданий и сооружений 
(или их частей), конструкций, резервуаров и т.д. от проникновения или 
воздействия воды или предупреждения ее утечки, а также средства для 
этих целей – специальные конструктивные элементы или водонепрони-
цаемые слои на наружной или внутренней поверхности частей зданий и 
сооружений, предназначенные для предотвращения доступа воды в здание 
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(сооружение) и к самим строительным конструкциям. Г. обеспечивает 
нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повыша-
ет их надѐжность и долговечность.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АНТИФИЛЬТРАЦИОННАЯ – защита строи-
тельных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ – защита строительных 
конструкций, зданий и сооружений от вредного воздействия омывающей 
или фильтрующей воды или другой агрессивной жидкости.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЖЁСТКАЯ – гидроизоляция в виде плотного 
водонепроницаемого слоя штукатурки или обделки из водонепроницаемо-
го бетона.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ЛИТАЯ – гидроизоляция из асфальтовых раство-
ров и мастик, наносимая разливом на изолируемую поверхность.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МАКССИЛ ФЛЕКС – эластичное двухкомпо-
нентное гидроизоляционное покрытие (компонент А – смесь цементов и 
специальных добавок, компонент Б – синтетическая смола перед примене-
нием смешиваются), применяемое для разного рода гидротехнических 
сооружений, подземных частей сооружений, помещений с повышенной 
влажностью (душевые и т.п.), как защитное покрытие, препятствующее 
проникновению хлоридов, прохождению процессов карбонизации, а также 
как защита от активного воздействия циклов замерзания/оттаивания (на-
пример для мостовых конструкций). Г.м.ф. обеспечивает полную водоне-
проницаемость даже в условиях высокого негативного давления воды, 
компенсирует усадочную деформацию и перекрывает волосные трещины, 
работая, как эластичная мембрана, защищает бетонные конструкции от 
карбонизации и электрохимической коррозии, обладает высокой стойко-
стью к абразивному износу и ультрафиолетовому излучению, атмосфер-
ным загрязнителям, коррозионному эффекту соленой воды и воздействию 
чередующихся циклов замерзания/оттаивания, обладает великолепной 
адгезией и легко наносится (в том числе и на влажные поверхности). Вре-
мя начала эксплуатации покрытия зависит от температуры и относитель-
ной влажности воздуха (при температуре 20°С и относительной влажности 
50% покрытие может непосредственно контактировать с водой по истече-
нии 14 суток).  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ – гидроизоляция из метал-
лических листов, герметично сваренных в стыках.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОБМАЗОЧНАЯ – см. гидроизоляция окрасочная. 
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ – покрытие из нескольких слоев 
рулонных, пленочных или листовых материалов заводского изготовления, 
прикрепляемое к поверхности элементов сооружений с помощью специ-
альных клеящих составов или веществ.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОКРАСОЧНАЯ (гидроизоляция обмазочная)– 
многослойное покрытие, толщиной от нескольких миллиметров, выпол-
няемое последовательным нанесением на поверхность нескольких слоев 
красок, лаков, эмалей, смол, паст, эмульсий или битумно-полимерных, 
полимерных или полимерцементных мастик либо растворов.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОНИКАЮЩАЯ – разновидность гидроизоля-
ции, в которой обеспечение водонепроницаемости бетонных и каменных 
конструкций достигается путѐм инъекций специальных составов.  
ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУНДАМЕНТА – это меры по защите фундамен-
та и стен дома от грунтовой влаги.  
ГИДРОИЗОПЛЕТЫ – изолинии влажности почвы на различном глуби-
нах в разное время; точки одинаковых уровней воды в разных колодцах в 
разное время.  
ГИДРОИЗОПЬЕЗА – см. пьезоизогипса. 
ГИДРОИЗОТЕРМЫ – изолинии температуры воды в данной толще 
горных пород.  
ГИДРОЛИЗ – химическое взаимодействие вещества с водой, при кото-
ром сложное вещество распадается на два или больше новых веществ.  
ГИДРОЛОГИЯ – наука, изучающая природные воды, их свойства и 
состояния, явления и процессы, в них протекающие, формирование вод 
суши и взаимодействие их с окружающей средой. Предмет изучения Г. – 
все виды вод гидросферы в океанах, морях, реках, озѐрах, водохранили-
щах, болотах, почвенные и подземные воды. Делится на океанологию и Г. 
суши. Исследует круговорот воды в природе, влияние на него деятельно-
сти человека и управление режимом водных объектов и водным режимом 
отдельных территорий; проводит анализ гидрологических элементов для 
отдельных территорий и Земли в целом; даѐт оценку и прогноз состояния 
и рационального использования водных ресурсов; Г. пользуется методами, 
применяемыми в географии, физике и др. науках.  
ГИДРОЛОГИЯ СУШИ – наука, изучающая поверхностные воды суши: 
реки, озѐра, водохранилища, болота и ледники; раздел гидрологии. Г.с. по 
объектам изучения подразделяется на гидрологию рек (учение о реках – 
потамологию), лимнологию (озероведение), болотоведение.  
ГИДРОМЕЛИОРАЦИЯ – совокупность мероприятий и сооружений, 
обеспечивающих улучшение природных условий сельскохозяйственного 
использования земель путем регулирования водного режима почвогрун-
тов.  
ГИДРОМЕТЕОРЫ – атмосферные осадки, выделяющиеся из воздуха на 
поверхности Земли и на поверхности предметов (роса, иней, изморозь и 
пр.). 
ГИДРОМЕТРИЯ – раздел гидрологии, разрабатывающий методы коли-
чественного определения различных элементов, характеризующих режим 
природных вод, методика изучения режима морей, рек и озѐр, каналов и 
водохранилищ, а также способы наблюдения явлений, характеризующих 
этот режим (измерение скорости вод. потока, его уровня, глубины и т.п.).  
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ – механизированный способ производства 
земляных и горных работ, при котором все или основная часть технологи-

ческих процессов разработки грунта, его перемещение и укладка осущест-
вляются движущимся потоком воды.  
ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ – способ разработки 
земляных масс (гидромониторный или землесосный) посредством гидро-
отбойки грунта на суше или земснарядами под водой с перемещением и 
укладкой образовавшейся пульпы самотѐком или по напорным пульпово-
дам. 
ГИДРОМЕХАНИКА – наука (раздел механики) о движении и равнове-
сии практически несжимаемых жидкостей и взаимодействии их с тверды-
ми и газообразными погружѐнными или движущимися в них телами. 
Подразделяется на гидродинамику и гидростатику.  
ГИДРОМОНИТОР – водобойный снаряд (аппарат для создания водяных 
струй с большой кинетической энергией), служащий для преобразования 
потенциальной энергии, подводимой к нему под напором воды, в кинети-
ческую энергию струи, с целью разрушения и смыва грунта (точнее его 
разжиженной массы – пульпы).  
ГИДРОМУФТА – гидродинамическая передача – механизм, передаю-
щий вращательное движение от ведущего вала к ведомому. Состоит из 
центробежного насоса и гидротурбины, лопаточные колѐса которых сбли-
жены и образуют торообразную полость, заполняемую рабочей жидко-
стью. Служит для передачи крутящего момента без его изменения (потери 
в Г. не учитываются). Применяется в приводах буровых установок, пита-
тельных насосов и дымососов ТЭЦ и др., как устройство для управления 
частотой вращения вентиляторов и др. подобных агрегатов.  
ГИДРООБЕСПЫЛИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – увлажнение пере-
работанных измельченных материалов (связывание пыли, заключенной в 
массе материала) и осаждение взвешенной в воздухе пыли.  
ГИДРООТБОЙКА – отбойка грунта с помощью струи воды высокого 
давления, подаваемой в забой.  
ГИДРООТВАЛ – гидротехническое сооружение для складирования 
пустых пород, отходов обогащения и др. материалов, доставляемых сред-
ствами гидромеханизации. Приѐмная способность несколько млн. м
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высота – десятки м.  
ГИДРОПАРК – зелѐная зона около крупного водоѐма или водотока, 
преобразованная в место отдыха.  
ГИДРОПОНИКА – выращивание растений (овощных, цветочных, деко-
ративных и др.) без почвы. Корни укрепляются в пористой, воздухоѐмкой 
среде, обычно в гравии, мхе, песке и др. твердом субстрате (куда подаѐтся 
вода с растворѐнными в ней элементами питания), погружаются в пита-
тельный раствор или, находясь в воздушной среде, периодически этим 
раствором опрыскиваются.  
ГИДРОПРИВОД – привод, включающий в себя гидравлический меха-
низм, в котором рабочая жидкость находится под давлением, с одним и 
более объемным гидродвигателем (гидроцилиндром).  
ГИДРОПУШИТЕЛЬ – аппарат периодического действия, применяемый 
для распушки в водной среде предварительно обмятого асбеста.  
ГИДРОСЛЮДЫ – группа минералов, водные алюмосиликаты калия, 
магния, железа, алюминия и др. катионов. Главные представители – иллит 
(гидромусковит), вермикулит, глауконит и др. Образуется преимущест-
венно за счет гидратации слюд в основном при выветривании или осадоч-
ным путем; характерные минералы глин, почв коры выветривания.  
ГИДРОСМЕСЬ (пульпа) – механическая смесь с водой частиц сыпучих 
или измельченных твердых материалов различной крупности (например, 
частиц горных пород с водой при разработке их средствами гидромехани-
зации).  
ГИДРОСМЫВ – очистка помещений и территорий с помощью направ-
ленной водной струи. Широко применяется для уборки улиц в летнее 
время.  
ГИДРОСООРУЖЕНИЕ – см. сооружение гидротехническое. 
ГИДРОСТАТИКА – раздел гидромеханики, в котором изучается равно-
весие жидкостей и воздействие покоящихся жидкостей на погруженные в 
них тела и на поверхности, ограничивающие жидкости.  
ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ – кровельный и подкладочный материал, со-
стоящий из стеклоткани, обработанной с обеих сторон битумным вяжу-
щим веществом. Кровельный Г. применяют для устройства плоских кро-
вель зданий и выпускают в рулонах с шириной полотна 850-1150 мм, 
длиной 10 мм, толщиной 4-6 мм. Прокладочный Г. используют в качестве 
гидроизоляции пролетных строений мостов, тоннелей, метрополитена и 
т.п.  
ГИДРОСФЕРА – прерывистая водная оболочка земного шара, вклю-
чающая совокупность всех водных объектов земного шара: океанов, мо-
рей, рек, озѐр, водохранилищ, болот, подземных вод, ледников и снежного 
покрова. Часто под Г. подразумевают только океаны и моря.  
ГИДРОТЕХНИКА – отрасль науки и техники, охватывающая вопросы 
использования, охраны водных ресурсов и борьбы с вредным действием 
вод при помощи инженерных сооружений, устройств и оборудования.  
ГИДРОТРАНСПОРТИРОВАНИЕ – транспортирование пульпы по 
трубам или искусственным руслам.  
ГИДРОТРАНСФОРМАТОР – гидродинамическая передача, механизм, 
передающий вращательное движение от ведущего вала к ведомому за счѐт 
скоростного напора циркулирующей рабочей жидкости. В Г. циркули-
рующая жидкость (в отличие от гидромуфты) дополнительно проходит 
через реактор – аппарат, изменяющий направление потока и позволяющий 
бесступенчато регулировать крутящий момент и частоту вращения ведо-
мого вала. Применяют в трансмиссиях кранов, автомобилей, экскаваторов 
и т.д.  
ГИДРОУЗЕЛ – комплекс гидротехнических сооружений, объединенных 
по расположению, условиям и целям совместной работы. В зависимости 
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от места расположения Г. бывают морские, речные, на каналах, озерные и 
прудовые. Г. делятся также на энергетические, воднотранспортные, водо-
заборные и др.; чаще всего бывают комплексные, одновременно выпол-
няющие несколько функций. Различают Г. низконапорные (напор-
разность уровней воды верхнего и нижнего бьефа – не превышает 10 м), 
устраиваемые на равнинных реках, преимущественно в пределах их русла; 
средненапорные (напор 10-40 м) – на равнинных и предгорных участках 
рек; высоконапорные (напор более 40 м) – главным образом на реках в 
горных районах. Сооружения, входящие в состав Г., подразделяются на 
основные (общие – плотины, водосбросы, сооружения для удаления льда, 
шуги и наносов, регуляционные и др.; специальные – ГЭС, судоходные 
шлюзы, судоподъемники, рыбоходы и пр.) и вспомогательные (жилые, 
административно - хозяйственные и другие здания, склады, мастерские, 
электрические распределительные устройства, водопровод и т.д.).  
ГИДРОУЗЕЛ КОМПЛЕКСНЫЙ – гидроузел, сооружаемый для участ-
ников водохозяйственного комплекса.  
ГИДРОФИЛЬНОСТЬ – способность вещества (материала) смачиваться 
водой. Г. – частный случай лиофильности. К гидрофильным веществам 
относятся, например, глины, силикаты.  
ГИДРОФОБИЗАТОР – защитное средство, снижающее влаго- и водопо-
глощение строительного материала (в основном древесины).  
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ БЕТОНА – обработка поверхностного слои 
бетона гидрофобизирующими веществами уменьшающими смачивание 
поверхности и капиллярное всасывание воды бетоном.  
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ГРУНТА – способ укрепления и улучшения 
свойств грунта введением в грунт веществ, делающих его невосприимчи-
вым к воде. 
ГИДРОФОБИЗАТОР ПОВЕРХНОСТИ – вещество, которое при нане-
сении на поверхность материала (изделия), придает ей водоотталкиваю-
щие (гидрофобные) свойства. Обычно используется для покрытия бетон-
ной поверхности.  
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ФАСАДОВ – обработка фасадов специальными 
химическими составами (гидрофобизаторами), для увеличения их морозо-
стойкости, повышения теплоизоляционных свойств, защиты от появления 
высолов и плесени, а также в качестве грунта для фасадных красок.  
ГИДРОФОБИЗАЦИЯ ЦЕМЕНТА – повышение устойчивости цемента 
к воздействию влаги воздуха путем введения специальных добавок, гид-
рофобизирующих поверхность зерен цемента.  
ГИДРОФОБНОСТЬ – способность вещества (материала) не смачиваться 
капельножидкой влагой (водой), то есть обладание водоотталкивающими 
свойствами. Г. – частный случай лиофобности. К гидрофобным веществам 
относятся, например, многие металлы, жиры, воски, кремнийорганические 
жидкости. У гидрофильных материалов Г. возникает при введении в со-
став или при обработке поверхности веществами-гидрофобизаторами. См. 
также водонепроницаемость.  
ГИДРОХИМИЯ – наука, изучающая химический состав природных вод 
и закономерности его изменения в результате химических, физических и 
биологических процессов, протекающих в окружающей среде. Г. как 
наука о химии гидросферы является частью геохимии и частью гидроло-
гии и одновременно гидрогеологии. Знание химического состава воды 
необходимо для таких областей практической деятельности, как водо-
снабжение, орошение, рыболовство и др.  
ГИДРОЦИКЛОН – аппарат для разделения взвешенных веществ (на-
пример, зѐрен минералов, различающихся по массе) во вращающейся в 
нем жидкости на фракции по крупности, форме или плотности, для удале-
ния твердых частиц из жидкости (осветление жидкости). Применяется как 
классификатор, сепаратор и сгуститель.  
ГИДРОЦИКЛОН-ФЛОТАТОР (флотоциклон) – комбинированный 
аппарат для очистки сточных вод, в котором открытый многоярусный 
гидроциклон совмещен с флотатором, при этом верхняя часть аппарата 
над конической диафрагмой выполняет роль флотокамеры.  
ГИДРОЦИЛИНДР – объемный гидравлический двигатель, в котором 
ведомое звено (поршень) в результате гидростатического напора жидкости 
совершает возвратно-поступательное движение.  
ГИДРОШПОНКА – выполненные из поливинилхлорида (ПВХ) эластич-
ные ленты для уплотнения рабочих и деформационных швов в бетонных 
конструкциях, постоянно или временно находящихся под воздействием 
поверхностных грунтовых или сточных вод (резервуары, водонапорные 
башни, дамбы, водосливы, каналы, плавательные бассейны, очистные 
сооружения и т.п.). Также используется для гидроизоляции (удержания 
воды вне сооружения) фундаментов, подземных парковок, туннелей и др. 
подземных сооружений.  
ГИДРОЭЛЕВАТОР – водоструйный аппарат (насос) для подъема и 
перемещения гидросмеси (пульпы), например, воды с золой, шлаком, 
песком, галькой и т.п. на расстояние до нескольких сотен м. Г. представля-
ет собой изотермический струйный насос, в котором как рабочим, так и 
засасываемым потоком является жидкость.  
ГИДРОЭКСТРУЗИЯ (прессование гидростатическое) – обработка 
металлов давлением, при которой заготовка, помещѐнная в замкнутый 
контейнер, выдавливается через канал матрицы воздействием на неѐ жид-
кости высокого давления (0,5- 3 ГПа). Применяется для получения метал-
лургических полуфабрикатов (проволока, прутки и профили из трудноде-
формируемых и тугоплавких металлов) или заготовок деталей (свѐрл, 
метчиков и др.).  
ГИДРОЭЛЕВАТОР – изотермический струйный насос для подъема и 
перемещения пульпы. 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (ГЭС) – комплекс гидротехнических 
сооружений и оборудования (электростанция) для преобразования потен-

циальной энергии водотока (механической энергии воды) в электрическую 
энергию посредством гидравлических турбин, приводящих во вращение 
электрические генераторы. Мощность крупнейших ГЭС достигает не-
скольких ГВт.  
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ БЫЧКОВАЯ – гидроэлектростанция, 
агрегаты которой установлены в бычках водосливной плотины.  
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА – гидроэлектро-
станция без машинного зала с внешним монтажным краном, агрегаты 
которой защищены колпаками.  
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРИЛИВНАЯ – гидроэлектростанция, 
использующая энергию морских приливов и отливов.  
ГИДРОЭНЕРГЕТИКА – отрасль науки и техники (раздел энергетики), 
охватывающая вопросы использования механической энергии водных 
ресурсов (потенциальной энергии воды в водоемах и водотоках) для про-
изводства электрической энергии.  
ГИЕРОТЕСИЙОН – в странах эллинизированного Востока IV-I вв. до 
н.э. – тип сооружения, совмещающий функции царской гробницы и храма.  
ГИКОРИ (орешина) – североамериканское дерево, из которого обычно 
изготавливают ручки инструментов.  
ГИЛЕЯ – вечнозелѐные леса влажных тропиков. Отличаются густотой, 
многоярусностью. Распространены в Центральной и Южной Америке, 
Центральной Африке и Юго-Восточной Азии.  
ГИЛОШ – см. гильош.  
ГИЛЬЗА – 1) сменная цилиндрическая вставка, устанавливаемая в блок-
картере поршневых тепловых двигателей для уменьшения износа трущих-
ся поверхностей и облегчения ремонта; 2) вспомогательное упаковочное 
средство, имеющее форму трубки для наматывания бумаги или гибких 
материалов.  
ГИЛЬОШ (гилош) – орнаментальный мотив в виде разнообразных пере-
плетений колец и волнистых линий (связанных лент, заканчивающихся 
серией завитков).  
ГИМНАСИЙ – в Древней Греции – здание или помещение для физиче-
ского воспитания юношей, физических упражнений, тренировки или 
соревнований атлетов.  
ГИНЕКЕЙ – в Древней Греции женская половина в задней части дома. В 
поздней Римской империи и Византии государственные или частные 
мастерские, где работали рабы.  
ГИНКГО – род листопадных голосеменных деревьев. Один современный 
вид – Г. двулопастный, в естественных условиях произрастает в Восточ-
ном Китае. В других регионах культивируется и широко используется как 
декоративное дерево.  
ГИПАР (гиперболический параболоид) – тонкостенная конструкция 
покрытия, имеющая поверхность второго порядка отрицательной гауссо-
вой кривизны (в частности, форма крыши, имеющая двойную кривизну).  
ГИПЕРБАЗИТ – то же, что порода горная ультраосновная.  
ГИПЕРГЕНЕЗ – совокупность процессов химического и физического 
преобразования минеральных веществ в верхних частях земной коры и на 
еѐ поверхности (при низких температурах) под действием атмосферы, 
гидросферы и живых организмов.  
ГИПЕРТИРОМ (гипертирон) – широкая декоративная доска над прямо-
угольным входом (в ордерной архитектуре); в античной архитектуре – 
горизонтальный выступ, «полочка», тения над дверным проемом; позднее 
– сандрик.  
ГИПОГЕЙ – в античной архитектуре – подземное святилище, погребаль-
ный склеп. Позднее в христианских храмах – крипта; в более широком 
значении Г. – любая подземная часть древнего здания.  
ГИПОКАУСТ – отопительная система под полом или в стенах терм 
(бань) и домов Древнего Рима в виде каналов и труб, проводивших нагре-
тый воздух. Иногда Г. называют камеру в указанной системе отопления. 
Известна с I в. до н.э.  
ГИПОСКЕНИОН – помещение под сценой в античном театре.  
ГИПОСТИЛЬ – обширное крытое помещение (зал храма или дворца), 
потолок (и крыша) которого опирается на многочисленные и часто постав-
ленные колонны. Обычно этот термин используют в отношении архитек-
туры древнеегипетских храмов, например в Карнаке и Луксоре (XVI-XII 
вв. до н.э.). Г. или гипостильные залы были распространены в архитектуре 
Древнего Востока (Египет, Иран).  
ГИПОТЕЗА – предположительное суждение о закономерной (причин-
ной) связи явлений; форма развития науки.  
ГИПОТРАХЕЛИЙ – в древнегреческой архитектуре – врезы, канавки 
либо узкая перемычка между фустом (стволом) колонны дорического 
ордера и трахелием («шейкой»), расположенным непосредственно под 
капителью (то есть желобок, отделяющий шейку дорической колонны от 
ее ствола). Второй пояс, находящийся выше Г., называют «ремешками».  
ГИПОЦЕНТР – точка начала перемещения масс (вспарывания разрыва) в 
очаге землетрясения (упрощенно, Г. – зона внутри Земли, где зарождается 
землетрясение). Глубина до 700 км.  
ГИППЫ – применявшиеся с древности деревянные оборонительные 
ограды, состоящие из бревенчатого палисада, иногда несколько наклонно-
го внутрь, позади которого устраивались подмостки на высоте около 0,9 м 
от верхнего края – так, чтобы можно было защищать наружную подошву 
стены. Иногда Г. устанавливались на земляном валу.  
ГИПРО – см. институт проектный государственный.  
ГИПС – минерал класса сульфатов (осадочная горная порода), состоит в 
основном из двуводного ангидрида CaSO2•2H2O пластинчатого, волокни-
стого или зернистого строения. Представляет собой природный камень в 
виде белых, серых или бесцветных кристаллов и агрегатов, иногда окра-
шенных механическими примесями в голубые, желтые или красные тона. 
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Твердость 1,5-2; плотность 2,3 г/см
3
. Разновидности: гипсовый шпат (по-

лупрозрачные кристаллы); атласный шпат, или уральский селенит (парал-
лельно-волокнистые агрегаты с шелковистым блеском), и алебастр (снеж-
но-белый тонкозернистый Г.). Г. применяется при производстве воздуш-
ных вяжущих веществ, алебастра (строительного или штукатурного гип-
са), эстрихгипса, гипсового цемента, иногда в качестве облицовочного 
материала внутренних частей зданий, а также для получения серной ки-
слоты.  
ГИПС БОРНЫЙ – см. борогипс. 
ГИПС ВЫСОКООБЖИГОВЫЙ (эстрихгипс) – разновидность ангид-
ритовых цементов, получаемая при обжиге природного гипса или ангид-
рита при температуре 800-1000°С с последующим измельчением обож-
женного продукта в порошок. Г.в. медленно схватывается и твердеет: 
начало схватывания наступает не ранее 2 часов, конец схватывания – через 
6-10 часов. Имеет предел прочности через 28 дней твердения от 100 до 200 
кг/см

3
. Г.в. используют при устройстве мозаичных полов, изготовлении 

искусственного мрамора.  
ГИПС ВЫСОКОПРОЧНЫЙ – разновидность полуводного гипса, 
получаемая путѐм нагревания природного гипса паром под давлением до 
0,2 -0,3 МПа с последующей сушкой при температуре 160-180°С. Приме-
няют в основном для изготовления форм.  
ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ (алебастр) – быстротвердеющее (быстрос-
хватывающееся) вяжущее, основным компонентом которого является β 
модификация полугидрата гипса CaSO2•0,5H2O. Г.с. получают обжигом 
(при 140-180 °C) природного гипса, подвергаемого помолу до или после 
обжига. Применяется в основном во внутренних отделочных работах для 
изготовления штукатурных растворов.  
ГИПС ФОРМОВОЧНЫЙ – строительный гипс, состоящий в основном 
из кристаллов β-модификации и крайне незначительного количества при-
месей; применяется в основном в керамической и фарфорофаянсовой 
промышленности, а также в строительстве для изготовления гипсовых 
форм.  
ГИПСОБЕТОН – см. бетон гипсовый.  
ГИПСОКАРТОН (сухая штукатурка) – листовой отделочный строи-
тельный материал, представляющий собой лист, состоящий из гипсового 
сердечника, армированного растительным волокном и оклеенного с обеих 
сторон слоем строительной бумаги (картона). Из общей массы листа при-
мерно 93% приходится на двуводный гипс, 6% – на картон, 1% массы 
образован за счет влаги, крахмала и органического поверхностно-
активного вещества. Выпускают листы Г. шириной 1,2 м, длиной 2,5-3,3 м 
и толщиной 10-12 мм. Применяют для внутренней отделки стен и потол-
ков путѐм приклейки специальными мастиками либо монтажа саморезами 
на направляющие из металлопрофиля или деревянных брусков.  
ГИПСОТЕРМОМЕТР (термобарометр) – прибор для измерения атмо-
сферного давления, основанный на том, что с изменением давления меня-
ется и температура кипения воды. Применяется в экспедиционных усло-
виях в горах.  
ГИРЛО – местное название рукавов или проток в дельтах крупных рек, 
впадающих в Чѐрное и Азовское моря (например, Килийское, Сулинское, 
Георгиевское Г. в дельте Дуная).  
ГИРЛЯНДА – декоративный элемент, представляющий собой вытянутый 
в линию резной орнамент (орнаментальный мотив) или лепное украшение 
из регулярно повторяющихся сегментообразных свисающих элементов 
(обычно – в виде извилистой ленты из листьев, плодов, цветов, либо деко-
ративное сплетение цветов, листьев и фруктов, иногда перевитое лентой).  
ГИРО... – часть сложных слов, означающая: относящийся к вращательно-
му движению (например, гироскоп).  
ГИРОВЕРТИКАЛЬ (гирогоризонт) – гироскопический прибор для 
определения истинной вертикали или плоскости горизонта, а также углов 
отклонения от них. Применяется в основном для измерений углов борто-
вой и килевой качки судов, реже для определения углов крена и тангажа 
летательных аппаратов, так как возникающие при выполнении ими манѐв-
ров ускорения искажают показания Г., в инженерных работах использует-
ся редко.  
ГИРОТЕОДОЛИТ – геодезический и маркшейдерский прибор, исполь-
зуемый для определения азимутов направлений в геодезических и марк-
шейдерских сетях, а также при решении прикладных задач геодезии. Г. 
представляет собой совокупность теодолита и гироскопического датчика 
направления астрономического меридиана (гирокомпаса).  
ГИРЬКА – архитектурная деталь в виде опрокинутой пирамидки, сви-
сающая наподобие гирьки в верхней части оконного или дверного проема 
в точке соединения двух малых арок. Г. – мотив, вероятно, восточного 
происхождения, известный в итальянской архитектуре XIII-XV вв. Со 
второй половины XV в. Г. стала типичным мотивом русской архитектуры. 
В русской архитектуре XVI-XVII вв. Г. – фигурная архитектурная деталь 
(декоративное украшение) обычно из резного камня, подвешенная на 
железном стержне, служащем опорой двум декоративным арочкам, укра-
шающим ворота, крыльца, оконные проѐмы (декоративная подвеска к 
общей пяте соседних арок).  
ГИРЯ – изделие, служащее мерой массы, применяется при взвешивании, 
для градуировки и поверки весов. Различают Г. рабочие (для взвешива-
ния), эталонные, образцовые (для поверочных работ).  
ГИСТЕРЕЗИС – неоднозначная зависимость физической величины, 
характеризующей состояние тела, от физической величины, характери-
зующей внешние условия. Г. проявляется как запаздывание изменения 
физической величины, характеризующей состояние вещества (намагни-
ченности ферромагнетика, поляризации сегнетоэлектрика и т.п.), от изме-
нения другой физической величины, определяющей внешние условия 

(напряжѐнности магнитного и электрического полей). Г. проявляется в 
различной реакции физического тела на некоторые внешние воздействия в 
зависимости от того, подвергалось ли это тело ранее тем же воздействиям 
или подвергается им впервые. Г. объясняется необратимыми изменениями, 
проявляющимися в различном течении прямых и обратных процессов. 
Наиболее важны: магнитный, сегнетоэлектрический и упругий Г.  
ГИСТЕРЕЗИС ДЕФОРМАЦИЙ – свойство материала, проявляющееся 
в несовпадении значений деформаций на пути нагружения или разгруже-
ния при одних и тех же заданных значениях напряжений цикла.  
ГИСТЕРЕЗИС МЕХАНИЧЕСКИЙ – неоднозначность деформации при 
одной и той же величине напряжения при нагружении и разгрузке. Несов-
падающие линии нагружения и разгрузки на диаграмме «напряжение – 
деформация» образуют петлю Г.  
ГИСТЕРЕЗИС УПРУГИЙ – характеристика пластичности упругих 
материалов, определяемая как разность между затраченной на деформиро-
вание и возвращѐнной при разгрузке энергий.  
ГИСТОГРАММА – столбчатая диаграмма, показывающая уровень 
максимальных, минимальных и расчетных значений за определенный 
отрезок времени. Г. – один из видов графического изображения статисти-
ческих распределений какой-либо величины по количественному призна-
ку. Г. представляет собой совокупность смежных прямоугольников, по-
строенных на одной прямой; площадь каждого из них пропорциональна 
частоте нахождения данной величины в интервале, на котором построен 
данный прямоугольник.  
ГИТАРА СТАНКА – узел металлорежущего станка для уменьшения или 
увеличения скорости подачи. На валах Г. устанавливают сменные зубча-
тые колѐса, подбор которых расширяет возможности регулирования ско-
ростей движений, создаваемых станком.  
ГИТТИЯ – озѐрные отложения, состоящие из органических остатков.  
ГКК – аббревиатура от «геодезический космический комплекс»; см. ком-
плекс геодезический космический. 
ГКЛ – аббревиатура от «гипсокартонный лист», см. гипсокартон.  
ГЛАВА – 1) декоративное завершение построек (наружная часть покры-
тия барабана купола) в форме луковицы, шлема, купола, конуса, установ-
ленная на различных по высоте круглых или многогранных барабанах – 
«шейках» (обычно срубах); 2) В геральдике Г. (вершина) – часть геральди-
ческого щита, полоса, занимающая верхнюю треть щита; символизирует 
шлем, бурелет или корону.  
ГЛАВА ГРИБОВИДНАЯ – глава в виде шарового сегмента, значительно 
меньше полусферы.  
ГЛАВА ЛУКОВИЧНАЯ – венчающий объем постройки с плавной 
кривизной симметричного силуэта, имеющий поперечник лучины больше 
его высоты.  
ГЛАВА ШЛЕМОВИДНАЯ – близкое полусфере криволинейное покры-
тие барабана, плавно переходящее в острие на его вертикальной оси сим-
метрии.  
ГЛАВИЦА – 1) небольшая глава церковного сооружения, главка; 2) 
капитель; 3) доска.  
ГЛАВКА – небольшая глава – обычно на шейке. См. также глава.  
ГЛАГОЛЬ – тип северной русской крестьянской избы, имеющей в плане 
форму букву «Г»; хозяйственный двор поставлен под прямым углом к 
жилой части.  
«ГЛАЗ БЫЧИЙ» – см. окно «бычий глаз». 
ГЛАЗ ПТИЧИЙ – разновидность древесины клена, имеющая живопис-
ную текстуру и позволяющая изготовлять недорогую мебель или выпол-
нять отделку интерьеров с внешним видом, похожим на изделия из ка-
рельской березы.  
ГЛАЗ РЫБИЙ (рыбий глаз) – дефект лакокрасочного покрытия, пред-
ставляющий собой присутствие на поверхности покрытия кратеров, в 
центре каждого из которых находятся инородные частицы.  
ГЛАЗЕТ – шелковая ткань с золотым и серебряным утком, гладкая или с 
крупным рисунком (цветы или геометрический орнамент). Иногда термин 
«Г.» используется применительно к сходным по оформлению элементам 
декора интерьера. 
ГЛАЗКИ ДРЕВЕСИНЫ – следы неразвившихся, «спящих» почек; диа-
метр Г.д. не превышает 5 мм.  
ГЛАЗКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРУППОВЫЕ – глазки, сосредоточенные в 
количестве трех и более и отстоящие друг от друга на расстоянии не более 
10 мм.  
ГЛАЗКИ ДРЕВЕСИНЫ РАЗБРОСАННЫЕ – глазки, расположенные 
одиночно и отстоящие друг от друга на расстоянии более 10 мм.  
ГЛАЗКИ ДРЕВЕСИНЫ СВЕТЛЫЕ – глазки, древесина которых близ-
ка по цвету к окружающей древесине.  
ГЛАЗКИ ДРЕВЕСИНЫ ТЕМНЫЕ – глазки, древесина которых значи-
тельно темнее окружающей древесины.  
ГЛАЗОК – 1) устанавливаемое обычно в полотне двери изделие, пред-
ставляющее собой цилиндрическую трубку, снабженную стеклянными 
оптическими элементами, служащее для осмотра пространства перед 
входом изнутри помещения без открывания двери; см. также видеоглазок; 
2) декоративный мотив в фасадах кирпичных изб с лицевой кладкой, 
имеющий вид красного лежачего ромба, который вписан в белый прямо-
угольник; для этого тычок брускового кирпича обмакивали каждым углом 
в известь; 3) небольшой кружок в центре завитка ионической волюты.  
ГЛАЗУРЬ – стекловидное защитно-декоративное покрытие толщиной 
0,1-0,3 мм на керамике, закрепленное обжигом; представляет собой стек-
ловидный слой на поверхности керамических изделий, образующийся за 
счет расплавления и последующего застывания специально нанесенной 
керамической массы определенного состава (щелочные, щелочноземель-
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ные и др. алюмосиликатные и алюмоборосиликатные стекла). Г. улучшает 
физико-химические и декоративные качества изделия, повышает его 
эксплуатационные качества, способствует увеличению долговечности, 
механической прочности, химической стойкости изделия, предохраняет от 
загрязнения, действия кислот и щелочей, придает водонепроницаемость. Г. 
разделяют на прозрачные и непрозрачные (глухие), бесцветные и окра-
шенные (разнообразных оттенков).  
ГЛАЗУРЬ АВАНТЮРИНОВАЯ – зеленая либо красная полива по 
керамике, придающая поверхности изделия золотистый блеск.  
ГЛАЗУРЬ БОЛЬШОГО ОГНЯ – тугоплавкое стекловидное покрытие 
фарфора, фаянса и каменных изделий.  
ГЛАЗУРЬ КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ – легкоплавкое стекло, нанесѐнное 
на керамическую подложку, которое во время обжига частично кристалли-
зуется, образуя на поверхности изделия кристаллы различных соединений, 
размеров и морфологии, хорошо видные невооруженным глазом.  
ГЛАЗУРЬ МАЛОГО ОГНЯ – легкоплавкое стекловидное покрытие 
кирпичей, черепицы, изразцов и облицовочной плитки с пористым череп-
ком.  
ГЛАЗУРЬ СОЛЯНАЯ – глазурь в виде тонкой плѐнки силикатов щелоч-
ных металлов, образующаяся при внесении в горячую печь каменной соли 
и водяного пара.  
ГЛАЗУРЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ – для плитки керамической глазурованной 
– глазурь, которой специально сообщен какой-либо декоративный эффект.  
ГЛАСИС – в военной (фортификационной) архитектуре – наружный скат 
стены перед рвом крепости, обеспечивающий полное укрытие от огня 
неприятеля; позднее – пологая земляная насыпь впереди наружного рва 
крепости, долговременного сооружения или полевого укрепления. Возво-
дился для улучшения обстрела местности, маскировки и защиты укрепле-
ния.  
ГЛАСИС АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ – гласисообразная насыпь, возведенная 
в промежутках между фортами и приспособленная для постановки за 
ними крепостных орудий, причем на известном расстоянии друг от друга 
имелись ниши для снарядов и зарядов. Предложен впервые Тотлебеном на 
основании опыта обороны Севастополя в 1854-55 гг.  
ГЛАСИС ОБРАТНЫЙ – пологий земляной контрэскарп с заложением 
1:12. дающий возможность легко выходить в контратаку по всем направ-
лениям гарнизону крепости, собравшемуся на дне рва. Недостаток Г.о. – 
то, что для противника он не представлял преграды, как например, обыч-
ный контрэскарп.  
ГЛАСНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ – юридический принцип публичной (офи-
циальной) регистрации прав или отношений собственности. Законодатель-
ство большинства современных стран определяет гласность владения как 
основной принцип владения землей и недвижимостью. 
ГЛАУКОНИТ – минерал группы гидрослюд подкласса слоистых силика-
тов (K, Na, Ca)(Fe

3+
, Mg, Fe

2+
, Al)2[(Al, Si)Si3O10](ОН)2*H2O. Зелѐные зем-

листые агрегаты. Твердость 2-3; плотность 2,2-2,9 г/см
3
. Широко распро-

странѐн в осадочных породах. Применяется для уменьшения жѐсткости 
воды, изготовления зелѐной краски и других целей.  
ГЛЕЗДУН – устаревшее название врезного замка; см. замóк врезной.  
ГЛЕЙ – горизонт почвенного профиля зеленоватой или голубоватой 
(часто с ржавыми пятнами) окраски, бесструктурный. Характерен для 
заболоченных и болотных почв.  
ГЛЕТЧЕР – синоним более употребительного термина – ледник.  
ГЛИЕЖ – глина, обожженная в результате подземного горения угольных 
пластов. Г. применяется при производстве силикатных цементов, где ее 
содержание может достигать 50%.  
ГЛИНА – пластичная осадочная горная порода, состоящая в основном из 
тонкодисперсных алюмосиликатов (глинистых минералов – каолинита 
Al2O3•2SiO2•2H2O, монтмориллонита Al2O3•4SiO2•nH2O, иллита 
K2O•MgO•4Al2O3•7SiO2•H2O и др.) и различных примесей. Г. состоит из 
частиц размером менее 0,005 мм. Разновидности Г. выделяют по преобла-
данию того или иного глинистого минерала. Главные компоненты (с 
величиной частиц менее 0,01 мм): SiO2 (30-70%), Аl2O3 (10-40%) и Н2O (5-
10%). Г. обладают пластичностью – при замешивании с водой образуют 
вязкое тесто, которое при высыхании сохраняет приданную форму, а после 
обжига приобретает твѐрдость близкую к природному камню. Г. исполь-
зуются для производства керамики (в основном грубокерамических изде-
лий – кирпича, черепицы, керамзита и т.п.), огнеупоров, как адсорбенты, а 
также для изготовления кладочных печных растворов и др.  
ГЛИНА БЕНТОНИТОВАЯ (бентониты) – тонкодисперсные породы 
восковидного характера, голубовато-зеленого, серого, желтого или корич-
невого цвета, состоящие из глинистых минералов монтмориллонитовой 
группы с более или менее значительной примесью кварца, каолинита, 
окислов железа и др. минералов. Г.б. образуются в результате химических 
разложений вулканических пеплов, туфов и лав в морской воде или при 
наземном выветривании.  
ГЛИНА ГРАВЕЛИСТАЯ – глинистые грунты, содержащие 20-50% 
окатанных зерен крупнее 2 мм.  
ГЛИНА ЖИРНАЯ – глина с незначительным количеством примесей; 
содержит не более 2-3% песка; глинистые грунты с числом пластичности 
более 27.  
ГЛИНА КЕРАМИЧЕСКАЯ (гончарная) – тонкодисперсные землистые 
породы белого, желтого, бурого, коричневого и др. цветов, состоящие 
главным образом из глинистых минералов – каолинита, гидрослюд, с 
более или менее значительной примесью кварца, полевого шпата, окислов 
железа, карбонатов и др. минералов. 
ГЛИНА КИРПИЧНАЯ – землистые горные породы, очень пестрые и 
непостоянные по составу минералов и гранулометрическому составу. Г.к. 

состоят главным образом из глинистых минералов – каолинита, гидро-
слюд, монтмориллонита, обычно со значительной примесью кварца, кар-
бонатов окислов железа и др. минералов.  
ГЛИНА ЛЕНТОЧНАЯ – тонкослоистые песчано-глинистые осадки озѐр 
у конца материкового ледника. Обладают правильной сезонной слоисто-
стью с чередованием песчаных (весенних и летних) и глинистых (осенних 
и зимних) прослоев. Мощность пары слоѐв (годичная лента) меньше 1 мм, 
иногда несколько см. Используются для геохронологии четвертичной 
системы (периода).  
ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ – землистые горные породы светло-серого, 
серого и белого цвета, отличающиеся тонкодисперстностью (преоблада-
нием фракций < 0,005 м) и состоящие главным образом из глинистого 
минерала – каолинита с более или менее значительной примесью кварца, 
полевого шпата, окислов железа, карбонатов и др. минералов.  
ГЛИНА ОТБЕЛИВАЮЩАЯ – глинистые горные породы, преимуще-
ственно монтмориллонитового состава, с резко выраженными сорбцион-
ными свойствами. Применяются в основном для очистки жидкостей.  
ГЛИНА ПЕСЧАНИСТАЯ – глинистые грунты с числом пластичности 
17-27, содержащие более 40% зерен песка. 
ГЛИНА ПЫЛЕВАТАЯ (полужирная) – глинистые грунты с числом 
пластичности 17-27. 
ГЛИНА СРЕДНЯЯ – глина с незначительным количеством примесей; 
содержит около 15% песка. 
ГЛИНА ТОЩАЯ – глина с незначительным количеством примесей; 
содержит около 30% песка.  
ГЛИНА ЩЕБЕНИСТАЯ – глинистые грунты, содержащие 20-50% 
острореберных зерен крупнее 2 мм. 
ГЛИНИЗАЦИЯ ГРУНТА – закрепление грунта заполнением пустот и 
трещин в грунтах глинистым или глинистоцементным раствором.  
ГЛИНОБЕТОН (бетон глинистый) – тщательно утрамбованная «мятая» 
(жирная глина) с добавлением щебня, применяемая в перемычках и гидро-
изоляционных прослойках для изоляции фундаментов от агрессивных вод 
и т.д.  
ГЛИНОЗЁМ (оксид алюминия), Аl2О3, бесцветные нерастворимые в 
воде кристаллы, температура плавления 2044°C. Получают из бокситов, 
нефелинов, каолина, алунитов. Сырьѐ в производстве алюминия, катализа-
тор, адсорбент, огнеупорный и абразивный материал.  
ГЛИНОМЕШАЛКА – устройство для приготовления глинистого рас-
твора.  
ГЛИНОМЯЛКА – оборудование для перемешивания и гомогенизации 
неоднородных глиняных масс в пластичном состоянии.  
ГЛИНУХА – погреб-мазанка, примыкающий к крестьянскому дому.  
ГЛИПТИКА – искусство резьбы на драгоценных или полудрагоценных 
камнях.  
ГЛИПТОТЕКА – специально оборудованное помещение для размеще-
ния собрания произведений скульптуры или глиптики; музей скульптуры.  
ГЛИФЫ – врезы, углубления, выемки на поверхности стены, заглублен-
ные части стен, а также боковые поверхности углубленного в массив 
стены оконного или дверного проема.  
ГЛОБКА – см. мостки.  
ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система. Состоит из 
24 основных и 3 резервных спутников, запускаемых с космодрома Байко-
нур. Наземный комплекс устройств (НКУ) включает центр управления 
спутниками (ЦУС), расположенный в районе Москвы, и центр связи с 
высокоточным кодовым сигналом стандартной частоты и времени.  
ГЛОРИЭТТА (глориетта) – небольшое парковое сооружение в форме 
открытого колонного павильона, расположенного обычно на возвышенно-
сти или замыкающего перспективу. Впервые появилось во второй полови-
не XVII в. во Франции; характерно для французского регулярного парка 
ХVII-ХVIII вв.  
ГЛУБИНА АМБРАЗУРЫ – расстояние от подошвы амбразуры до 
гребня бруствера.  
ГЛУБИНА АРКИ (свода) – размер криволинейного перекрытия по 
горизонтали, параллельно его опорам.  
ГЛУБИНА БЫТОВАЯ – глубина воды в нестеснѐнном русле водотока 
вне пределов влияния сооружения.  
ГЛУБИНА ВЫЕМКИ – расстояние от уровня дневной поверхности 
грунта до низа дорожной одежды по оси земляного полотна в выемке.  
ГЛУБИНА ЗАЛОЖЕНИЯ ФУНДАМЕНТА – расстояние по вертикали 
от поверхности планировки или пола подвала до подошвы фундамента; 
зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод.  
ГЛУБИНА ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТА КРИТИЧЕСКАЯ – глубина 
погружения наконечника, ниже которой его погружение осуществляется 
за счет уплотнения боковых зон грунта.  
ГЛУБИНА КАРБОНАТНОЙ КОМПЕНСАЦИИ – глубина, соответст-
вующая границе, на которой происходит смена карбонатсодержащих 
осадков на полностью бескарбонатные; на этой глубине опускающиеся на 
дно организмы с карбонатным скелетом полностью растворяются.  
ГЛУБИНА КАРБОНАТОНАКОПЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКАЯ – глуби-
на, ниже которой содержание СаСО3 в осадках не превышает 10%. 
ГЛУБИНА КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУНТОВ ГОДОВЫХ 
– глубина, начиная с которой температура грунта не изменяется в течение 
одного года (при заданной точности измерений ±0,1°С).  
ГЛУБИНА КОНТРОЛЯ – глубина погружения наконечника прибора от 
поверхности грунта контролируемого слоя при динамическом зондирова-
нии грунтов.  
ГЛУБИНА КРИТИЧЕСКАЯ – глубина водоѐма, при которой происхо-
дит разрушение волн.  
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ГЛУБИНА ОПУСКАНИЯ КОВША – расстояние по вертикали от 
уровня стоянки одноковшового экскаватора или погрузчика до режущей 
кромки ковша.  
ГЛУБИНА ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА ВЕЧНОМЕРЗЛОГО – глубина 
слоя сезонного оттаивания в момент измерений.  
ГЛУБИНА ОТТАИВАНИЯ СЕЗОННОГО ГРУНТА ВЕЧНОМЕРЗ-
ЛОГО – наибольшая глубина слоя сезонного оттаивания за год.  
ГЛУБИНА ПОМЕЩЕНИЯ – расстояние в помещении между наружной 
стеной со светопроѐмами и наиболее удалѐнной от неѐ стеной или перего-
родкой.  
ГЛУБИНА ПОРОКА ДРЕВЕСИНЫ – длина перпендикуляра от боко-
вой поверхности бревна (без коры) до наиболее удаленной от боковой 
поверхности точки порока.  
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА – толща грунтов от поверхно-
сти, располагающаяся выше нулевой изотермы (глубина, на которую в 
зимний период промерзает грунт). В природных условиях определяется 
расстоянием по вертикали от поверхности площадки до границы слоя 
грунта в твердомерзлом состоянии.  
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА НОРМАТИВНАЯ – средняя 
из ежегодных максимальных глубин сезонного промерзания грунта, на-
блюдаемых за 10-летний период на горизонтальной площадке, оголенной 
от снега, при уровне грунтовых вод ниже глубины промерзания.  
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТА РАСЧЕТНАЯ – глубина про-
мерзания грунта у наружной или внутренней граней фундаментов на 
расстоянии 0,5 м от них с учетом теплового режима внутри и снаружи 
здания.  
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ СЕЗОННОГО ГРУНТА – толща грун-
тов от поверхности, располагающаяся выше нулевой изотермы, подразде-
ляемая по физическому состоянию на твердомерзлый и переходный (от 
талого к мерзлому) слои. Переходный слой является активной зоной пуче-
ния.  
ГЛУБИНА ПРОМЕРЗАНИЯ СЕЗОННОГО ГРУНТА ГЛИНИСТО-
ГО – толща глинистых грунтов, в природных условиях определяемая 
расстоянием по вертикали от поверхности площадки до границы слоя 
грунта в твердомерзлом состоянии, при уровне грунтовых вод, располо-
женном ниже глубины сезонного промерзания. Измеряется с целью обос-
нования значений нормативной глубины сезонного промерзания. Пере-
ходный пластично-мерзлый слой грунта, располагаемый между твердо-
мерзлым и талым грунтами, в толщу твердомерзлого слоя не включается.  
ГЛУБИНА ПРОНИКАНИЯ (пенетрация) – показатель оценки вязкости 
полутвердых битумов по величине погружения стандартной иглы пенет-
рометра в испытываемый образец битума. 
ГЛУБИНА ПРОПЛАВЛЕНИЯ – наибольшая глубина расплавления при 
сварке основного металла в сечении шва или наплавленного валика.  
ГЛУБИНА СВОДА – см. глубина арки. 
ГЛУБИНОМЕР – прибор для измерений глубины отверстий и пазов, 
высоты уступов и т.п. Различают штангенглубиномеры (отсчѐт по штанге 
с делениями, цена деления 0,05 и 0,1 мм), микрометрические Г. (отсчѐт по 
микрометру, цена деления 0,01 мм) и индикаторные (отсчѐт по индикато-
ру, цена деления 0,01 мм). Используют главным образом в машинострое-
нии.  
ГЛУБИНОМЕР АКУСТИЧЕСКИЙ – устройство, предназначенное для 
измерения координат, расстояния от прибора до отражателя и определения 
глубины его залегания.  
ГЛУХАРЬ – разновидность нагелей, представляет собой крупных разме-
ров винт или шуруп для дерева, имеющий квадратную или шестигранную 
головку, диаметром 12 мм и более. 
ГЛУХАЯ – не имеющая отверстий. 
ГЛУШЕНИЕ – придание стеклу, глазури или эмали светорассеивающих 
свойств путѐм введения специальных добавок (глушителей).  
ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА – являющегося элементом воздуховода устрой-
ство, предназначенное для уменьшения уровня звуковой мощности аэро-
динамического шума, передаваемой по воздуховоду, служащему для 
транспортировки воздуха или другого газа.  
ГЛХАТУН – древний тип жилища в горных районах Армении (буквально 
с армянского – «дом с венцом»). Квадратный каменный дом, с деревянным 
ступенчатым потолком, опирающимся на столбы, и земляной кровлей; в 
центре – светодымовое отверстие, под ним – открытый очаг. Близок к 
грузинскому дарбази и азербайджанскому карадаму.  
ГЛЯНЕЦ – см. глазурь.  
ГЛЯЦИОДИСЛОКАЦИЯ – нарушения в залегании рыхлых горных 
пород, слагающих ложе покровного ледника, под влиянием его нагрузки, 
движения и напора.  
ГЛЯЦИОИЗОСТАЗИЯ – прогибания земной коры в области современ-
ных и плейстоценовых покровных оледенений, вызываемые нагрузкой 
ледниковых масс.  
ГЛЯЦИОЛОГИЯ – наука о формах льда на земной поверхности (ледни-
ки, снежный покров и др.), подземных льдах, их строении, составе, физи-
ческих свойствах, происхождении и развитии, геологической и геоморфо-
логической деятельности, географическом распространении.  
ГМЫДНЯ – подголовье на банной полке.  
ГН – аббревиатура от «государственные нормы». 
ГНЕЗДО – 1) местное углубление в теле элемента конструкции или дета-
ли, например, выдолбленное с отступом от края прямоугольное углубле-
ние – примерно до половины доски, бруса или бревна; 2) две крестьянские 
усадьбы, примыкающие одна к другой без разделяющего их проулка; 3) 
пара жиковин для одного дверного полотнища.  
ГНЕЗДО ДЛЯ АНКЕРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ – отверстие 

в стене, куда входит палец строительных лесов.  
ГНЕЗДО ИЗОЛЯТОРА – полость в шапке изолятора или ушка, являю-
щаяся элементом сферического соединения.  
ГНЕЗДО ПУЛЕМЕТНОЕ – пулеметный окоп, сделанный в крутости 
стрелкового окопа и траншеи, имеющий легкое перекрытие, защищающее 
от осколков снарядов и шрапнели, и открытый с тылу. Термин применялся 
в I мировую войну 1914-18 гг. 
ГНЕЗДО СОПРОТИВЛЕНИЯ – термин, возникший в конце I мировой 
войны 1914-1918 гг. и просуществовавший до 30-х гг. ХХ в. Им обознача-
лось сочетание нескольких огневых точек, находившихся во взаимной 
огневой связи и иногда обнесенных проволочными препятствиями. Г.с. 
иногда назывались еще очагами сопротивления или «осиными гнездами».  
ГНЕЙС – метаморфическая зернисто-кристаллическая горная порода, 
сланцевая, богатая полевым шпатом; массивный, обычно полосчатый 
(«гнейсовидный») кристаллический сланец гранитоидного состава. В 
зависимости от минералов-примесей различают Г. биотитовые, роговооб-
манковые, графитовые и т.д. Плотность 2,5-2,9 г/см
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изготовлении щебня, тротуарных плит или в качестве облицовочных 
материалов.  
ГНЁТ (глоба) – горизонтальная слега в завершении избы, прижимающая 
в кровле верхние концы тесин или дранок либо солому.  
ГНИЛЬ – 1) болезни растений, вызываемые фитопатогенными грибами и 
бактериями. Поражаются все части растения, при этом органические 
вещества клеток больных растений разлагаются и частично минерализу-
ются. 2) Собственно патологические процессы разложения и частичной 
минерализации органических межклеточных веществ, клеточных стенок и 
содержимого клеток растений, вызываемые фитопатогенными грибами и 
бактериями. Меры борьбы: с Г. устранение условий, способствующих ее 
развитию, применение санитарных (соблюдение установленных правил 
хранения и др.) и химических мероприятий.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ – порок древесины, выражающийся в начальной 
стадии в изменении окраски пораженных мест в бурый, красноватый, 
коричневый и другие цвета, а в дальнейшем в изменении структуры древе-
сины и постепенном ее разрушении. Г.д. представляет собой ненорматив-
ные по цвету участки деструктивной древесины с пониженной твердостью 
и ухудшенной текстурой, возникающие под воздействием дереворазру-
шающих грибков и бактерий. 
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ВОЛОКНИСТАЯ БЕЛАЯ – гниль, вызванная 
дереворазрушающими грибами, которые поражают древесную целлюлозу 
и лигнин и в основном обесцвечивают древесину. Пораженная древесина 
часто приобретает пеструю окраску, напоминающую рисунок мрамора, в 
котором светлые участки бывают отграничены от более темных тонкими 
черными извилистыми линиями. При сильном разрушении древесина 
становится мягкой, легко расщепляется на волокна и крошится. Встречает-
ся на лиственных породах.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ЗАБОЛОННАЯ – гниль, возникающая в забо-
лони срубленной древесины (складская гниль), с желтовато-бурым или 
розовато-бурыми оттенками у хвойных пород; с пестрой окраской, напо-
минающей рисунок мрамора – у лиственных пород. На поперечных разре-
зах наблюдается в виде пятен разной величины и формы или сплошного 
поражения заболони, на продольных разрезах в виде вытянутых пятен, 
полос или сплошного поражения заболони. Развивается при длительном и 
неправильном хранении, чаще в круглых лесоматериалах, у лиственных 
пород обычно следует за побурением и может переходить в ядро.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ЗАБОЛОННАЯ МЯГКАЯ – заболонная гниль 
с пониженной твердостью древесины.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ЗАБОЛОННАЯ ТВЕРДАЯ – заболонная гниль, 
близкая по твердости к окружающей древесине.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ КОМЛЕВАЯ – гниль, поражающая комель; 
обычно возникает в растущем дереве.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ НАРУЖНАЯ ТРУХЛЯВАЯ – бурая трещино-
ватая гниль, возникающая преимущественно как в заболонной, так и ядро-
вой части лесоматериалов, при их неправильном длительном хранении под 
воздействием сильных дереворазрушающих грибов. Охватывает лесома-
териал по всему поперечному сечению или только по части и распростра-
няется вглубь, нередко развивается по трещинам. На поверхности пора-
женной древесины часто наблюдаются тяжи грибницы и плодовые тела.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ СИТОВАЯ ПЕСТРАЯ – гниль, характеризую-
щаяся пониженной твердостью и пестрой окраской, обусловленной при-
сутствием на красно-буром (буром, серо-фиолетовом) фоне пораженной 
древесины, желтоватых пятен и полос и ячеистой или волокнистой струк-
турой. Пораженная древесина довольно долго сохраняет цельность, при 
сильном разрушении становится мягкой и легко расщепляется.  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ СКЛАДСКАЯ – см. гниль заболонная. 
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ТРЕЩИНОВАТАЯ БУРАЯ – гниль, характе-
ризующаяся пониженной твердостью и бурым (изредка серым) цветом 
различных оттенков и трещиноватой призматической структурой. Гниль, 
вызвана грибами, поражает преимущественно целлюлозу, оставляя корич-
невый рыхлый лигнин нетронутым; характеризуется растрескиванием 
древесины вдоль и поперек волокон. Пораженная древесина иногда со-
держит в трещинах беловатые или желтоватые грибные пленки. При 
сильном разрушении древесина распадается на части и легко растирается в 
порошок).  
ГНИЛЬ ДРЕВЕСИНЫ ЯДРОВАЯ – гниль, возникающая в ядре расту-
щего дерева, характеризующаяся пониженной твердостью. Наблюдается 
на торцах, в виде пятен различной величины и формы – лунок, колец или 
концентрированной зоны сплошного поражения центральной части ство-
ла, иногда с выходом на заболонь, на продольных разрезах – в виде вытя-
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нутых пятен и полос.  
ГНОМОН (градшток) – вертикальный или наклонный стержень в сол-
нечных часах, тень от которого падает на циферблат, указывая время.  
ГОБЕЛЕН – элемент декоративного оформления интерьера, представ-
ляющий собой вытканный вручную безворсовый ковер-картину; анало-
гичны шпалерам.  
ГОБИ – монгольское название пустынных и полупустынных территорий, 
распространенное на севере и северо-востоке Центральной Азии.  
ГОГВАХТА – караульня, гауптвахта.  
ГОД БЮДЖЕТНЫЙ – законодательно установленный годовой срок 
составления, утверждения и исполнения государственного бюджета. В 
большинстве стран соответствует календарному (Россия, Италия, Фран-
ция, Германия), в некоторых – с 1 апреля по 31 марта (Великобритания, 
Япония), с 1 июля по 30 июня (Канада), с 1 октября по 30 сентября (США), 
с 1 марта по 28 февраля (Турция).  
ГОД РАБОЧИЙ – 1) в Российской Федерации – год работы в качестве 
работника на одном предприятии (учреждении), исчисляемый со дня 
поступления на работу на данное предприятие (учреждение); 2) норма 
продолжительности рабочего времени в данном календарном году.  
ГОД РАСЧЕТНЫЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – год с наиболее небла-
гоприятным расчетным периодом за весь срок службы дорожной одежды.  
ГОД ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (год финансовый) – период времени (по 
длительности равный календарному году), применительно к которому 
ведѐтся отчѐтность. В Российской Федерации Г.х. начинается 1 января, 
заканчивается 31 декабря. Во многих зарубежных странах начало и окон-
чание Г.х. не совпадают с началом и окончанием календарного года. См. 
также год бюджетный.  
ГОЙНО – см. гайно.  
ГОЛАНКА – см. печь голландская.  
ГОЛБЕЦ (габец, гобец, голобец) – 1) четырехугольное отверстие в полу 
вблизи печи с лестницей в подполье (подвал); 2) исторически в русской 
архитектуре – подполье, кладовая под полом, лестница в погреб или при-
стройка (обычно деревянная) к печи в форме лесенки, имеющая наверху 
лежанку, а сбоку – дверцу к лестнице в подполье; 3) выгороженный чулан 
в помещении.  
ГОЛВЕЦ – домик, хижина, балаган, лавка.  
ГОЛГОФА – ступенчатое основание рельефного креста на стене культо-
вой постройки.  
ГОЛКЕЛЬ – см. голореверс.  
ГОЛЛАНДКА – см. печь голландская.  
ГОЛЛЕНДЕР – машина для измельчения волокнистых материалов.  
ГОЛОВА АНКЕРА – часть анкера, обеспечивающая натяжение, блоки-
ровку и передачу анкерного усилия на объект.  
ГОЛОВА ВЕПРЯ – относительно широко распространенная в Средние 
века в Европе орнаментальная эмблема, внешний вид которой отражен в 
названии.  
ГОЛОВА ЛЕОПАРДА – относительно широко распространенная в 
Средние века в Европе орнаментальная эмблема, внешний вид которой 
отражен в названии.  
ГОЛОВА МЕРТВАЯ – см. охра жженая.  
ГОЛОВА ПТИЧЬЯ – орнаментальный мотив (резной или лепной) в виде 
птичьей головы с выпуклым клювом, распространенный в норманнском 
архитектурном декоре.  
ГОЛОВА ШЛЮЗА – часть шлюза, в которой размещены ворота, водо-
проводные галереи и обслуживающие их механизмы.  
ГОЛОВКА ВЕНТИЛЬНАЯ – элемент (узел) водоразборной трубопро-
водной арматуры, обеспечивающий управление запорным элементом.  
ГОЛОВКА ДВЕРНАЯ – кнопка из бронзы, меди, стекла, фарфора или 
дерева, открывающая щеколду или врезной замок.  
ГОЛОВКА ДЕЛИТЕЛЬНАЯ – приспособление металлорежущих стан-
ков (преимущественно фрезерных) для поворота обрабатываемых деталей 
на определенный угол. Различают механические и оптические Г.д.  
ГОЛОВКА ЗАКЛАДНАЯ – изначальное расширение на конце стержня 
заклѐпки.  
ГОЛОВКА ЗАМЫКАЮЩАЯ – шляпка заклѐпки, образуемая из ее 
цилиндрического конца ударами молота.  
ГОЛОВКА ИЗДЕЛИЯ КРЕПЕЖНОГО – часть крепежного изделия, 
имеющего стержень, служащая для передачи крутящего момента и (или) 
образования опорной поверхности.  
ГОЛОВКА РЕВОЛЬВЕРНАЯ – барабан или диск, узел металлорежуще-
го станка (револьверного, карусельного и др.), микроскопа и т.д., в гнѐздах 
которого закрепляется параллельно или перпендикулярно оси поворота 
Г.р. несколько режущих инструментов, оптических систем и т.д., переме-
щающихся при повороте.  
ГОЛОВКА СВАРОЧНАЯ – устройство, осуществляющее подачу сва-
рочной проволоки и поддержание заданного режима сварки. Г.с. может 
составлять часть автомата для дуговой сварки.  
ГОЛОВКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ – стандартизирован-
ное быстросмыкаемое устройство для соединения пожарных рукавов и 
присоединения их к пожарному оборудованию и пожарным насосам.  
ГОЛОВОЛОМКА – садово-парковое гимнастическое сооружение с 
деревянным валом между двумя стойками, имеющим на торцах треуголь-
ные набойки с параллельными веревками от углов; для выполнения спор-
тивных упражнений надо пройти вдоль вала, опираясь на нижние веревки 
и держась рукой за верхнюю.  
ГОЛОГРАФИЯ – метод записи, воспроизведения и преобразования 
волновых полей, основанный на интерференции волн. Г. позволяет полу-
чать объѐмное изображение объектов. На фоточувствительный слой одно-

временно с «сигнальной» волной, рассеянной объектом, направляют 
«опорную» волну от того же источника света. Возникающая при интерфе-
ренции этих волн картина, фиксируемая на светочувствительной поверх-
ности, называют голограммой. При облучении голограммы или еѐ участка 
опорной волной можно увидеть объѐмное изображение объекта. Г. приме-
нима к волнам любой природы и любого диапазона частот; используется в 
физике и различных областях техники, в частности для распознавания 
образов, кодирования информации, в акустике и т.п.  
ГОЛОЛЕД – слой плотного льда, образующийся на земной поверхности 
и на предметах (деревьях, проводах, домах и т.д.) при намерзании переох-
лажденных капель дождя или тумана, обычно при температуре воздуха от 
0 до –3°C. При интенсивном образовании Г. толщина слоя льда может 
достигать 3-5 см, что приводит к обламыванию ветвей, сучьев и даже 
стволов деревьев.  
ГОЛОЛЕД НА ПОКРЫТИИ – обледенение поверхности покрытия, 
происходящее при температуре воздуха около 0° и при относительной 
влажности воздуха более 90%. 
ГОЛОЛЕДИЦА – тонкий слой льда, образовавшийся на земной поверх-
ности после оттепели или дождя в результате наступившего похолодания, 
а также при замерзании мокрого снега, дождя или мороси на сильно охла-
жденной поверхности.  
ГОЛОМО – традиционное коническое жилище коренных народов Сиби-
ри, утепленное землей и дѐрном.  
ГОЛОРЕВЕРС (голкель, голькель) – 1) желобок в архитектурных ук-
рашениях (в карнизах, колоннах и др.); 2) галтель.  
ГОЛОСНИКИ – в древнерусской архитектуре – включенные в кладку 
стен или сводов пустоты в стенах, ниши либо керамические сосуды, заде-
ланные в стену открытой горловиной наружу. Г. облегчали конструкцию и 
усиливали акустический резонанс, поглощая звук, препятствуя его отра-
жению от стен и тем самым улучшали акустику помещения. Отсюда 
название – церковь с Г.  
ГОЛОТНЯ – жерди для сушки сена, горизонтально укрепленные на 
столбах.  
ГОЛОФАН – прессованное призматическое стекло с высоким светорас-
пределением, применявшееся в абажурах и заполнениях проемов.  
ГОЛОЦЕН (послеледниковая эпоха) – современная геологическая 
эпоха, составляющая последний, незакончившийся отрезок четвертичного 
(антропогенового) периода геологической истории и соответствующие ей 
отложения. Начало Г. совпадает с окончанием последнего материкового 
оледенения Севере Европы.  
ГОЛТИНА – полено, раскалываемое на узкие широкие щепки – гонтины; 
см. гонт. 
ГОЛУБЕЦ – 1) светло-голубая краска; 2) (горная синь), синий краситель с 
гидратом окиси меди и углекислым кальцием в основе; 3) четырехгранный 
столбик на могиле или при дороге, завершенный иконой под двускатным 
покрытием; 4) голбец.  
ГОЛУБЁНКИ (голубки, голубцы) – впадины в кирпичной кладке на 
ребрах откосов в проемах, образованные при выкладке тупых углов стан-
дартными прямоугольными кирпичами и усиливающие сцепление штука-
турки с массивом стены.  
ГОЛУБИЦА – подполье крестьянской избы, ход в него.  
ГОЛУБКИ – см. голубѐнки. 
ГОЛУБНИК (голубница) – см. голубятня. 
ГОЛУБОАЛЫЙ – лиловый с преобладанием красного оттенка.  
ГОЛУБЯТНЯ (голубник, голубница) – сооружение, в котором содержат 
и разводят голубей; в усадебном строительстве нередко имело вид ярусно-
го круглого объема на высокой стойке.  
ГОЛЬД-ФАРБА – положенная поверх грунтовки масляная краска, к 
которой (пока она не засохла) прикладывают листочки сусального золота 
при золочении на олифе (например, кровель).  
ГОЛЬКЕЛЬ – см. голореверс.  
ГОЛЬМИЙ – химический элемент III группы периодической системы, 
относится к лантаноидам. Серебристо-белый металл; плотность 8,80 г/см
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tпл 1470°C. Компонент специальных стѐкол, активатор люминофоров.  
ГОЛЬЦ-ЦЕМЕНТ – см. цемент гольц-цемент. 
ГОЛЯНЩИНА – в царской России – резные или точеные изделия из 
дерева, щепной товар.  
ГОМЕОСТАЗ – относительное динамическое постоянство состава и 
свойств исследуемой системы (субъекта или объекта), а также окружаю-
щей ее среды. Г. характеризуется устойчивостью (стабильностью) функ-
ций, обеспечиваемых системой или окружающей ее средой.  
ГОМОГЕНИЗАТОР – машина для приготовления дорожных эмульсий, 
внутри цилиндрической полости которой с большим числом оборотов в 
секунду вращается цельный или составленный из нескольких дисков 
ротор, причем между ним и стенкой цилиндра остается щель с регулируе-
мым размером около 0,5-1,5 мм, в которую поступают битум и водный 
раствор эмульгатора и в ней распыляются и перемешиваются. 
ГОМОГЕНИЗАЦИЯ - создание однородной структуры или однородного 
химического состава смесей во всѐм объѐме материала. 
ГОНДОЛА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – саморазгружающийся грузовой 
полувагон с плоским горизонтальным полом с открывающимися на дне 
поворотными люками, позволяющими высыпать груз на обе стороны.  
ГОНИОМЕТР – прибор для измерений углов между плоскими гранями 
твердых тел. Используется в кристаллографии, геодезии и др.  
ГОНТ – 1) (гонтина) кровельный материал в виде клиновидных дощечек 
длиной 50-60 см, шириной около 10 см с продольными пазами (желобком, 
шпунтами) в торце на толстой грани, изготовляемых из прямослойной 
здоровой древесины мягких пород (ель, сосна, кедр, пихта, липа, ольха, 
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осина) и применяемый для покрытия кровли простейших зданий; при 
устройстве кровли узкая кромка одной дощечки вставляется в паз другой; 
2) в геральдике – прямоугольный участок в пределах геральдического 
щита, имеющий высоту в половину основания; 3) см. дранка.  
ГОНТАЛЬ – деревянный колышек, шпунт, которым каждая гонтина 
прикрепляется к деревянной обрешетке кровли.  
ГОНТИНА – см. гонт. 
ГОНОТ (плаха, пластина) – 1) половина продольно расколотого бревна; 
2) полено для расщепления на лучины.  
ГОНОТЬЕ (гонтина) – кровельная дрань; см. гонт 1. 
ГОНХОН – в буддийской архитектуре Индии – верхний ярус башенного 
храма (шик-хары) с пирамидальной композицией. 
ГОНЧАРЫ – горшки из обожженной глины, а также керамические труб-
ки и конусы для кладки сводов и перегородок, облегчающие конструкцию 
кладки. См. также голосники.  
ГОПУРАМ – в средневековой индийской архитектуре высокая надврат-
ная башня в форме сужающейся кверху пирамиды в храмовой ограде. Г. 
оформляет вход, портал (гопур) в ограде храмового комплекса зданий.  
ГОР – глинобитная печь в крестьянском жилище коми-пермяков.  
ГОРА (горы) – 1) поднятие земной коры в виде изолированных вершин 
или хребтов; 2) то же, что горные страны, горные системы, обширные 
участки земной поверхности, поднятые на несколько тыс. м над уровнем 
моря и характеризующиеся резкими колебаниями высот. Рельеф Г. обра-
зуется в результате сложных деформаций земной коры, обусловленных 
тектоническими движениями, и последующего расчленения, главным 
образом размывающей деятельностью рек. Различают Г. с альпийским, 
высокогорным, среднегорным и низкогорным типами рельефа.  
ГОРА КАТАЛЬНАЯ (скатная) – широко распространенное в парках 
конца XIX – первой половины ХХ вв. сооружение с пандусом для спуска 
на санях.  
ГОРА СТОЛОВАЯ – изолированная возвышенность, образующаяся при 
расчленении высокоприподнятой пластовой равнины или плато; имеют 
крутые склоны и плоские вершины, бронированные стойкими по отноше-
нию к размыву горными породами.  
ГОРБАЧ – рубанок со съемной криволинейной колодкой для образования 
и обработки криволинейных поверхностей (выпуклой, вогнутой). Исполь-
зуется для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей.  
ГОРБУШКИ – выпуклые части бревенчатой стены, которые предстоит 
сколоть топором при ее отеске.  
ГОРБЫЛЕК (средник) – часть оконного переплета, представляющая 
собой профилированный деревянный брусок шириной 3-3,5 см, разде-
ляющий на части створку оконного переплета. Г. обычно соединенный с 
внешней деревянной обвязкой рамы при помощи шипов.  
ГОРБЫЛЕК ЛОЖНЫЙ – см. накладка декоративная.  
ГОРБЫЛЬ (болонок, заболонка, краюха, обапол, оболонок) – внешняя 
(наружная) боковая часть бревна, удаляемая в процессе распиловки, 
имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично 
пропиленную поверхность (сохранившая выпуклой одну из продольных 
сторон), с нормируемой толщиной и шириной тонкого конца. Г. использу-
ется для получения технологической щепы и при производстве деревян-
ных изделий.  
ГОРБЫЛЬ ДОЩАТЫЙ – горбыль, у которого наружная поверхность 
частично пропилена.  
ГОРЕЛКА – устройство для образования смесей газообразного, жидкого 
или пылевидного топлива с воздухом или кислородом и подачи еѐ к вы-
ходному отверстию (к месту сжигания); Г. обеспечивает устойчивое сго-
рание топлива с образованием устойчивого факела пламени и возмож-
ность регулирования процесса горения.  
ГОРЕЛКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ – горелка, оборудованная автомати-
чески действующими устройствами, – устройством дистанционного роз-
жига, системой контроля пламени, устройством контроля давления топли-
ва и воздуха для горения, средствами управления, регулирования и сигна-
лизации.  
ГОРЕЛКА АТМОСФЕРНАЯ – горелка с предварительным смешением 
газа с частью воздуха; относится к классу эжекционных горелок, рабо-
тающих при атмосферном давлении или разрежении в топке до 20 Па.  
ГОРЕЛКА БЕЗИНЖЕКТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ – горелка для газовой 
сварки, в которой поступление горючего газа и кислорода в смеситель 
осуществляется под одинаковым давлением.  
ГОРЕЛКА БЛОЧНАЯ – автоматическая горелка, скомпонованная с 
вентилятором воздуха для горения в единый блок.  
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ (газогорелочное устройство) – устройство, обес-
печивающее подачу горючего газа и окислителя (воздуха или кислорода), 
их смешение, подогрев, воспламенение и устойчивое сжигание. Основной 
элемент газовой плиты, необходимая часть газосварочных агрегатов.  
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ РЕКУПЕРАТИВНАЯ – горелочное устройство, 
совмещающее функции топливосжигающего устройства и теплоутилиза-
ционного (рекуперативного) теплообменного аппарата, позволяющее 
использовать теплоту уходящих газов (продуктов сгорания). 
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ С ПЕРЕМЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ – прибор, 
где мощность меняется автоматически в зависимости от потока воды.  
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ С ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ – прибор, 
который требует постоянной ручной регулировки температуры воды в 
зависимости от еѐ протока.  
ГОРЕЛКА ГАЗОВАЯ СВАРОЧНАЯ (газосварочная) – инструмент, 
применяемый при газовой сварке, наплавке, пайке, подогреве, огневой 
очистке, для регулируемого смешения горючих газов или паров горючей 
жидкости с кислородом и создания направленного факела пламени тре-

буемой мощности.  
ГОРЕЛКА ГАЗОМАЗУТНАЯ – комбинированное газогорелочное 
устройство с единой системой воздухопроводов, которое обеспечивает как 
раздельное сжигание газообразного топлива и жидкого котельного топли-
ва (мазута), так и их комбинированное сжигание.  
ГОРЕЛКА ДУГОВОЙ СВАРКИ – устройство для дуговой сварки в 
защитном газе или самозащитной проволокой, обеспечивающее подвод 
электрического тока к электроду и газа в зону дуги.  
ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ – горелка, предназначенная для розжига ос-
новной горелки.  
ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – запальная горелка, которая 
гаснет после розжига основной горелки и повторно разжигается от пламе-
ни основной горелки непосредственно перед тем, как последняя гаснет.  
ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ – запальная горелка, 
разжигаемая до основной горелки и гаснущая вместе с основной горелкой.  
ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ ПОСТОЯННАЯ – запальная горелка, кото-
рая работает непрерывно в течение всего периода использования котла.  
ГОРЕЛКА ЗАПАЛЬНАЯ ПУСКОВАЯ – запальная горелка, которая 
работает только во время розжига.  
ГОРЕЛКА ИНЖЕКТОРНАЯ СВАРОЧНАЯ – горелка для газовой 
сварки со встроенным инжектором для подсоса горючего газа струей 
кислорода.  
ГОРЕЛКА ИНЖЕКЦИОННАЯ – устройство для смешивания газооб-
разного топлива с воздухом и подачи смеси к месту сжигания, представля-
ет собой горелку, у которой одна из сред, необходимых для горения, ин-
жектируется другой средой.  
ГОРЕЛКА ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ – устройство радиаци-
онного нагрева, в котором сгорание газовоздушной смеси происходит в 
огнеупорных насадках, одновременно являющихся излучающими элемен-
тами.  
ГОРЕЛКА КОМБИНИРОВАННАЯ – горелка, в которой раздельно или 
совместно сжигается газообразное и жидкое топливо.  
ГОРЕЛКА МАНЕСМАНОВСКАЯ – висячая газокалильная лампа, 
обращенная светильником вниз.  
ГОРЕЛКА ОСНОВНАЯ – горелка, в которой сгорает все поступающее 
топливо или его основная часть. 
ГОРЕЛКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ – горелка, оборудованная 
устройством дистанционного розжига и системой контроля пламени.  
ГОРЕЛКА ПЫЛЕУГОЛЬНАЯ – устройство для образования смесей 
пылевидного топлива с воздухом и подачи его к месту сжигания.  
ГОРЕЛКА С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ – горелка, в которой розжиг, 
изменение режима работы и наблюдение за ее работой выполняет обслу-
живающий персонал.  
ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ (пистолет сварочный) – устройство, обеспе-
чивающее подвод электрического тока к электроду (а также крепления 
электрода) и защитного газа в зону горения дуги или регулируемое сме-
шение горючих газов (паров горючей жидкости) с кислородом и получе-
ние направленного пламени требуемой мощности (при газовой сварке). 
При электродуговой сварке в защитных газах Г.с. называется газоэлектри-
ческой (иногда называют сварочным пистолетом), при газовой сварке – 
газосварочной (или газовой сварочной) горелкой.  
ГОРЕЛЬЕФ – один из видов скульптурного изображения на плоскости 
(высокий рельеф), скульптурное украшение, выступающее из плоскости 
стены более чем на половину своего объема. Монументально-
декоративные Г. из камня, мрамора, бронзы других материалов широко 
применяют в архитектуре как декоративные элементы зданий и сооруже-
ний.  
ГОРЕНИЕ – физико-химический процесс (экзотермическая реакция) 
окисления вещества, протекающая в условиях ее прогрессивного самоус-
корения. Превращение вещества при Г. сопровождается интенсивным 
выделением энергии и тепло- и массообменом с окружающей средой, 
свечением и (или) выделением дыма. Г. может начаться самопроизвольно 
в результате самовоспламенения либо может быть инициировано зажига-
нием. Переход медленной химической реакции в режим Г. обусловлен 
нелинейной зависимостью константы скорости реакции от температуры, 
вследствие чего реакция при определенных (критических) условиях начи-
нает идти с прогрессирующим самоускорением. Наиболее обширный 
класс реакций Г. – окисление углеводородов (Г. природных топлив), водо-
рода, металлов и др.  
ГОРЕНИЕ ВЗРЫВНОЕ – распространение пламени в заранее образо-
вавшейся горючей смеси. Скорость распространения пламени зависит от 
вида Г.в. (детонационного либо дефлаграционного).  
ГОРЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННОЕ (взрыв детонационный) – взрывное 
горение, которое характеризуется сверхзвуковой скоростью распростране-
ния пламени и совместным движением ударной волны и химической 
зоны; горение создает высокое избыточное давление и скоростной напор. 
Каждой взрывчатой смеси соответствует своя постоянная скорость рас-
пространения детонационного пламени.  
ГОРЕНИЕ ДЕФЛАГРАЦИОННОЕ (взрыв дефлаграционный) – 
взрывное горение, которое характеризуется дозвуковой скоростью распро-
странения пламени. Фронт волны сжатия при Г.д. распространяется со 
скоростью звука.  
ГОРЕНИЕ ПЛАМЕННОЕ – горение веществ и материалов, сопровож-
дающееся пламенем.  
ГОРЕНИЕ ПЛАМЕННОЕ УСТОЙЧИВОЕ – непрерывное пламенное 
горение материала, продолжающееся до очередного воздействия на обра-
зец пламени от источника зажигания (в течение не менее 5 с).  
ГОРЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ – горение материала без внесенно-
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го источника зажигания и (или) после его удаления.  
ГОРЕНКА – 1) помещение чердака или светѐлки, возвышающейся над 
хоромами или богатым крестьянским домом; позднее – жилое помещение 
на чердаке избы 2) отдельный сруб с окном над воротами в нижний ярус 
крестьянского двора.  
ГОРЖА (горж, перешеек) – фортификационный термин, обозначающий 
тыльную сторону отдельных укреплений: 1) соединяющая концы фланков 
и обращенная внутрь крепости тыльная часть бастиона, со входом на 
пересечении линий соседних куртин; 2) палисад или тын на задней сторо-
не бастиона; 3) открытая сторона укрепления с незамкнутым планом.  
ГОРИЗОНТ – кривая, ограничивающая часть земной поверхности, дос-
тупную взору (видимый Г.). Видимый Г. увеличивается с высотой места 
наблюдения и обычно расположен ниже истинного (математического) Г. – 
большого круга, по которому небесная сфера пересекается с плоскостью, 
перпендикулярной к отвесной линии в точке наблюдения. См. также гори-
зонт геологический, горизонт горный, горизонт фортификационный.  
ГОРИЗОНТ ВОДОНОСНЫЙ – залегающий между двумя водоупорны-
ми пластами (либо подстилаемый водоупором) грунтовый горизонт (слой 
или несколько слоѐв водопроницаемых горных пород), насыщенный 
гравитационной водой (трещины, поры и др. пустоты которого заполнены 
подземными водами).  
ГОРИЗОНТ ВОДОНОСНЫЙ АРТЕЗИАНСКИЙ (напорный) – часть 
пласта или пласт горной породы, содержащий артезианские подземные 
воды.  
ГОРИЗОНТ ВОДОУПОНЫЙ – толщи горных пород, непроницаемые 
или слабопроницаемые для подземных вод. Проницаемость водоупорных 
пород ниже проницаемости смежных пород, что вызывает затрудненное 
продвижение в нем гравитационной воды при прочих равных гидравличе-
ских условиях. Водоупорными могут быть глины и все массивные породы, 
если они не трещиноваты, а также слой многолетней мерзлоты.  
ГОРИЗОНТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – местное стратиграфическое подраз-
деление, примерно соответствующее зоне стратиграфической. Включает 
одновозрастные породы разного литологического состава, охарактеризо-
ванные определѐнным комплексом органических остатков.  
ГОРИЗОНТ ГОРНЫЙ – в горном деле совокупность горных выработок, 
расположенных на одном уровне.  
ГОРИЗОНТ ГОРНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – горизонт для провет-
ривания шахт.  
ГОРИЗОНТ ГОРНЫЙ ОТКАТОЧНЫЙ – горизонт для транспортиро-
вания грузов и передвижения людей.  
ГОРИЗОНТ ГУМУСОВЫЙ – горизонт почвы в верхней части почвен-
ного профиля, где происходит накопление гумуса, является наиболее 
плодородным горизонтом почв.  
ГОРИЗОНТ ИНСТРУМЕНТА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – см. горизонт 
прибора геодезического.  
ГОРИЗОНТ МЕСТНЫЙ – поверхность земли на месте расположения 
данного сооружения.  
ГОРИЗОНТ МОНТАЖНЫЙ – плоскость, проходящая через опорные 
площадки несущих конструкций на каждом этаже или ярусе стоящегося 
здания. На Г.м. переносят опорные точки разбивочных осей, закрепленных 
на исходном горизонте. Опорные точки представляют собой геодезическое 
обоснование Г.м.  
ГОРИЗОНТ НАПОРНЫЙ ВОДОНОСНЫЙ – см. горизонт водонос-
ный артезианский. 
ГОРИЗОНТ ПОЧВЕННЫЙ – слой почвы, формирующийся в результа-
те естественного расчленения материнской породы в процессе почвообра-
зования. Подразделяются на подгоризонты. Совокупность Г.п. составляет 
почвенный профиль.  
ГОРИЗОНТ ПРИБОРА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – высота визирной оси 
геодезического прибора над уровенной поверхностью или над условным 
горизонтом.  
ГОРИЗОНТ ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – в общем смысле – поверх-
ность земли; применительно к конкретным фортификационным сооруже-
ниям и оборудованным укрепленным позициям – поверхность земли в 
месте расположения данного укрепления или сооружения либо поверх-
ность самого сооружения (местный горизонт).  
ГОРИЗОНТАЛЬ (изогипса) – линия (обычно замкнутая, реже незамкну-
тая кривая линия на карте), соединяющая точки земной поверхности, 
расположенные на одинаковой высоте над уровнем моря или над каким-
нибудь другим (местным) уровнем. Нанесение Г. на план и карту дает 
наглядное представление о рельефе местности. Отметки Г. кратны высоте 
сечения рельефа. 
ГОРИЩЕ – верхняя часть хором или крестьянского дома.  
ГОРКА АЛЬПИЙСКАЯ – садово-парковая искусственная композиция 
из песка, камней и растений, имитирующая характер горного ландшафта и 
его растительный мир. Г.а. может быть использована как центральная 
часть сада или парка.  
ГОРКА СОРТИРОВОЧНАЯ – сооружение, элемент железнодорожного 
сортировочного устройства с искусственно повышенным участком пути и 
уклоном с железнодорожными путями (рабочий участок) для самостоя-
тельного движения вагонов на пути сортировочного парка под воздействи-
ем собственной силы тяжести при сортировке и формировании поездов. 
Г.с. позволяет интенсифицировать маневровую работу.  
ГОРЛОВИНА СТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ – входная (вы-
ходная) часть путевого развития железнодорожной станции с группой 
стрелочных переводов, соединяющих парковые пути между собой вытяж-
ными, соединительными и подъездными путями.  
ГОРН – 1) нижняя часть шахтной плавильной печи; 2) небольшая печь с 

открытой неглубокой шахтой, используемая для плавки металлов в тиглях 
и нагрева заготовок перед ковкой; 3) простейшая металлургическая печь 
(очаг) на раннем этапе развития металлургии.  
ГОРНВЕРК – вспомогательная фортификационная постройка; бастион-
ный фронт с двумя крыльями (эполементами), выдвинутый в сторону 
противника перед главным валом крепости. Г. состоял из двух полубас-
тионов, соединенных куртиной, вследствие чего постройка приобретала 
вид рогов (Horn) (русское название XVIII в. «рогатая постройка»). Появи-
лись в конце XVI в. в Голландии, во время войны с Испанией за независи-
мость. Г. увеличивал глубину обороны, чем до известной степени компен-
сировалась низкая прочность сооружения.  
ГОРНИЛО – основной элемент русской печи, где сжигается топливо и 
готовится пища, перекрытый кирпичным сводом.  
ГОРНИЦА (светелка) – 1) соединенная сенями с теплым жилым поме-
щением парадная комната (парадная половина) в верхнем этаже древне-
русского жилого дома, освещаемая большими окнами (светлица) или 
чистая половина крестьянской избы; обычно летняя, неотапливаемая, без 
полатей и голбца. Г. предназначалась в основном для приема гостей. 2) 
Изба на глухом подклете.  
ГОРНИЦА НА СТОЛБАХ – разновидность крестьянского жилища, при 
которой под избой находится нежилое помещение со столбами по углам и 
дощатыми стенами.  
ГОРНОСТАЕВЫЙ – название вида шафировки в геральдике, отдаленно 
напоминающей очертания горностая. Различают Г. натуральный и Г. 
условный виды шафировки. 
ГОРОД – один из видов социальной и пространственной организации 
населения, возникающий и развивающийся на основе концентрации про-
мышленных, научных, культурных, административных или других функ-
ций. Г. представляет собой населенный пункт, жители которого заняты, 
как правило, вне сельского хозяйства. Как тип населенного пункта возник 
в IV-III тыс. до н.э. Отнесение населенного пункта к категории Г. оформ-
ляется в законодательном порядке; при этом критерий численности насе-
ления Г. различается – от 250 человек в Дании до 30 тыс. человек в Японии 
(в РФ – не менее 12 тыс. жителей, не менее 85% которых заняты вне сель-
ского хозяйства). В современной России более 1100 Г., в которых прожи-
вает около 80% населения. Современные Г. делятся на малые (до 50 тыс. 
жителей), средние (50-100 тыс.), большие (100-250 тыс.), крупные (250-500 
тыс.), крупнейшие (500 тыс. – 1 млн.) и города-миллионеры или мегаполи-
сы (свыше 1 млн. жителей).  
ГОРОД БОЛЬШОЙ – внешняя из трех концентрических частей крупно-
го древнерусского города.  
ГОРОД ЗАШТАТНЫЙ (город безуездный) – населенный пункт в Рос-
сийской империи, пользовавшийся правами города, но не являвшийся 
административным центром уезда.  
ГОРОД ЗЕМЛЯНОЙ – 1) древнерусское городское укрепление, основу 
которого составляет земляной вал; 2) часть древнерусского города, огра-
ниченная таким укреплением.  
ГОРОД КАМЕННЫЙ (камен город) – первоначальное название древ-
нерусского кремля, возведенного из камня; см. кремль.  
«ГОРОД КРОМЬНЫЙ» – древнерусское название наружной оборони-
тельной ограды города.  
ГОРОД-КУРОРТ (курортный поселок) – рекреационное поселение, 
расположенное в местности с природными лечебными ресурсами (мине-
ральные источники, грязи, сапропели, благоприятный климат и др.).  
ГОРОД ЛЕНТОЧНЫЙ – город, вытянутый вдоль одной или нескольких 
транспортных магистралей. Разновидностями Г.л. являются линейный и 
параллельный город.  
ГОРОД ЛИНЕЙНЫЙ – линейный город в форме узких полос застройки, 
развивающийся вдоль транспортных линий и имеющий симметричную 
структуру. При этом полоса застройки вдоль магистрали в Г.л. настолько 
узка, что в поперечном направлении можно ограничиться пешеходным 
движением. См. также город ленточный.  
«ГОРОД НОВЫЙ» – любой из тридцати двух абсолютно новых городов 
с населением более двух миллионов, выстроенных в Британии после 
1946 г. (в том числе Харлоу, Милтон Кейнс и др.). «Г.н.» интересны в 
основном не столько архитектурными находками, сколько в качестве 
эксперимента в сфере социологии и городской планировки.  
ГОРОД ОБЛАСТНОГО ПОДЧИНЕНИЯ – населенный пункт с чис-
ленностью населения не менее 50 тыс. человек, являющийся администра-
тивным, а также крупным экономическим и культурным центром с разви-
той производственной и социальной инфраструктурой.  
ГОРОД ОКОЛЬНЫЙ – 1) часть древнерусского города, окружавшая его 
укрепленное ядро – кремль или примыкавшая к нему, часто укреплѐнная 
стенами; в Москве – Китай-город и Белый город; 2) древнерусский термин, 
обозначавший наружную оборонительную ограду в городах, имевших 
несколько оград.  
ГОРОД ОТКРЫТЫЙ – в международном праве город, который воюю-
щее государство на территории которого он находится объявляет незащи-
щѐнным и поэтому в соответствие с международными нормами Г.о. не 
может быть театром военных действий (например, во время Второй миро-
вой войны – Париж и Рим).  
ГОРОД ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ – линейный город, в котором полосы за-
стройки различного функционального назначения разрешены параллельно 
основным путям сообщения. См. также город ленточный.  
ГОРОД ПОРОДНЕННЫЙ – города различных государств, установив-
шие между собой постоянные дружественные связи. Объединены во 
Всемирной Федерации П.г. (ВФПГ).  
ГОРОД РАЙОННОГО ПОДЧИНЕНИЯ – населенный пункт с числен-
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ностью населения свыше 6 тысяч человек, имеющий промышленные 
организации, сеть организаций социально-культурного и бытового назна-
чения, с перспективами дальнейшего развития и роста численности насе-
ления.  
ГОРОД-САД – зародившаяся в конце XIX в. в Англии идеальная схема 
небольшого города, на 30-50 тыс. человек, с функциональным зонирова-
нием и оптимальными условиями проживания, среди массивов зеленых 
насаждений; в России реализована главным образом в дачных поселках: 
Прозоровка под Москвой, Елицы-Парк под Петербургом, Царский Лес в 
Риге, Сад-город в Барнауле, поселки под Харьковом, Одессой, Владиво-
стоком.  
ГОРОД-СПУТНИК – городское поселение, обычно небольшой величи-
ны, расположенное в непосредственной близости от крупного промыш-
ленного, административного и культурного центра (как правило, с населе-
нием более 1 млн. чел.), зависящее от его градообразующих факторов и 
связанное с ним суточным циклом жизнедеятельности людей (трудовые, 
обслуживающие, рекреационные связи). Нередко крупный город с Г.-с. 
фактически объединяются, образуя агломерации, которые могут быть 
объединены в мегалополисы.  
ГОРОД УКРЕПЛЕННЫЙ – город, обнесенный оборонительными 
стенами и другими укреплениями. Г.у. появились в Древнем мире, но 
особо широкое распространение получили в Средневековье, когда почти 
все города (как на границах, так и внутри страны) были Г.у. С развитием 
абсолютизма Г.у. сохранились в качестве крепостей только на границах, а 
в глубине страны – лишь в особо важных центрах, например столицах. В 
остальных городах стены срыли по приказам королей, как создающие 
потенциальную опору для восстаний и сепаратизма.  
ГОРОДЕНЬ – участок забора или тына между соседними столбами.  
ГОРОДЕЦ (городок) – 1) исторически – небольшой населенный пункт, 
обнесенный оборонительной оградой – тыном для защиты; 2) богатое село 
с несколькими церквами; 3) небольшая крепостная башня; 4) церковная 
ограда; 5) фестон.  
ГОРОДИНА – отгороженный кольями отсек в хлеву.  
ГОРОДИНКА – лесное кладбище при северной русской деревне.  
ГОРОДИЩЕ – принятое в истории и археологии название древнего 
укрепленного (окруженного валами и рвом) поселения (в нашей стране – 
отнесенного к античной, византийской, хазарской, монгольской культу-
рам) либо остатков (руин) такого поселения. В Западной Европе Г. назы-
вают рефугиумами.  
ГОРОДКИ – 1) декоративный мотив из зубцов-пирамидок, прямоуголь-
ных выступов или полукруглых выемок, чередующихся с «башенками»; 
восходит к изображению городской стены с башнями; 2) плоские ступен-
чатые кронштейны под карнизом, расширяющиеся кверху вдоль поверх-
ности фасада; 3) изразцы с фигурным силуэтом, предназначенные для 
карнизов печей.  
ГОРОДНЯ (городница) – 1) бревенчатый сруб, заполненный внутри 
камнем или землей. Г., приткнутые одна к другой, составляли крепостную 
стену или мостовые опоры; 2) часть деревянного моста между быками; 3) 
прясло деревянной стены или иной ограды; 4) забор из сплоченных верти-
кальных брѐвен.  
ГОРОДОК – см. городец.  
ГОРОДОК ПОТЕШНЫЙ – принятый в царской России термин, обозна-
чавший небольшую упрощенной планировки деревянную или земляную 
крепость, возведенную для фортификационного обучения царевичей.  
ГОРОДЫ – 1) орнамент в виде зигзага с одинаковыми прямоугольными 
уступами по его наклонным направляющим; 2) орнамент из полукруглых 
выемок с зубчатым краем.  
ГОРОДЬБА – 1) ограда из горизонтальных жердей, концы которых зажа-
ты парами кольев; 2) сооружение для ловли рыбы в реке либо озере, напо-
минающее плетень или забор.  
ГОРООБРАЗОВАНИЕ – процесс (совокупность тектонических и дену-
дационных процессов), происходящий под влиянием интенсивных восхо-
дящих тектонических движений, скорость которых превышает скорость 
процессов, ведущих к выравниванию поверхности Земли. Процессы Г. 
неоднократно происходили на протяжении геологической истории в за-
ключительные фазы развития геосинклиналей (молодые горы), нередко 
распространяясь и на платформы (возрождѐнные горы).  
ГОРОХ – орнаментальный мотив в виде маленьких шариков. 
ГОРСТ – поднятый по разломам (по системе взбросов) участок земной 
коры.  
ГОРЧАНКА – гончарная дымовая труба на крестьянской постройке, 
состоящая из ряда надетых друг на друга сосудов без дна.  
ГОРЮЧЕСТЬ – способность материала к воспламенению и горению 
(под действием высоких температур и открытого пламени). По степени Г. 
строительные материалы подразделяются на три группы: негорючие 
(несгораемые); трудногорючие (трудносгораемые); горючие (сгораемые). 
См. также группа горючести.  
ГОСГОРТЕХНАДЗОР – сокращение от «государственный горно-
технический надзор»; система мероприятий по обеспечению государст-
венного контроля за соблюдением правил, норм и инструкций, за разра-
боткой и проведением профилактических мер по технике безопасности 
горных работ и охране недр.  
ГОСПИТАЛЬ – лечебное учреждение, то же, что больница, а также 
военно-медицинское учреждение для стационарного лечения (военный Г.).  
ГОСТ (государственный стандарт) – одна из основных категорий стан-
дартов в Российской Федерации; см. стандарт государственный.  
ГОСТИНАЯ – общая жилая комната, предназначенная для отдыха, раз-
влечений, приема гостей и семейных торжеств. Как правило, Г. самая 

большая по площади комната квартиры.  
ГОСТИНЕЦ – большая дорога; см. дорога большая.  
ГОСТИНИЦА – комплекс зданий и сооружений, здание или часть здания 
с оборудованием и иным имуществом (с меблированными комнатами), 
предназначенные для обеспечения кратковременного проживания с быто-
вым обслуживанием и отвечающие установленным требованиям техниче-
ских нормативных правовых актов, в котором осуществляется гостинич-
ное обслуживание. Г. состоит из жилых комнат (номеров), а также общих 
обслуживающих и подсобных помещений.  
ГОСТИНИЦА ТУРИСТСКАЯ – гостиничное учреждение для приема и 
обслуживания туристских групп и индивидуальных туристов, путешест-
вующих, как правило, по плановым туристским и экскурсионным мар-
шрутам или прибывающих самостоятельно с рекреационными целями.  
ГОСТИНКА – неофициальный, но часто используемый риэлторами 
термин, обозначающий малогабаритное жилье гостиничного типа.  
ГОТИКА (стиль готический) – художественный и архитектурный стиль 
позднего Средневековья, преобладавший в Европе с XII по XV в. Развива-
лись градостроительство и гражданская архитектура (жилые дома, ратуши, 
торговые ряды, городские башни с нарядным декором). Ведущим архитек-
турным типом стал городской собор: каменная каркасная система (стрель-
чатые арки опираются на столбы; боковой распор крестовых сводов, вы-
ложенных на нервюрах, передаѐтся аркбутанами в форме полуарок на 
наружные опоры – контрфорсы ряды опорных столбов) позволила созда-
вать небывалые по высоте и обширности интерьеры соборов, прорезать 
стены огромными окнами с многоцветными витражами. 150-метровая 
длина собора, высота сводов 40-50 м, высота башен 80 м становились 
нормой. Устремление собора ввысь выражено гигантскими ажурными 
башнями, стрельчатыми окнами и порталами, изогнутыми статуями, 
сложным орнаментом, обилием каменной резьбы, цветными витражами. 
Человек, находящийся внутри собора, видел только уносящиеся вверх 
тонкие пучки колонн, теряющиеся в вышине нервюры, яркие потоки света, 
льющиеся сквозь цветные стекла витражей. Так возникал художественный 
образ вознесения души к небу. С.г. – яркий пример метафизики искусства 
архитектуры, художественного преображения строительной конструкции.  
ГОТИКА ЛОЖНАЯ (псевдоготика) – см. неоготика. 
ГОТИКА ПЛАМЕНЕЮЩАЯ – французский позднеготический стиль, 
для которого характерно применение криволинейных волнистых узорча-
тых линий.  
ГОТИКА ПЛОТНИЦКАЯ – ранние неоготические деревянные по-
стройки, возводившиеся с середины до конца XVIII в.  
ГОТОВАЛЬНЯ – набор чертежных инструментов. Обычно в Г. входят 
круговой циркуль, рейсфедер, кронциркуль для вычерчивания небольших 
окружностей (диаметром 10-15 мм), циркуль-измеритель для измерения и 
откладывания размеров и др.  
ГОУ – в традиционной архитектуре Китая – кронштейн, фигурная кон-
соль, поддерживающая вынос кровли.  
ГОФР (гофра) – 1) тип металлического крепления; 2) тип кровельного 
материала – см. волнистое железо; 3) пластмассовый или металлический 
гофрированный шланг, применяемый при устройстве канализации и вен-
тиляции, иногда (весьма редко) для помещения внутрь его электрических 
проводов; 4) см. гофры.  
ГОФРИРОВАНИЕ – изгибание листовых материалов (стали, алюминия, 
шифера, картона и др.) для придания их поверхности волнообразной фор-
мы трапециевидного, кругового, треугольного и других профилей с целью 
придачи жесткости.  
ГОФРЫ – 1) в средневековой архитектуре Ирана и Средней Азии – полу-
цилиндрические контрфорсы, ряд которых на поверхности здания (башни, 
минарета) образует характерную волнистую поверхность; 2) параллельные 
желобки, заполняющие декоративную вставку на фасаде или в интерьере.  
ГПС – аббревиатура от «государственная поверочная схема»; см. схема 
поверочная.  
ГРАБ (бук белый, Carpinus betulus) – используемое для изготовления 
строительных материалов и изделий дерево семейства березовых, широко 
распространен в Европе (на западе Украины, в Белоруссии, Крыму и на 
Кавказе), Малой Азии и Иране. Древесина Г. для избежания деформаций и 
трещинообразования требует продолжительной и осторожной сушки. 
Волокна древесины часто скручены (свилеватость), поэтому механической 
обработке поддается сравнительно плохо. Древесина светлая, серовато-
белая, блестящая, тяжелая, вязкая; плотность: около 0,75 г/см
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около 3,5; объемный вес 0,67, предел прочности при сжатии вдоль волокон 
56 МПа.  
ГРАБЕН – опущенный по разломам участок земной коры между текто-
ническими трещинами. Вытянутые на несколько сотен км Г. большей 
частью принадлежат к рифтам. На поверхности земли крупные Г. пред-
ставлены впадинами, иногда занятыми озерами (озеро Байкал), морями 
(Красное море).  
ГРАВЕЛИТ – горная порода, представляющая собой сцементированный 
глинистым или иным природным цементом гравий.  
ГРАВИЕМОЙКА – машина для промывки строительного гравия и щеб-
ня от загрязнений; имеет форму перфорированного вращающегося цилин-
дрического барабана или наклонного корыта, внутрь которого загружают 
промываемый материал и по трубопроводу подают воду под давлением.  
ГРАВИЙ – 1) неорганический зернистый сыпучий строительный матери-
ал естественного или искусственного происхождения, представляющий 
собой рыхлую смесь округлой формы гранул размером от 0,5 до 7 см. 
Обычно Г. получают рассевом природных гравийно-песчаных смесей. В 
строительстве Г. применяется как крупный заполнитель в бетонах и в 
дорожном строительстве; 2) рыхлая крупнообломочная осадочная горная 
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порода, сложенная окатанными обломками пород и минералов размером 
1-10 мм (как правило, образуется в результате естественного разрушения 
плотных горных пород).  
ГРАВИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ – см. гравий 
природный.  
ГРАВИЙ ЗОЛЬНЫЙ – легкий заполнитель, получаемый гранулирова-
нием золы теплоэлектростанций с последующими спеканием и вспучива-
нием. 
ГРАВИЙ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД – см. гравий природный.  
ГРАВИЙ КАРЬЕРНЫЙ (гравийный карьерный материал) – гравий, 
добываемый в месторождениях в рыхлом залегании и применяемый без 
обогащения с примесью валунных камней, песка, пыли и глины. 
ГРАВИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПОЛЫЙ – искусственный строительный 
материал, представляющий собой керамические гранулы округлой формы, 
получаемые обжигом специально изготовленных пустотелых глиняных 
гранул.  
ГРАВИЙ ПРИРОДНЫЙ – естественный неорганический зернистый 
сыпучий строительный материал, состоящий из окатанных зерен диамет-
ром 0,5-7 см. Г.п. получают рассевом природных гравийно-песчаных 
смесей из осадочных рыхлых горных пород.  
ГРАВИЙ РЯДОВОЙ – гравий, получаемый после отделения от карьер-
ного гравийного материала зерен мельче 3 (5) мм и крупнее 40 мм (сред-
ний рядовой гравий) или крупнее 70 мм (крупный рядовой гравий). 
ГРАВИЙ СОРТОВОЙ (фракционный) – гравий, получаемый после 
разгрохотки карьерного гравийного материала через набор сит: 5 (3), 10, 
20, 40 и 70 мм и удаления зерен и частиц менее 5 (3) мм и зерен крупнее 70 
(120) мм. 
ГРАВИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – гравий размером от 5 (3) до 70 (120) мм, 
получаемый рассевом природных гравийно-песчаных смесей и предназна-
чаемый для армированного и неармированного бетона, для приготовления 
искусственной гравийно-щебеночной смеси для дорожного строительства 
и других видов строительных работ. 
ГРАВИЙ ФРАКЦИОННЫЙ – см. гравий сортовой. 
ГРАВИМЕТР – прибор для измерения ускорения силы тяжести по изме-
нению деформации пружины или угла закручивания упругой нити. Разли-
чают Г. наземные, скважинные, морские и аэрогравиметры.  
ГРАВЮРА – 1) вид графики, в котором изображение является печатным 
оттиском рельефного рисунка, нанесенного на доску гравером; 2) собст-
венно произведения, выполненные указанным способом и являющиеся 
элементами оформления интерьера. 
ГРАД – 1) атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года из 
кучево-дождевых облаков, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 
мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе на узкой (ши-
рина 10-15 км), но длинной полосе земной поверхности; 2) город, укреп-
ленное поселение со множеством домов, соединенных улицами; 3) ограж-
дение, вал, стена и т.п., окружающие населенный пункт или его часть; 4) 
внесистемная метрическая единица десятичной меры плоского угла, рав-
ная 

1
/100 прямого угла. Обозначается буквой g; 1g=0,0157 радиана=0,900° 

(угловых градусов). Г. делится на 100 градовых минут, а минута, соответ-
ственно, на 100 градовых секунд.  
«ГРАД ДНЕШНИЙ» (город внутренний) – древнерусское название, 
обозначавшее в зависимости от контекста внутренние оборонительные 
ограды укрепленных городов либо окруженную ими часть города (с XIV-
XV вв. «Г.д.» стал называться кремлем).  
ГРАДАЦИЯ – последовательность, постепенность в расположении чего-
либо; последовательно расположенные этапы, ступени при переходе от 
одного к другому.  
ГРАДАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – класс, сорт, категория или разряд, присво-
енные различным требованиям к качеству продукции, процессов или 
систем, имеющих то же самое функциональное применение.  
ГРАДАЦИЯ ПО ДЛИНЕ – разница между ближайшими друг к другу по 
значениям номинальными длинами.  
ГРАДАЦИЯ РАЗМЕРОВ – в строительстве – последовательное измене-
ние на базе принятого модуля размеров элементов конструкции одного 
вида. 
ГРАДЕЖ – забор, ограда.  
ГРАДЕЦ – замок, крепость.  
ГРАДИЕНТ – вектор, характеризующий интенсивность изменения пара-
метра какого-либо скалярного поля. Направление Г. совпадает с направле-
нием максимальной интенсивности изменения, а его модуль равен значе-
нию этой интенсивности.  
ГРАДИЕНТ ГЕОТЕРМИЧЕСКИЙ – величина, на которую повышается 
температура горных пород в земной коре с увеличением глубины залега-
ния на каждые 100 м. В разных местах и на разных глубинах Г.г. имеет 
неодинаковую величину. В среднем величина Г.г. приблизительно равна 
3°C.  
ГРАДИЕНТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – безразмерная величина, характе-
ризующая изменение (потерю) гидравлического напора на единице длины 
фильтрационного пути.  
ГРАДИЕНТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ БАРИЧЕСКИЙ – изменение 
атмосферного давления на единицу расстояния для одной и той же уро-
венной поверхности.  
ГРАДИЕНТ НАПОРА – отношение разности гидростатических напоров 
воды (потери напора) к длине пути фильтрации.  
ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ – изменение температуры тела на 
единицу длины по направлению распространения теплоты, т.е. по направ-
лению нормали к изотермической поверхности (град/м).  
ГРАДИЕНТ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ 

– разность температур воды на выходе из водогрейного котла и входе в 
котел.  
ГРАДИЕНТОМЕТР – 1) гравитационный прибор, измеряющий горизон-
тальные составляющие градиента силы тяжести. Крутильная система Г. 
гравитационного устанавливается при измерениях в 4 азимутах, взаимно 
отличающихся на 90°; 2) Г. магнитный измеряет приращения составляю-
щей напряжѐнности магнитного поля в заданном направлении; состоит из 
2 идентичных чувствительных магнитометров, установленных на опреде-
ленном расстоянии по вертикали или горизонтали для измерения градиен-
та по оси Z или X.  
ГРАДИНА – огород, сад.  
ГРАДИРНЯ – 1) сооружение, включающее стены в виде оболочки вра-
щения, цокольные конструкции и фундаменты; выполняется из монолит-
ного или сборного железобетона. Г предназначена для испарительного 
охлаждения атмосферным воздухом циркуляционной воды, отводящей 
тепло от тепловыделяющей аппаратуры, в системах оборотного водоснаб-
жения промышленных предприятий и в устройствах кондиционирования 
воздуха за счет испарения части воды, стекающей по оросителю (испаре-
ние 1% воды понижает ее температуру примерно на 6°С). По типу ороси-
теля градирни подразделяют на пленочные, капельные и брызгальные; по 
способу подачи воздуха – на вентиляторные, башенные (в которых созда-
ется тяга воздуха при помощи высокой вытяжной башни) и открытые (или 
атмосферные), использующие силу ветра и отчасти естественную конвек-
цию для протока воздуха через ороситель. 2) Исторически Г. – многоярус-
ное сооружение из открытых со всех сторон деревянных подмостей с 
желобами, предназначенное для сбора сгущенного рассола в емкость под 
ярусами.  
ГРАДИРНЯ БАШЕННАЯ – градирня в виде башни с железобетонным 
или металлическим каркасом обшитым асбоцементными или алюминие-
выми панелями, в которой создаѐтся естественная тяга воздуха снизу 
вверх, навстречу потоку охлаждаемой воды.  
ГРАДИРНЯ ВЕНТИЛЯТОРНАЯ – секционные и отдельно стоящая 
башенная градирня, в которой тяга воздуха, охлаждающего воду, создаѐтся 
вентиляторами.  
ГРАДИЩЕ – см. городище.  
ГРАДОЗАЩИТА – система мер, направленная на предотвращение или 
уменьшение разрушительных последствий выпадения града. В основном 
Г. сводится к внесению в градовое облако при помощи обстрела ракетами 
и зенитными снарядами реагентов, предотвращающих или ослабляющих 
образование Г.  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО – 1) планировка и застройка городов (в 
узком понимании); 2) вид архитектуры, теория и практика планировки и 
застройки населѐнных пунктов, охватывающие комплекс социально-
экономических, санитарно-гигиенических, транспортных, инженерно-
строительных и архитектурно-художественных мероприятий – сфера 
научной, нормативной, проектной, строительной, управленческой дея-
тельности по преобразованию пространства обитания людей путем фор-
мирования и развития городских и сельских поселений, систем расселения, 
их производственной, социальной, транспортной, инженерно-технической 
инфраструктуры, размещения и преобразования мест проживания, прило-
жения труда, обслуживания, отдыха населения с учетом требований опти-
мизации окружающей среды, охраны природы и историко-культурного 
наследия.  
ГРАДУИРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – метрологическая опера-
ция, при помощи которой устанавливается значение меры или делениям 
шкалы измерительного прибора придаются значения, с требуемой точно-
стью соответствующие значениям измеряемой величины в принятых 
единицах. Г. производится по показаниям более точных (образцовых, 
эталонных) средств измерений, чем градуируемые.  
ГРАДУС КЕЛЬВИНА – единица измерения температуры по термодина-
мической температурной шкале, равная 

1
/273,16 части интервала от абсо-

лютного нуля до температуры тройной точки воды. 
ГРАДУСО-СУТКИ – числовой показатель сравнительной суровости 
зимы в данной местности, определяемый путем умножения нормативной 
продолжительности отопительного сезона, выраженной в сутках, на раз-
ность температуры внутреннего воздуха (18-20°С) и температуры наруж-
ного воздуха, средней в течение этого времени года. 
ГРАЖДА – 1) комплекс жилого дома и хозяйственных строений в Запад-
ной Украине, образующих замкнутый прямоугольный дворик; 2) стойло, 
хлев; 3) ограда.  
ГРАЖДАНИН-ЗАСТРОЙЩИК – см. застройщик-гражданин. 
ГРАНАТ – группа минералов подкласса островных силикатов с общей 
формулой R

2+
3R

3+
2[SiO4]3, где R

2+
 – Са, Fе, Mg, Mn, a R

3+
 – Al, Fe, Сr и др. 

Образуют изоморфные ряды. Конечные члены рядов – пироп, альмандин, 
спессартин, гроссуляр, андрадит, уваровит. Кристаллы, зернистые массы. 
Твердость 6,0-7,5; плотность 3,2-4,3 г/см

3
. Применяются как абразивы; 

красиво окрашенные прозрачные Г. – драгоценные камни.  
ГРАНАТ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – химические соединения общей форму-
лы R

3+
3M

3+
2(X

3+
O4)3, где R

3+
 - Y или другой редкоземельный элемент РЗЭ, 

M
3+

, Х
3+

 – Fе, Аl, Ga, например железо-иттриевый гранат Y3Fе2(FеО4)3; 
имеют кристаллическую кубическую структуру минерала граната. Г. – 
магнитные и лазерные материалы, поделочные камни.  
ГРАНД – каменный или кирпичный резервуар для охлаждения сусла на 
винокуренном заводе.  
ГРАНИТ – магматическая глубинная кислая полнокристаллическая гор-
ная порода, состоящая из кварца, полевого шпата, слюды (иногда слюда 
заменена темно-окрашенными минералами), ортоклаза и биотита. Г. отли-
чается зернистой структурой, высокой декоративностью и долговечно-
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стью. Цвет голубой, серый, красный, реже – др. Средняя плотность 2,6 
г/см

3
. Г. обладает высокой твердостью: предел прочности при сжатии – 

120-300 МПа, а при растяжении – 
1
/40-

1
/60 предела прочности при сжатии. Г. 

используется в качестве декоративного облицовочного материала (для 
изготовления облицовочных плит, лестничных ступеней, полов, бортовых 
камней), как заполнитель для бетонов, в виде кислотоупорной облицовки.  
ГРАНИТИЗАЦИЯ – совокупность процессов, превращающих твердые 
горные породы разного происхождения в граниты. Г. связана с обогаще-
нием горных пород щелочными металлами и SiO2 и выносом из них Fе, 
Mg и Са; развивается главным образом в глубинных зонах геосинклиналей 
позже главных фаз складкообразования.  
ГРАНИТОГНЕЙС – полнокристаллическая сланцевая горная порода, 
состоящая в основном из плагиоклаза, микроклина и кварца. Иногда Г. 
называют крупнокристаллические гнейсы, близкие по составу к гранитам.  
ГРАНИТОЛЬ – см. дерматин. 
ГРАНИЦА ВИДИМОСТИ – условная линия, ограничивающая участок 
проезжей части дороги, до которой водитель полностью просматривает 
дорогу.  
ГРАНИЦА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – поверхность раздела различных 
геологических образований.  
ГРАНИЦА ГИДРОДИНАМИЧЕСКАЯ – граница области фильтрации, 
определяемая совокупностью условий, влияющих на изменение динамики 
потока подземных вод (изменения уровня, напора, расхода, линий тока, 
скорости фильтрации и других характеристик фильтрационного потока). 
Г.г. (внешними и внутренними, в плане и разрезе) могут служить: а) водо-
емы и водотоки; б) дренажные и оросительные системы; в) линейные и 
площадные системы техногенного инфильтрационного питания; г) под-
земные сооружения, создающие барраж; д) контуры изменения фильтра-
ционных свойств пород; е) контуры выклинивания водовмещающих и 
водоупорных пород и т.д.  
ГРАНИЦА ЗАСТРОЙКИ – условная линия, ограничивающая террито-
рию, в пределах которой допустимо строительство объектов.  
ГРАНИЦА ЗАТОПЛЕНИЯ – линия уреза воды, ограничивающая зону 
затопления.  
ГРАНИЦА КАНАЛИЗОВАНИЯ – граница бассейна канализования, 
установленная с учѐтом рельефа местности и характера застройки.  
ГРАНИЦА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – вертикальная поверх-
ность, определяющая, где кончается территория одного владельца и начи-
нается другого. В случае поэтажной собственности, граница любого объ-
екта описывается как некоторое пространство с помощью окружающих 
его стен, потолка. Юридические Г.о.н. определены в официальных доку-
ментах, однако они могут отличаться от фактических (что влечет за собой 
определенные проблемы). Различают Г.о.н. закрепленные или фиксиро-
ванные (имеющие четко определенную линию) и общие (граница, линия 
которой может быть установлена на земле) границы.  
ГРАНИЦА ПОСЕЛЕНИЯ (городская, поселковая черта) – утвер-
жденная органами государственного управления внешняя граница терри-
тории (земель) поселения, отделяющая ее (их) от межселенных территорий 
и других поселений.  
ГРАНИЦА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ – объемы 
производства, которые могут быть достигнуты страной при наиболее 
полном использовании имеющихся у нее производственных ресурсов.  
ГРАНИЦА РАЗДЕЛА СРЕД – граница между имеющими физический 
контакт двумя (или более) средами с разными физическими характеристи-
ками; например, Г.р.с. звука и ультразвука – граница между имеющими 
физический контакт двумя средами с разными волновыми сопротивле-
ниями.  
ГРАНИЦА РАСКАТЫВАНИЯ ГРУНТА – нижняя граница пластично-
сти, соответствующая переходу грунта от полутвердой к пластичной 
консистенции, когда грунт содержит преимущественно связанную воду.  
ГРАНИЦА САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ – линия, ограничи-
вающая территорию или максимальную из плановых проекций простран-
ства, за пределами которых нормируемые факторы воздействия не превы-
шают установленные гигиенические нормативы.  
ГРАНИЦА СНЕГОВАЯ – условная линия на земной поверхности, выше 
которой накопление твѐрдых атмосферных осадков преобладает над их 
таянием и испарением. В Антарктике опускается до уровня моря, на Ти-
бетском нагорье поднимается до 7 тыс. м над уровнем моря.  
ГРАНИЦА ТЕКУЧЕСТИ ГРУНТА – верхняя граница пластичности, 
соответствующая переходу от пластичной к текучей консистенции грунта.  
ГРАНИЦА УПЛОТНЕННОГО ЯДРА В ГРУНТЕ – линия в толще 
уплотненного грунта, вне которой плотность грунта практически не изме-
няется и соответствует природному состоянию.  
ГРАНИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗОНЫ НАСЕЛЕННОГО 
ПУНКТА – линия, являющаяся объектом регистрации градостроительно-
го кадастра и определяющая в местной системе координат точное плано-
вое положение функциональной зоны на территории населенного пункта.  
ГРАНОДИОРИТ – интрузивная кислая горная порода, промежуточная 
по составу между гранитом и диоритом. Состоит из кварца, полевых шпа-
тов, среднего плагиоклаза, роговой обманки, пироксена и др. Плотность 
2,7-2,9 г/см
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ГРАНТ – вид субсидии; предоставляется организацией или частным 
лицом другой организации или частному лицу (как правило, в результате 
конкурсного отбора) для осуществления конкретных проектов в области 
науки, культуры, образования.  
ГРАНУЛА (гранулы) – частицы, размеры которых обычно более 0,5 мм.  
ГРАНУЛИРОВАНИЕ (грануляция) – образование из расплавов и по-
рошков отдельных частиц в виде гранул (возможно как целенаправленное 

придание веществу заданных размеров и формы). Как правило, Г. улучша-
ет технологические свойства вещества, создает возможность использова-
ния его мелкими порциями, предотвращает слипание, облегчает его по-
грузку и транспортирование, а затем и дозирование при использовании.  
ГРАНУЛИРОВАНИЕ ШЛАКА – процесс превращения жидкого до-
менного и ваграночного шлака в твердые крупинки (гранулы) путем раз-
дробления и быстрого охлаждения водой или воздухом. Г.ш. производится 
с целью использования шлака для изготовления цемента и шлакобетона.  
ГРАНУЛИТ – группа простейших взрывчатых веществ (ВВ), в которых 
гранулы аммиачной селитры пропитаны жидким горючим и опудрены 
древесной мукой или алюминиевой пудрой. Теплота взрыва 3,8-5,2 
МДж/кг. Малочувствительны к механическим воздействиям. Применяют-
ся на открытых и подземных горных работах, кроме шахт, опасных по газу 
и пыли.  
ГРАНУЛОМЕТРИЯ (анализ гранулометрический) – совокупность 
приѐмов (метод) определения содержания частиц различных размеров 
(фракций) в осадочных горных породах, почвах и искусственных материа-
лах; выражается в % от массы или количества зѐрен в исследуемом соста-
ве.  
ГРАНУЛЯТОР – устройство тарельчатого или барабанного типа для 
формования порошкообразного и пластического материала в гранулы.  
ГРАНУЛЯЦИЯ – см. гранулирование. 
ГРАНЬ – столб с зарубкой, отмечающий границу владений.  
ГРАНЬ АНАНАСНАЯ – покрытие церковной главы квадратными че-
шуйками с бугорком в центре каждого квадрата.  
ГРАНЬ ВОДОСЛИВА – наивысшая линия гребня водослива.  
ГРАНЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ – каждая из четырех узких граней восьми-
лоткового свода в прямоугольном помещении, разделяющих широкие 
лотки над основными стенами.  
ГРАНЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – ограниченная ребрами боковая 
поверхность плитки, которой плитки примыкают друг к другу при уклад-
ке.  
ГРАНЬ РАБОЧАЯ КАМНЯ ДЛЯ ПОЛОВ – поверхность керамическо-
го камня для полов, противоположная грани укладываемой в основании 
пола.  
ГРАТ – металл, выдавленный за счет осадки при сварке металлов или их 
сплавов.  
ГРАТУАР – стальной сердцевидный скребок для выравнивания доски; 
применяется преимущественно для снятия высохшей краски в масляной 
живописи, используется также в гравюре на металле.  
ГРАТУБЕЛЬ – столярный инструмент для ручной выборки шпунта, а 
также для зачистки шпунта после его выборки наградкой и стамеской.  
ГРАУВАККА – темноцветная осадочная горная порода, состоящая из 
мелких слабоокатанных обломков главным образом метаморфических и 
магматических пород; образуют мощные толщи в геосинклинальных 
областях.  
ГРАФИК – наглядное изображение зависимости какой-либо величины 
(например, пути) от другой (например, времени), то есть линия, дающая 
наглядное представление о характере изменения функции. Наиболее часто 
Г. применяется для отображения расписания, определяющее последова-
тельность выполнения действий, протекания событий во времени (напри-
мер, Г. движения поездов, Г. дежурств, Г. выполнения работ) либо для 
изображения математической зависимости; представления функции в 
графической форме в виде кривой.  
ГРАФИК ДИСПЕТЧЕРСКИЙ – одна из форм наглядного отображения 
информации на основе использования языка геометрии. Г.д. подразделя-
ются на оргограммы – для отображения организационных отношений; 
хронограммы (линейные, циклограммы, сетевые модели) – для отображе-
ния явлений во времени; топограммы – для отображения предметов в 
пространстве; номограммы и диаграммы – для отображения количествен-
ных соотношений; оперограммы, докуменограммы – для отображения 
хода выполнения работ и движения предметов труда, документов.  
ГРАФИК КАЛЕНДАРНЫЙ – графическая часть календарных планов; 
обычно это календаризованные организационно-технологические модели 
(линейные и сетевые модели, циклограммы).  
ГРАФИК КАЛЕНДАРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ – организационно-
технологический документ, устанавливающий целесообразную очеред-
ность, взаимную увязку во времени и сроки выполнения работ. По оси 
ординат Г.к.л. содержит перечень видов работ, расположенных в техноло-
гической последовательности их выполнения и характеристики – объемы, 
стоимость, трудоемкость, машиноемкость, состав исполнителей; а по оси 
абсцисс – календарные (порядковые) единицы времени, отображающие 
весь период производства работ. Работы наносятся на сетку Г.к.л. в виде 
горизонтальных линий с фиксацией начала и окончания каждого вида 
работ. Под сеткой Г.к.л. указывается потребность в исполнителях и меха-
новооруженность на каждую единицу времени.  
ГРАФИК НЕДЕЛЬНО-СУТОЧНЫЙ – графическая модель, отражаю-
щая во времени и пространстве процесс производства строительно-
монтажных работ, производственно-технологические комплектации, 
обеспечения строительными машинами, средствами механизации и транс-
порта, работы подсобных предприятий и хозяйств строительных органи-
заций. Одна из форм, которая используется в оперативно-диспетчерском 
управлении строительным производством.  
ГРАФИК ПОСТАВОК – документ проекта производства работ (ППР), 
содержащий объѐмы и сроки поставок на стройплощадку материально-
технических ресурсов.  
ГРАФИК ПОЧАСОВОЙ – документ проекта производства работ (ППР), 
увязывающий по времени в часах доставку элементов, монтируемых 
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непосредственно с транспортных средств, с технологией монтажа и рабо-
той грузоподъѐмных механизмов.  
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – календарный план выпуска 
продукции предприятием в целом и его отдельными подразделениями, 
выраженный в графической или иной (например, табличной) форме.  
ГРАФИК СТАНДАРТНОГО УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА – графиче-
ское изображение зависимости изменения плотности сухого грунта от 
влажности при испытании методом стандартного уплотнения.  
ГРАФИК СЕТЕВОЙ – логико-математическая модель, графически 
изображѐнная на бумаге или занесѐнная в память ЭВМ. На Г.с. наносят 
работы или события в последовательности их наиболее вероятного совер-
шения в процессе выполнения запланированной программы. Работа выра-
жает чѐтко определенный этап трудового процесса, требующий затрат 
времени и ресурсов. Событие характеризует завершение и начало работы. 
События на Г.с. изображаются кружками, а работа – стрелками, показы-
вающими связь между событиями. Все работы в Г.с. ведут к конечному 
событию – цели планирования. После оптимизации Г.с. средствами при-
кладной математики или вычислит, техники его используют для оператив-
ного планирования и управления работами (как дополнение к рабочим 
планам), при организации отдельных процессов, на транспортных, строи-
тельно-монтажных работах, в ремонтных мастерских и т.д. Г.с. позволяет 
контролировать выполнение плана не только по срокам, но и по стоимости 
работ, своевременности поставки материалов и т.п.  
ГРАФИК СЕТЕВОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – основной документ в 
составе организационно-технологической документации (проекте органи-
зации строительства – ПОС), который определяет технологическую по-
следовательность выполнения работ во времени при рациональном ис-
пользовании всех видов ресурсов и соблюдении нормативной работ. Г.с. 
представляет собой технологически связанную сеть графов, вершинами 
которых являются события (начало и завершение работы), а рѐбрами – 
процессы по подготовке событий. Главные параметры Г.с. – событие и 
работа, производные – критический путь и резервы времени.  
ГРАФИК СЕТЕВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ – сетевой график, в котором 
сроки выполнения работ зафиксированы в календарных датах.  
ГРАФИК СЕТЕВОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ УКРУПНЁННЫЙ – сетевой 
график, разрабатываемый в составе проекта организации строительства 
для сложных объектов строительства и определяющий взаимную увязку и 
сроки работ по укрупнѐнным позициям проектирования, обеспечению 
изготовления и поставок оборудования и строительству объекта. Г.с.к.у. 
составляется с относительно небольшим числом работ и событий, со 
степенью детализации, достаточной для определения отдельных этапов 
строительства и проектирования, сроков поставки технологического обо-
рудования, освоения предприятием проектной мощности, а также для 
проведения оптимизации графика по использованию основных ресурсов. 
В качестве отдельных элементов (работ) в Г.с.к.у. включается строительст-
во сооружений, узлов или их частей, если объемы строительно-монтажных 
работ и общие капиталовложения по периодам строительства при этом 
могут быть определены.  
ГРАФИК СЕТЕВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА – изображаемая в виде ори-
ентированного графа (состоящего из безмасштабных стрелок и кружков) 
динамическая модель процесса строительства объекта (комплекса и т.п.), 
которая отображает технологическую взаимосвязь работ и их конечные 
цели.  
ГРАФИКА – вид изобразительного искусства, включающий рисунок и 
печатные художественные изображения (гравюра, литография, монотипия 
и др.), основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными 
изобразительными средствами и выразительными возможностями. На 
грани живописи и Г. стоят акварель, гуашь, пастель. Г. делится на станко-
вую (рисунок, не имеющий прикладного назначения, эстамп, лубок), 
книжную и газетно-журнальную (иллюстрация, оформление и конструи-
рование печатных изданий), прикладную (промышленная Г., почтовые 
марки, экслибрисы) и плакат. Выразительные средства Г. – контурная 
линия, штрих, пятно (иногда цветовое), фон листа (обычно белой бумаги), 
с которым изображение образует контрастное или нюансное соотношение. 
Стилистические средства Г. разнообразны – от беглых, непосредственных, 
быстро исполненных набросков, этюдов, эскизов до тщательно разрабо-
танных композиций - изобразительных, декоративных, шрифтовых.  
ГРАФИКА АРХИТЕКТУРНАЯ – совокупность изобразительных спо-
собов фиксации архитектурного замысла на всех стадиях проектирования 
(эскиз, технический проект и др.), а также законченных зданий и их ком-
плексов. Г.а. представляет собой рисунки и чертежи, связанные с архитек-
турой и архитектурным проектированием. В последнее десятилетие разли-
чают Г.а. классическую (использует в качестве инструментария матери-
альные предметы маркирования – карандаши, краски, бумагу и пр.) и 
цифровую (использует для тех же целей вычислительные системы).  
ГРАФИКА ПРОМЫШЛЕННАЯ – отрасль дизайна и вид прикладной 
графики, обслуживающей сферы производства и сбыта промышленной 
продукции; к Г.п. относятся рекламные проспекты, товарные и фирменные 
знаки, этикетки, товарные ярлыки, упаковка промышленных товаров, 
фирменные бланки, конверты и др.  
ГРАФИКА ТРЁХМЕРНАЯ (3D-графика) – раздел компьютерной 
графики, совокупность приемов и инструментов (как программных, так и 
аппаратных), призванных обеспечить пространственно-временную непре-
рывность получаемых изображений. Широко применяется для создания 
изображений в архитектурной и дизайнерской визуализации. Трѐхмерное 
изображение отличается от плоского построением геометрической проек-
ции трѐхмерной модели сцены на экране компьютера с помощью специа-
лизированных программ. Для получения трѐхмерного изображения тре-

буются следующие шаги: моделирование (создание математической моде-
ли сцены и объектов в ней) и рендеринг или визуализация (построение 
проекции в соответствии с выбранной физической моделью).  
ГРАФИТ – 1) минерал, наиболее распространѐнная и устойчивая в земной 
коре полиморфная гексагональная модификация углерода. Структура 
слоистая. Тѐмно-серые до чѐрных чешуйчатые агрегаты, конкреции, 
сплошные массы. Твердость 1-2; плотность около 2,2 г/см
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электропроводен, химически стоек. Метаморфического, магматического 
происхождения. Используется в производстве плавильных тиглей, в ли-
тейном деле, при изготовлении электродов, щелочных аккумуляторов, 
карандашей и т.д. Г. получают также искусственно – нагреванием антра-
цита без доступа воздуха. 2) Пигмент серовато-черного цвета с высоким 
(до 95%) содержанием углерода. Используется для приготовления масля-
ных красочных веществ, обладающих стойкостью к действию кислот и 
высоких температур.  
ГРАФИТИЗАЦИЯ – образование (выделение) графита в железоуглеро-
дистых сплавах (чугун, сталь) главным образом при повышенных темпе-
ратурах. Г. обычно повышает износостойкость изделий, но иногда ухуд-
шает некоторые другие эксплуатационные качества металла. 
ГРАФИТОПЛАСТЫ – пластмассы, содержащие в качестве наполнителя 
графит. Термореактивные материалы (связующее – синтетические смолы) 
выпускаются в виде пресс-порошков и заливочных компаундов, приме-
няемых в производстве химической аппаратуры, электронагревательных 
элементов. Наполненные графитом термопласты (полиамиды, фторопла-
сты) – материалы для деталей машин, работающих в узлах трения без 
смазки (например, вкладышей подшипников).  
ГРАФОПОСТРОИТЕЛЬ (плоттер) – устройство для автоматического 
вычерчивания с большой точностью рисунков, схем, чертежей, карт и 
другой графической информации на обычной бумаге, кальке и т.п. Приме-
няется как устройство вывода графической информации на бумажный 
носитель в ЭВМ, автоматизированных системах проектирования, инфор-
мационно-измерительных системах, в картографии и т.д.  
ГРАФОСТАТИКА (метод статики графический) – отдел механики, 
занимающийся решением задач при помощи специальных построений и 
измерений на чертеже. Основными построениями плоской Г. являются 
силовой и веревочный многоугольники, с помощью которых всякая сис-
тема сил, расположенных как угодно в одной плоскости, может быть 
приведена к простейшему виду.  
ГРАФФИТО – см. сграффито. 
ГРАФФИТИ – 1) рисунки и стилизованные надписи на стенах зданий и 
т.п. выполняемые обычно с помощью аэрозольных упаковок краски; 
характерная черта молодежной рэп- и хип-хоп культуры; Г. – одна из 
протестных форм маргинального непрофессионального дизайна, выража-
ется в несанкционированной росписи аэрозолями, акрилом и др. средства-
ми стен и конструкций зданий и сооружений, вагонов поездов, трамваев и 
пр. Сюжеты Г. – различные буквенные комбинации, живописные и графи-
ческие образы. Г. нередко граничит с вандализмом и нарушает авторский 
дизайн объектов-носителей, но придает фрагментом среды неожиданные 
композиционные и эмоциональные смыслы. 2) Древние и средневековые 
посвятительные, магические, бытовые надписи, нацарапанные на стенах 
зданий, сосудах и т.д.  
ГРАФЬЁ (цировка) – художественная обработка паркета тонкими же-
лобками или бороздками, которые заполнялись черным варом либо встав-
ками из «черного» дерева.  
ГРАФЬЯ – заглубленный контурный рисунок, процарапанный по левкасу 
или штукатурке (для предстоящей монументальной росписи, рисованной 
имитации кирпичной кладки или каменных блоков; разметка мозаичного 
мощения пола и т.п.).  
ГРЕБЁНКА ЗУБОРЕЗНАЯ – инструмент в виде зубчатой рейки для 
нарезания зубчатых колѐс на зубообрабатывающих станках по методу 
обкатки (огибания); 2) Г. резьбовая – многониточный резьбовой резец для 
нарезания за один проход наружной или внутренней резьб. Материал 
режущей части Г.р. – быстрорежущая сталь или другие твѐрдые сплавы.  
ГРЕБЁНКА РЕЗЬБОВАЯ – многониточный резьбовой резец для нареза-
ния за один проход наружной или внутренней резьб. Материал режущей 
части Г.р. – быстрорежущая сталь или другие твѐрдые сплавы.  
ГРЕБЁНКА СТОЛЯРНАЯ – столярный инструмент для разметки ши-
пов и проушин угловых соединений. Представляет собой брусок с выре-
зом и набитыми в него гвоздиками – шпеньками, которыми проводят сразу 
несколько разметочных рисок.  
ГРЕБЕНЩИК (тамарикс) – род деревьев и кустарников семейства 
гребенщиковых. Около 60 видов, в пустынях, полупустынях и степях 
Южной Европы, Африки и Азии. Используют для закрепления песков, 
посадок на засолѐнных почвах.  
ГРЕБЕНЬ (шип) – выступ на строительной детали, входящий в того же 
сечения паз другой детали при их соединении (например, для сплачивания 
деревянной конструкции – выступ на торце заготовки, соответствующий 
размерам и профилю проушины или гнезда смежной заготовки).  
ГРЕБЕНЬ БОЕВОЙ – перегиб ската местности, откуда на дальность 
действительного выстрела можно обстреливать весь нижележащий скат и 
подошву без мертвых пространств.  
ГРЕБЕНЬ БРУСТВЕРА (крона бруствера) – линия пересечения по-
верхности бруствера или гласиса с внутренней крутостью.  
ГРЕБЕНЬ ВОДОСЛИВА – верхняя часть водослива.  
ГРЕБЕНЬ КРЫШИ – металлическая или деревянная кружевная полоса 
(обычно – резная доска), устанавливаемая на ребро по коньку крыши 
(охлупню) по всей его длине.  
ГРЕБЕНЬ ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – часть асбестоцемент-
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ного волнистого листа, имеющая выпуклую лицевую поверхность.  
ГРЕБЕНЬ НАЛИЧНИКА – вогнутые скаты разорванного фронтона, 
завершающего наличник.  
ГРЕБЕНЬ ОКНА – свойственное позднему классицизму декоративное 
завершение прямоугольного окна перемычкой из клинчатых камней, 
выступающих один из-под другого.  
ГРЕБЕНЬ ПАРКЕТНОГО ИЗДЕЛИЯ – выступающая часть на боковой 
и торцевой кромках паркетного изделия (паркетной планки), служащая для 
соединения с соседними паркетными изделиями при укладке.  
ГРЕБЕНЬ ПЛОТИНЫ – верхняя площадка плотины.  
ГРЕБЕНЬ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ОПОРНОЙ ЧАСТИ МОСТА 
АВТОДОРОЖНОГО – основной элемент подвижной опорной части. 
Г.п.о.ч.м.а. образованы разделением плиты опорной части как минимум по 
одной из контактных поверхностей сквозными пазами поперек оси про-
летных конструкций так, чтобы было обеспечено восприятие опорных 
реакций и свободные взаимные угловые и линейные перемещения сопря-
гаемых конструкций.  
ГРЕБЕНЬ СТРЕЛКОВЫЙ – см. гребень боевой.  
ГРЕБЕШОК – 1) участок необработанной поверхности пиломатериала в 
виде узкой полосы, выступающей над обработанной поверхностью, воз-
никающий в результате дефекта режущей кромки инструмента; 2) орна-
ментальная эмблема, внешний вид которой отражен в названии.  
ГРЕБЛЯ – см. плотина.  
ГРЕЙДЕР – прицепная или самоходная колесная землеройно-
транспортная строительная машина для планировки и профилирования 
земляных насыпей, возведения дорожного полотна, образования канав и 
кюветов, перемещения и распределения дорожно-строительных материа-
лов, строительства, ремонта и содержания грунтовых и гравийных дорог. 
Г. служащая для разработки грунтов I-III группы. Основной рабочий орган 
Г. – отвал криволинейного профиля (длина 2,5-4,5 м) с режущими грунт 
ножами, размещенный под рамой Г. на поворотном круге.  
ГРЕЙДЕР-ЭЛЕВАТОР – землеройно-транспортная строительная маши-
на непрерывного действия с плужным рабочим органом, предназначенная 
для послойной разработки грунта I-III групп и возведения из него насыпей 
высотой до 1,5 м и гидромелиоративных сооружений. Представляет собой 
грейдер с конвейером для подачи срезанного грунта в отвал или на транс-
портное средство. Основные рабочие органы Г.-э.: дисковый плуг и попе-
речный ленточный транспортер. Производительность до 1600 м

3
/ч.  

ГРЕЙЗЕН – метасоматическая горная порода, состоящая в основном из 
кварца и светлых слюд, часто содержит ценные рудные минералы в виде 
вкрапленности. Г. – ведущий поисковый признак на месторождения руд 
редких металлов и цветных камней (топаза, берилла и др.).  
ГРЕЙЗЕНИЗАЦИЯ – процесс высокотемпературного метасоматическо-
го изменения горных пород в основном кислого состава под действием 
газов и растворов, обогащѐнных летучими компонентами (F, Сl и др.), с 
образованием за счѐт полевых шпатов светлых слюд (лепидолита и муско-
вита).  
ГРЕЙФЕР – 1) грузозахватное устройство подьемно-транспортной ма-
шины (экскаватора или крана) с автоматическим или дистанционным 
управлением раскрытия и смыкания челюстей (створ). Г. применяется для 
перемещения и погрузки кусковых и насыпных материалов, бревен, труб, 
металлолома и др., а также для производства земляных работ. Г. подразде-
ляются: по системе привода – на канатные (одно-, двух- и четырехканат-
ные) и приводные (моторные, моторно-гидравлические, гидравлические и 
пневматические); по характеру воздействия на материал – вибрационные и 
напорные; по числу челюстей – двух- и многочелюстные. Вместимость 
0,35-10 м

3
, грузоподъѐмность до 20 т. 2) Приспособление (в аппаратах и 

машинах) для закрепления обрабатываемого предмета – захват.  
ГРИБ – растение без хлорофилла, питающееся органическими вещества-
ми; Г. могут ухудшать механические свойства древесины и/или влиять на 
внешний вид.  
ГРИБ ДЕРЕВООКРАШИВАЮЩИЙ – грибы, изменяющие естествен-
ный цвет древесины и не оказывающие существенного влияния на ее 
физико-механические свойства.  
ГРИБ ДЕРЕВОРАЗРУШАЮЩИЙ – грибы, разрушающие клеточные 
стенки древесины и существенно изменяющие ее физико-механические 
свойства. 
ГРИБ ПЛЕСНЕВЫЙ (плесень) – микроскопический организм с мице-
лиальной структурой вегетативного тела, развивающийся на металлах, 
оптических стеклах и других материалах в виде бархатистого налета, 
выделяющий органические кислоты, вызывая биологическое повреждение 
или разрушение объекта.  
ГРИБ ПЛЕСНЕВЫЙ ДРЕВЕСИНЫ – грибница и плодоношения плес-
невых грибов на поверхности древесины, в виде отдельных пятен или 
сплошного налета. Появляется чаще всего на сырой заболони при хране-
нии лесоматериалов и вызывают поверхностное окрашивание древесины в 
сине-зеленый, голубой, зеленый, черный, розовый и другие цвета, в зави-
симости от окраски спор и грибницы, а также от выделяемого пигмента.  
ГРИБОВИДНОСТЬ – дефект сварных листовых металлических конст-
рукций, проявляющийся в выпучивании их элементов.  
«ГРИВА» («гривы») – геоморфологический термин, обозначающий 
невысокие, узкие, линейно вытянутые пологие увалы, отделѐнные ложби-
нами. На Юге Западной Сибири «Г.» достигают высоты 10-60 м, протя-
жѐнности 11 км. «Г.» – формы эрозионного рельефа. В пойме рек возни-
кают в результате миграции русла. Термин «Г.» иногда употребляется в 
значении гряды, покрытой лесом.  
ГРИДНИЦА (гридня) – 1) большое помещение (зал) в княжеских хоро-
мах Древней Руси, предназначенное для приема гостей и дружины; 2) 

помещение для телохранителей князя.  
ГРИЗАЙЛЬ – вид монохромной живописи (преимущественно декора-
тивной, роспись), выполняемой в разных оттенках какого-либо одного 
цвета (преимущественно серого) клеевыми красками. Г. имитирует ба-
рельеф или архитектурный декор; используется преимущественно для 
декоративного оформления стен и потолочных падуг.  
ГРИЛЬЯЖ – садово-парковое сооружение с решетчатыми стенками.  
ГРИНДА – бревно длиной 6-7 саженей (12,8-14,9 м) с поперечником в 3-4 
вершка (13,5-18 см) по верхнему отрубу.  
ГРИН-ЭБЕН – так называемое «зеленое дерево» для паркетных работ.  
ГРИФ – 1) штемпель с образцом подписи или каким-либо другим руко-
писным текстом; 2) надпись на документе или издании, определяющая 
порядок пользования им (например, Г. «для служебного пользования»); 3) 
декоративный мотив в виде остроконечных листьев, соединяющих полу-
вал в базе колонны с углом плинта под ней; 4) грифон, то есть крылатый 
лев с головой орла.  
ГРИФОН – 1) орнаментальная эмблема в виде мифического существа – 
крылатого льва с головой орла (иногда льва), орлиными крыльями, ушами 
лошади и спинным плавником рыбы; в декоративном искусстве встречает-
ся в видоизменениях и вариациях; 2) внезапный прорыв из затрубного 
пространства буровой скважины флюида (в основном газа); вызывает 
проседание земной поверхности; 3) выход подземной воды из водоносной 
породы сосредоточенной струѐй, поднимающейся выше поверхности 
земли или дна водоѐма.  
ГРОБЛЯ – 1) ров вокруг каменной ограды; 2) насыпь, плотина; 3) моще-
ние гребли; см. также гребля.  
ГРОБНИЦА – место захоронения, оборудованное надгробными соору-
жениями; архитектурное сооружение или саркофаг, вмещающие тело 
умершего и увековечивающие память о нѐм. (древнеегипетские пирамиды, 
скальные и купольные Г. средиземноморских и азиатских стран, античные 
и позднейшие мавзолеи, известные с древности саркофаги и т.п.). См. 
также саркофаг, склеп, мавзолей.  
ГРОБНИЦА АЛТАРНАЯ – гробница с плоской крышкой в форме алта-
ря.  
ГРОБНИЦА ГАЛЕРЕЙНАЯ – древние гробницы III-II тыс. до н.э., 
состоящие из коридора – дромоса и погребальной камеры.  
ГРОБНИЦА ПАСХАЛЬНАЯ – ниша в северном приделе средневековой 
церкви, где во время празднования Пасхи хранился образ воскресшего 
Христа.  
ГРОЗА – атмосферное явление, связанное с развитием мощных кучево-
дождевых облаков, сопровождающееся многократными электрическими 
разрядами между облаками и земной поверхностью (молниями), звуковы-
ми явлениями (громом), сильными осадками, нередко с градом. Удар 
молнии в незащищѐнный объект представляет серьѐзную опасность для 
жизни людей и сохранности объектов (зданий, сооружений, оборудова-
ния), поэтому используется система молниезащиты.  
ГРОЗОЗАЩИТА (молниезащита) – см. молниезащита.  
ГРОМКОСТЬ ЗВУКА – величина слухового ощущения, зависящая от 
интенсивности звука и его частоты. При неизменной частоте Г.з. растѐт с 
увеличением интенсивности. При одинаковой интенсивности наибольшей 
громкостью обладают звуки в диапазоне частот 700-6000 Гц. Нулевой 
уровень Г.з. соответствует звуковому давлению 20 мкПа и силе звука 10-
12 Вт/м

2
 при частоте 1 кГц.  

ГРОМООТВОД МЕЛЬСЕНСА – молниеотвод со множеством расхо-
дящихся к небу проволочных пучков по гребню кровли.  
ГРОССУЛЯР – минерал группы гранатов, Са3Аl2[SiO4]3. Светло-зелѐные, 
желтоватые, коричневатые, бесцветные кристаллы, агрегаты. Минерал 
скарнов. Прозрачные Г. – ювелирные камни.  
ГРОТ – 1) неглубокая естественная или искусственная пещера со сводча-
тым потолком и широким входом; 2) тип паркового сооружения, см. грот 
парковый.  
ГРОТ ПАРКОВЫЙ – тип садово-паркового сооружения, иногда в виде 
павильона, кладка и отделка которого (ракушки, галька и др.) имитируют 
природные пещеры (характерен для европейских парков XVI-XVIII вв.). В 
садово-парковом искусстве XVIII-XIX вв. Г. стали называть сооружения 
различной формы и архитектурного стиля, лишь частично (в оформлении 
интерьера) напоминающие о пещере. Г. обычно создавали в местах выхода 
скальных грунтов у подножия холма или в нагромождениях камней; у 
водопада, пруда, ручья с каскадами и т.п. Современный Г.п. – сооружение 
из камней или монолитного бетона в виде глубокой ниши для создания 
условий тихого уединенного отдыха посетителей парка или сада. Стены 
Г.п. выполняют прежде всего из природных материалов (или декорируют 
соответствующим образом) и по возможности используют естественные 
скальные образования.  
ГРОТЕСК – 1) возникший в эпоху Возрождения в подражание римским 
образцам, обнаруженным в развалинах древнеримских построек орнамент, 
в котором декоративные изобразительные мотивы (растения, животные, 
маски, формы человека, геометрические мотивы) представлены в виде 
переплетающихся, причудливых узоров, в фантастических сочетаниях и 
формах; 2) вид художественной образности, обобщающий и заостряющий 
жизненные отношения посредством причудливого и контрастного сочета-
ния реального и фантастического, правдоподобия и карикатуры. Резко 
смещая формы самой жизни, Г. создаѐт особый художественный мир, 
который нельзя понимать буквально или расшифровать однозначно, как в 
аллегории.  
ГРОХОТ – устройство для механической сортировки (грохочения) сыпу-
чих материалов (песчаных, гравийных, щебеночных и др.) по крупности 
частиц (кусков) просеиванием их через колосники или решетки, установ-



121 

ленные неподвижно, а также через сита (качающиеся, вращающиеся или 
вибрирующие) с отверстиями различных форм и размеров. Применяется 
при разделении по классам крупности зерна, угля, руд, щебня и т.п., а 
также для обезвоживания продуктов мокрого обогащения. Г. подразделя-
ются на неподвижные (состоящие из рабочего органа неподвижной про-
сеивающей поверхности и установки для ее крепления – колосниковые, 
дуговые, конические) и подвижные, состояшие из одной или нескольких 
просеивающих поверхностей (сит), устройств для их установки и меха-
низма, приводящего сита в движение. Среди подвижных различают бара-
банные, качающиеся, вибрационные и полувибрационные грохоты.  
ГРОХОЧЕНИЕ – механическое разделение сыпучих материалов (мине-
ральных зерен песка, гравия, щебня и др.) на фракции (классы, сорта) по 
крупности путем пропуска их через грохоты.  
ГРС – аббревиатура от 1) «газораспределительная станция»; см. станция 
газораспределительная; 2) «городская распределительная сеть» (имеется в 
виду электрическая сеть).  
ГРУ – аббревиатура от «газорегуляторная установка»; см. установка 
газорегуляторная. 
ГРУЗ – принимаемые (принятые) к перевозке материальные ценности 
(товар) и (или) принимаемые (принятые) к перевозке предметы и материа-
лы, не являющиеся материальными ценностями (груз нетоварного харак-
тера).  
ГРУЗ НЕГАБАРИТНЫЙ – груз, выступающий за пределы габарита 
подвижного состава.  
ГРУЗ ОПАСНЫЙ – вещества, материалы и изделия, обладающие свой-
ствами, проявление которых при перевозке может послужить причиной 
взрыва и (или) пожара, привести к гибели, заболеванию, травмированию, 
отравлению, облучению или ожогам людей и (или) животных, а также 
вызвать повреждение сооружений, транспортных средств, иных объектов 
перевозки и (или) нанести вред окружающей среде.  
ГРУЗОЗАХВАТ – см. устройство грузозахватное. 
ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ ДОРОГИ БРУТТО – общий вес транс-
портных средств с грузом, прошедших по данному участку дороги в обоих 
направлениях в единицу времени (год, сутки), отнесенный к километру 
дороги и выраженный в тоннах. 
ГРУЗОНАПРЯЖЕННОСТЬ ДОРОГИ НЕТТО – общий вес грузов, 
перевозимых по данному участку дороги в обоих направлениях в единицу 
времени (год, сутки), отнесенный к километру дороги и выраженный в 
тоннах. 
ГРУЗООБОРОТ – объѐм работ по перевозке и переработке грузов. Г. – 
основной показатель работы (величина, характеризующая работу) транс-
порта; исчисляется как произведение количества перевезѐнного груза (в т) 
и расстояния перевозки (в км) в единицу времени (год, сутки).  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ – показатель технической характеристики 
(основная эксплуатационная характеристика) крана, грузонесущего уст-
ройства подъемника, транспортного средства и т.п., отражающий наи-
большую массу груза, которая может быть перемещена (поднята) данным 
устройством без потери устойчивости и прочности конструкции.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА БРУТТО – груз, подвешенный 
непосредственно к грузоподъемному крану, к грузовой тележке или к 
головке стрелы. Масса представляет собой сумму значений массы груза, 
соответствующего полезной грузоподъемности, съемных и несъемных 
грузозахватных приспособлений и подъемного средства.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА НЕТТО – груз, поднимаемый грузо-
подъемным краном и подвешенный при помощи несъемных грузозахват-
ных приспособлений. Масса представляет собой сумму значений массы 
груза, соответствующего полезной грузоподъемности, и съемных грузоза-
хватных приспособлений.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ КРАНА ПОЛЕЗНАЯ – груз, поднимаемый 
грузоподъемным краном и подвешенный при помощи съемных грузоза-
хватных приспособлений, а в случае их отсутствия подвешенный непо-
средственно к несъемным грузозахватным приспособлениям. Если краны 
применяются для подъема затворов на гидроэлектростанциях или для 
подъема грузов с поверхности воды, в полезную грузоподъемность могут 
быть включены усилия, вызванные всасыванием воды или сцеплением 
воды вследствие всасывания.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ЛИФТА НОМИНАЛЬНАЯ – значение, 
равное массе груза, на транспортирование которого рассчитан лифт.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ СТАНКОВОГО ДЛЯ 
ФОРМОВАНИИ ЖБИ – полная масса форм и масса бетонной смеси 
(обычно составляет 25-30%).  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ ИЛИ ЭЛЕ-
МЕНТА МОСТА АВТОДОРОЖНОГО – предельная вертикальная 
подвижная нагрузка, размещаемая на ездовом полотне пролетного строе-
ния, которую можно допустить, не нарушая условий прочности, устойчи-
вости, выносливости, жесткости, трещиностойкости, соответствующих 
достижению предельных состояний I или II группы.  
ГРУБА (грубка, грунка) – 1) небольшая печка для отопления и разогрева 
пищи, обычно соединенная с русской печью; 2) труба русской печи; 3) см. 
печь голландская.  
ГРУДЬ ЗАБОЯ – передняя часть рудничного забоя, продвигающаяся 
вперед по мере выработки горной породы.  
ГРУДЬ ПЕЧИ – передняя часть нижнего объема шахтной печи.  
ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА – макси-
мальная масса груза, который транспортное средство способно в опреде-
ленных условиях в один прием поднять, переместить или перевезти; ос-
новная эксплуатационная характеристика транспортного средства.  
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, уполномо-

ченное на получение груза на основании договора или на ином законном 
основании.  
ГРУНДВЕРК – устройство на столбовых опорах, направляющее воду в 
жѐлоб водяной мельницы.  
ГРУНТ – 1) Общее название любых горных пород (включая почвы) и 
искусственных (техногенных, антропогенных) образований (твердые 
отходы производства, бытовые отходы и т.д.), представляющие собой 
многокомпонентные системы (сложное сочетание минеральных частиц 
разнообразной величины и формы, в порах между которыми находятся 
капельно-жидкая влага и воздух), изменяющиеся во времени, используе-
мые как основание, среда или материал при строительстве. Обычно разли-
чают: скальные (породы, залегающие в виде монолитного или трещинова-
того массива) и рыхлые (крупнообломочные и песчаные породы) грунты. 
2) Только рыхлые горные породы, слагающие верхние слои земной коры, 
преимущественно затронутые процессами выветривания, а в самой верх-
ней части – почвообразованием. 3) Грунтовочные составы, см. грунтовка.  
ГРУНТ АРМИРОВАННЫЙ – составной материал, включающий в себя 
чередующиеся слои грунта и армирующих элементов.  
ГРУНТ-АСФАЛЬТ – см. смесь битумогрунтовая. 
ГРУНТ БИОГЕННЫЙ – грунты минерально-биологического происхо-
ждения с содержанием органических веществ более 10%.  
ГРУНТ ВЕЧНОМЕРЗЛЫЙ – см. грунт многолетнемерзлый. 
ГРУНТ ВОЗДУШНО-СУХОЙ – грунт, полностью лишенный гравита-
ционной воды и содержащий лишь физически связанную воду.  
ГРУНТ ГАЗОНАСЫЩЕННЫЙ – грунт, у которого поры заполнены 
гравитационной водой, насыщенной растворенным в ней газом.  
ГРУНТ ГАЛЕЧНИКОВЫЙ – крупнообломочные несцементированные 
грунты с преобладающим содержанием (более 50%) окатанных зерен 
крупнее 10 мм.  
ГРУНТ ГЛИНИСТЫЙ – связный в сухом состоянии минеральный 
грунт, обладающий сцеплением между частицами (связностью) и пла-
стичностью и имеющий число пластичности (Ip) не менее единицы (>0,01) 
– супеси, суглинки и глины. Г.г. содержит более 25% глинистых частиц. 
Г.г. способны сжиматься, размываются, а замерзая – вспучиваться.  
ГРУНТ ГРАВИЙНЫЙ – крупнообломочные несцементированные 
грунты с преобладанием окатанных зерен (более 50%) крупнее 2 мм.  
ГРУНТ ДИСПЕРСНЫЙ – грунт, состоящий из отдельных минеральных 
частиц (зерен) разного размера, слабо связанных друг с другом; образуется 
в результате выветривания скальных грунтов с последующей транспорти-
ровкой продуктов выветривания водным или эоловым путем и их отложе-
нием.  
ГРУНТ ДРЕСВЯНЫЙ – крупнообломочные несцементированные грун-
ты с содержанием неокатанных зерен (более 50%) крупнее 2 мм. 
ГРУНТ ЗАСОЛЕННЫЙ – грунты с повышенным (более 0,25% по весу) 
содержанием воднорастворимых солей: легкорастворимые (хлористые и 
сернокислые соли натрия, калия, магния, карбонаты натрия, хлориды 
кальция, нитраты натрия и магния и др.), среднерастворимые (сульфаты 
кальция) и труднорастворимые (карбонаты кальция и магния, фосфаты 
кальция, алюминия, железа).  
ГРУНТ ЗАТОРФОВАННЫЙ – песчаный, пылевато-глинистый или 
насыпной грунт, содержащий по массе от 10% до 50% органического 
вещества.  
ГРУНТ ЗАЩИЩЁННЫЙ – см. сооружение защищенного грунта. 
ГРУНТ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – уплотненная и спланированная 
верхняя часть земляного полотна, удовлетворяющая требованиям дейст-
вующих нормативных документов. Г.з.п. совместно с дорожной одеждой 
образует дорожную конструкцию.  
ГРУНТ, ИЗМЕНЕННЫЙ ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ – 
группа природных грунтов, в которых техногенное воздействие (уплотне-
ние, замораживание, тепловое воздействие и т.д.) изменяет строение и 
фазовый состав.  
ГРУНТ, ИЗМЕНЕННЫЙ ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТ-
ВИЕМ – природные грунты, в которых при техногенном воздействии и в 
результате химической реакции изменяется их вещественный состав, 
структура и текстура.  
ГРУНТ ИСКУССТВЕННЫЙ – грунт природного происхождения, 
закрепленный или уплотненный различными методами, насыпной и на-
мывной, а также твердые отходы производств и бытовые.  
ГРУНТ КРУПНООБЛОМОЧНЫЙ – несвязный минеральный грунт, в 
котором масса частиц размером крупнее 2 мм составляет более 50%.  
ГРУНТ ЛЕССОВИДНЫЙ – пылевато-глинистый грунт, в грануломет-
рическом составе которого более 50% пылеватых (0,05-0,005 мм) частиц, 
бескарбонатный или известковый; преимущественно низкопористый 
(коэффициент пористости не более 0,8), слоистый и непросадочный; 
встречаются прослойки песка, гравия, включения галек, раковин моллю-
сков, иногда погребенные почвенные горизонты; легко размокает и раз-
мывается.  
ГРУНТ МЕЖСВАЙНЫЙ – массив грунта, расположенный между 
сваями в кусте.  
ГРУНТ МЕРЗЛЫЙ – грунт, имеющий отрицательную или нулевую 
температуру, содержащий в своем составе видимые ледяные включения и 
(или) лед-цемент и характеризующийся криогенными структурными 
связями.  
ГРУНТ МЕРЗЛЫЙ РАСПУЧЕННЫЙ – мерзлый дисперсный грунт, 
который при оттаивании уменьшает свой объѐм.  
ГРУНТ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫЙ (грунт вечномерзлый) – грунт, 
имеющий отрицательную или нулевую температуру, содержащий ледя-
ные включения и не оттаивающий в продолжении многих лет (не менее 2 
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лет подряд).  
ГРУНТ МОРЕННЫЙ – минеральные грунты ледникового происхожде-
ния.  
ГРУНТ МОРОЗНЫЙ – скальный грунт, имеющий отрицательную 
температуру и не содержащий в своем составе лед и незамерзшую воду.  
ГРУНТ НАБУХАЮЩИЙ – грунт (обычно глинистый), который при 
замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме с 
относительным набуханием в условиях свободного набухания (без нагруз-
ки) не менее 0,04.  
ГРУНТ НАМЫВНОЙ – искусственный (техногенный) грунт, образуе-
мый в процессе переукладки природного грунта гидромеханизированным 
способом.  
ГРУНТ НАСЫПНОЙ – искусственный (техногенный) грунт, образован-
ный в результате человеческой деятельности из грунта природного проис-
хождения, принудительно перемещенного в сооружение или для склади-
рования с использованием средств механизации (либо взрыва) и нарушен-
ной в результате (в ходе) этого перемещения естественной структурой.  
ГРУНТ НЕМЕРЗЛЫЙ – грунт при положительной температуре. 
ГРУНТ НЕСВЯЗНЫЙ – рыхлые породы, у которых отсутствуют связи 
между частицами (песок, гравий).  
ГРУНТ НЕСКАЛЬНЫЙ – см. грунт рыхлый. 
ГРУНТ ОПТИМАЛЬНЫЙ – грунты оптимального гранулометрическо-
го состава, содержащие определенное количество в весовых процентах 
глинистых, пылеватых и песчаных частиц и зерен, обеспечивающее наи-
большую плотность и относительно полное сопротивление внешним 
нагрузкам в переменных условиях увлажнения. 
ГРУНТ ОТВАЛЬНЫЙ – горные породы, составляющие отвал, разрых-
ленные и более или менее перемешанные в процессе их выемки, транспор-
тирования и отвалообразования.  
ГРУНТ ОТКРЫТЫЙ – земельные участки без укрытия (в отличие от 
защищѐнного грунта), занятые декоративными растениями или овощными 
культурами.  
ГРУНТ ОХЛАЖДЕННЫЙ – засолѐнный крупнообломочный, песчаный 
и глинистый грунты, температура которых отрицательная (то есть ниже 
0°С), но выше температуры начала их замерзания.  
ГРУНТ ПЕСЧАНЫЙ (пески) – несвязный (сыпучий в сухом состоянии) 
минеральный грунт, в котором масса частиц размером меньше 2 мм со-
ставляет более 25%, а количество частиц крупнее 2 мм менее 5% по весу и 
число пластичности меньше единицы. Г.п. легко вынимаются, легко про-
пускают воду, значительно уплотняются под нагрузкой и незначительно 
промерзают.  
ГРУНТ ПЛАСТИЧНО-МЕРЗЛЫЙ – дисперсный грунт, сцементиро-
ванный льдом, но обладающий вязкими свойствами и сжимаемостью под 
внешней нагрузкой.  
ГРУНТ ПОДСТИЛАЮЩИЙ – естественный грунт с ненарушенной 
структурой, слагающий верхнюю часть земляного полотна, на котором 
располагают дорожную одежду. Г.п. располагается непосредственно под 
дорожной конструкцией на толщину активной зоны, в которой практиче-
ски затухают напряжения и деформации от транспортной нагрузки.  
ГРУНТ ПОЛУСКАЛЬНЫЙ – грунт, состоящий из одного или несколь-
ких минералов, имеющих жесткие структурный связи цементационного 
типа. Предел прочности Г.п. при одноосном сжатии в водонасыщенном 
состоянии менее 5 МПа (более 5 МПа – скальные грунты).  
ГРУНТ ПРОСАДОЧНЫЙ – связный пылевато-глинистый грунт, кото-
рый под действием внешней нагрузки или собственной массы при замачи-
вании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформа-
цию (просадку) и при этом величина относительной просадочности со-
ставляет не менее 0,01.  
ГРУНТ ПУЧИНИСТЫЙ – дисперсный грунт, который в водонасыщен-
ном состоянии при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается 
в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную 
деформацию морозного пучения не менее 0,01.  
ГРУНТ РАСТИТЕЛЬНЫЙ – верхний слой грунта (почва), располагаю-
щийся на дневной поверхности, обладающий плодородием и пригодный 
для озеленения. 
ГРУНТ РЫХЛЫЙ (нескальный) – крупнообломочные (несцементиро-
ванные), содержащие по массе более половины обломков пород с разме-
рами частиц более 2 мм, например щебенистые (при преобладании ока-
танных частиц – галечные), и более мелкие грунты – дресвяные (при пре-
обладании окатанных частиц – гравийные); песчаные – сыпучие в сухом 
состоянии, не обладающие свойством пластичности и содержащие более 
80% по массе частиц размером 2-0,05 мм (по классификации, принятой в 
СНиП, – менее 50% по массе частиц крупнее 2 мм). Среди Г.р. обычно 
различают песчаные (гравелистые, крупные, средние, мелкие, пылеватые), 
лѐссовые, глинистые (супеси, суглинки и глины).  
ГРУНТ СВЕЖЕНАМЫТЫЙ – грунт в начальный период после намы-
ва, находящийся в стадии интенсивного уплотнения и упрочнения.  
ГРУНТ СВЯЗНЫЙ – грунт, частицы и агрегаты частиц которого связаны 
между собой пластичными (водоколлоидными) и частично жѐсткими 
(цементационно-кристаллизационными) связями, а сопротивление сдвигу 
определяется сцеплением (связностью).  
ГРУНТ СЕЗОННОМЕРЗЛЫЙ – грунт, находящийся в мерзлом состоя-
нии периодически в течение холодного сезона (то есть в течение части 
года). См. также грунт многолетнемерзлый.  
ГРУНТ СКАЛЬНЫЙ – класс грунтов с жесткими (кристаллизационны-
ми или цементационными) структурными связями; Г.с. состоит из кри-
сталлитов одного или нескольких минералов. К Г.с. относятся извержен-
ные, метаморфические и осадочные породы с жѐсткой связью между 

зѐрнами, залегающие в виде монолитного или трещиноватого массива. Г.с. 
в качестве основания сооружений надежны, прочны, не размываются, не 
вспучиваются, не промерзают.  
ГРУНТ СЛАБЫЙ – грунт, не обладающий в естественном состоянии 
требуемой несущей способностью.  
ГРУНТ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ – грунты, изменяющие свою структуру и 
свойства в результате замачивания, динамических нагрузок и других видов 
внешних воздействий, обладающие неоднородностью и анизотропией 
(физической и геометрической), склонные к длительным изменениям 
структуры и свойств во времени.  
ГРУНТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ – см. грунт укрепленный. 
ГРУНТ СТАБИЛЬНЫЙ ПО УСЛОВИЯМ МОРОЗОУСТОЙЧИ-
ВОСТИ – см. материал стабильный по условиям морозоустойчивости. 
ГРУНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – грунт, который является основанием для 
фундаментов сооружений. Подразделяется на скальный, полускальный, 
крупнообломочный, песчаный и глинистый.  
ГРУНТ СЫПУЧЕМЕРЗЛЫЙ («сухая мерзлота») – крупнообломоч-
ный и(или) песчаный грунт, имеющий отрицательную температуру, но не 
сцементированный льдом и не обладающий силами сцепления. См. также 
грунт твердомерзлый.  
ГРУНТ ТВЕРДОМЕРЗЛЫЙ – дисперсный грунт, прочно сцементиро-
ванный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и 
практически не сжимаемый под внешней нагрузкой. См. также грунт 
сыпучемерзлый.  
ГРУНТ ТАЛЫЙ – см. грунт немерзлый.  
ГРУНТ ТЕХНОГЕННЫЙ – естественный грунт, измененный и пере-
мещенный в результате производственной и хозяйственной деятельности 
человека, и антропогенные (техногенные) геологические образования.  
ГРУНТ УКРЕПЛЕННЫЙ – искусственная смесь, получаемая смешени-
ем на дороге или в смесительных установках грунтов с органическими 
вяжущими (жидкими битумами и битумными эмульсиями) и активными 
добавками и без них или с органическими вяжущими совместно с мине-
ральными.  
ГРУНТ УКРЕПЛЕННЫЙ ВЯЖУЩИМИ (стабилизированный) – 
грунты, обработанные в установке или на дороге органическими или 
минеральными вяжущими (грунтоцемент), применяемые для устройства 
дорожных оснований и дополнительных слоев оснований, а также нижних 
слоев покрытий.  
ГРУНТ УТЕПЛЁННЫЙ – простейшие сооружения защищѐнного грун-
та для выращивания рассады, овощей, цветов: паровые гряды и гребни 
(обогреваются теплом биотоплива), теплофицированные площадки (на 
водном обогреве), земельные участки с естественной защитой от ветра – 
южные склоны, площадки среди лесополос (на солнечном обогреве), 
укрываемые во время заморозков прозрачной для света плѐнкой, соломен-
ными матами и т.п. В овощеводстве распространены плѐночные укрытия: 
бескаркасные и каркасные (тоннельные и шатровые). Простейшее бескар-
касное укрытие – светопрозрачная плѐнка, сразу же после посева нало-
женная на гряду или на земляные валики высотой 25-30 см по ее краям. 
Края плѐнки присыпают землѐй. При устройстве тоннельных укрытий 
проволочные дужки втыкают в почву через 1-1,5 м и сверху накрывают 
плѐнкой. Длина тоннеля 10 м и более, ширина 70-90 см, высота 30-60 см. 
Шатровые укрытия состоят из каркаса, собираемого из бортовых досок, 
съѐмных стропил и коньковых брусьев, покрытого плѐнкой. По краям 
плѐночных полотнищ закрепляют деревянные бобины. Закручивая плѐнку 
на бобины, открывают сооружения для вентиляции и ухода за растениями. 
Тоннельные и шатровые укрытия устанавливают весной до оттаивания 
почвы, а иногда и до схода снега.  
ГРУНТ ХРЯЩЕВАТЫЙ – неофициальный термин, обозначающий 
гравийные и вообще каменистые грунты, слабосжимаемые и не подвер-
женные размыву.  
ГРУНТ ЩЕБЕНИСТЫЙ КРУПНООБЛОМОЧНЫЙ – несцементи-
рованные крупнообломочные грунты с преобладающим содержанием 
(более 50%) острореберных зерен крупнее 10 мм.  
ГРУНТОАСФАЛЬТ – строительный материал, который готовиться из 
битума и грунта (супеси или суглинка); Г. используют для покрытия до-
рожек, площадок, отмосток вокруг фундамента или цоколя.  
ГРУНТОБЕТОН (бетон грунтовой) – строительный материал, получае-
мый полусухим способом из связных грунтов (глин, суглинков, супесей), 
минеральных вяжущих, воды и различных добавок. Г. применяют для 
изготовления грунтобетонных камней, возведения зданий высотой в 1-2 
этажа; монолитную грунтобетонную смесь используют для кладки фунда-
ментов и в качестве подготовки под полы.  
ГРУНТОВАНИЕ – нанесение промежуточных слоев лакокрасочного 
материала, обладающего хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности 
и следующему слою лакокрасочного покрытия и предназначенного для 
повышения защитных свойств системы покрытия.  
ГРУНТОВЕДЕНИЕ – часть (раздел) инженерной геологии, изучающая 
состав, строение, текстурно-структурные особенности и физико-
механические свойства грунтов с позиций оценки возможности строитель-
ства на них различных сооружений. Включает общее Г., техническую 
мелиорацию грунтов, региональное Г.  
ГРУНТОВКА – 1) лакокрасочные материалы и составы, состоящие из 
пигментов или красителей, наполнителей и связующих, наносимые пер-
вым слоем на подготовленную к окраске поверхность для улучшения 
свойств лакокрасочной системы (уменьшения пористости поверхности и 
обеспечения требуемой адгезии лакокрасочного покрытия). При нанесе-
нии на окрашиваемую поверхность Г. образуют непрозрачное или про-
зрачное однородное лакокрасочное покрытие с хорошей адгезией к окра-
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шиваемой поверхности и покрывным слоям; от окрашивающих составов 
отличаются меньшим содержанием пигментов. 2) Подготовительный слой 
указанных материалов (материала) на поверхности конструкции, являю-
щийся основанием для окрасочных составов и предназначенный для по-
вышения прочности сцепления между основанием и покрытием. 3) Про-
цесс нанесения указанного слоя; см. грунтование.  
ГРУНТОВКА МЕТАЛЛА – создание прилегающего к металлу слоя 
покрытия, обеспечивающего прочность сцепления с металлом и улуч-
шающего защитные свойства покрытия.  
ГРУНТОЗАЦЕП – выступ на протекторе, обеспечивающий хорошее 
сцепление с грунтом и самоочищение от него.  
ГРУНТОМАТЕРИАЛ – строительные материалы, изготовленные из 
связных грунтов (глины, суглинки, супеси) без обжига; различают водо-
стойкие (грунтобетон) и неводостойкие (кирпич-сырец и саман). В строи-
тельном производстве грунтобетон получают путем смеси естественных 
грунтов с водой, минеральными вяжущими и различными добавками; 
кирпич-сырец представляет собой необожженный кирпич, который после 
полной просушки используют в малоэтажном строительстве в районах с 
сухим климатом; саман приготавливают из глинистых грунтов и соломы 
(соломенной резки), костры или других волокнистых материалов.  
ГРУНТОСОС – устройство для отбора образцов грунта ненарушенного 
сложения.  
ГРУНТУБЕЛЬ – столярный инструмент (рубанок) для ручной выборки и 
(или) зачистки шпунта (либо любого трапециевидного паза), выбранного 
наградкой или стамеской поперек волокон древесины. Изготавливают 
деревянные и металлические Г.  
ГРУППА АСБЕСТА – совокупность марок асбеста определенной длины 
волокна.  
ГРУППА АУДИТОРСКАЯ – один или несколько аудиторов, назначен-
ные проводить данный аудит. В Г.а. могут также входить технические 
эксперты; один из аудиторов в группе выполняет функцию ведущего 
аудитора. 
ГРУППА ВОЗРАСТА НАСАЖДЕНИЙ – классификационное подраз-
деление насаждений (древостоев) в зависимости от возраста спелости и 
продолжительности классов возраста. Различают молодняки, средневозра-
стные, приспевающие, спелые и перестойные насаждения. 
ГРУППА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ (эратема) – см. эратема. 
ГРУППА ГОРЮЧЕСТИ – классификационная характеристика пожар-
ной опасности веществ и материалов, отражающая их способность к горе-
нию; определяется при стандартном испытании на горючесть. По Г.г. 
вещества и материалы подразделяют на: 1) негорючие или несгораемые 
(не способные к горению в воздухе; такие вещества могут быть пожаров-
зрывоопасными – например, окислители или вещества, выделяющие 
горючие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или 
друг с другом); 2) трудногорючие или трудносгораемые (способные гореть 
в воздухе при воздействии источника зажигания, но не способные само-
стоятельно гореть после его удаления); 3) горючие или сгораемые (способ-
ные самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника 
зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Горючие жидко-
сти с температурой вспышки не более 61°С в закрытом тигле или 66°С в 
открытом тигле, зафлегматизированных смесей, не имеющих вспышку в 
закрытом тигле, относят к легковоспламеняющимся. Особо опасными 
называют легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 
более 28°С.  
ГРУППА ДОМОВ ЖИЛЫХ – комплекс жилых зданий и учреждений 
первичного общественного обслуживания, расположенных вблизи друг 
друга (в радиусе до 300 м, то есть в пределах пешеходной доступности); у 
Г.д.ж. могут отсутствовать четкие планировочные границы в виде улиц, 
проездов, оград и т.п.  
ГРУППА КАМНЕЙ (блоков) – обозначение групп камней (блоков) по 
процентной доле пустот и их положению в строительном блоке после 
укладки.  
ГРУППА КОТТЕДЖЕЙ – совокупность компактно расположенных 
коттеджей, включающая от 2 до 6 домов.  
ГРУППА КРУПНОСТИ – обозначение гранулометрических фракций 
грунтов (горных пород) посредством нижнего (d) и верхнего (D) размера 
отверстия сита.  
ГРУППА ЛЕСОВ – предусмотренная лесным законодательством часть 
государственного лесного фонда, выделяемая в соответствии с народнохо-
зяйственным значением лесов, их местоположением и выполняемыми 
функциями.  
ГРУППА ЛИФТОВ – два и более лифта одинакового назначения, объе-
диненных системой группового управления, обслуживающих, как прави-
ло, одни и те же этажи здания и имеющих общие холлы или этажные 
площадки.  
ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩАЯ – часть самодея-
тельного населения города, занятая в отраслях народного хозяйства, опре-
деляющих основное направление и масштабы развития города.  
ГРУППА НАСЕЛЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ – часть самодеятель-
ного населения, занятая в учреждениях и на предприятиях, обслуживаю-
щих внутренние нужды города и прилегающей территории.  
ГРУППА ПО ПРОВЕРКЕ – один или несколько аудиторов, проводящих 
аудит (проверку) при поддержке, в случае необходимости, технических 
экспертов; см. также группа аудиторская.  
ГРУППА ПОМЕЩЕНИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – несколько плани-
ровочно связанных помещений, предназначенных для осуществления 
единой функции (например, Г.п.ф. в детских садах, школах и т.п.). В зда-
ниях Г.п.ф., как правило, интегрируются в функциональные блоки.  

ГРУППА ПОРОД ДРЕВЕСНЫХ – совокупность древесных пород, 
имеющих сходные биологические свойства. При государственном учете 
лесов выделяют Г.п.д.: хвойные (сосна, ель, пихты, лиственница, кедр, 
можжевельник древовидный и др.), твердолиственные (дуб, бук, граб, 
ясень, клен и другие ильмовые, саксаул и др.), мягколиственные (береза, 
осина, ольха, липа, тополь, ива и др.).  
ГРУППА ПРЕДПРИЯТИЙ – предприятия, объединѐнные общими 
вспомогательными производствами и хозяйствами, инженерными соору-
жениями, коммуникациями и системой общественного обслуживания 
трудящихся.  
ГРУППА ПРОВОДОВ – совокупность определенных марок проводов 
монтируемых в конкретном зажиме.  
ГРУППА ПРОДУКЦИИ ОДНОРОДНОЙ – группа продукции, выпол-
няющей одинаковые функции.  
ГРУППА ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО – коллектив проекти-
ровщиков различных специальностей, откомандированных генеральным 
проектировщиком непосредственно на объект строительства для проекти-
рования и увязки в проектной документации возникающих в процессе 
строительства решений.  
ГРУППА РАБОЧАЯ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ – вре-
менно создаваемое объединение заинтересованных организаций, обеспе-
чивающее проведение конкретных работ по отдельным объектам стандар-
тизации (областям деятельности), закрепленным за техническим комите-
том. Г.р.т.н. создается для проведения конкретных работ по стандартиза-
ции в рамках технического комитета на международном, межгосударст-
венном (региональном) и национальном уровнях.  
ГРУППА САДОВО-ПАРКОВАЯ – не менее трех экземпляров древес-
ных и (или) кустарниковых растений, высаживаемых на близком расстоя-
нии (на площади, обычно не превышающей высоты деревьев) друг от 
друга и полностью обозреваемых с одной точки, находящихся на одном 
уровне посадки. Г.с.-п. играют в соответствии с замыслом проектировщика 
определенную композиционную роль в построении пейзажа сада, парка; 
предусматриваются обычно по опушкам массивов, на лужайках и полянах, 
у поворотов дорожек. Г.с.-п. подразделяются: по видовому составу (одно-
породные или многопородные), по величине (небольшие из 3-5 деревьев, 
крупные от 11 и больше деревьев, но площадью, обычно не превышающей 
высоты деревьев), по компактности и ажурности (компактные, букетные 
посадки, сквозистые, рыхлые посадки и т. д.).  
ГРУППА СЛОЖНОСТИ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – 
условная классификация геологической среды и техногенных образований 
по сложности их строения, обусловливающая различный состав, объем и 
методику изыскательских работ для их изучения.  
ГРУППА СТАНДАРТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ – совокупность 
взаимосвязанных государственных стандартов, например, Г.с.г. опреде-
ляющих потребительские требования к жилым объектам – жилым ком-
плексам, жилым домам, усадьбам, жилым помещениям различного типа.  
ГРУППА УЧАСТКОВ КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ – территории 
коттеджной застройки, как правило, размером менее 5 га (в некоторых 
случаях до 8 га), включенные функционально, планировочно, композици-
онно в состав более крупных жилых образований (микрорайона, коттедж-
ного поселка, комплекса коттеджной застройки) или структурных частей 
города (историческое ядро центра).  
ГРУППА УКРЕПЛЕННАЯ – см. фесте.  
ГРУППА ФОРТОВАЯ – сочетание нескольких фортов и более слабых 
опорных пунктов, батарей, казарм, безопасных от снарядов, и всякого рода 
дополнительных сооружений, разбросанных на площади от 1,5 до 3 км
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окруженных со всех сторон препятствиями долговременного типа, объе-
диненных общим командованием и решающих одну общую тактическую 
задачу. Г.ф. входит в состав внешней позиции крепостей широкого распо-
ложения. Г.ф. стала одной из последних форм развития внешней крепост-
ной позиции.  
ГРУППА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОМЕЩЕНИЙ – см. группа поме-
щений функциональная. 
ГРУППАЖ – помещение, в котором собираются пассажиры перед выда-
чей им багажа. 
ГРУППИРОВКА СТАТИСТИЧЕСКАЯ – метод обработки и анализа 
статистических данных, при котором изучаемая совокупность явлений 
расчленяется на однородные по отдельным признакам группы и подгруп-
пы и каждая из них характеризуется системой статистических показателей. 
Например, группировка населения по полу, возрасту, на городское и сель-
ское. Своѐ конкретное выражение Г.с. находят в групповых и комбинаци-
онных таблицах. Широко применяются в статистике в целях изучения 
эффективности производства и т.д.  
ГРУША (Pirus communis) – используемое для изготовления строительных 
материалов и изделий дерево семейства розовых, около 60 видов; распро-
странена по всей Европе, особенно в Центральной и Южной. Заболонь и 
зрелая древесина отличаются мало и имеют розоватый оттенок. Текстура 
тонкая, поры и рисунок годовых колец выражены слабо. Древесина сильно 
подвержена короблению, поэтому сушка должна производиться очень 
медленно. Г. имеет среднюю твердость и плотность (0,70-0,75 г/см

3
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ГРЩ – аббревиатура от «главный распределительный щит (щиток)»; 
употребляется применительно к распределительным щитам электросети 
на объектах (здание, сооружение). См. щит распределительный. 
ГРЯДА – 1) общее название положительно вытянутых форм рельефа 
различных размеров, высоты и происхождения; 2) (воронец) две перекла-
дины над челом русской печи, предназначенные для сушки дров; 3) (гряд-
ка) горизонтальная жердь между двумя стенами.  
ГРЯДКА – 1) опорный брус для полатей над входной дверью избы; 2) 
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ступень приставной лестницы; 3) в царской России – березовая доска 
длиной около 2-х саженей (4,25 м) при толщине 3 вершка (13,5 см) и ши-
рине 7-10 вершков (31,5-45 см). 
ГРЯЗЕВИК – герметически закрытый бак для улавливания-осаждения – 
твѐрдых взвешенных частиц – загрязнений, попадающих в систему водя-
ного отопления или горячего водоснабжения.  
ГРЯЗЕЕМКОСТЬ ФИЛЬТРА – масса загрязняющих веществ, которую 
способна задержать загрузка фильтра.  
ГРЯЗЕУДЕРЖАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – склон-
ность сухого лакокрасочного покрытия удерживать на поверхности за-
грязняющие вещества, которые не могут быть удалены простой чисткой.  
ГСН – аббревиатура от «государственные сметные нормы на строитель-
ные работы». 
ГСНр – аббревиатура от «государственные сметные нормы на ремонтно-
строительные работы». 
ГСП – аббревиатура от «глобальная система позиционирования» (россий-
ское наименование GPS в соответствии с ГОСТ P 51794-2001); см. систе-
ма позиционирования глобальная. 
ГТД – аббревиатура от «газотурбинный двигатель»; см. двигатель газо-
турбинный. 
ГУАШЬ – краски, растѐртые на воде с клеем и примесью белил, а также 
живопись этими красками. Употребляется преимущественно для живопи-
си по бумаге, шѐлку и др., даѐт непрозрачный слой.  
ГУБА – 1) поморское название далеко вдающихся в сушу морских зали-
вов и бухт на Севере России, в которые обычно впадают крупные реки 
(например, Онежская Г., Обская Г.); 2) верхняя часть коринфской капите-
ли, примыкающая к абаке.  
ГУБКА – профилированная рейка, закрывающая щель между створками в 
проеме и прибитая к одной из них.  
ГУБОВИНА – небольшое селение, усадьба, изба.  
ГУДКИ (гутки) – точеные балясины (с круглым сечением на всех уров-
нях).  
ГУДРОН (масляный или остаточный) – вязкая черная смолистая масса, 
остающаяся после отгонки из нефти бензиновых, керосиновых и основной 
массы масляных фракций. Плотность Г. 0,95-1,00 г/см
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для получения нефтяных битумов, используется в виде связующего веще-
ства в дорожном строительстве и для изготовления кровельных и изоляци-
онных материалов. Остаток, который получают при недостаточно полной 
отгонке масляных фракций, называют полугудроном.  
ГУДРОН КИСЛЫЙ – нефтяные остатки, полученные при очистке мас-
ляных дистиллятов серной кислотой. 
ГУДРОНАТОР (распределитель вяжущего) – специализированная 
машина с термоизолированной цистерной, оборудованная устройством 
для равномерного распределения битумов по обрабатываемой полосе 
дорожного полотна. Различают ручные Г., применяемые при ремонте 
дорожных покрытий; прицепные распределители, используемые при 
распределении большого объема битума, и самоходные (автогудронаторы 
– основной тип гудронатора для доставки битума и производства работ). Г. 
обычно снабжают оборудованием для поддержания рабочей температуры 
вяжущего в цистерне и его дозирования при разливе.  
ГУЗЫРИ – соломенные снопики для кровли.  
ГУЛАМПА (гулонта) – квадратное кирпичное основание для очага 
посреди рубленой юрты западных бурят.  
ГУЛАМТА – очаг в центре традиционного бурятского жилища.  
ГУЛФАРБ – см. гульфарб.  
ГУЛЬБИЦА – подклет, подызбица.  
ГУЛЬБИЩЕ – 1) обходная галерея (открытая или крытая) с богатой 
декоративной обработкой резными деталями (балясинами, столбиками и 
т.п.), окружающая на уровне подклета жилье или культовое здание (цер-
ковь) с двух-трех сторон с входами во внутренние помещения. Характерна 
для русской архитектуры XVI-XVII вв. 2) Открытая протяженная площад-
ка, примыкающая к зданию.  
ГУЛЬФАРБ – 1) краска для золочения; 2) масляная грунтовка из вареного 
масла и крона, которой покрывают предмет перед его золочением.  
ГУЛЯЙ-ГОРОД – 1) полевое подвижное (на колѐсах или полозьях) фор-
тификационное сооружение (укрепление) из деревянных щитов с проре-
занными в них бойницами. Артиллерия устанавливалась в промежутках 
щитов, для чего последние раздвигались. Применялось русскими войсками 
в XVI-XVII вв. при атаке крепостей и в полевых укреплениях. 2) Подвиж-
ной деревянный городок, следующий в обозе за войсками. См. также 
вагенбург.  
ГУЛЯНЬЕ – в царской России – прогулочная аллея в предместье, флан-
кированная более узкими аллеями.  
ГУМБАЗ – в архитектуре Ближнего Востока и Средней Азии – купольное 
сооружение, мавзолей.  
ГУМЕННИК – см. гумно.  
ГУМЕННИЦА – часть крестьянской усадьбы, расположенная за избой, 
двором и конюшней и обнесенная изгородью.  
ГУМЛА – гумно в традиционной крестьянской усадьбе коми-зырян.  
ГУММИ (камеди) – высокомолекулярные углеводы, главная составная 
часть соков и выпотов, выделяемых рядом растений при механических 
повреждениях; содержатся также в некоторых водорослях. Используют в 
промышленности как клей, стабилизатор эмульсий и суспензий, для про-
изводства искусственного волокна и др.  
ГУММИАРАБИК – вязкая прозрачная жидкость, выделяемая некоторы-
ми видами акаций. Растворяется в воде, образуя клейкий раствор. Приме-
нялся как клеящее вещество.  
ГУММИГУТ – сгущѐнный млечный сок, получаемый при подсочке коры 

некоторых деревьев семейства клюзиевых (Южная Азия). Применяют для 
изготовления лаков и жѐлтой акварельной краски.  
ГУММИРОВАНИЕ – нанесение резинового или эбонитового покрытия 
на изделия, главным образом из металла и железобетона, с целью их защи-
ты от коррозии и истирания.  
ГУМНО (гасия, гуменник) – часть крестьянской усадьбы, обособленная 
от остальных ее строений и предназначенная для просушки зернового 
хлеба и обмолота.  
ГУМОЛИТЫ (гумусовые угли) – группа ископаемых углей, продукт 
преобразования остатков высших растений в болотных условиях. Подраз-
деляются на бурые, каменные угли и антрациты.  
ГУМУС (перегной) – органическая часть (комплекс высокомолекуляр-
ных органических веществ) вещества почвы, представляющая собой 
сложный агрегат аморфных продуктов (обычно черную или темно-
коричневую массу) преимущественно биологического и биохимического 
превращений (неполного распада и химического взаимодействия с мине-
ральными веществами почвы) растительных и животных остатков. Состо-
ит из гумусовых кислот (гуминовых и фульвокислот), гумина и др. Содер-
жит элементы питания растений. Участвует в почвообразовании и разви-
тии плодородия почвы. Качеством Г. и его содержанием определяется 
плодородие почвы.  
ГУМУСООБРАЗОВАНИЕ – совокупность процессов разложения орга-
нических остатков в почве и их превращения в гумусовые вещества (гу-
муфикация) при участии почвенной фауны, микроорганизмов, кислорода 
воздуха и воды.  
ГУР – глинобитная печь в удмуртской традиционной избе.  
ГУРДИС – применявшийся в арочных и балочных перекрытиях пустоте-
лый кирпич длиной до метра, с прямоугольником либо трапецией в сече-
нии и одним или несколькими продольными каналами внутри.  
ГУРИЙ (гурия, кекура, маар, тѐмный маяк) – островерхая груда камня-
плитняка, сооруженная на берегу Белого моря для предупреждения море-
ходов о мели или ином подводном препятствии.  
ГУРТ – нередко используемое название нервюры, однако собственно 
гуртовый свод представляет собой сплошную кладку из клинчатых кам-
ней. В ином значении Г. именуют горизонтальные междуэтажные тяги – 
выступающие профили. См. нервюра.  
ГУРТ КОНЬКОВЫЙ – профилированная и декорированная отделка 
ребра кровли из цинка, жести или железа.  
ГУРХАНА – в мусульманской архитектуре – гробница, усыпальница, 
небольшое сводчатое помещение.  
ГУРЭЙ ДЖЮ – просторный традиционный ульчский дом.  
ГУСАК – 1) часть (излив) сантехнического смесителя; 2) в царской России 
– лекальный или тесаный кирпич с гуськом в профиле.  
ГУСЁК (сима) – вытянутый по горизонтали нависающий архитектурный 
профиль (облом) с умеренным изгибом двоякой кривизны (двойного S-
образного изгиба), сечение которого состоит наверху из выкружки (вогну-
тая часть) в четверть окружности, и внизу из полувала (выпуклая часть). Г. 
представляет собой сочетание двух дуг, верхняя из которых переходит в 
нижнюю: прямой Г. – верхняя дуга вогнута и нижняя выпуклая, обратный 
Г. – наоборот (его называют каблучком). Профиль в виде Г. имеет сима – 
карниз для отвода дождевой воды от стен.  
ГУСЁК ОБРАТНЫЙ – профиль в виде перевернутого гуська, то есть 
состоящий в сечении из полувала вверху и выкружки внизу.  
ГУСТОТА РЕЧНОЙ СЕТИ – отношение длины речной сети к площади 
бассейна. Выражается обычно в км/км
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ков, геологического строения и рельефа, а также характера почв и расти-
тельного покрова.  
ГУСТОТА ТЕСТА ЦЕМЕНТНОГО НОРМАЛЬНАЯ – консистенция 
раствора вяжущего, при которой получается тесто заданной подвижности. 
Выражается как водоцементное отношение в процентах, при котором 
достигается нормированная консистенция цементного теста.  
ГУТКИ – см. гудки. 
ГУТТАПЕРЧА – твѐрдый кожеподобный продукт коагуляции латекса 
гуттаперченосных растений. Содержит до 90% гутты (природный поли-
изопрен), а также природные смолы, белки, влагу. Водонепроницаема, 
имеет высокие электроизоляционные свойства, способна к вулканизации. 
Материал для изоляции подводных и подземных кабелей, производства 
клеѐв. Вытесняется синтетическими полимерами.  
ГУТТАЦИЯ – выделение листьями некоторых растений капель воды в 
жаркое время года. 
ГУТТЫ (капли) – украшение античного антаблемента (лепной орнамент) 
в виде маленьких каплеобразных сильно усеченных конусов, призм или 
цилиндров типа капель на нижней поверхности модильонов (под тригли-
фами и над триглифами и метопами) в постройках дорического ордера. 
Такие же выступы можно видеть под тенией, горизонтальной «полочкой», 
ограничивающей, триглифы снизу. Г. украшают плоскости мутул – вы-
носных плит на карнизе здания (обычно в три ряда по шесть Г.). Напоми-
нают капельки воды, свисающие с карниза после дождя, отсюда название 
«капли».  
ГУЭН (ду) – зернохранилище в традиционной черкесской усадьбе.  
ГФ – аббревиатура от «геометрический фактор»; см. фактор геометриче-
ский. 
ГЦПВ – аббревиатура от «гипсоцементно-пуццолановое вяжущее»; см. 
вяжущее гипсоцементно-пуццолановое. 
ГЭСН – аббревиатура от «государственные элементные сметные нормы 
на строительные работы». 
ГЭСНм – аббревиатура от «государственные элементные сметные нормы 
на монтаж оборудования». 
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ГЭСНп – аббревиатура от «государственные элементные сметные нормы 
на пусконаладочные работы». 
ГЭСНр – аббревиатура от «государственные элементные сметные нормы 
на ремонтно-строительные работы».  
ГЮЛИСТАН – название в странах Средней Азии и Среднего Востока 

сада цветов, имеющего регулярную планировку. 
ГЮРЕНЧА – парадное помещение в традиционном сельском жилище 
татар-мишарей.  

 

 
 

 

 
 

ДД  
 

 
 

 
ДАБА (дабан, даван) – местное название труднодоступных перевалов в 
горах Средней Азии, Южной Сибири, Монголии; в бурятском языке упот-
ребляется также со значением «гора», «хребет» (например, хребет Хамар-
Дабан).  
ДАВЛЕНИЕ – физическая величина, характеризующая напряженное 
состояние сред – жидких и газообразных, подчиняющихся закону Паскаля, 
в которых при равновесии касательные напряжения отсутствуют. Д. ха-
рактеризует интенсивность нормальных (перпендикулярных к поверхно-
сти) сил, с которыми одно тело действует на другое, например, фундамент 
здания на грунт, жидкость на стенки сосуда и т.п.; величину давления 
определяют отношением силы, равномерно распределенной по нормаль-
ной к ней поверхности, к площади этой поверхности; при неравномерном 
распределении это отношение определяет среднее давление на данную 
поверхность, а в пределе (при стремлении площади к нулю) – давление в 
данной точке.  
ДАВЛЕНИЕ АБСОЛЮТНОЕ – полное давление измеряемой среды с 
учетом стандартного барометрического давления окружающей атмосферы 
равного 0,1 МПа.  
ДАВЛЕНИЕ АКТИВНОЕ ОСНОВАНИЯ ФУНДАМЕНТА – мини-
мальное давление, возникающее при смещении подпорной стены от грун-
та.  
ДАВЛЕНИЕ АКТИВНОЕ СЫПУЧЕГО ТЕЛА – наибольшее суммар-
ное давление, которое может оказать масса сыпучего тела с заданной на 
ней нагрузкой на поддерживающую ее стену в условиях предельного 
равновесия.  
ДАВЛЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ – давление в газообразной оболочке 
земного шара (давление воздуха). Д.а. измеряется силой, равной атмо-
сферному давлению воздуха на единицу площади поверхности тела, нахо-
дящегося в нем. Обычно Д.а. измеряют в барах (преимущественно в ме-
теорологии), высотой ртутного столба в барометре или высотой столба 
какой-либо другой жидкости. При высоте ртутного столба в барометре 
735,6 мм и при температуре 0°С Д.а. равно 1 кг/см

2
. Среднее Д.а. на уровне 

моря эквивалентно давлению рт. ст. высотой в 760 мм, или 1013,25 гПа.  
ДАВЛЕНИЕ БЫТОВОЕ – в грунтоведении – давление в данной точке 
ненарушенного грунтового массива от веса вышележащих горных пород.  
ДАВЛЕНИЕ В ГРУНТЕ ПРИРОДНОЕ – напряжение в грунте от дав-
ления массы вышележащего грунта в природных условиях.  
ДАВЛЕНИЕ В ПОКОЕ – боковое давление грунта при отсутствии сме-
щений подпорной (неподвижной) стенки.  
ДАВЛЕНИЕ ВЕТРОВОЕ НА СООРУЖЕНИЕ – избыточное давление 
или разряжение, создающиеся на поверхности сооружения обтекающим 
его ветром.  
ДАВЛЕНИЕ ВЗВЕШИВАЮЩЕЕ – давление жидкости на погружѐнное 
в неѐ твѐрдое тело в направлении, противоположном действию силы 
тяжести.  
ДАВЛЕНИЕ ВЗРЫВА МАКСИМАЛЬНОЕ – наибольшее избыточное 
давление, возникающее при дефлаграционном сгорании газо-, паро- или 
пылевоздушной смеси в замкнутом сосуде при начальном давлении смеси 
101,3 кПа.  
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ РАБОЧЕЕ – макси-
мально допустимое давление воды на выходе из водогрейного котла при 
нормальном протекании рабочего процесса.  
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ РАБОЧЕЕ МИ-
НИМАЛЬНОЕ – минимально допустимое давление воды на выходе из 
водогрейного котла, при котором обеспечивается номинальное значение 
недогрева до кипения.  
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ В ВОДОГРЕЙНОМ КОТЛЕ РАСЧЕТНОЕ – 
давление воды, принимаемое при расчете элемента водогрейного котла на 
прочность.  
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ СЕЙСМИЧЕСКОЕ – давление воды на гидротех-
нические сооружения, вызываемое упругими колебаниями земной коры во 
время землетрясения.  
ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА ИЗБЫТОЧНОЕ – разность между давлением 
воздуха на поверхности здания и его атмосферным давлением в отдалении 
от него на том же уровне. Д.в.и. на поверхностях ограждений здания фор-
мируется под действием ветровых и гравитационных сил, а также за счет 

дисбаланса воздуха систем вентиляции и может быть положительным и 
отрицательным. Измеряется в Па.  
ДАВЛЕНИЕ ВОЛНОВОЕ – давление в данной точке, равное разности 
между гидромеханическим давлением при наличии волн в водоѐме и 
гидростатическом давлением при отсутствии волн.  
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА – статическое давление движущегося газа относи-
тельно атмосферного давления. Единица физической величины – килопа-
скаль (кПа).  
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ – давление газа, используемое 
для проверки рабочих характеристик котлов. 
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА НОМИНАЛЬНОЕ – статическое давление газа, 
соответствующее номинальной подводимой тепловой мощности котла 
при его работе на эталонном газе. 
ДАВЛЕНИЕ ГАЗА ПРЕДЕЛЬНОЕ – давления, значения которых соот-
ветствуют крайним условиям газоснабжения котла.  
ДАВЛЕНИЕ ГЕОСТАТИЧЕСКОЕ – давление грунта на жѐсткую 
неподвижную преграду, установившееся со временем.  
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ – сила динамического воздей-
ствия потока жидкости на единицу площади поверхности элемента систе-
мы инженерного оборудования (например, водяного отопления), связанная 
со скоростью движения и зависящая от плотности жидкости.  
ДАВЛЕНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ – сила статического воздействия 
жидкости на единицу площади поверхности элемента системы инженер-
ного оборудования здания (например, водяного отопления), зависящая от 
удельного веса (Н/м

3
) и высоты столба жидкости, расположенной над ней. 

Измеряется высотой столба воды в единицах длины или в атмосферах. В 
сущности, Д.г. – давление в данной точке жидкости, находящейся в покое.  
ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ – воздействие оказываемое на обделку подземной 
выработки или на подземную конструкцию окружающей ее деформи-
рующейся горной породой, равновесное состояние которой нарушено 
вследствие естественных и производственных процессов. Д.г. формирует-
ся в недрах Земли в результате действия в основном гравитационных сил, 
в меньшей мере за счѐт тектонических сил и изменения температуры 
верхних слоѐв земной коры. Д.г. вызывает деформирование массива гор-
ных пород, приводит к горным ударам и внезапным выбросам.  
ДАВЛЕНИЕ ГОРНОЕ В ТУННЕЛЯХ – сила, проявляющаяся в горных 
породах, окружающих тоннельную выработку и вызывающая деформа-
цию этих пород, во избежание которой необходимо устройство крепей или 
обделки выработки.  
ДАВЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ НА ОГРАЖДЕНИЯ ЗДАНИЯ – 
избыточное давление воздуха на ограждающие конструкции здания или 
сооружения, возникающее за счет разницы удельного веса воздуха снару-
жи и внутри.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА АКТИВНОЕ – давление грунта на неподвижную 
преграду в случае нарушения его предельного равновесия.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ АКТИВНОЕ – минимальное значе-
ние бокового давления (напора) грунта на смещающуюся в горизонталь-
ном направлении от него ограждающую конструкцию при возникновении 
его разуплотнения с обрушением по поверхности сдвига.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ В ПОКОЕ – напор грунта на по-
верхность неподвижной ограждающей конструкции, т.е. без ее смещения 
по направлению к грунту или от него.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА БОКОВОЕ ПАССИВНОЕ – максимальное 
значение бокового давления (отпора) грунта на смещающуюся в горизон-
тальном направлении к нему ограждающую конструкцию при возникно-
вении его спрессовывания и сдвига по поверхности выпора.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА НА СООРУЖЕНИЕ – сила взаимодействия 
между грунтом и поверхностью ограждающего его сооружения. Различа-
ют активное и пассивное Д.г.н.с. Для возникновения активного давления 
необходимы очень небольшие перемещения стенки, порядка нескольких 
тысячных долей ее высоты, в то время как для достижения пассивного 
давления деформации будут в 5-10 раз больше.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА НАЧАЛЬНОЕ ПРОСАДОЧНОЕ – минималь-
ное давление, при котором проявляются просадочные свойства грунта при 
его полном водонасыщении.  
ДАВЛЕНИЕ ГРУНТА ПАССИВНОЕ (отпор грунта) – реактивное 
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давление грунта на преграду, смещающуюся в сторону грунта (то есть 
максимальное давление, возникающее при смещении подпорной стены в 
сторону грунта).  
ДАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ – механическое давление, интенсив-
ность, точка приложения и направление которого изменяются во времени 
настолько быстро, что силы инерции учитываются.  
ДАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ – дополнительное (сверх природ-
ного) напряжение в грунте от внешних воздействий на основание (фунда-
мент).  
ДАВЛЕНИЕ ЗАБОЙНОЕ – давление на забое работающей скважины 
(нефтяной, газовой или водяной). Для притока жидкости или газа из пласта 
Д.з. должно быть ниже пластового. Давление на забоях скважин при их 
эксплуатации называют динамическим, а при остановке – статическим.  
ДАВЛЕНИЕ ЗВУКОВОЕ – среднее квадратическое значение перемен-
ного избыточного давления в данной точке среды в звуковом поле по 
сравнению со статическим давлением при отсутствии звукового поля. Д.з. 
возникает в среде при прохождении звуковой волны и может быть охарак-
теризовано как переменная составляющая давления воздуха или газа, 
возникающая в результате звуковых колебаний. Обычно Д.з. мало по 
сравнению с постоянным давлением в среде. Д.з. следует отличать от 
давления звука. Единица измерения Д.з. Н/м

2
; 1 Н/м

2
 = 1 Па.  

ДАВЛЕНИЕ ЗВУКА – переменное (среднее по времени) избыточное над 
равновесным давление, которое испытывает препятствие, помещѐнное в 
звуковое поле. Д.з. определяется импульсом, передаваемым звуковой 
волной препятствию. Используется для измерения абсолютных значений 
интенсивности звука. Д.з. следует отличать от звукового давления.  
ДАВЛЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ – разность абсолютного давления и дав-
ления окружающей атмосферы, показываемого барометром (барометриче-
ское давление окружающей атмосферы).  
ДАВЛЕНИЕ КАПИЛЛЯРНОЕ – разность давлений в двух граничащих 
фазах (например, в жидкости и газе, находящихся в капилляре), обуслов-
ленная искривлением поверхности раздела фаз.  
ДАВЛЕНИЕ КОМПРЕССОРА НОМИНАЛЬНОЕ – расчетное значе-
ние давления.  
ДАВЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – давление, характеризующееся ин-
тенсивностью нормальных сил, с которой одно тело или среда действует 
на поверхность другого тела или среды.  
ДАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗЕЦ ГРУНТА ВЕРТИКАЛЬНОЕ – отношение 
приложенной к образцу грунта нагрузки (через штамп прибора) к площади 
его поперечного сечения (штампа).  
ДАВЛЕНИЕ НА ШТАМП ГРУНТА – отношение величины нагрузки, 
приложенной через штамп, к его площади. Нагружение штампа произво-
дится домкратом или тарированным грузом.  
ДАВЛЕНИЕ НАБУХАНИЯ ГРУНТА – давление, возникающее при 
замачивании жидкостью и обжатии образца грунта в условиях, исклю-
чающих возможность бокового расширения, при котором деформации 
набухания или сжатия грунта равны нулю.  
ДАВЛЕНИЕ НАСОСА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – полезная механическая 
работа, переносимая насосом на воду относительно динамической силы 
воды.  
ДАВЛЕНИЕ НАСЫЩЕННОГО ВОДЯНОГО ПАРА – давление 
водяного пара, находящегося в равновесии с плоской поверхностью воды.  
ДАВЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ – давление компонента идеальной газо-
вой смеси, которое он оказывал бы, если бы занимал объем всей смеси при 
той же температуре. 
ДАВЛЕНИЕ ПАРЦИАЛЬНОЕ ВОДЯНОГО ПАРА – давление, кото-
рое имел бы водяной пар, находящийся в газовой смеси, если бы он один 
занимал объем, равный объему смеси при той же температуре.  
ДАВЛЕНИЕ ПЛАСТОВОЕ – давление, под которым находятся нефть, 
вода и газ в недрах. Д.п. в начале разработки залежи обычно прямо про-
порционально глубине еѐ залегания (на каждые 10 м глубины Д.п. увели-
чивается на 98 кПа).  
ДАВЛЕНИЕ ПОРОВОЕ – давление на грунт воды, просачивающейся 
через него под действием собственного веса или внешнего давления.  
ДАВЛЕНИЕ РАБОЧЕЕ КОТЕЛЬНОЙ – максимальное избыточное 
давление за котлом (пароперегревателем) в трубопроводах и оборудовании 
при нормальных условиях эксплуатации.  
ДАВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ – давление, на которое производится расчет 
на прочность (МПа, кгс/см

2
). 

ДАВЛЕНИЕ СВЕТА – давление, производимое светом на тела, отра-
жающие или поглощающие свет, частицы, а также отдельные молекулы и 
атомы. В земных условиях давление солнечного излучения на макроско-
пические тела чрезвычайно мало. Д.с. – результат передачи телу (частице, 
атому) импульса поглощаемых или отражаемых фотонов. С появлением 
лазеров стало возможным сфокусировать луч в пятно размером порядка 
длины световой волны и создать таким образом Д.с., способное удержать 
отдельную микрочастицу на месте или даже перемещать и ускорять еѐ.  
ДАВЛЕНИЕ СУФФОЗИОННОГО СЖАТИЯ ГРУНТА НАЧАЛЬ-
НОЕ – минимальное давление, при котором проявляется суффозионное 
сжатие грунта.  
ДАВЛЕНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ – механическое давление, интенсив-
ность, точка приложения и направление которого изменяются во времени 
настолько медленно, что силы инерции не учитываются.  
ДАВЛЕНИЕ ТЕЛА СЫПУЧЕГО – сила взаимодействия между сыпу-
чим телом и ограждающей его поверхностью сооружения (гранью под-
порной стены, стенкой и дном силоса, перекрытием заглубленного соору-
жения). Различают давление активное (в том случае, когда сооружение 
поддерживает массу сыпучего тела, стремящегося переместить преграду) и 

пассивное (когда сыпучее тело оказывает сопротивление перемещению 
сооружения).  
ДАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА ПРОБНОЕ – избыточное давление, 
при котором должно производиться испытание арматуры и трубопровода 
на прочность и плотность (МПа, кгс/см

2
).  

ДАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА РАБОЧЕЕ – наибольшее избыточное 
давление, при котором обеспечивается заданный режим эксплуатации 
арматуры и деталей трубопровода (МПа, кгс/см

2
).  

ДАВЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДА УСЛОВНОЕ – наибольшее избыточ-
ное давление при температуре вещества или окружающей среды 20°С, при 
котором обеспечивается длительная работа арматуры или деталей трубо-
проводов, обоснованное расчетом на прочность при выбранных материа-
лах и характеристиках их прочности, соответствующих температуре 20°С 
(МПа, кгс/см

2
).  

ДАВЛЕНИЕ ЦИРКУЛЯЦИОННОЕ – разность давления (Па или кПа), 
вызывающая циркуляцию теплоносителя в замкнутых кольцах системы 
отопления (например, водяного). Может быть естественным (гравитаци-
онным) и искусственным (насосным).  
ДАВНОСТЬ ИСКОВАЯ – срок, установленный законодательством для 
защиты права по иску лица, право которого нарушено.  
ДАВНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНАЯ – по законодательству РФ – одно 
из оснований приобретения прав собственности, в соответствии с которым 
гражданин или юридическое лицо, не являющееся собственником имуще-
ства, приобретает право собственности на это имущество, если добросове-
стно, открыто и непрерывно владеет имуществом как своим собственным 
в течение пяти лет; недвижимым имуществом – в течение пятнадцати лет.  
ДАГ (таг) – местное название хребта, горы в Турции, Иране, Крыму, на 
Кавказе, в Средней Азии, Синьцзяне (хребет Тенгритаг, г. Аюдаг).  
ДАГОБА – мемориальное буддистское сооружение, подобное индийской 
ступе; типично для Шри-Ланки.  
ДАЙКА – пластинообразное геологическое тело, ограниченное парал-
лельными плоскостями и секущее вмещающие породы. Имеет большую 
протяжѐнность по простиранию и падению по сравнению с мощностью. 
Различают эндогенные Д., образованные путѐм заполнения трещин магма-
тическим расплавом, и экзогенные (трещины заполнены осадочным мате-
риалом – т.н. кластические Д.).  
ДАККА – орочский лабаз в глубине тайги, в котором хранят запасы еды и 
охотничье снаряжение.  
ДАЛ УРАХАЛАР – ураса для хранения домашнего скарба и проживания 
челяди. См. также ураса.  
ДАЛЛАР УРАСА – ураса для рядовых членов многочисленной семьи. 
См. также ураса.  
ДАЛЬНОМЕР – прибор для косвенных измерений расстояний до объек-
тов (т.е определения расстояний без их непосредственного измерения на 
местности). По принципу действия Д. подразделяются на две основные 
группы. Первую составляют оптические (в том числе электроннооптиче-
ские) Д.; у которых задача измерения расстояния сводится к решению 
равнобедренного треугольника по известным основанию – базе и противо-
лежащему (т.н. параллактическому) углу. Вторую составляют акустиче-
ские Д., радиодальномеры, электрооптические Д., которые дают показания 
по результатам измерений временных (или фазовых) задержек между 
посылаемыми в направлении на объект акустическими или электромаг-
нитными сигналами и принимаемыми эхо-сигналами (отражѐнными от 
объекта). Д. используют в геодезии, топографии, строительных работах и 
других областях.  
ДАЛЬНОМЕР АКУСТИЧЕСКИЙ – гидроакустический прибор для 
определения расстояний до подводных объектов. Действие Д.а. основано 
на определении времени, которое затрачивает излученный им ультразву-
ковой сигнал на прохождение расстояния до объекта и обратно.  
ДАЛЬНОМЕР БИНОКУЛЯРНЫЙ – см. дальномер стереоскопиче-
ский. 
ДАЛЬНОМЕР ВНУТРИБАЗНЫЙ – дальномер двойного изображения с 
базой при приборе.  
ДАЛЬНОМЕР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – геодезический прибор для опре-
деления длин линий без непосредственного откладывания мер длины 
вдоль измеряемых линий.  
ДАЛЬНОМЕР ДВОЙНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ – оптический дально-
мер, содержащий устройства для образования двух изображений визирной 
цели и измерения их взаимного смещения.  
ДАЛЬНОМЕР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – дальномер двойного изо-
бражения с дифференциальным микрометром.  
ДАЛЬНОМЕР ИМПУЛЬСНЫЙ – электромагнитный дальномер, ис-
пользующий импульсы излучения.  
ДАЛЬНОМЕР ЛАЗЕРНЫЙ – лазерный геодезический прибор, обеспе-
чивающий большую дальность и точность измерений, по сравнению с 
оптическими дальномерами (без увеличения габаритов и массы приборов).  
ДАЛЬНОМЕР НИТЯНОЙ – оптический дальномер с постоянным 
углом, образованным лучами, проходящими через два дальномерных 
штриха сетки нитей и узловую точку объектива зрительной трубы. Д.н. 
представляет собой зрительную трубу, в поле зрения которой нанесена 
метка, например в виде двух параллельных нитей. База Д.н. – переносная 
рейка с делениями. Д.н. наводят на рейку (визируют); расстояние до базы 
пропорционально числу делений, видимых между нитями.  
ДАЛЬНОМЕР ОПТИЧЕСКИЙ – геометрический дальномер, исполь-
зующий для определения расстояния оптические элементы, то есть даль-
номер с визуальной наводкой на объект (цель), действие которого основа-
но на использовании законов геометрической (лучевой) оптики (решение 
прямоугольного или равнобедренного треугольника с параллактическим 
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углом по известной длине базы и измеренному противоположному углу). 
Распространены Д.о.: с постоянным углом и выносной базой (например, 
нитяной дальномер, которым снабжают многие геодезические инструмен-
ты – теодолиты, нивелиры и т.д.); с постоянной внутренней базой – моно-
кулярные (например, фотографический дальномер) и бинокулярные (сте-
реоскопические дальномеры).  
ДАЛЬНОМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ (радиодальномер) – прибор для 
измерения расстояний до объектов с помощью радиоволн (электромагнит-
ный дальномер, использующий электромагнитные волны светового ра-
диодиапазона). Различают импульсные, фазовые (интерференционные, 
непрерывные). Д.р. Действие импульсных основано на измерении времени 
распространения коротких радиоимпульсов от Д.р. до объекта и обратно, 
фазовых – на определении числа длин волн, укладывающихся вдоль изме-
ряемого расстояния; действие непрерывных Д.р. основано на определении 
разности фаз излучаемых и отраженных от объекта волн. Д.р. электронно-
оптические, состоят, как правило, из 2-х приемо-передающих радиостан-
ций. Д.р. отличаются большим разнообразием технических и конструк-
тивных особенностей, габаритами и др.: дальность действия – от 30 м до 
150 км, точность измерения – от одного до нескольких сантиметров. Д.р. 
применяются в радиолокационных, радионавигационных, геодезических и 
других устройствах.  
ДАЛЬНОМЕР РЕДУКЦИОННЫЙ – геодезический дальномер, позво-
ляющий непосредственно отсчитывать горизонтальные проложения изме-
ряемых линий.  
ДАЛЬНОМЕР СТЕРЕОСКОПИЧЕСКИЙ (дальномер бинокуляр-
ный) – оптический дальномер в виде двойной зрительной трубы с двумя 
окулярами. В фокальной плоскости Д.с. имеются специальные метки 
(«марки»). Изображение объекта совмещают (с помощью компенсатора) с 
изображением «марок»; измеряемое расстояние пропорционально смеще-
нию компенсатора.  
ДАЛЬНОМЕР ФАЗОВЫЙ – электромагнитный дальномер, в котором 
для определения времени прохождения волн измеряют разности фаз не-
прерывного излучения.  
ДАЛЬНОМЕР ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ – оптический дальномер, 
подобный обычно встраиваемым в фотоаппарат для фокусировки объек-
тива; обычно объединѐн с видоискателем. Наиболее распространѐн моно-
кулярный Д.ф., создающий в поле зрения видоискателя два оптических 
изображения объекта съѐмки, совмещаемые при фокусировке.  
ДАЛЬНОМЕР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ – геодезический дальномер, 
принцип действия которого основан на измерении времени прохождения 
электромагнитных волн.  
ДАЛЬНОМЕР ЭЛЕКТРОННООПТИЧЕСКИЙ – дальномер, предна-
значенный для определения расстояний с помощью измерения времени 
распространения электромагнитных колебаний вдоль измеряемой линии 
(от излучателя до отражателя).  
ДАЛЬНОМЕР ЭЛЕКТРООПТИЧЕСКИЙ (светодальномер) – элек-
тромагнитный дальномер, использующий электромагнитные волны свето-
вого диапазона. Представляет собой точный или высокоточный прибор 
для измерения расстояний с помощью модулированного по интенсивности 
светового луча по временным (или фазовым) соотношениям посылаемого 
и принятого (отражѐнного от объекта) сигналов Д.э. предназначены для 
измерения расстояний, геодезических базисов, смещений и деформаций 
при строительстве и эксплуатации сооружений. По дальности различают 
Д.э.: большие – до 30-50 км, средние – до 15 км и малые – до 2 км.  
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ – расстояние, на котором очертания 
предмета становятся неразличимыми вследствие мутности атмосферы. 
При тумане Д.в. менее 1 км; в чистом арктическом воздухе – сотни км. 
Часто Д.в. называют просто видимостью.  
ДАЛЬНОСТЬ ВИДИМОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – предельное рас-
стояние, на котором невооруженным глазом можно опознать некоторые 
предметы при глазомерной оценке расстояний (например, предмет высо-
той 3 м виден на расстоянии в 7 км).  
ДАЛЬНОСТЬ ПОЕЗДКИ СРЕДНЯЯ – расстояние (в км), которое 
проехал в среднем один пассажир городского пассажирского транспорта 
по транспортной сети (сетевая) или на одном маршруте (маршрутная). 
Определяется отношением транспортной работы к объему перевозок.  
ДАМАСК – струйчатый узор на металле, полученный травлением через 
канавки в восковом покрытии.  
ДАМАСКИРОВКА – в геральдике – орнамент, прорисованный тонкими 
линиями по серебряной поверхности геральдического щита.  
ДАМБА – гидротехническое сооружение в виде насыпи (аналогичное по 
устройству земляной плотине). Различают напорные Д.: оградительные 
(ограждающие валы, или защитные Д.) Д., предназначенные для защиты 
территории речных и морских прибрежных низменностей от затопления, 
для обвалования каналов, сопрягающие для сопряжения напорных гидро-
технических сооружений с берегами; и безнапорные Д. для регулирования 
речных русел, улучшения условий судоходства и работы водопропускных 
и водозаборных сооружений, для ограждения искусственных водоемов и 
водотоков, для направленного отклонения потока воды.  
ДАМБА БЕРЕГОЗАЩИТНАЯ – дамба, сооружаемая вдоль берега для 
его защиты от подмыва водой и обрушения.  
ДАМБА ЗАЩИТНАЯ (вал ограждающий) – см. вал ограждающий.  
ДАМБА ЛАВИНООТБОЙНАЯ – сооружение в виде дамбы, служащее 
для задержания или изменения направления движения снежных лавин.  
ДАМБА ОБВАЛОВАНИЯ – вид дамбы, предназначенный для ограни-
чения растекания потока пульпы при устройстве оснований методом 
гидромеханизации; представляет собой земляной или надувной из проре-
зиненной ткани вал.  

ДАМБА ОГРАЖДЕНИЯ – вид дамбы для ограждения намывкой терри-
тории, обычно представляет собой земляное сооружение.  
ДАМБА ПРОДОЛЬНАЯ – дамба, расположенная в русле реки вдоль 
течения или под небольшим к нему углом с целью регулирования русла 
реки.  
ДАМПИНГ – захоронение отходов в океанах и морях с учетом экологи-
ческих требований. 
ДАННЫЕ – информация, представленная в формализованном виде, что 
обеспечивает возможность еѐ хранения, автоматической обработки и 
передачи с помощью технических средств (например, ЭВМ).  
ДАННЫЕ АУДИТОРСКИЕ – проверяемые информация, записи или 
заявления, касающиеся факта, относящегося к сфере аудита. Д.а., которые 
могут быть качественными или количественными, используются аудито-
ром для определения соответствия критериям аудита. Д.а. обычно основы-
ваются на опросах, изучении документов, наблюдении за деятельностью и 
условиями, на имеющихся результатах измерений и испытаний или дру-
гих средствах в объеме аудита.  
ДАННЫЕ ВЕРИТЕЛЬНЫЕ – данные, передаваемые для установления 
заявленной идентичности объекта. 
ДАННЫЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ – регистрируемые при испы-
таниях значения характеристик свойств объекта и (или) условий испыта-
ний, наработок, а также других параметров, являющихся исходными для 
последующей обработки.  
ДАННЫЕ ИСХОДНЫЕ – отправные сведения, необходимые для разра-
ботки и принятия решения. 
ДАННЫЕ НАТУРНЫЕ – результаты обмера существующих сооруже-
ний или зданий, необходимые для разработки проектов, их реконструкции, 
расширения или реставрации.  
ДАННЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ – статистические 
данные о конкретном респонденте, представленные в органы государст-
венной статистики и уполномоченные государственные организации по 
формам государственных статистических наблюдений.  
ДАННЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ – документированная информация, сведе-
ния, являющиеся объектом обработки в информационных человеко-
машинных системах.  
ДАНТИКЛЫ – см. дентикула.  
ДАРБАЗИ – известный с древности традиционный тип грузинского жи-
лого дома (в горных районах Южной и Восточной Грузии) с деревянным 
ступенчатым сводом, многогранным куполовидным перекрытием со 
свето-дымовым отверстием и очагом в центре. Близок к армянскому глха-
туну, азербайджанскому карадаму.  
ДАРЕНИЕ – по договору дарения одна сторона безвозмездно передает 
другой стороне вещь в собственность, либо имущественное право (напри-
мер, можно подарить право на получение зарплаты), либо освобождает от 
имущественной обязанности перед кем-либо (к примеру, переводит долг 
на себя).  
ДАРИН ДАНИ – площадка перед итоаном. См. также итоан.  
ДАРОНОСИЦА – церковный сосуд для хранения святых даров. 
ДАРУ – 1) (гару, Cantlyea Ridley) дерево, используемое для изготовления 
строительных материалов и изделий; произрастает в Юго-Восточной Азии 
(Индонезия, южная Малазия, Суматра и др.). Древесина тяжелая, очень 
твердая и прочная, устойчива к воздействию влаги и иным внешним воз-
действиям. Д. очень красивое дерево: цвет древесины золотисто-бежевый 
или золотисто-розовый, расположение волокон на срезе равномерное; 
древесина обладает приятным устойчивым запахом (аналогично сандало-
вому дереву). Поставки Д. на европейский рынок весьма ограничены. 2) 
Ульчский шаманский столб.  
ДАРЬЯ – местное (тюркско-персидское по происхождению) название 
больших рек; входит в состав названий ряда рек Средней и Центральной 
Азии (Амударья, Сырдарья).  
ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ – в России – день внесения соответствующих записей о 
правах в Единый государственный реестр прав.  
ДАТА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – дата, по состоянию 
на которую произведена его оценка. Как правило, это дата личного осмот-
ра оценщиком объекта оценки.  
ДАТА ПЕРЕОЦЕНКИ ФОНДОВ – дата, на которую производится 
переоценка основных фондов. Эта дата определяется Постановлением 
Правительства об очередной переоценке (как правило, 1 января соответст-
вующего года). Восстановительная стоимость определяется по ценам 
воспроизводства новых основных фондов на эту дату. 
ДАТЧИК (измерительный преобразователь) – устройство, обеспечи-
вающее съем и ввод в вычислительную систему информации о состоянии 
технологических процессов; представляет собой чувствительный элемент, 
преобразующий измеряемую физическую величину (перемещение, давле-
ние, температуру, электрическое напряжение и т.д.) в сигнал (обычно 
электрический) для передачи, обработки или регистрации. См. также 
извещатель.  
ДАТЧИК АДРЕСУЕМЫЙ – датчик сигнализации любого физического 
принципа действия со встроенным адресным микропроцессором и встро-
енным блоком микропереключателей для установки адреса. Д.а. подклю-
чается к адресной линии в любом ее месте и в процессе работы выдает в 
нее пакетное сообщение о своей работе, состоящее из его адреса и собст-
венно сообщения (неисправность, тревога и пр.).  
ДАТЧИК БЫТОВОЙ – обобщенное название элементов систем сигна-
лизации, служащих не для обнаружения несанкционированного проник-
новения или пожара, а для иных бытовых целей. Основными видами Д.б. 
являются датчик СО, датчик на утечку бытового газа, датчик (извещатель) 
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протечки воды. См. также извещатель.  
ДАТЧИК ВРЕМЯИМПУЛЬСНЫЙ – измерительный преобразователь 
физической величины в электрический импульс, длительность которого 
(или интервал повторения) пропорциональна времени действия измеряе-
мой величины. Применяется главным образом в телемеханических систе-
мах и цифровых устройствах централизованного контроля, например для 
измерения угла поворота вала, времени прохождения акустического сиг-
нала.  
ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ – измерительный преобразователь давления 
жидкости или газа и перепадов (разности) давлений в электрические, 
пневматические или другого вида сигналы (например, в механическое 
перемещение, изменение электрического напряжения или тока). В качест-
ве Д.д. используют, например, магнитоупругие и пьезоэлектрические 
датчики.  
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ АКТИВНЫЙ (ИК-
барьер) – пара элементов, один из которых служит источником узкого 
пучка инфракрасных лучей не видимых глазу, а второй – его приемником 
и обработчиком. Излучение это монохромное (узкополосное), чтобы одна 
пара приемник-передатчик не могла воздействовать на другую, близко 
расположенную. Прерывание пучка излучения от передатчика служит 
сигналом тревоги. Одной из важнейших характеристик ИК-барьеров 
является их стандартная и максимальная дистанция расположения, кото-
рая зависит от условий эксплуатации. Для исключения ложных срабаты-
ваний нередко используют сдвоенные, и даже счетверенные приемо-
передающие пары элементов, при этом устройство в целом выдает сигнал 
тревоги только в случае пересечения всех лучей. 
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ – датчик 
движения, принимающий и обрабатывающий внешнее тепловое излуче-
ние, исходящее от объекта в охраняемой зоне. Д.д.и.п. имеет чувствитель-
ный к инфракрасным (тепловым) лучам пироэлектрический элемент, на 
который проецируется изображение охраняемой зоны с помощью линзы 
для ИК-датчика.  
ДАТЧИК ДЫМА ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (оптический) – датчик, в 
основе действия которого лежит обнаружение дыма в специальной камере 
при анализе оптической проницаемости воздуха. Основным составляющей 
датчика служит пара «светодиод-фотоэлемент» и схема анализа.  
ДАТЧИК ИНДУКТИВНЫЙ – измерительный преобразователь в виде 
катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником, индуктивность 
которой изменяется пропорционально измеряемой величине (перемеще-
нию или углу поворота) при изменении воздушного зазора между сердеч-
ником и катушкой.  
ДАТЧИК МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ – электромеханическая система, 
основанная на том, что при внесении в магнитное поле двух близкораспо-
ложенных контактов они «слипаются». Различают Д.м. по принципу 
крепления (накладные или скрытой установки), рабочему зазору (макси-
мальный зазор при котором гарантировано срабатывание – замыкание 
контактов), а также своими габаритами. Д.м. накладные, как правило, 
крепятся шурупами. Рабочей поверхностью Д.м. скрытой установки явля-
ются их торцы. При креплении последних в металлических дверях или 
окнах важно чтобы элемент с магнитом не был ближе 0,5 см к металлу 
(иначе магнит приходит в негодность).  
ДАТЧИК ОПТИЧЕСКИЙ ДВЕРИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ – элемент 
безопасности, устанавливаемый в автоматических дверях. Они контроли-
руют входящих и выходящих и нахождение человека в пространстве 
прохода. В случае если человек остановиться в этом пространстве, то 
створка постепенно начнѐт замедлять вращение и в результате остановит-
ся.  
ДАТЧИК ОХРАННЫЙ – датчики, используемые в охранных системах и 
системах оповещения для обнаружения и информирования о нарушениях 
на объекте или неисправностях системы. Основными видами Д.о. являют-
ся ИК-датчики движения, детекторы для открытых пространств, магнито-
контактные детекторы (герконы), датчики разбития стекла.  
ДАТЧИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ – измерительный преобразователь линей-
ных или угловых перемещений в электрический, пневматический или 
механический сигнал. В качестве Д.п. используют индуктивные, струнные 
и др. датчики; наибольшую чувствительность обеспечивают фотоэлектри-
ческие и ѐмкостные преобразователи.  
ДАТЧИК ПОЖАРНЫЙ – элемент системы пожарной сигнализации, 
служащий для обнаружения факторов пожара. Основными видами Д.п. 
являются дымовой оптико-электронные, тепловые, дымовые, ионизацион-
ные, высокочувствительные, автономные и т.п. См. извещатель пожар-
ный.  
ДАТЧИК РАДИОПЕРЕДАЮЩИЙ (радиодатчик) – датчик сигнали-
зации, служащий для передачи на приемник сигналов тревоги разного 
типа, в зависимости от типа самого датчика, а также сигналов своего со-
стояния: периодические тактовые сигналы, приходящие на контрольную 
панель и ожидаемые ею (при неполучении вовремя такого сигнала будет 
выдано сообщение о неисправности в зоне), сигналы о состоянии авто-
номного питания датчика (при разряде до определенного предела – при-
мерно за 30 суток до потери связи с датчиком – пользователь также будет 
постоянно информироваться), сигнал о вскрытии корпуса датчика (подав-
ляющее большинство радиодатчиков оборудовано тампер-контактом).  
ДАТЧИК РЕОСТАТНЫЙ – измерительный преобразователь в виде 
реостата, сопротивление которого изменяется (вследствие перемещения 
подвижного контакта) пропорционально измеряемой величине (линейно-
му или угловому перемещению). Применяется в следящих электроприво-
дах, как датчик перемещения и др.  
ДАТЧИК СИГНАЛИЗАЦИИ – элемент системы охранно-пожарной 

сигнализации, служащий для обнаружения несанкционированных про-
никновения или действия в контролируемой зоне (вторжение, разбитие 
стекла, пожар и т.п.). Д.с. отличаются по физическому принципу (измене-
нию некоей физической величины), заложенному в схему обнаружения, а 
также по признаку активный/пассивный. Д.с. активные излучают в кон-
тролируемую зону определенный сигнал и принимают решение о тревоге 
по изменению в принятом (отраженном) сигнале. Д.с. пассивные ничего не 
излучают, только принимают внешние излучения, и при определенных 
изменениях в принимаемом сигнале «выдают» тревогу. В Д.с используют-
ся: контакты, управляемые механически, управляемые магнитным полем 
(герконы), изменения в инфракрасном (тепловом) диапазоне излучений 
при появлении двигающегося инородного объекта, изменение оптической 
проницаемости воздушной среды при появлении дыма и пр. Изменение 
физической величины, используемой для обнаружения, преобразуется Д.с. 
в электрический сигнал, обрабатываемый по определенному алгоритму 
(нередко он оцифровывается и обрабатывается микрокомпьютером) и при 
регистрации достаточных изменений в нем детектор входит в состояние 
тревоги, включая исполнительный механизм (как правило, реле). Основ-
ными видами Д.с. являются ИК-датчики движения, детекторы для откры-
тых пространств, магнитоконтактные детекторы (герконы), датчики разби-
тия стекла; пожарных датчиков – извещатели пожарные дымовой оптико-
электронные, тепловые, дымовые, ионизационные, высокочувствитель-
ные, автономные и т.п.; бытовых датчиков – датчик СО, датчик на утечку 
бытового газа, датчик (извещатель) протечки воды. См. также извещатель.  
ДАТЧИК СОПРОТИВЛЕНИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЙ – см. тензо-
датчик сопротивления. 
ДАТЧИК СТРУННЫЙ – измерительный преобразователь в виде натя-
нутой стальной струны и электромеханического преобразователя, возбуж-
дающего колебания струны и преобразующего их в электрический сигнал. 
Частота колебаний струны зависит от еѐ натяжения и пропорциональна 
измеряемой величине (усилию, перемещению и др.). Применяется пре-
имущественно в системах автоматического регулирования технологиче-
ских процессов.  
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ – колбовый или контактный датчик, позво-
ляющий измерять температуру контролируемой среды.  
ДАТЧИК ТРАНСФОРМАТОРНЫЙ – измерительный преобразователь 
в виде трансформатора, вторичное напряжение которого изменяется в 
результате изменения воздействия зазора в сердечнике (или взаимного 
перемещения обмоток) пропорционально измеряемой величине (переме-
щению, усилию).  
ДАТЧИК ТЯГИ – устройство, вызывающее прекращение работы основ-
ной горелки или основной и запальной горелок, когда продукты сгорания 
выходят через стабилизатор тяги в помещение. 
ДАТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИСХОДНЫЕ – геодезические координаты 
исходного пункта опорной геодезической сети, геодезический азимут 
направления на один из смежных пунктов, определѐнные астрономиче-
ским путѐм, и высота геоида в этом пункте над поверхностью принятого 
земного эллипсоида. В России за исходный пункт принят центр круглого 
зала Пулковской астрономической обсерватории, здесь высота геоида над 
эллипсоидом считается равной нулю.  
ДАУНЛАЙТЕР (downlighter) – светильник, распространяющий свет в 
направлении сверху вниз. 
ДАЦАН – бурятский буддийский монастырь.  
ДАЦИТ – эффузивная кислая горная порода, состоящая из тонкозерни-
стой или стекловатой основной массы и вкрапленников плагиоклаза, 
кварца, роговой обманки и др. Структура порфировая или афировая. 
Плотность 2,65 г/см

3
. Строительный материал.  

ДАЧА – собственно индивидуальный загородный летний дом либо ука-
занный дом в совокупности с прилегающим к нему участком земли, как 
правило, имеющим зеленые насаждения декоративного назначения (либо 
фруктовые деревья и т.п.). Иногда на Д. (дачном участке) располагают 
сооружения для отдыха (беседки, фонтаны и т.п.) и декоративные соору-
жения (скульптуры, различные дизайнерские элементы и т.п.). Обычно Д. 
обычно предназначена для летнего проживания.  
ДВЕРНИЦА – портьера в дверном проеме.  
ДВЕРЬ – подвешенная на петлях и поворачивающаяся на них, скользящая 
или подъемная панель, закрывающая дверной проем (вход в здание или 
помещение); иногда Д. называют в совокупности проѐм в стене или пере-
городке (дверной проем) для прохода людей, закрываемый специальным 
заполнением (дверным блоком).  
ДВЕРЬ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – дверь, которая в зависимости от приво-
да открывается механически либо по сигналу датчика движения.  
ДВЕРЬ АМБАРНАЯ С ПРОТИВОВЕСОМ – в Америке гаражная или 
амбарная дверь, которая открывается и закрывается под тяжестью груза на 
блоке.  
ДВЕРЬ БРОНЕВАЯ – дверь, полностью изготовленная из брони, обычно 
используется для защиты входов в долговременные фортификационные 
сооружения. Д.б. обычно делается герметической для защиты от отрав-
ляющих веществ. Разновидностью Д.б. является броневая ставня, устанав-
ливавшаяся в прошлом для защиты световых отверстий в жилых бетонных 
казематах или пороховых погребах.  
ДВЕРЬ БРОНИРОВАННАЯ – металлоконструкция, которая состоит из 
рамы (коробки), наружной бронированной двери и внутренней решетча-
той двери. Д.б. обладают высокими защитными свойствами, которые 
обеспечиваются оптимальным сочетанием композитных материалов, в том 
числе и армированного сталефибробетона.  
ДВЕРЬ ВЕЛИКАЯ (двери великие) – двери, отделяющие притвор от 
паперти.  
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ДВЕРЬ ВРАЩАЮЩАЯСЯ (дверь-вертушка, карусельная, револь-
верная) – тип двери с крестообразно расположенными четырьмя полот-
нами, закрепленной на вертикальной центральной оси, стержне и т.п. и 
проворачивающейся вокруг него. Д.в. изготавливаются в двух, трех и 
четырех створчатом исполнении, с ручным или автоматическим открыва-
нием. Может представлять собой как собственно двери (например, метал-
лические с остеклением двери в учреждениях и торговых центрах), так и 
конструкцию из металлических труб (т.н. «вертушки» на проходных). Д.в. 
применяются чаще всего в общественных зданиях.  
ДВЕРЬ ВЯЗНАЯ – дверь с филѐнками, окруженными составной рамой.  
ДВЕРЬ ГАРАЖНАЯ – дверь из дома в гараж, реже – автоматически 
открывающееся и складывающееся запирающее устройство (то же, что 
гаражные ворота).  
ДВЕРЬ-ГАРМОШКА – тип складной двери, состоящей из ряда (обычно 
5-7 для полотна шириной 0,8-0,9 м) пластин, складывание которых при 
открывании и, соответственно, разворачивание при закрывании двери 
внешне напоминает растягивание и сжатие указанного в названии музы-
кального инструмента. Д.-г. подвешивается к верхнему направляющему 
рельсу, а при необходимости устанавливается и нижний рельс. Д.-г. может 
быть изготовлена из самого различного материала: пластика, дерева, ДСП, 
MDF, меламина и др.  
ДВЕРЬ ГЕРМЕТИЧЕСКАЯ – дверь, применяемая обычно в фортифи-
кационных сооружениях для защиты от проникания отравляющих ве-
ществ (ОВ) и состоящая из непроницаемого для ОВ полотна двери и упру-
гих прокладок (обычно резина) по периметру двери, которые при закрыва-
нии под действием особого запора сильно сжимаются и таким образом 
надежно герметизируют дверной проем.  
ДВЕРЬ ГЛАДКАЯ – тип двери, внешний вид и конструктивные особен-
ности которой отражены в названии.  
ДВЕРЬ ГОЛЛАНДСКАЯ – дверь, состоящая из двух частей (верхней и 
нижней), открывающихся независимо друг от друга.  
ДВЕРЬ ГОРНЯЯ (катапетасма) – элемент интерьера церкви; занавес за 
иконостасом, разделяющий царские врата и престол.  
ДВЕРЬ ДВУСТВОРЧАТАЯ (дверь двупольная) – тип двери, характе-
ризующейся наличием в одном дверном блоке двух полотен (створок), 
навешенных с разных сторон. Створки Д.д. могут быть равнопольными, то 
есть одинаковыми по ширине (Д.д. в залы) или неравнопольными, то есть 
соотноситься примерно как 1 : 2 – 1 : 3 (Д.д. подъездов и тамбуров). Как 
правило, одна из створок Д.д. оснащается запорной фурнитурой (шпинга-
летами), позволяющими фиксировать ее в закрытом положении, обеспечи-
вая жесткое закрывание второй створки, оснащенной замком.  
ДВЕРЬ ДЕРЕВЯННАЯ МАССИВНАЯ – двери, которые изготавлива-
ются из однородного древесного материала на всю толщину полотна.  
ДВЕРЬ ДИАКОНСКАЯ (двери диаконские) – южные двери иконоста-
са.  
ДВЕРЬ ДОЩАТАЯ – наборные дверные полотнища из нескольких 
металлических листов, на стыках которых решетка из железных полос.  
ДВЕРЬ ДЫМОЗАЩИТНАЯ – дверь, предназначенная для предотвра-
щения распространения дыма при пожаре в течение нормируемого време-
ни.  
ДВЕРЬ ДЫМОНЕПРОНИЦАЕМАЯ – конструктивный элемент, слу-
жащий для заполнения проемов в ограждающих конструкциях, состоящий 
из подвижных и неподвижных элементов, включая элементы крепления к 
ограждающей конструкции, и препятствующий распространению дыма 
при пожаре в течение нормируемого времени.  
ДВЕРЬ ЖАЛЮЗИЙНАЯ – тип «складывающейся» двери, обычно со-
стоящей из горизонтальных или вертикальных полос. См. также дверь-
гармошка.  
ДВЕРЬ ЗАСТАВНАЯ – щит или плита, выполняющие роль дверного 
полотна и закрывающие дверной проем без навески с помощью петель.  
ДВЕРЬ ЗЕРКАЛЬНАЯ – конструкция из дверных рам и прикрепленных 
к ним зеркал со специальной защитной пленкой.  
ДВЕРЬ КАРУСЕЛЬНАЯ – см. дверь вращающаяся. 
ДВЕРЬ КАЧАЮЩАЯСЯ – двупольная дверь, полотна которой откры-
ваются в обе стороны поворотом вокруг крайних вертикальных осей.  
ДВЕРЬ-«КУПЕ» – см. дверь скользящая. 
ДВЕРЬ ЛАМИНИРОВАННАЯ – двери, которые обклеены ламинатом, 
декорированные под различные породы дерева либо окрашенные в раз-
личные цвета.  
ДВЕРЬ ЛЕВАЯ – см. дверь левого открывания. 
ДВЕРЬ ЛЕВОГО ОТКРЫВАНИЯ (дверь левая) – тип конструкции 
дверного блока, конструктивные особенности которого (сторона дверной 
коробки, на которой размещены петли, и, следовательно, сторона, в кото-
рую происходит открывание дверного полотна) отражены в названии. 
Различают Д.л.о. от себя и Д.л.о. на себя.  
ДВЕРЬ ЛИФТОВАЯ (дверь кабины) – дверь, устанавливаемая в проѐме 
кабины лифта и снабжѐнная устройством для включения и выключения 
пусковых устройств лифта.  
ДВЕРЬ ЛИФТОВАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНО-РАЗДВИЖНАЯ – дверь 
кабины (шахты) лифта, створка(и) которой перемещается(ются) в горизон-
тальном направлении.  
ДВЕРЬ ЛИФТОВАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ – горизонтально-
раздвижная дверь кабины (шахты) лифта, створки которой перемещаются 
в параллельных плоскостях, при открывании заходя одна за другую.  
ДВЕРЬ ЛИФТОВАЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТКРЫВАНИЯ – горизон-
тально-раздвижная дверь кабины (шахты) лифта, створки которой пере-
мещаются в противоположных направлениях от центра.  
ДВЕРЬ ЛОЖНАЯ – облицованная наличником неглубокая ниша в стене, 

оставшаяся от заложенного дверного проема или внешне похожая на такой 
заложенный проем.  
ДВЕРЬ МАССИВНАЯ – см. дверь деревянная массивная. 
ДВЕРЬ МАЯТНИКОВАЯ СТЕКЛЯННАЯ – двери, которые открыва-
ются как внутрь, так и наружу. Чаще всего с Д.м.с. используется наполь-
ный доводчик, который после открывания возвращает дверь в закрытое 
положение. Д.м.с. крепится к полу и к потолку.  
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ – однопольная дверь, полотно которой при откры-
вании смещается в сторону от проѐма параллельно его плоскости. Каретки, 
к которым прикреплено дверное полотно, двигаются по верхнему рельсу 
(который закреплен к потолку или к стене).  
ДВЕРЬ ПАРАДНАЯ – главная входная дверь дома.  
ДВЕРЬ ПЕНДЕЛЬТЮР (пендельтюр) – дверь на качающихся петлях, 
открывающаяся в обе стороны.  
ДВЕРЬ ПЛОТНИЧНАЯ – массивная дощатая дверь с обкладками и 
диагональными связями.  
ДВЕРЬ ПОВОРОТНАЯ (дверь распашная) – тип двери; однопольная 
или двупольная дверь, открывание которой происходит путем поворота в 
одну либо в две стороны створки (створок или полотен) вокруг крайней 
вертикальной оси на петлях, прикрепленных к брусу дверной коробки. Д.п. 
– наиболее распространѐнный вид дверей; могут быть как внутренними, 
так и наружными.  
ДВЕРЬ ПОВОРОТНАЯ СТЕКЛЯННАЯ – поворотная дверь, которая 
открывается только в одну сторону и устанавливается в дверную коробку. 
Д.п.с. крепится к стене или дверной коробке при помощи боковых петель. 
Д.п.с. являются обычно внутренними и ставятся чаще всего в квартиры, 
офисы.  
ДВЕРЬ ПОВОРОТНАЯ ТЕРРАСНАЯ – поворотная дверь, которая 
традиционно используется для террас; Д.п.т. может быть также и поворот-
но-откидными (наподобие современных окон).  
ДВЕРЬ ПОДВЕСНАЯ – тип двери, внешний вид и конструктивные 
особенности которой отражены в названии.  
ДВЕРЬ ПОДЪЕМНАЯ – тип двери, внешний вид и конструктивные 
особенности которой (открытие дверного проема для прохода путем подъ-
ема дверного полотна) отражены в названии.  
ДВЕРЬ ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНАЯ – имеет уравновешивающий 
механизм, обычно пружинный, и поднимается вверх и назад, открывая 
проем.  
ДВЕРЬ ПОТАЙНАЯ – максимально незаметная дверь, повторяющая 
отделку стены.  
ДВЕРЬ ПРАВАЯ – см. дверь правого открывания. 
ДВЕРЬ ПРАВОГО ОТКРЫВАНИЯ (дверь правая) – тип конструкции 
дверного блока, конструктивные особенности которого (сторона дверной 
коробки, на которой размещены петли, и, следовательно, сторона, в кото-
рую происходит открывание дверного полотна) отражены в названии. 
Различают Д.п.о. от себя и Д.п.о.  
ДВЕРЬ ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ – дверь в сборе, состоящая из дверной 
коробки, дверного полотна, запирающего механизма и замкового устрой-
ства и обеспечивающая нормируемую защиту помещения от несанкцио-
нированного проникновения путем взлома.  
ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – конструктивный элемент, препятст-
вующий распространению пожара в примыкающие помещения в течение 
нормируемого времени и служащий для заполнения проемов в противо-
пожарных преградах. Представляет собой специальную дверь с норми-
руемым пределом огнестойкости, обычно оборудованную устройством 
для самозакрывания и уплотнением в притворах.  
ДВЕРЬ ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ – дверь, предназначенная для защи-
ты людей и имущества, находящихся внутри помещения, от поражающего 
воздействия выстрелов из основных видов стрелкового оружия.  
ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ – тип двери; двупольная дверь, открывание 
которой происходит путем раздвигания по специальным полозьям створок 
двери (полотна смещаются в разные стороны от проѐма параллельно его 
плоскости), а не поворотом этих створок на петлях, как в традиционной 
распашной (поворотной) двери. Конструкция Д.р. состоит из дверного 
полотна (одного, двух и более полотен), дверной коробки, комплекта 
направляющих фурнитуры и кассеты.  
ДВЕРЬ РАЗДВИЖНАЯ ТЕРРАСНАЯ – двери, которые используются в 
многостворчатых стеклянных конструкциях, например, в зимних садах, 
беседках, террасах. Конструкция Д.р.т. схожа с конструкцией раздвижных 
окон. Остеклѐнная часть может выполняться из стеклопакета либо безо-
пасного стекла. Бывают подъѐмно-раздвижными, параллельно-
раздвижными и складными раздвижными.  
ДВЕРЬ РАМОЧНАЯ – двери, основу которых составляет обвязка (кар-
кас), располагающаяся по периметру листообразного полотна; такие двери 
изготавливают из хвойных пород либо клееного массива; если кроме 
обвязки есть и промежуточные элементы, пространство между которыми 
заполняется фанерой, стеклом, ДСП, MDF, то такие двери называют фи-
ленчатыми.  
ДВЕРЬ РАСПАШНАЯ – см. дверь поворотная.  
ДВЕРЬ РЕВОЛЬВЕРНАЯ – см. дверь вращающаяся. 
ДВЕРЬ САМОЗАКРЫВАЮЩАЯСЯ – дверь, полотно которой само 
возвращается в закрытое положение.  
ДВЕРЬ СДВОЕННАЯ – дверь из двух полотен в общей коробке, разде-
лѐнных вертикальным импостом.  
ДВЕРЬ СКЛАДНАЯ – дверь с составным полотном из отдельных сек-
ций, смещающимся при открывании с образованием складок. Секции Д.с. 
двигаются по направляющей, установленной в дверном проѐме. Они могут 
быть изготовлены из древесины, пластика, и других материалов. Приме-
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няются Д.с. только как внутренние. Наиболее распространенный тип Д.с. 
дверь-гармошка. См. также дверь-гармошка.  
ДВЕРЬ СКОЛЬЗЯЩАЯ (дверь-«купе») – тип двери, открывающейся 
путем откатывания вбок по специальной направляющей и закрепленной в 
верхней части к верхней направляющей, удерживающей дверное полотно 
от опрокидывания. Д.с. оборудованы купе в поездах (отсюда и название). 
Наиболее распространенный тип Д.с. – дверь-купе, использующаяся также 
в качестве фасада шкафов-купе или в качестве раздвижных перегородок.  
ДВЕРЬ СТЕКЛЯННАЯ – тип двери, характеризующийся наличием 
остекления, то есть одного или нескольких стекол в дверном полотне 
(створке двери).  
ДВЕРЬ ФИЛЕНЧАТАЯ – широко распространенный тип деревянной 
двери, характеризующийся специфической конструкцией дверного полот-
на – наличием в нем филенок. См. также филенка.  
ДВЕРЬ ФРАНЦУЗСКАЯ – полностью (от нижнего до верхнего бруса 
дверного полотна) остекленная дверь. В современной России Д.ф. обычно 
выполняются из металлопластика, остекляются стеклопакетами и устанав-
ливаются на выходе из комнаты на балкон или лоджию. 
ДВЕРЬ ЦЕЛЬНОСТЕКЛЯННАЯ – бескаркасная дверь со стеклянными 
полотнами или полотном.  
ДВЕРЬ ЧЕРДАЧНАЯ – заполнение проема прохода на чердак; как пра-
вило, под Д.ч. имеется ввиду люк на чердак.  
ДВЕРЬ-ШИРМА – тип двери, внешний вид и конструктивные особенно-
сти которого отражены в названии.  
ДВЕРЬ ШУМОЗАЩИТНАЯ – двери, которые обладают дополнитель-
ными свойствами по звукоизоляции. Основное отличие Д.ш. от обычной в 
том, что она очень плотно прилегает не только к дверной коробке, но и к 
полу.  
ДВЕРЬ ЩИТОВАЯ – дверь, которая изготавливается из столярных плит. 
При этом створка двери представляет собой раму из деревянных брусков. 
Д.щ. представляет собой каркас, который может быть облицован различ-
ным материалом: листами пластика, ламината, MDF или шпоном. Внут-
ренняя часть таких Д.щ. может быть абсолютно пустой, частично запол-
ненной рейками или решеткой из дерева либо ДВП, либо целиком запол-
ненными гофрированным картоном или ДСП.  
ДВИГАТЕЛЬ (мотор) – машина, преобразующая какую-либо энергию в 
механическую работу. Подразделяют на первичные и вторичные. Первич-
ные (гидротурбины, Д. внутреннего сгорания и др.) непосредственно 
преобразуют энергию природных ресурсов (воды, ядерного топлива и др.) 
в механическую энергию. Вторичные Д. (например, электрические) полу-
чают энергию от первичных, от преобразователей и накопителей энергии 
(например, солнечных батарей, пружинных механизмов и др.).  
ДВИГАТЕЛЬ ВИНТОВОЙ – гидравлический забойный двигатель 
объѐмного типа, многозаходные рабочие органы которого выполнены по 
схеме геороторного планетарного механизма, приводимого в действие за 
счѐт энергии промывочной жидкости.  
ДВИГАТЕЛЬ ВИХРЕКАМЕРНЫЙ – дизель, каждый цилиндр которо-
го соединѐн с вихревой камерой, где топливо предварительно перемеши-
вается вихрем поступающего воздуха. Д.в. характеризуются малой чувст-
вительностью к качеству топлива, но повышенным удельным расходом 
его. 
ДВИГАТЕЛЬ ВОЗВРАТНО-РОТАЦИОННЫЙ (гидромотор) – уст-
ройство, предназначенное для создания неполнооборотного вращательно-
возвратного движения при подаче рабочей жидкости (масла) под давлени-
ем. Используется в качестве привода локальных движений окрасочного 
робота.  
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ – двигатель внутреннего сгорания, работаю-
щий на газообразном топливе (природный, генераторный, доменный и др. 
газы, а также сжиженный газ). Различают Д.г. с искровым зажиганием и 
газодизели.  
ДВИГАТЕЛЬ ГАЗОТУРБИННЫЙ (ГТД) – тепловой двигатель, пред-
назначенный для преобразования энергии, получаемой при сгорании 
топлива, в кинетическую энергию реактивной струи и (или) в механиче-
скую работу с помощью газовой турбины. Применяется в основном на 
ТЭЦ для привода электрических генераторов, в качестве двигателей 
транспортных машин, силовых установок судов.  
ДВИГАТЕЛЬ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – двигатель, преобразующий 
энергию потока жидкости в механическую работу.  
ДВИГАТЕЛЬ ЗАБОЙНЫЙ – погружѐнный в буровую скважину двига-
тель, передающий вращение непосредственно породоразрушающему 
инструменту. Различают турбобуры, электробуры, винтовые двигатели и 
гидроударники.  
ДВИГАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмодвигатель) – машина, 
преобразующая энергию сжатого воздуха в механическую работу. Разли-
чают объѐмные (поршневые, винтовые) и турбинные Д.п. Применяются 
преимущественно в промышленности для привода ручных машин (на-
пример, дрелей, гайковѐртов), во взрывоопасных и влажных местах.  
ДВИГАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. электродвигатель. 
ДВИЖЕНИЕ ВИНТОВОЕ – движение твѐрдого тела, которое слагается 
из прямолинейного поступательного движения и вращения тела вокруг 
оси, параллельной направлению скорости поступательного движения.  
ДВИЖЕНИЕ ВИХРЕВОЕ – движение жидкости (или газа), при котором 
их малые объѐмы перемещаются не только поступательно, но и вращают-
ся около некоторой мгновенной оси (например, смерчи, воронки в воде и 
т.д.).  
ДВИЖЕНИЕ ВРАЩАТЕЛЬНОЕ ТВЁРДОГО ТЕЛА (вращение) – 1) 
вокруг оси – движение, при котором все точки тела, лежащие на оси вра-
щения, неподвижны, а остальные точки тела описывают окружности с 

центрами на оси; 2) вокруг точки – движение тела, при котором одна его 
точка О неподвижна, а все другие движутся по поверхностям сфер с цен-
тром в точке О.  
ДВИЖЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ – преобразование плоскости или 
пространства, не изменяющее расстояния между точками; например, 
параллельный перенос. 
ДВИЖЕНИЕ ГОРОДСКОЕ – движение транспортных средств и пеше-
ходов по улично-дорожной сети города.  
ДВИЖЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ – перемещение мелкозема, облом-
ков и масс горных пород по склону под действием, силы тяжести. Разли-
чают гравитационные движения открытые (лавины, осыпи, обвалы, ополз-
ни) и скрытые (происходящие под покровом растительности). Возникают 
при наклоне поверхности 3-5°.  
ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВ И РЕМЕСЕЛ – общественно эстетическое 
течение, возникшее в Англии во второй половине XIX в., стремившееся 
возродить принципы средневековых ремесел; получило особенное разви-
тие в архитектуре и дизайне.  
ДВИЖЕНИЕ ЛЕДНИКА – вязкопластическое или блоковое (глыбовое) 
перемещение (течение) льда под влиянием силы тяжести из области пита-
ния к концу ледника. Скорость зависит от мощности льда, наклона ложа 
ледника, температуры и наличия воды в леднике; колеблется от несколь-
ких м до нескольких сотен м в год, иногда (выводные ледники Гренландии 
и Антарктиды) достигает нескольких тысяч м в год.  
ДВИЖЕНИЕ МЕСТНОЕ – движение транспортных средств по маршру-
там, проходящим в пределах территории города или района.  
ДВИЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – движение точки (или тела) по 
отношению к системе отсчѐта, перемещающейся относительно некоторой 
другой, основной, системы отсчѐта, условно называемая неподвижной.  
ДВИЖЕНИЕ ПЛОСКОПАРАЛЛЕЛЬНОЕ – движение твердого тела, 
при котором все его точки перемещаются параллельно некоторой непод-
вижной плоскости.  
ДВИЖЕНИЕ ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ – перемещение тела, при котором 
любая прямая, проведѐнная в теле, перемещается параллельно самой себе. 
При Д.п. все точки тела описывают одинаковые траектории и имеют в 
каждый момент времени одинаковые скорости и ускорения.  
ДВИЖЕНИЕ СКОРОСТНОЕ – движение транспортных средств с 
минимальным количеством задержек и с максимально допустимыми 
скоростями.  
ДВИЖЕНИЕ СТРЕЛЫ КРАНА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 
УГЛОВОЕ – перемещение грузозахватного органа путем подъема, опус-
кания или передвижения стрелы или путем передвижения грузовой тележ-
ки.  
ДВИЖЕНИЕ УСТОЙЧИВОЕ – движение, параметры которого не 
изменяются во времени.  
ДВИЖИМОСТЬ (имущество движимое) – в гражданском праве один из 
видов имущества. К Д., в отличие от недвижимости, относится всѐ, кроме 
земли и того, что прочно с ней связано (здания, сооружения и т.п.).  
ДВИЖИТЕЛЬ – устройство для преобразования работы двигателя или 
источника энергии в работу, обеспечивающую перемещение транспортной 
машины. Д. для перемещения по суше – колѐса, гусеницы и др., по воде – 
винты, водомѐты и др., по воздуху – винты, реактивные сопла и др.  
ДВОЕНКА – два сруба, соединенные сенями.  
ДВОЕРЕЗ – см. диглиф.  
ДВОЕТЁС (двутѐс) – кровельные гвозди длиной 10-14 см, способные 
прошивать два слоя досок. В настоящее время данное название практиче-
ски вышло из употребления.  
ДВОЙНЯ (тройня) – деревянная постройка (крестьянское жилище), 
объединяющая в одну группу две (три) избы-сруба с самостоятельными 
несимметричными двускатными крышами.  
ДВОКРОВНИК – в царской России – название, обозначавшее здание в 
два яруса.  
ДВОР – 1) традиционно – огороженный участок земли, примыкающий к 
дому, на котором расположены хозяйственные постройки; употребляется 
также в значении хозяйства в широком смысле: крестьянский Д., колхоз-
ный Д.; 2) благоустроенная незастроенная часть землевладения, ограни-
ченная территория при здании или группе зданий; 3) На Руси всякое ка-
зѐнное или общественное здание или заведение (Гостиный Д., Колымаж-
ный Д., Мытный Д., Печатный Д., Пушечный Д., Сытный Д. и др.).  
ДВОР БЕЛЫЙ – устар. крестьянский открытый двор без навесов. 
ДВОР БРАТСКИЙ – в царской России место для сходок слобожан 
(обычно рядом с церковью и кладбищем, а также съезжей избой или съез-
жим двором).  
ДВОР ВЕШНЯЧНЫЙ – часть водоема перед прорезами заводской 
плотины, огороженная сваями для защиты ее от напора льда и наносного 
леса.  
ДВОР ВЗЪЕЗЖИЙ – 1) морская пристань; 2) постоялый двор.  
ДВОР ВЛАДЫЧНЫЙ – комплекс, сооруженный при официальной 
резиденции архиерея.  
ДВОР ВНУТРЕННИЙ – закрытый участок, окруженный со всех (или 
хотя бы с трех сторон) строением.  
ДВОР ГОСТИНЫЙ – корпус или группа построек вместе с прилегаю-
щей территорией, предназначенные для хранения и продажи товаров; 
ряды лавок, торговых помещений и складов, объединенных крытыми 
галереями, а иногда и общей кровлей. В русских городах Д.г. представлял 
собой архитектурный комплекс для торговли и хранения товаров: в XVI-
XVII вв. прямоугольная площадь с галереями, в XVIII-XIX вв. прямо-
угольное сооружение с открытыми на улицу аркадами или колоннадами.  
ДВОР ГРУЗОВОЙ – двор с комплексом сооружений и средств механиза-
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ции для проведения погрузочно-разгрузочных операций и хранения гру-
зов.  
ДВОР ДАЛЬНИЙ – территория средневекового замка за внутренними 
стенами.  
ДВОР ЖИТНЫЙ (житной) – группа строений, в которых хранились 
запасы хлеба.  
ДВОР ЗАЕЗЖИЙ (дом заезжий) – постоялый двор, гостиница при доро-
ге.  
ДВОР ЗАПАСНЫЙ – здание с внутренним двором, предназначенное для 
хранения продовольственных припасов (например, хлеба и соли).  
ДВОР КОННЫЙ – в царской России – часть усадебной территории, 
объединяющая загоны и помещения для лошадей, а также постройки для 
экипажей. 
ДВОР ЛЕСНОЙ – склад для временного хранения лесоматериалов до их 
продажи.  
ДВОР ЛИТЕЙНЫЙ – часть доменного цеха непосредственно у печи для 
проведения работ по выпуску чугуна и шлака.  
ДВОР ОКОЛОСТВОЛЬНЫЙ – совокупность подземных горных выра-
боток, предназначенных для соединения шахтного ствола с выработками 
откаточных и вентиляционных горизонтов и для размещения производст-
венных служб общешахтного хозяйства.  
ДВОР ПОСТОЯЛЫЙ – комплекс, объединяющий комнаты для ночлега 
приезжих, трактир, а также двор для лошадей и экипажей временных 
постояльцев.  
ДВОР РУДНЫЙ – 1) часть территории металлургического завода, распо-
ложенная вблизи печей и предназначенная для хранения запасов шихто-
вых материалов (в т.ч. руды – отсюда название); 2) расширение руднично-
го коридора перед подъемной шахтой, предназначенное для временного 
складирования руды.  
ДВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – комплекс временных подсобных произ-
водств, организуемых на строительной площадке или вблизи нее, для 
предварительной обработки материалов, изготовления деталей, приготов-
ления бетона и пр.  
ДВОР СЪЕЗЖИЙ – в царской России – место для сходок слобожан 
(обычно рядом с церковью и съезжей избой).  
ДВОР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – комплекс домов, представляющих собой 
одну систему с общим перекрытием в виде настила из пластин, поддержи-
ваемый столбами с прогонами и перпендикулярных им балок и способный 
выдержать нагрузку от лошади с возом сена (сенник). Внизу располагается 
хлев для скота, курятник, различные помещения для земледельческого и 
хозяйственного инвентаря, утвари, изделий и т.п.  
ДВОР ЦАРСКИЙ – в России название царской резиденции (княжий 
двор, государев двор, императорский двор).  
ДВОРЕЦ – монументальное парадное здание, жилище, резиденция выс-
ших государственных сановников. Первоначально резиденция властителя, 
позднее – высшей знати, в Средние века – также и органов государствен-
ной власти, с XIX в. – особо значительные сооружения различного назна-
чения; в ХХ в. – крупные сооружения различного общественного назначе-
ния (Д. спорта, Д. культуры, Д. правосудия и т.п.). В строительстве Д. 
обычно принимали участие выдающиеся зодчие, живописцы, скульпторы, 
мастера декоративного искусства. Одним из крупнейших Д. считается 
ансамбль императорского дворца в Пекине, прямоугольный в плане 
(960×750 м; начало строительства – 1-я половина XIV в.).  
ДВОРЕЦ ПУТЕВОЙ – в царской России – дворцовый комплекс для 
непродолжительного отдыха лиц царской фамилии во время дальнего 
путешествия.  
ДВОРЕЦ СПОРТА – комплексное крытое спортивное сооружение круп-
ных размеров, включающее разнообразные спортивные залы и вспомога-
тельные помещения, предназначенное, в основном, для проведения спор-
тивных мероприятий (соревнований и т.п.) в присутствии большого коли-
чества зрителей.  
ДВОРИЩЕ – 1) (дворовище) место, где находились двор или крупное 
здание; подворье; 2) пристройка к дому.  
ДВП – аббревиатура от «древесно-волокнистая плита»; см. плита древес-
новолокнистая. 
ДВУДЫМОК – труба, в которую выведены дымовые каналы от разных 
печей.  
ДВУЛЕТНИК – см. растение двулетнее.  
ДВУСВЕТНЫЙ (в два света) – строительный объем с двумя горизон-
тальными рядами окон, не разделенными в интерьере перекрытием.  
ДВУСТОЛПИЕ – тип помещения (храм, трапезная, палата), в котором 
пространство расчленено двумя столпами, поддерживающими сводчатое 
перекрытие.  
ДВУТАВР (балка двутавровая, профиль двутавровый) – металличе-
ская балка с сечением в виде римской единицы, – с двусторонними попе-
речными отсечками у концов основной стойки. См. также профиль метал-
лический.  
ДВУТЁС – см. двоетѐс. 
ДВУХГРАНКА (двухсторонка) – брус с двумя параллельными длинны-
ми сторонами.  
«ДВУШКА» – широко используемое в среде риэлторов и строителей 
разговорное название двухкомнатной квартиры.  
ДГС – аббревиатура от «доплеровская геодезическая сеть»; см. сеть гео-
дезическая доплеровская. 
ДЕАМБУЛАТОРИЙ – галерея, огибающая алтарный выступ западно-
христианского храма. В западноевропейской архитектуре романского и 
готического периодов Д. – обходная галерея за главной апсидой. Ранняя 
форма названия – амбулаторий.  

ДЕАЭРАТОР – аппарат (устройство) для удаления из воды (термически-
ми или химическими методами) растворѐнных в ней газов (главным обра-
зом кислорода и свободного диоксида углерода), вызывающих коррозию. 
Д. обычно устанавливается на ТЭС перед подачей воды в парогенераторы 
и тепловую сеть для предотвращения коррозии металлических частей 
технологического оборудования.  
ДЕАЭРАТОР КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ – элемент котельной 
установки, в котором осуществляется удаление из воды растворенных в 
ней газов путем нагревания отработавшим паром до температуры кипения 
для предотвращения коррозии.  
ДЕАЭРАЦИЯ – удаление из коррозионной среды металлов кислорода 
воздуха.  
ДЕБАЛАНС (дисбаланс) – неуравновешенность вращающихся частей 
машин (роторов, коленчатых валов, шкивов и т.п.). Возникает при несов-
падении оси, проходящей через центры опорных поверхностей цапф 
изделия, с его главной осью инерции. Совмещение этих осей достигается 
балансировкой.  
ДЕБАРКАДЕР – 1) плавучая пристань (причал) для речных судов, пред-
ставляющая собой стальную, железобетонную или деревянную баржу, 
устанавливаемую у откоса берега на якорях и соединенную с берегом 
сходнями или легкими мостиками. Различают Д. грузовые (со складскими 
помещениями) и пассажирские (с помещениями для отдыха, столовыми, 
кафе, библиотеками и др.); 2) устаревшее название станционной железно-
дорожной платформы с навесом.  
ДЕБЕТ – левая сторона бухгалтерских счетов. В активных счетах Д. 
означает увеличение учитываемых сумм, а в пассивных счетах – уменьше-
ние. 
ДЕБИТ – объѐм жидкости (воды, нефти) или газа, поступающих из есте-
ственного или искусственного источника (буровой скважины, трубы, 
колодца и т.п.) в единицу времени. Д. жидкости выражается в л/с или м

3
/с, 

м
3
/ч, м

3
/сут; газа в м

3
/сут.  

ДЕБИТ ВОДЫ – в гидрогеологии – количество воды, выдаваемое горной 
выработкой в единицу времени (расход воды, забираемый водозабором 
подземных вод).  
ДЕБИТОР – в гражданском праве должник в договоре или ином обяза-
тельстве; в аналогичном смысле термин «Д.» употребляется также в хозяй-
ственной и бухгалтерской практике.  
ДЕВЕЛОПЕР – предприниматель (компания), получающий прибыль от 
создания объектов недвижимости. Д. может финансировать сам либо 
привлекать в случае необходимости инвестиции, а также выступать в 
качестве: автора идеи проекта; приобретателя земельного участка под 
застройку; организатора проектирования объекта (лицензированным 
проектантом); нанимателя заказчика (с лицензией), генподрядчика (с 
лицензией на выполнение функций генподрядчика), брокеров для реали-
зации вновь созданного объекта, при необходимости – управляющих 
недвижимостью.  
ДЕВЕЛОПМЕНТ – область менеджмента, занимающаяся развитием 
недвижимости. Включает комплекс строительных, инженерных и иных 
мероприятий с недвижимым имуществом, ведущих к качественным изме-
нениям в состоянии (и, соответственно, стоимости) земли, зданий и со-
оружений. Операции с недвижимым имуществом, не ведущие к измене-
нию его качества (не носящие характера материальных изменений), не 
относятся к Д.  
ДЕВИАЦИЯ – отклонение от равновесия, от нормального, обычного 
проявления (развития) чего-либо.  
ДЕВИЗ РЕКЛАМНЫЙ – лаконичное выражение рекламной идеи, сути 
рекламного обращения, предназначенное для массового доведения до 
потенциального потребителя рекламируемого товара (услуги). 
ДЕВЯТЕРИК – широко распространенное в царской России название 
бревна длиной 9 саженей (19,2 м).  
ДЕГА – заглубленная в землю зимняя комната цахурского традиционного 
жилища.  
ДЕГАЖЕМАН – запирающийся ход, по которому можно незаметно 
пройти из одного ряда комнат в другой (например, на другом этаже).  
ДЕГАЗАЦИЯ ВОДЫ – процесс частичного или полного удаления из 
воды растворенных газов.  
ДЕГАЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ – естественное или искусственное 
удаление газов из залежей полезных ископаемых и вмещающих пород с 
целью уменьшения поступления газа в горные выработки и предотвраще-
ния его внезапных выделений. Наиболее эффективна (до 80-90%) ком-
плексная Д.м.; используются также заблаговременная, ограждающая, 
предварительная и др. самостоятельные виды Д.м.  
ДЕГИДРАТАЦИЯ – отщепление воды от химических соединений; реак-
ция, обратная гидратации. Применяется, например, для получения ангид-
ридов кислот из кислот, безводных солей из их кристаллогидратов и т.п.  
ДЕГИДРАТАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД – процесс уменьшения содержа-
ния воды во влажном активном иле (осадке) сточных вод.  
ДЁГОТЬ – густая вязкая жидкость черно-коричневого цвета, образую-
щаяся при нагревании твѐрдых видов топлива (каменного угля, торфа, 
древесины и др.) в условиях высокой температуры без доступа воздуха. В 
зависимости от исходного сырья различают каменноугольные, буроуголь-
ные, торфяные, древесные и сланцевые. Д. применяют в промышленно-
гражданском, гидротехническом, дорожном строительстве в виде кро-
вельных, гидроизоляционных и уплотняющего материала.  
ДЁГОТЬ ГОРНЫЙ (воск горный) – см. асфальт.  
ДЁГОТЬ ДОРОЖНЫЙ СОСТАВЛЕННЫЙ КАМЕННОУГОЛЬ-
НЫЙ – получаемые путем смешения пека и масел или других дегтевых 
материалов в пропорции, обеспечивающей необходимую вязкость дорож-
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ного дегтя, и удовлетворяющие требованиям ГОСТ. 
ДЁГОТЬ ДОРОЖНЫЙ СОСТАВЛЕННЫЙ ТОРФЯНОЙ – получае-
мые из торфяного пека, разжиженного тяжелым торфяным или каменно-
угольным маслом, сырым каменноугольным жидким дегтем, нефтяными 
крекинг-остатками и т.п. и применяемые для строительства оснований и 
дорожных одежд на дорогах IV-V категорий. 
ДЁГОТЬ ЗЕМЛЯНОЙ – см. асфальт.  
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ – получаемые при деструктивном 
разложении каменного угля и, в зависимости от целей исходного сырья, 
разделяемые на коксовые и газовые. 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ 
ОТОГНАННЫЙ – получаемые из высокотемпературных каменноуголь-
ных сырых дегтей (смол) после отгона от них воды, легких и средних 
масел, а иногда и части тяжелых масел (до 250°). 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ГАЗОВЫЙ – получаемые при 
газификации топлива и производстве светильного газа. 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ КОКСОВЫЙ – получаемые в 
результате коксования исходного сырья. 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ НАПОЛНЕННЫЙ – применяе-
мые с введением в них тонкодисперсных материалов (из угля, шлаков, 
известняков, доломитов) для повышения их погодоустойчивости и тепло-
устойчивости. 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ – 
получаемые из низкотемпературных сырых каменноугольных дегтей 
(смол) после отгона из них воды, легких и средних масел. 
ДЁГОТЬ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СМЕШАННЫЙ – сплавы низко-
температурных дегтей марок ДН-7 или ДН-8 с высокотемпературными 
дегтями или маслами высокотемпературных дегтей. 
ДЁГОТЬ ОТОГНАННЫЙ – деготь, полученный в результате фракцио-
нирования сырой низкотемпературной смолы с выделением из неѐ лиг-
роиновой и керосиновой фракции (до 30% от массы смолы).  
ДЁГОТЬ СОСТАВЛЕННЫЙ – материал, полученный путѐм сплавле-
ния песков с дѐгтевыми маслами или обезвоженными сырыми дѐгтями; 
широко применяется в строительстве.  
ДЁГОТЬ СЛАНЦЕВЫЙ (битум сланцевый) – дегти, приготовленные 
из сырых сланцевых дегтей (смол) и применяемые для строительства 
дорожных одежд. 
ДЁГОТЬ ТОРФЯНОЙ ОТОГНАННЫЙ – материал, полученный при 
отгонке масел из сырых торфяных дегтей (смол). 
ДЁГОТЬ СЫРОЙ (смола) – естественные и искусственные смеси орга-
нических веществ, в большинстве случаев высокомолекулярных соедине-
ний, или высококипящие продукты термического разложения органиче-
ских веществ (каменного угля, горючих сланцев, торфа и т.п.). Д.с. – дис-
персионная среда в битуме, представляющая собой высокомолекулярные 
соединения углеводородов, растворяемые в бензине, бензоле, хлороформе 
и обусловливающие вязкопластичные свойства битума, его эластичность.  
ДЁГОТЬ СЫРОЙ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ – деготь, получаемый в 
результате полукоксования каменных углей при температуре 450-600°С 
(низкотемпературный) или коксования каменных углей при температуре 
900-1200°С (высокотемпературный).  
ДЕГРАДАЦИЯ – постепенное ухудшение снижение или утрата положи-
тельных качеств, упадок, вырождение; применительно к хозяйственным 
системам – утрата или снижение продуктивности и т.п.  
ДЁГТЕБЕТОН (бетон дѐгтевый) – искусственный строительный конг-
ломерат, аналогичный асфальтобетону, в котором в качестве органическо-
го связующего вещества применяют каменноугольный деготь. Использу-
ются марки дегтей от Д-2 до Д-5, в качестве полимерного вяжущего – 
полистирол, поливинилхлорид, наполнителями служат молотые каменные 
угли, известняковый, доломитовый порошок и др., заполнителями служат 
щебень и песок. Горячий Д. применяют для верхнего слоя покрытия дорог 
III категории и нижнего слоя дорог III и IV категорий, а также для ямочно-
го ремонта дорог.  
ДЕД – см. светец.  
ДЕДВЕЙТ (полная грузоподъѐмность) – масса груза (полезный груз, 
судовые запасы, экипаж), принимаемая судном. Д. при осадке по грузовую 
марку – основная эксплуатационная характеристика морского судна. В 
современном употреблении термин иногда Д. применяется не только к 
судам, но и к грузоподъемным и транспортным машинам вообще.  
ДЕЕСПОСОБНОСТЬ (правоспособность) – в праве способность граж-
данина или юридического лица своими действиями приобретать права и 
создавать для себя юридические обязанности, нести ответственность за 
совершѐнные правонарушения. Для юридических лиц Д. – то же, что 
правоспособность.  
ДЕЗАКТИВАЦИЯ – удаление или снижение уровня радиоактивного 
загрязнения на какой-либо поверхности или в какой-либо среде (с техники, 
вооружения, зданий, почвы, одежды, из воды и др. заражѐнных объектов). 
Д. – одно из мероприятий по ликвидации последствий применения ядер-
ного оружия, аварий ядерных реакторов и др.  
ДЕЗИНТЕГРАТОР (дробилка стержневая) – машина для мелкого 
дробления или грубого измельчения хрупких малоабразивных материалов 
(угля, гипса, серы, торфа, древесины и др.), состоящая из двух вращаю-
щихся в противоположные стороны роторов, на дисках которых располо-
жены 2-4 ряда цилиндрических пальцев-бил из высокопрочного материа-
ла. Д. с одним ротором и неподвижными пальцами вместо второго называ-
ется дисмембратором. 
ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ – измельчение материалов.  
ДЕЗИНФЕКЦИЯ (обеззараживание) – комплекс мер по уничтожению 
возбудителей инфекционных болезней человека и животных во внешней 

среде физическими, химическими и биологическими методами. Различают 
Д. профилактическую (воды, пищевых объектов, вагонов и т.д.), текущую 
(Д. окружающих больного предметов) и заключительную (например, 
после госпитализации больного).  
ДЕЗОДОРАЦИЯ – устранение или маскировка неприятных запахов; 
достигается вентиляцией, озонированием воздуха, распылением дезодо-
ранта, своевременной физической и химической обработкой отходов и 
нечистот. Средства Д. (дезодораторы) разделяют на предупреждающие 
гниение и уничтожающие или маскирующие запах. Дезодораторами 
служат: железный купорос, хлорная известь, формалин, марганцовокис-
лый калий, хлористый цинк, каменный уголь и древесная смолы, а также 
различные вещества, адсорбирующие зловонные газы, например древес-
ный уголь, торф и проч. Часто для устранения запахов к подаваемому 
воздуху добавляют озон (при наличии принудительной вентиляции). Для 
зарядки дезодораторов (озонаторов) применяют жидкости, содержащие 
хвойные и эфирные масла.  
ДЕЗОДОРАЦИЯ ВОДЫ – удаление веществ, обусловливающих прив-
кусы и запахи, достигается сорбцией их активным углем или окислением 
озоном, двуокисью хлора либо перманганатом калия.  
ДЕЗУРБАНИЗАЦИЯ – см. деурбанизация. 
ДЕЗУРБАНИЗМ – направление в градостроительстве ХХ в., отрицающее 
положительную роль крупных городов и противопоставляющее им сво-
бодное расселение среди сельской природы.  
ДЕИОНИЗАЦИЯ ВОДЫ – процесс частичного или полного удаления в 
воде ионов при освобождении эквивалентного количества других ионов.  
ДЕЙСТВИЕ – физическая величина, имеющая размерность произведения 
энергии на время. Если рассмотреть некоторую совокупность возможных 
движений механической системы между двумя еѐ положениями, то ис-
тинное (фактически происходящее) еѐ движение будет отличаться от 
возможных тем, что для него значение Д. является наименьшим. Это 
позволяет найти уравнение движения механической системы.  
ДЕЙСТВИЕ ЗАЩИТНОЕ ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО – 
ограничение высоты падения, снижение до безопасной величины динами-
ческого усилия, действующего на тело человека при его падении.  
ДЕЙСТВИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ – конкретное мероприятие по 
землеустройству: образование новых, упорядочивание существующих 
землепользований; уточнение и изменение границ землепользований на 
основе схем районной планировки; внутрихозяйственная организация 
территорий; выявление новых земель для сельскохозяйственного и иного 
освоения; отвод новых и изъятие существующих земельных участков; 
установление и изменение городской черты, поселковой черты и черты 
населенных пунктов; проведение топографо-геодезических, почвенных, 
геоботанических и других обследований и изысканий. 
ДЕЙСТВИЕ КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ – действие, предпринятое для 
устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежела-
тельной ситуации.  
ДЕЙСТВИЕ МОЮЩЕЕ – совокупность физико-химических процессов, 
приводящих к очистке поверхности различных тел от загрязнений. Вклю-
чает смачивание, пептизацию, эмульгирование, солюбилизацию, а также 
стабилизацию загрязнений в виде капель или твердых частиц, распреде-
лѐнных в моющем растворе. Д.м. характерно для водных растворов неко-
торых мыл, синтетических моющих веществ (детергентов), природных 
соединений (сапонинов, жѐлчи).  
ДЕЙСТВИЕ НАГРУЗКИ МЕСТНОЕ – расчет железобетонного эле-
мента на действие нагрузки на площадь элемента, ограниченную зоной 
непосредственного действия этой нагрузки.  
ДЕЙСТВИЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ – действие, предпринятое для 
устранения причины потенциального несоответствия или другой потенци-
ально нежелательной ситуации.  
ДЕЙСТВИЕ СМАЗОЧНОЕ – способность некоторых веществ, находя-
щихся в тонком слое между трущимися телами, снижать трение, умень-
шать износ и устранять заедание и задиры трущихся поверхностей. Д.с. 
обладают смазочные масла, смазочно-охлаждающие жидкости, твердые 
смазки, а также некоторые пары и газы (например, воздух, пары углеводо-
родов).  
ДЕЙСТВИЯ БОЕВЫЕ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – дейст-
вия, направленные на выполнение поставленной перед ними боевой зада-
чи (задач).  
ДЕКАЛЬКОМАНИЯ (метахромотипия) – изображение на бумаге, 
предназначенное для переноса на другую поверхность (например, для 
имитации прожилок мрамора и древесных волокон, – в отделке интерье-
ров, вывесках и т.д.) – по способу, изобретенному в 1830-е гг. русским 
скульптором А.И. Теребеневым (1815-1859).  
ДЕКАНТАЦИЯ – сливание жидкости с отстоявшегося осадка. Лабора-
торный и технический способ промывания осадков, а также извлечения 
растворимых соединений из твердых веществ.  
ДЕКАПИРОВАНИЕ – удаление химическим или электрохимическим 
способом тончайших плѐнок оксидов, образующихся на поверхности 
металлических изделий при хранении или транспортировке. Проводится, 
например, перед пассивированием, оксидированием, нанесением гальва-
нических покрытий.  
ДЕКАРБОНИЗАТОР – аппарат для удаления из воды свободной уголь-
ной кислоты путѐм продувания этой воды воздухом. 
ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ ВОДЫ – процесс частичного или полного удале-
ния из воды карбонат- и бикарбонат-ионов.  
ДЕКАСТИЛЬ – классический портик (храм) с десятью колоннами на 
переднем и заднем фасадах.  
ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – форма оценки 



133 

соответствия, содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, 
направленных на обеспечение на объекте защиты нормативного значения 
пожарного риска.  
ДЕКЛАРАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБЪЕК-
ТА – документ, содержащий перечень и показатели опасности возникно-
вения возможных аварий, катастроф, проявления угроз жизни и (или) 
здоровью работающего персонала и (или) населения прилегающих к 
объекту территорий.  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ – документ, в котором изготови-
тель (продавец) удостоверяет соответствие производимой и (или) реали-
зуемой им продукции требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации.  
ДЕКЛАРИРОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – форма осуществляемого 
изготовителем (продавцом) подтверждения соответствия продукции тре-
бованиям технических регламентов.  
ДЕКЛИНАТОР – прибор для наблюдения суточных изменений (вариа-
ций) склонения магнитного; применяется также для подземных маркшей-
дерских съѐмок (определение магнитных азимутов сторон съѐмки).  
ДЕКОЛОРАЦИЯ – уничтожение краски, обесцвечивание.  
ДЕКОЛЬ – техническое средство многократного применения для плоско-
стного макетирования и монтажа оригиналов проектной документации, 
представляющее собой заранее заготовленный графический или текстовой 
элемент чертежа либо другого документа, нанесѐнный специальной крас-
кой на прозрачную плѐнку для перевода на основной чертѐж.  
ДЕКОМПОЗИЦИЯ – разложение или разукрупнение более общего 
понятия (цели, проблемы, задачи и т.д.) на составляющие его частные.  
ДЕКОМПОЗИЦИЯ РАБОТ – способ, с помощью которого сложная 
работа («дерево» работ, «дерево» решений), задача, единая цель делится на 
составные части путем замены единой цели на большое количество взаи-
мосвязанных подцелей, каждая из которых функционирует и решается 
независимо друг от друга, а затем производится их увязка между собой.  
ДЕКОМПРЕССИЯ ГРУНТА – явление частичного восстановления 
объѐма и пористости грунта после его разгрузки или вследствие наруше-
ния структурных связей.  
ДЕКОНСТРУКТИВИЗМ – стилевое направление в современной архи-
тектуре. Началом современного Д. считается выставка «Деконструктивная 
архитектура» (Нью-Йорк, 22 июня 1988 г.). Вдохновляясь образами су-
прематизма и советского конструктивизма 1920-х гг., Д. на смену идеалам 
архитектурной гармонии, цельности, ясности предлагают формальную 
дисгармонию в сочетании со смысловым разломом и тайной. Д. – попытка 
нового синтеза живописи, скульптуры и литературы с архитектурой. Д. 
стремится к «неопределенности», «ослаблению формы», т.е. созданию 
такой формы, которая не имеет устойчивых связей с историей, програм-
мой, контекстом и другими жесткими параметрами. В отличие от «силь-
ной», «слабая форма» позволяет любое стройное и необычное истолкова-
ние.  
ДЕКОР – 1) система (совокупность) декоративных элементов (украше-
ний) сооружения (обычно фасада), помещения (интерьера) или изделия; 2) 
совокупность средств и приемов в архитектуре, способствующих раскры-
тию ее идейно-художественного содержания; выступая в единстве объем-
но-пространственной композицией здания, Д. как простой (покраска, 
облицовка, фактурная обработка поверхности), так и сложный (сочетаю-
щий различные материалы, скульптурные детали, роспись и др.), стано-
вится важным элементом выразительности облика (фасада, интерьера), 
вносит масштабные соотношения, ритм, выявляет пропорции, колорит, 
акцентирует архитектурные элементы, объединяет отдельные здания в 
ансамбль и т.п.  
ДЕКОР АРХИТЕКТУРНЫЙ – совокупность архитектурных деталей, 
применяемых для усиления выразительности архитектурных форм. Д.а. 
как система украшений сооружения фасада или интерьера может быть как 
простым (например, одноцветная покраска, однородная фактурная обра-
ботка поверхности и т.д.), так и сложным (сочетание орнамента и изобра-
жения, скульптуры и росписи, различных по фактуре и текстуре материа-
лов). Д.а. – одно из средств зрительного объединения зданий или предме-
тов в ансамбль.  
ДЕКОР ЛОЖЧАТЫЙ – одинаковые параллельные выемки полукругло-
го сечения, с закруглениями в четверть сферы на концах.  
ДЕКОР НАКЛАДНОЙ – орнаментальное покрытие, изготавливаемое 
отдельно и приклеенное или посаженное на шип на предмете.  
ДЕКОРАТИВНЫЙ – украшающий, служащий для украшения, убранст-
ва; элемент строительных конструкций, выполняющий преимущественно 
эстетические, а не утилитарные функции.  
ДЕКОРИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ – нанесение на видимую поверхность 
изделия рисунка одного или нескольких цветов или иного декоративного 
элемента.  
ДЕКОРИРОВАНИЕ СТЕКЛА – улучшение эстетического вида стекла с 
помощью различных технологий: матирования, росписи прозрачными и 
глухими термоотверждающимися красками, пескоструйной обработкой, 
витражами и их имитацией, фацетированием и другими способами.  
ДЕКОРИТ – декоративное глушѐное стекло, имитирующее природные 
камни и получаемое на основе промышленного состава листового стекла и 
нетрадиционных добавок – порошков металлов.  
ДЕКРЕМЕНТ ЗАТУХАНИЯ – количественная характеристика быстро-
ты затухания колебаний.  
ДЕКСТРИН – см. клей растительный. 
ДЕКУВЕР – разница между оценкой объекта недвижимости и страховой 
суммой, оставляемая на рынке страхования. 
ДЕКУМАНУС И КАРДО – в Древнем Риме декуманусом называли 

запасной вход (с тыльной стороны) в военный лагерь, распланированный в 
форме правильного четырехугольника. Затем так же стали называть межу, 
линию, проведенную с запада на восток при разбивке лагеря. Другую 
линию, под прямым углом к первой, протянувшуюся с юга на север, назы-
вали кардо. Многие античные, а затем и средневековые европейские горо-
да возникали на месте древнеримских военных лагерей, поэтому их регу-
лярная планировка, ориентированная по сторонам света, часто сохраняла 
наименования главных магистралей: Д. и к.  
ДЕЛЕНЕЦ – широко распространенное в царской России название уко-
роченной сосновой доски.  
ДЕЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – разде-
ление территории государства на области, районы, провинции, губернии, 
департаменты и т.д. (а тех в свою очередь на более мелкие единицы адми-
нистративно-территориальные), в соответствии с которыми строится и 
функционирует система местных органов государственного и муници-
пального управления. 
ДЕЛЕНИЕ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ВЕРЕТЕННОЕ – ромбо-
видное деление геральдического щита, различают Д.щ.г.в. в столб и 
Д.щ.г.в. скошенное.  
ДЕЛЕНИЕ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ВТОРОСТЕПЕННОЕ – 
элементы щита, ограниченные прямой, ломаной или волнистой линией в 
пределах главного деления.  
ДЕЛЕНИЕ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ГЛАВНОЕ – см. фигура 
почѐтная.  
ДЕЛЕНИЕ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ШАХМАТНОЕ – деление 
геральдического щита на несколько зон, подобное расположению клеток 
шахматной доски. 
ДЕЛО ВОДОЛАЗНОЕ – отрасль производственной деятельности, охва-
тывающая аварийно-спасательные, монтажные и др. работы под водой и 
их материальное, научно-техническое и медицинское обеспечение.  
ДЕЛО ГОРНОЕ – область деятельности человека по освоению недр 
Земли. Включает все виды техногенного воздействия на земную кору, 
главным образом извлечение полезных ископаемых, их первичную пере-
работку и научные исследования, связанные с горными технологиями.  
ДЕЛО ГРАНИЛЬНОЕ (огранка) – обработка поверхности природных и 
синтетических минералов-самоцветов и стекла для ювелирных и техниче-
ских целей путѐм резки, обдирки, гранения и полировки.  
ДЕЛО КАДАСТРОВОЕ – документы и информация об объекте кадаст-
рового учета, субъекте (субъектах) прав на объект и имеющихся обреме-
нениях этих прав. 
ДЕЛО КАДАСТРОВОЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОЕ – совокупность 
документально оформленных технических, юридических и экономических 
характеристик земельного участка (объекта недвижимости), являющихся 
основой для оформления правоустанавливающих документов.  
ДЕЛО ПЕРСПЕКТИВНОЕ – стенопись, изображающая архитектуру в 
перспективе.  
ДЕЛЛИ – плоские, линейно вытянутые, безрусловые или с зачаточными 
руслами ложбины стока дождевых и талых вод на склонах водоразделов.  
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО – ведение документации организации, пред-
приятия, фирмы; включает прием, заполнение, оформление, отправка 
документов, учет и контроль за их движением и исполнением, обновление 
документов.  
ДЕЛЬТА – низменность в низовьях крупных рек, впадающих в мелковод-
ные участки моря или озера, образованная речными отложениями, проре-
занными сетью рукавов и протоков. Название Д. происходит от заглавной 
буквы греческого алфавита (Δ – дельта), по сходству с которой оно было 
дано в древности треугольной Д. Нила.  
ДЕЛЬТА-ДРЕВЕСИНА (пластик древесно-слоистый) – один из видов 
древесных пластиков, изготовленный путем прессования или склеивания 
шпона (главным образом березового), пропитанного феноло- или крезоло-
формальдегидной смолой.  
ДЕЛЬФИН – стилизованное изображение рыбы в орнаменте, на фризе и 
т. п. в деревянном зодчестве.  
ДЕЛЬФИНАРИЙ – комплекс сооружений с бассейном для содержания 
дельфинов с целью их изучения, дрессировки и демонстрации; разновид-
ность океанариума.  
ДЕЛЮВИЙ (отложения делювиальные) – генетический тип отложе-
ний, возникающих в результате накопления на склонах и у подошвы воз-
вышенностей смываемых талыми и дождевыми водами рыхлых продук-
тов выветривания горных пород. Для Д. типичны залегание в виде шлей-
фов, плохая сортировка материала, наличия неокатанных угловатых об-
ломков пород, пористость, слабо выраженная слоистость (параллельная 
склону), карбонатность и наличие горизонтов погребенных почв. Основ-
ная масса Д. представлена суглинками и супесями. Средняя скорость его 
накопления невелика и составляет десятые доли мм/год.  
ДЕЛЯНКА – часть захватки, участок для выполнения производственного 
задания, выделяемый звену рабочих или одному рабочему. Размеры Д. 
должны быть такими, чтобы рабочие могли выполнять или перевыполнять 
сменное или полусменное задание без перехода на другую Д. или на дру-
гую работу (во избежание непроизводительных затрат времени на пере-
ход). На Д. могут быть расположены одно или несколько рабочих мест, 
необходимые механизмы или вспомогательные технические средства.  
ДЕЛЯПСИЙ – склоновые отложения, образующиеся за счѐт гравитаци-
онного смещения целых массивов и отдельных обломков горных пород.  
ДЕМАРКАЦИЯ – разграничение, проведение какой-либо разделяющей 
черты, границы. 
ДЕМАРКАЦИЯ ГРАНИЦЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ – установление 
линии государственной границы на местности путѐм сооружения погра-
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ничных знаков на основании документов о делимитации границ. Осущест-
вляется смешанными комиссиями, которые образуются договаривающи-
мися сторонами. Д.г.г. не включает всего комплекса мероприятий по 
инженерному оборудованию границы и ограничивается ее фиксацией на 
местности.  
ДЕМИГОРЖ (полуперешеек) – участок горжи от фланка до центра 
бастиона.  
ДЕМИЛЮН (полумесяц) – характерное в основном для XVI в. полу-
круглое или подковообразное в плане вспомогательное оборонительное 
сооружение, возведенное перед бастионом или куртиной для защиты рва 
или ходов сообщения между крепостью и окружающей местностью; 
постепенно трансформировалось в равелин.  
ДЕМОЛИРОВАНИЕ – разрушение каменной одежды крепостных стен 
прицельным или перекидным артиллерийским огнем. Устойчивость к Д. 
была важной характеристикой укреплений.  
ДЕМОНОПОЛИЗАЦИЯ – государственная политика, направленная на 
развитие конкуренции и сдерживание давления монополий. Осуществля-
ется с помощью законодательных мер, направленных на принятие анти-
монопольных законов, создание конкурирующих предприятий, фирм, 
компаний.  
ДЕМОНТАЖ – снятие изделия (машины, агрегата, сооружения) или его 
составной части с места установки и (или) разборка его на отдельные 
части.  
ДЕМОНТАЖ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО – процесс, обратный монтажу 
мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса, вклю-
чающий разборку его на отдельные части и подготовку к транспортировке.  
ДЕМПИНГ – продажа товаров по искусственно заниженным ценам, не 
обеспечивающим фирме-продавцу получения прибыли, а иногда и даже 
полного возмещения затрат; обычно Д. – продажа товаров на внешних 
рынках по ценам более низким, чем на внутреннем рынке (как правило, 
ниже издержек производства); одно из средств конкурентной борьбы за 
внешние рынки. Разновидность – валютный Д. (экспорт товаров по пони-
женным ценам из стран с обесцененной валютой в страны с более ста-
бильной валютой).  
ДЕМПФЕР – устройство для поглощения (демпфирования) или ослабле-
ния энергии вредных механических колебаний звеньев машин и механиз-
мов, возникающих при их работе (гидравлические, механические, пневма-
тические). В электрических машинах роль Д., ослабляющих электромаг-
нитные колебания, выполняют катушки индуктивности.  
ДЕМПФИРОВАНИЕ – принудительное гашение колебаний, обычно 
вредных, системы либо уменьшение их амплитуды до допустимых преде-
лов. Например, Д. механических колебаний осуществляется увеличением 
трения в системе, для гашения электрических колебаний используют 
тормозящее действие магнитного поля на движущийся в нѐм проводник с 
током или поглощение электрической энергии (преобразованием еѐ в 
тепловую) в резисторе, включѐнном в электрическую цепь.  
ДЕМУЛЬТИПЛИКАТОР – дополнительная коробка передач для рас-
ширения диапазона передаточных чисел и увеличения тягового усилия; 
используется в основном в транспортных машинах высокой проходимо-
сти.  
ДЕНДРАРИЙ (арборетум) – участок территории, где в открытом грунте 
культивируются древесные растения (деревья, кустарники, лианы), разме-
щаемые по систематическому, географическому, экологическому, декора-
тивному и другим признакам. Насаждения Д. обычно создаются в стиле 
ландшафтного парка. Д. имеют научное, учебное, культурно-
просветительское или опытно-производственное назначение. Обычно Д. – 
специализированный участок при ботанических садах, на территории 
которого размещены коллекции растений в открытом или закрытом грун-
те, специально подобранных для научных или практических целей.  
ДЕНДРОЛОГИЯ – часть ботаники, изучающая древесные и кустарнико-
вые растения; отрасль Д. – декоративная Д. занята изучением декоративно-
художественных качеств растений.  
ДЕНДРИТ (дендриты) – минеральный агрегат (иногда кристалл) древо-
видной формы. Образуется в результате быстрой кристаллизации по тон-
ким трещинам или в вязкой среде. Характерен для самородных элементов 
(Au, Ag, Сu), оксидов марганца, льда и пр.  
ДЕНИТРИФИКАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД – микробиологический про-
цесс биохимического восстановления нитратов и нитритов до молекуляр-
ного азота.  
ДЕННИК – 1) закрываемое дверцей просторное стойло в конюшне или на 
скотном дворе, предназначенное для беспривязного содержания лошади, 
новорожденного теленка и т.д.; 2) открытый сверху огороженный участок 
скотного двора, предназначенный для пребывания скота в дневное время.  
ДЕНОТАЦИЯ (денотат)– предметное значение имени (знака), т.е. то, что 
называют этим именем, представителем чего оно является в языке. В 
применении к архитектуре Д. – это утвердившееся значение, которое 
определенная архитектурная форма приобретает для всех, кто ею пользу-
ется.  
ДЕНТИКУЛА (дантикл, зубчик, сухарик) – деталь классического орна-
мента карниза в виде небольшого прямоугольного зубца (небольшого 
прямоугольного выступа под карнизом, тягой или гейсоном здания), яв-
ляющегося частью ряда зубцов на карнизе в коринфском, ионическом и в 
одном из вариантов дорического ордера. Д. располагаются с незначитель-
ными промежутками по горизонтали, пологой дуге или наклонной линии. 
Согласно теории происхождения архитектурных форм из начальной дере-
вянной конструкции, Д. воспроизводят торцы тесно расположенных реек, 
поддерживающих кровлю.  
ДЕНУДАЦИЯ – совокупность процессов разрушения горных пород на 

дневной поверхности, снос, удаление и перенос продуктов разрушения на 
пониженные участки; накопление продуктов разрушения пород в пониже-
ниях рельефа. Д. приводит к постепенному сглаживанию рельефа земной 
поверхности.  
ДЕНЦЕ (подбой) – доска, окаймлявшая сверху или снизу фриз (лобовая 
доска, фризовая доска, красная доска, платок) на главном фасаде деревян-
ной крестьянской избы.  
ДЕНЬ ВЫХОДНОЙ – по российскому праву дни отдыха, установленные 
законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка или 
графиками сменности. За работу в Д.в. предоставляется другой день отды-
ха или, по соглашению сторон, он компенсируется в денежной форме, но 
не менее чем в двойном размере.  
ДЕНЬ РАБОЧИЙ – время суток, в течение которого работник занят на 
предприятии или в учреждении. Продолжительность Д.р. регулируется 
законодательством.  
ДЕПЛАНАЦИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ – перемещение точек 
поперечного сечения, преобразующее его в нелинейную (кривую) поверх-
ность или совокупность плоскостей.  
ДЕПО – здание и территория, в котором собраны запасы или устройства 
определенного назначения (картографические материалы, продовольствие, 
военное снаряжение, противопожарные средства, транспортное оборудо-
вание).  
ДЕПО ИНЖЕНЕРНОЕ – устраивавшийся при осадах крепостей склад 
инструментов, принадлежностей и материалов для инженерных работ по 
укреплению позиций. Д.и. располагали в укрытии или в лесу; состоит из 
главного Д.и. (или инженерного парка), расположенного в 10-12 верстах от 
осаждаемой крепости противника и содержащего приспособления для 
осады (включая и средства связи), а также частных или промежуточных 
Д.и., распределенных по отдельным участкам осады и снабжаемых из 
инженерного парка.  
ДЕПО ПОЖАРНОЕ – комплекс зданий и сооружений с прилегающим к 
ним земельным участком, предназначенных для размещения и обеспече-
ния несения службы пожарных аварийно-спасательных подразделений. В 
Д.п. расположены помещения для хранения пожарной техники и еѐ техни-
ческого обслуживания, служебные помещения для размещения личного 
состава, помещение для приема извещения о пожаре, технические и вспо-
могательные помещения, необходимые для выполнения задач, возложен-
ных на пожарную охрану. 
ДЕПО ТРАНСПОРТНОЕ – территория (транспортное предприятие) с 
комплексом устройств для обслуживания, содержания и ремонта подвиж-
ного состава (локомотивов, железнодорожных вагонов, трамваев, троллей-
бусов и т.п.), а также собственно место размещения данного предприятия – 
специально оборудованное здание для стоянки и текущего ремонта локо-
мотивов и вагонов. Для подвижного состава городского транспорта наряду 
с термином Д.т. употребляют также название «парк» (например, троллей-
бусный парк).  
ДЕПОЗИТ – 1) материальная ценность (обычно деньги или ценные бума-
ги), вносимая в государственное учреждение (например, в государствен-
ную нотариальную контору) и подлежащая возврату внѐсшему еѐ лицу 
(или какому-либо другому по его указанию) по наступлении определен-
ных условий; 2) вклады в банках, других кредитных организациях.  
ДЕПОЗИТ СРОЧНЫЙ – денежные средства (вклад), переданные их 
владельцами на временное хранение в банк с предоставлением ему права 
до истечения срока Д. пользоваться средствами по своему усмотрению. 
При этом владелец обязуется не требовать возврат денег до истечения 
определенного срока.  
ДЕПОЗИТ СТРАХОВОЙ ПРИ АРЕНДЕ – сумма, в размере стоимости 
1-2, реже 3, месяцев аренды, которую арендатор выплачивает собственни-
ку при подписании договора аренды. Данная сумма остается на расчетном 
счету собственника в течение всего срока аренды и служит для погашения 
невыполненных обязательств арендатора (при их наличии). Д.с.п.а. воз-
вращается при окончании договора аренды при завершении взаиморасче-
тов или зачитывается в счет подлежащих уплате арендодателю сумм.  
ДЕПОЗИТАРИЙ – государство или организация, взявшие на себя обяза-
тельство хранить текст договора и т.д.  
ДЕПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – отщепление молекул мономера от макромо-
лекулы.  
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ – уменьшение поляризации металла (электрода, 
арматуры в бетоне и т.п.).  
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ ВОДОРОДНАЯ – катодная реакция восстановле-
ния водорода.  
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ КИСЛОРОДНАЯ – катодная реакция восстанов-
ления кислорода.  
ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ – то же, что деполяризация 
кислородная.  
ДЕПОНЕНТ – физическое или юридическое лицо, внѐсшее ценности в 
депозит государственного учреждения. Д. являются также работники, не 
получившие своевременно заработную плату, и отдельные организации и 
лица, в пользу которых произведены удержания из заработной платы.  
ДЕПРЕССИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – понижение земной поверхности 
независимо от его формы и происхождения.  
ДЕПРЕССИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – понижение уровня грунтовых вод 
по направлению к месту их дренажа.  
ДЕПРИВАТИЗАЦИЯ (расприватизация) – отказ владельца от права 
собственности на ранее приватизированную недвижимость и возвращение 
этого права государству (муниципалитету). Д. вступает в силу с момента 
регистрации. Подразумевается, что отказавшийся от права собственности 
гражданин и члены его семьи сохранят право пользования деприватизиро-
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ванным помещением в качестве нанимателей по договору социального 
найма.  
ДЕРАТИЗАЦИЯ (дератация) – комплекс мер по борьбе с грызунами – 
источниками или переносчиками инфекционных болезней либо нанося-
щими экономический ущерб; уничтожение их химическими, механиче-
скими и биологическими методами; упорядочение сбора и удаления мусо-
ра; оборудование непроницаемых для грызунов мест хранения продуктов.  
ДЕРБЕНЬ – изба мельника.  
ДЕРЕВЕНЬ – подсобное помещение в нижнем этаже хором.  
ДЕРЕВНЯ – небольшое сельское селение из нескольких крестьянских 
дворов и часовни (более мелкие поселения носили названия выселков, 
починков, хуторов, заимок и т.д.).  
ДЕРЕВНЯ ОЛИМПИЙСКАЯ – комплекс жилых помещений для спорт-
сменов-участников Олимпийских игр. Строительство Д.о. входит в обя-
занность города – организатора игр.  
ДЕРЕВО – многолетнее растение с одревесневшим главным стеблем 
(стволом), сохраняющимся в течение всей его жизни, и ветвями, образую-
щими крону (за исключением однодольных пальм и суккулентов, напри-
мер древовидных кактусов и молочаев). Высота от 2 до 100 м, изредка 
больше. Отдельные виды (например, сосна остистая, секвойядендрон, 
баобаб) живут до 3-5 тыс. лет. Д. принадлежат главным образом к хвой-
ным (из голосеменных) и двудольным (из покрытосеменных) растениям. 
Д. является одним из традиционных материалов, широко применяемых в 
строительстве с глубокой древности. Д. широко используют для создания 
защитных лесных насаждений, в озеленении и т.п.  
ДЕРЕВО АМАРАНТОВО – см. дерево красное.  
ДЕРЕВО БАЛЬЗОВОЕ (дерево бальсовое, бальса) – дерево семейства 
бомбаксовых, распространено в Южной и Центральной Америке. Древе-
сина прочная, лѐгкая (сухая – легче пробки). Используется как звуко- и 
теплоизоляционный материал.  
ДЕРЕВО БАРХАТНОЕ (бархат) – род деревьев семейства рутовых. 
Около 10 видов, в основном в Восточной Азии. Для промышленных целей 
используется пробковый слой Д.б. амурского, или амурского пробкового 
дерева. Древесина прочная, идѐт на поделки, мебель и др.  
ДЕРЕВО ДРАКОНОВО – растение из рода драцена семейства агавовых. 
Распространено в тропиках и субтропиках Восточного полушария; ствол 
высотой до 20 м, диаметр в основании до 4 м. Некоторые Д.д. живут до 5 
тыс. лет. Из надрезов коры вытекает краснеющая на воздухе смола (т.н. 
драконова кровь), из которой получают лак; волокна листьев используют-
ся для плетения различных изделий, древесина используется в строитель-
стве.  
ДЕРЕВО ЖЕЛЕЗНОЕ (парротия персидская) – реликтовое листопад-
ное дерево семейства гамамелисовых. Растѐт в лесах Азербайджана и 
Северного Ирана. Древесина твѐрдая, прочная, тяжѐлая; используется на 
изготовление деталей машин, художественных изделий. Д.ж. называют 
также другие древесные породы со сходными свойствами, например 
африканскую арганию колючую, американское гваяковое дерево.  
ДЕРЕВО ЗЕЛЁНОЕ – предназначенная для паркетных работ древесина 
клена после протравки железным или медным купоросом.  
ДЕРЕВО КАМЕННОЕ – см. каркас. 
ДЕРЕВО КАМПЕШЕВОЕ (дерево сандальное, сандал синий) – не-
большое дерево семейства бобовых. Родина – тропическая Америка, раз-
водят в тропиках. Древесина используется для изготовления паркета, 
мебели и т.д. В прошлом отвар из древесины Д.к. нередко наносили пло-
скими мягкими кистями на кленовые части мебели, чтобы имитировать 
прожилки, свойственные текстуре палисандра, ореха и других ценных 
пород.  
ДЕРЕВО КРАСНОЕ – общее название многих твердолиственных тропи-
ческих (тропики Америки, Африка, Юго-Восточной Азии) пород дерева 
(махагониевого, саппанового и ряда др.; иногда Д.к. называют также дре-
весину тиса, чѐрной ольхи и секвойи) с древесиной красно-бурого, красно-
го, светло-вишневого цвета с изящным рисунком прожилок. Д.к. отличает-
ся высокими механическими качествами; очень прочная, с красивой тек-
стурой; объемный вес от 0,5 до 1,0; усыхает незначительно, мало трескает-
ся, не коробится, хорошо полируется. Применяется обычно в виде тонких 
досок и фанеры (шпона) в строительстве для отделки помещений, столяр-
ных работах, производстве мебели и изготовлении декоративных элемен-
тов интерьера.  
ДЕРЕВО РАБОТ – графики, схемы, показывающие расчленение сложной 
работы на соответствующие разделы, подразделы и отдельные группы 
(«пакеты») работ.  
ДЕРЕВО ТВЕРДОЛИСТВЕННОЕ – название, используемое в лесооб-
рабатывающей промышленности для обозначения широколиственных 
деревьев с твердой древесиной (например, самшит и т.п.).  
ДЕРЕВО ТЮЛЬПАННОЕ (лириодендрон) – род деревьев семейства 
магнолиевых. Два вида: один – на юго-востоке Северной Америки, другой 
– в Китае. Цветки похожи на тюльпаны. Древесина используется в отделке 
помещений и изготовлении мебели. Разводят во многих странах как деко-
ративные растения.  
«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» – способ упорядоченного прогнозирования комплек-
са проектных и научных задач, основанный на построении многоуровне-
вых схем, последовательно охватывающих все необходимые сферы пред-
полагаемой деятельности – от общих целей, ключевых направлений и 
блоков до частных задач, требующих индивидуального решения. «Д.ц.» 
используется при необходимости комплексного рассмотрения элементов 
проектной деятельности и пооперационного планирования исследований, 
связанных с решением конкретной проблемы, а также для увязки отдель-
ных целей проектирования с действиями, которые необходимо предпри-

нять в настоящем. Последовательность методической работы состоит в 
том, выявлении общей цели, определении основного направления работ, 
выделении группы частных задач и построении общей схемы – «Д.ц.» с 
учетом характера целей и работ в виде графических изображений и тек-
стовых пояснений.  
ДЕРЕВО ШТАМБОВОЕ – используемые для создания аллей и солите-
ров деревья с очищенной от ветвей нижней частью ствола (до кроны).  
ДЕРЕВО ЭБЕНОВОЕ – тѐмно-зелѐная, иногда чѐрная древесина не-
скольких видов тропических деревьев в основном из семейства эбеновых. 
Хорошо полируется, используется для декоративной отделки помещений 
и изготовления мебели.  
ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ – графическое отображение взаимодействия главной 
цели функционирования системы или выполнения комплексной програм-
мы и промежуточных результатов (промежуточных целей), возникающих 
(реализуемых) на пути достижения главной цели. Отражает представление 
об иерархическом характере связей между промежуточными результатами 
функционирования всех элементов системы (выполнения отдельных 
элементов программы) и конечным результатом.  
ДЕРЕВО ЧЕРНОЕ – обобщенное название нескольких тропических 
пород деревьев, главным образом семейства эбеновых, а также название 
тѐмной или чѐрной древесины этих и некоторых других деревьев (напри-
мер, морѐного дуба). Древесина черного цвета, очень плотная, тяжелая 
(объемный вес 0,90-1,25 г/см
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), обладает весьма высокими механическими 

качествами, большой однородностью строения и хорошо поддается обра-
ботке. Применяется в виде пиленой фанеры, нарезных и токарных изде-
лий.  
ДЕРЕВОПЛИТА – см. плита деревянная. 
ДЕРЖАВКА – фигурная деревянная деталь для закрепления или упора 
поделки на рабочем столе или верстаке.  
ДЕРЖАТЕЛЬ КРИВОЙ – устройство, служащее для фиксирования 
контактных проводов троллейбусной линии на кривой, обеспечивающее 
плавный проход головки токоприемника в месте излома контактного 
провода.  
ДЕРЖАТЕЛЬ ПОДЛИННИКА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществ-
ляющие утверждение, учет, хранение, внесение изменений и восстановле-
ние подлинника технических условий.  
ДЕРИВАТОГРАФ – прибор для термического анализа, позволяющий 
при изменении температуры с заданной скоростью одновременно регист-
рировать температуру вещества, его массу, скорость изменения массы и 
разность температур в веществе и инертном эталоне.  
ДЕРИВАТОР (деривиметр) – приспособление для построения касатель-
ных и нормалей в отдельных точках кривых. Используется при вычерчи-
вании сложных геометрических фигур, реже при графических методах 
исследования.  
ДЕРИВАЦИЯ – совокупность сооружений (система водоводов – трубо-
провод, канал или тоннель) для создания сосредоточенного перепада 
уровней воды, в частности, осуществляющих подвод воды к станционно-
му узлу ГЭС (подводящая Д.) или отвод воды от него (отводящая Д.). 
Посредством Д. создаѐтся основной напор на ГЭС, называемой в этом 
случае деривационной.  
ДЕРМАТИН (гранитоль) – рулонный отделочный материал с гладкой 
или тисненой цветной лицевой поверхностью, внешне напоминающий 
выделанную кожу. Д. изготавливают путем нанесения на лицевой слой 
хлопчатобумажной тканевой основы тонкой плѐнки покрытия из поливи-
нилхлоридной пасты (нитроцеллюлозы, пластификатора, наполнителей и 
минеральных пигментов). Д. применяют для отделки стен, перегородок, 
мебели и дверей.  
ДЁРН (дернина) – верхний слой почвы, густо переплетѐнный и скреплен-
ный живыми и отмершими корнями, побегами и корневищами многолет-
них трав. Наиболее развита в целинной степи и на лугах. При перегнива-
нии Д. после распашки образуется богатый гумусом почвенный горизонт. 
В царской России дернина – квадратный либо прямоугольный кусок дѐр-
на, употребляемого для защиты земляных склонов от осыпания; распро-
страненные размеры дернины – 0,5 аршина (36 см) в длину, 6 вершков (27 
см) в ширину и 2-3 (9-13,5 см) вершка в толщину.  
ДЕРНИНА – 1) поверхностный слой почвы, густо переплетѐнный живы-
ми и отмершими корнями, побегами и корневищами многолетних трав; 2) 
отдельный кусок дерна, вырезанный в форме небольшого более или менее 
правильного параллелепипеда. Нормальные размеры Д. 10-15 см толщи-
ны, 30 см ширины и 30-45 см длины, но эти размеры весьма вариативны и 
в общем зависят от крепости и глубины растительного слоя.  
ДЕРНИНА РУЛОННАЯ – дернина газонных трав, выращенная посевом 
семян на специальные маты рыхлой структуры из растительного или 
искусственного волокна.  
ДЕРНУШКА – землянка, крытая дѐрном.  
ДЕСЕРПЦИЯ – процесс медленного сползания щебенисто-глыбового 
материала вниз по склонам. 
ДЕСКВАМАЦИЯ – чешуйчатое отслаивание горных пород со скалистых 
поверхностей под влиянием резких колебаний температур (главным обра-
зом суточных), преимущественно в пустынях и высокогорных районах.  
ДЕСОРБЦИЯ – удаление адсорбированного вещества с поверхности 
адсорбирующего вещества (адсорбента). Представляет собой выделение 
вещества, поглощенного твердыми и жидкими телами, в окружающую 
среду (процесс обратный сорбции). Применяется при регенерации адсор-
бентов и абсорбентов путѐм нагревания, понижения давления, продувки 
несорбируемыми газами или парами, обработки растворителями.  
ДЕСТРУКТОР – устройство для разрушения структуры частиц твѐрдых 
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веществ.  
ДЕСТРУКЦИЯ – разрушение структуры чего-либо, например, Д. поли-
меров или Д. земной поверхности.  
ДЕСТРУКЦИЯ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО – процесс, проте-
кающий в полимерном материале под действием тепла, кислорода, света, 
механических напряжений и др. с разрывом химических связей в основной 
цепи макромолекулы и приводящий к уменьшению степени полимериза-
ции и (или) числа поперечных химических связей. В результате Д. (проис-
ходит при хранении, переработке и эксплуатации) изменяются многие 
свойства полимеров и часто они становятся непригодными для практиче-
ского использования. Эффективный способ защиты – стабилизация поли-
меров.  
ДЕСУЛЬФУРАЦИЯ (обессеривание) – совокупность физико-
химических процессов, способствующих удалению серы из расплава 
чугуна, стали, цветных металлов.  
ДЕСЮДЕПОРТ (десюпорт, супрапорт) – декоративная живописная или 
скульптурная вставка (панно) над дверным проемом связанная с ним 
общим обрамлением. Д. появились в архитектуре Франции в XVII в.  
ДЕТАЛИРОВКА – вычерчивание рабочих чертежей всех отдельных 
частей конструкции с указанием материала, размеров, допусков и др.  
ДЕТАЛЬ – 1) выступающее элементом более крупной целостности изде-
лие или его составная часть, изготовленное без применения сборочных 
операций и представляющие собой одно целое, которое не может быть без 
разрушения разобрано на более простые составные части (стержень арма-
турный, шайба, пружина, доска подоконная и т.д.); 2) составная часть 
целого, отдельный элемент, подробность и т.п.  
ДЕТАЛЬ АРХИТЕКТУРНАЯ – первичный формообразующий элемент 
архитектурной композиции.  
ДЕТАЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ СБОРНАЯ – изготовленные на заво-
дах и полигонах и доставляемые на строительство в готовом виде детали 
из железобетона. Сюда относятся железобетонные колонны, части фунда-
ментов, балки, прогоны и настилы (пустотелые), ребристые и плоские 
плиты для междуэтажных перекрытий и кровельных покрытий, крупные 
панели для стен и перекрытий, перемычки над оконными и дверными 
проемами, ступени, площадки и целые марши лестниц, косоуры, подокон-
ники, облицовочные плиты для стен, трубы для водопровода, канализации, 
дренажа и пр.  
ДЕТАЛЬ БАЗОВАЯ – 1) основная деталь, с которой начинают сборку 
изделия (машины или механизма – например, станина станка и др.), при-
соединяя к ней сборочные единицы или другие детали; 2) основная типо-
вая деталь, отражающая конструктивные, технологические и др. характе-
ристики группы изделий. Выбирается для определения условной про-
граммы производства, в основном при проектировании цехов, заводов и 
т.п.  
ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ – деталь, заделываемая в тело бетонного или 
железобетонного конструктивного элемента. Обычно Д.з. – стальные 
элементы, предназначенные для соединения сборных или сборно-
монолитных железобетонных конструкций и изделий между собой или с 
др. конструкциями зданий и сооружений. Д.з. изготовляют из круглой, 
полосовой, листовой, уголковой и швеллерной сталей.  
ДЕТАЛЬ ЗАКЛАДНАЯ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ – металлические детали 
(элементы из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые 
(закладываемые) в железобетонных конструкции до бетонирования: слу-
жат для соединения железобетонных конструкций между собой, железо-
бетонной конструкции с металлическими, для установки и крепления 
технологического оборудования и т.д.  
ДЕТАЛЬ КРЕПЕЖНАЯ (крепеж) – деталь для жесткого соединения 
(скрепления) элементов машин и конструкций. К Д.к. относятся болты, 
винты, шпильки, гайки, шурупы, заклепки, шпонки и т.п. изделия, а также 
вспомогательные детали – шайбы и шплинты.  
ДЕТАЛЬ ОБЪЕДИНИТЕЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЕЖЕЛЕ-
ЗОБЕТОННЫХ – стальной элемент, воспринимающий усилие сдвига 
между стальной и железобетонной частями конструкции.  
ДЕТАЛЬ ПОГОНАЖНАЯ – см. изделие погонажное. 
ДЕТАЛЬ ПРОФИЛЬНАЯ – древесное или полимерное профилирован-
ное изделие значительной длины.  
ДЕТАЛЬ СОПРЯГАЕМАЯ – одна из деталей, имеющая сопряжения с 
другими деталями.  
ДЕТАЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ – продукция промышленности, представ-
ляющая собой части строительных конструкций, изготовленные из одно-
родного материала без применения сборочных операций. Д.с. – изделие 
или его составная часть, представляющие собой одно целое, которое не 
может быть без разрушения разобрано на более простые составные части 
(стержень арматурный, шайба, пружина, доска подоконная и т.д.).  
ДЕТАЛЬ ТИПОВАЯ – элементы строительных конструкций, изделий и 
узлы их сопряжения, вошедшие в утвержденные альбомы типовых рабо-
чих чертежей, принятые для применения в проектировании и строительст-
ве.  
ДЕТАЛЬ ТРУБОПРОВОДА – часть линии трубопровода, предназна-
ченная для соединения отдельных его участков, с изменением или без 
изменения направления или проходного сечения (отвод, переход, тройник, 
заглушка, фланец), или крепления трубопровода (опора, подвеска, болт, 
гайка, шайба, прокладка).  
ДЕТАЛЬ ФАСОННАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – асбестоцементное 
изделие сложной формы, служащее для устройства сопряжений в кровле.  
ДЕТАЛЬ ФАСОННАЯ ТРУБОПРОВОДА – детали и изделия, предна-
значенные для соединения труб при строительстве трубопроводов тепло-
вых сетей (отводы, тройники, неподвижные опоры и другие элементы).  

ДЕТАНДЕР – машина для охлаждения газа, вследствие его расширения, 
т.е. расширительная машина, в которой поток совершает (полезную) 
внешнюю работу, вращая колесо или толкая поршень. Применяется глав-
ным образом не с целью совершения внешней работы, а для получения 
холода (в установках сжижения газов, криогенных рефрижераторах, в 
некоторых системах кондиционирования воздуха и т.д.)  
ДЕТЕКТОР – устройство (узел) в измерительном приборе и т.д., служа-
щее для различного рода преобразований электрических колебаний (их 
детектирования).  
ДЕТЕКТОР ПЛАМЕНИ – устройство, которое обнаруживает пламя и 
сигнализирует о его наличии. Оно может состоять из датчика пламени, 
усилителя и реле для передачи сигнала. Эти детали, за возможным исклю-
чением датчика пламени, могут быть собраны в одном корпусе для ис-
пользования совместно с программным блоком. 
ДЕТЁНЫШ – 1) дощатый сруб с песком на дне колодца, очищающим 
воду; 2) (тарелка) часть вьюшки, закрываемая колпаком.  
ДЕТЕРГЕНТЫ – принятое в зарубежной литературе и иногда исполь-
зуемое отечественными авторами обобщенное название синтетических 
моющих средств.  
ДЕТЕРИОРАЦИЯ – ухудшение состояния окружающей природной 
среды, происходящее в результате хозяйственной деятельности человека.  
ДЕТИНЕЦ (град днешний) – древнейшее название укрепленного центра 
древнерусского города (внутренняя часть крепости, где во время враже-
ской осады скрывали женщин и детей); общие характерные черты Д. 
(укрепления из рвов, земляных валов, деревянные оборонительные стены 
и башни вокруг резиденции князя или епископа, развитие вблизи них 
торгово-ремесленных посадов) были присущи и древних городам, образо-
вавшимся в IX-XII вв. на территории Белоруссии (Витебск, Полоцк, Бори-
сов, Туров и др.). С XIV в. до XVI в. термин «Д.» постепенно вытесняется 
термином «кремль».  
ДЕТОНАТОР – средство взрывания, обеспечивающее детонацию взрыв-
чатых веществ с помощью начального взрывного импульса.  
ДЕТОНАЦИЯ – распространение взрыва со сверхзвуковой скоростью (до 
9 км/с) в виде детонационной волны, которая представляет собой комплекс 
мощной ударной волны и следующей за еѐ фронтом зоны химического 
превращения вещества. Д. сопровождается выделением тепла и газов.  
ДЕТОНИТ – мощное аммиачно-селитренное взрывчатое вещество (ВВ), 
содержащее 6-15% нитроглицерина и других нитроэфиров. Теплота взры-
ва 5,0-5,9 МДж/кг. Водоустойчиво. Применяется в крепких породах.  
ДЕТРИТ – мелкие частицы органического или частично минерализован-
ного вещества, взвешенные в толще воды или осевшие на дно водоѐма. 
Образуется из отмерших растений и животных и их выделений; в нѐм 
живут микроорганизмы.  
ДЕУРБАНИЗАЦИЯ (дезурбанизация) – обезлюднивание крупных 
городов, сокращение населения и относительного производственного 
потенциала.  
ДЕФЕКТ – изъян, недостаток чего-либо; в частности каждое отдельное 
несоответствие (повреждение, брак, отклонение и т.п.) продукции уста-
новленным в стандартах, технических условиях и проектах требованиям 
на всех стадиях ее создания (прежде всего на стадиях изготовления и 
монтажа). Д. обуславливает невыполнение заданного или ожидаемого 
требования, касающегося объекта, а также требования, относящегося к 
безопасности.  
ДЕФЕКТ ВИДИМЫЙ – визуально определяемый (видимый невоору-
женным глазом) дефект, который изменяет качество изделия, конструкции 
и т.п. 
ДЕФЕКТ ВИДИМЫЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЛАСТМАСС – визуально 
определяемый невооруженным глазом дефект; наиболее распространен-
ными из Д.в.и.и.п. являются локальные и (или) объемные нарушения 
сплошности, целостности и геометрической формы изделия.  
ДЕФЕКТ ЗДАНИЯ – каждое отдельное несоответствие здания, его от-
дельных элементов требованиям проектной и нормативной документации.  
ДЕФЕКТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ – дефект (повреждение), существенно 
влияющий на возможность использования изделия или конструкции по их 
прямому назначению и (или) на их долговечность, но не являющийся 
критическим (т.е. не приводящий к отказу).  
ДЕФЕКТ КРИТИЧЕСКИЙ – отклонение от нормируемой эксплуатаци-
онной характеристики конструкции, обуславливающее возможность ее 
разрушения и потери устойчивости здания или сооружения.  
ДЕФЕКТ КРИТИЧЕСКИЙ ПРОДУКЦИИ – дефект, при наличии 
которого использование продукции по назначению практически невоз-
можно или недопустимо.  
ДЕФЕКТ КРИТИЧЕСКИЙ СВАРКИ – дефект сварочных работ, при 
наличии которого использование сварного соединения по назначению 
недопустимо.  
ДЕФЕКТ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ – дефект (повреждение), не оказы-
вающий существенного влияния на использование по назначению изделия 
или конструкции и их долговечность.  
ДЕФЕКТ НЕУСТРАНИМЫЙ – дефект, устранение которого техниче-
ски невозможно или экономически нецелесообразно.  
ДЕФЕКТ ПРОДУКЦИИ – каждое отдельное несоответствие продукции 
установленным требованиям.  
ДЕФЕКТ ПРОТЯЖЕННЫЙ – дефект, условная протяженность или 
приведенная протяженность которого превышает значения, установлен-
ные для точечного дефекта. См. также дефект точечный.  
ДЕФЕКТ РАСПИЛОВКИ – неровность поверхности лесоматериала, 
возникшая при пилении.  
ДЕФЕКТ СВАРКИ – каждое отдельное несоответствие сварного соеди-
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нения установленным требованиям.  
ДЕФЕКТ СВАРНОГО ШВА КОРОТКИЙ – один или несколько де-
фектов, суммарная длина которых на любом участке сварного шва длиной 
100 мм составляет не более 25 мм, а при длине шва менее 100 мм – не 
более 25% длины сварного шва.  
ДЕФЕКТ СВАРНОГО ШВА ПРОТЯЖЕННЫЙ – один или несколько 
дефектов, суммарная длина которых на любом участке сварного шва 
длиной 100 мм составляет более 25 мм, а при длине шва менее 100 мм – 
более 25% длины сварного шва.  
ДЕФЕКТ СКРЫТЫЙ – дефект, для выявления которого в нормативной 
документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотре-
ны соответствующие правила, методы и средства.  
ДЕФЕКТ СТАЛИ – отклонения от предусмотренного техническими 
условиями качества стали по химическому составу, структуре, сплошно-
сти, состоянию поверхности и др.  
ДЕФЕКТ СТЕКЛА ВИДИМЫЙ – визуально определяемый дефект 
стекла; наиболее распространенными Д.с.в. являются точечные (непро-
зрачные включения) и линейные (продольнотянутые) дефекты.  
ДЕФЕКТ СТЕКЛА ЛИНЕЙНЫЙ (дефект продольнотянутый) – 
дефекты, находящиеся в стекле или на стекле в форме отложений (в виде 
свилей), пятен или царапин, которые имеют определенную длину или 
занимают определенную площадь.  
ДЕФЕКТ СТЕКЛА ОПТИЧЕСКИЙ – дефект, который приводит к 
искажению внешнего вида предметов, рассматриваемых через стекло.  
ДЕФЕКТ СТЕКЛА ПРОДОЛЬНОТЯНУТЫЙ – см. дефект стекла 
линейный. 
ДЕФЕКТ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ – нарушение строгой 
периодичности расположения частиц в кристаллической решетке. 
ДЕФЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЙ – дефект, изначально заложенный в конст-
рукции при проектировании и изготовлении установок и оборудования, 
приводящий к выходу из строя в процессе эксплуатации.  
ДЕФЕКТ ТОЧЕЧНЫЙ – дефект, условная протяженность которого не 
превышает условной протяженности искусственного отражателя площа-
дью, равной предельной чувствительности, и выполненного на глубину 
залегания дефекта. См. также дефект протяженный.  
ДЕФЕКТ ТОЧЕЧНЫЙ СТЕКЛА – светопроницаемые дефекты стекла 
(например, пузыри), представляют собой ядро, зачастую окруженное 
ореолом искаженного стекла. Величину Д.т.с., имеющего ядро с ореолом, 
рассчитывают умножением величины ядра на коэффициент, равный при-
близительно трем.  
ДЕФЕКТ ТРУБЫ ДЫМОВОЙ (вентиляционной) – одиночное или 
совокупное отклонение качества, формы, фактических размеров конструк-
ций, их элементов, материалов и маркирующей окраски от требований 
нормативной или проектной документации, возникающее при проектиро-
вании, изготовлении, возведении и монтаже сооружения. 
ДЕФЕКТ УЗОРА СТЕКЛА – дефект стекла, представляющий собой 
отклонения в узоре по линии или прямой кромке.  
ДЕФЕКТ УСТРАНИМЫЙ – дефект продукции, устранение которого 
технически возможно и экономически целесообразно.  
ДЕФЕКТ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – неисправность (изъян) элемента 
здания, вызванная нарушением правил, норм и технических условий при 
его изготовлении, монтаже или ремонте.  
ДЕФЕКТ ЯВНЫЙ – дефект, для выявления которого в нормативной 
документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены 
соответствующие правила, методы и средства.  
ДЕФЕКТОМЕТРИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ – измерение, параметров 
дефектов, оценка их вида и ориентации в объекте контроля методами 
акустического неразрушающего контроля.  
ДЕФЕКТОМЕТРИЯ МАГНИТНАЯ – измерение геометрических 
размеров дефектов и определение их местоположения в объекте контроля 
методами магнитного неразрушающего контроля.  
ДЕФЕКТОСКОП АКУСТИЧЕСКИЙ – прибор, предназначенный для 
неразрушающего акустического контроля на наличие дефектов типа на-
рушения сплошности и однородности.  
ДЕФЕКТОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ – прибор, основанный на мето-
дах вихретокового неразрушающего контроля и предназначенный для 
выявления дефектов объекта контроля типа нарушенной сплошности.  
ДЕФЕКТОСКОП ИНДУКЦИОННЫЙ – магнитный дефектоскоп, 
использующий в качестве чувствительных элементов индукционные 
преобразователи.  
ДЕФЕКТОСКОП КАПИЛЛЯРНЫЙ – устройство (совокупность при-
боров) капиллярного неразрушающего контроля, вспомогательных 
средств и образцов для испытаний, которыми с помощью набора дефекто-
скопических материалов осуществляют технологический процесс контро-
ля.  
ДЕФЕКТОСКОП МАГНИТНЫЙ – прибор, предназначенный для 
выявления дефектов типа нарушений сплошности материала объекта 
контроля и основанный на методе магнитного неразрушающего контроля.  
ДЕФЕКТОСКОП МАГНИТНИТОПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ – 
магнитный дефектоскоп, использующий в качестве чувствительного 
элемента магнитополупроводниковый прибор.  
ДЕФЕКТОСКОП МАГНИТОПОРОШКОВЫЙ – магнитный дефекто-
скоп, основанный на магнитопорошковом методе магнитного неразру-
шающего контроля.  
ДЕФЕКТОСКОП МАГНИТОРЕЗИСТОРНЫЙ – магнитный дефекто-
скоп, использующий в качестве чувствительных элементов магниторези-
стивные преобразователи.  
ДЕФЕКТОСКОП РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового 

неразрушающего контроля, предназначенный для обнаружения, регистра-
ции и определения размеров и (или) координат дефектов типа нарушений 
сплошности и неоднородности в объекте контроля.  
ДЕФЕКТОСКОП ТЕПЛОВОЙ – прибор, предназначенный для выяв-
ления дефектов объекта контроля и основанный на методе теплового 
неразрушающего контроля.  
ДЕФЕКТОСКОП УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – прибор, который вместе с 
преобразователем излучает и принимает используемые для контроля 
ультразвуковые волны.  
ДЕФЕКТОСКОП ФЕРРОЗОНДОВЫЙ – магнитный дефектоскоп, 
использующий в качестве чувствительных элементов феррозондовые 
преобразователи.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ – обобщающее название совокупности неразру-
шающих методов контроля материалов (изделий); используется для обна-
ружения нарушений сплошности или однородности макроструктуры, 
отклонений хим. состава и в др. целях. Наиболее распространены ультра-
звуковая, рентгено- и гамма-Д., ИК, люминесцентная, капиллярная, маг-
нитная, термо- и трибоэлектрическая Д.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ – акустический метод нераз-
рушающего контроля, основанный на использовании упругих колебаний 
преимущественно звукового (до 20 кГц) диапазона частот. Применяют для 
выявления дефектов типа нарушения сплошности и однородности, в 
частности в соединениях многослойных конструкций, слоистых пластиках 
и др.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ИНФРАКРАСНАЯ – дефектоскопия, основанная 
на использовании инфракрасного излучения (ИК-излучения). Этим мето-
дом контролируют изделия, нагревающиеся во время работы.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ КАПИЛЛЯРНАЯ – совокупность методов кон-
троля, основанная на проникновении некоторых жидких веществ в по-
верхностные макродефекты изделия под действием капиллярного давле-
ния, в результате чего повышается свето- и цветоконтрастность дефектно-
го участка относительно неповреждѐнного. Различают люминесцентный и 
цветной методы Д.к.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ – метод капиллярной 
дефектоскопии, основанный на проникновении в поверхностные макро-
дефекты специальных индикаторных веществ (пенетрантов), в состав 
которых входят люминофоры.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ МАГНИТНАЯ – выявление дефектов типа нару-
шения сплошности материала объекта контроля методами магнитного 
неразрушающего контроля.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ РЕНТГЕНОВСКАЯ (гаммадефектоскопия) – 
см. рентгенодефектоскопия. 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – дефектоскопия, 
основанная на измерении термоэдс, возникающей в месте контакта кон-
тролируемого материала с нагретым эталонным электродом. Применяется 
для сортирования металлов по маркам, определения содержания некото-
рых химических элементов в сплавах и т.п.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – совокупность 
методов дефектоскопии, основанных на измерении эдс, возникающей при 
трении двух материалов различного состава или одного состава, но разной 
плотности. Применяется главным образом для сортировки по маркам 
некоторых сплавов.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ТОКОВИХРЕВАЯ – см. дефектоскопия элек-
троиндуктивная. 
ДЕФЕКТОСКОПИЯ УЛЬТРАЗВУКОВАЯ – вид дефектоскопии, 
основанный на использовании упругих колебаний (главным образом 
ультразвукового диапазона частот, представляющих собой механические 
колебания высокой частоты 0,2-10 МГц), способных отражаться от внут-
ренней неоднородной среды. Основные методы Д.у.: теневой, резонанс-
ный, импедансный, свободных колебаний, эхометод. Д.у. – широко рас-
пространенный метод контроля качества сварных соединений.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОИНДУКТИВНАЯ (дефектоскопия 
токовихревая) – дефектоскопия, основанная на взаимодействии полей 
вихревых токов, возбуждаемых датчиком дефектоскопа в контролируемой 
детали, с этим же датчиком. Позволяет автоматизировать контроль качест-
ва проволоки, труб и т.д. при их производстве, сортировать некоторые 
материалы по маркам и др.  
ДЕФЕКТОСКОПИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ – дефектоскопия, 
основанная на измерении неоднородностей электростатического поля в 
зоне расположения поверхностных макродефектов в неэлектропроводных 
материалах, а также в слоях эмали и других покрытий, нанесѐнных на 
металл.  
ДЕФЕНЗИИ – взаимно обороняемые укрепления.  
ДЕФИБРАТОР – устройство для получения древесной массы истирани-
ем пропаренной щепы между металлическими дисками, один из которых 
вращается.  
ДЕФИБРЕР – устройство для получения древесной массы истиранием (в 
присутствии воды) балансовой древесины поверхностью вращающегося 
абразивного камня.  
ДЕФИЛАДА – плоскость, проходящая через самые высокие точки укреп-
ления.  
ДЕФИЛЕ – 1) теснина, узкий проход между горами, водными преграда-
ми, образуемый трудно проходимой по сторонам местностью; 2) узкая 
насыпь или мост через болото или иную неприступную местность. В 
фортификации и военном деле Д. делились на открытые (могут обстрели-
ваться как с фронта, так и с флангов) и закрытые (только с фронта).  
ДЕФИЛИРОВАНИЕ – определение высоты и направления, а затем и 
возведение бруствера (насыпи, траверса и пр.) крупных укреплений (фор-
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тов, редутов) в зависимости от расположения вокруг них командующих 
высот, оставляемых противнику, таким образом чтобы внутренность 
укрепления была закрыта для противника, а сам бруствер предохранял от 
затыльного и продольного анфиладного огня. Д. подразделялось на гори-
зонтальное (цель – прикрытие фасов укрепления от продольного пораже-
ния), и вертикальное (цель прикрытие внутренности укрепления от на-
клонных выстрелов, направленных с окружающих высот).  
ДЕФИЦИТ ВЛАЖНОСТИ – разность между насыщающей упругостью 
водяного пара в атмосфере при данных температуре и давлении и факти-
ческой его упругостью.  
ДЕФИЦИТ ТОВАРНЫЙ – ситуация на рынке, когда покупатели при 
существующем уровне цены готовы купить больший объем товаров, чем 
продавцы при такой цене могут и (или) согласны предложить к продаже.  
ДЕФЛЕКТОР – 1) вытяжное устройство (насадка) на конце наружной 
части трубы (шахты) для отсоса воздуха из помещений; внешнее отверстие 
Д. наклонено вниз, что обеспечивает тягу при любом направлении ветра; 
Д. служит для усиления тяги за счет разрежения, создаваемого ветром, 
предохранения от задувания ветра, а также для защиты от атмосферных 
осадков; Д. выполняются преимущественно из стали, реже из бетона, 
асбестоцемента и других материалов; 2) приспособление для изменения 
направления потока газа, жидкости, сыпучих тел или звуковых волн; 3) 
прибор для измерения и устранения девиации магнитного компаса.  
ДЕФЛЕКТОР ГРОВЕ – неподвижная флюгарка из дугообразных желез-
ных полос, соединенных концами на одном уровне и образующих веерное 
покрытие дымовой трубы.  
ДЕФЛЮКЦИЯ – процесс закрытого пластичного движения грунта, 
выражающийся в медленном выдавливании слабоувлажнѐнных грунто-
вых масс под почвенно-растительным слоем.  
ДЕФЛЯЦИЯ (развевание) – разрушение рыхлых горных пород и почв 
под действием ветра, выдувание и развевание ветром тонких продуктов 
разрушения (пыль, песок); наиболее резко проявляется в пустынях. Д. 
подвергаются мелкие частицы пелитовой, алевритовой и песчаной размер-
ности. Различают Д. площадную и локальную.  
ДЕФОЛТ ЗАЕМЩИКА – невозможность заемщика выполнять платеж-
ные обязательства, предусмотренные в кредитном договоре с банком. За 
Д.з. следует обращение взыскания на предмет залога по кредиту, осущест-
вляемое по соглашению сторон либо по решению суда (истцом в суде 
выступает кредитор).  
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ – способность твѐрдых тел подвергаться раз-
личным видам деформации, то есть свойство податливости материалов к 
изменению первоначальной формы.  
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА – максимальная вели-
чина деформации асфальтобетонного образца под действием разрушаю-
щей нагрузки при его сжатии или растяжении.  
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины 
изменять свои размеры и форму при внешних воздействиях нагрузки, 
влажности, температуры.  
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ КОНТРОЛЬНАЯ – значение расчетной де-
формации, с которой сопоставляется фактическая деформация под кон-
трольной нагрузкой для оценки пригодности изделия по деформативности.  
ДЕФОРМАТИВНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО – свойство 
податливости затвердевших строительных растворов к изменению перво-
начальной формы и размеров.  
ДЕФОРМАЦИЯ – изменение взаимного расположения точек твердого 
тела, то есть изменение размеров или формы тел (образцов, отдельных 
элементов конструкций, узловых соединений и т.п.) без изменения массы 
под действием каких-либо физических факторов (внешних сил нагрузки, 
температуры, изменения влажности и др.). В сопротивлении материалов и 
теории упругости Д. – количественная мера изменения размеров тела и 
углов сдвига угловых деформаций. По признаку развития Д. делятся на 
устойчивые и неустойчивые, по связи с силовыми факторами – на линей-
ные и нелинейные, по временным факторам – на мгновенные (упругие и 
пластические) и запаздывающие, по энергетическим признакам – на обра-
тимые и необратимые. Наиболее простые виды Д. – растяжение, сжатие, 
изгиб, кручение.  
ДЕФОРМАЦИЯ АКТИВНАЯ – деформация при возрастании интен-
сивности напряжений вследствие возрастания нагрузки во времени.  
ДЕФОРМАЦИЯ БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО ПОД НАГРУЗКОЙ 
ПРИ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ – деформация, по которой опреде-
ляют начало, конец и интервал размягчения жаростойкого бетона при 
высокой температуре.  
ДЕФОРМАЦИЯ В ТЕОРИИ УПРУГОСТИ – относительные удлине-
ния и углы сдвига (узкое понимание Д.); все остальные величины, характе-
ризующие изменения размеров и форм (прогибы, углы закручивания и 
т.д.) в теории упругости называют перемещениями.  
ДЕФОРМАЦИЯ В ТОЧКЕ ЛИНЕЙНАЯ ПО ЗАДАННОМУ НА-
ПРАВЛЕНИЮ – предел отношения изменения расстояния между задан-
ной точкой и точкой в ее окрестности к расстоянию между ними, если 
последнее стремится к нулю. 
ДЕФОРМАЦИЯ В ТОЧКЕ УГЛОВАЯ – изменение прямых углов 
выделенного у точки бесконечно малого параллелепипеда. 
ДЕФОРМАЦИЯ ВЕРОЯТНАЯ – величины деформаций, определяемые 
в условиях, когда отсутствуют календарные планы развития горных работ.  
ДЕФОРМАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОБРАЗЦА ГРУНТА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНАЯ – отношение вертикальной деформации к начальной высоте 
образна.  
ДЕФОРМАЦИЯ ДОПУСКАЕМАЯ – деформация, принимаемая воз-
можной при проектировании. 

ДЕФОРМАЦИЯ ДОРОГИ – изменение формы или размеров насыпи, 
дорожной одежды, сооружения и т.п. без изменения массы. 
ДЕФОРМАЦИЯ ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ – деформации, которые, явля-
ясь следствием действия напряжений и следуя за ними, накапливаются во 
времени постепенно, асимптотически приближаясь к некоторому предель-
ному значению, обусловленному реологическими свойствами материалов 
и действующими напряжениями. Д.з., накопленные к любому моменту 
времени, отличному от предельного, зависят от закона изменения напря-
жений во времени и временного закона изменения механических свойств 
материала. Силовые Д.з. – деформации ползучести.  
ДЕФОРМАЦИЯ ЗДАНИЯ (сооружения) – изменение формы и разме-
ров, а также потеря устойчивости (осадка, сдвиг, крен др.) здания или 
сооружения под влиянием различных нагрузок и воздействий.  
ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – 
деформации земной поверхности в вертикальной плоскости (наклоны, 
кривизна и т.д.), вызванные неравномерностью вертикальных сдвижений.  
ДЕФОРМАЦИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – деформации растяжения или сжатия земной 
поверхности в горизонтальной плоскости, вызванные неравномерностью 
горизонтальных сдвижений в мульде сдвижения.  
ДЕФОРМАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ – изменение формы и размеров 
конструкции (или части ее) под влиянием нагрузок и воздействий.  
ДЕФОРМАЦИЯ КРИТИЧЕСКАЯ АРМАТУРЫ – деформация арма-
туры, при которой наступает предел огнестойкости железобетонной кон-
струкции.  
ДЕФОРМАЦИЯ НА ПРЕДЕЛЕ ТЕКУЧЕСТИ (деформация Чернова-
Людерса) – величина удлинения на площадке текучести, при котором 
рабочая длина образца покрывается полосами Чернова-Людерса.  
ДЕФОРМАЦИЯ НАБУХАНИЯ – увеличение объема твердого тела при 
поглощении им жидкости или пара.  
ДЕФОРМАЦИЯ НАБУХАНИЯ БЕТОНА – увеличение объема бетона 
при его увлажнении вследствие утолщения межплоскостных водных 
пленок о субмикрокристаллах гелевой составляющей цементного камня.  
ДЕФОРМАЦИЯ НАБУХАНИЯ ГРУНТА БЕЗ НАГРУЗКИ ОТНО-
СИТЕЛЬНАЯ – отношение увеличения высоты образца грунта после 
свободного набухания в условиях невозможности бокового расширения к 
начальной высоте образца грунта природной влажности.  
ДЕФОРМАЦИЯ НЕОБРАТИМАЯ – неупругая деформация, величина 
которой остаѐтся неизменной после прекращения процесса деформирова-
ния.  
ДЕФОРМАЦИЯ НЕУПРУГАЯ (пластическая) – см. деформация 
пластическая.  
ДЕФОРМАЦИЯ НОМИНАЛЬНАЯ – деформация, вычисляемая без 
учета концентрации деформаций, остаточных деформаций и упругопла-
стического перераспределения деформаций в процессе деформирования.  
ДЕФОРМАЦИЯ ОБРАЗЦА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ПРОДОЛЬНАЯ – 
отношение приращения расчетной длины образца, вызванного действием 
приложенной силы, к его исходной (расчетной) длине.  
ДЕФОРМАЦИЯ ОБЪЕМНАЯ – относительное изменение объема тела 
в точке, равное сумме линейных деформаций по трем осям.  
ДЕФОРМАЦИЯ ОСНОВАНИЯ – изменение объема или размеров 
массива грунта основания, возникающая в результате передачи усилий от 
сооружения к основанию, а также изменения физического состояния 
грунта основания в период строительства и эксплуатации сооружения. 
Различают Д.о. вертикальные (осадка, просадка и подъем) и горизонталь-
ные, наблюдаемые у сооружений, нагруженных горизонтальной нагрузкой 
(плотины, подпорные стены и т. п.), при размещении зданий и сооружений 
на косогорах и в районе подработок.  
ДЕФОРМАЦИЯ ОСТАТОЧНАЯ – деформация, характеризующая 
«память» системы об исчезнувшем внешнем возмущении; то есть часть 
деформации, не исчезающая после устранения нагрузок и воздействий, 
вызвавших ее; см. деформация пластическая.  
ДЕФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ДОРОГИ – применительно к 
дорожным одеждам отношение допускаемой остаточной деформации к 
диаметру круга, равновеликого по площади следу колеса расчетного авто-
мобиля. 
ДЕФОРМАЦИЯ ПАССИВНАЯ – деформация при уменьшении интен-
сивности напряжений вследствие уменьшения нагрузки во времени.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПЛАСТИЧЕСКАЯ (неупругая, остаточная) – необ-
ратимая деформация без нарушения сплошности материала, обусловлен-
ная развитием сдвигов в материале под воздействием нагрузки и не исче-
зающая после устранения вызвавших ее внешних нагрузок и воздействий. 
ДЕФОРМАЦИЯ ПЛОСКАЯ – деформация тела при плоском напря-
жѐнно-деформированном состоянии.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА – деформации бетона, 
которые развиваются во времени при длительной нагрузке.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПОЛНАЯ – деформация, включающая как компонен-
ты (состоящая из) упругую и неупругую (пластическую) деформации, а 
также деформацию ползучести.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ – деформация, соответствующая 
пределу прочности материала (конструкции) и приводящая сооружение к 
предельному состоянию.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – максимальная 
деформация элемента при эксплуатации.  
ДЕФОРМАЦИЯ ПРОСАДОЧНОСТИ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬ-
НАЯ – отношение разности высот образцов, соответственно природной 
влажности и после его полного водонасыщения при определенном верти-
кальном давлении, к высоте образца природной влажности.  
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ДЕФОРМАЦИЯ РАЗРУШАЮЩАЯ – деформация, приводящая к 
возникновению в материале макроскопических разрушений.  
ДЕФОРМАЦИЯ РАСТЯЖЕНИЯ БЕТОНА ПРЕДЕЛЬНАЯ – относи-
тельная деформация растяжения, при которой в бетоне достигаются на-
пряжения расчетного сопротивления растяжению (при сохранности цело-
стности материала).  
ДЕФОРМАЦИЯ СЖАТИЯ – отношение изменения толщины испыты-
ваемого образца к его исходной толщине d0, измеренной в установке для 
испытания на сжатие, выраженное в процентах.  
ДЕФОРМАЦИЯ СЖАТИЯ БЕТОНА ПРЕДЕЛЬНАЯ – относительная 
деформация сжатия, при которой в бетоне достигаются напряжения рас-
четного сопротивления сжатию.  
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕКТОНИЧЕСКАЯ – изменение формы залегания и 
объѐма горных пород, обусловленное тектоническими движениями.  
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ – тепловое расширение или 
сжатие поверхности и элементов конструкции под воздействием измене-
ния температурных условий при монтаже и эксплуатации изолируемого 
объекта.  
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ АРМАТУРЫ – температурное 
расширение ИЛИ сокращение арматурной стали при изменении ее темпе-
ратуры.  
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ БЕТОНА – температурное 
расширение или сокращение бетона, вызванное повышением или пониже-
нием температуры.  
ДЕФОРМАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРНАЯ БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО 
– температурная деформация, складывающаяся из температурного расши-
рения и температурной усадки жаростойкого бетона при нагреве.  
ДЕФОРМАЦИЯ УДЕЛЬНАЯ – мера деформаций твердых тел; при 
одноосном напряженном состоянии Д.у. равна тангенсу угла наклона 
касательной к кривой.  
ДЕФОРМАЦИЯ УДЛИНЕНИЯ АРМАТУРЫ – относительная дефор-
мация удлинения арматуры при достижении напряжения, равного расчет-
ному сопротивлению растяжению.  
ДЕФОРМАЦИЯ УПЛОТНЕНИЯ – необратимая деформация при 
сжатии сплошного тела, характеризующаяся сближением его частиц и 
уменьшением его объѐма.  
ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГАЯ – полностью обратимая деформация, исче-
зающая после снятия вызвавших ее внешних нагрузок и воздействий.  
ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГАЯ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – де-
формация материала слоя основания дорожной одежды (грунта земляного 
полотна), при которой его форма и размеры полностью восстанавливаются 
после снятия приложенной к круглому жесткому штампу расчетной 
удельной нагрузки.  
ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГО-ВЯЗКАЯ (эластичная) – возникающая в 
покрытии от действия автомобиля, обратимая, но не мгновенно, как де-
формации упругих тел, а постепенно, за счет влияния вязкости материала.  
ДЕФОРМАЦИЯ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКАЯ – полная деформация 
при напряжении, превышающем предел текучести материала тела (сово-
купность упругой и пластической деформации материала от действия 
внешних сил).  
ДЕФОРМАЦИЯ УСАДОЧНАЯ – уменьшение объѐма и массы цемент-
ного камня, раствора или бетона при их высыхании, вследствие физико-
химических процессов, происходящих при испарении воды и твердении. 
ДЕФОРМАЦИЯ ЧЕРНОВА-ЛЮДЕРСА – см. деформация на пределе 
текучести. 
ДЕФОРМАЦИЯ ЭЛАСТИЧНАЯ – см. деформация упруго-вязкая. 
ДЕФОРМИРОВАНИЕ – процесс изменения размеров и формы образца 
(тела) без изменения его массы.  
ДЕФОРМИРОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ – 
обработка давлением, при которой пластически деформируется только 
поверхностный слой материала.  
ДЕФОРМИРОВАНИЕ ХОЛОДНОЕ – процесс изменения формы тела 
(как правило, металла) под действием внешних сил при температурах 
ниже температурного порога рекристаллизации.  
ДЕФОСФОРАЦИЯ (обесфосфоривание) – совокупность физико-
химических процессов, способствующих удалению фосфора из расплава 
(чугуна, стали, цветных металлов) в процессе плавки. Обычно достигается 
окислением фосфора, оксид которого (P2O5) переходит в шлак.  
ДЕФРОСТАЦИЯ – размораживание.  
ДЕФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ – способ (процесс) обработки питьевой 
воды при содержании в ней фтора более 1,5 мг/л в целях частичного или 
полного удаления из воды фтора и предотвращения заболевания потреби-
телей воды флюорозом.  
ДЕХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ – процесс обработки питьевой воды с 
целью частичного или полного удаления из воды остаточного хлора.  
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – процесс, обратный централи-
зации управления, характеризуется передачей полномочий и функций 
управления от центральных управляющих органов и структур в местные 
структурные подразделения.  
ДЕЦИБЕЛ – условная единица, применяемая в акустике и технике связи 
для измерения силы и мощности звука.  
ДЕШИФРАТОР – устройство для автоматической расшифровки (деко-
дирования) сообщения и перевода содержащейся в нѐм информации на 
язык (код) воспринимающей системы. Применяется в вычислительной 
технике, телемеханике, радиотехнике, электросвязи и т.д.  
ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ – метод исследова-
ния территории по еѐ аэрофотографическим изображениям, заключаю-
щийся в обнаружении и распознавании объектов, определении их качест-

венных и количественных характеристик и отображении их условными 
знакам.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – специфическая, свойственная природе человека 
(индивида, их сообществу или социальной группе, обществу в целом) 
форма активного отношения к окружающему миру, состоящая в целесо-
образном его изменении и преобразовании в интересах людей. Д. включа-
ет в себя цель, средства, результат и сам процесс.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРНАЯ – профессиональная деятель-
ность, имеющая целью создание архитектурного объекта и включающая в 
себя творческий процесс создания проекта, координацию разработки всех 
разделов проектной документации для строительства или для реконструк-
ции, авторский надзор за строительством архитектурного объекта, а также 
деятельность юридических лиц по организации профессиональной дея-
тельности архитекторов.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ – деятельность 
в области метеорологии, гидрологии и смежных с ними областях, направ-
ленная на производство гидрометеорологической информации, предостав-
ление указанной информации государственным органам, иным организа-
циям и физическим лицам, а также работы по активному воздействию на 
метеорологические и другие геофизические процессы.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – деятельность государ-
ственных органов, органов местного самоуправления, физических и юри-
дических лиц в области градостроительного планирования развития тер-
риторий и поселений, определения видов использования земельных участ-
ков, размещения объектов строительства и застройке территорий, проек-
тирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости осу-
ществляемая с учетом интересов граждан, общественных и государствен-
ных интересов, историко-культурных, природных, экологических и иных 
особенностей территорий.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОРОЖНАЯ – деятельность по проектированию, 
строительству, реконструкции, ремонту, содержанию автомобильных 
дорог и дорожных сооружений и управлению ими.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ – действия инвестора по 
размещению инвестиций (капиталовложению) в производство продукции 
(работ, услуг) или их иному использованию для получения прибыли (до-
хода) и (или) достижения иного значимого результата. Инвестирование, 
создание и воспроизводство основных фондов осуществляется в форме 
капитальных вложений. Д.и. включает элементы (совпадающие с этапами 
инвестиционного цикла): а) разработка инвестиционных намерений, отбор 
объектов с помощью оценки приоритетов; б) определение источников 
инвестирования и заключение соответствующих договоров о финансиро-
вании; в) организация деятельности, непосредственно связанной с реали-
зацией проекта (например, возведением зданий и сооружений); г) обеспе-
чение нормального функционирования объектов инвестирования, введен-
ных в эксплуатацию, в течение установленного договором гарантийного 
срока.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИННОВАЦИОННАЯ – деятельность, обеспечи-
вающая создание и реализацию инноваций.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – деятельность, вклю-
чающая проведение прикладных исследований и разработок с целью 
создания новых или усовершенствования существующих способов и 
средств осуществления конкретных процессов. К Д.н.-т. относятся также 
работы по научно-методическому, патентно-лицензионному, программ-
ному, организационно-методическому и техническому обеспечению 
непосредственного проведения научных исследований и разработок, а 
также их распространения и применения результатов.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОЦЕНОЧНАЯ – совокупность отношений юриди-
ческого, экономического, организационно-технического и иного характера 
по установлению в отношении объектов оценки рыночной или иной стои-
мости (залоговой, ликвидационной и др.). 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ – самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематиче-
ское получение прибыли от использования объекта недвижимости, прода-
жи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном законом порядке. См. также 
предпринимательство, предприниматель. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНАЯ ПРОДУКТИВНАЯ – творческий 
процесс, ориентированный не на воспроизводство прототипа, а на освое-
ние нетрадиционных аспектов социально-культурного содержания объек-
та проектирования с учетом своеобразия его функционального назначения, 
на идеологическую значимость и общехудожественные задачи, на про-
блематизацию проектной ситуации. Д.п.п. связана с решением новых по 
содержанию и масштабу социальных или технических проблем. Разработ-
ка такого рода нетривиальных решений сопряжена с выдвижением новых 
идей на методологическом, уровне, особым «взглядом» на возникающие в 
работе вопросы, выработкой новых пространственных концепций и нуж-
дается в применении новых средств деятельности, соответствующих 
современному уровню научно-технического прогресса.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТНАЯ РЕПРОДУКТИВНАЯ – система 
действий, направленная на получение (воспроизводство) известного ре-
зультата известными средствами и основанная на повторении привычных 
схем действия. В реальной практике проектирования Д.п.р. представляет 
собой процедуру проектирования по образцам, логическим аналогам, 
прототипом, при этом архитектор или дизайнер часто сохраняют сущест-
венные качества прототипа и изменяют несущественные. Д.п.р. является 
основой типового проектирования.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – совокупность действий 
людей с применением орудий труда, необходимых для превращения 
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ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и пере-
работку различных видов сырья, строительство и оказание различных 
видов услуг. 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РИЭЛТОРСКАЯ – осуществляемая юридическими 
лицами и/или индивидуальными предпринимателями на основе соглаше-
ния (договора) с заинтересованными лицами деятельность по совершению 
от его имени и за его счет, либо от своего имени, но за счет и в интересах 
заинтересованного лица гражданско-правовых сделок с земельными уча-
стками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми 
помещениями и правами на них.  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВМЕСТНАЯ (товарищество простое) – дого-
вор, в силу которого стороны (участники) обязуются путѐм объединения 
имущества и усилий совместно действовать для достижения общей хозяй-
ственной или другой цели, не противоречащей законодательству (без 
создания юридического лица).  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ – деятельность по подготовке 
разрешительной и проектной документации на строительство, выполне-
нию строительных работ, включая земляные работы и возведение, конст-
руктивные изменения, реставрационные работы, реконструкцию (модер-
низацию), капитальный и текущий ремонт, снос зданий и сооружений, 
монтаж и демонтаж зданий и конструкций, а также сооружение сборных 
элементов на строительной площадке, за исключением деятельности, 
осуществляемой в военных целях (фортификации и т.п.).  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭОЛОВАЯ – деятельность ветра, выражающаяся в 
разрушении горных пород, и переносе разрушенного материала.  
ДЖАДЖ – полка в коми-пермяцкой традиционной избе.  
ДЖАКУЗИ – устройство, используемое в гидромассажных ваннах. Д. 
основано на массирующем действии струй воды, воздействующих прежде 
всего на крестцово-поясничную область, ноги, бока, выполняя всегда 
только массаж по наклонной, а не под прямым углом. Это обеспечивается 
расположением форсунок, их направленностью, линиями боков ванны, 
способствующих циркуляции воды и т.п. В России термин Д. часто ис-
пользуют для обозначения гидромассажных ванн вообще.  
ДЖАСА – комплекс сооружений и построек хозяйств ламаистских мона-
стырей в Монголии (с середины XVII в.) и само это хозяйство; Д. прекра-
тили своѐ существование в конце 30-х гг. ХХ в. 
ДЖАТМА (халуан) – навес на столбах по главному фасаду карачаевского 
дома.  
ДЖЕБЕЛЬ – местное название, означающее «гора», «хребет» (с арабско-
го); встречается также в географических названиях (например хребет 
Джебель-эш-Шарки).  
ДЖИЕ – зимняя якутская юрта с каркасом из четырех или восьми стол-
бов, на которые опирается четырехугольная бревенчатая рама, поддержи-
вающая наклонные жерди стен с глиняной обмазкой.  
ДЖУНГЛИ – древесно-кустарниковые заросли тропиков и субтропиков. 
Для Д. характерны ротанговая пальма, акации, высокорослые злаки (ги-
гантский бамбук, сахарный тростник, эриантус и т.д.). Преимущественно в 
Юго-Восточной Азии (Индостан, Индокитай, Зондские острова и др.). 
Часто Д. неправильно называют труднопроходимые участки заболочен-
ных тропических лесов.  
ДЖУТ – однолетнее растение семейства липовых высотой до 3,5 м с 
ветвистым стеблем, стержневым корнем и овальными, зубчатыми по 
краями листьями. Д. произрастает в тропических районах Азии, Африки, 
Америки, Австралии (в основном в Индии, Китае и Египте). Джутовое 
волокно широко используют для изготовления технических, упаковочных, 
мебельных и других тканей, ковровых изделий.  
ДЖЫЙГЫЧ – закрепленная на середине высоты задней стены в карача-
евском жилище широкая деревянная полка для сундуков, матрацев и 
одеял. 
ДЖЫЙГЫЧ КЫЗ – войлочный ковер, закрывающий постели на полке 
вдоль задней стены в традиционном кабардинском или балкарском жили-
ще.  
ДЗАППАДЗ (дзаппаз, заппадз) – наземный или полуподземный осетин-
ский склеп.  
ДЗЕЛЬКВА – род деревьев семейства ильмовых. Реликты; 5-7 видов, на 
острове Крит, в Китае, Японии и Корее; 1 вид в Закавказье. Д. – быстрора-
стущая, неморозостойкая порода, предпочитает влажные, плодородные 
почвы. Древесина высоко ценится в строительстве.  
ДЗОС – аббревиатура от «деревоземляное огневое сооружение»; см. 
сооружение огневое деревоземляное. 
ДЗОТ – аббревиатура от «деревоземляная огневая точка»; см. сооружение 
огневое деревоземляное. 
ДЗУАР – древнее осетинское святилище, связанное с культом местного 
божества – покровителя аула.  
ДЗУС – широкая лавка вдоль стен в традиционной удмуртской избе. 
ДИАБАЗ – полнокристаллическая мелкозернистая эффузивная горная 
порода черного или тѐмно-серого цвета (иногда с зеленоватым оттенком), 
состоит из плагиоклаза и авгита и имеет в своѐм составе примеси кварца и 
роговой обманки. Палеотипный аналог полнокристаллических базальто-
вых пород. Д. отличается большой вязкостью и малой истираемостью, 
обладает высокой твердостью и прочностью на сжатие (плотность 2,8-3,3 
г/см

3
, предел прочности при сжатии – 200-300 МПа, у отдельных разно-

видностей – до 400 МПа). Обработка Д. затруднена ввиду их вязкости; 
применяют в виде щебня, штучных камней, плит, брусчатки, в качестве 
материала для наружной облицовки зданий и как сырьѐ при производстве 
литых каменных изделий.  
ДИАГЕНЕЗ – совокупность процессов физического и химического пре-
образования рыхлых осадков на дне водоѐмов и на суше в осадочные 

горные породы в верхней зоне земной коры. Выделяют ранний Д. (физико-
химическое уравновешивание состава осадка) и поздний Д. (перераспре-
деление вещества с образованием различных минеральных стяжений).  
ДИАГНОЗ ТЕХНИЧЕСКИЙ – результат технического контроля (диаг-
ностирования) продукции (изделия, конструкции и т.п.).  
ДИАГНОСТИКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ – обследование, сбор 
и анализ информации о параметрах, характеристиках и условиях функ-
ционирования дорог и дорожных сооружений, наличии дефектов и причин 
их появления, характеристиках транспортных потоков и другой необходи-
мой для оценки и прогноза состояния дорог и дорожных сооружений в 
процессе дальнейшей эксплуатации. 
ДИАГНОСТИКА КОНСТРУКЦИЙ – отрасль знаний, устанавливаю-
щая и изучающая признаки, которые свидетельствуют о наличии дефектов 
в конструкциях; определяющая техническое состояние конструкций; 
выявляющая места неисправности или отказа; прогнозирующая техниче-
ское состояние конструкций, а также разрабатывающая методы и средства 
их определения, принцип построения и организации использования систем 
диагностирования.  
ДИАГНОСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВОГО – комплекс органи-
зационных и инженерно-технических мероприятий, предназначенных для 
определения технического состояния газопроводов, газового оборудова-
ния (технических изделий) по истечении расчетного ресурса работы, с 
целью определения остаточного ресурса, с разработкой рекомендаций, 
обеспечивающих его безопасную эксплуатацию на весь срок продления 
жизненного цикла, или обоснования необходимости замены.  
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ – 1) установление (выявление) и 
изучение признаков, характеризующих состояние технических систем 
(изделий, конструкций и т.п.), а также их элементов для предсказания 
возможных отклонений их параметров (в том числе превышающих допус-
каемые пределы, вследствие чего возникают отказы), а также разработка 
методов и средств экспериментального определения состояния изделий 
(систем) с целью своевременного предотвращения нарушений нормально-
го режима работы. Д.т. осуществляется внешним осмотром либо при 
помощи диагностической аппаратуры или диагностической программы. 2) 
Область знаний, охватывающая теорию, методы и средства определения 
технического состояния объектов.  
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗДАНИЙ – комплекс мероприя-
тий, направленных на определение технического состояния зданий (со-
оружений) и их конструктивных элементов, их пригодности к дальнейшей 
эксплуатации, выявление имеющихся дефектов, повреждений и причин их 
возникновения. Д.т.з. проводится в процессе обследования зданий и со-
оружений с использованием, в основном неразрушающих (адеструктив-
ных) методов испытаний, информативность которых в отдельных случаях 
дополняется результатами разрушающих испытаний образцов материала 
(кернов) обследуемых конструкций.  
ДИАГНОСТИКА ТЕХНОЛОГИИ – определение технического состоя-
ния и эксплуатационных свойств в процессе СМР. Виды технического 
состояния: исправность, работоспособность, функционирование и соот-
ветствие целевым параметрам производства. За обобщенные целевые 
параметры производства принимаются производительность процесса, 
возможность обеспечения заданного качества продукции др. Эти парамет-
ры используются для оценки технологичности. Д.т. имеет три составляю-
щих: генезис (определение технического состояния процесса производства 
в прошлом временном интервале), диагноз (то же, но в данный момент), 
прогноз (то же, но в будущем).  
ДИАГНОСТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – определение техническо-
го состояния объекта (сооружения, конструкции, машины, их элементов и 
т.п.) с помощью комплекса методик. Результат Д.т. – определение (диаг-
ноз) технического состояния объекта с указанием места, вида и причины 
дефекта. Д.т. позволяет выявлять неисправности и предупреждать отказы в 
работе, сокращать простои оборудования, устранять необоснованную 
разборку механизмов, полнее использовать их ресурс, контролировать 
оптимальную регулировку и настройку. Задачи Д.т.: проверка работоспо-
собности (исправности) объекта в целом или его составных частей; поиск 
дефекта, сбор исходных данных для прогнозирования остаточного ресур-
са. На основе Д.т. (технического диагноза и прогноза) принимают решение 
о возможности и целесообразности дальнейшей объектов, необходимом 
объѐме технического обслуживания и ремонта. Различают методы Д.т.: 
субъективные (осмотр, прослушивание, проверка и т.п.), позволяющие 
оценивать качественные признаки технического состояния и выявлять 
отказы в работе, и объективные, предусматривающие применение специ-
альных средств (устройств, приборов, оборудования), позволяющие коли-
чественно измерять технические параметры состояния объекта. По пре-
дельным значениям параметров (их сравнивают с измеренными значения-
ми) прогнозируют остаточный ресурс и при необходимости принимают 
меры по предотвращению отказов.  
ДИАГРАММА – графическое изображение статистических данных, 
наглядно показывающая соотношение каких-либо величин.  
ДИАГРАММА-БЛОК – см. блок-диаграмма. 
ДИАГРАММА ДЕФОРМИРОВАНИЯ – график зависимости между 
напряжениями и деформациями при одноосном растяжении (сжатии) 
образца материала.  
«ДИАГРАММА ИДЕЙ» – способ представления информации о явлении, 
предмете, проектном предложении в виде диаграмм, графиков, схем. 
Обеспечивает наглядность связей компонентов и целого в информацион-
ной модели, облегчая творческий процесс, опирающийся на зафиксиро-
ванные в графических материалах перечисления идей и сведений разного 
уровня и типа (широких областей, подобластей, более мелких рубрик и 
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т.д.).  
ДИАГРАММА ИСИКАВЫ – см. диаграмма причинно-следственная. 
ДИАГРАММА КОРРОЗИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ – диаграмма 
зависимости истинных скоростей сопряженных анодной и катодной реак-
ций коррозионного процесса от потенциала.  
ДИАГРАММА КРУГОВАЯ – окружность (или еѐ часть), являющаяся 
геометрическим местом точек концов векторов, изображающих какую-
либо электрическую величину на комплексной плоскости. Характеризует 
состояние электрической цепи в любом режиме работы, а также изменение 
модуля и фазы рассматриваемой величины при изменении параметров 
цепи.  
ДИАГРАММА МАКСВЕЛЛА-КРЕМОНА (диаграмма усилий вза-
имная) – диаграмма, взаимная со схемой фермы и линиями действия сил, 
построение которой применяется для определения усилий в стержнях 
плоской статически определимой фермы; совокупность совмещенных 
замкнутых многоугольников, стороны которых параллельны соответст-
вующим стержням фермы и изображают продольные силы в этих стерж-
нях. Каждый замкнутый многоугольник представляет собой многоуголь-
ник внутренних и внешних сил, уравновешивающихся в одном из узлов 
фермы. Последовательность расположения сил в каждом многоугольнике 
(в т.ч. в исходном многоугольнике – внешних сил) должна соответствовать 
последовательности расположения стержней и внешних сил при обходе 
каждого узла (и контура фермы в целом) в одном направлении (например, 
по часовой стрелке).  
ДИАГРАММА ПЕРЕМЕЩЕНИЙ – геометрическое (графическое) 
построение, отражающее перемещение всех узлов стержневой системы 
(например, плоской фермы) по известным (заданным) продольным де-
формациям (удлинениям и укорочениям) ее стержней. Каждая точка Д.п. 
соответствует определенному узлу фермы и называется его изображением. 
В простейших случаях, когда один из стержней заведомо не поворачивает-
ся и один из его концов закреплен.  
ДИАГРАММА ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕННАЯ – простой метод для 
индивидуального или группового решения проблем, использующий гра-
фическое описание различных элементов процесса для анализа потенци-
альных источников его изменчивости.  
ДИАГРАММА РАБОЧАЯ АРМАТУРЫ – кривая растяжения армату-
ры, изображенная в прямоугольных координатах, с указанием на абсциссе 
деформаций в %, а на ординате – напряжений в МПа; на кривой указыва-
ются точки, соответствующие напряжениям.  
ДИАГРАММА «РЫБИЙ СКЕЛЕТ» – см. диаграмма причинно-
следственная. 
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ (фазовая диаграмма) – графическое 
изображение соотношения между параметрами состояния термодинами-
чески равновесной системы (температурой, давлением, составом и др.). 
Д.с. позволяет определить, сколько фаз и какие конкретно фазы образуют 
систему при данных температуре, давлении, составе и других параметрах 
состояния. Д.с. используют на практике в материаловедении, физико-
химическом анализе и т.д.  
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ АРМАТУРЫ – диаграмма, одинаковая 
при растяжении и сжатии, устанавливающая связь между напряжениями и 
относительными деформациями арматуры и используемая при расчете.  
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ БЕТОНА – зависимость между напря-
жениями и относительными деформациями бетона, используемая при 
расчете.  
ДИАГРАММА СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА – диаграмма, показывающая 
равновесное фазовое состояние сплавов при разных температурах (давле-
ниях) в зависимости от их концентрации.  
ДИАГРАММА УСИЛИЙ – графическое построение, применяемое для 
определения усилий в стержнях плоской статически определимой фермы, 
взаимное с геометрической схемой фермы и линиями действия сил.  
ДИАГРАММА УСИЛИЙ ВЗАИМНАЯ – см. диаграмма Максвелла-
Кремона. 
ДИАДА – совокупность соединенных шарниром двух стержней, оси 
которых не расположены на одной прямой.  
ДИАЗОМА – полукруглый проход между рядами в античном театре.  
ДИАЗОБУМАГА – бумага (в том числе и калька) со специальным по-
крытием, содержащим светочувствительные органические диазосоедине-
ния.  
ДИАЗОКОПИРОВАНИЕ (светокопирование) – процесс изготовления 
копий на диазоматериалах.  
ДИАЛОГ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ В ПРОЕКТИРОВАНИИ – один из 
основных принципов и характерная черта современного проектного мыш-
ления, предполагающая учет в проектном решении возможных реакций 
потребителя (в наибольшей мере в настоящее время проявляется в дизайн-
проектировании). Проектный «монолог», как способ самовыражения 
автора, лишает проектировщика объективности, провоцирует его на навя-
зывание собственных вкусов, игнорирование желаний и интересов потре-
бителя в угоду собственным не всегда оправданным представлениям. 
Д.с.п. дисциплинирует сознание проектировщика, возвращает к реально-
сти, прибавляет жизненной трезвости. Диалоговое проектирование не 
лишает проектировщика права и возможности выражать собственные 
представления, но направляет их в русло взаимного творчества с теми, для 
кого собственно и осуществляется процесс проектирования.  
ДИАМАНТИ – итальянское название бриллиантового (алмазного) руста; 
см. руст бриллиантовый.  
ДИАЛИЗ – разделение с помощью пористой перегородки (мембраны) 
растворѐнных веществ, различающихся молекулярными массами. Процесс 
основан на неодинаковых скоростях диффузии этих веществ через мем-

брану. Применяют для очистки сточных вод, растворов биологически 
активных веществ и т.д. 
ДИАМЕТР АРМАТУРНОЙ СТАЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРО-
ФИЛЯ НОМИНАЛЬНЫЙ (номер профиля) – диаметр равновеликого 
по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня.  
ДИАМЕТР АРМАТУРЫ ЖБИ ГЛАДКОЙ НОМИНАЛЬНЫЙ – 
диаметр круглого стержня с гладким профилем, равновеликого по площа-
ди поперечного сечения.  
ДИАМЕТР АРМАТУРЫ ЖБИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
НОМИНАЛЬНЫЙ – диаметр равновеликого по площади поперечного 
сечения круглого гладкого арматурного стержня.  
ДИАМЕТР АРМАТУРЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ ПЕРИОДИ-
ЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НОМИНАЛЬНЫЙ – диаметр равновеликого 
по площади поперечного сечения круглого гладкого стержня без учета 
оплеточной нити.  
ДИАМЕТР ОКРУЖНОСТИ – отрезок прямой, соединяющий две точки 
окружности и проходящий через ее центр.  
ДИАМЕТР ПОРОКА ДРЕВЕСИНЫ СРЕДНИЙ – полусумма наи-
большего диаметра порока на торце бревна и диаметра, перпендикулярно-
го наименьшему.  
ДИАМЕТР УСЛОВНОГО ПРОХОДА ТРУБЫ – геометрический 
параметр поперечного сечения трубы, равный диаметру условного кругло-
го прохода (без учета допускаемых отклонений), по которому проводят 
гидравлический расчет трубопровода.  
ДИАПАЗОН – разность между наибольшим и наименьшим значениями, 
которые может принимать данная величина или функция. Д. изменений – 
область значений измеряемой величины, для которой нормированы допус-
тимые погрешности средства измерений.  
ДИАПАЗОН ДИНАМИЧЕСКИЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – диапазон 
амплитуд сигналов, которые может обрабатывать ультразвуковая аппара-
тура без перегрузки или чрезмерных искажений.  
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – область 
значений физической величины, в пределах которой нормированы допус-
каемые пределы погрешности средства измерений.  
ДИАПАЗОН ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРА – область значений шкалы 
прибора, ограниченная начальным и конечным значениями шкалы.  
ДИАПИР (складка диапировая) – куполовидная, антиклинальная склад-
ка, возникшая путѐм выдавливания снизу высокопластичных пород (соль, 
глины), которые при своѐм подъѐме прорезают слои, слагающие свод 
складки, и образуют т.н. ядро протыкания.  
ДИАСОМА – проход в древнегреческом театроне, разделяющий места 
для зрителей по полукругу, параллельно орхестре.  
ДИАСТИЛЬ – 1) колоннада с расстоянием между осями соседних ко-
лонн, превышающим нижний диаметр колонны более, чем в два раза 
(либо превышающим диаметр колонны втрое); 2) тип храма с широко 
расставленными колоннами при интерколумнии (расстоянии между осями 
соседних колонн), равном трем нижним диаметрам (эмбатам) колонны.  
ДИАТОМИТ – рыхлая или слабосцементированная кремнистая осадоч-
ная горная порода белого, светло-серого или желтоватого цвета. Д. содер-
жит главным образом кремнезем в аморфном состоянии, поскольку более 
чем на 50% состоит из панцирей диатомей, водорослей и частично из 
скелетов животных организмов. Д. обладают большой пористостью (60-
70%), малой плотностью (0,4-1,0 г/см

3
, не тонут в воде), адсорбционными 

и теплоизоляционными свойствами, кислотостойки, огнеупорны.  
ДИАФАН – матовый фарфор без глазури. 
ДИАФРАГМА – сплошной или решетчатый элемент пространственной 
конструкции, способствующий увеличению ее жесткости; применяется в 
тонкостенных конструкциях, каркасных и крупнопанельных зданиях и т.д. 
Д. могут быть вертикальными (в виде стен) и горизонтальными (в виде 
дисков).  
ДИАФРАГМА БЕТОННАЯ – см. экран бетонный. 
ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ – вертикальные элементы несущей сис-
темы, обеспечивающие восприятие горизонтальных нагрузок и передачу 
их на фундаменты; кроме того, диафрагмы жесткости воспринимают 
вертикальные нагрузки, непосредственно к ним приложенные, от ригелей, 
плит перекрытий, лестниц, инженерного оборудования и др.  
ДИАФРАГМА КОНСТРУКЦИИ – сплошной или решетчатый элемент 
пространственной конструкции, способствующий увеличению ее жестко-
сти.  
ДИАФРАГМА ПЛОТИНЫ – противофильтрационное устройство 
внутри тела плотины, сооружаемой из грунтовых материалов, выполнен-
ное в виде стенки из негрунтовых материалов (бетона, железобетона, 
металла, дерева или полимерных пленочных материалов).  
ДИАФРАГМА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ – водонепроницае-
мая тонкая конструкция, создаваемая в грунте посредством однорядных 
соприкасающихся свай (шпунтовая стена) или траншейных стен для пре-
дотвращения или снижения фильтрации воды через водопроницаемые 
слои грунта. См. также экран противофильтрационный.  
ДИАФРАГМА ТРУБОПРОВОДА (сужающее устройство трубопро-
вода) – диск с отверстием, вставляемый в трубопровод или воздуховод в 
качестве сужающего устройства. Применяется при измерении расхода 
жидкости, пара, воздуха или газа, протекающих по трубе или воздуховоду.  
ДИАФРАГМА ЦЕМЕНТОГРУНТОВАЯ – вертикальная строительная 
конструкция из связанных между собой цементогрунтовых элементов, 
создаваемая при использовании струйной технологии возведения фунда-
ментов и подземных сооружений.  
ДИАФРАГМА ЩЕЛЕВАЯ – непрозрачная металлическая пластинка с 
прорезью в центре поля зрения. Совместно с бипризмой Д.щ. образует 
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разделительное оптическое устройство, позволяющее наблюдать изобра-
жение в верхней и нижней части оптической системы дальномеров двой-
ного изображения. 
ДИВАННАЯ – помещение в богатом доме, обставленное диванами вдоль 
стен и предназначенное для бесед. 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ – одновременное развитие нескольких связанных 
или не связанных производств или разнородных сфер деятельности (на-
пример, проникновение фирм в отрасли, не имеющие прямой производст-
венной связи или функциональной зависимости от основной отрасли их 
деятельности; Д. связана с процессом концентрации производства на 
межотраслевом уровне). В широком смысле Д. – распространение хозяй-
ственной деятельности на новые сферы (расширение номенклатуры про-
дукции, видов предоставляемых услуг и т.п.).  
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ – процесс распределения 
инвестируемых средств между различными объектами вложения, которые 
между собой непосредственно не связаны. Д.и. снижает степень риска и 
увеличивает вероятность получения среднего дохода. 
ДИВИДЕНДЫ – часть чистой прибыли акционерной фирмы, которая 
выплачивается ее акционерам пропорционально стоимости принадлежа-
щих им акций.  
ДИГЛИФ (двоерез) – сходный с триглифом повторяющийся элемент 
дорического фриза, на лицевой стороне имеющий вид двух вертикальных 
выступов с желобком между ними.  
ДИЗАЙН – комплексная творческая деятельность по формированию 
эстетических и функциональных качеств конкретной предметной среды, 
объектом которой являются промышленные изделия, элементы и системы 
городской и производственной среды, визуальная информация и др. Д. – 
творческий метод, процесс и результат художественно-технического 
проектирования изделий, их комплексов и систем, ориентированного на 
достижение наиболее полного соответствия создаваемых объектов и среды 
в целом возможностям и потребностям человека, как утилитарным, так и 
эстетическим. Д. включает творчество художника-конструктора (дизайне-
ра), методы и результаты его труда, условия их реализации в производстве. 
В узком смысле Д. – художественное конструирование. Термин Д. упот-
ребляется для обозначения как творческой (проектной) деятельности, так и 
ее результата (проектного решения и его воплощения, например, Д. квар-
тиры). См. также стратегия дизайна, тактика дизайна.  
ДИЗАЙН АРХИТЕКТУРНЫЙ – сфера архитектурно-строительной 
деятельности, направленная на формирование объектов и сооружений 
массового назначения, рядовых жилых, общественных и производствен-
ных зданий и открытых городских пространств. См. также дизайн среды 
архитектурной.  
ДИЗАЙН БЮДЖЕТНЫЙ – дизайнерские решения, предполагающие 
либо строгое ограничение, либо минимизацию стоимости реализации 
проекта. Это может осуществляться за счет экономии на выборе недорогих 
основных позиций отделочных материалов и предметов интерьера.  
ДИЗАЙН-БЮРО – см. фирма дизайнерская. 
ДИЗАЙН ГОРОДСКОЙ – совокупность благоустройства, «отделки» и 
оборудования открытых городских пространств, их предметного наполне-
ния, необходимых для функционально-эстетической организации, реали-
зации образа жизни и поведения городского населения. Все элементы Д.г. 
разделяют на: а) оборудование и инженерные устройства, вызванные 
общими потребностями технологии городской деятельности (уличное 
освещение, контактные сети транспорта, указатели уличного движения); 
эти формы как бы принадлежат всему городу и проектируются «абстракт-
но»; б) вещное исполнение, предназначенное обеспечить «местные» за-
просы (оборудование детских площадок, рекреационных зон обществен-
ных центров, витрины и рекламы магазинов, наборы малых форм и ланд-
шафтных включений в специализированных парках), которые проектиру-
ются и отбираются относительно свободно, в привязке к конкретике ден-
ной средовой ситуации; в) элементы Д.г. принадлежащие к какой-либо 
общегородской функциональной системе (транспортной инфраструктуре, 
сети «фирменных» учреждений обслуживания), но требующие одновре-
менно и согласования с контекстом места размещения (в таких объектах 
должны раскрываться и родовые качества, и индивидуальная (местная) 
специфика. Элементы Д.г. выполняют разнообразные композиционные 
роли – дополняют крупные архитектурно-пространственные построения, 
гармонизируют колористический ряд, экранируют неблагоприятные 
видовые точки или наоборот, обращают на себя внимание, «вписывают» 
конкретную средовую систему в общий контекст места, района. Как пра-
вило, в среде элементы Д.г. применяются функционально-
композиционными группировками, составляя либо ряды (цепочки), либо 
компактные образования, либо рассеянную по средовому пространству 
«россыпь», формируя в «большом» средовом объекте «микроуголки» со 
своими специфическими формами и эмоциональным климатом. См. также 
элемент дизайна городского.  
ДИЗАЙН ГРАФИЧЕСКИЙ – художественно-проектная деятельность, 
основным средством которой служит графика. Целью Д.г. является на-
глядное представление информации, предназначенной для массового 
распространения посредством полиграфии, кино, телевидения, а также 
создание графических элементов предметной среды и изделий. Роль со-
временных коммуникаций в обществе огромна. Техническая революция 
породила и развила средства коммуникации, которые видоизменили при-
вычные представления о скорости, пространстве и времени, позволили 
сосредотачивать внимание множества людей на каком-либо событии, 
ситуации, проблеме, вырабатывать, тиражировать и транслировать любые 
идеи. Наиболее важная сторона Д.г. – визуализация смысла высказывания: 
от реального изображения до словесных знаков, где смысл несет не только 

слово, но и его начертание. Основные средства Д.г. – различные виды 
графических изображений: фотографика, монтаж, аппликация, типографи-
ка, цветография, компьютерная (машинная) графика. Они активно форми-
руют стиль промышленных изделий и оказывают влияние на всю пред-
метно-пространственную среду.  
ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРНЫЙ – область дизайнерского творчества, связан-
ная с формированием объектов и систем инженерно-технического назна-
чения, особая часть промышленного дизайна. Произведения Д.и. отличает 
принципиальное подчинение в первую очередь утилитарно-
прагматическим установкам и задачам проектирования, неукоснитель-
ность соблюдения требований эффективной эксплуатации и безаварийно-
го функционирования. Объекты Д.и.: мосты, дороги, путепроводы, тонне-
ли и другие «статические» инженерно-технические сооружения, а также 
плотины, шлюзы, канатные и подвесные дороги, лифты, эскалаторы, 
установки инженерных коммуникаций (линии электропередач, трансфор-
маторные подстанции), уникальные научно-исследовательские приборы и 
комплексы (реакторы, радиорелейные системы, телескопы и пр.). Формо-
образование сооружений и устройств этого класса внешне как бы отделено 
от задач эстетики или индивидуальных требований художественной цен-
ности. Однако лежащая в основе их форм рациональность, тектоничность 
структурных решений, техническая целесообразность, базирующиеся, как 
правило, на оригинальных конструктивных и технологических разработ-
ках, безусловная масштабность, значимость этих объектов в нашей жизни, 
наконец, специфическая выразительность их облика делают объекты Д.и. 
частью эстетики среды, которые интересны и сами по себе, и как источни-
ки композиционных мотивов в формообразовании других сфер дизайна.  
ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА – отрасль дизайна, ориентированная на повыше-
ние функциональности и качественного уровня интерьера; художественно-
техническая практика комбинирования и других манипуляций объектами 
интерьера с целью приведения помещения к удовлетворению функцио-
нальным и эстетическим запросам пользователей (оптимизация), в частно-
сти повышения эргономичности труда в помещении, понижения уровня 
цветовых, формовых и прочих шумов, улучшение навигации в крупных 
помещениях, оптимизация маркировки используемой мебели, разработка 
специализированных помещений (например, студия звукозаписи, студия 
киномонтажа, студия фотографии, аквапарк).  В основе Д.и. лежит син-
тез прагматических и художественных идей и решений, направленных на 
улучшение условий существования человека в целостной эстетически 
совершенной форме. Интерьер понимается как система из трѐх состав-
ляющих: строительная оболочка (пол, стены, потолок), предметное напол-
нение (оборудование, мебель); функциональные процессы, формирующие 
и пространство, и чувственно-психологическую атмосферу.  
ДИЗАЙН КОММЕРЧЕСКИЙ – творческая деятельность по созданию 
эстетически привлекательной промышленной продукции (в первую оче-
редь бытового назначения), в которой главное внимание уделяется про-
блеме ее коммерческой реализации, проблемы же повышения потреби-
тельских качеств, технологичности производства (как, впрочем, и пробле-
мы собственно эстетической ценности) занимают подчиненное положе-
ние. Наиболее точно задачи Д.к. определяет известная формулировка Р. 
Лоуи: «уродливое плохо продается».  
ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ – основная идея, целостная идеальная модель 
будущего объекта, описывающая его основные характеристики, формули-
ровка его смыслового содержания как идейно-тематической базы проект-
ного замысла, выражающая художественно-проектное суждение дизайне-
ра о явлениях более масштабных, чем данный объект. Как правило, стоя-
щие перед дизайнером проектные задачи, не имея проверенных временем 
прототипов, допускают разные варианты их решения – как в части функ-
циональных технологий, так и в области декоративно-пластических поис-
ков. Поэтому Д.-к., изучая сравнительные достоинства этих вариантов, 
рассматривая перспективность их реализации в свете выявленных во 
время анализа задания функционально-эстетических проблем, вырабаты-
вает своего рода предпроектную идею будущего решения, формулирую-
щую принципы дальнейшей работы проектировщика.  
ДИЗАЙН ЛАНДШАФТНЫЙ – направление в ландшафтной архитекту-
ре и дизайне, рассматривающее целенаправленное проектирование фраг-
ментов архитектурно-ландшафтной среды, в т.ч. пути изменения природ-
ных объектов по определенным правилам в целях их наилучшего приспо-
собления к потребностям человека (в том числе и эстетическим). Д.л. 
включает также практические действия по озеленению (с использованием 
газонов, садово-парковых насаждений, малых архитектурных форм, го-
рок), благоустройству, организации садово-парковых насаждений, газонов, 
горок, применению малых архитектурных форм в зелѐном строительстве. 
Главная задача Д.л. – создание гармонии, красоты в сочетании с удобства-
ми использования инфраструктуры зданий, сглаживание конфликтности 
между урбанизациоными формами и природой, зачастую от них страдаю-
щей. В Д.л. различают три относительно самостоятельные сферы прило-
жения проектных усилий: а) инженерный Д.л. (формирование крупных 
искусственных комплексов – водохранилищ, лесных полос и массивов, 
связанное со строительством плотин, каналов, ирригационными работами 
и т.д.); б) садово-парковое искусство, включающее и сложные природно-
планировочные образования (парки развлечений, дендрапарки и пр.), и 
разного рода «малые сады» – приусадебные и дачные участки, сады на 
крышах; а также включение элементов живой природы, прежде всего 
растительности, в интерьеры жилых, общественных и производственных 
зданий; в) ландшафтная архитектура, реализующая идеи и принципы Д.л. 
на уровне формирования архитектурно-художественного образа.  
«ДИЗАЙН МАРГИНАЛЬНЫЙ» – местные, экзотические, эксперимен-
тальные направления в дизайнерском формообразовании, достаточно 
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заметные, чтобы на них обращали внимание специалисты, но не ставшие 
всеобщим образцом для подражания и внедрения. В отличие от направле-
ний, имеющих глубокие корни в национальных традициях и освоенных 
профессионалами региональных дизайнов, варианты «Д.м.» опираются на 
частные запросы и тенденции конкретных ферм стиля жизни или эстети-
ческие капризы и предпочтения, не завоевавшие признания в массовом 
порядке. Вместе с тем «Д.м.» активно выражает эстетические интересы 
(чаще всего поверхностные) определенных групп населения (молодежи, 
социальных «изгоев», национальных кланов и сообществ и т.д.), т.е. стоит 
в ряду явлений по преимуществу декоративно-прикладных, но несущих 
определенный заряд художественной самобытности. «Д.м.» подразделяют 
на: а) «протестный» (характерная культура панков, рокеров, молодежная 
мода и пр.); б) местные и национальные течения (например, орнаменталь-
ная раскраска «нормальных» автобусов в Индии и Малайзии); в) активную 
личную самодеятельность непрофессиональных художников и ремеслен-
ников, неудовлетворенных эстетикой господствующих направлений как в 
дизайне, так и в искусстве вообще.  
ДИЗАЙН-ПРОГРАММИРОВАНИЕ – соединение в целостный процесс 
мер по реализации проектно-художественной идеи (дизайн-концепции) 
сложного дизайнерского объекта с привлечением соисполнителей разного 
профиля и квалификации. Д.-п. завершается составлением дизайн-
программы – директивного и адресного документа, определяющего ком-
плексный по ресурсом, исполнителям и срокам заданий план мероприя-
тий, обеспечивающих эффективное использование методов и средств 
дизайна при создании и реализации проекта. В широком смысле Д.-п. – 
выражение целостного отношения к предметному миру (в том числе 
эстетического), одно из проектных средств реализации особого проектного 
метода – комплексного проектирования.  
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ – комплект документов, необходимых для проведе-
ния строительных, ремонтных и отделочных работ на объекте, отражаю-
щий как дизайнерские, так и технические требования к современному 
интерьеру.  
ДИЗАЙН ПРОМЫШЛЕННЫЙ – проектная деятельность, имеющая 
целью создание образцов изделий функционального назначения, изготав-
ливаемых промышленными методами, то есть с использованием машин-
ного производства. Как самостоятельный род искусства промышленный 
дизайн возник в конце XIX – начале XX вв. со становлением массового 
машинного производства.  
ДИЗАЙН-ПРОЦЕСС – см. конструирование художественное. 
ДИЗАЙН РЕГИОНАЛЬНЫЙ – формообразование, которое в значи-
тельной степени определяется образом жизни, художественными и ремес-
ленными традициями какой-либо региональной или этнической группы. 
Среди школ Д.р. выделяются как установившиеся еще в 1930-е гг. (италь-
янская, скандинавская), так и новые, получившие развитие в последние 
десятилетия (Латинская Америка, Юго-Восточная Азия).  
ДИЗАЙН СРЕДЫ – представление о способах функционирования, обли-
ке, стилевых или образных характеристиках средового объекта или систе-
мы, синтезирующее в едином впечатлении особенности пространственной 
структуры, индивидуальных или «фирменных» деталей внешнего вида и 
т.п., формирующих среду каждая по-своему, но «работающих» в комплек-
се, совместно; формирование (проектирование и реализация) средовых 
ситуаций, объектов и систем, выполняемое с помощью профессиональных 
проектировщиков, производственников, служб эксплуатации и потребите-
лей этих образований, целенаправленно ищущих специфику жизнедея-
тельности и особенности облика среды. Д.с. – сложный многостадийный 
процесс (предпроектный анализ, проектирование компонентов среды и 
среды в целом, учет видоизменений среды в процессе эксплуатации и 
развития средовой ситуации), требующий привлечения специалистов 
различного профиля – от архитекторов, дизайнеров и художников до 
технологов и экономистов. Высшей формой Д.с. является Д.с. архитектур-
ной, обращающий основное внимание на проектирование образно-
художественных особенностей средового объекта, вытекающих из суще-
ства функциональных процессов и их общественной значимости.  
ДИЗАЙН СРЕДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ – искусство проектирования 
предметно-пространственной среды, оптимизирующей функциональные 
процессы жизнедеятельности человека и повышение ее эстетического 
уровня. Д.с.а. – вид проектной деятельности, включенный в общую систе-
му создания отдельных форм и комплексов реальных предметно-
пространственных объектов. Д.с.а. – архитектурно-дизайнерское проекти-
рование, связанное с постановкой и решением особого типа проектных 
задач (в том числе для вновь строящихся или реконструируемых объек-
тов), отличающихся комплексным использованием средств пространст-
венной и предметной организации среды обитания в самых различных 
сферах – от жилой до социально-культурной. Будучи направлен на эстети-
ческое формообразование условий жизни, синтезируя архитектуру и из-
вестные формы дизайна, он отличается от них как по предмету деятельно-
сти (объекту проектирования и характеру обеспечения жизненных процес-
сов), так и подходом к решению проектных задач, т.е. по морфологии и 
профессиональным приемам.  
ДИЗАЙН СРЕДЫ ТРАНСПОРТНОЙ – комплексное формирование 
совокупности объектов и систем транспортного назначения, oт передвиж-
ных и передвигающихся устройств (кораблей, автомобилей, поездов, 
фуникулеров, лифтов и пр.), являющихся произведениями промышленно-
го (транспортного) дизайна, до дорог, путепроводов, каналов, аэропортов и 
других сооружений, принадлежащих к сфере средового (архитектурного) 
и инженерного дизайна. Д.с.т. – интегральная форма средового дизайна, 
соединяющая в единый объект средства и технологии всех видов дизайна 
– средового, промышленного, графического (фирменный стиль), а также 

ландшафтного, инженерного и архитектурного. См. также дизайн транс-
портный.  
ДИЗАЙН ТРАНСПОРТНЫЙ – проектирование средств транспорта – 
воздушного, водного, наземного разного рода (от автомобилей до рельсо-
вых видов), транспортеров, трубопроводов, лифтовых и эскалаторных 
устройств и соответствующих информационных, сервисных и управляю-
щих инфраструктур. В Д.т. тесно переплетены интересы инженерно-
технического и научного творчества и функционального, коммерческого 
обслуживания населения. См. также дизайн среды транспортной.  
ДИЗАЙН ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ (экодизайн) – область комплексной 
дизайнерской деятельности, стремящейся к реализации в проектируемых 
объектах сближения требований природной среды и культуры, что вызы-
вает необходимость учета ценностей, достигнутых предшествующими 
поколениями людей в сфере взаимоотношений человека и природы (эко-
логическое формообразование). Образ современной жизни подвержен 
влиянию экологизации, то есть стремления к учету оптимального соотно-
шения между миром живого и средой его обитания. В результате происхо-
дит сближение среды и культуры, складывается концепция слияния во-
едино архитектуры, промышленного дизайна, визуальных коммуникаций, 
прикладных и изобразительных видов искусства. В «экологическом» 
художественном проектировании повышенное внимание уделяется эколо-
гическим аспектам производства и функционирования объекта: его мате-
риало- и энергоемкости, безопасности для окружающей среды, возможно-
сти утилизации по окончании срока службы. Причем в понятие «экологи-
чески чистый объект» вкладывается не только отсутствие отрицательного 
воздействия на среду, но и психологический комфорт пользования им 
(визуальная гармония с окружением), что открывает для художника-
конструктора новые формообразующие возможности.  
ДИЗАЙН ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ (эргодизайн) – художественное про-
ектирование объектов, формообразование которых определяется в первую 
очередь требованиями эргономики (пульты управления, оборудование 
рабочих мест и другие изделия, эффективность функционирования кото-
рых зависит от взаимодействия их с человеческим организмом). В 60-е гг. 
ХХ в. термином Д.э. определялись разработки отдельных дизайнерских 
школ, в творчестве которых эргономические требования привели к «ана-
томическому» формообразованию (в результате создавались своеобразные 
ручные инструменты, рукоятки управления и т.п.).  
ДИЗЕЛЬ – поршневой двигатель внутреннего сгорания с воспламенением 
от сжатия. Работает на дизельном топливе, экономичен.  
ДИЗЕЛЬ-МОЛОТ – свайный молот с дизельным двигателем.  
ДИККИТ – минерал, полиморфная модификация каолинита. Образует 
тонкие пластинки и их пачки (т.н. «книжки»). Бесцветный, белый. Твер-
дость 2,5- 3,5; плотность 2,6 г/см
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алюмосиликатов.  
ДИЛАТАЦИЯ – локальное расширение, растяжение.  
ДИЛАТОМЕТР – прибор для измерения теплового расширения тел, а 
также изменений размеров тел под действием давления, электрических и 
магнитных полей, ионизирующих излучений и др. факторов.  
ДИЛЕР – посредник, чаще всего – биржевой маклер, осуществляющий 
торговлю ценными бумагами как за собственный счет, так и по поручению 
клиентов, однако в деятельности Д. преобладает не посредничество, а 
самостоятельная торговля, когда они сами покупают товар, а затем пере-
продают его с учетом спроса и предложения на рынке. В отличие от бро-
керов основным источником дохода Д. является не вознаграждение, а 
разница между ценой покупки и ценой продажи товара.  
ДИЛЕР ПО НЕДВИЖИМОСТИ – предприниматель на рынке недви-
жимости, деятельность которого состоит в покупке, преобразовании или 
владении недвижимостью с целью продажи или получения прибыли от ее 
использования. 
ДИЛЕТАНТИЗМ – занятие какой-либо профессиональной деятельно-
стью без специальной подготовки, при поверхностном знакомстве с пред-
метом; например, применительно к архитектуре, Д. – непрофессиональное, 
любительское (дилетантское) отношение к решению, восприятию и оценке 
архитектурных проблем, явлений и задач в теории, истории и практике 
формирования и использования архитектурной среды и ее составляющих.  
ДИМЕР (диммер) – выключатель-светорегулятор, позволяющий поворо-
том рукояти плавно регулировать (увеличивать или уменьшать) яркость 
подключенных через него к электрической сети ламп накаливания. Д., как 
и другие светорегуляторы не может использоваться с энергосберегающи-
ми лампами (лампами «дневного света»).  
ДИНАМИКА – раздел механики, в котором изучается движение тел под 
действием приложенных к ним сил. Основа Д. – Ньютоновы законы меха-
ники. 
ДИНАМИКА ГАЗОВАЯ – см. газодинамика.  
ДИНАМИКА ГРУНТОВ – раздел механики грунтов и оснований, по-
священный изучению влияния на грунты и фундаменты зданий вибраций 
и сотрясений, вызываемых работой промышленного оборудования, машин 
и механизмов, транспорта, проведением взрывных работ и технологиче-
ских процессов с использованием вибрационных и ударных воздействий.  
ДИНАМИКА ЛАНДШАФТНАЯ – сезонные, годовые, многолетние, 
циклические, обратимые и необратимые изменения ландшафта. 
ДИНАМИКА МАШИН И МЕХАНИЗМОВ – раздел теории машин и 
механизмов, в котором изучается движение тел, входящих в состав машин 
и механизмов, с учѐтом действующих в них сил.  
ДИНАМИКА ПОДЗЕМНЫХ ВОД – раздел гидрогеологии о движении 
вод в горных породах земной коры.  
ДИНАМИКА ПРОЦЕССОВ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ КРИОГЕННЫХ – 
пространственно-временное изменение активности процессов.  
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ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ – наука (раздел строительной механики), 
изучающая поведение сооружений, конструкций и строительных материа-
лов в условиях воздействия динамических нагрузок; о колебаниях соору-
жений, вызываемых динамическими нагрузками, методах расчета таких 
сооружений и способах уменьшения колебаний.  
ДИНАМИТ – желатинообразное нитроглицериновое взрывчатое вещест-
во. 
ДИНАМИЧНОСТЬ СРЕДЫ – одно из важнейших свойств средовых 
объектов и систем дизайна, отражающее динамичность связанных с ними 
процессов жизнедеятельности и подвижность, изменчивость их природно-
го и градостроительного окружения. Внешне Д.с. представляет собой 
изменчивость (подвижность, мобильность) облика среды или смену про-
цесса деятельности, но в среде эти стороны активно взаимодействуют, 
поэтому через некоторое время обязательно устанавливается новое средо-
вое состояние, синтезирующее любые односторонние деформации. В 
результате взаимодействия «формы» (предметно-пространственных пара-
метров) и «содержания» (вмещаемых средой видов деятельности) среды за 
счет отдельных изменений на разных уровнях всей системы устанавлива-
ется или восстанавливается относительно устойчивое равновесие среды.  
ДИНАМО-МАШИНА – устаревшее название электрического генератора 
постоянного тока.  
ДИНАМОМЕТАМОРФИЗМ – преобразование горных пород при срав-
нительно низкой температуре под воздействием высокого давления, воз-
никающего при складкообразовательных процессах под влиянием текто-
нических движений, происходящее с разрушением, раздроблением и 
истиранием породообразующих минералов, но без существенной перекри-
сталлизации.  
ДИНАМОМЕТР – прибор для измерения усилий (силы или крутящего 
момента), состоящий из силового звена (упругого элемента) и отсчѐтного 
устройства. Д. разделяют по принципу действия на механические (пру-
жинные или рычажные), гидравлические и электрические; по назначению 
– на образцовые и рабочие (общего назначения и специальные).  
ДИНАМОМЕТР ПРУЖИННЫЙ – прибор, предназначенный для 
измерения силы. Чувствительный элемент прибора – пружина, деформа-
ция которой пропорциональна модулю измеряемой силы.  
ДИНАС – огнеупорный материал (огнеупорный кирпич), содержащий не 
менее 93% кремнезема, изготовленный из зерен крупномолотых кварце-
вых горных пород на известковой (2-3%), глиняной или иной связке обжи-
гом при высоких температурах, огнеупорность 1680-1730°С. Применяется 
в кладке промышленных печей (например, коксовых, стекловаренных, 
металлургических).  
ДИНГЕЗ – см. нигез. 
ДИОД – двухэлектродный электровакуумный, полупроводниковый или 
газоразрядный прибор с односторонней проводимостью. Применяется в 
электро- и радиоаппаратуре для выпрямления переменного тока, детекти-
рования, преобразования частоты, переключения электрических цепей.  
ДИОКСАН (диэтилендиоксид) – бесцветная жидкость, tкип 101,8°C. 
Растворитель ацетата целлюлозы, минеральных и растительных масел, 
красителей.  
ДИОКСИД КРЕМНИЯ (кремнезем) – соединение кремния с кислоро-
дом (SiO2). В природе – минерал кварц, тридинамит, кристаллобарит и др. 
На дне морей из водорослей и инфузорий образуется аморфный Д.к. (аэро-
сил и белая сажа). Монокристаллы Д.к. получают в гидротермальных 
условиях. Природный Д.к. – сырье в производстве кремния, кварцевого 
стекла, компонент различных материалов. 
ДИОПСИД – минерал, моноклинный пироксен, Ca(Mg, Fe) [Si2O6]. Край-
ний член изоморфного ряда Д. – геденбергит. Примесь Cr (до 2% Cr2О3 в 
хромдиопсиде). Белые, зелѐные, синие (виолан) кристаллы, зернистые 
массы, лучистые агрегаты. Твердость 5,5-6; плотность 3,3-3,4 г/см

3
. Поро-

дообразующий минерал (в основных изверженных породах, эклогитах, 
скарнах и др.). Хромдиопсид, виолан используются в ювелирном деле.  
ДИОПТР (диоптры) – приспособление для визирования в простейших 
геодезических инструментах в виде двух пластин с вырезами (например, в 
буссоли).  
ДИОРАМА – 1) лентообразная, изогнутая в плане полукругом живопис-
ная картина (панорамное изображение) с передним предметным планом 
(сооружения, объемные фигуры, реальные и бутафорские предметы). Д. 
рассчитаны на искусственное освещение и часто располагаются в специ-
альных павильонах. Д. (главным образом батальные сцены) создаются с 
XIX в.; 2) панорама с живописным задником на прозрачной основе, через 
которую (в изображении окон, луны и т.п.) происходит незаметная под-
светка трехмерного переднего плана.  
ДИОРИТ – полнокристаллическая изверженная магматическая горная 
порода среднего состава, по минералогическому составу представлены 
плагиоклазом, роговой обманкой, реже – биотитом и авгитом или кварцем 
(кварцевый Д.). Цвет от серовато-серого с мелкими белыми и черными 
пятнышками до чѐрно-зелѐного. Плотность 2,7-2,9 г/см

3
, предел прочности 

при сжатии 180-200 (300) МПа. Д. характеризуются высокой вязкостью, 
хорошей сопротивляемостью удару и истиранию, стойкостью против 
выветривания, а также морозостойкостью; хорошо поддается полировке. 
Д. применяются в основном в дорожном строительстве и в качестве деко-
ративно-отделочных материалов (в виде облицовочных плит).  
ДИПИЛОН – в древнегреческой архитектуре – расположенные в крепо-
стной или городской стене двое ворот («двойные ворота»), связанные 
продольными стенами (прообраз средневековых барбаканов); назначение 
Д. в том, что если враг берет первые ворота, то не только не прорывается в 
укрепление, но и оказывается в западне – замкнутом пространстве с высо-
кими стенами с бойницами из которых его обстреливают.  

ДИПТЕР – тип древнегреческого классического храма; представляет 
собой прямоугольное в плане помещение, имеющее по боковым фасадам 
два ряда колонн, либо окружѐнное снаружи со всех сторон двойным (а не 
одним, как в периптере) рядом колонн.  
ДИРЕКТ-МЕЙЛ – прямая почтовая реклама; метод рассылки рекламных 
материалов по почте по заранее подготовленным спискам потенциальных 
потребителей. 
ДИРЕКТРИСА СТРЕЛЬБЫ – для стрелковых окопов – линия, перпен-
дикулярная к линии огня и показывающая среднее направление выстре-
лов. Основное направление стрельбы для пулеметных и артиллерийских 
огневых сооружений обыкновенно стремятся совместить с медианой угла 
амбразуры.  
ДИСБАЛАНС ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ – неравенство (разность) 
расходов воздуха, подаваемого в помещение (здание) и удаляемого из него 
системами вентиляции искусственным побуждением движения, система-
ми кондиционирования воздуха, воздушного отопления.  
ДИСГАРМОНИЯ – отсутствие соизмеримости, нарушение гармонии.  
ДИСК – отдельный элемент, составляющий плоскую систему (простой 
диск), целая плоская неизменяемая система или ее неизменяемая часть 
(укрупненный диск), или, наконец, неизменяемое основание.  
ДИСК ЖЁСТКИЙ – в строительной механике – абсолютно твѐрдое тело 
в форме стержней, пластин или их сочетаний в плоских системах, а также 
земля, считающаяся неподвижной жѐсткой опорой.  
ДИСК ПЕРЕКРЫТИЯ – горизонтальная диафрагма, способная воспри-
нимать усилия, действующие в горизонтальной плоскости, и объединяю-
щая вертикальные несущие конструкции в единую пространственную 
систему.  
ДИСКАНТ – см. колокол зазвонный.  
ДИСКОНТ ИПОТЕЧНЫЙ – скидка; денежная сумма, выплачиваемая с 
целью получения обычно льготного кредита. Во время предоставления 
ипотечного кредита вычитается из его основной суммы. 
ДИСКОНТИРОВАНИЕ – метод, широко применяемый при оценке 
объектов недвижимости и отборе инвестиционных программ. Суть Д. 
заключается в приведении разновременных инвестиций и денежных по-
ступлений к определенному периоду времени и определению коэффици-
ента окупаемости капиталовложения; преобразование в текущую стои-
мость будущего потока капиталовложений.  
ДИСКРЕТНОСТЬ – прерывность (противопоставляется континуально-
сти, т.е. непрерывности); например, дискретное изменение какой-либо 
величины во времени – это изменение, происходящее с определенной 
периодичностью (скачками); система целых чисел (в противоположность 
системе всех действительных чисел) дискретна. В физике и химии Д. 
означает зернистость строения материала, его атомистичность.  
ДИСЛОКАЦИЯ – линейные дефекты кристаллической решетки мате-
риалов, вблизи которых нарушено правильное (регулярное) расположение 
атомных плоскостей. Д. определяет т.н. структурно-чувствительные свой-
ства кристаллов (прочность, пластичность и др.). Простейшие Д. – краевая 
и винтовая, возможны смешанные Д. Пластическая деформация кристалла 
обусловлена движением Д. При пластической деформации Д. интенсивно 
«размножаются», способствуя дальнейшей деформации, которая сопрово-
ждается т.н. деформационным упрочнением. Д. влияют также на электри-
ческие и оптические свойства кристаллов.  
ДИСЛОКАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – нарушение первичного залега-
ния горных пород, вызванное тектоническими, магматическими или экзо-
генными процессами. Д.г. разделяются на складчатые (пликативные) и 
разрывные (дизъюнктивные).  
ДИСМЕМБРАТОР – см. дезинтегратор.  
ДИСПЕНСЕР – 1) одна из разновидностей печатной рекламы; подставка 
из жесткой бумаги, картона или пластика с рекламным текстом или изо-
бражением; 2) устройство для поштучной подачи товара в упаковке.  
ДИСПЕРГИРОВАНИЕ – тонкое измельчение твердого тела или жидко-
сти, в результате которого образуются дисперсные системы – порошки, 
суспензии, эмульсии, аэрозоли; диспергирование одной жидкости в другой 
(не смешивающейся с первой) называется эмульгированием, Д. твердого 
тела или жидкости в газе (воздухе) – распылением.  
ДИСПЕРСИЯ – общее название двух- или многофазных систем, причем 
в дисперсной среде (вода, растворитель) распределена дисперсная фаза в 
состоянии различной степени дисперсности. 
ДИСПЕРСИЯ ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ – мера рассеивания случайных 
единиц, наиболее часто применяемая в теории ошибок измерения. Д.д.и. 
вычисляют при количестве измерений более 30, полагая их результаты 
случайными величинами.  
ДИСПЕРСИЯ КЛЕЕВАЯ ПОЛИВИЛАЦЕТАТНАЯ – продукты 
полимеризации винилацетата в водной среде в присутствии инициирую-
щих и других компонентов. Марки непластифицированные – Д50Н, Д50С, 
Д50В, Д60В и пластифицированные – ДФ48/5С, ДФ48/5НЛ и др. Исполь-
зуются для приклеивания различных облицовочных материалов, а также 
полимерных пленок, синтетических и ворсовых ковров, декоративного 
бумажно-слоистого пластика и др.  
ДИСПЕРСНОСТЬ – характеристика размеров твердых частиц и капель 
жидкости (чем мельче частицы, тем больше Д.). Системы с однородными 
по размеру частицами называются монодисперсными, а с сильно отли-
чающимися – полидисперсными. Мера Д. – отношение общей поверхно-
сти всех частиц к их суммарному объѐму или массе. Полидисперсность 
определяется функцией распределения частиц по размерам или массам.  
ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИЯ – централизация (концентрация) оперативного 
контроля и управления всеми звеньями производства, основанная на при-
менении современных средств передачи и обработки информации. Д. 
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обеспечивает согласованную работу отдельных звеньев управляемого 
объекта в целях повышения технико-экономических показателей, ритмич-
ности работы, лучшего использования производственных мощностей 
путем регулирования и контроля за выполнением оперативных планов и 
графиков производства, обеспечением его материально-техническими 
ресурсами, согласование работы всех субподрядных организаций, подсоб-
ных производств и обслуживающих хозяйств.  
ДИСПЕТЧЕРЕЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ – 
комплекс технических средств и устройств, обеспечивающих сбор сигна-
лов от объектов диспетчеризации, измерение контролируемых параметров, 
передачу их по каналам связи на диспетчерский пункт, а также дистанци-
онное управление инженерным оборудованием из диспетчерского пункта.  
ДИСПЕТЧЕРСКАЯ – специально оборудованное помещение, являю-
щееся центром системы диспетчерского управления и информации о 
состоянии контролируемых процессов.  
ДИСПЛЕЙ ВЕКТОРНЫЙ – дисплей, в котором примитивы вывода 
могут быть сгенерированы в любом порядке, задаваемом программой.  
ДИСПРОЗИЙ – химический элемент III группы периодической системы, 
относится к лантаноидам. Металл; плотность 8,56 г/см

3
; tпл 1409ºС. Компо-

нент специальных магнитных сплавов и стѐкол.  
ДИСПРОПОРЦИЯ – отсутствие соразмерности, несоответствие между 
частями целого; например Д. архитектурная – несоразмерность, видимое 
несоответствие размеров частей и элементов архитектурной формы между 
собой и формой в целом, нарушение пропорциональной системы архитек-
турной композиции.  
ДИССИПАЦИЯ ЭНЕРГИИ – у механических систем – переход части 
энергии упорядоченных процессов (механической, например кинетиче-
ской энергии движущегося тела, энергии электрического тока и т.д.) в 
энергию неупорядоченных процессов (в конечном итоге – в тепловую) за 
счет наличия сил сопротивления.  
ДИССОНАНС АРХИТЕКТУРНЫЙ – неблагозвучие, разлад, наруше-
ние законов архитектурной композиции.  
ДИССОЦИАЦИЯ – разъединение, разделение сложных систем на не-
сколько простых частей; например, распад частицы (молекулы, иона) на 
несколько более простых частиц. Отношение числа распавшихся при Д. 
частиц к общему их числу до распада называют степенью Д. В зависимо-
сти от характера воздействия, вызывающего Д., различают термическую 
Д., фотодиссоциацию, электролитическую Д., Д. под действием ионизи-
рующих излучений.  
ДИССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ – полный или частич-
ный распад молекул растворенного вещества на ионы в результате взаи-
модействия с растворителем при пропускании через раствор постоянного 
электрического тока. Д.э. обусловливает ионную проводимость растворов 
электролитов.  
ДИСТАНЦИЯ – 1) расстояние, промежуток между чем-либо; 2) на же-
лезных дорогах Д. – административная единица различных отраслей 
железнодорожного хозяйства. Различают Д.: пути, сигнализации и связи, 
гражданских сооружений и др.; 3) отрезок дороги протяжением 15-40 км, 
находящийся в ведении дорожного мастера.  
ДИСТАНЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ОКНА ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМОГО – расстояние между срезом ствола оружия и передней сторо-
ной испытуемого образца.  
ДИСТИЛЛЯТ – продукт дистилляции, составная часть вещества, разде-
ляемого при дистилляции. 
ДИСТИЛЛЯЦИЯ (перегонка) – физико-химический процесс разделения 
многокомпонентных жидких смесей на отличающиеся по составу фрак-
ции, основанное на различии в составах жидкости (их точек кипения) и 
образующегося из неѐ пара. Осуществляется путѐм частичного испарения 
жидкости и последующей конденсации пара. Полученный конденсат 
обогащѐн низкокипящими компонентами, остаток жидкой смеси – высо-
кокипящими. Применяется, например, для очистки воды от примесей.  
ДИСТИЛЬ – классический портик с двумя колоннами.  
ДИСТИЛЬ В АНТАХ – храм, где передний фасад в виде лоджии (прона-
ос) ограничен по сторонам срезами боковых стен (антами), между кото-
рыми стоят две круглые колонны.  
ДИСТРИБЬЮТОР – в маркетинге (особенно международном) фирма, 
осуществляющая функции торгового посредника в организации товаро-
движения для производителя товара. Д. может быть либо дочерним пред-
приятием продуцента, либо самостоятельной фирмой, действующей на 
договорной основе (особенно на внешних рынках).  
ДИСЦИПЛИНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность норм, опре-
деляющих необходимость точного соблюдения работниками на всех 
этапах производственного процесса требований технологии.  
ДИФЕНИЛАМИН – бесцветные кристаллы (C6H5)2NH, темнеющие на 
свету, tпл 54-55°C. Ингибитор коррозии, стабилизатор пластмасс, сырьѐ для 
синтеза красителей, антиоксидантов, инсектицидов.  
ДИФМАНОМЕТР – сокращение от «дифференциальный манометр»; см. 
манометр дифференциальный. 
ДИФОВКА (выколотка) – древний прием холодной обработки листово-
го металла толщиной не более 2 мм. Производится ударами молотка непо-
средственно по металлу, в результате чего он тянется, изгибается и приоб-
ретает нужную форму. 
ДИФФЕРЕНТ – наклон изделия, при котором его вертикальная ось 
отклонена в продольной плоскости симметрии от вертикали к земной 
поверхности.  
ДИФФЕРЕНЦИАЛ – название дифференциального механизма в приво-
де ведущих колѐс автомобиля, трактора или других колѐсных машин. 
Наиболее распространѐн Д. с коническими зубчатыми колѐсами.  

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ – разделение целого на различные части (формы, 
ступени и т.п.), выделение различающихся моментов по единому принци-
пу, исходя из одной отправной точки (на основе т.н. дифференциального 
признака – свойства единицы, на котором основывается еѐ противопостав-
ление другой единице того же уровня).  
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ – разделе-
ние процессов по технологическим, функциональным, структурным и 
временным признакам. Технологическая Д. определяется однородностью 
выполнения технологических операций и работ, а следовательно, основана 
на их специализации. В строительстве могут быть монтажные, штукатур-
ные, кровельные, транспортные и др. процессы. Функциональная Д.с.п. 
вытекает из совокупности повторяемых операций в различных видах 
производительного процесса: процесс погрузки, хранения, контроль, 
ремонт и т.п. Структурным признакам Д.с.п. является строительная про-
дукция, которая выпускается в результате функционирования процесса. 
Результат частного процесса – незавершенные элементы продукции (опа-
лубка, шпатлевка поверхностей и т.п.); специализированного процесса – 
завершенные конструктивные элементы (стены, покрытия и т.п.). Объект-
ный процесс – завершенный объект (школа, дом и т.п.). Комплексный 
процесс – комплекс зданий и сооружений (завод, жилой массив и т. п.). 
Временным признаком Д.с.п. является обеспечение непрерывности и 
ритмичности развития процесса во времени: при постоянном ритме – 
ритмичные; при нескольких повторяющихся ритмах – разноритмичные; 
при разных ритмах – неритмичные.  
ДИФФУЗИЯ – движение частиц среды, приводящее к переносу вещества 
и выравниванию концентраций или к установлению равновесного распре-
деления концентраций частиц данного сорта в среде. В отсутствие макро-
скопического движения среды (например, конвекции) Д. молекул (атомов) 
определяется их тепловым движением (т.н. молекулярная Д.). Диффузи-
онный поток (поток массы) в отсутствие внешних воздействий пропор-
ционален градиенту его концентрации. Коэффициент пропорциональности 
называют коэффициентом Д.  
ДИФФУЗИЯ АТМОСФЕРНАЯ – неупорядоченное перемещение воз-
духа с находящимися в нем примесями, обусловленное турбулентностью 
атмосферы.  
ДИФФУЗИЯ ВЕЩЕСТВА – распространение вещества в какой-либо 
среде в направлении убывания его концентрации, обусловленное тепло-
вым движением ионов, атомов, молекул, а также более крупных частиц.  
ДИФФУЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. электродиффузия. 
ДИФФУЗОР – расширяющаяся фасонная часть трубопровода (канала), 
служащая для перехода от его меньшего сечения к большему по направле-
нию потока. В Д. происходит замедление (расширение) потока воздуха, 
газа или жидкости и возрастание давления. Д. применяется в устройствах, 
в которых осуществляется перемещение жидкостей и газов (водопроводах, 
газопроводах, воздуховодах, нефтепроводах, аэродинамических трубах, 
реактивных двигателях и пр.). 2) Элемент технологического оборудования, 
например в производстве глинозема – аппарат для проточного выщелачи-
вания дробленого бокситового спека. 3) В электроакустике Д. – часть 
механической колебательной системы громкоговорителя, предназначен-
ной для возбуждения звуковых волн в окружающем воздухе.  
ДИЭЛЕКТРИК – вещество, обладающее низкой удельной электрической 
проводимостью (электропроводность ~10
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-1
), то есть практи-

чески не проводящие электрический ток. Существуют твѐрдые, жидкие и 
газообразные Д. Внешнее электрическое поле вызывает поляризацию Д. В 
некоторых твердых Д. поляризация существует в отсутствие поля (спон-
танная поляризация), что связано с особенностями их строения.  
ДИЭЛЕКТРИК ЖИДКИЙ – жидкости с низкой электропроводностью 
(10

-10
 Ом
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•см

-1
). Используются в электротехнике как изоляционные мате-

риалы, наибольшее применение имеют минеральные масла (в трансфор-
маторах, конденсаторах и т.д.).  
ДИЭЛЕКТРОМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового 
неразрушающего контроля, предназначенный для измерения диэлектриче-
ских характеристик веществ, материалов и изделий из них.  
ДЛИНА – линейная характеристика протяженности: Д. отрезка прямой – 
расстояние между его концами; Д. ломаной – сумма длин еѐ звеньев; Д. 
дуги кривой – предел Д. вписанной в неѐ ломаной, когда число еѐ звеньев 
неограниченно возрастает, причѐм Д. каждого звена стремится к нулю. 
ДЛИНА ВОЛНЫ – расстояние между двумя ближайшими точками 
гармонической волны, находящимися в одинаковой фазе.  
ДЛИНА ВОЛНЫ КОМБИНИРОВАННАЯ – длина волны, частота 
которой образованна линейной комбинацией двух исходных несущих 
частот. Например, при обработке результатов статического позициониро-
вания используются частоты L1 и L2. 
ДЛИНА ВОЛНЫ ОБОЛОЧКИ – расстояние между бортовыми элемен-
тами цилиндрической оболочки.  
ДЛИНА ДОРОГИ ВИРТУАЛЬНАЯ – протяжение горизонтального 
прямого участка дороги, определяемого в прямом и обратном направле-
нии, равноценного по принятому показателю (затрата работы двигателя, 
время пробега автомобиля, расход топлива и др.) на данной дороге со 
всеми подъемами, спусками и кривыми. 
ДЛИНА ДОРОГИ ВИРТУАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ – протяженность 
дороги, получаемая суммированием виртуальных длин в прямом и обрат-
ном направлениях и делением суммы пополам. 
ДЛИНА КАМНЯ БОРДЮРНОГО – длина бордюрного камня бетонно-
го без соединительных элементов или выступов для создания зазора.  
ДЛИНА МОСТА – расстояние между началом и концом моста, измерен-
ное по его оси. При этом начало моста – первая по ходу отсчета километ-
ража точка пересечения линии, соединяющей концы открылков устоя или 
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других видимых конструктивных элементов устоя или пролетного строе-
ния с осью моста, без учета переходных плит, а конец моста – последняя 
по ходу отсчета километража точка пересечения линии, соединяющей 
концы открылков устоя или других видимых конструктивных элементов 
устоя или пролетного строения с осью моста. 
ДЛИНА ОБЩАЯ ПЛИТЫ БЕТОННОЙ – более длинная сторона 
наименьшего прямоугольника, описывающего плиту, за исключением 
выступов для создания зазора.  
ДЛИНА ОТРЕЗКА – числовая характеристика протяженности прямой 
линии, определяемая расстоянием между начальной и конечной точками 
этой линии. 
ДЛИНА ПЕРЕМЫЧКИ – общая длина (протяженность) перемычки.  
ДЛИНА ПЕРЕМЫЧКИ ОПОРНАЯ – длина части перемычки, находя-
щейся на опоре.  
ДЛИНА ПИЛОМАТЕРИАЛА – размер пиломатериала, определяемый 
кратчайшим расстоянием между его торцами, опиленными условно пер-
пендикулярно продольной оси пиломатериала.  
ДЛИНА ПОЛЕЗНАЯ ПУТИ СТАНЦИОННОГО – часть полной дли-
ны пути, на которой устанавливается подвижной состав без нарушения 
безопасности движения по смежным путям. Д.п.с.п. может ограничиваться 
предельными столбиками, выходными или маневровыми сигналами, 
стрелочными переводами и упорами (началом засыпки балластной приз-
мы упора).  
ДЛИНА ПОЛЕЗНАЯ ТРУБЫ – длина трубы, фактически учитываемая 
при монтаже трубопроводов.  
ДЛИНА ПОТОКА ДОРОЖНОГО (фронт работ) – длина участка 
дороги, на котором работают все специализированные отряды, включая 
необходимые разрывы между ними. 
ДЛИНА ПОТОКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО – часть длины 
потока (фронта работ), занятая одним специализированным отрядом.  
ДЛИНА ПРОЛЕТНОГО СТРОЕНИЯ – расстояние между крайними 
конструктивными элементами пролетного строения, измеренное по его 
оси. 
ДЛИНА ПРИТВОРА – протяженность притвора по периметру створча-
того элемента.  
ДЛИНА РАСЧЕТНАЯ – см. длина эффективная. 
ДЛИНА СБЛИЖЕНИЯ – протяженность контактной сети городского 
электрического транспорта (ГЭТ) в пределах зоны влияния.  
ДЛИНА СВАРИВАЕМЫХ ЧАСТЕЙ УСТАНОВОЧНАЯ – длина 
свариваемых частей, выступающих за зажимные приспособления при 
стыковой контактной сварке и сварке трением.  
ДЛИНА СВОБОДНОЙ ЧАСТИ АНКЕРА – отрезок длины анкера 
между стопорным устройством головы и лобовой поверхностью заделки 
(корня).  
ДЛИНА СТЕРЖНЯ ПРИВЕДЕННАЯ – условная длина сжатого 
стержня с заданными условиями закрепления его концов (например, шар-
нирно опертого), длина которого по значению критической силы эквива-
лентна длине стержня с шарнирно закреплѐнными концами.  
ДЛИНА СТЕРЖНЯ РАСЧЕТНАЯ (эффективная) – вводимая в расчѐт 
условная длина стержня, критическая сила которого при шарнирном 
закреплении его концов такая же, как для заданного стержня.  
ДЛИНА ТЯГИ АНКЕРУЕМАЯ В ЗАДЕЛКЕ – отрезок тяги, через 
который передается анкерная сила цементному камню или затвердевшему 
материалу корня.  
ДЛИНА УСТАНОВОЧНАЯ – свободная длина конца свариваемого 
изделия, выступающая из зажимных трубок.  
ДЛИНА ХОДА – инженерно-геодезический термин, обозначающий 
сумму длин отрезков всех сторон теодолитного хода (между начальной и 
конечной точками хода). 
ДЛИНА ЭФФЕКТИВНАЯ (длина расчетная) – условная длина одно-
пролетного стержня, критическая сила которого при шарнирном закрепле-
нии его концов такая же, как для сланного стержня.  
ДЛИНА ЭФФЕКТИВНАЯ ИЗ ПЛОСКОСТИ СИСТЕМЫ – эффек-
тивная длина в плоскости, перпендикулярной к плоскости системы (рамы).  
ДЛИННИК – 1) бревно, брус или доска, уложенные вдоль строения; 2 
(жердняк) лесоматериал для шестов.  
ДЛИНОМЕР – прибор для измерения расстояний с помощью мерного 
блока и гибкой нити (например, стальной проволоки) при инженерно-
геодезических, маркшейдерских и др. работах. Д. для измерения водных 
глубин – лот. Существуют оптические Д. для измерения линейных разме-
ров изделий (наружных – до 500 мм и внутренних – до 400 мм).  
ДЛИНОМЕР ПРОВОЛОЧНЫЙ – геодезический прибор для измерения 
длин линий, содержащий проволоку, натягиваемую вдоль измеряемой 
линии, и прокатываемую по этой проволоке измерительную головку со 
счетным механизмом.  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ – интер-
вал времени между начальным моментом возникновения временного 
перенапряжения и моментом его исчезновения. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ – интервал време-
ни от начала одиночного изменения напряжения до его конечного значе-
ния. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА – интервал времени между начальным 
моментом импульса напряжения и моментом восстановления мгновенного 
значения напряжения до первоначального или близкого к нему уровня.  
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОВАЛА НАПРЯЖЕНИЯ – интервал времени 
между начальным моментом провала напряжения и моментом восстанов-
ления напряжения до первоначального или близкого к нему уровня. 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕВОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ДАТЧИКА – 

время, в течение которого датчик удерживает на релейных контактах 
состояние, соответствующее тревоге.  
ДНО КОРЫТА ДОРОГИ – условное определение уплотненной поверх-
ности земляного полотна (с боковыми валиками грунта или без них), на 
которой непосредственно устраивают дорожную одежду.  
ДНО ТАРЫ ВЕРХНЕЕ – крышка тары (ящика и т.п.), нередко съемная.  
ДОБАВКА – природные или искусственные химические вещества, вво-
димые в строительный материал – лакокрасочный материал,  цемент 
(вяжущее), бетон (бетонную смесь) или раствор (штукатурный, кладоч-
ный) и т.п. с целью заданного изменения (улучшения) их технологических 
свойств и физико-технических показателей при производстве и использо-
вании. Например, Д. к цементу – интенсификаторы помола, порообразова-
тели добавки и т.п.  
ДОБАВКА АКТИВНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ (АМД) – минеральные 
вещества в тонкоизмельченном состоянии, добавляемые в строительные 
материалы (в основном в растворы вяжущих веществ, реже в грунтовые и 
гидроизоляционные составы) с целью придания им требуемых свойств. 
Д.а.м. придает воздушным вяжущим (извести, гипсу) гидравлические 
и/или пуццоланические свойства, а у гидравлических вяжущих повышает 
их водостойкость и сульфатостойкость. Д.а.м. повышают также плотность 
и солестойкость бетонов и растворов, снижает их экзотермию. Д.а.м. 
являются естественные материалы вулканического (доломиты, опоки, 
трассы, трепелы) и осадочного (доломиты, трепелы, опоки, глиежи) про-
исхождения, а также искусственные материалы (топливные золы, домен-
ные гранулированные шлаки и др.).  
ДОБАВКА БАКТЕРИЦИДНАЯ – специальные добавки, придающие 
вяжущим и бетонам бактерицидные свойства (препятствующая жизнедея-
тельности бактерий в строительном материале или конструкции).  
ДОБАВКА БИОЦИДНАЯ – вещества, вводимые в бетонные смеси в 
виде добавок с целью подавления развития микроорганизмов, вызываю-
щих биологическую коррозию.  
ДОБАВКА В БЕТОН – природные или искусственные химические 
продукты, вводимые в составы бетонов при их изготовлении с целью 
улучшения технологических свойств бетонных смесей, физико-
химических свойств бетонов, снижения их стоимости.  
ДОБАВКА В БЕТОН ЯЧЕИСТЫЙ – вспомогательные вещества, вво-
димые при изготовлении бетонной смеси с целью регулирования процес-
сов порообразования, реологических и физико-механических свойств 
бетона.  
ДОБАВКА ВОДОРЕДУЦИРУЮЩАЯ – вещества, позволяющие полу-
чать бетонную смесь требуемой удобоукладываемости с пониженным 
расходом воды.  
ДОБАВКА ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ – вещества, снижающие водо-
отделение бетонных смесей.  
ДОБАВКА ВОЗДУХОВОВЛЕКАЮЩАЯ – поверхностно-активные 
органические вещества, вводимые в цемент или бетонную смесь при 
перемешивании для улавливания воздуха. Д.в. вызывает образование в 
бетонной смеси микроскопических пузырьков воздуха, равномерно рас-
пределенных в смеси и остающихся в бетоне после затвердевания. Д.в. 
применяются с целью повышения морозостойкости бетона и снижения его 
средней плотности.  
ДОБАВКА ГАЗООБРАЗУЮЩАЯ – вещества, обеспечивающие газо-
образование за счет химического взаимодействия с продуктами гидрата-
ции цемента; применяются для повышения морозостойкости и(или) сни-
жения плотности бетона.  
ДОБАВКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ К ЦЕМЕНТУ – активная минераль-
ная добавка к цементу, обладающая гидравлическими свойствами.  
ДОБАВКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ – горные породы 
и искусственные вещества неорганического состава, обладающие гидрав-
лической активностью, т.е. способностью связывать известь или окись 
кальция, выделяющуюся в цементе (при его твердении) с образованием 
труднорастворимых гидросиликатов. См. также добавка активная мине-
ральная.  
ДОБАВКА ГИДРОФИЛИЗИРУЮЩАЯ – добавка, улучшающая сма-
чивание водой поверхности частиц цемента. 
ДОБАВКА ГИДРОФОБИЗИРУЮЩАЯ – вещества, придающие бето-
ну (стенкам пор и капилляров в бетоне) водоотталкивающие (гидрофоб-
ные) свойства и снижающие водопоглощение бетона.  
ДОБАВКА-ДИСПЕРГАТОР (диспергатор) – добавка, предотвращаю-
щая слипание твердых частиц и способствующая их разделению в суспен-
зиях и пастах; Д.-д. в цементном тесте увеличивает поверхность контакта 
частиц цемента с водой и таким образом способствует ускорению гидра-
тации. 
ДОБАВКА ДЛЯ ИНЪЕЦИРОВАНИЯ – добавки увеличивающие теку-
честь растворов, используемых для инъецирования.  
ДОБАВКА-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ – добавки, которые 
замедляют первоначальную скорость реакций между цементом и водой и 
вводятся в растворные или бетонные смеси с целью увеличения сроков 
схватывания и сохранения подвижности смесей. 
ДОБАВКА-ЗАМЕДЛИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ – добавки, замедляющие 
процесс твердения, но не снижающие конечную прочность бетона.  
ДОБАВКА-ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – химические вещества, кото-
рые замедляют скорость коррозии стали (армирующих элементов) в бето-
не или подавляют коррозионный процесс.  
ДОБАВКА КОЛЬМАТИРУЮЩАЯ – вещества, способствующие 
заполнению пор в бетоне водонерастворимыми продуктами.  
ДОБАВКА КОМПЛЕКСНАЯ – химические вещества, обладающие 
полифункциональным действием (улучшающие несколько технических 
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свойств бетона или раствора) и содержащие в своем составе в качестве 
компонентов две и более однокомпонентные добавки.  
ДОБАВКА КОМПОЗИЦИОННАЯ – добавка (обычно к цементу), 
состоящая из смеси двух и более минеральных добавок.  
ДОБАВКА-КРАСИТЕЛЬ (пигмент) – добавки, которые, будучи вве-
денными в растворные или бетонные смеси, придают растворам или бето-
нам определенную окраску.  
ДОБАВКА МИКРОГАЗООБРАЗУЮЩАЯ – добавки, которые вслед-
ствие их химической реакции с компонентами жидкой фазы бетонной 
смеси выделяют пузырьки газа микроскопических размеров; применяются 
для повышения морозостойкости и(или) снижения плотности бетона.  
ДОБАВКА МИНЕРАЛЬНАЯ – дисперсный неорганический материал, 
вводимый в цемент (бетон) для улучшения его характеристик или получе-
ния специальных свойств и (или) из экономических соображений.  
ДОБАВКА МИНЕРАЛЬНАЯ АКТИВНАЯ – см. добавка активная 
минеральная. 
ДОБАВКА МИНЕРАЛЬНАЯ К ЦЕМЕНТУ – материал, вводимый в 
цемент с целью достижения определенных показателей качества и (или) 
экономии топливно-энергетических ресурсов. В большинстве случаев 
Д.м.к.ц. – вещества, связывающие выделяющуюся в процессе твердения 
свободную гидроокись кальция, переводя ее в нерастворимые соединения 
и тем повышающие стойкость цементов против действия проточных и 
агрессивных вод.  
ДОБАВКА-НАПОЛНИТЕЛЬ – минеральная добавка к цементу, которая 
в тонкоизмельченном состоянии является инертной (например, молотый 
песок и т.п.) или имеет слабые гидравлические и пуццоланические свойст-
ва. 
ДОБАВКА ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ – химические вещества, полу-
ченные в результате химического синтеза или переработки природных 
веществ и не содержащие дополнительно других веществ, являющихся 
добавками для бетонов.  
ДОБАВКА ОТОЩАЮЩАЯ – компоненты, вводимые в сырьевую 
смесь для снижения усадочных деформаций, а также увеличения скорости 
обжига керамических изделий. В качестве отощителя используют: шамот, 
кварцевый песок, тальк, золы ТЭЦ и гранулированные шлаки.  
ДОБАВКА ПЕНООБРАЗУЮЩАЯ – поверхностно-активные органи-
ческие вещества, понижающие поверхностное натяжение на границе 
раздела фаз «жидкость-воздух» и способные при перемешивании с водой 
обеспечивать получение технической пены требуемой кратности и стойко-
сти, которые при смешении с компонентами бетонной смеси позволяют 
получать бетоны ячеистой или поризованной структуры.  
ДОБАВКА ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ (пластификатор) – вещества, 
увеличивающие подвижность (текучесть, удобоукладываемость) бетон-
ных (растворных) смесей. Д.п. позволяют при сохранении удобоуклады-
ваемости уменьшить содержание воды в бетонной (растворной) смеси и 
(или) при неизменном содержании воды значительно увеличить удобоук-
ладываемость. 
ДОБАВКА ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНАЯ ВОЗДУХОВОВЛЕ-
КАЮЩАЯ – поверхностноактивные вещества (абиетиновая смола, жиры, 
древесный пек, сульфитно-спиртовая барда и др.), применяемые для по-
вышения морозостойкости цементобетона, при введении которых в состав 
цементобетонной смеси, они, омыляясь, образуют в цементобетонной 
смеси из мельчайших пузырьков микропену, которая придает цементобе-
тону морозоустойчивую структуру.  
ДОБАВКА ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНАЯ ГИДРОФОБНО-
ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ – поверхностноактивные вещества (мыло-
нафт, асидол, абиетат натрия, кремнеорганические жидкости, синтетиче-
ские жирные кислоты и др.), вводимые в цементы при их помоле для 
придания им гидрофобных свойств и предохранения от потери ими актив-
ности при дальней перевозке и длительном хранении, уменьшения водо-
потребности и расхода цемента, повышения морозостойкости бетонов.  
ДОБАВКА ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНАЯ ПЛАСТИФИЦИРУЮ-
ЩАЯ – поверхностноактивные вещества (концентраты сульфитноспирто-
вой барды, кальциевые соли лигносульфоновых кислот с примесью реду-
цирующих и минеральных веществ), применяемые для уменьшения водо-
потребности и расхода цемента или для повышения пластичности смесей 
и морозостойкости цементных бетонов и растворов.  
ДОБАВКА ПОВЫШАЮЩАЯ ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА – вещест-
ва, улучшающие коррозионное состояние арматуры в бетоне в агрессив-
ных по отношению к ней средах и увеличивающие защитные свойства 
бетона по отношению к арматуре.  
ДОБАВКА, ПОВЫШАЮЩАЯ СТОЙКОСТЬ БЕТОНА – вещества, 
повышающие коррозионную стойкость, морозостойкость бетона (железо-
бетона) в процессе его эксплуатации.  
ДОБАВКА ПОРООБРАЗУЮЩАЯ (поризующая) – обобщающее 
название для воздухововлеклющих и газообразующих добавок; вещества, 
способствующие целенаправленному образованию в теле бетона воздуш-
ных или других газообразных пор.  
ДОБАВКА ПРОТИВОМОРОЗИЙНАЯ (добавка противоморозная) – 
вещества, понижающие температуру замерзания воды в бетонной смеси и 
в бетоне (соли или щелочи либо их водные растворы, замерзающие при 
температурах ниже 0°С); применяются для бетонирования в зимних усло-
виях и обеспечивают твердение бетона при отрицательных температурах.  
ДОБАВКА ПРОТИВОРАДИАЦИОННАЯ – вещества, поглощающие 
ионизирующее излучение; в основном Д.п. – соединения тяжелых метал-
лов. 
ДОБАВКА ПРОТИВОСЕГРЕГАЦИОННАЯ – вещества, предотвра-
щающие процесс сегрегации, расслаивания бетонной смеси.  

ДОБАВКА ПУЦЦОЛАНОВАЯ (пуццолан) – активная минеральная 
добавка к цементу, обладающая пуццоланическими свойствами. См. также 
свойства пуццоланические.  
ДОБАВКА РАСШИРЯЮЩАЯ (добавка-расширитель) – минераль-
ные и органические добавки для приготовления бетонов (растворов) с 
компенсированной усадкой и напрягающих бетонов. 
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР (добавка, регулирующая свойства смеси) – 
вещества, изменяющие свойства бетонных смесей в требуемом направле-
нии.  
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ – продукт, 
применяемый в качестве добавки для изменения в нужном направлении 
подвижности, вязкости, текучести цементного теста, растворной или 
бетонной смеси.  
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР СТРУКТУРЫ – добавки, вводимые в бетон-
ные смеси для изменения формы, количества, размера пор и капилляров в 
бетоне.  
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР СОХРАНЯЕМОСТИ – вещества, увеличи-
вающие или уменьшающие время потери подвижности бетонной смеси.  
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР СХВАТЫВАНИЯ – добавка в цементно-
песчаный раствор или бетонную смесь с целью изменения сроков схваты-
вания (вещества, ускоряющие или замедляющие процессы структурообра-
зования бетонной смеси).  
ДОБАВКА-РЕГУЛЯТОР ТВЕРДЕНИЯ – вещества, изменяющие кине-
тику набора прочности бетона (ускоряющие или замедляющие этот про-
цесс).  
ДОБАВКА, СНИЖАЮЩАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА – веще-
ства, уплотняющие структуру бетона и уменьшающие объем пустот в нем.  
ДОБАВКА СПЕЦИАЛЬНАЯ К ЦЕМЕНТУ – добавка к цементу, вво-
димая для придания ему специальных свойств или регулирования отдель-
ных показателей качества.  
ДОБАВКА СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ (добавка-стабилизатор) – веще-
ства, снижающие раствороотделение бетонных смесей и препятствующие 
их расслоению.  
ДОБАВКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – добавка, применяемая для облег-
чения процесса производства (помола) и (или) транспортировки, но не 
эксплуатационных свойств материала. Например, Д.т. к цементу вводятся 
для улучшения процесса помола и (или) для облегчения транспортировки 
цемента по трубопроводам.  
ДОБАВКА, УЛУЧШАЮЩАЯ ПЕРЕКАЧИВАЕМОСТЬ – техноло-
гическая добавка; вещества, снижающие давление в трубопроводе бетоно-
насоса (ускоряющие прохождение по нему бетонной смеси).  
ДОБАВКА УПЛОТНЯЮЩАЯ – добавки, уменьшающие объем пор и 
капилляров в бетоне путем их заполнения в процессе твердения раствор-
ной (бетонной) смеси. См. также добавка, снижающая проницаемость 
бетона.  
ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ – добавка, сокращаю-
щая сроки схватывания цемента независимо от ее влияния на нарастание 
прочности раствора или бетона.  
ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ И ТВЕРДЕНИЯ – 
добавка, которая выполняет одновременно функции ускорителя схватыва-
ния и ускорителя твердения, ускоряя нарастание начальной прочности и 
сокращая сроки схватывания раствора или бетона.  
ДОБАВКА-УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ – добавка, ускоряющая 
нарастание начальной прочности раствора или бетона независимо от ее 
влияния на сроки схватывания (хлористый кальций, хлористый натрий, 
поташ и др.).  
ДОБАВКА ХИМИЧЕСКАЯ (модификатор) – вещество, вводимое в 
бетон для изменения (модификации) его свойств.  
ДОБАВКА ЦЕЛЕВАЯ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – компонент поли-
мерного клея, предназначенный для придания определенного дополни-
тельного свойства.  
ДОБАВКА ЭЛЕКТРИЗУЮЩАЯ – вещество (смесь), снижающая элек-
тропроводность бетона (раствора).  
ДОБАВКА ЭЛЕКТРОПРОВОДЯЩАЯ – вещество, увеличивающее 
электропроводность бетона (раствора).  
ДОБИВКА СВАИ – метод определения несущей способности пробных 
или контрольных свай путѐм измерения фактического отказа при допол-
нительном забивании их после «отдыха».  
ДОБОР – мелкие нестандартные элементы для заделки отдельных мест в 
зданиях из сборных железобетонных конструкций.  
ДОБОР ПАРКЕТА – резервное расширение элементов щитового парке-
та, облегчающее их употребление без предварительного расчета под пло-
щадь помещения и позволяющее точно подгонять такие щиты путем 
частичной подрезки на месте укладки. 
ДОБЫЧА КАМНЯ БУРОКЛИНОВАЯ – способ добычи строительного 
камня путем отделения от массива блоков горных пород путѐм предвари-
тельного обуривания уступа шпурами и последующего откалывания. 
Д.к.б. используется при разработке месторождений облицовочного камня 
прочных пород, реже пород средней прочности; применяется главным 
образом в сочетании с другими механизированными способами отделения 
блоков от массива: камнерезным, термическим и т.д. При Д.к.б. макси-
мально используются природные трещины в массиве. На уступе, в подош-
ве которого обычно имеется природная трещина, методом сплошного 
обуривания или буровзрывным проходят заходную траншею, создающую 
свободную грань. Затем формируют заднюю грань намеченного к отделе-
нию монолита (при отсутствии природной трещины) путѐм прорезания 
щели-вруба терморезаком, баровой машиной камнерезной либо буровым 
инструментом (сплошное обуривание). По оставшейся грани монолит 
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отделяют от массива, для чего по линии намеченного откола перфорато-
рами пробуривают ряд шпуров, в которые вставляют клинья. Отколотый 
от массива монолит с помощью клиньев разделяют на блоки.  
ДОВЕРЕННОСТЬ – письменное уполномочие, выдаваемое одним юри-
дическим или физическим лицом другому лицу для представительства 
перед третьими лицами. В Д. определяются полномочия представителя 
совершать сделки или другие правомерные акты от имени другого лица 
(доверителя). Д. носит срочный характер, срок действия указывается в 
самом документе. Действие Д. прекращается также вследствие отмены ее 
доверителем, ликвидации юридического лица и других случаев, преду-
смотренных законодательством. По объему полномочий различают три 
вида Д.: разовая (на совершение одного конкретного действия), специаль-
ная (на совершение каких-либо однородных действий), общая или гене-
ральная (на общее управление имуществом доверителя, заключение дого-
воров и т.д.).  
ДОВОДКА – окончательная обработка деталей или инструментов после 
их чистовой (обычно абразивной) обработки для получения точных разме-
ров и малой шероховатости поверхностей.  
ДОВОДЧИК – агрегат, состоящий из теплообменника и вентилятора или 
эжектора и применяемый в системах водовоздушного отопления и конди-
ционирования воздуха для доведения параметров воздуха, подаваемого от 
центральной воздухоподготовительной установки, до заданного значения.  
ДОВОДЧИК ДВЕРНОЙ – элемент дверной фурнитуры; механизм, 
регулирующий скорость движения полотна (полотен) дверей в целях 
обеспечения плавного их закрывания. Устанавливаются Д.д. в верхней 
части либо дверной коробки, либо самой створки. Д.д. имеют регулировки 
скорости закрывания двери, скорости открывания и скорости движения 
двери в момент перед захлопыванием. Существуют модели для верхней, 
нижней установки или установки в раму. При выборе учитываются усилия 
пружины, т.е. на какой вес двери рассчитан доводчик и тип тягового уст-
ройства (с рычажной системой или без). Д.д. различаются по: способу 
установки (верхние, нижние, рамные); усилию пружины; скорости закры-
вания; типу тягового устройства (с рычажной системой или без).  
ДОГА – см. пурха.  
ДОГОВОР – в гражданском праве – соглашение двух или более лиц об 
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанно-
стей (заѐм, купля-продажа, подряд и др.). Д. может быть заключѐн в уст-
ной, простой письменной либо нотариально удостоверенной письменной 
форме. Д. включает в себя три обязательные, последовательно развиваю-
щиеся стадии: заключение, исполнение и прекращение (ответственность), 
т.е. установление, изменение и прекращение определенных имуществен-
ных связанных с ними неимущественных прав и обязанностей. С юриди-
ческой точки зрения существуют различные виды Д. В зависимости от 
вида Д. отношения его сторон будут в определенной степени регулиро-
ваться действующим законодательством РФ или другими нормативными 
документам, действующими на территории страны.  
ДОГОВОР АГЕНТСКИЙ – 1) в общем смысле гражданско-правовой 
договор, согласно которому одна сторона (агент) обязуется за вознаграж-
дение совершать по поручению другой стороны (принципала, заказчика) 
юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, 
либо от имени и за счет принципала. Применительно к сделкам с недви-
жимостью Д.а. – договор, в котором либо покупатель нанимает риэлтора 
для поиска определенного типа объекта недвижимости или прав на него, 
либо продавец нанимает риэлтора для поиска покупателя на принадлежа-
щее ему на праве собственности недвижимое имущество или права на 
него. 2) В гражданском праве Великобритании, США и ряда др. госу-
дарств – то же, что договоры поручения и комиссии.  
ДОГОВОР АРЕНДЫ – соглашение о возмездной передаче арендодате-
лем имущества в пользование арендатору на определенный срок. В Д.а. 
предусматриваются: состав и стоимость передаваемого в аренду имущест-
ва, размер арендной платы, сроки аренды, распределение обязанностей 
сторон по полному восстановлению и ремонту арендованного имущества, 
обязанность арендодателя предоставить арендатору имущество в состоя-
нии, соответствующем условиям договора, вносить арендную плату и 
возвратить имущество после прекращения договора арендодателю в со-
стоянии, обусловленном договором. Стоимость арендованного имущества 
определяется в Д.а. исходя из оценки этого имущества на момент его сдачи 
в аренду с учетом физического износа. Арендатор с согласия арендодателя 
может сдать имущество в субаренду, а также полностью или частично 
выкупить арендованное имущество.  
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – оформляется на 
основании распорядительного документа, содержит детальное описание 
режима разрешенного пользования, особые условия договора, размер и 
условия платы арендной платы и пр.  
ДОГОВОР АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЯ – соглашение, по которому 
арендодатель предоставляет арендатору недвижимость в жилищной сфере, 
включая жилые помещения без ограничения размеров, за договорную 
плату во временное владение и пользование либо только пользование, а 
арендатор обязуется использовать ее в соответствии с договором и свое-
временно вносить арендную плату, включая плату за коммунальные услу-
ги.  
ДОГОВОР АРЕНДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – временный договор, 
заключаемый сторонами обычно при отсутствии у собственника полного 
пакета правоустанавливающих документов (например, когда здание еще 
не принято госкомиссией, но в нем уже технически возможно вести внут-
реннюю отделку). После получения собственником всех документов 
стороны заключают договор аренды, а предварительный договор теряет 
силу.  

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНЫЙ – договор, по которому одна сторона 
обязуется предоставить другой стороне что-либо без получения от нее 
платы или иного встречного представления.  
ДОГОВОР ДОЛЕВОГО УЧАСТИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – соглаше-
ние, по которому одно лицо (дольщик) обязуется внести определенный 
имущественный взнос, за что по окончании строительства здания получает 
обусловленное договором количество жилой или нежилой площади. 
Согласно закону «Об участии в долевом строительстве…», одна сторона 
(застройщик) обязуется в предусмотренный договором срок своими сила-
ми и (или) с привлечением других лиц построить (создать) многоквартир-
ный дом и (или) иной объект недвижимости и после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию этих объектов передавать соответствующий 
объект долевого строительства участнику долевого строительства, а другая 
сторона (участник долевого строительства) обязуется уплатить обуслов-
ленную договором цену и принять объект долевого строительства при 
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и 
(или) иного объекта недвижимости. Д.д.у.в.с. обязательно регистрируется 
в Федеральной регистрационной службе и лишь после этого считается 
заключенным. См. также строительство долевое.  
ДОГОВОР ЗАЙМА – договор, по которому одна сторона (займодатель) 
передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или иные 
ценности, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму 
денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей 
того же рода и качества. При этом возможно указание в Д.з. платы за 
пользование денежными средствами (например, в процентах от суммы 
займа). См. также договор кредитный.  
ДОГОВОР ЗАКЛАДА (залога) – юридически удостоверенный договор о 
кредите под залог недвижимости. 
ДОГОВОР ИПОТЕКИ – соглашение, по которому залогодержатель 
(кредитор) имеет право на удовлетворение своих требований к залогодате-
лю, являющемуся должником по обязательству, за счет обеспечения залога 
ипотекой. В договоре должны быть указаны предмет ипотеки, его оценка, 
существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспечиваемого 
ипотекой. 
ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ – правовой акт, регулирующий трудо-
вые, социально-экономические и профессиональные отношения между 
работодателем и работниками. Условия Д.к., заключенных в соответствии 
с законодательством, являются обязательными для организаций и пред-
приятий, на которые они распространяются, но при этом условия, ухуд-
шающие положения работников по сравнению с законодательством даже 
при их включении в Д.к. не имеют законной силы. Д.к. заключается, с 
одной стороны, работниками профсоюза, иных уполномоченных работни-
ками представительных органов, с другой – работодателем непосредст-
венно или уполномоченными им представителями, независимо от формы 
собственности, ведомственной принадлежности и численности работни-
ков предприятия.  
ДОГОВОР КОМИССИИ – договор, по которому одна сторона (комис-
сионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознагра-
ждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет 
комитента.  
ДОГОВОР КРЕДИТНЫЙ – договор, по которому банк или иная кре-
дитная организация (кредитор) обязуется предоставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размерах и на условиях, предусмотренных договором, 
а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить 
проценты за нее. В Д.к. определяются обязанности и права каждой из 
сторон, и прежде всего срок предоставления кредита, плата за пользование 
им и гарантии возврата денег банку. См. также договор займа.  
ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ – двусторонний возмездный договор, 
согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 
(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязу-
ется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сум-
му. При неисполнении одной из сторон ее обязательств, вытекающих из 
Д.к.-п., последний может быть расторгнут и потерпевшая сторона имеет 
право предъявить виновной стороне убытки, понесенные ею вследствие 
невыполнения договора. См. также договор продажи недвижимости.  
ДОГОВОР ЛИЗИНГА – договор, в соответствие с которым арендодатель 
(лизингодатель) сдает принадлежащее ему имущество (например, строи-
тельную технику) во временное владение и пользование (аренду) лизинго-
получателю либо обязуется приобрести в собственность указанное аренда-
тором (лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и 
предоставить это имущество (строительные машины, оборудование) 
арендатору за плату во временное владение и пользование для предприни-
мательских целей. Д.л., как правило, имеет трехсторонний характер, где 
кроме лизингодателя и лизингополучателя в качестве третьего субъекта 
лизинговых отношений выступает изготовитель или продавец (поставщик) 
лизингового имущества. См. также лизинг.  
ДОГОВОР НА СТРОИТЕЛЬСТВО – документ, устанавливающий 
обязательства сторон, участвующих в его заключении и выполнении, по 
новому строительству, реконструкции, расширению, техническому пере-
вооружению, ремонту действующих предприятий, зданий и сооружений, а 
также производству отдельных видов и комплексов подрядных работ, 
являющихся объектами строительства. 
ДОГОВОР НАЙМА ЖИЛЬЯ – договор, по которому одна сторона – 
собственник жилого помещения или уполномоченное лицо (наймодатель) 
за определенную плату и на определенное время предоставляет жилье во 
временное владение и пользование другой стороне (нанимателю), а нани-
матель обязуется использовать его в соответствии с договором и своевре-
менно вносить арендную плату (обычно включая плату за коммунальные 
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услуги).  
ДОГОВОР ПОДРЯДА – разновидность хозяйственного договора; дого-
вор, определяющий взаимные права, обязанности и ответственность, по 
которому одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить определенную 
работу (например, строительно-монтажные работы и ввод в действие 
объекта строительства) по заданию другой стороны (заказчика) из его или 
своих материалов, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную 
работу.  
ДОГОВОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – договор, в котором стороны 
обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполне-
нии работ или об оказании услуг (основной договор) на условиях, преду-
смотренных Д.п.  
ДОГОВОР ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ – договор купли-продажи, 
согласно которому продавец обязуется передать в собственность покупа-
теля земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недви-
жимое имущество. В РФ договор продажи недвижимости заключается в 
письменной форме путем составления одного документа, подписанного 
сторонами. Одновременно с передачей права собственности на недвижи-
мость покупателю передаются права на ту часть земельного участка, кото-
рая занята этой недвижимостью и необходима для ее использования. 
Переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит 
государственной регистрации.  
ДОГОВОР РАМОЧНЫЙ (договор-рамка) – договор, устанавливающий 
лишь общие принципы регулирования той или иной сферы отношений, 
взаимодействия, сотрудничества и т.п. (используются преимущественно в 
международной договорной практике).  
ДОГОВОР РИЭЛТОРСКИЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (эксклюзивный) – 
разновидность договора о посреднических услугах; заключается между 
собственником объекта и риэлторской компанией. Со стороны собствен-
ника эксклюзив предполагает ограничение его прав на рекламу и (или) 
реализацию своей собственности, передачу единственной риэлторской 
компании полных прав на маркетинг объекта. Со стороны риэлторской 
компании Д.р.э. предполагает вложение средств в продвижение объекта на 
рынке недвижимости и максимальную концентрацию усилий на марке-
тинге объекта, хотя на практике буквальный текст договоров предлагае-
мых большинством российских риэлторов четко регламентирует лишь 
ограничения прав собственника и санкции в его отношении, но не содер-
жит ни четкого описания обязанностей риэлтора, ни каких-либо санкций 
за их ненадлежащее осуществление.  
ДОГОВОР ТРУДОВОЙ (контракт) – в Российской Федерации согла-
шение между наѐмным работником и работодателем. Заключается в пись-
менной форме на неопределенный срок, на определенный срок (не более 5 
лет), на время выполнения какой-либо конкретной работы.  
ДОГОВОР УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ – договор между учредителями (участ-
никами) о создании юридического лица. В Д.у. учредители обязуются 
создать юридическое лицо, определяют порядок совместной деятельности 
по его созданию, условия передачи ему своего имущества и участия в его 
деятельности, а также условия и порядок распределения между участни-
ками прибыли и убытков, управления деятельностью юридического лица, 
выхода учредителей (участников) из его состава.  
ДОДЕКАСТИЛЬ – в античной архитектуре – тип здания с двенадцатью 
колоннами на переднем и заднем фасадах (классический портик с двена-
дцатью колоннами).  
ДОЖДЕВАНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ – влажное хране-
ние круглых лесоматериалов, при котором они периодически увлажняют-
ся водой, разбрызгиваемой при помощи специальных установок.  
ДОЖДЕМЕР (осадкомер) – см. осадкомер.  
ДОЖДЕПРИЕМНИК – сооружение на канализационной сети, представ-
ляющее собой колодец из сборных железобетонных или бетонных элемен-
тов для приема и отвода в ливневую канализацию поверхностных сточных 
вод (дождевых, талых, от поливки площадей, улиц и пр.). В населенных 
пунктах Д. размещают через определенные расстояния на улицах, во всех 
пониженных местах улиц и у перекрестков.  
ДОЖДЕПРИЕМНИК ЛИВНЕСТОЧНОГО КОЛОДЦА – верхняя 
часть перекрытия ливнесточного колодца, состоящая из корпуса и решет-
ки.  
ДОЖДЬ – жидкие атмосферные осадки, выпадающие из облаков. Диа-
метр капель от 6-7 до 0,5 мм; при меньшем размере осадки называют 
моросью. Дождевые капли возникают вследствие таяния содержащихся в 
облаках ледяных кристаллов или образуются в результате слияния переох-
лаждѐнных мелких облачных капель. Д. выпадает преимущественно из 
слоисто-дождевых (обложной) и кучево-дождевых (ливень) облаков. 
Обложные Д. обычно продолжительные, равномерные и умеренные по 
интенсивности, хорошо впитываются в почву. Морось даѐт незначитель-
ное количество осадков (< 0,1 мм/ч). Ливневые дожди приводят к повы-
шению уровня воды в водоемах и водотоках, наводнениям, вызывают 
эрозию почвы.  
ДОЖДЬ КИСЛОТНЫЙ (дождь кислый) – атмосферные осадки (в т.ч. 
снег), подкисленные (рН ниже 5,6) из-за повышенного содержания в воз-
духе промышленных выбросов, главным образом SО2, NO2, НСl и др. В 
результате попадания Д.к. в поверхностный слой почвы и водоѐмы разви-
вается подкисление, что приводит к деградации экосистем, гибели отдель-
ных видов рыб и др. водных организмов, сказывается на плодородии почв, 
снижении прироста лесов и их усыхании. Д.к. особенно характерны для 
стран Западной и Северной Европы, для США, Канады, промышленных 
районов России, Украины и др.  
ДОЖДЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ – жидкие атмосферные осадки, 
выпадающие непрерывно или почти непрерывно в течение нескольких 

суток, могущие вызвать паводки, затопление и подтопление.  
ДОЗА – определенное, точно отмеренное количество чего-либо (какого-
либо вещества и т.п.).  
ДОЗА АКТИВНОГО ИЛА – концентрация активного ила в сточной воде 
аэротенков.  
ДОЗА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУ-
ЧЕНИЯ – гигиенический норматив, регламентирующий наибольшее 
допустимое значение индивидуальной эквивалентной дозы (ПДД) во всѐм 
теле человека или в отдельных органах, которое не вызовет в состоянии 
здоровья лиц, работающих с источниками ионизирующего излучения, 
неблагоприятных изменений. Применяется в области радиационной безо-
пасности, устанавливается законодательно. В России законодательным 
документом являются «Нормы радиационной безопасности». ПДД зависит 
от облучения всего тела, тех или иных групп т.н. критических органов и 
составляет от 5 до 30 бэр (50-300 мЗв) в год.  
ДОЗАТОР – устройство, обеспечивающее весовое или объемно-весовое 
отмеривания (дозирование) (как правило, автоматическое) заданных мас-
совых или объѐмных порций жидких и сыпучих веществ (например, Д. 
пенообразователя в установках пожаротушения). Различают Д. весовые и 
объемные, периодического и непрерывного действия, с ручным и автома-
тическим управлением, одно- и многокомпонентные.  
ДОЗИМЕТР – прибор, служащий для измерения или оценки поглощен-
ных доз, степени облучения или других подобных величин, ионизирующе-
го излучения. Он фиксирует дозу облучения за определенный отрезок 
времени, в отличие от счетчика Гейгера, который показывает интенсив-
ность облучения в данный момент.  
ДОЗИРОВКА ОПТИМАЛЬНАЯ ДОБАВКИ – количество добавки, 
позволяющее получить максимальный основной технологический или 
технический эффект при минимальной затрате добавки с учетом ограни-
чений по критериям эффективности.  
ДОЙДУ СЭРГЭТЭ – ряд коновязей на месте, где якуты отмечают празд-
ник ысыах.  
ДОК – 1) сооружение для извлечения судов из воды, осмотра и ремонта их 
подводной части либо для постройки судов. Сухой Д. – камера (обычно 
бетонная или железобетонная), отделѐнная от водоѐма затвором (после 
ввода судна затвор закрывается, камера осушается и судно садится на 
опоры). Плавучий Д. – прямоугольный понтон с опорами (для ввода судна 
притапливается). 2) Портовый бассейн (камера) с затвором для стоянки 
судов под погрузкой-разгрузкой в местах больших приливно-отливных 
колебаний уровня воды.  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТИВНОЕ – информация, которая может 
быть доказана, основанная на фактах, полученная путем наблюдения, 
измерения, испытания или других средств.  
ДОКАС – акриловая краска для окрашивания асбестоцементных поверх-
ностей. Д. характеризуется высокой адгезией краски к поверхности, водо-
стойкостью, морозостойкостью, атмосферостойкостью. Д. выпускается 
различных цветов. Расход примерно – 170-200 г/м
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ДОКЛАД ТЕХНОЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ТЭД) – документ, обосновы-
вающий необходимость строительства дороги, моста или другого соору-
жения. 
ДОКУМЕНТ – материальный объект (носитель), содержащий в зафикси-
рованном виде информацию, оформленную установленным порядком и 
имеющую в соответствии с действующим законодательством правовое 
значение.  
ДОКУМЕНТ АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ (документ мультимедийный) – 
электронный документ, содержащий видео- и (или) звуковую информа-
цию.  
ДОКУМЕНТ ГРАФИЧЕСКИЙ – документ, содержащий в основном 
графическое изображение изделия и (или) его составных частей, взаимное 
расположение и функционирование этих частей, их внутренние и внешние 
связи (в частности чертежи, схемы, электронные модели изделия и его 
составных частей).  
ДОКУМЕНТ КОНСТРУКТОРСКИЙ – документ, который в отдельно-
сти или в совокупности с другими документами определяет конструкцию 
изделия и имеет содержательную и реквизитную части, в том числе уста-
новленные подписи. К Д.к. относятся графические, текстовые, аудиовизу-
альные (мультимедийные) и иные документы, содержащие информацию 
об изделии, необходимую для его проектирования, разработки, изготовле-
ния, контроля, приемки, эксплуатации, ремонта (модернизации) и утили-
зации.  
ДОКУМЕНТ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ – см. документ аудиовизуаль-
ный. 
ДОКУМЕНТ НЕОСНОВНОЙ – документ, разработанный в составе 
проектной документации, если он не является основным документом 
(пояснительная записка, схема расположения, ведомость расхода стали, 
чертеж формы и т.д.).  
ДОКУМЕНТ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – государственные и 
отраслевые стандарты, технические условия, отраслевые руководящие 
документы, правила и т.д.  
ДОКУМЕНТ НОРМАТИВНЫЙ – документ, содержащий обязательные 
(или, значительно реже, рекомендательные) правила, общие принципы, 
характеристики, касающиеся определенных видов деятельности или их 
результатов, и доступный широкому кругу потребителей (пользователей).  
ДОКУМЕНТ ОСНОВНОЙ – документ, полностью и однозначно опре-
деляющий данное изделие (чертеж детали; сборочный чертеж изделия, 
совмещенный со спецификацией; сборочный чертеж изделия, специфика-
ция на которое не выполняется) или его состав (спецификация, выполняе-
мая отдельно от сборочного чертежа; при разработке типовых строитель-
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ных изделий применять этот вид основного документа не рекомендуется).  
ДОКУМЕНТ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК – документ, удостоверяющий наличие того или иного права 
на участок: документы о праве собственности, договор аренды, субаренды, 
безвозмездного срочного пользования и т.п.  
ДОКУМЕНТ ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙ НА СТРОЯЩИЙСЯ 
ОБЪЕКТ – пакет документов, которые устанавливают право инвестора на 
организацию строительных работ и привлечение средств населения. Ос-
новными Д.п.н.с.о. являются: документ, на основании которого осуществ-
ляется строительство жилого дома, договор аренды земельного участка, 
инвестиционный контракт, регулирующий порядок взаимоотношений 
органов городской администрации и инвестора, протокол распределения 
жилой площади. Только при наличии полного пакета Д.п.н.с.о. компания 
может начать строительство.  
ДОКУМЕНТ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ПО ЗЕМЕЛЬНО-
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ – документ, который может изменять функ-
циональное назначение земельного участка, отводить земельный участок 
определенному землепользователю. Площадь участка в распорядительном 
документе указывается с прилагательным «около», ибо в настоящее время 
отсутствуют допуски на величину расхождения между юридической и 
фактической площадью земельного участка. 
ДОКУМЕНТ УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ (документы учредительные) – 
документы, на основании которых действует юридическое лицо: устав, 
либо учредительный договор и устав, либо только учредительный договор. 
Устав утверждается учредителями (участниками). В Д.у. должны опреде-
ляться наименование юридического лица, место его нахождения, порядок 
управления его деятельностью, а также др. сведения, предусмотренные 
законом.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – комплекс материалов 
графоаналитического, картографического, текстового, расчетного и иного 
типа, основанного на научном прогнозе развития территории и ее застрой-
ки.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ – совокупность докумен-
тов, фиксирующих процесс производства строительно-монтажных работ и 
техническое состояние строительного объекта, таких как исполнительные 
схемы, акты приемки выполненных работ, журналы производства работ, 
операционного контроля, авторского надзора и др. Обычно Д.и. в строи-
тельстве – комплект рабочих чертежей, разработанных проектной органи-
зацией, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим 
чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответст-
венными за производство работ.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ – комплект 
документов, оформляющий результаты предпроектной подготовки и 
являющийся основанием для оформления разрешения на осуществление 
градостроительной деятельности. 
ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНКУРСНАЯ – комплект документов, содержа-
щих требования и критерии оценки исполнителей по их финансовому 
положению и квалификации, исходную информацию о технических, 
коммерческих, организационных и иных характеристиках объекта и пред-
мета конкурса, условиях и процедурах конкурса. 
ДОКУМЕНТАЦИЯ КОНСТРУКТОРСКАЯ – графические и тексто-
вые документы, которые в отдельности или в совокупности определяют 
состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его 
разработки или изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ремонта.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АС – комплекс взаимоувязанных документов, в 
котором полностью описаны все решения по созданию и функционирова-
нию автоматизированной системы (АС) системы, а также документов, 
подтверждающих соответствие системы требованиям технического зада-
ния и готовность ее к эксплуатации (функционированию).  
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АС ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ – часть доку-
ментации на автоматизированную систему (АС), разрабатываемая для 
выполнения строительных и монтажных работ, связанных с созданием 
АС.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ НА АС РАБОЧАЯ – часть документации на авто-
матизированную систему (АС), необходимой для изготовления, строи-
тельства, монтажа и наладки автоматизированной системы в целом, а 
также входящих в систему программно-технических, программно-
методических комплексов и компонентов технического, программного и 
информационного обеспечения.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ НОРМАТИВНАЯ – документы (стандарты, техни-
ческие условия), содержащие требования безопасности, правила, общие 
принципы, характеристики, касающиеся определенных видов деятельно-
сти или их результатов и доступные широкому кругу потребителей (поль-
зователей). 
ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ – комплект 
документов, содержащих требования и критерии оценки исполнителей по 
их финансовому положению и квалификации, краткую информацию о 
предмете конкурса.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ – см. проект.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ – 
проектная документация объектов использования атомной энергии (в том 
числе ядерных установок, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ), опасных производственных объектов, определяемых в 
соответствии с законодательством РФ, особо опасных, технически слож-
ных, уникальных объектов, объектов обороны и безопасности также 
должна содержать перечень мероприятий по гражданской обороне, меро-
приятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера.  

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – система 
взаимоувязанных документов, разработанных в соответствии с норматив-
ной документацией, служащая основой для строительства объектов. В 
Д.п.с. входят: при двухстадийном проектировании – архитектурный про-
ект и строительный проект, при одностадийном – строительный проект с 
выделенной утверждаемой архитектурной частью.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОЕКТНО-СМЕТНАЯ – совокупность доку-
ментов (расчетов, чертежей, планов поступления и расходования денеж-
ных средств и т. д.), необходимых для сооружения вновь строящегося или 
реконструируемого (ремонтируемого) объекта. Д.п.-с., с одной стороны, 
представляет собой свод документов, которые необходимы для сооруже-
ния объекта, с другой стороны – финансовый план, который используется 
для стоимостной оценки будущих операций, источники поступления 
денежных средств и порядок покрытия затрат.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ РАБОЧАЯ – документация, разработанная на 
основании утвержденной проектной документации и предназначенная для 
проведения строительных работ.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ – комплекс документов, 
определяющих техническую возможность и целесообразность осуществ-
ления проектирования, строительства или реконструкции объекта.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ СМЕТНАЯ – составная часть (раздел) проекта 
строительства здания или сооружения, определяющая как общую стои-
мость строительства объекта, так и затраты по отдельным сооружениям, 
видам работ и прочие расходы. Д.с. содержит: сводные сметные расчеты 
стоимости строительства и, при необходимости, сводку затрат (составля-
ются в том случае, когда капиталовложения предусматриваются из разных 
источников финансирования); объектные и локальные сметные расчеты; 
сметные расчеты на отдельные виды затрат (в том числе на проектные и 
изыскательские работы). В состав Д.с. включается также пояснительная 
записка, в которой приводятся данные, характеризующие примененную 
сметно-нормативную (нормативно-информационную) базу, уровень цен и 
другие сведения, отличающие условия данной стройки. На основе текуще-
го (прогнозного) уровня стоимости, определенного в составе Д.с., заказчи-
ки и подрядчики формируют свободные (договорные) цены на строитель-
ную продукцию.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕНДЕРНАЯ – комплект документов, содержащих 
исходную информацию о технических, коммерческих, организационных и 
иных характеристиках предмета торгов, а также об условиях и процедуре 
проведения торгов. Д.т. содержит техническую и коммерческую части. 
Техническая часть представляет собой описание и общую информацию о 
предмете и объекте торгов. В ней указываются месторасположение и 
назначение объекта, его основные технико-экономические данные, нали-
чие внешней инфраструктуры, местных строительных материалов, подъ-
ездных дорог, а также сроки строительства; информацию о проведении и 
результатах инженерных изысканий на строительной площадке объекта; 
технические данные объекта, общие положения, генеральный план, архи-
тектурно-строительная часть, включая чертежи с объемно-
планировочными решениями, водоснабжение и канализация, отопление и 
вентиляция, электротехнические работы, газоснабжение, слаботочные 
системы, описание и основные характеристики технологического обору-
дования, а также требования экологической безопасности. Коммерческая 
часть Д.т. включает требования в отношении цены и порядка ее определе-
ния; условий и сроков поставки; условий платежа и графика платежа; 
источника финансирования контракта; банковской гарантии на выполне-
ние инофирмой или российской строительной организацией работ в соот-
ветствии с представляемой офертой в случае выигрыша ею торгов.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОЛЕВАЯ – техническая до-
кументация при инженерно-геодезических изысканиях, содержащая ре-
зультаты рекогносцировок, обследований и измерений, выполняемых 
непосредственно на местности. Д.т.п. является основой (первоисточником) 
материалов инженерно-геодезических изысканий.  
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – документы, предна-
значенные для использования при эксплуатации, обслуживании и ремонте 
в процессе эксплуатации.  
ДОЛ – широкий жѐлоб.  
ДОЛ МЕЛКИЙ (долик) – см. желобок.  
ДОЛБЕЖА – прямоугольное гнездо, выдолбленное в одном бревне для 
плотного скрепления с шипом другого бревна.  
ДОЛБЛЕНИЕ – обработка материалов (металла, древесины и др.) реза-
нием при возвратно-поступательном движении резца (долбяка, долота) в 
вертикальной плоскости. Этим способом обрабатывают прямоугольные и 
фасонные канавки, шпоночные пазы и т.п. Сквозное Д. заменяется более 
прогрессивным протягиванием.  
ДОЛГАРЬ – см. пластина.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ – способность сохранять во времени заданные 
эксплуатационные качества в течение заданного срока в определенных 
условиях при установленном режиме эксплуатации без разрушения и 
деформаций. Д. подтверждается результатами лабораторных испытаний и 
выражается в условных годах эксплуатации (срока службы).  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ – свойство изделия сохранять работо-
способность и эксплуатационные свойства в течение заданного срока до 
достижения предельного состояния, которое определяется степенью раз-
рушения изделия, требованиями безопасности или экономическими сооб-
ражениями. Д.и. определяется и подтверждается результатами лаборатор-
ных испытаний и выражается в условных годах эксплуатации (срока 
службы).  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ – свойство строитель-
ных конструкций, зданий и сооружений противостоять химическим, физи-
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ческим и другим воздействиям в течение длительных сроков без ухудше-
ния проектных характеристик.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – способ-
ность лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства в течение 
заданного срока.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ПРОФИЛЯ ПВХ – характеристика (параметр) 
профиля ПВХ для окон и дверей, определяющая его способность сохра-
нять эксплуатационные свойства в течение заданного срока, подтвержден-
ная результатами лабораторных испытаний и выражаемая в условных 
годах эксплуатации (срока службы).  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СООРУЖЕНИЯ (долговечность здания)– спо-
собность сооружения (здания) и его элементов (в том числе и строительно-
го материала, из которого они выполнены) сохранять во времени заданные 
качества в определенных условиях при установленном режиме эксплуата-
ции (в том числе и при комплексном воздействии атмосферных и других 
факторов) без разрушения и деформаций. Часто Д.с. понимают как пре-
дельный срок службы зданий и сооружений, в течение которого они со-
храняют требуемые эксплуатационные качества.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТРУБЫ ДЫМОВОЙ – свойство дымовой трубы 
сохранять работоспособность до наступления предельного состояния.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ СТЕКЛОПАКЕТОВ – характеристика, опреде-
ляющая способность стеклопакетов сохранять эксплуатационные качества 
в течение заданного срока, подтвержденная результатами лабораторных 
испытаний и выражаемая в условных годах эксплуатации.  
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА – свойство техни-
ческого объекта (в том числе зданий или иного сооружения) сохранять 
(при условии проведения технического обслуживания и ремонтов) работо-
способное состояние в течение определенного времени или вплоть до 
выполнения определенного объѐма работы. Д.т.о. характеризуется техни-
ческим ресурсом либо сроком службы.  
ДОЛГОТА – одна из координат в ряде систем сферических координат, 
определяющая положение точек на поверхности Земли, Солнца, планет и 
на небесной сфере относительно начального меридиана.  
ДОЛГОТА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – двугранный угол между плоскостями 
геодезического меридиана данной точки и начального геодезического 
меридиана.  
ДОЛГОТЬЕ – круглый лесоматериал, у которого еще не проведено по-
следующее поперечное деление, то есть отрезок хлыста, имеющий длину, 
кратную длине получаемого сортимента с припуском на разделку.  
ДОЛЕРИТ – магматическая горная порода, полнокристаллическая разно-
видность базальта. Используется в строительстве как штучный камень или 
щебѐночное сырьѐ.  
ДОЛЖЕЯ (должь) – продольная выемка в бревне.  
ДОЛЖИНА – см. пластина.  
ДОЛЖНИК – сторона в обязательстве, от которой другая сторона – кре-
дитор вправе потребовать совершения определенного действия (передачи 
объекта недвижимости, выполнения работ или услуг, уплаты долга) или 
воздержания от определенного действия.  
ДОЛИК – 1) втиральник (инструмент в виде надфиля) малого размера; 2) 
(мелкий дол), см. желобок.  
ДОЛИНА – вогнутая, линейно-вытянутая форма рельефа, образованная 
деятельностью рек и имеющая уклон в направлении их течения. Представ-
ляет собой вытянутое незамкнутое понижение с уклоном в одну сторону, 
часто с обнаженными склонами различной крутизны, нередко осложнен-
ными террасами, оползнями, промоинами. Д., заложение которых предо-
пределено геологическими структурами, называют тектоническими. Раз-
личают Д. горные (глубокие при небольшой ширине, с неравномерным 
падением продольного профиля) и равнинные (широкие при незначитель-
ной высоте и крутизне склонов).  
ДОЛОМИТ – 1) породообразующий минерал класса карбонатов, 
СаМg[СО3]2. Белый, сероватый и др. Твердость 3,5-4,0; плотность 2,9-3,2 
г/см

3
. Осадочный, гидротермальный. 2) осадочная горная порода, состоит в 

основном из карбонатов кальция и магния (MgCO3•CaCO3) (из минерала 
Д.) с примесями глинистого, железистого, кремнистого и других веществ. 
Цвет серый, от желтоватого до бурого. Д. используется как огнеупорный 
материал (после обжига) в производстве стекла и глазури, а также как 
облицовочный камень (в основном в виде облицовочных плит), бутовый 
камень, для производства щебня и вяжущих материалов.  
ДОЛОМИТ КАУСТИЧЕСКИЙ (MgO и CaCO3) – продукт обжига 
природного доломита (CaCO3•MgCO3) с последующим измельчением, 
применяемый для изготовления ксилолита, фибролита, устройства полов.  
ДОЛОНЬ – утрамбованное ровное место для молотьбы, ток.  
ДОЛОТО – 1) ручной или машинный дереворежущий инструмент (зато-
ченная стальная пластина) для выборки (выдалбливания) отверстий, гнезд, 
пазов и т.п. Различают Д. ручные (с ручкой, более узкие, чем стамеска) и 
машинные. Д. бывают плотничные и столярные, различной ширины. 
Полотна Д. делают из стали высокого качества. Лезвия имеют односто-
роннюю заточку под углом 25°, завалы и выкрашивания на режущих 
кромках недопустимы. Разновидность – полое Д. со сверлом внутри (для 
сверлильно-долбѐжных станков). 2) Инструмент для механического раз-
рушения горной породы на забое буровой скважины.  
ДОЛЬМЕН (трилит) – древнее мегалитическое (обычно погребальное) 
сооружение (III-II тыс. до н. э., от неолита до бронзового и железного века), 
представляющее собой два менгира, накрытые каменной плитой (то есть 
двух огромного размера каменных глыб или плит, установленных верти-
кально или нескольких камней положенных друг на друга, покрытых 
сверху массивной плитой). Д. – прообраз позднейшей стоечно-балочной 
конструкции, основной в различных типах архитектурной композиции. Д. 

встречаются в приморских областях Европы, Северной Африки, Азии, на 
Кавказе и в Крыму.  
ДОЛЬЩИК – см. договор долевого участия в строительстве. 
ДОЛЯ ЗЕМЕЛЬНАЯ – 1) условная часть площади земельного участка, 
не отграниченная на местности, имеющая целевое назначение, усреднен-
ное количественное и качественное выражение в праве общей собственно-
сти на землю; 2) доля в праве на земельный участок при совместно-
долевой форме собственности (аренде) земельного участка (выражается в 
форме простой дроби).  
ДОЛЯ МАССОВАЯ ВЛАГИ – отношение массы влаги к массе влажного 
вещества.  
ДОЛЯ МОЛЯРНАЯ ВЛАГИ – отношение количества вещества влаги к 
количеству влажного вещества.  
ДОЛЯ ОБЪЕМНАЯ – безразмерная физическая величина, характери-
зующая состав смеси и равная отношению объема компонента смеси к 
объему смеси. Д.о. выражается в долях единицы, например в сотых (про-
центы), тысячных (промилле), миллионных и обозначается соответственно 
%, %о, млн

-1
.  

ДОЛЯ ОБЪЕМНАЯ ВЛАГИ – отношение парциального объема влаги к 
объему влажного вещества.  
ДОЛЯ ОТХОДОВ МАТЕРИАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ – доля 
нормы расхода материала, характеризующая часть не овеществленного в 
изделии материала, оставшегося неиспользованным в процессах изготов-
ления, ремонта и утилизации изделия (подлежащего утилизации). 
ДОЛЯ ПОТЕРЬ МАТЕРИАЛА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ – доля нормы 
расхода материала, характеризующая часть материала, не овеществленно-
го в изделии и безвозвратно теряемого в процессах изготовления, ремонта 
и утилизации изделия. 
ДОЛЯ РЫНКА – отношение объема продаж продукта конкретной ком-
пании к суммарному объему продаж продуктов данного типа всех компа-
ний, действующих на данном рынке. Показатель Д.р. является ключевым 
при оценке конкурентной позиции организации и используется при пози-
ционировании продуктов на рынке. 
ДОЛЯ УЧАСТИЯ В СОБСТВЕННОСТИ – установленная доля домо-
владельца в праве общей долевой собственности на общее имущество, 
определяет его долю в общем объеме обязательных платежей на содержа-
ние и ремонт общего имущества, в других общих расходах, а также в 
общем случае – долю голосов на общем собрании домовладельцев и чле-
нов товарищества собственников жилья. 
ДОМ – 1) (дом жилой) строение, предназначенное для проживания (жи-
лище), включающее совокупность жилых и нежилых помещений, см. дом 
жилой; 2) торговый комплекс (Д. торговли), комплекс бытового обслужи-
вания (Д. быта) и т.п.  
ДОМ АВТОНОМНЫЙ – дом со сравнительно замкнутой системой 
обеспечения. К Д.а. подводится только энергия, а образующиеся и разде-
ленные по компонентам отходы передаются на дальнейшую обработку. 
Для строительства Д.а. используют местные строительные материалы, для 
водоснабжения – дождевую и талую воды, для отопления – солнечную 
энергию.  
ДОМ АРХИТЕКТОРОВ – творческое объединение работников архитек-
туры и строительства. В России Центральный Д.а. – в Москве, основан в 
1932 г.; Д.а. имеются также в других городах.  
ДОМ БАШЕННЫЙ (односекционный, точечный) – многоквартирный 
жилой дом, имеющий один узел вертикальных коммуникаций (лестницы и 
лифты) и сравнительно небольшую площадь в плане. См. также здание 
башенного типа.  
ДОМ БЕЗУСАДЕБНЫЙ – жилой дом без приквартирных участков.  
ДОМ БЛОКИРОВАННЫЙ – 1) дом, образованный набором (соедине-
нием) планировочных блоков, включающих одну, две и более квартир с 
общим выходом (квартира в блоке может располагаться в одном или двух 
уровнях). Планировка квартир, размещение оконных проемов и входов 
решаются таким образом, чтобы при формировании дома была возмож-
ность сдвига, поворота отдельных блоков относительно друг друга. 2) Дом 
квартирного типа, образованный соединением двух и более примыкающих 
друг к другу одно- или двухэтажных индивидуальных домов с земельны-
ми участками и с изолированными входами непосредственно с придомо-
вой территории.  
ДОМ БЫТА – общественное здание для комплексного предприятия, 
объединяющего приѐмные пункты по различным видам обслуживания и 
производственные мастерские.  
ДОМ ВЕКА – использовавшееся в царской России наименование склепа, 
могилы.  
ДОМ ГАЛЕРЕЙНЫЙ – квартирный жилой дом, в котором жилые ячей-
ки (квартиры) размещены по одну сторону открытой или закрытой (за-
стеклѐнной) галереи, являющейся основной горизонтальной коммуника-
ционной связью (например, многоэтажные жилые дома, в которых для 
входа в квартиру служат открытые галереи, расположенные по одной 
стороне корпуса и соединѐнные лестницами и лифтами).  
ДОМ ГОСТИНИЧНОГО ТИПА – жилой дом, предназначенный для 
одиноких и малосемейных жителей, состоящие из квартир небольших 
размеров с сокращѐнным составом подсобных помещений в квартирах и 
группой помещений коллективного пользования (развитым блоком об-
служивания), размешенными в нижних этажах или в отдельном здании, 
соединенном с жилым домом. Жилая ячейка Д.г.т. обычно состоит из 
жилой комнаты, площадью 10-14 м

2
, кухни-ниши и совмещенного сануз-

ла. Д.г.т. чаще всего располагаются по коридорной или галерейной плани-
ровочным схемам.  
ДОМ-ДВОР – характерное для севера России крестьянское жилище с 
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прямоугольным планом, объединяющее избу, сени и крытый хозяйствен-
ный двор в два яруса.  
ДОМ ДВУЖИЛЬНЫЙ (дом деревянный двухэтажный) – см. дом 
деревянный двухэтажный. 
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ «БРУС» (однорядная связь) – крестьянское 
жилище, в котором сзади избы к сеням по оси – «под одну связь» пристро-
ен крытый двухэтажный хозяйственный двор; все помещения расположе-
ны друг за другом, образуя в плане вытянутый прямоугольник, перекры-
тый симметричной двухскатной кровлей с охлупнем наверху.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ «ГЛАГОЛЬ» (промежуточная связь) – кресть-
янское жилище, где примыкающий сбоку и сзади хозяйственный двор 
охватывает избу с двух сторон, в результате чего дом в плане имеет форму 
буквы «Г» и перекрыт односкатной с общим охлупнем крышей – симмет-
ричной над жильем и асимметричной над сенями и хозяйственным двором.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ «КОШЕЛЬ» (двухрядная связь) – большое по 
размерам крестьянское жилище, где к избе с боковой стороны примыкает 
двухэтажный хозяйственный двор; в плане дом имеет форму, близкую к 
квадрату; охлупень кровли проходит над серединой жилой части; все 
здание перекрыто общей ассиметричной крышей со скатами короткими и 
крутыми над жильем и длинными и пологими над двором. Единый глав-
ный фасад избы и хозяйственного двора, как правило, членится на две 
части торцевыми стенами и рядом оконных проемов. Хозяйственный двор 
по площади в 2-3 раза превышает размеры избы.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ДВОЙНОЙ (двойня, изба-двойня) – два постав-
ленных друг к другу самостоятельных сруба с общими сенями, под одной 
крышей или самостоятельными кровлями на два ската, где расположенные 
в передней части дома жилые помещения четко выделяются на главном 
фасаде торцами четырех поперечных стен.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ДВУХЭТАЖНЫЙ (дом двужильный) – завер-
шение вертикального развития одноэтажного бревенчатого сруба кресть-
янского жилища и создания дополнительных помещений на втором этаже 
с симметричной двускатной крышей.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ КЛЕТЬЮ (изба клетская) – простейший прямо-
угольный сруб из ряда венцов со сторонами, равными длине бревна, яв-
ляющийся своеобразным укрупненным модулем жилищного строительст-
ва.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ – жилище, различное 
по плановой и конструктивной схеме: соединение пяти-и шестистенных 
домов; избы со связью и пятистенка и другие варианты, создающие уни-
кальные объемно-планировочные и архитектурно-конструктивные реше-
ния.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ПЯТИСТЕНОК – тип жилища с капитальной 
поперечной стеной сруба, делящей все помещения на две неравные части, 
при этом на лицевой стороне дома четко выделяются торцы бревен пер-
пендикулярной стены, создавая активную вертикальную ось с различным 
количеством оконных проемов по обе ее стороны.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ СО СВЯЗЬЮ – две избы, разделенные сенями 
посередине, где трехчастное деление дома ясно выражено в плане и на-
ружном объеме, а конструктивное соединение двух клетей осуществлено 
за счет выпуска продольных бревен одного из срубов, примыкающего 
впритык к торцам другого сруба.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ТРОЙНОЙ (тройня, изба тройная) – тип жи-
лища, отличающийся новой внешней композицией, ярко выраженной в 
силуэте всей постройки. Различается по конструктивному решению, когда 
три самостоятельных сруба приставлены вплотную друг к другу или со-
единены выпусками бревен поперечных стен; и по функциональному 
признаку в трех вариантах: а) соединены жилая изба, крытый двор и сарай 
для скота; б) соединены изба, крытый двор и изба; в) соединены изба, 
развитые сени с двориком для летнего пребывания и крытый двор с хозяй-
ственным помещением.  
ДОМ ДЕРЕВЯННЫЙ ШЕСТИСТЕНОК (изба крестовая) – разновид-
ность «избы-двойни». Отличается расширенным расстоянием между 
срубами, где конструктивную основу составляет связь двух параллельных 
и четырех перпендикулярных капитальных стен для увеличения жилой 
площади и создания дополнительных помещений.  
ДОМ ДЕТСКИЙ – здание или комплекс зданий для размещения государ-
ственного воспитательного учреждения для детей дошкольного или 
школьного возраста, лишившихся родителей или потерявших с ними 
связь.  
ДОМ ДЕТСКИЙ СМЕШАННОГО ТИПА – учреждение интернатного 
типа, предназначенное для проживания сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в возрасте от 3 до 18 лет. и сопутствующих ему 
функций (воспитания, медицинского, культурно-бытового обслуживания 
и т.д.).  
ДОМ ДОХОДНЫЙ – в XIX-ХХ вв. городской жилой дом с квартирами и 
отдельными комнатами, сдающимися внаѐм. Как тип архитектурного 
сооружения складывался в 1830-40-х гг. Д.д. обычно имели внутренние 
дворы-колодцы и сотообразную внутреннюю структуру: однородные по 
планировке квартиры группируются вокруг лестничных клеток, коридоров 
и галерей.  
ДОМ ЕВРОСТАНДАРТА (евродом) – неофициальный (преимущест-
венно риэлторский) термин, обозначающий дом, построенный по индиви-
дуальному проекту, имеющий качественную отделку входных групп и 
холлов, огороженную охраняемую территорию, современное техническое 
оснащение, многоуровневую систему охраны, паркинг. 
ДОМ ЖИЛОЙ – традиционное название здания, предназначенного для 
жилья; один из основных видов жилых помещений, представляет собой 
индивидуально-определенное здание, состоящее из комнат, а также поме-

щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетво-
рения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании. Д.ж. может являться лишь здание, в котором не менее поло-
вины площади пола надземных эксплуатируемых (не технических) этажей 
составляет общая площадь жилых помещений. Структурно Д.ж. состоит 
из одной или множества жилых ячеек (квартир), объединенных коммуни-
кационными связями вертикальными (лестничные клетки, лифты) и гори-
зонтальными (коридоры, галереи).  
ДОМ ЖИЛОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – жилой дом этажностью от 
одного до четырех этажей, каждая квартира которого имеет непосредст-
венный выход на индивидуальный земельный участок.  
ДОМ ЖИЛОЙ ОДНОКВАРТИРНЫЙ (коттедж) – имеющий придомо-
вой участок дом, предназначенный для постоянного совместного прожи-
вания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными 
близкими отношениями людей.  
ДОМ ЖИЛОЙ С КВАРТИРАМИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ – дом квартир-
ного типа, где часть квартир служит для проживания семей, в составе 
которых имеются инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках.  
ДОМ ЖИЛОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – жилой дом с обслужи-
ванием с квартирами для престарелых или для семей с инвалидами.  
ДОМ ЖИЛОЙ УСАДЕБНЫЙ – одноквартирный дом с приквартирным 
участком, постройками для подсобного хозяйства. См. также усадьба.  
ДОМ ИНВАЛИДОВ – специальное жилое здание квартирного типа или 
общежитие (интернат), которое служит для постоянного проживания 
одиноких инвалидов или их семей (слепых, с нарушением опорно-
двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на креслах-
колясках и т.п.), нуждающихся в медицинском, бытовом и социальном 
обслуживании.  
ДОМ КВАРТИРНЫЙ – жилой дом, основным планировочным элемен-
том которого является квартира.  
ДОМ КЛУБНЫЙ – малоквартирный жилой дом класса elite, однород-
ным составом жильцов, автономной системой жизнеобеспечения. Основ-
ные характеристиками Д.к.: небольшое количество квартир (от 4 до 20-30); 
однородный состав жильцов, формирующийся чаще всего по социальным, 
реже – по профессиональным и иным признакам (однако этот критерий в 
последнее время теряет решающее значение); живописный панорамный 
вид из окон; максимальная изолированность от внешней среды, в том 
числе за счет автономных систем жизнеобеспечения, включающих мини-
котельную, центральную систему кондиционирования, возможное нали-
чие собственной артезианской скважины. Для Д.к. характерны и другие 
признаки элитной недвижимости: огороженная придомовая территория, 
многоуровневая система охраны, наличие парковки и подземного гаража, 
собственная инфраструктура, которая может включать спортзал, бас-
сейн,сауну, медпункт. Для обслуживания Д.к. после его сдачи, как прави-
ло, создается специальная эксплуатирующая организация. Недвижимости, 
соответствующей таким критериям, очень немного. Чаще на рынке пози-
ционируются «дома клубного типа», частично соответствующие указан-
ным характеристикам.  
ДОМ-КОММУНА – реализация конструкции жилого блока с «привязан-
ными» к нему основными элементами бытового обслуживания.  
ДОМ-КОМПЛЕКС – квартирный дом с помещениями для всех преду-
смотренных нормами предприятий общественного питания, культурно-
бытового обслуживания и торговли.  
ДОМ КОРИДОРНО-СЕКЦИОННЫЙ – разновидность секционного 
дома. В отличие от чисто секционного дома, где жилые ячейки группиру-
ются непосредственно вокруг лестнично-лифтового угла, в данной схеме 
секция образуется за счет соединения нескольких жилых ячеек горизон-
тальной связью – коридором, который выводит на вертикальную связь 
(лестницу, лифт и т.п.). Обычно секция в домах такого типа образуется из 8 
и более квартир.  
ДОМ КОРИДОРНЫЙ – квартирный жилой дом, в котором жилые 
ячейки (квартиры или комнатами) расположены по двум сторонам кори-
дора, являющегося горизонтальной коммуникационной связью (вход в 
квартиры обеспечивается из коридора, связывающего их с вертикальными 
коммуникациями – лестнично-лифтовым узлом). Лестниц обычно не 
менее двух, ширина коридора обычно составляет 1,4-1,6 м, длина 40 м и 
более.  
ДОМ КРУГЛЫЙ – 1) рубленный из брѐвен квадратный крестьянский 
дом без перерубов, под четырехскатной крышей; 2) квадратный в плане 
северокавказский традиционный дом с помещениями, расположенными в 
два ряда по отношению к фасаду, и входом через угловое помещение.  
ДОМ КУЛЬТУРЫ – специализированное общественное здание, предна-
значенное для размещения культурно-просветительных, а иногда и спор-
тивных учреждений.  
ДОМ МАЛОЭТАЖНЫЙ – жилые дома с числом надземных этажей от 
одного до трех этажей включительно.  
ДОМ МНОГОКВАРТИРНЫЙ – жилой дом, состоящий из двух и более 
квартир, входы в которые организованы из вспомогательных помещений 
жилого дома.  
ДОМ МОБИЛЬНЫЙ – нетрадиционный вид дома, конструкция которо-
го предусматривает возможность не только его разовой первичной сборки, 
но и при необходимости разборки с последующими транспортировками и 
монтажом (сборкой) на новых местах.  
ДОМ МОНОЛИТНО-КИРПИЧНЫЙ – здание с монолитным железо-
бетонным каркасом, отлитым прямо на стройплощадке, наружные стены 
которого выполнены из кирпича. Д.м.-к. обычно строятся по индивиду-
альным проектам, квартиры в них имеют свободную планировку. 
ДОМ МОНОЛИТНЫЙ («монолит») – жилое здание с монолитным 
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железобетонным каркасом, который отливается прямо на стройплощадке. 
Обычно данная технология сочетается с использованием кирпича в каче-
стве наружной облицовки (возможно, части дома) монолитно-кирпичный 
дом, либо панелей. Д.м. часто строятся по индивидуальным проектам, 
квартиры в них имеют свободную планировку. Характеризуется быстро-
той строительства, хотя и меньшей, чем у чисто панельного дома и отно-
сительно низкой себестоимостью (обычно стоимость квартир в таких 
домах выше, чем в панельных домах).  
ДОМ НАРОДНЫЙ – в царской России – здание просветительского 
клуба для широких слоев населения.  
ДОМ НОЧЛЕЖНЫЙ – в царской России (с 1879 г.) – дом, в котором 
бедняки без пристанища могли за низкую плату переночевать на нарах.  
ДОМ ОДНОКВАРТИРНЫЙ – жилой дом, состоящий из одной кварти-
ры, вход в которую организован непосредственно с придомовой террито-
рии.  
ДОМ ОДНОСЕКЦИОННЫЙ – см. дом башенный. 
ДОМ ОСАДНЫЙ – дома внутри крепостной ограды, в которых живут 
только во время осады города.  
ДОМ ОТДЫХА (база отдыха) – учреждение для отдыха и общего оздо-
ровления взрослых, семей с детьми, молодежи с регламентированным 
периодом пребывания и гигиенически-оздоровительным режимом, пол-
ным комплексом культурно-бытового обслуживания, круглогодичным 
периодом эксплуатации.  
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ (интернат для престарелых) – специальное 
жилое здание квартирного типа или общежитие (интернат), которое слу-
жит для постоянного проживания престарелых одиноких людей или семей 
престарелых, нуждающихся в бытовом, медицинском и социальном об-
служивании.  
ДОМ РАБОТНЫЙ – в царской России – комплекс зданий исправитель-
ного учреждения, в котором содержались и выполняли общественно 
полезную работу лица низших сословий, совершившие незначительные 
преступления, а также неимущие с увечьями (по указу 1781 г.).  
ДОМ РУДНЫЙ (изба курная) – тип крестьянского жилища, в котором 
дым из печи, топившейся «по черному», попадает в главное жилое поме-
щение и выходит через специальное отверстие – дымник (дымарь).  
ДОМ СВЯЗИ – здание, в котором размещены различные службы связи 
(междугородная телефонная станция, телеграф, служба радиотрансляци-
онной сети, почта с операционным залом и др.) административной службы 
управленческого аппарата.  
ДОМ СЕКЦИОННО-ГАЛЕРЕЙНЫЙ – разновидность секционного 
дома. В отличие от чисто секционной планировочной схемы, где все жи-
лые ячейки секции связаны непосредственно лестницей как единственной 
вертикальной коммуникацией, в Д.с.-г. секция образуется за счет горизон-
тальной связи ячеек галерей с последующим выходом на вертикальную 
связь лестницу. Обычно секция в домах такого типа состоит из 6-8 и более 
квартир.  
ДОМ СЕКЦИОННОГО ТИПА – жилой дом, образованный путѐм 
различной блокировки жилых секций в сочетании с блок-вставками, при-
дающими зданию в плане сложную конфигурацию.  
ДОМ СЕКЦИОННО-КОРИДОРНОГО ТИПА – секционный дом, где 
через 2-3 этажа устраивают коридоры, в которые выходят секционные 
лестнично-лифтовые узлы.  
ДОМ СЕКЦИОННЫЙ – квартирный жилой дом (обычно прямоуголь-
ного очертания в плане), компонуемый из одинаковых или различных по 
планировке жилых секций (т.е. из групп жилых ячеек), повторяющихся 
поэтажно, объединенных единой вертикальной коммуникационной связью 
– лестничной клеткой, лифтом. Секции Д.с. могут отличаться этажностью 
и протяжѐнностью; число ячеек на одном этаже секций может быть две, 
три, четыре, шесть.  
ДОМ ТИПОВОЙ ГОРОДСКОЙ – дом в ряду общей единой застройки, 
как правило, возведенный по так называемому «типовому проекту».  
ДОМ ТОРГОВЫЙ – крупная торговая, чаще внешнеторговая организа-
ция, занимающаяся масштабными торговыми сделками по широкой но-
менклатуре товаров, использующая как собственный, так и привлеченный 
капитал.  
ДОМ ТОЧЕЧНЫЙ – см. дом башенный. 
ДОМ УМНЫЙ – жилой дом современного типа, организованный при 
помощи высокотехнологичных устройств для обеспечения высококом-
фортного проживания людей (как минимум, объединенный и автоматизи-
рованный комплекс оборудования климат-контроля, контроля доступа, 
охранно-пожарной сигнализации, устройств управления освещением, 
отоплением и т.п.). Электронные бытовые приборы в Д.у. обычно объеди-
нены в домашнюю Universal Plug’n’Play – сеть с возможностью выхода в 
сети общего пользования.  
ДОМ УСАДЕБНЫЙ – жилой дом, квартиры в котором (все или часть) 
обеспечены приквартирными участками.  
ДОМ ЧЕЛЮСТНОЙ – заглубленное в землю эскимосское или чукот-
ское традиционное жилище со стропилами из китовой кости.  
ДОМ ШУМОЗАЩИЩЕННЫЙ – дома, имеющие защитные конструк-
ции от внешнего шума: экраны, глухие стены, окна с резиновыми про-
кладками и т.д.  
ДОМАНИК – пропитанный нефтью глинистый сланец, употреблявшийся 
в прошлом на изготовление столешниц, подоконников и т.д.  
ДОМЕН БЕЗОПАСНОСТИ – множество объектов и участников, под-
чиняющихся единой политике безопасности и единой администрации 
безопасности. 
ДОМОВЛАДЕЛЕЦ – собственник индивидуального жилого дома либо 
помещения в комплексе недвижимого имущества – кондоминиуме, он же 

– участник долевой собственности на общее имущество. 
ДОМЕР – поправка, вводимая при измерении длины изыскательского 
хода при пикетажных работах за счет ошибки, возникающей на дорожных 
изысканиях при измерении длины в пределах кривых по тангенсам. 
ДОМИК ВЕГЕТАЦИОННЫЙ – помещение со стеклянными стенами и 
крышей, предназначенное для проведения вегетационных опытов. В отли-
чие от теплицы Д.в. не отапливается и используется только в тѐплое время 
года. Растения выращивают в вегетационных сосудах, наполненных суб-
стратом (песком, почвой и др.) и установленных на вагонетках, которые в 
хорошую погоду на день выкатывают на открытую площадку или в сетча-
тый павильон (для защиты растений от птиц). Конструкции Д.в. различны: 
в некоторых сдвигаются крыша и стены, в других имеются приспособле-
ния для автоматического полива сосудов, их перемещения с места на 
место (для обеспечения равномерного освещения).  
ДОМИК ТУРИСТСКИЙ (коттедж, бунгало) – здание, состоящее из 
одного или нескольких сблокированных помещений (ячеек), предназна-
ченных для расселения групп туристов. Каждая ячейка может включать: 
жилое помещение и веранду, прихожую с гардеробом, санитарный узел, 
кухонную зону, зону индивидуальной автостоянки.  
ДОМИК ЧАЙНЫЙ – легкая декоративная парковая постройка закрыто-
го типа для длительного отдыха посетителей парка. 
ДОМИНАНТА – главенствующая идея, основной признак или важней-
шая составная часть чего-нибудь.  
ДОМИНАНТА АРХИТЕКТУРНАЯ – эмоционально-оценочная харак-
теристика отдельной части архитектурной формы как главной, подчи-
няющей себе другие ее части.  
ДОМИНАНТА ГОРОДСКОЙ КОМПОЗИЦИИ – центр притяжения 
городского населения в планировочной структуре города.  
ДОМИНАНТА КОМПОЗИЦИОННАЯ – элемент композиции, главен-
ствующий в художественном облике архитектурного произведения.  
ДОМИНАНТА СРЕДЫ ДИЗАЙНА – основной, господствующий ком-
понент данного средового ансамбля, контрастно и заметно выделяющийся 
большинством своих параметров – от функциональной значимости до 
размеров, пластики, цвете и т.д. Все это обязательно сосредотачивает на 
объекте, являющемся Д.с.д. внимание зрителя, концентрирует в нем об-
разно-эмоциональное содержание средовой системы в наиболее сильной 
форме.  
ДОМКРАТ – механизм (стационарный, переносной или передвижной) 
для подъема опираемых на него тяжелых грузов на небольшую высоту. 
Различают Д. реечные, винтовые, гидравлические и пневматические. 
Грузоподъѐмность Д. до 500 т, высота подъѐма 0,5-2,2 м.  
ДОМКРАТ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – гидравлический дом-
крат со специальным захватным устройством для натяжения арматуры на 
упоры стенда или формы или на затвердевший бетон железобетонной 
конструкции.  
ДОМНА – см. печь доменная. 
ДОМОВИЩЕ – широко распространенное в царской России название 
временного жилого сооружения (блиндажа, землянки, барака), обычно при 
земляных работах.  
ДОМОВЛАДЕНИЕ СОВМЕСТНОЕ – правоотношения собственников 
недвижимого имущества, включающего земельный участок и располо-
женные на нем здание (здания) и (или) иные объекты недвижимости, 
отдельные части которого находятся в государственной и (или) частной 
форме собственности двух и более собственников, а остальные части 
являются общей долевой собственностью.  
ДОМОФОН – см. аудиодомофон, видеодомофон. 
ДОМОХОЗЯЙСТВО – общность людей, проживающих совместно, 
ведущих общий быт, имеющих общий бюджет; домохозяйства могут быть 
семейными (семья, семейная группа), несемейными (одиночка), смешан-
ными (семья с домработницей, другими домочадцами).  
ДОНЖОН – главная (центральная), отдельно стоящая башня на открытом 
пространстве в средневековом замке, четырехугольная или круглая в 
плане, поставленная в самом недоступном месте и служившая хранили-
щем ценностей и последним убежищем в случае прорыва штурмующих 
врагов в крепость. Вход в Д. находился на втором ярусе, а приставная 
лестница к нему убиралась внутрь. Д. – символ независимости и свободы 
средневекового города.  
ДОПОЛНЕНИЯ К ЖИЛОМУ ПОМЕЩЕНИЮ – постройки, помеще-
ния, земельные участки, находящиеся в пользовании домохозяйства, но 
пространственно отделенные от его жилищной единицы (гаражи, дачные и 
садовые домики, дачные и садовые участки, кладовые в подвалах много-
квартирных жилых домов, мастерские художников, архитекторов, дизай-
неров, др.).  
ДОПУСК – 1) абсолютное значение разности предельных значений гео-
метрического параметра (разность между наибольшими и наименьшими 
размерами, равная арифметической сумме допускаемых отклонений от 
номинального размера); 2) допускаемое отклонение числовой характери-
стики каких-либо параметров (например, размеров деталей машин и меха-
низмов, физико-химических свойств материалов) от его номинального 
(расчетного) значения в соответствии с заданным классом точности. Д. 
широко применяются в машиностроении, строительстве и др. отраслях. 3) 
Разрешение на ведение работ.  
ДОПУСК К РАБОТЕ – мероприятие, обеспечивающее правильность 
подготовки рабочего места, достаточность принятых мер безопасности, 
необходимых для производства работы, и соответствие их характеру и 
месту работы по наряду или распоряжению.  
ДОПУСК ПОВТОРНЫЙ – допуск на рабочее место, где уже ранее 
производилась работа по данному наряду.  
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ДОПУСК ПРИПУСКА – разность между наибольшим и наименьшим 
значениями размера припуска.  
ДОПУСК РАЗМЕРА – разность между наибольшим и наименьшим 
предельными значениями геометрического параметра.  
ДОПУСК ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗМЕРЕНИЙ – интервал, в пределах 
которого допускается отклонение того или иного параметра измерений от 
его расчетного значения. Для геодезических измерений Д.т.и. устанавлива-
ется инструкциями по соответствующим видам работ.  
ДОПУСК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – допуск геометрического парамет-
ра, устанавливающий точность выполнения соответствующего технологи-
ческого процесса или операции.  
ДОПУСК ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – допуск геометрического парамет-
ра, устанавливающий точность собранной конструкция из условия обеспе-
чения предъявляемых к ней функциональных требований.  
ДОР – распространенное в царской России название кровельных дощечек 
из древесины хвойных пород, длиной до сажени, толщиной до 

1
/8 дюйма и 

шириной 3-4 вершка; Д. употреблялся также на устройство драничных 
заборов.  
ДОРМИТОРИЙ – изначально – спальное помещение монахов в средне-
вековых монастырях; позднее – название спальни вообще. Французское 
название Д. – дортуар, древнерусское – одрины.  
ДОРН – 1) ось, вокруг которой вращаются половинки дверной петли; 2) 
круглый или четырехгранный стержень дверной ручки, поворачивающий 
щеколду или перемещающий задвижку.  
ДОРОГА – полоса на местности, приспособленная для перемещения 
людей и грузов и соответствующий комплекс транспортных и инженер-
ных сооружений, предназначенных для движения определенных видов 
сухопутного транспорта; общий признак всякого сухого пути, дополняе-
мого на пересечении различных препятствий мостовыми сооружениями, 
перевозами, гатями и т.п. По различным признакам выделяются большое 
число видов Д., например, грунтовая, шоссейная, настильная, снежная, 
ледовая, железная Д.; по назначению: подъездная, лесо-, землевозная, 
промышленная; по месту расположения: притрассовая, проселочная, 
городская; по значимости: местная, межрайонная, магистральная; периоду 
действия: временная, постоянная, летник, зимник; характеру преобладаю-
щего подвижного состава: гужевая, автомобильная, канатно-подвесная и 
пр.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ (автодорога) – комплекс инженерных 
сооружений, предназначенный для движения автомобильных транспорт-
ных средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами. 
Основными элементами Д.а.являются: земляное полотно, дорожная одеж-
да, проезжая часть, обочины, искусственные и линейные сооружения и все 
виды обстановки.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ – дорога, нахо-
дящаяся на балансе государственных предприятий и организаций и пред-
назначенная для обслуживания их производственных, технологических 
перевозок, подъездов к производственным объектам и дорогам общей 
сети. Д.а.в. подразделяются на подъездные, технологические, внутрихо-
зяйственные, служебные, патрульные и др. Расположены на территории 
промышленного или другого предприятия (организации), находятся на его 
балансе, обслуживая его производственные, технологические перевозки и 
подъезды к нему. Проектируются на основе технических требований 
данного предприятия (организации).  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВНУТРИЗАВОДСКАЯ – расположен-
ные на территории промышленного предприятия и предназначенные для 
движения между производственными зданиями, сооружениями, складами 
и погрузочно-разгрузочными пунктами. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ – автомобильная доро-
га, обычно низкой технической категории, рассчитанная на срок службы 
не более 5 лет. Обычно Д.а.в. предназначена для кратковременного ис-
пользования на период строительства сооружения, прокладки дороги 
постоянного типа либо ее реконструкции (ремонта). При устройстве Д.а.в. 
широко используют местные грунты и дорожно-строительные материалы. 
Дорожная одежда часто может предусматриваться в виде колейного по-
крытия.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ВТОРОСТЕПЕННАЯ – дорога, кото-
рая по своему значению, объемам перевозок и техническому решению 
уступает другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГЛАВНАЯ – дорога, которая по своему 
значению, потокам движения, объемам перевозок или техническим реше-
ниям выше другой пересекающей ее или примыкающей к ней дороге.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОРНАЯ – дорога, расположенная в 
горной местности, со значительными уклонами в продольном профиле, 
кривыми малых радиусов, серпантинами и инженерными сооружениями, 
предохраняющими ее от лавин, оползней, осыпей и т.п.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ – дороги, предназначен-
ные для движения городского транспорта вне жилых районов и, как пра-
вило, в полной изоляции от пешеходов. В отличие от улиц не имеют непо-
средственной связи с окружающей застройкой и отделяются от нее поло-
сами озеленения или ограждениями (откосы и подпорные стенки выемок, 
земляные насыпи-кавальеры и т.п.). С Д.а.г. обеспечивается выход на 
внешние автомобильные дороги.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ СКОРОСТНАЯ – 
дорога высокой пропускной способности, предназначенная для скоростно-
го движения в пределах города и связи с внешними дорогами и проходя-
щая по изолированным от застройки участкам.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУНТОВАЯ – дороги с проезжей 
частью из природных, улучшенных или укрепленных местных грунтов 

(грунтовых материалов). 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУНТОВАЯ ПРОФИЛИРОВАН-
НАЯ – автодорога, не имеющая покрытия, но построенная с помощью 
профилировочных дорожных машин с приданием земляному полотну 
определенного продольного и поперечного профиля. Требует регулярной 
профилировки (восстановления профиля). При переувлажнении проезд 
прекращается. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ГРУНТОВАЯ УЛУЧШЕННАЯ – 
профилированная грунтовая автодорога, проезжая часть которой улучше-
на путем введения скелетных добавок (гравия, шлака и др.) или местных 
вяжущих (золошлаковых смесей и других отходов производства). При 
оттаивании после замерзания, а также после обильных дождей проезд 
затруднителен или полностью невозможен. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЗИМНЯЯ (автозимник) – дорога, 
проезжая часть которой (сплошная или колейная) построена из льда, на-
мораживаемого послойно, или из уплотненного снега и льда, а также 
проложенная непосредственно по замерзшей поверхности рек и озер. 
Действует до оттаивания ледяного покрытия.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ – дорога, огибающая 
планировочную территорию города или другую территорию по замкнутой 
кривой, соединяющей дороги, входящие в город, и предназначенная для 
разгрузки пригородных дорог и городской уличной сети от транзитного 
движения автомобилей через населенный пункт или центральный район 
города. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – участок 
улично-дорожной сети с преобладающим движением транзитного и грузо-
вого автомобильного транспорта, прокладываемый в изоляции от жилых 
территорий, общественных центров, зон отдыха (вдоль железных дорог, в 
оврагах, вдоль промышленных зон.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА – автодороги общего пользования в границах 
муниципального района, за исключением автодорог общего пользования 
федерального, регионального или межмуниципального значения. Пере-
чень Д.а.м.з.м.р. может утверждаться органом местного самоуправления 
муниципального района. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕ-
ЛЕНИЯ – автодороги общего пользования в границах населенных пунк-
тов, за исключением автодорог общего пользования федерального, регио-
нального или межмуниципального значения, частных автодорог. Перечень 
Д.а.м.з.п. может утверждаться органом местного самоуправления.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ МНОГОПОЛОСНАЯ – автодорога, 
обеспечивающая движение транспорта по четырем и более полосам. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБЛАСТНАЯ (краевая) – соединяю-
щие между собой столицу субъекта федерации с районными центрами и 
последние между собой, а также с крупнейшими железнодорожными 
станциями и пристанями.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
автодорога, предназначенная для использования в порядке, определяемом 
ее владельцем, с учетом требований, установленных законодательством 
(дороги для внутрихозяйственных и технологических перевозок, служеб-
ные и патрульные автомобильные дороги вдоль каналов, трубопроводов, 
линий электропередачи, других коммуникаций и сооружений, а также 
служебные автомобильные дороги к гидротехническим и иным сооруже-
ниям.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБХОДНАЯ – дорога, расположенная 
с внешней стороны территории города или другого населенного пункта на 
некотором удалении от него, предназначенная для обеспечения беспрепят-
ственного пропуска транзитного движения автомобилей с минимальными 
затратами времени и разгрузки от него городской уличной сети.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – авто-
дорога, предназначенная для использования любыми лицами с учетом 
требований, установленных законодательством. Д.а.о.п. обычно подразде-
ляются на федеральные и территориальные (местные) и находятся на 
балансе органов управления дорожным хозяйством.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБЪЕЗДНАЯ (объезд) – дороги, слу-
жащие для временного объезда сравнительно короткого участка строя-
щейся или ремонтируемой дороги или инженерного сооружения.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБЫЧНАЯ – автодороги, не относя-
щиеся к автомагистралям или скоростным автодорогам; могут иметь одну 
или несколько проезжих частей. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЛАТНАЯ – дорога, сооружаемая с 
привлечением частных капиталов и обеспечивающая движение автомоби-
лей с взиманием оплаты за проезд.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПОДЪЕЗДНАЯ – дорога, обеспечи-
вающая связь районов, городов, промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий с железнодорожными узлами, речными и морскими портами, 
местами массового отдыха населения и соединяющая эти объекты с доро-
гой более высокой категории. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ведомственная 
автомобильная дорога, предназначенная для перевозок грузов и обслужи-
вания предприятия и находящаяся на его балансе.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРИТРАССОВАЯ – автомобильная 
дорога (обычно низкой технической категории), устраиваемая в непосред-
ственной близости и параллельно строящейся железной дороге или авто-
дороге высокой категории и служащая для обеспечения движения постро-
ечного транспорта и грузов для стройки, а также для нужд эксплуатацион-
ной службы после пуска железной дороги в эксплуатацию.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫСЛОВАЯ – автомобильная 
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дорога, обслуживающая процесс обустройства месторождения полезных 
ископаемых (нефти, газа и т. п.) и его эксплуатацию.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – подъездные 
или внутризаводские автомобильные дороги, предназначенные для дви-
жения транспорта данного промышленного предприятия. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОДЪЕЗД-
НАЯ – дороги, соединяющие места добычи с местами переработки, заво-
ды и другие производственные предприятия с общей сетью автомобиль-
ных дорог, с ближайшими железнодорожными станциями и пристанями.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ СКОРОСТНАЯ (автострада скорост-
ная) – автодорога, доступ на которую возможен только через транспорт-
ные развязки или регулируемые перекрестки, на проезжей части или про-
езжих частях, которой запрещены остановки и стоянки транспортных 
средств, и которая оборудованы специальными местами отдыха и площад-
ками для стоянки транспортных средств. Д.а.с. обычно имеет разделение 
движения по направлениям и видам, пересекает все другие пути сообще-
ния в разных уровнях и ограждена от допуска на проезжие части других 
транспортных средств, пешеходов, животных и т.п.; по технической клас-
сификации автодорог относится к I категории.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – дорога автомо-
бильная необщего пользования. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ – дорога, 
соединяющая: столицы субъектов федерации, города республиканского, 
краевого и областного подчинения с административными центрами рай-
онов и автономных округов; административные центры районов и округов 
между собой, с железнодорожными станциями, аэропортами, речными 
портами, курортами, базами отдыха, спортивными комплексами и с доро-
гами федерального значения. Находится под управлением территориаль-
ных управлений дорожного хозяйства. 
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ – дороги, соеди-
няющие столицу РФ со столицами субъектов федерации, важнейшими 
промышленными и культурными центрами, а также курорты, места мас-
сового отдыха и туризма, заповедники, исторические и культурные памят-
ники, научные центры и подобные объекты федерального значения со 
субъектов федерации, с ближайшими станциями железных дорог, аэро-
портами, морскими и речными портами. Д.а.ф. обеспечивает также транс-
портные связи с зарубежными странами (со столицами и крупными горо-
дами соседних государств), объединяет все другие автодороги страны в 
единую сеть. Находится под управлением федерального органа управле-
ния дорожным хозяйством.  
ДОРОГА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЧАСТНАЯ – см. дорога автомобиль-
ная необщего пользования. 
ДОРОГА ВНУТРИПЛОЩАДОЧНАЯ – железнодорожные пути и 
автомобильные дороги, находящиеся внутри территории предприятий и 
обособленных производств. 
ДОРОГА ВРЕМЕННАЯ – пути для проезда транспорта в пределах 
строительной площадки, которые устраиваются на время возведения 
объекта.  
ДОРОГА ГОРНАЯ – дорога со значительными уклонами, кривыми 
малых радиусов и серпантинами, проходящая в горной местности.  
ДОРОГА ДЕЛОВАЯ – предназначенная для практических перевозок 
аллея или дорога, пересекающая парк либо сад по кратчайшему расстоя-
нию.  
ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ – 1) проложенная на местности линейная комму-
никация (линия) с металлической рельсовой колеей, предназначенной для 
перемещения специального подвижного состава, имеющего металличе-
ские колеса с закраинами (ребордами), глухо насаженные на ось, – колес-
ные пары; 2) совокупность сооружений, устройств, машин и оборудова-
ния, представляющих собой производственно-техническую базу железно-
дорожного транспорта; его крупнейшая структурная административно-
территориальная единица. Состоит из верхнего строения (рельсов, шпал, 
стрелочных переводов, мостовых брусьев, балластного слоя), земляного 
полотна (насыпей, выемок) с дренажными устройствами и искусственных 
сооружений (мостов, путепроводов, тоннелей и т.п.). Различают Д.ж. 
общего пользования (магистральные), подъездные и городские (трамвай-
ные, метрополитена). Используются широкая (в России – 1,52 м, за рубе-
жом – в основном 1,435 м) и узкая (1; 0,914; 0, 891; 0,762 м) колеи.  
ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ ГОРОДСКАЯ – комплекс инженерных соору-
жений и устройств для внутригородских перевозок грузов и пассажиров по 
рельсовому пути.  
ДОРОГА ЗЕМЛЕВОЗНАЯ – дорога, предназначенная для движения 
транспортных средств, перевозящих грунт при производстве земляных 
работ. 
ДОРОГА ЗИМНЯЯ (зимник) – см. дорога автомобильная зимняя. 
ДОРОГА КАНАТНАЯ – см. дорога подвесная канатная.  
ДОРОГА КОЛЕЙНАЯ – дорога, имеющая проезжую часть из двух 
полос, расстояние между осями которых равно ширине хода безрельсового 
транспортного средства.  
ДОРОГА КРЫТАЯ – см. дорога огибная.  
ДОРОГА ЛЕСНАЯ – категория нелесных земель, объединяющая все 
виды дорог общего пользования и лесохозяйственного назначения, распо-
ложенные на территории лесного фонда.  
ДОРОГА ЛЕСОВОЗНАЯ – дорога, предназначенная для вывозки лесо-
материалов в пределах зоны деятельности лесозаготовительного предпри-
ятия (древесного сырья и круглых лесоматериалов с лесосеки к местам 
переработки, временного хранения и отгрузки). Пунктом примыкания Д.л. 
обычно являются лесопромышленные склады. Д.л. подразделяются на 
автомобильные (основной тип), рельсовые (узкой и нормальной колеи), 

тракторные.  
ДОРОГА ЛЕТНЯЯ (дорога тракторная) – дорога, устраиваемая вне 
пределов проезжей части основной дороги, как правило, вдоль неѐ и слу-
жащая для обеспечения местного движения: тракторов и других машин на 
гусеничном ходу, сельскохозяйственных и других машин, гужевого транс-
порта, прогона скота.  
ДОРОГА МОНОРЕЛЬСОВАЯ – транспортная система, в которой 
подвижной состав (пассажирские вагоны или грузовые вагонетки) пере-
мещается по балке – монорельсу, установленному на опорах на отдельных 
опорах или эстакаде на некоторой высоте над землей (навесная Д.м.) или 
под ним (подвесная Д.м.). Вместимость пассажирских вагонов 60-120 чел., 
скорость до 240 км/ч, пропускная способность такая же, как у метро. Гру-
зовые Д.м. применяют на промышленных предприятиях; грузоподъѐм-
ность вагонеток 0,5-5 т, скорость 2-4 км/ч, протяжѐнность до 1,5 км. Д.м. 
распространены в системах высокоскоростного транспорта, особенно в 
условиях больших городов с плотной застройкой (Монреаль, Токио и др.).  
ДОРОГА ОГИБНАЯ (дорога крытая) – аллея (парковая дорога), над 
которой деревянный решетчатый каркас выгнут и закреплен на деревьях, 
чтобы создать впечатление длинного свода из ветвей и листьев.  
ДОРОГА ПАРКОВАЯ – автомобильная дорога в озеленѐнной живопис-
ной местности, предназначенная для прогулочного движения.  
ДОРОГА ПЕЧИ – средняя полоса печного пода, по которой движется 
лопата.  
ДОРОГА ПИОНЕРНАЯ – дороги, впервые прокладываемые в данном 
районе, предназначенные в основном для его освоения.  
ДОРОГА ПОДВЕСНАЯ – подъемно-транспортное сооружение с под-
весным канатным или однорельсовым (монорельсовым) путем, располо-
женным на опорах выше уровня земли.  
ДОРОГА ПОДВЕСНАЯ КАНАТНАЯ – сооружение для транспортиро-
вания грузов и пассажиров, в котором транспортные средства (вагонетки, 
вагоны или кресла) подвешиваются и перемещаются по канату (тросу), 
натянутому между опорами (обычно выше уровня поверхности земли). 
Пропускная способность пассажирской Д.п.к. до 1000 чел./ч, грузовых до 
1000 т/ч, протяжѐнность до 200 км (Швейцария), угол подъѐма до 45°.  
ДОРОГА ПОДВЕСНАЯ КАНАТНАЯ С КОЛЬЦЕВЫМ ДВИЖЕ-
НИЕМ – подвесная канатная дорога, имеющая две ветви несущих кана-
тов, предназначенные для движения транспортных средств раздельно в 
грузовом и порожнем направлениях.  
ДОРОГА ПОДВЕСНАЯ КАНАТНАЯ С МАЯТНИКОВЫМ ДВИ-
ЖЕНИЕМ – подвесная канатная дорога с одной ветвью несущего каната, 
предназначенной для движения транспортных средств как в грузовом, так 
и в порожнем направлениях.  
ДОРОГА ПОДЪЕЗДНАЯ – местная дорога для движения транспортных 
средств от какого-либо объекта к дороге общего пользования.  
ДОРОГА ПОЯСНАЯ – дорога по периметру парка.  
ДОРОГА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – дорога, предназначенная 
для движения автомобилей и машин, применяемых для проведения сель-
скохозяйственных работ и обеспечения внутренних перевозок сельхоз-
предприятий (совхозов, колхозов и фермерских хозяйств). 
ДОРОГА СТОЛБОВАЯ – устаревший термин, применявшийся в России 
для обозначения больших и важных проезжих дорог с верстовыми стол-
бами (в определенном смысле Д.с. выступали тогда аналогами современ-
ных федеральных трасс).  
ДОРОГА ТРАКТОРНАЯ (дорога летняя) – см. дорога летняя. 
ДОРОЖКА – 1) расстояние между центрами заклѐпок или болтов соеди-
нения в поперечном направлении к усилию; 2) узкая дорога или полоса с 
искусственным покрытием, как правило, для пешеходного и велосипедно-
го движения.  
ДОРОЖКА ВЕЛОСИПЕДНАЯ – предназначенная для движения вело-
сипедов обособленная от остальных видов транспорта полоса с твердым 
покрытием, располагаемая в пределах дорожной полосы или улицы.  
ДОРОЖКА ОБХОДНАЯ – спортивное сооружение, представляющее 
собой свободную горизонтальную полосу вокруг трибун или ванны бас-
сейна, устроенную параллельно контурам арены или ванны.  
ДОРОЖКА ПЕШЕХОДНАЯ – предназначенная для движения пешехо-
дов дорожка с покрытием простейшего типа, часто располагаемая в преде-
лах зеленых насаждений.  
ДОРОЖКА ПРОГУЛОЧНАЯ – искусственно созданный в парке путь 
передвижения пешеходов с естественным или искусственным твердым, 
щебеночным и др. покрытием. Рекомендуется для Д.п. использовать 
штучные мелкоразмерные элементы из природного камня, а также искус-
ственные керамические, силикатные или бетонные материалы. Устраивать 
мощение Д.п. предпочтительнее на уплотненное естественное или искус-
ственное основание. 
ДОРОЖКА ПРОГУЛОЧНАЯ С ЕСТЕСТВЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ 
– прогулочная дорожка из специально подготовленного уплотненного 
грунта, иногда с травяным покровом, стойким к предполагаемым воздей-
ствиям человека от пешего или велосипедного передвижения. 
ДОРОЖКА ПРОГУЛОЧНАЯ С ИСКУССТВЕННЫМ ПОКРЫТИ-
ЕМ – прогулочная дорожка из песчано-гравийной смеси, уложенной на 
уплотненный грунт (при необходимости с дренирующим слоем), покры-
тие плитами естественного камня с обработанными или необработанными 
поверхностями или искусственными каменными (бетонными) блоками 
различной конфигурации, покрытие из торцов круглого или пиленого леса, 
асфальтобетона или монолитного бетона. 
ДОРОЖКА РУЛЕЖНАЯ (РД) – часть летного поля аэродрома, специ-
ально подготовленная для руления и буксировки воздушных судов. До-
рожка с прочным покрытием, соединяющая взлѐтно-посадочную полосу с 
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перронами, местами стоянок и специальными площадками. Различают 
Д.р. магистральные (МРД), соединительные, вспомогательные.  
ДОРОЖКА СПОРТИВНАЯ – специально подготовленная полоса тер-
ритории определенной ширины, длины и формы, предназначенная для 
проведения тренировок и состязаний по правилам данной спортивной 
дисциплины.  
ДОРОЖНИК – багет, профилированный деревянный карниз.  
ДОРСИЛ – отечественный светлый искусственный стеклокристалличе-
ский материал, полученный на основе утилизации мартеновских шлаков и 
используемый в качестве щебня в дорожных шероховатых асфальтобе-
тонных покрытиях с целью улучшения показателей ОУ и состояния воз-
душной среды в летнее время.  
ДОРТУАР – общая спальня, например в пансионе; см. также дормиторий.  
ДОРУБКА – пристроенный к основному или надстроенный над ним сруб 
(как правило, существенно меньшего размера, чем основной).  
ДОС – аббревиатура от «долговременное огневое сооружение»; см. со-
оружение огневое долговременное. 
ДОСКА – 1) пиломатериал толщиной до 10 см, ширина которого превы-
шает толщину более, чем в два раза; 2) почти уже не употребляемое в 
настоящее время название половины дверной или оконной шарнирной 
петли, соединенной винтами с деревянной основой; 3) см. доска мемори-
альная.  
ДОСКА БАЙДАЧНАЯ – см. байдак. 
ДОСКА БОКОВАЯ – первый пиломатериал (доска), выпиленная из 
боковой внешней стороны бревна.  
ДОСКА ВОДООТЛИВНАЯ – нижняя часть окна или двери, предохра-
няющая их от осадков.  
ДОСКА ГИПСОВАЯ – формованный строительный материал из камы-
ша, драни и толстой соломы, залитых алебастром.  
ДОСКА ЗАКЛАДНАЯ – заложенная в основание здания доска со сведе-
ниями о времени сооружения и лицах, присутствовавших при закладке.  
ДОСКА ИНЖЕНЕРНАЯ – деревянное покрытие для полов, состоящее 
из двух слоев; верхний выполняется из ценных пород дерева, основание – 
из березовой фанеры высокого качества. Д.и. выглядит как пол из массива 
древесины, но стоит несколько дешевле. См. также доска массивная, доска 
паркетная.  
ДОСКА ИСКУССТВЕННАЯ – доска из древесных опилок, связанных 
портландцементом.  
ДОСКА ЛОБОВАЯ (доска красная, доска фризовая) – в деревянном 
зодчестве резной деревянный фриз на главном фасаде традиционного 
крестьянского дома, помещенный над окнами (украшенная резьбой доска, 
закрывающая переход от бревен стены к доскам фронтона избы).  
ДОСКА МАССИВНАЯ – деревянное покрытие для полов, состоящее из 
цельной древесины и благодаря этому обладающее высокой прочностью и 
устойчивостью к нагрузкам. См. также доска инженерная, доска паркет-
ная.  
ДОСКА МЕМОРИАЛЬНАЯ – прямоугольная плита (чаще всего из 
мрамора, гранита и т.п., реже из металла) с надписью (иногда с изображе-
нием), увековечивающая память о каком-либо лице или событии; обычно 
устанавливается на стене здания, связанного с этим лицом или событием.  
ДОСКА МЕНЗУЛЬНАЯ – доска, на которой закрепляется чертежная 
основа или фотоплан в процессе съемки.  
ДОСКА НЕОБРЕЗНАЯ – доска с неопиленными кромками.  
ДОСКА ОБЗОЛЬНАЯ – доска, у которой каждая из двух узких продоль-
ных сторон сохранила кору – обзол, или обливину.  
ДОСКА ОБГОННАЯ – доска, пришитая к торцам нескольких парал-
лельных деревянных балок конструкции.  
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ – доска с опиленными кромками и одинаковой по 
длине шириной (то есть имеющая по всей длине прямоугольное попереч-
ное сечение).  
ДОСКА ОБШИВОЧНАЯ С КЛИНООБРАЗНЫМ СЕЧЕНИЕМ – тип 
стенной доски, внешний вид и форма которой отражены в названии.  
ДОСКА ОТЛИВНАЯ – доска, закрывающая верхний обрез кирпичного 
или каменного цоколя в основании деревянных стен и врезанная краем в 
нижний венец.  
ДОСКА ПАЖЕВАЯ – доска с пазами по длинным узким сторонам, 
предназначенными для плотной пригонки друг к другу.  
ДОСКА ПАРКЕТНАЯ – заменитель натурального паркета; имеет трех-
слойную структуру, при этом волокна среднего слоя расположены пер-
пендикулярно волокнам верхнего и нижнего слоев. Д.п. состоят из прямо-
угольных паркетных планок, наклеенных с определенным рисунком на 
основание. Верхний слой Д.п. выполняется из ценных пород древесины, 
средний – из древесины хвойных пород, а нижний из шпона.  
ДОСКА ПЕРОВАЯ – распространенное в царской России название доски 
толщиной в полтора дюйма.  
ДОСКА ПОДОКОННАЯ (подоконник) – доска, укладываемая плашмя 
в нижней части оконного проема.  
ДОСКА ПОЛУОБРЕЗНАЯ (доска получистая) – доска, у которой часть 
кромки осталась не опиленной (обзол), поэтому один ее конец бывает уже 
другого.  
ДОСКА ПРОТИВОШТУРМОВАЯ – переносное или закрепленное 
стационарно препятствие, представляющее собой доски с вбитыми до 
шляпок гвоздями. Д.п. располагаются так, чтобы гвозди торчали острием 
вверх. Применялись с древних времен, частичное применение имеют и до 
сих пор в качестве противотранспортных, а иногда и противопехотных 
препятствий.  
ДОСКА СЕРДЦЕВИННАЯ (брус сердцевинный) – доска (брус), выпи-
ленная из центральной части бревна или бруса и включающая сердцевину.  

ДОСКА СРЕДНЯЯ – доска, имеющая толщину от 25 до 45 мм.  
ДОСКА ТОЛСТАЯ – доска, имеющая толщину от 50 до 100 мм.  
ДОСКА ТОНКАЯ – доска, имеющая толщину от 16 до 22 мм.  
ДОСКА ФРИЗОВАЯ – 1) доска в верхнем слое пола, уложенная вдоль 
стен или поперек помещения под прямым углом к большинству досок 
этого слоя, то есть доска, обрамляющая половицы деревянного пола вдоль 
стен помещения; 2) см. доска лобовая. 
ДОСКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ (брус центральный) – каждая из двух смеж-
ных досок (брусьев), выпиленных из центральной части бревна или бруса 
и расположенных симметрично оси бревна.  
ДОСКА ЧИСТАЯ – см. доска обрезная.  
ДОСКА ШПУНТОВАЯ – доска, у которой на одной из длинных узких 
сторон выступает прямоугольный гребень квадратного сечения, а в проти-
воположную – заглублен соответствующий ему по форме и величине паз 
для обеспечения соединения.  
ДОСТАВКА – процесс транспортировки грузов (продукции) от произво-
дителя к потребителю.  
ДОСТУП В ЗАЩИЩАЕМЫЙ ОБЪЕКТ НЕЗАКОННЫЙ – результат 
взлома, обеспечивающий создание отверстия, размеры которого позволя-
ют проход жесткого измерительного шаблона для контроля полного про-
никновения (проникновение человека на защищаемый объект, в том числе 
в результате полного или частичного открытия преграждавшей доступ 
конструкции двери, окна и т.п.).  
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ – возможность пользователя получать и 
использовать определенную информацию в рамках информационной 
системы, наличие доступа к информационным ресурсам в информацион-
ной системе.  
ДОСТУП К ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА – 
доступ к документации, содержащей сведения об особенностях построе-
ния и функционирования систем безопасности (техническим заданиям, 
проектам, актам обследования, инструкциям по эксплуатации, схемам, 
программам и другим документам) должен быть строго регламентирован. 
Указанная документация должна быть конфиденциальной и иметь соот-
ветствующие условия хранения.  
ДОСТУПНОСТЬ МЕСТ ТЯГОТЕНИЯ – время, которое надо затра-
тить, или расстояние, которое надо преодолеть населению на пути от мест 
нахождения (жилой дом, предприятие) до места тяготения, являющегося 
источником необходимых населению благ (рабочих мест, торговых, быто-
вых, культурных, транспортных услуг).  
ДОСТУПНОСТЬ ПЕШЕХОДНАЯ – нормативная доступность объек-
тов обслуживания и производственных предприятий без использования 
общественного и личного транспорта (т.е. нормативное расстояние между 
различными пунктами, преодолеваемое пешком).  
ДОСТУПНОСТЬ ПЕШЕХОДНАЯ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
удаленность объектов обслуживания и других мест тяготения от места 
проживания не далее 300 м для детей 3-6 лет без сопровождения взрослых 
и не далее 1500 м для детей старше 10 лет без взрослых и детей любого 
возраста в сопровождении взрослых с отсутствием на пути труднопреодо-
лимых преград.  
ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ – обобщающий нормативный 
показатель затрат времени на транспортные сообщения (передвижение с 
использованием транспорта) между различными пунктами в пределах 
систем группового расселения.  
ДОСТУПНОСТЬ ТРАНСПОРТНАЯ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – 
доступность остановок общественного транспорта от места проживания и 
от мест тяготения в сочетании с затратами времени на дорогу, не превы-
шающими 0,5 ч.  
ДОТ – аббревиатура от «долговременная огневая точка»; см. сооружение 
огневое долговременное. 
ДОТАЦИЯ – ассигнования из государственного и местного бюджетов на 
покрытие убытков предприятий, фирм, финансовую поддержку промыш-
ленности, отраслей инфраструктуры и др.; а также государственные де-
нежные пособия в виде доплат гражданам для покрытия убытков или на 
специальные цели.  
ДОУГОН (доугун) – в традиционной архитектуре Китая, Японии, Кореи 
особые кронштейны (ступенчатая консоль сложного профиля), пирами-
дально нарастающие от опоры к кровле. Д. поддерживают сильный вынос 
кровли характерного вогнутого силуэта с приподнятыми углами. Д. распи-
сывали яркой красной краской с позолотой и украшали фигурами драко-
нов – символом дождя.  
ДОУПЛОТНЕНИЕ – дополнительное уплотнение конструктивных слоев 
дорожной среды проходящим транспортом или уплотняющими машина-
ми до проектного положения.  
ДОХОД – вновь созданная стоимость в сфере материального производст-
ва; финансовые или другие выгоды от наемной работы, производства, 
предпринимательской деятельности, инвестирования и т.п. Д. – обоб-
щающий показатель экономического развития, результат процесса расши-
ренного воспроизводства за определенный период времени. В принципе, 
Д. – результат приложения производительного труда в сфере производст-
ва, рост которого зависит от двух факторов: увеличения массы прилагае-
мого труда, т.е. роста численности работников, и роста производительно-
сти совокупного труда.  
ДОХОД ВАЛОВОЙ – денежная выручка предприятий, полученная от 
реализации продукции и услуг, за вычетом материальных затрат.  
ДОХОД НАЦИОНАЛЬНЫЙ – стоимость, вновь созданная за год в 
сфере материального производства. Совокупный общественный продукт 
за вычетом всех материальных затрат на его производство. Включает 
средства производства и предметы потребления. Является обобщающим 
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показателем, характеризующим экономическое развитие страны.  
ДОХОД ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ЧИСТЫЙ – 
рассчитанная устойчивая величина годового чистого дохода, полученная 
от использования оцениваемого объекта после вычитания из действитель-
ной выручки всех расходов по эксплуатации объекта (кроме амортизаци-
онных отчислений). См. также оценка чистого дохода от использования 
объекта.  
ДОХОД ОТ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОСТИ ЧИСТЫЙ – разность 
между выручкой от продажи и затратами, связанными с ней.  
ДОХОД СОВОКУПНЫЙ – понятие, используемое при налогообложе-
нии физических лиц; представляет собой все виды дохода. Включает в 
себя основную и дополнительную заработную плату, дивиденды, все виды 
помощи в денежной и натуральной форме, оказываемой физическим 
лицам предприятиями, учреждениями и организациями (за исключением 
сумм материальной помощи, оказываемой в связи с чрезвычайными об-
стоятельствами, стоимости подарков, полученных от предприятий в де-
нежной и натурной форме либо в форме оказания услуг, а также стоимо-
сти призов, полученных на конкурсах и соревнованиях, и др.).  
ДОХОД ЧИСТЫЙ – разность между стоимостью (ценой) и себестоимо-
стью реализованной продукции.  
ДОХОД ЧИСТЫЙ ДИСКОНТИРОВАННЫЙ (стоимость чистая 
приведенная) – показатель, используемый при сравнительной оценке 
вариантов инвестиционных проектов. Д.ч.д. определяется как сумма теку-
щих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу 
(месяц, квартал, год). Если показатель Д.ч.д. инвестиционного проекта 
(при заданной норме дисконта) положителен, то проект является эффек-
тивным и подлежит реализации. Чем выше Д.ч.д., тем эффективнее про-
ект.  
ДОХОДНОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ – отношение дохода, полученного 
от продажи или использования объекта недвижимости к инвестициям в 
него.  
ДОЩЕЧКА ДВЕРНАЯ – пластина, на которую нажимают, открывая 
дверь, чтобы не прикасаться к дереву, лакированной или окрашенной 
поверхности.  
ДОЩЕЧКА ТОНКАЯ – доска толщиной 10 мм и менее.  
ДПК – аббревиатура от «древесно-полимерный композит»; см. материал 
композиционный древесно-полимерный. 
ДРАВИТ – минерал подкласса кольцевых боросиликатов; бурая, магнези-
альная разновидность турмалина. Твердость 7,5; плотность 3,0-3,4 г/см

3
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Образует столбчатые кристаллы, радиально-лучистые агрегаты (т.н. тур-
малиновые солнца). По происхождению пневматолитовый и гидротер-
мальный. Используется как пироэлектрик.  
ДРАГА – плавучий комплексно-механизированный горно-
обогатительный агрегат с многочерпаковым рабочим органом для механи-
зированной подводной разработки россыпных месторождений полезных 
ископаемых: цветных металлов (золота, платины, олова), рутила, титана, 
ильменита и др.; драгоценных камней и строительных материалов (песок, 
гравий, галька, щебень, глина) и укладки пустых пород в отвал. Д. состоит 
из понтона с суперструктурой, черпающего, промывочного и обогатитель-
ного устройств, устройства для сбора породы с Д., такелажного оборудо-
вания, насосов, приводов, лебедок, двигателей.  
ДРАГИРОВАНИЕ – вид очистных и дноуглубительных работ на водото-
ках и водоѐмах, выполняемых с помощью многоковшового землечерпа-
тельного снаряда.  
ДРАГЛАЙН – 1) одноковшовый экскаватор с ковшом в виде совка (с 
зубьями или без зубьев), с гибкой канатной связью стрелы и ковша, под-
вешиваемого к стреле на подъѐмном и тяговом канатах. Д. служит для 
разработки грунтов, расположенных ниже уровня стоянки экскаватора; 
Длина стрелы достигает 100 м, вместимость ковша – 80 м

3
. Оборудуется, 

как правило, шагающим ходом. Применяется на карьерах, в гидротехниче-
ском и мелиоративном строительстве. 2) Рабочее оборудование экскавато-
ра одноковшового с ковшом, подвешенным к стреле на подъемном поли-
спасте и перемещаемым при копании грунта тяговым канатом.  
ДРАНИЦА (дрань) – см. дрань.  
ДРАНКА (дрань, гонт) – узкая длинная деревянная щепа, применявшаяся 
для кровли крыш и для обивки стен и потолка с целью улучшения сцепле-
ния штукатурного слоя с деревянной поверхностью. См. дрань кровельная, 
дрань штукатурная.  
ДРАНЬ ВЫХОДНАЯ – слой штукатурной драни между простильной 
дранью и штукатуркой стены.  
ДРАНЬ ДОЛГАЯ – дранка длиной около 5 м.  
ДРАНЬ КРОВЕЛЬНАЯ (луб, драница) – деревянная щепа, тонкие (3-5 
мм) узкие (12-30 мм) небольшие деревянные планки (дощечки) длиной 
0,4-1 м из древесины или коры крупных деревьев, применявшаяся покры-
тия крыш жилых или культовых зданий (в некоторой степени Д.к. – пред-
шественница черепицы); по крыше располагается горизонтальными ряда-
ми с напуском и скрепляется с обрешѐткой нагелями или гвоздями.  
ДРАНЬ ПРОСТИЛЬНАЯ – прибитые непосредственно к стене наклон-
ные параллельные полосы драни, на которые под прямым углом набивает-
ся выходная дрань, – для удержания штукатурки.  
ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ – строительный материал, представляющий 
собой тонкие полоски древесины (узкая деревянная щепа длиной 1,25-2,5 
м, шириной 1,2-3 см), применяемый для обивки оштукатуриваемых по-
верхностей стен и потолков с целью создания выступов, обеспечивающих 
улучшение сцепления штукатурного слоя с оштукатуриваемой поверхно-
стью (обычно также деревянной).  
ДРАНЬЁ – изготавливавшийся в прошлом пиломатериал, представляв-
ший собой колотые сосновые доски (более грубые и дешевые, чем пиле-

ные).  
ДРАПИРОВКА – декоративно собранные в складки завесы или одеяния 
на изображениях и скульптуре. 
ДРАПИРОВКА СТЕН – обивка стен материей.  
ДРАПРИ – складчатый занавес в дверном проеме интерьера.  
ДРЕВЕСИНА – традиционный строительный материал, представляющий 
собой ксилему – совокупность проводящих (трахеид, сосудов), механиче-
ских (либриформ) и запасающих (паренхимных) тканей, расположенных в 
стволах, ветвях и корнях древесных растений между корой и сердцевиной. 
Д. используется в современном строительстве в виде клееных деревянных, 
фанерных и комбинированных конструкций, изделий из древесных плит и 
панельных конструкций заводского изготовления, а также материалов на 
базе отходов Д. (арболит, фибролит и др.). Различают Д. хвойных (сосны, 
ели и др.) и лиственных (дуба, березы и др.) пород. Д. – анизотропный, 
гигроскопичный материал; содержит связанную и свободную (в полостях 
клеток) воду; усыхает, коробится. Декоративность (цвет, блеск, текстура), 
прочность (при малой плотности), ударная вязкость, твердость, деформа-
тивность, акустичность, тепловые и др. физико-механические свойства 
определяют широкое применение Д. в качестве конструктивного и поде-
лочного материала. Д. также используется как сырье для получения цел-
люлозы и др. химических продуктов, а также для топлива.  
ДРЕВЕСИНА АБСОЛЮТНО СУХАЯ – древесина, высушенная до 
постоянной массы, при температуре 103±2°С.  
ДРЕВЕСИНА БАЛАНСОВАЯ – см. балансы. 
ДРЕВЕСИНА ВЫДЕРЖАННАЯ – древесина, подвергшаяся атмосфер-
ной сушке в определенных условиях при длительном хранении до исполь-
зования.  
ДРЕВЕСИНА ДЕЛОВАЯ – круглые и колотые лесоматериалы (хлысты 
и их отрезки, кроме дров и древесины, непригодной для промышленной 
переработки, а также пневый осмол и технологическая щепа) применяе-
мые в круглом виде или в качестве сырья для механической или химиче-
ской переработки. Д.д. представляет собой лесоматериалы определенных 
размеров и качества, являющиеся конечным продуктом лесозаготовитель-
ного производства или используемые как полуфабрикаты для дальнейшей 
механической или химической переработки.  
ДРЕВЕСИНА ИЗМЕЛЬЧЕННАЯ – древесные частицы различной 
формы и величины, получаемые в результате механической обработки. К 
Д.и. относятся щепа, дробленка, стружка, опилки, древесная мука, древес-
ная пыль.  
ДРЕВЕСИНА ИСКУССТВЕННАЯ – пластические массы, получаемые 
путем переработки древесины или ее отходов (опилок, щепы, стружки, 
ветвей и т.д.). Д.и. обладает высокой удельной прочностью, хорошо обра-
батывается резанием, может отливаться в форме и штамповаться.  
ДРЕВЕСИНА КЛЕЕНАЯ – строительный материал, получаемый соеди-
нением досок между собой слоями, путем склеивания по всей площади.  
ДРЕВЕСИНА КЛЕЕНАЯ СЛОИСТАЯ – древесный материал, полу-
ченный склеиванием шпона.  
ДРЕВЕСИНА ЛИСТВЕННАЯ – древесина деревьев ботанической 
группы двудольных растений.  
ДРЕВЕСИНА МОДИФИЦИРОВАННАЯ – древесина с приобретен-
ными в процессе ее модифицирования (как правило, пропитки мономера-
ми или олигомерами) улучшенными физико-механическими физико-
механическими, теплофизическими, триботехническими или биохимиче-
скими свойствами важными в строительном отношении, в результате чего 
улучшаются ее. 
ДРЕВЕСИНА ОГНЕСТОЙКАЯ – древесина, обработанная различными 
составами, замедляющими ее воспламенение и ограничивающими распро-
странение пламени.  
ДРЕВЕСИНА ПНЕВАЯ – прикорневая часть и корки дерева, предназна-
ченные для промышленной переработки или в качестве топлива.  
ДРЕВЕСИНА ПОЗДНЯЯ – наружная часть годичного слоя (годичного 
кольца роста), которая формируется в конце вегетационного периода. Д.п. 
более плотная и темноокрашенная (чем ранняя); прочностью Д.п. характе-
ризуется прочность древесины в целом. 
ДРЕВЕСИНА РАННЯЯ – внутренняя светлоокрашенная часть годично-
го слоя (годичного кольца роста), которая формируется в начале вегетаци-
онного периода. По Д.р. в растущем дереве происходит питание, поэтому 
она более рыхлая и менее прочная, чем поздняя древесина годичного слоя.  
ДРЕВЕСИНА РЕАКТИВНАЯ – древесина с особыми анатомическими 
характеристиками, формирующимися обычно в частях ствола или ветвей с 
наклоном или изгибом и стремящаяся вернуть первоначальное положение, 
которое было нарушено. Д.р. лиственных пород также называют тяговой 
древесиной, а для хвойных пород – кренью. См. также древесина тяговая.  
ДРЕВЕСИНА СВИЛЕВАТАЯ – см. свилеватость.  
ДРЕВЕСИНА СМОЛИСТАЯ – лесоматериал, пропитанный смолой.  
ДРЕВЕСИНА СПЕЛАЯ – ядро, не отличающееся по цвету от заболони, 
но в растущем дереве имеющее меньшую влажность; к спелодревесным 
породам относятся ель, пихта, липа и др.  
ДРЕВЕСИНА ТЯГОВАЯ – древесина лиственных пород с измененным 
строением в растянутой зоне стволов и сучьев, проявляющемся в резком 
увеличении ширины годичных слоев. Обнаруживается по ворсистой 
поверхности, иногда и по изменению окраски. Наблюдается на торцах в 
виде дугообразных участков, на радиальных поверхностях пилопродук-
ции, деталей и в шпоне из древесины с отчетливыми годичными слоями 
(дуб, ясень) – в виде узких полос-тяжей. См. также древесина реактивная.  
ДРЕВЕСИНА ХВОЙНАЯ – древесина деревьев хвойных пород (т.е. 
деревьев из ботанической группы голосемянных растений).  
ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ – раздел науки, изучающий строение древеси-
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ны, еѐ пороки, химические, физические и механические свойства, методы 
их исследования, влияние различных факторов на свойства.  
ДРЕВОДЕЛАНИЕ – плотничное столярное искусство.  
ДРЕВОСТОЙ – надземная часть древесного яруса лесных насаждений 
(лесных сообществ); совокупность деревьев, образующих более или менее 
однородный лесной участок и обладающая определенными хозяйствен-
ными и иными свойствами. Д. бывают чистые (из одной породы) и сме-
шанные (из двух и более пород); простые (кроны в один ярус) и сложные 
(несколько ярусов); одновозрастные и разновозрастные.  
ДРЕЗИНА – транспортная машина на железнодорожном ходу с ручным 
приводом, автомобильным (автодрезина) или мотоциклетным (мотодрези-
на) двигателем для перевозки людей и грузов на небольшие расстояния.  
ДРЕЙФ ВЗРЫВООПАСНОГО ОБЛАКА – перемещение облака по 
ветру и рассеивание по пути движения, сопровождаемое постоянным 
изменением концентрации горючей смеси.  
ДРЕЛЬ – инструмент (ручная машина) с электрическим, пневматическим 
или ручным приводом для сверления небольших отверстий в металлах, 
древесине и других материалах, приводимый в действие вручную или при 
помощи электрического или пневматического двигателя.  
ДРЕЛЬ РУЧНАЯ – используется для сверления отверстий в металлах, 
древесине и других материалах. Бывают одно- и двухскоростная. Рабочим 
инструментом Д. является сверло, зажимаемое в патрон (обычно к патрону 
Д. подходят сверла диаметром до 10 мм).  
ДРЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электродрель) – ручная машина с элек-
троприводом для сверления отверстий в металлах, древесине и др. мате-
риалах.  
ДРЕНА – подземный искусственный водоток (чаще всего керамическая, 
пластмассовая или др. труба либо подземный канал, скважина, полость), 
устроенный для понижения уровня, сбора и отвода грунтовых вод и аэра-
ции избыточного увлажнения. Д. могут быть горизонтальными и верти-
кальными. Прокладывается дренажными машинами.  
ДРЕНА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ – элемент регулирующей гидро-
мелиоративной сети для сбора и отвода поверхностных и подземных вод.  
ДРЕНА КРОТОВАЯ – беструбная дрена, устраиваемая в связном грунте 
кротовым плугом без вскрытия вышележащего слоя земли.  
ДРЕНА ЛОВЧАЯ – закрытая дрена для перехвата грунтовых вод, посту-
пающих на осушаемую территорию с прилегающего водосбора.  
ДРЕНА НЕСОВЕРШЕННОГО ТИПА – дрена, прорезающая лишь 
часть водоносного горизонта.  
ДРЕНА ПЕСЧАНАЯ – вертикальные скважины, заполненные песком, 
для облегчения дренажа грунтов.  
ДРЕНА СОВЕРШЕННОГО ТИПА – дрена, пересекающая водоносный 
горизонт полностью, достигая водоупора.  
ДРЕНА ТРУБЧАТАЯ – уложенная на дне траншеи труба с отверстиями 
и фильтрующей обсыпкой.  
ДРЕНАЖ – 1) метод осушения, обеспечивающий снижение уровня грун-
товых вод, сбор и отвод избыточной грунтовой влаги с осваиваемой терри-
тории; 2) геотехническая конструкция, система траншей, борозд, дрен 
(труб, скважин, колодцев и других устройств) в грунте или в массиве 
сооружения для сбора и отвода грунтовых и почвенных вод с целью по-
нижения уровня грунтовых вод, осушения почвы, отвода грунтовых вод от 
сооружения, осушения массива сооружения. Воду из сети Д. обычно 
выводят за пределы осушаемой территории в водоприѐмник. В зависимо-
сти от применяемых устройств для захвата дренажных вод различают 
горизонтальный, вертикальный и комбинированный Д.  
ДРЕНАЖ В ГИДРОСООРУЖЕНИЯХ – дренаж в плотинах, зданиях 
гидроэлектростанций, шлюзах и др. сооружениях, воспринимающих 
напор воды, а также под облицовками откосов плотин и каналов. Д.в г. 
устраивается для снижения фильтрационного давления грунтовых вод, 
защиты сооружения и его основания от размыва фильтрационным пото-
ком и организованного отвода профильтровавшейся воды.  
ДРЕНАЖ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – дренаж грунтового водоносного слоя с 
помощью вертикальных дрен. Д.в. представляет собой комплекс сооруже-
ний для понижения уровня грунтовых вод, состоящий из водозаборных 
скважин с гидромеханическим оборудованием (насос и др.) и наземного 
комплекса (энергетическое хозяйство, водопроводящая сеть, средства 
автоматики, телемеханики и связи, контрольно-измерительная аппаратура 
и др.). Конструкция скважин Д.в. определяется геологическим строением, 
гидрогеологическими условиями и требованиями к регулированию водно-
го режима земель.  
ДРЕНАЖ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫЙ – часть осушительной сети, 
обеспечивающая сбор и отвод воды в проводящую сеть или водоприем-
ник.  
ДРЕНАЖ ГОЛОВНОЙ – система дрен, обеспечивающая перехват грун-
товых или ливневых стоков со стороны их источника. 
ДРЕНАЖ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – дренаж грунтового водоносного 
слоя с помощью горизонтальных дрен и каналов.  
ДРЕНАЖ ДОРОЖНЫЙ – геотехническая конструкция, служащая для 
перехвата и отвода подземных или поверхностных вод. Различают Д.д.: 
откосный, перехватывающий и подкюветный. 
ДРЕНАЖ ЗАКРЫТЫЙ – дренаж, расположенный ниже поверхности 
земли.  
ДРЕНАЖ КАПИЛЛЯРНЫЙ – процесс естественного осушения порис-
того тела вследствие капиллярного поднятия жидкости к его поверхности.  
ДРЕНАЖ КОЛЬЦЕВОЙ – система дрен, обеспечивающая сбор грунто-
вых или ливневых стоков по периметру территории. 
ДРЕНАЖ КРОТОВЫЙ – система дрен (полостей в грунтах) с неукреп-
лѐнными стенками, равномерно распределѐнных на площади с уклоном 

0,003-0,05 на глубине 0,7-0,9 м. Расстояние между дренами 5-10 м, длина 
100-200 м, диаметр от 6 до 15 см, срок службы в основном 3-5 лет. Д.к. 
служит для сбора и отвода избыточных вод и аэрации почвы. Д.к. приме-
няют в необрушающихся (устойчивых от размокания) грунтах. Д.к. про-
кладывают дренажно-кротовыми машинами; дрены выводят в открытые 
или закрытые коллекторы. В качестве разновидности Д.к. обычно рас-
сматривают также кротование – агромелиоративный приѐм для улучшения 
водно-воздушного режима почвы, осушаемой каналами или дренажем. 
Кротовины (полые круглые ходы в почве) диаметром 6-8 см устраивают на 
глубине 35-50 см; но в отличие от Д.к. они не имеют выдержанного по 
длине уклона, и воспроизводят уклон поверхности почвы. Кротование 
проводят кротователем, закрепляемым на одном из корпусов плуга, обыч-
но одновременно со вспашкой.  
ДРЕНАЖ МЕЛИОРАТИВНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – мелиоративный 
дренаж, состоящий из трубчатых колодцев.  
ДРЕНАЖ ПЛАСТОВЫЙ – устраивается одновременно со строительст-
вом путем укладки песчано-гравийного дренирующего слоя в основание 
защищаемого сооружения. Собираемая дренирующим слоем вода отво-
дится проложенными в нем дренажными трубами.  
ДРЕНАЖ ПЛОСКИЙ – дренаж с помощью насыпного слоя из водопро-
ницаемых грунтов.  
ДРЕНАЖ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – дренаж с помощью сети открытых 
водотоков.  
ДРЕНАЖ ПОДЗЕМНЫЙ – особого рода сооружение (устройство), 
имеющее своим назначением искусственно понижать отметки уровня 
грунтовых вод в течение длительного времени.  
ДРЕНАЖ ПОПЕРЕЧНЫЙ – горизонтальный дренаж с помощью дрен, 
расположенных перпендикулярно к направлению движения грунтовых 
вод.  
ДРЕНАЖ ПРЕРЫВАЮЩИЙ – дренаж, устраиваемый вблизи откосов 
выемок и насыпей на косогорах для перехвата грунтовых вод из водонос-
ного слоя и недопущения выклинивания их из откосов. 
ДРЕНАЖ ПРИСТЕННЫЙ – дренаж, устраиваемый одновременно со 
строительством с внешней стороны фундамента или подземного сооруже-
ния. Представляет собой вертикальные или наклонные призмы из песка, 
гравия, пористобетонных или керамзитовых плит, блоков и т.д., сочленен-
ные с уложенной под ними дренажной трубой.  
ДРЕНАЖ ПРОДОЛЬНЫЙ – горизонтальный дренаж с помощью дрен, 
расположенных параллельно направлению движения грунтовых вод.  
ДРЕНАЖ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ – система открытых или закрытых 
дренажей, обеспечивающая сбор грунтовых или ливневых стоков равно-
мерно на всей территории. 
ДРЕНАЖ СООРУЖЕНИЙ – система дрен, предназначенная для сбора и 
отвода грунтовых вод от сооружений с целью осушения их массивов, 
защиты от проникания воды, от размыва фильтрующейся водой, упроче-
ния основания, снижения фильтрационного давления. В случаях, когда 
общее понижение уровня грунтовых вод (обычно он должен находиться 
на глубине 3-3,5 м от поверхности земли) на территории застройки не 
может дать необходимого эффекта или экономически не оправдано, при-
меняют локальные системы дренажа сооружений: пластовые, пристенные 
и кольцевые.  
ДРЕНАЖ ТРУБЧАТЫЙ – дренаж с помощью дрен, выполненных из 
перфорированных или щелевых труб.  
ДРЕНАЖ ФИЛЬТРА ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ – устройство для рав-
номерного распределения промывной воды и воздуха по площади фильт-
ра, сбора и отвода фильтрованной воды.  
ДРЕНАЖ ЩЕЛЕВОЙ – система дрен в виде щелей с незакреплѐнными 
стенками. Применяется чаще всего при мелиорировании торфяников со 
степенью разложения торфа менее 45%. Щелевые дрены имеют глубину 
80-100 см и более, ширину по дну до 18 см. Их закрывают на глубину до 
3540 см, сдвигая подрезанный пласт торфа. Расстояние между щелями 25-
40 см. Для устройства Д.щ. применяют щеледренажные машины. 
ДРЕНЧЕР – открытая оросительная головка, устанавливаемая на трубо-
проводах систем вод. и пенного автоматического пожаротушения.  
ДРЕНЫ – см. дрена.  
ДРЕСВА (жерства) – рыхлый обломочный неокатанный продукт вывет-
ривания массивных горных пород, залегающий на месте образования и 
сохранивший еще камневидное состояние. 
ДРЕССИРОВКА – техническая операция отделки в производстве тонких 
полос из стали или цветных металлов – холодная прокатка с очень малыми 
обжатиями. Проводится на дрессировочных станах.  
ДРИН – 1) крытый крестьянский двор; 2) деревянный навес на крестьян-
ском дворе.  
ДРОБИЛКА (камнедробилка) – машина для дробления твердых куско-
вых материалов, главным образом минерального сырья (горных пород) 
любой твердости (гранита, известняка, гипса, шлака и др.). В зависимости 
от типоразмеров Д. применяют для крупного (первичного), среднего (вто-
ричного) и мелкого (третичного) дробления. По форме дробящего органа 
Д. подразделяют на: щѐковые, конусные, валковые, молотковые, ротор-
ные, стержневые.  
ДРОБИНА – приставная деревянная лестница.  
ДРОБЛЕНИЕ – процесс измельчения (разрушения) кусков твердого 
материала. Д. принципиально не отличается от любого измельчения. 
Условно считают, что при Д. получают продукты крупнее 5 мм, а при 
измельчении – мельче. В зависимости от крупности исходного материала 
различают: крупное (от 100 до 10 см), среднее (от 10 до 4 см), мелкое (4-0,5 
мм) Д. Основные способы Д.: раздавливание, раскалывание и удар.  
ДРОБЛЕНИЕ ОДНОСТАДИЙНОЕ – процесс разрушения или измель-
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чения кусков горных пород с пропуском дробимого материала через одну 
камнедробилку. 
ДРОБЛЕНИЕ ДВУХСТАДИЙНОЕ – процесс разрушения или измель-
чения кусков горных пород пропуском дробимого материала последова-
тельно через две дробилки. 
ДРОБЛЕНИЕ МНОГОСТАДИЙНОЕ – процесс разрушения или из-
мельчения кусков горных пород пропуском дробимого материала через 
несколько камнедробилок, которые последовательно уменьшают размеры 
щебня. 
ДРОБЛЁНКА – древесные частицы, получаемые при дроблении или 
раскалывании древесины.  
ДРОВА – распиленные и обычно расколотые деревья, идущие на топливо.  
ДРОВНИЦА – каминный аксессуар самых разнообразных конфигураций, 
своеобразный лоток для складывания дров; изготавливается в основном из 
металла.  
ДРОМОС – в древних захоронениях (галерейных и купольных гробни-
цах) крытый коридор, узкий сводчатый проход в погребальную камеру.  
ДРОССЕЛИРОВАНИЕ (дросселирования процесс) – процесс необра-
тимого расширения жидкости с понижением давления и температуры. В 
результате Д. часть жидкости превращается в пар, причем ее энтальпия 
остается неизменной.  
ДРОССЕЛЬ – устройство с одним или несколькими отверстиями, уста-
новленное на пути газового потока между входным соединением газа и 
горелкой для создания перепада и уменьшения давления газа в горелке до 
заданных давления и расхода подводимого газа.  
ДРОССЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – катушка индуктивности, которую 
включают в электрическую цепь для устранения (подавления) переменной 
составляющей тока в цепи, разделения или ограничения электрических 
сигналов различной частоты. Применяется, например, в выпрямителях 
тока.  
ДРОССЕЛЬ-КЛАПАН ВОЗДУХОВОДА – см. клапан дроссельный 
воздуховода. 
ДРУЗА – форма минерального агрегата, представленная группой кристал-
лов, наросших на общее основание – стенку полости (жеоды, миаролы) 
или открытой трещины в горных породах. Часто встречаются Д. кварца, 
аметиста, кальцита, антимонита и др.  
ДРУМЛИНЫ – холмы продолговато-овального очертания, возникшие в 
результате древнеледниковой аккумуляции и вытянутые в направлении 
движения ледника. Сложены преимущественно моренным материалом. 
Высота от 5 до 45 м; длина до нескольких км, ширина 150-400 м.  
ДСК – аббревиатура от «домостроительный комбинат»; см. комбинат 
домостроительный.  
ДСКА – плоская гладкая поверхность дерева, металла либо камня, предна-
значенная для живописных или резных изображений.  
ДСП – аббревиатура от «древесно-стружечная плита»; см. плита древес-
ностружечная. 
ДУ – см. гуэн.  
ДУБ (Quercus sp.pl.) – лиственное дерево семейства буковых, лесообра-
зующая порода, широко распространен в умеренном, субтропическом и 
тропическом поясах, главным образом в Северном полушарии в Европе, 
Азии и Америке. Отличается большим разнообразием (около 450 видов, 
многие виды выращивают как декоративные). Заболонь Д. светло-желтая, 
зрелая древесина имеет оттенки от светло-коричневой до желтовато-
коричневой с красивой текстурой на срезе. Со временем Д. немного темне-
ет, что придает оттенок благородной старины длительное время находя-
щемуся в эксплуатации, но хорошо ухоженному полу. Древесина Д. проч-
ная, эластичная, долговечная, устойчива к внешним воздействиям (в том 
числе к влаге), не трескается. Плотность в среднем около 0,7 г/см
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дость – 3,7-3,9, предел прочности при сжатии вдоль волокон 54 МПа. 
Древесина Д. высыхает сравнительно медленно, при ускоренной сушке 
склонна к трещинообразованию. Древесина Д. хорошо обрабатывается и 
полируется, широко применяется для изделий (паркет, фанера, мебель и 
пр.); в России Д. является традиционным материалом для изготовления 
досчатых и паркетных полов.  
ДУБ ПРОБКОВЫЙ – вид деревьев из рода дуб, ствол и ветви которого 
покрыты пробкой. Растѐт преимущественно в Западном Средиземноморье, 
введѐн в культуру, в том числе на Южном берегу Крыма и на Кавказе. 
Пробку снимают 1 раз в 10 лет начиная с 15-20-летнего возраста деревьев. 
Промышленную пробку дают также дуб изменчивый (Средиземноморье) 
и дуб крупноплодный (Северная Америка).  
ДУБДА – ламаистский отшельнический монастырь, специализированный 
на созерцательном подвижничестве.  
ДУБЛИРОВАНИЕ – распространенный в технике способ повышения 
надежности работы устройства, агрегата либо технической системы; про-
стейший вид резервирования, при котором наряду с основным элементом 
(блоком, устройством) имеется еще один резервный.  
ДУБЛИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ – создание резервной копии ин-
формации, которую можно использовать для восстановления основной 
при ее повреждении или утрате.  
ДУБЛИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ – управление 
теплопотребляющей установкой и выполнение других функций на рабо-
чем месте дежурного или оперативно-ремонтного персонала, исполняемые 
под наблюдением опытного работника по распоряжению ответственного 
за эксплуатацию этой установки.  
ДУГА – 1) в геометрии – часть кривой линии, заключѐнная между двумя 
какими-либо точками; 2) дуговой разряд – электрический разряд в газах, 
горящий практически при любых давлениях газа, превышающих 10
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мм рт.ст.; характеризуется большой плотностью тока на катоде и малым 

падением потенциала. При горизонтальном расположении электродов 
токовый канал под действием конвективных потоков дугообразно изогнут, 
что и обусловило название. Температура газа в канале дугового разряда 
достигает 5000-7000 К, что позволяет использовать его для сварки метал-
лов.  
ДУГА ВОЛЬТОВА – см. дуга электрическая. 
ДУГА НИЗКОВОЛЬТНАЯ – дуговой разряд при низких давлениях газа 
и термоэлектронной эмиссии с катода; устойчиво горит при малом напря-
жении между электродами (в парах K и Nа ! 0,5 В).  
ДУГА ОСТРОВНАЯ – линейно ориентированные горные сооружения, 
выступающие над поверхностью океанов и морей в виде островов и отде-
ляющие котловины окраинных морей от глубоководных желобов; струк-
туры современных геосинклинальных систем в зонах перехода от матери-
ка к океану. Наиболее развиты Д.о. на западной окраине Тихого океана 
Д.о. свойственны интенсивный вулканизм, большая сейсмичность.  
ДУГА ОТКРЫТАЯ – электрическая дуга, свободно горящая в воздухе, 
не подвергающаяся воздействиям, ускоряющим процесс еѐ угасания. 
Возникает при отключении небольших токов коммутационными аппара-
тами, не имеющими дугогасительных устройств, при коротких замыкани-
ях в распределительных устройствах и на воздушных линиях электропере-
дач.  
ДУГА СВАРОЧНАЯ (дуга Петрова) – электрическая дуга Петрова, 
используемая при дуговой электросварке для нагрева металла до плавле-
ния.  
ДУГА СВАРОЧНАЯ КОСВЕННОГО ДЕЙСТВИЯ – дуга, при которой 
металл-объект сварки не включен в цепь сварочного тока.  
ДУГА СВАРОЧНАЯ ОТКРЫТАЯ – электрическая дуга, доступная 
визуальному наблюдению при сварке и горящая без подачи извне защит-
ного газа или флюса.  
ДУГА СВАРОЧНАЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ – дуга, при которой 
металл-объект сварки включен в цепь сварочного тока и является одним из 
электродов.  
ДУГА СВАРОЧНАЯ СЖАТАЯ – электрическая дуга, столб которой 
при сварке сжат с помощью сопла плазменной горелки или потока газа.  
ДУГА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (дуга Вольтова) – один из видов дугового 
электрического разряда в газе, представляющий собой ярко светящийся 
плазменный шнур. Применяется для плавки и сварки металлов, для осве-
щения и других целей. Д.э., возникающая при разрыве цепей высокого 
напряжения, – вредное явление.  
ДУГАН – ламаистский храм.  
ДУГЛАСИЯ (лжетсуга тиссолистная) – лиственное дерево с мягкой 
древесиной, является наиболее широко используемым лесоматериалом 
для изготовления строительных материалов и изделий в Британии и США.  
ДУДКА – 1) вид горных выработок для вскрытия грунтов, залегающих 
горизонтально или моноклинально; максимальная глубина горных выра-
боток – 20,0 м; 2) высокая узкая полуколонна в древнерусском зодчестве.  
ДУКТ – лесная дорога, просека в густом парке или лесопарке, а также вид 
вдоль аллей в парках эпохи барокко и между группами деревьев в пейзаж-
ном парке. 
ДУКТИЛОМЕТР – лабораторный прибор для определения растяжимо-
сти битума. 
ДУЛЭ – резное завершение приподнятого угла в изогнутой кровле буд-
дийского культового сооружения.  
ДУМП-ВАЙТЕР – столик с тремя круглыми столешницами на общей 
стойке по их центру.  
ДУМПЕР – самосвальная машина для перевозки сыпучих грузов на ко-
роткие расстояния (до 2 км). Отличается малым радиусом поворота, может 
работать «челноком», для чего имеет поворотное сиденье водителя и 
дублированные органы управления.  
ДУМПКАР – железнодорожный полувагон, оборудованный пневматиче-
ским или гидравлическим механизмом для разгрузки, обеспечивающим 
автоматическое опрокидывание кузова на бок. Д. предназначен для пере-
возки сыпучих и глыбообразных навалочных грузов на короткие расстоя-
ния. Грузоподъѐмность 60-180 т.  
ДУНИТ – полнокристаллическая интрузивная горная порода глубинного 
происхождения ультраосновного состава. Состоит из минералов группы 
оливина от форстерита Mg2(SiO4) до фаллита Fe2(SiO4). Цвет чѐрный, 
зеленовато-чѐрный. Плотность 3,28 г/см
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ДУПЛЕКС – квартира в двух уровнях в США.  
ДУПЛО – полость, возникающая в растущем дереве в результате полного 
разрушения древесины дереворазрушающими грибами.  
ДУРАЛЮМИН (дюраль, дюралюминий) – сплав Аl (основа) с Cu (1,4-
1,3%), Mg (0,4-2,8%) и Мn (0,2-1%). Подвергается закалке и старению, 
часто плакируется алюминием. Применяется как конструкционный мате-
риал в основном в транспортном машиностроении.  
ДУРБАР – использовавшееся в государствах Ближнего и Среднего Вос-
тока в Средние века название помещения (комплекса помещений) во 
дворце правителя, где собирался совет знати при монархе, проводились 
торжественные приѐмы. Нередко Д. назывался и собственно сам совет 
знати при монархе, торжественный приѐм.  
ДУССИЯ (Afzelia africana) – дерево, используемое для изготовления 
строительных материалов и изделий. Д. произрастает по всей тропической 
Западной Африке. Древесина очень близка по свойствам к мербау: высо-
кодекоративна, хорошо шлифуется и полируется. Плотность 0,8 г/см

3
, 

твердость – 4,0. Зрелая древесина старых деревьев имеет красно-
коричневую окраску, отличается очень высокой устойчивостью к внеш-
ним воздействиям и хорошо подходит в тех случаях, когда в процессе 
эксплуатации возможно значительное изменение микроклиматических 
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условий. При выборе клеев и лаков для декоративной отделки необходимо 
учитывать, что древесина Д. содержит значительное количество масляни-
стых веществ.  
ДУТИК – 1) дефект печного изразца, представляющий собой вырыв на 
поверхности изделий, образовавшийся от наличия в глине карбонатных 
включений; 2) дефект оштукатуренной поверхности, представляющий 
собой пузырчатый бугорок на ней.  
ДУТЬЁ – подача воздуха или других газов в промышленные теплотехни-
ческие агрегаты (например, в котлоагрегаты, доменные печи, кислородные 
конвертеры) для обеспечения или интенсификации физико-химических 
процессов. Осуществляется воздуходувками или компрессорами.  
ДУТЬЁ МАГНИТНОЕ – отклонение электрической дуги в результате 
действия магнитных полей или ферромагнитных масс при сварке.  
ДУХАН – небольшой ресторан, трактир (на Кавказе, Ближнем Востоке).  
ДУЧКА – короткая вертикальная или наклонная горная выработка для 
выпуска полезных ископаемых или породы (отбитой или обрушенной 
руды) на нижележащий приѐмный (откаточный) горизонт.  
ДУШ – 1) санитарно-техническое устройство, обеспечивающее возмож-
ность проведения гигиенических процедур, связанных с воздействием 
(температурным и механическим) на тело человека струями воды; 2) 
помещение, оборудованное для указанных процедур (душевая).  
ДУШ ВЕЕРНЫЙ – душ, при котором плотная струя воды разбивается 
наподобие веера.  
ДУШ ВОЗДУШНЫЙ – 1) воздушный поток, направляемый на рабо-
тающего для обеспечения комфортного самочувствия или улучшения 
условий труда. Д.в. применяют для избавления от лучистого перегрева 
работников, подвергающихся воздействию теплового облучения. 2) Уст-
ройство в системе местной приточной вентиляции, обеспечивающее пода-
чу сосредоточенного потока воздуха посредством неподвижного или 
поворотного душирующего насадка.  
ДУШ ВСТРОЕННЫЙ – водяной душ, подводка которого встраивается в 
стену и наружу выступает только рукоятка управления.  
ДУШ ИГОЛЬЧАТЫЙ – водяной душ с водой, проходящей в дождевой 
сетке через вертикальные трубочки диаметром 0,5-1 мм

2
.  

ДУШ ПЫЛЬЕВОЙ – водяной душ с очень тонкими струйками.  
ДУШ С ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ – водяной душ с давлением воды 
0,3-0,4 Мн/м

2
 (3-4 кгс/см

2
).  

ДУШ С НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ – водяной душ с давлением воды 
0,03-0,1 Мн/м

2
 (0,3-1 кгс/см

2
).  

ДУШ С СРЕДНИМ ДАВЛЕНИЕМ – водяной душ с давлением воды 
0,15-0,2 Мн/м

2
 (1,5-2 кгс/см

2
).  

ДУШ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ – тип душа, обеспечивающий точную 
регулировку температуры воды и ее расход. Д.т. предохраняет от внезап-
ных перепадов температуры, обеспечивая в любое время максимальный 
комфорт при пользовании.  
ДУШ ЦИРКУЛЯРНЫЙ – водяной душ в виде тонких струек воды, 
направляемых горизонтально на тело человека со всех сторон.  
ДУШ ШАРКО – водяной душ в виде плотной струи воды под давлением 
0,15-0,3 Мн/кв. м (1,5-3 кгс/см

2
).  

ДУШНИК – 1) вентиляционный канал в стене или перекрытии; 2) канал в 
кладке печи, через который теплый воздух попадает внутрь помещения; 3) 
отверстие в оконной раме, пропускающее свежий воздух в комнату.  
ДЫБА – опорный столб для колодезного журавля.  
ДЫЛИ – доски толщиной 10 см, использовавшиеся для срубов жилых 
построек на юго-западе России (обычно с установкой на ребро и припазов-
кой седлом).  
ДЫМ – высокодисперсная аэрозоль с твѐрдыми частицами дисперсной 
фазы, образуемый жидкими, газообразными и твердыми продуктами 
горения веществ (неполного сгорания материалов). Д. возникают при 
горении и др. химических реакциях. Промышленные Д. загрязняют окру-
жающую среду, способствуют образованию тумана, смога.  
ДЫМ НА ВЬЮШКУ – размещение вьюшки на пути дыма сверху.  
ДЫМАРЬ – не имеющая заслонки высокая и широкая дымовая труба 
северокавказского жилища, сплетенная из прутьев и обмазанная глиной; 
внутри пересекается перекладиной с цепью для подвески котла.  
ДЫМВОЛОК – 1) отверстие в верхней части стен курной избы, через 
которое выходит печной дым; 2) дощатая дымовая труба; 3) (боров) лежа-
чий дымовой канал на чердаке.  
ДЫМКА (дымка) – тесовый короб на скате кровли, поднимающийся до 
высоты охлупня, в котором для создания лучшей тяги сделаны сквозные 
отверстия различных форм.  
ДЫМКА АТМОСФЕРНАЯ – слабое помутнение воздуха у земной 
поверхности, обусловленное его загрязнением (вызванное рассеянием 
света на мельчайших капельках воды или кристаллах льда). Дальность 
видимости при Д. несколько км.  
ДЫМНИК – 1) верхняя надкровельная часть, декоративное завершение 
печной дымовой трубы, дымовой трубы кровлей; 2) отверстие для выхода 
печного дыма в потолке или стене курной избы.  
ДЫМНИЦА – 1) деревянная труба над кровлей, предназначенная для 
удаления дыма из чердачного пространства, – обычно находилась над 
отверстием в потолке избы; 2) коптильня.  
ДЫМОВНИК (разделка) – переходной канал между печью и дымовой 
трубой.  
ДЫМООБОРОТЫ ПЕЧИ (газоходы) – система каналов в отопительной 
печи для перемещения горячих дымовых газов от топливника печи до 
дымовой трубы. Д.п. представляют собой последовательно связанные 
параллельные каналы внутри печи, по которым замедленно проходит 
горячий дым, отдавая тепло помещениям. Д.п. служат для повышения 

коэффициента полезного действия печи; сечение Д.п. должно быть доста-
точным для свободного пропускания всего объема образующихся при 
сгорании дымовых газов. При слишком большом сечении печь будет 
давать мало тепла (относительно использованного топлива), при слишком 
малом – дымить. Д.п. отсутствуют в нетеплоемкой печи и камине.  
ДЫМООТВОД – 1) трубопровод или канал для отвода дымовых газов от 
теплогенератора до дымохода или наружу через стену здания; 2) металли-
ческая вставка в верх дымовой трубы или железная поворотная насадка на 
нее (флюгарка), защищающие выход дыма от осадков и ветра.  
ДЫМОСБОРНИК – пирамидальная часть топки, призванная, как вытяж-
ка, собирать дымовой газ.  
ДЫМОСОС – центробежный (одностороннего или двухстороннего 
всасывания) или осевой (одно- или двухступенчатый) вентилятор, уста-
навливаемый за котлоагрегатом для удаления газообразных продуктов 
сгорания топлива. Д. обычно устанавливаются тогда, когда невозможно 
обеспечить естественную тягу отопительной системы, в связи с какими-
либо конструктивными нарушениями камина или печи.  
ДЫМОХОД (боров, газоход, дымовой канал) – сооружение, выводящее 
из помещения печной или каминный дым, а также обеспечивающее необ-
ходимую для нормального горения топлива в них тягу (приток кислорода). 
Представляет собой горизонтальный подземный или надземный вентиля-
ционный канал различного сечения для отвода продуктов сгорания из 
теплового аппарата к дымовой трубе, выполняемый с плавными поворо-
тами для уменьшения сопротивления движению газов и обусловленных 
этим потерь тяги. В большинстве случаев Д. выкладывается из огнеупор-
ного кирпича в толще внутренней каменной стены здания.  
ДЫМОХОД КЕРАМИЧЕСКИЙ – наиболее устойчивые и износостой-
кие из современных дымоходов; обычно бывают трехслойные: непосред-
ственно керамическая труба нечувствительная к конденсату, агрессивным 
кислотам и высоким температурам, теплоизоляция и декоративное покры-
тие.  
ДЫМОХОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – вид дымохода, подходящий для 
использования любых видов топлива, т.к. изготавливается из качествен-
ных коррозийных марок металла. Различают одноконтурные и двухкон-
турные Д.м. Двухконтурные Д.м. состоят из двухслойных металлических 
труб с теплоизоляционной прокладкой между ними и их соединительны-
ми элементами.  
ДЫМОХОД ОБЩИЙ – единая конструкция на крыше, соединяющая 
несколько дымоходов.  
ДЫМОХОД-СТОЯК С ЮШКАМИ – канал для отвода газов из топоч-
ных устройств и печей в дымовую трубу (называется также газоходом или 
боровом) с задвижками, расположенными с определенной периодично-
стью по всей длине дымохода.  
ДЫНЬКА – в русской архитектуре XV-XVII вв. декоративная деталь; 
представляет собой шарообразное расширение (утолщение) в средней 
части столбов, колонок дверных порталов, наличников окон, колонн или 
полуколонн, напоминающее по форме дыню, обычно разделенное на 
вертикальные «дольки» продольными полосами (нарезами). В отличие от 
«гирьки», Д. имеет не иностранное, а русское происхождение, поскольку 
повторяет в камне приемы резьбы по дереву.  
ДЫХЛО – см. окно волоковое.  
ДЬЯКОННИК – в русском православном храме – ризница, особое поме-
щение, примыкающее с юга к основному объему алтаря (при наличии трех 
апсид алтарной части обычно в южной апсиде); в Д. хранятся облачения 
священнослужителей и запасная церковная утварь.  
ДЭЭВИР – войлочный верх тувинской юрты.  
ДЮБЕЛЬ – крепежное изделие, предназначенное для закрепления в 
твердых сплошных стеновых или потолочных материалах; представляет 
собой небольшой закладной или забивной штифт или стержень с внутрен-
ней нарезкой. Д. острым концом забивается в стену, в тупой же его конец 
снабженный отверстием с резьбой, ввертывается шуруп для крепления 
чего-либо. Принцип крепления Д. основан на удерживающей силе, созда-
ваемой трением, возникающим за счет распора Д. при установке в него 
шурупа или винта.  
ДЮГЕРЛИК – 1) обмазанный глиной горизонтальный плетень над от-
крытым очагом внутри коша, защищающий крышу от возгорания; 2) 
настил из брѐвен или жердей, играющий роль полатей в карачаевском 
доме с пристенным очагом.  
ДЮЗА – устаревшее название наконечника (сопла, насадки) для выброса 
(распыления) направленной струи жидкости или газа.  
ДЮЙМОВКА – шелѐвка толщиной 1 дюйм. См. шелевка. 
ДЮКЕР – напорный или сифонный изогнутый участок трубопровода, 
который при пересечении водной преграды, прокладывается под руслом 
ниже ее дна (или по дну русла) реки, под ложем канала, под дорогой, по 
склонам и дну глубокой и широкой долины для пропуска пересекающего 
их водотока; работает всегда под напором вследствие изогнутости профи-
ля. Д. ограничивается с двух сторон водной преграды камерами переклю-
чения.  
ДЮЛЕН – нанайский шаманистский идол с квадратной или пятиугольной 
головой, высеченный из камня или вырубленный из дерева в кубовидных 
формах.  
ДЮНА (дюны) – подвижные аккумулятивно-дефляционные песчаные 
формы рельефа (холмы и гряды), созданных ветром. В России Д. называют 
только формы рельефа песков внепустынных областей (берега морей, озѐр, 
рек, зандровые области). В отличие от развитых в пустынях барханов, 
внепустынные Д. имеют параболическую форму; «рога» Д. направлены 
против ветра, наветренный (обращѐнный навстречу ветру) склон длинный 
и пологий (угол наклона 8-20°), вогнутый, подветренный же – крутой и 
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выпуклый (угол наклона 30-40°). Высота Д. от нескольких м до 100 м; 
скорость перемещения до нескольких м в год.  
ДЮПЛЕКС – в Западной Европе и Северной Америке жилье (коттедж, 
реже квартира), рассчитанная на два хозяина (две семьи). 
ДЮРАЛЬ (дюралюминий) – см. дуралюмин. 
ДЮРАЛИТ – усовершенствованная разновидность литого мрамора, 
выпускаемая на основе акриловых смол.  
ДЯНЬ – наиболее распространенный в средневековой архитектуре Китая 

тип здания, представляющий собой крупный прямоугольный павильон 
(храм), расположенный на каменной платформе и разделенный рядами 
колонн на три нефа, первый из которых образует открытый портик. Д. 
представляет собой дворец с высокой изогнутой кровлей; внутри обычно 
имеется большой зал. К типу «Д.» относится императорский дворец За-
претного города в Пекине.  

 

 
 

 

 
 

ЕЕ,,  ЁЁ  
 

 
 

 
ЕАО – аббревиатура от «ѐмкость анионного обмена»; см. ѐмкость обмена 
анионного. 
ЕВНЯ – зерносушилка.  
ЕВРОДОМ – см. дом евростандарта.  
ЕВРООКНО – см. окно евростандарта. 
ЕВРОРЕМОНТ – условное понятие, обозначающее отделку (ремонт) 
помещения, выполненную с использованием западноевропейских (или 
аналогичных им) материалов, технологий и стандартов. Е. может быть 
полным либо частичным. Официальных и тем более нормативно закреп-
ленных эталонов, стандартов и критериев Е. не существует, само же поня-
тие Е., возникшее в 90-е гг. ХХ в. как противопоставление традиционным 
«советским» вариантам отделки помещений постепенно утрачивает акту-
альность, поскольку Е. становится типичным и для России вариантом 
отделки помещений. 
ЕДИНИЦА ВНЕСИСТЕМНАЯ – см. единица физической величины 
внесистемная. 
ЕДИНИЦА ГРУЗОВАЯ – количество груза, которое перемещается за 
один цикл работы грузоподъемной машины или вручную и которое одно-
временно может быть единицей хранения груза на складе.  
ЕДИНИЦА ДОЛЬНАЯ – единица измерения, составляющая определен-
ную часть (долю) от установленной единицы физической величины. 
Обычно используются Е.д. в целое число раз меньшие определенной 
единицы.  
ЕДИНИЦА ЖИЛИЩНАЯ – жилище, предназначенное или фактически 
используемое для проживания домохозяйства. Основные современные 
формы Е.ж. – усадьба (квартира с приквартирным участком), квартира (в 
многоквартирном доме), жилая комната, жилое место.  
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ – величина, условно принятая за единицу, с 
которой сравниваются другие однородные величины для выражения их 
количественного значения по отношению к этой величине.  
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ РАСЧЁТНАЯ – характерная единица – 1 м

2
 

общей площади, 1 м
3
 общего объѐма, 1 место и пр., по отношению к кото-

рой устанавливается конкретный технико-экономический показатель.  
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ – физиче-
ская величина фиксированного размера, которой условно присвоено чи-
словое значение, равное 1, и принимаемая для количественного выраже-
ния однородных с ней физических величин.  
ЕДИНИЦА КОНСИСТЕНЦИИ – условная величина, характеризующая 
консистенцию цементного теста и измеряемая отсчетом по шкале конси-
стометра.  
ЕДИНИЦА ПРОДУКЦИИ НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ – единица 
продукции, не удовлетворяющая техническим требованиям или другим 
контрольным нормативам. Для анализа Е.п.н. при помощи статистических 
методов используют р- и пр- карты. Индивидуальная Е.п.н. может иметь 
более одного несоответствия (например, окрашенная дверь может иметь 
несколько царапин, а также иные дефекты).  
ЕДИНИЦА ОСНОВНАЯ – единица измерения основной величины в 
данной системе величин.  
ЕДИНИЦА УПАКОВОЧНАЯ – изделие, создаваемое в результате 
соединения упаковываемой продукции с упаковкой.  
ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ – конкретные физические 
величины, которым по определению присвоены числовые значения, рав-
ные 1. Ряд Е.ф.в. воспроизводится мерами, применяемыми для измерений 
(например, метр, килограмм). Е.ф.в. делятся на системные, входящие в 
какую-либо систему единиц, и внесистемные единицы. Для удобства 
выражения величин, во много раз больших или меньших Е.ф.в., применя-
ют кратные единицы и дольные единицы. В метрических системах единиц 
кратные и дольные Е.ф.в. образуются умножением системной единицы на 
10

n
, где n – целое положительное или отрицательное число.  

ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ ВНЕСИСТЕМНАЯ – 
единица физической величины, не входящая ни в одну из официально 
существующих систем единиц физических величин (ни в международную 
СИ, ни в национальные системы). Например, единица мощности – лоша-

диная сила, единица давления – миллиметр ртутного столба и т.п.  
ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ КРАТНАЯ – единица, 
которая в целое число раз больше установленной единицы физической 
величины. В Международной системе единиц (СИ) приняты специальные 
приставки для образования наименований Е.ф.в.к. (например, 10

3
 – кило, 

10
6
 – мега и т.п.).  

ЕДИНИЦА ФИЗИЧЕСКОЙ ДОЛЬНАЯ – единица физической вели-
чины, в целое число раз меньшая соответствующей системной или внесис-
темной единицы. 
ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ АРХИВНЫХ УСЛОВНАЯ 
– соответствует условному делу с размерами: 210×297×17 мм в архиво-
хранилищах с горизонтальной системой архивного хранения при установ-
ке на 1 м стеллажей полки двух по высоте рядов первичных средств хра-
нения с размерами 245×350×180 мм (в каждом 10 дел).  
ЕДИНИЦА ХРАНЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ УСЛОВ-
НАЯ – соответствует условной книге с размерами 203×260×18 мм в кни-
гохранилищах массовых библиотек с систематической расстановкой 
фондов на стационарных стеллажах при установке на 1 м стеллажей полки 
45 единиц хранения.  
ЕДИНОРОГ – клеймо российских государственных заводов на кирпичах, 
выпускавшихся в XVII в.  
ЕДИНСТВО ИЗМЕРЕНИЙ – состояние измерений, при котором их 
результаты выражены в единицах измерений, допущенных к применению 
в данном государстве, и точность измерений находится в установленных 
границах с заданной вероятностью.  
ЕДИНСТВО ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ ЦЕЛОСТНОЕ – законодатель-
но закрепленная норма, в соответствие с которой, вещь, являющаяся пред-
метом ипотеки, считается заложенной вместе с принадлежностями как 
единое целое, если иное не предусмотрено договором.  
ЕЖ – переносное или стационарно укрепленное препятствие против 
пехоты (Е. противопехотные) и танков (Е. противотанковые). Е. противо-
пехотные представляют собой крестовину, сделанную из трех заостренных 
кольев длиной по 1,5 м, связанных между собою посредине, под прямым 
углом друг к другу (так, чтобы концы их торчали по трем взаимно перпен-
дикулярным направлениям), и обмотанных по концам колючей проволо-
кой. Предназначаются для перекрытия проходов в проволочных загражде-
ниях, окопов и ходов сообщения. Е. противотанковые имеют ту же форму, 
но делаются из 1,5-2,5-м кусков фасонного железа (швеллеров, тавров, 
рельсов крупных номеров). Между собой в середине свариваются или 
приклепываются. Применяются для заграждения дорог, улиц, мостов и для 
усиления других препятствий; устанавливаются в несколько рядов и свя-
зываются между собой толстой 5-мм проволокой. Для прочности между 
рядами вбивают надолбы, к которым Е. также привязываются; чтобы 
между ними не могла пройти пехота их обматывают колючей проволокой.  
ЕЗ (эз) – частокол или плетень, перегораживающий реку на всю ширину и 
препятствующий движению рыбы против течения.  
ЁЙ – внутреннее пространство башкирской традиционной избы.  
ЁКМЫС ПЕЛЬЁСА КЕРКА – традиционная изба-крестовик у коми-
зырян.  
ЕКО – аббревиатура от «ѐмкость катионного обмена»; см. ѐмкость обме-
на катионного. 
ЕКСИ – аббревиатура от «Europeans customer satisfaction index»; стандарт-
ный показатель удовлетворенности покупателей рассчитываемый по 
методике Европейского фонда управления качеством (EFQM) и европей-
ской организации качества (EOQ). В СПб методика ECSI используется 
Стокгольмской школой экономики в СПб. 
ЁКУСИЦУ – баня в составе дзэн-буддийского храмового комплекса.  
ЕЛАМ – 1) косяк, дверная притолока; 2) порог в дверном проеме; 3) кры-
тая галерея.  
ЕЛАНЬ – распространенное в средней полосе России название обширных 
прогалин, луговых и полевых равнин.  
ЕЛБУТ СЭРГЭТЭ – якутское культовое сооружение, представляющее 
собой установленную на могиле коновязь, принадлежавшую покойнику.  
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ЁЛОЧКА – 1) орнаментальный мотив; 2) рисунок паркета весьма харак-
терных очертаний, напоминающих контуры ели; 3) тип кирпичной кладки.  
ЕЛУЙ (елуница) – помост из свай и жердей, предназначенный для сушки 
рыбы и снастей.  
ЕЛЬ – широко используемое для изготовления строительных материалов 
и изделий хвойное дерево семейства сосновых. Древесина Е. светлая, 
одноцветная, слегка блестящая, прочная, упругая, мало коробится, мягкая, 
податливая, легко поддается обработке. Объемный вес 0,46 г/см

3
; предел 

прочности при сжатии вдоль волокон 32 МПа. Древесина Е. употребляется 
для построек, как отделочный и строительный материал, при изготовлении 
столярных изделий, шпал, телеграфных столбов и т.д., а также применяет-
ся в производстве смолы, скипидара, канифоли, дегтя.  
ЕМВОЛ – использовавшийся в царской России термин, обозначавший 
«ход», «улица».  
ЁМКОСТЬ – вместилище для газообразных, жидких и сыпучих тел.  
ЁМКОСТЬ ВЛАЖНОСТНАЯ – см. влагоемкость. 
ЁМКОСТЬ ЛАНДШАФТА – 1) количественно выраженная способность 
ландшафта обеспечивать нормальную жизнедеятельность некоторого 
числа организмов без отрицательных последствий; 2) рекреационная 
способность территории удовлетворять потребности определенного коли-
чества населения в отдыхе на природе с сохранением привлекательности 
ландшафта и гарантией устойчивости репродуктивности экосистемы. 
Допустимую рекреационную нагрузку выражают в количестве людей, 
одновременно пользующихся единицей площади территории, или в раз-
мерах территории, отнесенных к годовому количеству человеко-дней, 
выделяемому жителям для загородного отдыха. См. также потенциал 
ландшафта.  
ЁМКОСТЬ ОБМЕНА АНИОННОГО (ЕАО) – количество анионов, 
способных к эквивалентному обмену с анионами взаимодействующего с 
твердой фазой (почвой) раствора.  
ЁМКОСТЬ ОБМЕНА КАТИОННОГО (ЕКО) – количество катионов, 
способных к эквивалентному обмену с катионами взаимодействующего с 
твердой фазой (почвой) раствора.  
ЁМКОСТЬ РЫНКА – возможный годовой объем продаж определенного 
вида объектов недвижимости при сложившемся уровне цен, зависящий от 
степени освоения данного рынка конкурентами, эластичности спроса, от 
изменения экономической конъюнктуры, уровня цен, качества объектов и 
затрат на рекламу.  
ЁМКОСТЬ СРЕДЫ – способность природной или природно-
антропогенной среды обеспечивать нормальную жизнедеятельность опре-
деленному числу организмов или их сообществ без заметного ущерба 
окружающей среде.  
ЁМКОСТЬ СРЕДЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ – естественная 
способность окружающей природной среды претерпевать социально-
экономическую нагрузку (хозяйственную, рекреационную, демографиче-
скую, культурно-оздоровительную) без существенного нарушения выпол-
няемых ею жизнеобеспечивающих функций.  
ЁМКОСТЬ ТАРЫ – см. вместимость тары. 
ЁМКОСТЬ ТЕПЛОВАЯ (теплоѐмкость) – количество теплоты, погло-
щаемое телом (материалом, конструкцией) при нагревании. Е.т. представ-
ляет собой отношение полученного телом количества теплоты к произо-
шедшему при этом изменению температуры тела.  
ЁМКОСТЬ ТЕПЛОВАЯ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО – количе-
ство тепла, поглощаемого строительным раствором при его нагревании на 
1°С.  
ЁМКОСТЬ ТЕПЛОВАЯ УДЕЛЬНАЯ – количество теплоты (Дж), 
которое необходимо сообщить единице массы данного вещества (напри-
мер, 1 кг), чтобы повысить его температуру на 1°С (либо на 1°К). Количе-

ство теплоты, поглощаемое 1 кг материала при нагревании на 1ºС; обозна-
чается с, измеряется в [Дж/(кг • ºС)].  
ЁМКОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ – максимальная 
(предельно допустимая) плотность населения в границах градостроитель-
ного объекта при условии обеспечения наиболее важных человеческих 
потребностей за счет ресурсов территории при соблюдении экологических 
требований.  
ЁМКОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – величина, характеризующая способ-
ность проводника удерживать электрический заряд. Измеряется в системе 
СГС в см, в СИ – в фарадах.  
ЁМКОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. энергоемкость. 
ЕМС – аббревиатура от «единая модульная система»; см. система мо-
дульная единая. 
ЕНДОВА (разжелобок кровельный) – 1) наклонный водосборный лоток 
на крыше, образованный пересечением еѐ скатов; представляет собой 
внутреннее пространство (желоб, углубление), образованное двумя при-
мыкающими друг к другу скатами крыши в месте их сочленения, обра-
зующее входящий (внутренний) угол; 2) открытая часть хозяйственного 
двора в русской крестьянской усадьбе, закрывавшаяся на зиму деревян-
ным щитом или соломой; 3) округлая циркообразная вершина балок и 
оврагов; иногда сам овраг, в более широком смысле – котловина, яма, 
степное блюдце, карстовая воронка.  
ЕНиР – аббревиатура от «единые нормы и расценки»; в сфере строитель-
ства имеются в виду действующие «Единичные нормы и расценки. Еди-
ные нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-
строительные работы»; см. нормы и расценки единые. 
ЕНПЕЛЬЁС – красный угол в традиционной коми-пермяцкой избе.  
ЕНУВ ПЕЛЬЁС – красный угол в традиционной избе коми-зырян.  
ЕПАНЧА (скирда) – крутая четырехскатная кровля с горизонтальным 
ребром наверху.  
ЕР УРЫНДЫК – земляные нары в традиционном башкирском жилище.  
ЕРИК – постоянный или временный проток, соединяющий пойменные 
озера, лиманы и рукава рек.  
ЁРИЦУКИ – приѐмная в японском чайном павильоне.  
ЕРНИК – заросли низкорослых, иногда стелющихся кустарников (карли-
ковой березы, полярной ивы и др.) в южной тундровой зоне России.  
ЕРУНОК – столярный инструмент для нанесения линий под углом 45° 
(135°) к кромке детали, а также для разметки соединений «на ус». Е. состо-
ит из колодки и неподвижно прикрепленной к ней под углом 45° линейки.  
ЁРШ КРЕПЕЖНЫЙ – 1) закладная деталь в виде стержня с зазубрен-
ным острием, вводимая в отверстие с вкладышем из упругого материала и 
выполняющая роль анкера для малых нагрузок; 2) длинный железный или 
медный гвоздь с зазубринами, усиливающими его сцепление с древесиной 
или иным материалом.  
ЕСКД – аббревиатура от «единая система конструкторской документа-
ции»; см. система документации конструкторской единая. 
ЕСМК – аббревиатура от «единая система модульной координации»; см. 
система координации модульной единая.  
ЁТЁРИСЬ ПОСОДЗ – глухое крыльцо традиционного коми-пермяцкого 
крестьянского дома.  
ЕТКС – аббревиатура от «Единый тарифно-квалификационный справоч-
ник» (полное название – Единый тарифно-квалификационный справочник 
работ и профессий рабочих; см. справочник тарифно-квалификационный 
единый.  
ЕЭС – аббревиатура от «единая энергетическая система»; см. система 
энергетическая единая. 

 

 
 

 

 
 

ЖЖ  
 

 
 

 
ЖАБЫУ – элемент интерьера традиционного балкарского жилища, пред-
ставляющий собой расшитую аппликативным орнаментом войлочная или 
суконная занавесь, обычно закрывающая полки.  
ЖАД – минерал, белая или зеленоватая разных оттенков плотная, вязкая 
скрытоволокнистая разновидность актинолита или тремолита. Поделоч-
ный камень.  
ЖАДЕИТ – минерал, моноклинный пироксен, NaAl(Si2О6) яблочно-
зелѐного цвета. Встречается в метаморфических горных породах: образует 
скопления в серпентинитах. Поделочный камень, по классификации соот-
ветствует первому классу строительных материалов для строящихся и 
реконструируемых зданий, печей-каменок в банях и саунах, бассейнах, 
турецких банях-хаммах, в фитнес-центрах для проведения косметических 
процедур «стоун-терапия», в интерьер-дизайне, фонтанах.  

ЖАКОБ – стиль интерьера и мебели, для которого характерна отделка 
бронзой или латунью.  
ЖАЛО ГРОМООТВОДА – верхний конец громоотвода.  
ЖАЛОН – носитель рекламы по месту продажи. Представляет собой 
рекламный картон, планшет или другое приспособление, изображающее 
товар. Ж. Часто содержит лозунг, товарный знак и др. Элементы фирмен-
ного стиля. Ж. Обычно изготавливают большим тиражом по заказу произ-
водителя, который раздает их розничным торговым посредникам, про-
дающим его товары. 
ЖАЛЬНИК – погребальные памятники славян и води XII-XV вв. в Нов-
городской и Псковской областях. Представляют собой невысокие земля-
ные насыпи, обложенные камнями; позднее лесное кладбище.  
ЖАЛЮЗИ – многостворчатые ставни и шторы, применяемые на окнах 
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домов для изменения (регулирования) светового (и, реже, воздушного) 
потока; состоят из параллельных горизонтальных или вертикальных не-
прозрачных пластин (ранее деревянных, ныне – пластиковых или метал-
лических), неподвижных или вращающихся на оси. Устанавливаются для 
защиты от солнечных лучей, атмосферных осадков, пыли, регулирования 
воздушных потоков.  
ЖАЛЮЗИ ПОДЪЁМНЫЕ – жалюзи, смещаемые вверх при открытии 
проѐма.  
ЖАМЯТ – см. махла.  
ЖАРДИНЬЕРКА – художественно оформленная емкость для цветов, 
имеющая вид ящика, корзины, этажерки, горки либо столика, у которого 
на месте столешницы сделана выемка для посадки комнатных цветов.  
ЖАРОПРОЧНОСТЪ (жаростойкость) – способность конструкционных 
материалов (главным образом металлических) выдерживать без сущест-
венных деформаций механические нагрузки при высоких температурах. 
Определяется комплексом свойств: сопротивлением ползучести, длитель-
ной прочностью и жаростойкостью.  
ЖАРОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА – способность бетона сохранять проч-
ность и противостоять химическому и механическому разрушению при 
длительном воздействии высоких температур (выше 200°С).  
ЖАРОСТОЙКОСТЬ МЕТАЛЛА (жароупорность, окалиностой-
кость) – способность металлических материалов и конструкций противо-
стоять химическому разрушению поверхности (коррозионному воздейст-
вию) под действием воздуха или другой окислительной газовой среды при 
высоких температурах.  
ЖАРОУПОРНОСТЬ – см. жаростойкость. 
ЖАРТОК – часть русской печи, в которой находятся (хранятся) горячие 
угли.  
ЖГУТ – архитектурное украшение с косой порезкой или наклонными 
параллельными полуваликами, напоминающее веревку.  
ЖГУТ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ – жгут из непрерывного минерального 
волокна, покрытый сеткой из хлопчатобумажных, стеклянных или синте-
тических нитей.  
ЖЕДЕПОМ – площадка для одноименной игры в мяч ракетками.  
ЖЁК – стол в традиционной удмуртской избе.  
ЖЕЛЕ – традиционный чеченский дом-хлев, перекрытый ложным сводом 
из каменных плит.  
ЖЕЛЕЗА НИТРАТЫ – Fe(NО3)2 и Fе(NО3)3; образуют кристаллогидра-
ты, например Fе(NО3)3.•9Н2О•Fе(NО3)3 – коагулянт при очистке сточных 
вод.  
ЖЕЛЕЗА ОКСИДЫ – FеO, Fе2O3 и Fе3О4. Природные Ж.о. (гематит и 
магнетит) применяются в производстве магнитных материалов, в качестве 
пигментов, компонентов футеровочной керамики.  
ЖЕЛЕЗА СУЛЬФАТЫ – FeSO4 и Fe2(SO4)3; образуют кристаллогидра-
ты. FeSO4 •7H2O (железный купорос) применяют для консервации древе-
сины, как фунгицид. Fe2(SO4)3•9Н2О – коагулянт при очистке воды, сырьѐ 
для получения железных квасцов, протрава при крашении.  
ЖЕЛЕЗА ХЛОРИДЫ – FeCl2 и FеСl3. Образуют кристаллогидраты, 
например FеСl3•6Н2О – протрава при крашении тканей, коагулянт при 
очистке воды, катализатор.  
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ БЕТОНА – специальная обработка (затирка поверхно-
сти путем разглаживания и затирания железной теркой) схватившегося, но 
ещѐ не затвердевшего, бетона или раствора чистым цементом (цементным 
раствором) с целью увеличения плотности поверхностного слоя, повыше-
ния его водонепроницаемости и прочности, улучшения внешнего вида 
конструкции.  
ЖЕЛЕЗНЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ – электролитическое нанесение 
слоя железа на поверхность металлических изделий. Применяется для 
повышения износостойкости деталей, изготовления клише, восстановле-
ния изношенных деталей машин и др. целей.  
ЖЕЛЕЗНЯК – пережженный темно-красный кирпич для кладки цоколей 
и стен в подвалах.  
ЖЕЛЕЗО – химический элемент VIII группы периодической системы 
элементов Д.И. Менделеева; атомный вес 55, 25. Блестящий серебристо-
белый металл. Плотность 7,874 г/см
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, tпл 1535°C. На воздухе окисляется – 

покрывается рыхлой ржавчиной. Образует около 300 минералов, ряд 
соединений; со многими металлами дает сплавы. На долю сплавов Ж. с 
углеродом и др. элементами приходится около 95% всей металлической 
продукции (чугун, сталь, ферросплавы). В чистом виде практически не 
используется (в быту железными часто называют стальные или чугунные 
изделия).  
ЖЕЛЕЗО-АРМКО – технически чистое железо, фирмы ARMCO 
(American Rollin Mill Corporation) имеющее большую магнитную прони-
цаемость, повышенную электрическую проводимость, высокую пластич-
ность и коррозионную стойкость. Применяют в основном в электромаши-
ностроении и металлургии.  
ЖЕЛЕЗО-АСФАЛЬТ – асфальт с металлической арматурой, применяв-
шийся на рубеже XIX-XX вв. в тех частях зданий, которые подвержены 
разрушительному действию влаги или едких веществ.  
ЖЕЛЕЗО БЕЛОЕ – устаревшее российское название листового лужено-
го железа для кровель, или, в широком смысле, жести вообще.  
ЖЕЛЕЗО ВОЛНИСТОЕ (гофрированное) – гальванизированный лис-
товой кровельный материал характерной формы, основанной на повто-
ряющемся чередовании выпуклых и вогнутых участков с прямыми про-
дольными образующими. 
ЖЕЛЕЗО ГОФРИРОВАННОЕ – см. железо волнистое.  
ЖЕЛЕЗО ДОЩАТОЕ – листовое кованое железо для кровель.  
ЖЕЛЕЗО ЗЕТОВОЕ – металлическая балка, которая имеет в сечении 

стойку с полочками, отходящими от ее концов в противоположных на-
правлениях.  
ЖЕЛЕЗО КОРЫТООБРАЗНОЕ – швеллер со скруглениями по внут-
ренним углам и концам.  
ЖЕЛЕЗО ПРОСЕЧНОЕ – железная полоса со сквозными отверстиями, 
часто составляющими ажурный орнамент и полученными с помощью 
заостренного ударного инструмента.  
ЖЕЛЕЗО РИФЛЕНОЕ – листовая сталь, имеющая на поверхности сеть 
выступов глубиной 1-2 мм. Употребляется для настила полов в цехах, 
изготовления лестниц, площадок и тому подобного с целью уменьшения 
скольжения при ходьбе.  
ЖЕЛЕЗО СИБИРСКОЕ – см. железо дощатое.  
ЖЕЛЕЗО ШИННОЕ – железные заготовки с вытянутым прямоугольни-
ком в сечении, употребляемые на связи в каменной кладке, на стропила и 
на оковку водяных колес.  
ЖЕЛЕЗОБАКТЕРИИ – группа бактерий, способных окислять закисные 
соединения железа в окисные и накапливать соединения железа, некото-
рые используют освобождающуюся при этом энергию на усвоение угле-
кислого газа в процессе хемосинтеза. Распространены в пресных и солѐ-
ных водоѐмах.  
ЖЕЛЕЗОБЕТОН – искусственный строительный материал с конгломе-
ратным типом структуры; конструктивное соединение бетона и стальной 
(стержневой, проволочной) арматуры, в котором стальной арматурный 
каркас и бетон, в который он залит, замоноличены взаимным сцеплением 
и работают под нагрузкой как единая система (арматура – на растяжение, а 
бетон – на сжатие); бетон также придаѐт жѐсткость конструкции и защи-
щает арматуру от коррозии. Таким образом, Ж. конструктивно объединяет 
рабочие свойства стали и бетона. Ж. – основной материал современных 
строительных конструкций. Термин «Ж.» часто употребляют и как соби-
рательное название изделий и конструкций из Ж.  
ЖЕЛЕЗОБЕТОН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННЫЙ – разно-
видность железобетона, в процессе изготовления которого искусственно 
создается сжатие всего или части сечения бетона и растяжение всей или 
части арматуры до заданного расчѐтного значения; растягивающие усилия 
в арматуре при этом уравновешиваются усилиями сжатия в бетоне.  
ЖЕЛЕЗОБЕТОН СБОРНЫЙ – железобетонные конструкции и изделия 
заводского изготовления.  
ЖЕЛЕЗОГРАФИТ – пористый металлокерамический антифрикционный 
материал, состоящий из железа (95-98%) и графита (2-5%); поры Ж. запол-
нены маслом. Изготовляют подшипники и втулки для различных узлов 
машин и механизмов.  
ЖЕЛОБ – 1) строительное изделие, предназначенное для отвода жидко-
сти (например, водосточный желоб); 2) см. паз. 
ЖЕЛОБ АЭРАЦИОННЫЙ – закрытый жѐлоб для транспортирования 
порошкообразных материалов в смеси с воздухом, поступающим от воз-
духодувных устройств.  
ЖЕЛОБ БЛОКА СТЕНОВОГО – углубление, созданное при изготов-
лении стенового блока (камня) в одной или обеих опорных поверхностях.  
ЖЕЛОБ ВОДОСТОЧНЫЙ – жѐлоб, устраиваемый вдоль свеса крыши 
для сбора дождевых вод со ската и отвода их к водосточной воронке.  
ЖЕЛОБ КАЧАЮЩИЙСЯ – транспортный жѐлоб для перемещения 
грузов под воздействием периодических толчков или качаний, направлен-
ных по продольной оси.  
ЖЕЛОБОК – 1) пазообразная деталь (элемент), например, кирпича; 2) см. 
каннелюры.  
ЖЕЛОНКА – инструмент, применяемый при бурении и эксплуатации 
скважин, для подъема на поверхность жидкости, песка и буровой грязи.  
ЖЕЛТИЗНА ДРЕВЕСИНЫ – светло-желтая окраска заболони сплавной 
древесины хвойных пород, возникающая при ее интенсивной сушке.  
ЖЕЛУДОК – расположенный в нижней части ледника сруб с проконопа-
ченными стенами и полом из деревянных пластин, плотно набиваемый 
кабанами – прямоугольными блоками льда.  
ЖЕЛЧЬ АНГЛИЙСКАЯ – (устар.) исторически использовавшееся в 
России название желтой малярной краски.  
ЖЕМЧУЖНИК – архитектурный декор (орнамент) в виде непрерывного 
ряда круглых или овальных элементов-бус, разделенных дисками, плос-
кость которых перпендикулярна поверхности стены (русское название – 
перлы). Ж. характерен для ионического и коринфского ордера.  
ЖЕНЬСКОПОЛИЕ – в архитектуре славян – женский чертог, помеще-
ния для женщин.  
ЖЕРАВЦЫ – столбы поворотного механизма у подъемного моста.  
ЖЕРДЬ – тонкомерный сортимент тонкое длинное бревно диаметром до 
6 см для хвойных пород и до 8 см для лиственных пород древесины для 
использования в строительстве, сельском хозяйстве и промышленности.  
ЖЕРДЬ ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ (черта геральдическая) – узкая косая 
полоса, пересекающая поле геральдического щита.  
ЖЕРЛО – см. устье.  
ЖЕРСТВА – см. дресва. 
ЖЕРТВЕННИК – 1) см. капище, алтарь, храм; 2) примыкающее с севера 
к основному алтарному объему помещение, в котором совершается начало 
литургии.  
ЖЕСТКОСТЬ – 1) характеристика материала, элементов или конструк-
ции, характеризующая способность деформироваться при осевой и попе-
речной нагрузке (растяжение, изгиб, кручение и т.д.);. Ж. представляет 
собой степень деформативности, т.е. коэффициент пропорциональности (в 
пределах закона Гука) между усилием (осевой силой, крутящим момен-
том, изгибающим моментом) и относительной линейной, угловой дефор-
мацией или кривизной. Ж. зависит от геометрических характеристик 
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сечения и физических свойств материала (модулей упругости). 2) См. 
жесткость воды.  
ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ – один из показателей качества воды, обусловлен-
ный содержанием в ней растворенных солей кальция и магния, вызываю-
щих осаждение твердого осадка (накипи) на стенках теплообменных 
аппаратов (паровых котлов, водонагревателей и др.). Общая Ж.в. слагается 
из карбонатной (называемой временной) и некарбонатной (называемой 
постоянной). Первая обусловлена содержанием в воде бикарбонатов каль-
ция и магния, выпадающих при нагревании воды в виде шлама, а вторая – 
содержанием сернокислых, хлористых, кремнекислых, азотнокислых и 
фосфорнокислых соединений Са и Мg, не выпадающих из раствора даже 
при его кипячении. Классификация воды по жесткости в ммоль/кг 
(мг•экв/кг): мягкая – до 1 (до 2), средней жесткости – 1-1,25 (2-5), жесткая – 
2,5-5 (5-10) и очень жесткая – свыше 5 (свыше 10). Различают Ж.в. вре-
менную (связана с присутствием в воде гидрокарбонатов) и постоянную 
(присутствие солей). Временную Ж.в. устраняют кипячением, постоянную 
– умягчением (добавлением гашѐной извести, соды, применением катио-
нитов и др.).  
ЖЕСТКОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ПРИ КРУЧЕНИИ – геометри-
ческая характеристика формы и размеров поперечного сечения стержня, 
равная отношению жесткости при кручении к модулю сдвига.  
ЖЕСТКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – способность конструкции (металло-
конструкции) или ее элемента не подвергаться деформации (или подвер-
гаться в определенных пределах) при внешних механических воздействи-
ях.  
ЖЕСТКОСТЬ НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЯ – неизменность его 
формы и пространственного расположения несущих элементов здания в 
процессе восприятия нагрузок.  
ЖЕСТКОСТЬ ПЛАСТИНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – величина, 
характеризующая жесткость пластинки вокруг определенной оси.  
ЖЕСТКОСТЬ ПЛАСТИНКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – жѐсткость 
пластинки при изгибе еѐ первоначально плоской поверхности в цилиндри-
ческую.  
ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРИ ИЗГИБЕ – физическая характеристика 
стержня при его поперечном или чистом изгибе, являющаяся коэффици-
ентом пропорциональности между изгибающим моментом и кривизной 
оси (произведение модуля упругости материала на момент инерции его 
поперечного сечения относительно нейтральной оси).  
ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРИ КРУЧЕНИИ – физическая характери-
стика стержня при его кручении, являющаяся коэффициентом пропорцио-
нальности между крутящим моментом и относительным углом закручива-
ния стержня (произведение модуля сдвига его материала на модуль жѐст-
кости его поперечного сечения).  
ЖЕСТКОСТЬ СТЕРЖНЯ ПРИВЕДЕННАЯ – жѐсткость, отнесѐнная к 
единице длины стержня постоянного сечения.  
ЖЕСТКОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ПРИ ИЗГИБЕ 
(жесткость элемента изгибная) – параметр, устанавливающий отноше-
ние между изгибающим моментом и кривизной и определяемый с учетом 
неупругих деформаций бетона и арматуры и образования трещин в желе-
зобетонном элементе.  
ЖЕСТЬ – исторически – мягкое листовое железо высокого качества, 
покрытое тонким слоем олова (0,005-0,25 мм); в настоящее время – холод-
нокатаная отожженная сталь (преимущественно низкоуглеродистая) в 
виде тонкой ленты или листов толщиной обычно 0,2-0,5 мм. Для предо-
хранения от воздействия атмосферной коррозии на поверхность Ж. нано-
сят защитные покрытия (олово, хром, специальные лаки и др.).  
ЖЕСТЬ ЧЁРНАЯ – листовое кровельное железо толщиной менее 1 мм.  
ЖЕТЕ – см. мол парный. 
ЖИВИЦА – бесцветная вязкая смолистая жидкость, выделяющаяся при 
ранении хвойных деревьев. Сырьѐ для получения канифоли, скипидара, 
бальзамов, репеллентов.  
ЖИВОПИСЬ – вид изобразительного искусства, произведения которого 
создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. 
Замысел произведения Ж. воплощается с помощью композиции, рисунка и 
цвета (колорита). Используются монохромная Ж. (одним цветовым тоном 
или оттенками одного тона) и система взаимосвязанных цветовых тонов 
(красочная гамма), неизменяемый локальный цвет и изменения цвета 
(полутона, переходы, оттенки), показывающие различия в освещении 
предметов и в их положении в пространстве, рефлексы, показывающие 
взаимодействие различно окрашенных предметов; общий живописный 
тон позволяет изобразить предметы в единстве с окружающей средой, 
валѐры образуют тончайшие градации тона; на непосредственном изуче-
нии натуры основано воспроизведение естественного освещения и воз-
душной среды (пленэр). Выразительность Ж. определяется и характером 
мазка, обработкой красочной поверхности (фактура). Передача объѐма и 
пространства связана с линейной и воздушной перспективой, светотеневой 
моделировкой, использованием тональных градаций и пространств, ка-
честв тѐплых и холодных цветов. Ж. может быть однослойной (алла при-
ма) и многослойной, имеющей подмалѐвок и лессировки. Различаются 
монументально-декоративная Ж. (стенные росписи, плафоны, панно), 
станковая Ж. (картина), декорационная Ж. (театральные и кинодекорации), 
декоративная роспись предметов обихода, иконопись, миниатюра (иллю-
стрирование рукописей, портрет), диорама и панорама. Основные техни-
ческие разновидности – масляная Ж., Ж. водяными красками по штука-
турке – сырой (фреска) и сухой (а секко), темпера, клеевая Ж., восковая Ж., 
эмаль, Ж. керамическими, силикатными, синтетическими красками, мо-
заика, витраж и т.д.  
ЖИВОПИСЬ В АРХИТЕКТУРЕ – вид изобразительного искусства, 

выступающий в архитектурном проектировании как способ образного 
познания мира и художественного воспитания архитектора, а также как 
способ фиксации архитектурного замысла (эскиз, перспектива и т.д.).  
ЖИВОПИСЬ ВОСКОВАЯ – техника живописи, в которой связующим 
краски веществом является воск. Выполняется расплавленными (энкау-
стика) или растворѐнными в летучих маслах красками либо эмульсией. 
Благодаря влагоустойчивости и малой химической активности воска 
произведения, выполненные в технике Ж.в., в течение многих веков со-
храняют первоначальную свежесть колорита, плотность и фактуру кра-
сочного слоя. В Древнем Египте с XIV в. до н.э. Ж.в. применялась для 
окраски фасадов храмов, в Древней Греции и Византии – в станковой 
живописи.  
ЖИВОПИСЬ ДЕКОРАТИВНАЯ – роспись, служащая главным образом 
для украшения зданий, сооружений и их отдельных элементов и не имею-
щая самостоятельного сюжетно-образного значения. 
ЖИВОПИСЬ КЕЙМА (живопись минеральная) – монументальная 
силикатная живопись, которая оставляет открытыми поры в каменной 
кладке.  
ЖИВОПИСЬ КЛЕЕВАЯ – живопись, в которой связующим веществом 
для красок служит клей. В ХХ в. используется главным образом для деко-
ративных панно и театральных декораций, в оформительском искусстве.  
ЖИВОПИСЬ МИНЕРАЛЬНАЯ – см. живопись Кейма. 
ЖИВОПИСЬ МОНУМЕНТАЛЬНАЯ – живопись, включѐнная в архи-
тектурную композицию и создающая ощущение величественности и 
значительности.  
ЖИВОПИСЬ МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ – тематиче-
ские произведения общественно значимого идейно-образного содержания, 
связанные с архитектурой (отдельными сооружениями или ансамблями), 
но обладающие относительной самостоятельностью. Ж.м.д.(роспись) 
служит главным образом для украшения зданий, сооружений и их отдель-
ных элементов. В отличие от собственно монументальной, декоративная 
живопись не имеет самостоятельного сюжетно-образного значения.  
ЖИВОПИСЬ ПОЛИДОРОВАЯ – см. сграффито.  
ЖИВУЧЕСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – свойство оборудования и техниче-
ских систем в целом сохранять и восстанавливать в установленные сроки 
способность выполнять свои функциональные свойства в установленные 
сроки при частичном разрушении или выходе из строя отдельных элемен-
тов вследствие воздействия средств поражения и факторов природного и 
техногенного характера.  
ЖИВУЧЕСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – способность 
системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) 
условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.  
ЖИВУЧЕСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ – способность энергосистемы 
противостоять цепочечному развитию аварийных режимов.  
ЖИДКОСТЬ – агрегатное состояние вещества, сочетающее в себе черты 
твердого состояния (сохранение объѐма, определенную прочность на 
разрыв) и газообразного (изменчивость формы). Для Ж. характерны ближ-
ний порядок в расположении частиц (молекул, атомов) и малое различие в 
кинетической энергии теплового движения молекул и их потенциальной 
энергии взаимодействия. Тепловое движение молекул Ж. состоит из коле-
баний около положений равновесия и сравнительно редких перескоков из 
одного равновесного положения в другое, с этим связана текучесть Ж. В 
сфере строительства Ж. нередко трактуют как вещества, давление насы-
щенных паров которых при температуре 25°С и давлении 101,3 кПа 
меньше 101,3 кПа; к Ж. условно относят также твердые плавящиеся веще-
ства, температура плавления или каплепадения которых меньше 50°С.  
ЖИДКОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – жидкость, применяемаят в маши-
нах и механизмах для передачи усилий. Ж.г. должна быть стабильна к 
окислению, инертна к материалам деталей гидросистемы, иметь низкую 
температуру застывания и высокую температуру вспышки. В качестве 
Ж.г. применяют некоторые индустриальные маслa, спиртоглицериновые 
растворы, полиорганосилоксаны, фторуглероды и др.  
ЖИДКОСТЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ – жидкость для заполнения 
системы гидростатических высотомеров. При положительных температу-
рах в качестве Ж.г. используется дистиллированная вода, при отрицатель-
ных температурах – жидкость с более низкой температурой замерзания; 
например, 20%-й водный раствор хлористогокальция. 
ЖИДКОСТЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ (масло силиконовое) – 
один из видов кремнийорганических полимеров. Применяются в качестве 
гидравлических жидкостей, гидрофобизаторов, смазок и др.  
ЖИДКОСТЬ ПРОПИТОЧНАЯ – жидкость, вводимая в строительный 
материал (обычно в древесину) путем пропитки. Для приготовления Ж.п. 
антисептиков должна применяться чистая вода, нежесткая, с малым со-
держанием известковых солей. Сухие антисептики предварительно долж-
ны быть размельчены и просеяны через сито, слегка смочены (чтобы 
исключить образование комков), затем загружены в подготовленную воду 
при непрерывном перемешивании. Перед использованием Ж.п. необходи-
мо проверить ее концентрацию. 
ЖИДКОСТЬ РАБОЧАЯ – жидкость (вода, коррозионная среда, водная 
вытяжка из бетона), в которой производят испытания образцов арматуры 
железобетонных конструкций на коррозионную стойкость.  
ЖИДКОСТЬ СМАЗОЧНО-ОХЛАЖДАЮЩАЯ – сложные многоком-
понентные системы: нефтяные масла с присадками, водные эмульсии 
нефтяных масел и др.  
ЖИДКОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – жидкости, применяемые при 
эксплуатации строительных машин: охлаждающие жидкости, рабочие 
жидкости гидросистем, тормозные жидкости, амортизационные жидкости.  
ЖИЖЕСБОРНИК – закрытый резервуар, оборудованный трубопрово-
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дами и насосами для сбора и хранения до вывода в поле навозной жижи, 
поступающей из животноводческих зданий.  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ КЛЕЯ – период времени, в течение которого 
клей имеет заданные пределы вязкости, определяющие пригодность его к 
употреблению. 
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – 
максимальное время, в течение которого лакокрасочный материал, выпус-
каемый в виде отдельных компонентов, может быть использован после 
смешения компонентов.  
ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ МАСТИКИ – период времени после смеши-
вания многокомпонентной мастики, в течение которого материал может 
быть уложен встык при определенной температуре.  
ЖИКЛЁР – деталь с калиброванным отверстием для дозирования расхода 
жидкости или газа.  
ЖИКОВИНА (жуковина) – в древнерусской архитектуре – фигурная 
кованая дверная петля, вытянутая поперек дверного полотнища.  
ЖИЛА – протяженное в двух направлениях геологическое тело, сравни-
тельно небольшой мощности, образовавшееся либо в результате заполне-
ния трещины минеральным веществом, либо вследствие метасоматическо-
го замещения горной породы вдоль трещин иными минеральными веще-
ствами. Различают пластовые Ж. и секущие Ж., вмещающие горные поро-
ды. Ж., сложенные горными породами, называют дайками.  
ЖИЛА ТОКОПРОВОДЯЩАЯ – изолированный одно- или многопро-
волочный металлический проводник внутри электрического кабеля.  
ЖИЛИЩЕ – любое место (постройка или естественное образование), где 
животное или человек находят убежище от неблагоприятных условий 
среды.  
ЖИЛИЩЕ БЛАГОУСТРОЕННОЕ – жилое помещение, обеспеченное 
хозяйственно-питьевым и горячим водоснабжением и канализацией, 
отоплением и вентиляцией, радиофикацией, электроосвещением от цен-
трализованных, местных или индивидуальных систем с использованием 
традиционных или альтернативных источников, оборудованное газовыми 
или электрическими напольными плитами, санблоком.  
ЖИЛИЩЕ СОТОВОЕ – небольшие примитивные доисторические 
каменные постройки, до сих пор сохранившиеся в Апулии (Италия) (их 
местное название «трулли»).  
ЖИЛИЩЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – жилые помещения и дома, предназна-
ченные для проживания таких категорий граждан, для которых пользова-
ние жилыми помещениями общего типа невозможно либо существенно 
затруднено; к специальным жилым помещениям относятся: общежития, 
квартиры и жилые дома для инвалидов, престарелых, жилые дома манев-
ренного фонда, жилые дома для экстренного заселения жертв стихийных, 
техногенных, социальных катастроф, приюты для бездомных и т.п.  
ЖИЛКА – декоративный поясок шириной от 2 до 5 мм, исполненный в 
технике инкрустации или интарсии на изделии из дерева, металла и т.д.  
ЖИЛЬЕ БИЗНЕС-КЛАССА (Business-класс) – жилые дома, относимые 
по уровню комфортности к элитным. Нормативно закрепленного опреде-
ления Ж.б.-к. нет, но обычно к нему относят дома, имеющие следующие 
характеристики: 1) месторасположение – в экологически благополучном и 
транспортно доступном районе, близость центру города (5-10 км от цен-
тра), морскому побережью (до 1 км); 2) видовые характеристики: живо-
писный вид из окон некоторых квартир в доме; 3) ограниченное количест-
во квартир – обычно не более 100 в доме и 2-3 на площадке; 4) современ-
ный архитектурный проект с использованием качественных строительных 
материалов; материал каркаса и стен – монолит, железобетон, блок; 5) 
собственная служба эксплуатации; 6) безопасность: огороженная и охра-
няемая территория с парковкой, домофон, часто консьерж, запирающиеся 
этажные тамбуры; 7) развитая инфраструктура дома: сервис-центр, фит-
нес-центр, SPA-центр, бассейн, пункты бытового обслуживания и т.д., в 
том числе и с возможностью доступа к ним посторонних лиц (в идеале 
деятельность этих служб не должна быть связана с функционированием 
жилой части дома и иметь автономный вход без пересечения придомовой 
территории, выделенный паркинг и т.п.); 8) парковка с числом машино-
мест в 1,5 раза большим или хотя бы равным числу квартир в доме; 9) все 
виды благоустройства (в том числе пассажирский и грузовой лифт), техэ-
таж с кладовыми; коммуникации: наличие автономных систем энерго-
обеспечения, современная система вентиляции, качественные лифты, 
система централизованного кондиционирования не обязательна, ГТС; за 
редким исключением в Ж.б.-к. для приготовления пищи и отопления 
помещений не используется природный газ (в связи с его высокой пожаро- 
и взрывоопасностью) и устраивается собственная домовая котельная (при 
этом индивидуальное отопление и водонагреватели в квартирах не преду-
сматриваются); 10) требования к планировке: а) свободная планировка 
квартир (по СНиП для категории повышенной комфортности более 40 
м

2
/чел.), относительно большая площадь квартир (однокомнатные от 50-

55, двухкомнатные от 70-80 и т.д.), изолированные комнаты, раздельный 
санузел, кухня от 12-15 м

2
; б) соотношение общественных зон (входных и 

междуэтажных холлов, лестничных площадок и т. п.) и общей жилой 
площади дома такое же, как у класса elite – не менее 

3
/7; в) потолки от 3,0 м; 

г) количество квартир на лестничной площадке – не более 3.  
ЖИЛЬЕ ЛЮКС-КЛАССА (de luxе-класс) – элитное жилье максималь-
ной степени комфортности (элитное жилье категории А). Характеризуется 
наличием всех видов благоустройства (в том числе нескольких пассажир-
ских и грузового лифта), закрытого охраняемого двора, подземной парков-
ки, холлов и тому подобных помещений с декоративным интерьером, 
растениями и т.п. На территории жилого комплекса люкскласса размеща-
ются сооружения для отдыха (например, бассейн, спортплощадка и т.п.), а 
также учреждения сферы обслуживания (магазины, рестораны, салоны 

красоты и т.п.). Дома люкскласса, как правило, монолитно-каркасные, что 
обеспечивает свободную планировку (отсутствие несущих стен в пределах 
квартиры и, следовательно, возможность произвольного размещения 
межкомнатных перегородок), панорамное остекление и т.п. Квартиры 
имеют большую площадь (однокомнатные от 55-60, двухкомнатные от 80-
100 м

2
 и т.д.), высокие потолки (3,2-3,7 м). Как правило, квартиры осна-

щаются системами охранной и пожарной сигнализации, климатконтроля и 
т.п., объединяемыми в т.н. систему «умный дом». В России объектов 
недвижимости, соответствующих традиционным критериям класса de luxе 
немного даже на столичном рынке недвижимости 
ЖИЛЬЕ ЭКОНОМ-КЛАССА (Econom-класс) – жилье с минимальным 
уровнем комфортности и минимальной стоимостью, доступной широким 
слоям населения. Параметры Ж.э-к.: 1) месторасположение – любое; 2) 
характер проекта – современный типовой проект; 3) количество квартир в 
доме – как правило, больше 100, на площадке 4-6 и более; 4) управление 
домом: городские эксплуатационные службы или управляющие компа-
нии; 5) материал стен – железобетон, панель, блок, современные «легкие» 
технологии; 6) безопасность: придомовая территория не огорожена и не 
охраняется, подъезды оснащены домофонами; 7) парковка на придомовой 
территории с количеством машиномест значительно менее числа квартир 
(может вообще отсутствовать); 8) возможна социальная инфраструктура в 
нежилых помещениях дома (магазины, салоны, бытовые службы) с откры-
тым доступом, входящая в инфраструктуру района; 9) коммуникации: 
центральные сети, лифты отечественного производства, ГТС; нередко 
отсутствует центральное горячее водоснабжение (в каждой квартире 
устанавливается водонагреватель), отопление осуществляется собственной 
котельной, для приготовления пищи и питания водонагревателей исполь-
зуется природный газ (самое дешевое и опасное топливо); 10) планировка: 
готовые планировочные решения, наличие внутренних несущих стен; 
небольшие по площади квартиры (однокомнатные – от 30 м

2
, двухкомнат-

ные – от 40 м
2
) с весьма ограниченными возможностями перепланировки, 

высота помещений не превышает 2,6 м, причем в домах монолитно-
каркасного типа в потолочной части помещений находятся несущие балки, 
высота помещения под которыми составляет порядка 2,2 м. Как правило, 
Ж.э.-к. предусматривает совмещенный санузел и небольшую кухню пло-
щадью менее 10 м

2
.  

ЖИЛЬЕ ЭЛИТ-КЛАССА (жилье элитное, Elite-класс) – жилье повы-
шенной комфортности, имеющее все виды благоустройства. Различают 
два основных типа Ж.э.-к. – бизнескласс и люкскласс (иногда выделяется 
также премиум-класс), различающихся степенью комфортности, объемно-
планировочными решениями, техническим оборудованием помещений и 
т.п. Основные параметры Ж.э.-к.: 1. Месторасположение – в экологически 
благополучном районе или лесопарковой зоне и т.п., максимальная бли-
зость к центру города (расстояние от 5 максимум до 10 км), морскому 
побережью (от 500 м до 1 км); 2) видовые характеристики – окна квартиры 
с живописным панорамным видом на морское побережье, лес, парк; 3) 
количество квартир в доме: традиционно – менее 50 квартир, хотя ныне 
нередко и больше, на лестничной площадке не более 2; 4) проект дома – 
уникальный или индивидуальный архитектурный проект с использовани-
ем строительных и отделочных материалов класса «люкс»; 5) профессио-
нальный менеджмент дома; 6) материал каркаса и стен – монолит, железо-
бетон; 7) обязательное наличие огороженной и благоустроенной придомо-
вой территории, причем благоустройство территории может иметь много 
вариантов: от мощения, освещения, озеленения, прогулочных зон, беседок 
и скамеек, до ландшафтного дизайна и оборудованной набережной. По-
вышает класс объекта наличие на территории спортивной и досуговой 
инфраструктуры (детских площадок, теннисных кортов, волейбольных 
площадок, катков, площадок для барбекю и т.д.). 8) наличие крытой пар-
ковки с количеством машиномест не менее чем 2 на квартиру, возможно 
наличие автомойки и автосервиса в зоне автостоянки с наличием лифта 
или отапливаемого прохода в холл или в квартиру; наземная (гостевая) 
парковка также должна находиться на внутренней территории дома; 9) 
высокий уровень безопасности жильцов обеспечиваемый двух-
трехуровневой системой контроля доступа: на территорию, в вестибюль 
здания, в подземную парковку, в квартиру. В ее структуру должны вхо-
дить как вооруженная охрана и консьерж, так и технические средства 
(видеонаблюдение, система электронной охраны квартир); 10) развитая 
внутренняя инфраструктура, включающую сервис-центр, пункты бытово-
го обслуживания, учреждения торговли (магазины) и сферы обслуживания 
(бары, салоны красоты, фитнес-центр, SPA-центр, бассейн и т.п.), закрытая 
от доступа лиц, не проживающих в доме; 11) коммуникации: по СНиП 
энергоснабжение свыше 10 кВт на квартиру, трехфазное (плюс аварийное 
электроснабжение), централизованная приточно-вытяжная вентиляция и 
климат-контроль, дополнительные уровни водоподготовки, воздухоподго-
товки, индивидуальный тепловой пункт, лифты от ведущих мировых 
производителей, современные слаботочные и коммуникационные сети, 
особые опции инженерного обеспечения. Средства связи: цифровая теле-
фонная линия, выделенная Интернет-линия, спутниковое телевидение и 
т.д. 12) Требования к планировке: а) свободная планировка квартир (по 
СНиП для категории повышенной комфортности более 40 м

2
/чел.); б) 

соотношение общественных зон (входных и междуэтажных холлов, лест-
ничных площадок и т.п.) и общей жилой площади дома не менее 

3
/7; в) 

потолки более 3,0 м.  
ЖИРА – кузница в абазинском селении.  
ЖИРАНДОЛЬ – 1) фонтан в несколько струй; 2) напольный или на-
стольный светильник с центральной (чаще цветной) балясиной и хру-
стальным убором; обычно имеет полукруглую в плане форму; 3) (букет) 
большой декорированный подсвечник на несколько свечей, обычно уста-
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навливавшийся на геридоне.  
ЖИРАНДОЛЬ ДВОЙНАЯ – двухъярусный фонтан, соединяющий 
высокую вертикальную водометную трубу с более низкой кольцевой, на 
которой равномерно расположены отверстия для выброса воды.  
ЖИРОВКА – иногда используемое в строительной сфере обобщенное 
название документов на оплату (квартиры, коммунальных услуг и т.п.).  
ЖИРОБУС (гиробус) – транспортная машина, движущаяся за счѐт кине-
тической энергии, накопленной в маховике. Используется как вспомога-
тельный пассажирский транспорт на коротких трассах (около 10 км).  
ЖИРОЛОВКА – очистное сооружение (резервуар) в системах городской 
и промышленной канализации для выделения жиров из сточных вод мето-
дом отстаивания. Представляет собой горизонтальный отстойник в кото-
ром жиры всплывают на поверхность и удаляются скребковыми устройст-
вами.  
ЖИТНИЦА – 1) амбар с зерновым хлебом или мукой; 2) место для скла-
дирования (кладовая, амбар, магазин, шкаф).  
ЖИТЬЁ – на Руси – жилой этаж дома.  
ЖИЯЛЫ – выгнутая поперечная балка, поддерживающая матицу в бал-
карском жилище.  
ЖКХ – аббревиатура от «жилищно-коммунальное хозяйство»; см. хозяй-
ство жилищно-коммунальное. 
ЖРЭП – аббревиатура от «жилищно-ремонтное эксплуатационное пред-
приятие»; см. компания управляющая. 
ЖСК – аббревиатура от «жилищно-строительный кооператив»; см. коопе-
ратив жилищно-строительный. 
ЖУК – 1) аббревиатура от «жилищная управляющая компания»; см. 
также управляющая компания; 2) горизонтальная часть закладной оконной 
рамы, прилегающая к подоконнику.  
ЖУКОВИНА – 1) см. жиковина; 2) выпуклая сторона горбыля; 3) обзол, 
тупой кант бруса или отесанного бревна; заболонь, оставленная на ребрах 
бруса; 4) впадина между венцами брѐвен.  
ЖУПА – 1) древнеславянское селение; 2) рудник.  
ЖУРАВЕЦ – 1) каждый из криволинейных элементов каркаса внутри 
церковной главы; 2) рычаг колодезного журавля.  
ЖУРАВЛЬ – закрепленная на оси жердь для подъема тяжестей (напри-
мер, воды из колодца).  
ЖУРНАЛ БЕЗОПАСНОСТИ КОНТРОЛЬНЫЙ – данные, собирае-

мые и потенциально используемые системой безопасности для облегчения 
контроля безопасности.  
ЖУРНАЛ БУРОВЫХ РАБОТ – рабочий документ, в котором фиксиру-
ется состояние, условия и ход бурения с указанием времени.  
ЖУРНАЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – документ, составляемый в процессе 
геодезических съѐмок на местности или во время производства строитель-
ных и монтажных работ.  
ЖУРНАЛ ЗАБИВКИ СВАЙ – рабочий документ, фиксирующий усло-
вия и ход забивки свай, а также величину погружения сваи в грунт от 
каждого залога.  
ЖУРНАЛ ПОЛЕВОЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – первичный документ, в 
который заносят результаты геодезических наблюдений, выполненных в 
поле (на производственной площадке). В Ж.п.г. указывают дату, время и 
условия работы на каждом пункте геодезического наблюдения.  
ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ СОБЫТИЙ – электронная версия (в памя-
ти контрольной панели) записи событий, произошедших с охранно-
пожарной системой, в том числе и действий каждого охранника, имеюще-
го уникальный код пользователя. Ж.р.с. на пять категорий событий: тре-
вожные, проверки, пропуски зон, «открытия» (снятие с охраны в режиме 
работы по расписанию) и системные неисправности. В режиме програм-
мирование задается перечень типов событий, которые необходимо зано-
сить в память. Ж.р.с. можно выводить на экран дисплея пульта управления 
или на принтер, присоединенный к контрольной панели. Принтер может 
печатать в режиме реального времени, либо в режиме отложенной печати.  
ЖУРНАЛ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ – документ, 
отражающий фактическую последовательность, сроки, условия и качество 
выполнения строительно-монтажных работ.  
ЖУЧКА – часть закладной рамы, выступающая из каменной закладки.  
ЖУЧКИ – повторяющийся в древнерусском фасадном фризе декоратив-
ный мотив (раппорт), составленный из треугольных впадин, перемычки 
между которыми образуют подобие буквы «Ж».  
ЖЭК – аббревиатура от «жилищно-эксплуатационное предприятие»; см. 
компания управляющая. 
ЖЭУ – аббревиатура от «жилищно-эксплуатационное управление»; см. 
компания управляющая. 
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ЗАБЕГ ЛЕСТНИЦЫ – ступенчатый поворот лестничного марша.  
ЗАБЕГУШКА – хозяйственная постройка; хлев для ягнят.  
ЗАБИВКА СВАИ – погружение сваи в грунт с помощью ударных или 
виброударных установок.  
ЗАБИРКА – 1) ограждающая часть деревянной или бетонной стены из 
сборных элементов (досок, пластин, плит), закладываемых в вертикальные 
пазы стоек или прикрепляемых к их задним граням (то есть перегородка из 
досок, заполняющих пространство между брусьями; 2) стенка, соединяю-
щая столбы при закладке столбчатого фундамента; для еѐ строительства 
можно использовать кирпич, бетон, бутовую кладку толщиной 10-20 см. С 
каждой стороны дома в З. для проветривания делают по одному вентиля-
ционному отверстию не менее 140×140 мм на высоте не ниже 15 см от 
уровня земли (с наступлением холодов их закрывают).  
ЗАБОЙ – 1) нижняя отметка горной выработки (дно скважины или ниж-
няя отметка ложа); 2) перемещающееся в процессе производства работ 
рабочее место, где происходит разработка грунта открытым или подзем-
ным способом либо отбойка полезного ископаемого или пустой породы; 3) 
поверхность массива полезных ископаемых или горной массы, которая 
перемещается в процессе горных работ по выемке.  
ЗАБОЙ ОЧИСТНЫЙ – забой горной выработки, в котором ведутся 
работы по выемке полезных ископаемых.  
ЗАБОЙ ЭКСКАВАТОРА – рабочая зона экскаватора, включающая 
площадку, где расположен экскаватор; часть разрабатываемого массива 
грунта; места установки транспортных средств; площадку для укладки 
разрабатываемого грунта (при работе в отвал).  
ЗАБОЙКА – 1) заполнение части скважины или шпура между зарядом 
взрывчатого вещества и их устьем инертными материалами (песком, 
глиной) для повышения эффективности взрыва; 2) колья или сваи, забитые 
в ряд поперек реки.  
ЗАБОЛЕВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – хроническое или острое 
заболевание работника, являющееся результатом систематического и 
длительного воздействия вредных производственных факторов, свойст-
венных данной профессии, либо особых условий труда, характерных для 
того или иного производства или профессии. В России список З.п. утвер-

ждается в порядке, определяемом правительством.  
ЗАБОЛОНКА – см. горбыль.  
ЗАБОЛОНЬ – наружная (периферическая) часть разреза древесного 
ствола, соседствующие с камбием свежие слои древесины. З. большей 
частью светло-окрашенная, светлее ядра, но не всегда с ним точно разли-
чима. З. – зона древесины, физиологически активная в растущем дереве, 
содержит живые клетки и питательные вещества (крахмал). 
ЗАБОЛОНЬ ВНУТРЕННЯЯ – годичные слои, расположенные в зоне 
ядра, окраска и свойства которых близки к окраске и свойствам заболони. 
Наблюдается на торцах в виде одного или нескольких колец разной шири-
ны и более светлых, чем окружающая древесина, на боковых поверхно-
стях – в виде полос такого же цвета. Часто сопровождается гнилью.  
ЗАБОР – глухая ограда (преимущественно деревянная), как правило, 
выше человеческого роста, препятствующая проникновению, а в ряде 
случаев, и обзору (наблюдению) за огороженным участком (объектом).  
ЗАБОР КАМЕННЫЙ – возведенная на соответствующем фундаменте 
стена, выложенная из бутового камня, кирпича, кирпичных или бетонных 
блоков, усиленная на определенном расстоянии столбами из того же мате-
риала. В ряде случаев имеет цоколь по низу и карниз по верху.  
ЗАБОР ПРОВОЛОЧНЫЙ УСИЛЕННЫЙ – противопехотное препят-
ствие в виде проволочного забора, усиленного с обеих сторон наклонными 
рядами проволоки; выполняется, как правило, из колючей проволоки и 
усиливается закладкой зарядов взрывчатых веществ, иногда к проволоке 
подключается электрический ток.  
ЗАБОРКА – дощатая перегородка в избе, закрепленная в горизонтальных 
пазах верхней и нижней балок.  
ЗАБОРНИК – 1) (накатник, заметник) брѐвна длиной от 4 до 6,5 м и 
диаметром от 11 до 15,5 см; употребляются на заборы и холодные по-
стройки; 2) дубовые плашки длиной 3 аршина (2,1 м) и толщиной 1,5-2 
вершка (6-8,9 см), употребляемые на изгороди; 3) еловые жерди длиной 5 
аршин (3,5 м) и толщиной 2 вершка (8,9 см).  
ЗАБОРАЛ (заборалы) – 1) в деревянных крепостях парапет, прерываю-
щий верхний ход по стене с наружной стороны крепости; в каменных 
крепостях – поднимающиеся ставни или щиты, прикрывающие бойницы 
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от обстрела снизу; 2) нависающая над крепостной стеной деревянная 
площадка, с которой сбрасывали на противника бревна, а также поливали 
его кипятком и горячей смолой.  
ЗАБОЧЕНЬ – боковая пристройка к дому (например, примыкающий 
флигель).  
ЗАБРАЛО – см. стенка забральная. 
ЗАБУТКА – 1) заполнение кирпичом или камнем промежутка между 
наружной и внутренней верстами кладки; 2) собственно бесформенные 
малоценные камни, битые кирпичи или бут (щебень), вместе со строи-
тельным раствором уложенные для заполнения пространства между на-
ружной и внутренней верстами кирпичной или каменной кладки стены, 
между пазухами сводов и т.п. Нередко в качестве равнозначного термину 
«З.» используют понятие «забутовка», хотя это и не вполне правильно.  
ЗАБУТОВКА – 1) заполнение пространства между двумя стенками 
строения (наружной и внутренней) мелким камнем, щебнем, гравием 
вместе с песком и раствором цемента; 2) заполнение породой пространства 
между крепью и боковыми стенками выработки.  
ЗАВАЛ – 1) фортификационное сооружение, представляющее собой 
противотанковое и противопехотное заграждение в виде широкой (не 
менее 30 м) полосы поваленных в перекрест деревьев вершинами в сторо-
ну противника; для затруднения растаскивания деревья не отделяют пол-
ностью от пней, высота которых оставляется от 0,6 до 1,5 м. З. усиливают-
ся оплеткой колючей проволокой, фугасами и минами; 2) землянка с кры-
шей.  
ЗАВАЛ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – округленная грань плитки со 
стороны ее лицевой поверхности; как правило, рассматривается как де-
фект.  
ЗАВАЛИНКА (завалина) – 1) утепляющая конструкция приземной части 
стены, характерная для «земляных» домов, построенных на земле, без 
фундамента; 2) закрепленная с боков невысокая земляная насыпь, примы-
кающая снаружи к стенам избы.  
ЗАВЕДЕНИЕ УЧЕБНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
– учреждение, обеспечивающее получение профессионально-
технического и общего среднего, интегрированного с профессионально-
техническим, среднего специального образования, реализацию дополни-
тельных образовательных программ для удовлетворения потребностей 
социально-экономического комплекса в квалифицированных кадрах 
рабочих и специалистов.  
ЗАВЕРЕНИЕ ДАННЫХ – регистрация данных у доверенной третьей 
стороны, обеспечивающая последующую гарантию точности их характе-
ристик, таких как содержание, время и факт доставки.  
ЗАВЁРТКА – 1) верхний стык вертикальных дымовых каналов голланд-
ской печи; 2) поворачивающийся на гвозде деревянный брусок или желез-
ная пластинка для запирания дверей либо ставень.  
ЗАВЁРТКА ОКОННАЯ – элемент оконной фурнитуры, служащий для 
запирания окон (иногда и дверей) с одной стороны при помощи вращения 
ручки.  
ЗАВЕРШЕННОСТЬ ОБЛИКА СРЕДЫ ДИЗАЙНА – художественная 
согласованность предметно-пространственных слагаемых среды, отве-
чающая эстетическим и утилитарным требованиям человека на любых 
этапах ее существования. Длительность процессов становления и развития 
среды, изменчивость определяющих ее черты факторов приводят к появ-
лению на каждом новом витке ее жизни разного рода адаптационных 
мероприятий, связанных с нарушением облика среды, неудобствами для ее 
пользователей. Одновременно каждый период существования дизайнер-
ской среды обладает своими эмоциональными достоинствами – пафос 
созидания, эффект новизны в строящихся районах, комфортность, устой-
чивость в исторически сложившихся, неожиданность сочетаний привыч-
ного и нового при реконструкции и т.п.  
ЗАВЕСА – устройство, обеспечивающее замедление или полное исклю-
чение проникновения разнородных по своим параметрам сред друг в 
друга. В строительстве применяются два вида завес: воздушно-тепловая – 
устройство, препятствующее поступлению в помещение через открытые 
проемы (двери, ворота) наружного холодного воздуха путем нагнетания 
подогретого воздуха навстречу потоку, стремящемуся проникнуть в по-
мещение; противофильтрационная – искусственная преграда на пути 
фильтрационного потока воды.  
ЗАВЕСА ВОДЯНАЯ ГОРНАЯ – зона из водяных капель в шахтах для 
улавливания пыли на пути движения запылѐнного рудничного воздуха. 
Создаѐтся форсунками, туманообразователями и др.  
ЗАВЕСА ВОЗДУШНАЯ – устройство местной приточной вентиляции, 
создающее направленный воздушный поток, подаваемый системой мест-
ной приточной вентиляции. З.в. предназначена обычно для предотвраще-
ния выхолаживания помещения потоками наружного воздуха, проникаю-
щего в помещение через наружные проемы здания (двери, ворота и т.п. 
при их открывании, технологические проемы) путем локализации и нагре-
вания поступающего холодного воздуха. Реже З.в. используют для вос-
препятствования доступу в помещения через дверные или технологиче-
ские проѐмы горячего загрязнѐнного воздуха от технологических устано-
вок). З.в. состоит из воздуховодов с продольными щелями, через которые 
вентилятором со скоростью от 8 до 20 м/сек нагнетается воздух под углом 
40-45° к плоскости проема навстречу потоку, стремящемуся проникнуть в 
помещение. 2) Собственно сам непосредственно подаваемый системой 
местной приточной вентиляции воздушный поток, препятствующий 
доступу в помещения наружного холодного воздуха.  
ЗАВЕСА ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВАЯ – установка воздушного отопления 
(аэродинамический агрегат), препятствующая поступлению через откры-
тые проемы (двери, ворота) в помещение наружного холодного воздуха 

путем подачи вентилятором сосредоточенного потока подогретого воздуха 
через длинную узкую щель снизу или с боков открываемых проѐмов 
поперѐк направления движения холодного воздуха либо нагнетания вен-
тилятором подогретого воздуха навстречу потоку, стремящемуся проник-
нуть в помещение.  
ЗАВЕСА ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – система укреплений, состоящая из 
ряда больших крепостей, в промежутках между которыми для огневой 
связи возведены отдельные форты больших размеров – форты-заставы, 
служившие для преграждения основных путей сообщения. Впервые была 
предложена и создана для защиты северо-восточных и восточных границ 
Франции после войны 1870-71 гг. инженерным генералом Сере-де-
Ривьером. З.о. – первый опыт сплошного укрепления государственных 
границ в Новое время.  
ЗАВЕСА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ – искусственная водоне-
проницаемая преграда (жесткая массивная конструкция) на пути фильтра-
ционного потока воды, создаваемая в грунте основания подпорного гидро-
технического сооружения и в береговых его примыканиях (путем инъек-
ции растворов, смесей) для удлинения путей фильтрации, снижения 
фильтрационного давления на подошву сооружения, уменьшения потери 
воды на фильтрацию. З.п. представляют собой вертикальные или горизон-
тальные водонепроницаемые (слабопроницаемые) экраны, создаваемые за 
счет пропитки закрепляющими растворами или смесями (обычно глини-
стыми, цементными либо путем горячей или холодной битумизации) 
фильтрующих грунтовых толщ.  
ЗАВЕСА ТЕПЛОВАЯ – см. завеса воздушно-тепловая.  
ЗАВЕЩАНИЕ – волеизъявление гражданина по распоряжению принад-
лежащим ему имуществом на случай смерти, сделанное в установленной 
законом форме (нотариальной или приравненной к ней). По российскому 
праву гражданин может завещать всѐ своѐ имущество или часть его одно-
му или нескольким лицам, независимо от того, относятся ли они к числу 
его наследников по закону, а также юридическим лицам или государству. 
Завещатель может лишить права наследования одного, нескольких или 
всех наследников по закону (за исключением лиц, имеющих право на 
обязательную долю).  
ЗАВИНЧИВАНИЕ СВАИ – погружение винтовых свай в грунт с помо-
щью специальных машин.  
ЗАВИСАНИЕ – налипание сыпучего материала на вертикальных или 
наклонных поверхностях, в отдельных случаях, с образованием свода в 
результате сцепления частиц.  
ЗАВИТЕРЬЕ – забор с навесом для защиты скота от непогоды.  
ЗАВИТОК – 1) архитектурный профиль (облом) либо орнаментальный 
мотив, внешний вид которого отражен в названии; 2) в деревянном зодче-
стве – криволинейный участок поручня перил, соединяющий его прямые 
разнонаправленные участки; 3) см. завиток древесины.  
ЗАВИТОК ДРЕВЕСИНЫ – порок древесины, местное искривление 
годичных слоев под влиянием сучков или проростей; наблюдается в виде 
частично перерезанных, скобообразно изогнутых концентрических конту-
ров, образованных искривленными годичными слоями. З.д., особенно 
сквозной, снижает прочность древесины при сжатии и растяжении вдоль 
волокон и при статическом изгибе, а также ударную вязкость при изгибе. 
Очень заметно снижается прочность при расположении завитков в растя-
нутой зоне опасного сечения.  
ЗАВИТОК ДРЕВЕСИНЫ ОДНОСТОРОННИЙ – завиток, выходящий 
на одну или две смежные стороны пиломатериала.  
ЗАВИТОК ДРЕВЕСИНЫ СКВОЗНОЙ – завиток, выходящий на две 
противоположные стороны пиломатериала.  
ЗАВОД – промышленное предприятие с механизированными процессами 
производства; представляет собой комплекс производственных, вспомога-
тельных, складских и транспортных зданий и сооружений, объединѐнных 
единой технологией в промышленное предприятие.  
ЗАВОД-АВТОМАТ – завод с полностью автоматизированным производ-
ственным процессом; высшая форма автоматизированного производства, 
управляемого центральной ЭВМ. 
ЗАВОД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ (АБЗ) – производственное предпри-
ятие для приготовления асфальтобетонных смесей, в виде комплекса 
машин и оборудования, расположенных в определенной технологической 
последовательности и предназначенных для хранения, транспортирования, 
дозирования, перемешивания составляющих для приготовления асфальто-
бетонных смесей и их транспортирования. 
ЗАВОД АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
(ААБЗ) – асфальтобетонный завод для производства асфальтобетонной 
смеси с автоматизированным управлением процессами. 
ЗАВОД БЕТОННЫЙ – постоянное или временное предприятие для 
приготовления бетона или сухой бетонной смеси, обслуживающее одну 
или несколько строительных площадок. См. также завод сборного железо-
бетона, завод товарного бетона, завод ячеистого бетона.  
ЗАВОД ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ (завод утилизационный) – 
предприятие, обезвреживающее трупы животных, производственные 
отходы мясокомбинатов и кожно-сырьевых предприятий и перерабаты-
вающее их на мясокостную муку для корма животным.  
ЗАВОД ГЛИНОЗЁМНЫЙ – предприятие, которое производит прока-
ленную, достаточно чистую окись алюминия А12О3, – полупродукт для 
электролитического производства алюминия.  
ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ – производственное пред-
приятие, на котором приготовляют железобетонные изделия и детали для 
строительства дорожных покрытий, мостов, труб, зданий и других соору-
жений. 
ЗАВОД КАМНЕДРОБИЛЬНЫЙ (завод дробильно-сортировочный) – 
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производственное предприятие для переработки и обогащения горных 
пород путем дробления, промывки, грохочения, гидроклассификации и 
специальных процессов обогащения. 
ЗАВОД КОКСОХИМИЧЕСКИЙ – предприятие, производящее кокс, 
коксовый газ и химические продукты, получающиеся в процессе коксова-
ния угля.  
ЗАВОД КОННЫЙ – хозяйственный комплекс для разведения лошадей. 
См. ферма коневодческая.  
ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ – предприятие, 
на котором производится комплектная продукция сборных железобетон-
ных изделий (элементов конструкции) для возведения полносборных 
жилых и гражданских зданий.  
ЗАВОД МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – предприятие, производящее 
орудия производства для различных отраслей народного хозяйства. Ма-
шиностроение включает десятки видов: станкостроение, энергетическое, 
транспортное, сельскохозяйственное, строительно-дорожное, химическое, 
подъемно-транспортное машиностроение, производство технологического 
оборудования для различных отраслей промышленности, регулирующие и 
контролирующие приборы, средства электроники и автоматизации и др.  
ЗАВОД МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЙ – предприятие для сжигания 
мусора (твердых бытовых и промышленных отходов) в котлах или в спе-
циальных печах. Мусоросжигание проводится при температуре 900-
1000°С, при которой разрушаются практически все органические соедине-
ния.  
ЗАВОД НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ – завод, который произво-
дит из нефти широкий ассортимент топливных материалов, смазочных 
масел и нефтехимических продуктов.  
ЗАВОД РЫБОВОДНЫЙ – предприятие, занимающееся искусственным 
разведением промысловых рыб. Полученную на З.р. молодь выпускают в 
водоѐмы. З.р. одно из основных предприятий рыбоводства – отрасли 
хозяйства, занимающейся рыборазведением, увеличением и улучшением 
качества рыбных запасов и включающей рыбоводство в естественных 
водоѐмах, прудовое и садковое.  
ЗАВОД СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – предприятие, включающее 
комплекс основных и вспомогательных цехов, иногда полигонов, конеч-
ной продукцией которого являются отдельные виды бетонных и железобе-
тонных конструкций и изделий, иногда товарного бетона.  
ЗАВОД СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА (завод химических воло-
кон) – предприятие, которое специализируется по видам выпускаемых 
волокон; искусственных (вискозных и др., вырабатываемых из натураль-
ных полимеров), синтетических (капрон, анид, лавсан, нитрон, винол, 
хлорин и др., получаемых из синтетических полимеров).  
ЗАВОД СТОЛЯРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ – предприятие 
по обработке древесины, включающее специализированные цехи или 
участки: сушильный, раскройный (заготовочный), станочный (механиче-
ский), клеильно-фанеровочный, сборочный и отделочный.  
ЗАВОД ТОВАРНОГО БЕТОНА – предприятие, конечной продукцией 
которого является бетонная смесь.  
ЗАВОД ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЙ (ЦБЗ) – производственное предпри-
ятие для приготовления цементобетонных смесей в виде комплекса машин 
и оборудования, расположенных в определенной технологической после-
довательности и предназначенных для хранения, транспортирования, 
дозирования, перемешивания составляющих для приготовления цементо-
бетонных смесей и их транспортирования. 
ЗАВОД ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ 
(АЦБЗ) – цементобетонный завод для производства цементобетонной 
смеси с автоматизированным управлением процессами. 
ЗАВОД ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА – предприятие, конечной продукцией 
которого являются изделия из ячеистого бетона (паробетона, газобетона).  
ЗАВОРИНА – разновидность засова, представляющая собой перекладину 
(как правило, деревянную), которой изнутри закладываются (т.е. закрыва-
ются) ворота.  
ЗАВОДНЕНИЕ – метод поддержания и восстановления давления для 
вытеснения нефти из пласта путѐм закачки воды. Применяют З. законтур-
ное, внутриконтурное, площадное и др. Метод позволяет достичь высоких 
темпов отбора жидкости из пластов и повысить нефтеотдачу.  
ЗАВОДЬ – речной залив, обычно по низким берегам рек, в котором тече-
ние или отсутствует, или принимает обратное направление.  
ЗАВОЗНЯ – пристроенное к амбару крытое помещение для телег и саней.  
ЗАВОР (завора) – 1) засов для ворот; 2) жердь, соединяющая колья в 
ограде; 3) шлагбаум.  
ЗАВОРИНА – разновидность засова, представляющая собой перекладину 
(как правило, деревянную), которой изнутри закладываются ворота.  
ЗАВОРОТ – фортификационный термин, означавший тупики в зигзаго-
образных траншеях, отрываемых при осаде крепости. З. предназначались 
для помещения караулов, охраны работ, материалов и выхода в поле. З. 
впервые были предложены французским маршалом Монлюком в 1558 г. 
при осаде Тионвиля и с тех пор стали непременной частью всех ходов 
сообщения.  
ЗАВОРОТНЯ – закладной запор ворот.  
ЗАГАЗОВАННОСТЬ – присутствие в воздухе опасных или вредных 
примесей.  
ЗАГАТКА (загать) – 1) хлев; 2) пространство между плетнями, устланное 
соломой; 3) зимняя обмазка избы навозом с соломой; 4) плетень с навесом, 
крытым соломой.  
ЗАГЛАЖИВАТЕЛЬ (устройство заглаживающее) – устройство (меха-
низм), предназначенный для выравнивания верхней, свободной от фор-
мующих элементов формы, поверхности изготавливаемого железобетон-

ного изделия.  
ЗАГЛАЖИВАТЕЛЬ ВАЛКОВЫЙ – устройство, предназначенное для 
заглаживания плоских поверхностей; может устанавливаться стационарно, 
размещаться на самоходной раме, а также в качестве навесного устройства 
бетоноукладчиков.  
ЗАГЛАЖИВАТЕЛЬ РЕЕЧНЫЙ – механизм для заглаживания откры-
тых плоских поверхностей свежеотформованных изделий, применяемый в 
качестве навесного оборудования бетоноукладчиков либо как отдельная 
машина, совершающий возвратно-поступательные или круговые движе-
ния, либо одновременно оба вида движений при взаимоперемещении с 
формой.  
ЗАГЛУШИНА – 1) заполнение из строительного раствора промежутка 
между внутренней и наружной коробками окна или балконной двери в 
каменных стенах; 2) подступенок деревянной лестницы, прибиваемый к 
зубчатым тетивам; 3) вертикальная дощатая поверхность, соединяющая 
ступенчатые полки в бане.  
ЗАГЛУШКА – деталь, герметически закрывающая внутренние полости 
конструкций.  
ЗАГЛУШКА ВОЗДУХОВОДА – фасонная деталь воздуховодов венти-
ляционных систем, закрывающая их торцовую часть на конечном участке.  
ЗАГЛУШКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ – деталь, пред-
назначенная для закрывания концевых отверстий профилей замкнутого 
сечения.  
ЗАГЛУШКА ТРУБОПРОВОДОВ – деталь, предназначенная для вре-
менной или постоянной герметизации концевых отверстий в трубопрово-
дах. З. может применяться также для предохранения торцов (и резьб на 
них) труб и профилей при перевозке и хранении.  
ЗАГЛУШКА ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – элемент пере-
налаживаемой стальной формы для изготовления железобетонных изде-
лий, временно закрывающий отверстие в форме.  
ЗАГОН РЕМОНТНЫЙ – место, в которое устанавливается грузоподъ-
емный кран на время его ремонта.  
ЗАГОРАНИЕ – неконтролируемое горение вне специального очага, 
происходящее (в отличие от пожара) без нанесения ущерба.  
ЗАГОТОВКА – предмет производства, из которого изменением формы, 
размеров, чистоты поверхности и свойств материалов изготовляют деталь 
или неразъемную сборочную единицу (например, арматурные стержни 
для сборки арматурного каркаса, стальной лист для изготовления штампо-
ванного настила, закладная деталь для железобетонной конструкции для 
нанесения на нее антикоррозионного покрытия).  
ЗАГОТОВКА АРМАТУРЫ – комплекс технологических процессов и 
операций, обеспечивающих подготовку к армированию железобетонных 
конструкций в соответствии с проектной документацией.  
ЗАГОТОВКА ДЛЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ – металл (сплав), которому 
придана форма, близкая к окончательной форме и размерам образца ме-
таллоизделия.  
ЗАГОТОВКА ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – пиломатериалы, прирезанные на 
заданные или кратные им размеры, из древесины соответствующего каче-
ства, имеющие припуски для деления кратных заготовок на одинарные, 
припуски на механическую обработку и сушку. См. также заготовка 
столярная.  
ЗАГОТОВКА КАРТИН – соединение в картины листов кровельной 
стали лежащими фальцами по короткой стороне с отгибанием стоячих 
фальцев по длинной стороне.  
ЗАГОТОВКА ОТХОДОВ – деятельность, связанная со сбором, скупкой, 
приемом, хранением, переработкой, перевозкой, реализацией и снабжени-
ем отходами, используемыми в качестве вторичного сырья перерабаты-
вающих предприятий по утилизации, а также предоставление услуг в этой 
сфере.  
ЗАГОТОВКА СТОЛЯРНАЯ – пилопродукция с размерами и качеством, 
соответствующими изготовляемым из нее деталям и изделиям с припус-
ками на обработку и усушку.  
ЗАГОТОВОЧНАЯ – помещение в кухне предприятия общественного 
питания, предназначенное для первичной обработки сырых продуктов с 
доведением их до стадии полуфабрикатов.  
ЗАГРАЖДЕНИЯ БОНОВЫЕ (БЗ) – оборудование для локализации 
аварии, предотвращающее разлив нефти по поверхности открытого водо-
ема (в основном, реки). Устанавливаются на акватории реки под углом к 
динамической оси потока, вдоль которого происходит распространение 
нефтяного пятна. Бывают следующих видов: зимние, летние, направляю-
щие, негорючие, улавливающие. Направляющие З.б. применяются только 
для смещения нефтяного пятна, улавливающие З.б. применяются для 
локализации и сбора нефти.  
ЗАГРУЗКА (загрузка бетона) – количество бетона, перемешанного и 
перевезенного автобетоносмесителем за одну поездку (обычно это один 
или несколько замесов).  
ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРА – совокупность слоев фильтрующих материалов, 
которыми заполняется часть объѐма фильтра для очистки воды и водопод-
готовки выше поддерживающего слоя. З.ф. называют также и материал 
фильтрующих слоев.  
ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРУЮЩАЯ – зернистые сыпучие материалы мине-
рального или искусственного происхождения для фильтрования.  
ЗАГРУЗЧИК КЛЮЧА – электронный автономный блок для хранения, 
по крайней мере, одного криптографического ключа и передачи его по 
запросу в оборудование.  
ЗАГРЯДКА – жердь по верхнему краю русской пени, помогающая взо-
браться на лежанку.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ – привнесение в среду или возникновение в ней новых, 
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обычно нехарактерных для нее физических, химических, биологических 
факторов, приводящих к превышению в рассматриваемое время естест-
венного среднемноголетнего уровня концентраций перечисленных агентов 
в среде и, как следствие, к негативным воздействиям на людей и окру-
жающую среду.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ – загрязнение, возникающее в 
результате деятельности людей, в том числе в результате их прямого или 
косвенного влияния на интенсивность природного загрязнения.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОЕ – наличие в воздухе взвешенных 
твѐрдых и жидких частиц, а также вредных газов, не являющихся его 
постоянными компонентами. З.а. происходит в результате извержения 
вулканов, пыльных бурь, лесных пожаров, а также вследствие деятельно-
сти промышленности, авиации, автотранспорта и т.п. Некоторые загрязни-
тели (двуокись серы, окислы азота, окись углерода, пары ртути и др.) 
губительно действуют на человека, животных, растения, снижают продук-
тивность сельскохозяйственных культур и качество продукции. Проводят-
ся мероприятия по охране воздушной среды от загрязнения (перевод ТЭЦ 
на газовое топливо, строительство пылегазоочистительных установок и 
т.п.). За чистотой  атмосферы осуществляется систематический контроль.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА – изменение состава 
атмосферного воздуха в результате привнесения в него примесей.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРЫ – поступление в воздушную среду 
загрязняющих веществ (аэрозолей, газов, твердых частиц и т.п.) в количе-
ствах и концентрациях, изменяющих состав и свойства воздушных масс.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОД – поступление в поверхностные или подземные 
воды загрязняющих веществ, микроорганизмов или тепла.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ – поступление в водный объ-
ект загрязняющих воду веществ, нарушающих состав и свойства воды.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА – любое насыщение воздуха веществами, 
независимо от их физического состояния, которые являются вредными для 
здоровья или опасными в другом отношении.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ – образование (синтез) опасных загряз-
нителей в ходе физико-химических процессов, происходящих в загрязнен-
ной среде. Опасные продукты разложения возникают при распаде в воде 
некоторых пестицидов и реакциях продуктов разложения с веществами, 
содержащимися в воде.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЖИЛИЩА – привнесение или образование в помеще-
нии физических, химических и биологических агентов, неблагоприятно 
влияющих на здоровье человека.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – засорение среды агентами, 
оказывающими лишь механическое воздействие без физико-химических 
последствий (например, мусор).  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – неблагоприятное изме-
нение окружающей среды в результате деятельности человека, прямо или 
косвенно меняющее распределение энергии, уровни радиации, физико-
химические свойства среды и условия существования живых организмов. 
Как правило, З.о.с. связано с поступлением в окружающую среду вещества 
и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых ока-
зывают на указанную среду вредное воздействие.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВЫ – накопление в почве веществ и организмов в 
результате антропогенной деятельности в таких количествах, которые 
понижают технологическую, питательную и санитарно-гигиеническую 
ценность выращиваемых культур и качество других природных объектов.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – загрязнение, вызванное от-
дельно взятым предприятием-загрязнителем или их совокупностью. В 
настоящее время играет существенную отрицательную роль в нарушении 
глобального экологического баланса.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЕ – форма физического (энергети-
ческого) загрязнения, связанного с превышением естественного уровня 
содержания радиоактивных веществ в среде в результате деятельности 
человека; загрязнение поверхности Земли, атмосферы, воды либо продо-
вольствия, пищевого сырья, кормов и различных предметов радиоактив-
ными веществами в количествах, превышающих уровень, установленный 
нормами радиационной безопасности и правилами работы с радиоактив-
ными веществами.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЕ ПОВЕРХНОСТИ – радиоак-
тивные вещества, находящиеся на поверхности в количестве, превышаю-
щем естественное содержание.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СВЕТОВОЕ – форма физического загрязнения окру-
жающей среды, связанная с периодическим или продолжительным пре-
вышением уровня естественной освещенности местности, в том числе и за 
счет использования источников искусственного освещения.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ – порок (дефект) стекла с 
покрытием, который при просмотре сквозь стекло, как правило, воспри-
нимается более темным по сравнению с покрытием.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ (загрязнение термальное) – форма 
физического загрязнения среды, характеризующаяся периодическим или 
длительным повышением ее температуры против естественного уровня.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – загрязнение среды, характеризую-
щееся отклонениями от нормы ее температурно-энергетических, волно-
вых, радиационных и других физических свойств.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – загрязнение окружающей среды, 
формирующееся в результате изменения ее естественных химических 
свойств или при поступлении в среду химических веществ, несвойствен-
ных ей, а также в концентрациях, превышающих фоновые (естественные) 
среднемноголетние колебания количеств каких-либо веществ для рассмат-
риваемого периода времени.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ БИОСФЕРЫ – попадание химиче-

ских веществ в живые организмы и среду их обитания (атмосферу, гидро-
сферу, почву) в количествах, превышающих нормативные.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ШУМОВОЕ – форма физического, как правило, антро-
погенного загрязнения, возникающего в результате изменения звуковых 
характеристик (периодичности, силы звука и т.п.), увеличения интенсив-
ности и повторяемости шума сверх природного уровня, что приводит к 
повышению утомляемости людей, снижению их умственной активности, а 
при достижении 90-100 дБ – постепенной потере слуха. Основные источ-
ники З.ш.: технические устройства, установки, транспорт, бытовая техника 
и т.п.  
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – один из видов физическо-
го загрязнения окружающей среды, связанный с нарушением ее электро-
магнитных свойств. З.э. возникает в результате колебаний электромагнит-
ного поля за счет различных аппаратов и установок (линии электропереда-
чи, радио и телевидения, радиолокаторов, промышленных установок, 
бытовой техники, например, микроволновых печей и др. излучающих 
систем).  
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ ВОД – содержание загрязняющих воду веществ, 
микроорганизмов и тепла, вызывающее нарушение требований к качеству 
воды.  
ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СТОЧНЫХ ВОД ОСТАТОЧНАЯ – количество 
загрязняющих веществ в сточных водах после очистки.  
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ – природный и антропогенный физический агент, 
химическое вещество и биологический вид, попадающий в среду жизни 
или возникающий в ней в количествах, выходящих за рамки обычного 
своего наличия – предельных естественных колебаний или среднего фона 
в рассматриваемый период.  
ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ АТМОСФЕРЫ – твердые, жидкие, газо- и парооб-
разные неорганические и органические вредные вещества (примеси), 
содержащиеся в воздушной среде помещений здания и в атмосферном 
воздухе вне здания. Твердые примеси – пыль, дымы и жидкие – туманы в 
смеси с воздухом или газом называются аэрозолями. Обычно они содер-
жат газо- и парообразные вредные примеси. См. также вещество загряз-
няющее. 
ЗАГРЯЗНЯЕМОСТЬ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – склон-
ность сухого лакокрасочного покрытия притягивать к поверхности значи-
тельные количества загрязняющих веществ.  
ЗАГУЗОК – боковая грань четырехскатной кровли.  
ЗАГУН – см. сайник.  
ЗАГУСТИТЕЛЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – целевая добавка полимер-
ного клея, предназначенная для повышения вязкости.  
ЗАДАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ – 1) комплекс 
требований к назначению, основным параметрам и размещению архитек-
турного объекта на конкретном земельном участке, а также обязательные 
экологические, технические, организационные и иные условия его проек-
тирования и строительства; 2) документ, входящий в состав задания на 
проектирование, содержащий требования к архитектурно-планировочному 
решению объекта; 3) подготовленное и выданное городским (районным) 
архитектором после отвода земельного участка для проектирования пред-
приятия, здания или сооружения задание, в котором излагаются требова-
ния к планировке участка и архитектуре сооружения, исходя из его места в 
общем плане застройки города.  
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ – документ, выдаваемый заказчи-
ком проектной организации, устанавливающий основные исходные дан-
ные и требования к объекту, стадии и сроки проектирования.  
ЗАДАНИЕ НОРМИРОВАННОЕ – форма планового задания рабочих-
повременщиков, в котором устанавливается объем работ, подлежащий 
выполнению за рабочий месяц. Разрабатывается на основе норм обслужи-
вания и норм численности.  
ЗАДАНИЕ ПРОЕКТНОЕ (проект эскизный) – комплекс проектных 
документов, выявляющих возможность и целесообразность осуществле-
ния проектируемого объекта и устанавливающий основные технические 
решения и экономические показатели, служащий для осуществления 
строительства на основе типовых проектов и ранее осуществленных реше-
ний.  
ЗАДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – задание, определяющее виды и 
объѐмы работ, которые необходимо выполнить в определѐнный срок 
бригаде, звену, конкретному работнику. В З.п. обычно указываются ос-
новные средства, закреплѐнные за исполнителем; численность работников 
– по профессиям; производственная программа – основные производст-
венные показатели, объѐм работ, выход продукции и т.д.  
ЗАДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (техзадание) – основной исходный доку-
мент, изложенноe в свободной форме представление, видение будущего 
дома, образ того, каким он должен быть внутри и снаружи.  
ЗАДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ НА РАЗРАБОТКУ ТНПА – основной 
исходный документ для разработки технического нормативно-правового 
акта (ТНПА), содержащий информацию об основании для разработки 
ТНПА, сроках выполнения и устанавливающий цели и задачи разработки, 
характеристику объекта технического нормирования (стандартизации), 
перечень основных требований, подлежащих установлению в ТНПА и 
другие данные.  
ЗАДАТОК – денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся 
сторон в счѐт причитающихся с неѐ по договору платежей другой стороне 
(в качестве аванса), и (или) в доказательство заключения договора и в 
обеспечение его исполнения. Для того, чтобы рассматриваться в качестве 
юридически значимого обстоятельства, соглашение о З. независимо от 
суммы задатка должно быть совершено в письменной форме.  
ЗАДАЧА БОЕВАЯ НА ПОЖАРЕ – поставленная уполномоченным 
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лицом конкретная задача по спасанию людей в случае угрозы их жизни и 
здоровью и эффективной ликвидации пожара.  
ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОБРАТНАЯ – задача, в которой по 
заданным координатам двух точек требуется найти расстояние между 
ними и взаимные направления. 
ЗАДАЧА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПРЯМАЯ – задача, в которой по данным 
координатам одной точки, азимуту с нее на вторую и расстоянию между 
ними требуется найти координаты второй точки и направление с нее на 
первую. 
ЗАДАЧА КРАЕВАЯ – часто встречающаяся в математической физике 
задача, в которой из класса функций, определѐнных в данной области, 
требуется найти функцию, удовлетворяющую на границе (крае) этой 
области заданным условиям.  
ЗАДАЧА ОБРАТНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – определение длины и 
направления линии по данным координатам ее начальной и конечной 
точек.  
ЗАДАЧА ПРОЕКТНАЯ В ДИЗАЙНЕ – программный план операцион-
ной деятельности дизайнера, сопряженный с целями и условиями работы. 
З.п.в.д. включает три компонента: исходное состояние, конечное состояние 
и процесс преобразования начального состояния в конечное (метод реше-
ния). Исходное состояние определяется программой, ситуацией и форму-
лированием цели; конечное – есть собственно проектная модель; третий 
компонент разъясняет процедуру целенаправленной переработки проект-
ной информации в процессе творческой деятельности, где главная общая 
задача проектирования разделяется на отдельные подзадачи с точным 
указанием связей между ними. З.п.в.д. представляет собой развитие про-
ектного задания – программного документа, фиксирующего общие цели и 
установки работы.  
ЗАДАЧА ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГЛАВНАЯ – опреде-
ление полноты и достаточности мер по обеспечению требуемого уровня 
экологической безопасности техники, технологий, материалов, в том 
числе: определение соответствия проектных решений, определение полно-
ты и достаточности отражения технических показателей, характеризую-
щих уровень воздействия на окружающую среду, соответствие установ-
ленным природоохранным нормативам, оценка полноты и эффективности 
мероприятий по предупреждению возможных аварийных ситуаций, оцен-
ка выбора средств и методов контроля воздействия техники, технологий, 
материалов, оценка способов и средств утилизации или ликвидации тех-
нических объектов, определение полноты достоверности и научной обос-
нованности проведенной оценки воздействия на окружающую среду.  
ЗАДВИЖКА – 1) изделие, служащее для запирания дверей и окон с одной 
стороны при помощи возвратно-поступательного движения засова; см. 
также завертка оконная; 2) промышленная трубопроводная запорная 
арматура, в которой запорный или регулирующий орган перемещается 
возвратно-поступательно перпендикулярно к оси потока рабочей среды; 
служит обычно для отключения отдельных участков трубопровода и 
прекращения подачи по нему транспортируемой жидкости, реже для 
регулирования ее подачи.  
ЗАДВИЖКА ВРЕЗНАЯ – вертикальный запор двустворчатых дверей, 
врезанный на углу полотнища заподлицо с его узкой стороной.  
ЗАДВИЖКА ДЫМОХОДА (заслонка дымохода) – встроенная регули-
руемая заслонка (задвижка) дымохода, служащая для выпуска газов из 
топочной камеры и подачи в нее кислорода.  
ЗАДВИЖКА КЛИНОВИДНАЯ – задвижка для полного или частичного 
закрытия отверстия трубопровода посредством дисков, перемещающихся 
поступательно, перпендикулярно к продольной оси отверстия.  
ЗАДЕРЖКА ТРЕВОГИ НА ВХОД/ВЫХОД – интервал времени, в 
течение которого охранно-пожарная система не воспринимает сигнал 
тревоги от датчиков (включенных в зону, для которой установлен специ-
альный тип зоны). З.т.н.в./в. необходима, чтобы пользователь системы мог 
установить ее в один из режимов охраны, допускающих задержку или 
выключить сигнализацию, войдя в помещение, находясь во вход-
ной/выходной контролируемой зоне действия датчиков. 
ЗАДВОРНЯ – дальняя (крайняя задняя) из параллельных улиц в деревне.  
ЗАДВОРОК (задворки) – 1) задний двор крестьянской усадьбы, объеди-
няющий хлевы и закуты; 2) двор крестьянской усадьбы, отделенный от 
избы деревенской улицей; 3) навес для скота; 4) место за дворами, позади 
них; 5) в широком смысле – окраина города, поселения, местности.  
ЗАДВОРЬЕ – 1) навес для скота в задней части крестьянского двора; 2) 
деревенские задворки.  
ЗАДЕЛ – объѐм работ (строительно-монтажных, проектных или научно-
исследовательских и т.п.), который должен быть выполнен к концу плани-
руемого периода на переходящих объектах, проектах или темах с целью 
обеспечения работ в следующих периодах и сдачи объекта, проекта или 
темы в сроки.  
ЗАДЕЛ ПРОИЗВОДСТВА – запас заготовок или составных частей 
изделия для обеспечения бесперебойного выполнения технологического 
процесса.  
ЗАДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА – объем незавершенного строительства, 
который должен быть выполнен фактически на пусковых объектах и 
комплексах, переходящих на следующие за планируемым периоды, в 
целях обеспечения планомерного ввода в действие основных фондов и 
ритмичности строительного производства. З.с. включает объем работ, 
который должен быть выполнен на переходящих объектах к концу плани-
руемого периода. З.с. обеспечивает планомерный ввод в действие основ-
ных фондов, ритмичность строительства и рациональное использование 
мощности строительных организаций. Основной показатель, определяю-
щий размер З.с., – нормативная продолжительность строительства объек-

тов. Структура З.с., т.е. степень технической готовности различных объек-
тов, зависит от сроков ввода, конструктивных особенностей зданий и 
сооружений, технологии производства работ. В промышленном строи-
тельстве объем З.с. наряду со сметной стоимостью СМР включают стои-
мость смонтированного или сданного в монтаж оборудования.  
ЗАДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО МОЩНОСТИ – суммарная проектная 
мощность предприятий, которые должны находиться в стадии строитель-
ства на конец планируемого периода, за вычетом мощностей, введенных 
от начала их строительства до конца планируемого периода.  
ЗАДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕМУ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО-
ЖЕНИЙ – стоимость строительно-монтажных работ и других затрат, 
входящих в сметную стоимость объектов, которая должна быть освоена к 
концу планируемого периода на переходящих стройках.  
ЗАДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ОБЪЕМУ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ РАБОТ – часть задела по объему капитальных вложе-
ний, включающая стоимость строительных и монтажных работ, которые 
должны быть выполнены на переходящих стройках к концу планируемого 
периода.  
ЗАДЕЛКА – место внедрения конца или края одной из конструкций в 
тело другой, а также сам процесс этого введения, устранение неровностей, 
трещин, мест стыков.  
ЗАДЕЛКА АНКЕРА ФУНДАМЕНТА – часть анкера, обеспечивающая 
передачу растягивающего усилия от сооружения грунтовому основанию.  
ЗАДЕЛКА ГЛУХАЯ – заделка с заполнением пазух или пустот раство-
ром или бетонной смесью.  
ЗАДЕЛКА ОТКРЫТАЯ – заделка без заполнения пазух или пустот.  
ЗАДЕЛКА РАСТРУБОВ – герметизация раструбных соединений трубо-
проводов с помощью различного рода заполнителей.  
ЗАДЕЛКА СТЫКОВ СОЕДИНЕНИЙ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ – ответственный процесс, от которого 
зависит прочность конструкций, а также пространственная жесткость и 
устойчивость сооружения. Состоит, в общем случае, из сварки и защиты 
закладных деталей от коррозии, замоноличивания стыков раствором или 
бетонной смесью, герметизации стыков (преимущественно для стеновых 
панелей).  
ЗАДЕЛКА СУЧКОВ – совокупность операций по удалению сучков и 
заделка отверстий пробками на клею или специальными мастиками.  
ЗАДЕЦ – небольшой прируб к сеням, имеющий подсобно-хозяйственное 
значение.  
ЗАДИР ПИЛОМАТЕРИАЛА – дефект пиломатериала; частично отде-
ленный и приподнятый над поверхностью пиломатериала участок древе-
сины с защепистыми краями. З.п. сопутствует сучкам, наклону волокон, 
свилеватости и завиткам, часто наблюдается в местах выхода режущего 
инструмента из обрабатываемого лесоматериала.  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ АБОНЕНТСКАЯ – обязанность абонента опла-
тить уже предоставленные ему услуги, срок оплаты которых истек. В 
случае если абонент не погашает задолженность, он может быть лишѐн 
права дальнейшего получения услуг, а задолженность может быть взыска-
на в судебном порядке. 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ДЕБИТОРСКАЯ – сумма долгов, причитающих-
ся предприятию (организации, учреждению) от юридических или физиче-
ских лиц в итоге хозяйственных взаимоотношений с ними.  
ЗАДОРГА – перильца, помогающие взобраться на лежанку русской печи.  
ЗАДОРИНА – дефект, представляющий собой выступающее («задран-
ное») место на гладкой поверхности изделия или материала (обычно – 
применительно к поверхности оструганной доски); см. также заусенец.  
ЗАДОРОГА – поперечная стенка с отверстием устья, отделяющая в рус-
ской печи ее основное пространство от шестка.  
ЗАЕЗОК (заѐзок) – перегораживающий реку плетень с вершами для 
ловли рыбы.  
ЗАЁМ – в гражданском праве договор, в силу которого одна сторона 
(заимодавец) передаѐт другой (заѐмщику) в собственность деньги или 
вещи, определѐнные родовыми признаками – числом, весом, мерой (на-
пример, зерно), а заѐмщик обязуется возвратить такую же сумму денег или 
равное количество вещей того же рода и качества.  
ЗАЁМ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – кредит, покрывающий период с наступ-
ления срока погашения строительной ссуды до продажи недвижимости, 
любо любая ссуда, восполняющая недостаток средств, когда постоянное 
финансирование и собственные средства инвестора не покрывают затраты 
на покупку недвижимости, в частности в период между продажей старой 
недвижимости и покупкой новой.  
ЗАЁМОДАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, дающее взаймы 
на определенное время денежные средства на условиях платежа в виде опре-
деленного процента от суммы займа и возврата в денежной форме или (по 
договоренности) в виде передачи части введенных в эксплуатацию объектов, 
выпускаемых на их базе материальных или технических ресурсов.  
ЗАЁМЩИК – юридическое или дееспособное физическое лицо (обычно в 
возрасте до 60 лет), заключившее кредитный договор с банком или физи-
ческим лицом на предоставление ему займа или кредита (денежных 
средств с обязательством их возврата и оплаты займа на установленных 
условиях), и, как правило, выдавшее банку-кредитору (залогодержателю) 
закладную в качестве обеспечения взятого кредита в качестве гарантии его 
возврата.  
ЗАЖИМ ИНВЕНТАРНЫЙ – крепежный элемент, служит для закрепле-
ния натянутой арматуры на упорах форм, поддонов и стендов.  
ЗАЖИМ ТРОСА – удерживающее (иногда страховочное) техническое 
средство, которое под нагрузкой автоматически заклинивается на веревке, 
тросе.  



171 

ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АНКЕРНЫЙ КЛИНОВЫЙ – 
натяжная электротехническая арматура для обеспечения нетоковедущего 
анкерного и двойного поддерживающего крепления провода на штыревом 
изоляторе или токоведущего соединения проводов одной марки и сечения 
в петле анкерной опоры.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АНТИВИБРАЦИОННЫЙ 
КРЮКОВОЙ – поддерживающая электротехническая арматура для 
прикрепления провода к штыревому изолятору промежуточной опоры и 
предохранения его от повреждения вибрацией.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ АППАРАТНЫЙ – контактная 
электротехническая арматура для присоединения проводов к электротех-
ническому оборудованию и ответвительным зажимам.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ БОЛТОВОЙ – натяжная элек-
тротехническая арматура, нетоковедущее крепление провода в которой 
обеспечивается болтами.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ – соедини-
тельная электротехническая арматура для обеспечения облегченного 
нетоковедущего соединения молниезащитного троса с заземляющим 
устройством, присоединения заземляющих проводников к штырям и 
крюкам.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛИНОВОЙ – натяжная элек-
тротехническая арматура, нетоковедущее крепление провода или молние-
защитного троса в которой обеспечивается клином.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ КЛЫКОВОЙ – натяжная элек-
тротехническая арматура для создания такелажной петли стального кана-
та.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ НАТЯЖНОЙ ПРЕССУЕ-
МЫЙ – натяжная электротехническая арматура, в которой токоведущее 
или нетоковедущее крепление провода или молниезащитного троса осу-
ществляется опрессовыванием.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ – поддерживающая 
электротехническая арматура для прикрепления провода к опорному 
изолятору или колонке изоляторов.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ – кон-
тактная электротехническая арматура для присоединения ответвлений от 
проводов воздушных линий электропередачи.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ – 
поддерживающая электротехническая арматура для прикрепления прово-
да или молниезащитного троса к поддерживающей подвеске, исключаю-
щая в нормальном режиме работы их перемещение в осевом направлении.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ РЕМОНТНЫЙ – соединитель-
ная электротехническая арматура для установки в местах повреждений 
проводов в целях восстановления прочности поврежденного провода.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ОВАЛЬНЫЙ – соединительная электротехническая арматура для обес-
печения несущего токоведущего соединения проводов обжатием или 
скруткой их с зажимом.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАШЕЧНЫЙ – соединительная электротехническая арматура для 
обеспечения облегченного токоведущего соединения проводов или нето-
коведущего соединения молниезащитных тросов между плашками, стяну-
тыми болтами.  
ЗАЖИМ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРЕССУЕМЫЙ – соединительная электротехническая арматура для 
несущего токоведущего соединения проводов или нетоковедущего соеди-
нения молниезащитных тросов опрессовыванием в зажиме.  
ЗАЖОР – скопление шуги и мелкобитого льда в русле реки, вызывающее 
стеснение живого сечения, подъѐм уровня воды и нередко затопление 
прибрежных участков.  
ЗAЗАДОРОГА – узкое пространство между печью и стеной.  
ЗАЗЕМЛЕНИЕ – 1) мера защиты людей от поражения электрическим 
током, осуществляемая путем соединения с землей корпусов и других 
конструктивных металлических частей электрооборудования (машин, 
аппаратов, приборов), которые при нормальной эксплуатации не находят-
ся под напряжением, но могут оказаться под ним при аварийной ситуации. 
2) Собственно устройство, обеспечивающее электрическое соединения с 
землѐй электрооборудования; состоит из заземлителя (обеспечивающего 
непосредственный контакт с землѐй) и заземляющего проводника. З. 
предназначено для защиты от опасного действия электрического тока, а в 
ряде случаев для использования земли в качестве проводника тока или 
одного из плеч несимметричного вибратора (антенны).  
ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ – соединение металлических нетоковеду-
щих частей, которые могут оказаться под напряжением (корпуса электро-
установки, аппаратов, машин и приборов) с проводником, находящимся 
под нулевым потенциалом «земли».  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ – проводник (электрод) или совокупность металличе-
ских электрически соединенных между собой проводников, находящихся 
в контакте с землей или ее эквивалентом, например, с неизолированным от 
земли водоемом. Чаще всего З. представляет собой устройство в виде 
металлической трубы, стержня пластины или полосы, заглубленной в 
грунт для электрического соединения с землѐй.  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЕСТЕСТВЕННЫЙ – заземлитель, в качестве которого 
используют электропроводящие части строительных или производствен-
ных конструкций и коммуникаций.  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ИСКУССТВЕННЫЙ – специально проложенные в 
земле контуры из полосовой или круглой стали; сосредоточенные конст-
рукции, состоящие из вертикальных и горизонтальных проводников.  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ МОЛНИЕЗАЩИТЫ – один или несколько заглуб-

ленных в землю проводников, предназначенных для отвода в землю токов 
молнии или ограничения перенапряжений, возникающих на металличе-
ских корпусах, оборудовании, коммуникациях при близких разрядах 
молнии. Заземлители делятся на естественные и искусственные. 
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМЫЙ – заземлитель, расположенный на 
таком расстоянии от других заземлителей, что максимально возможный 
ток, который может протекать по одному из них, не влияет заметно на 
потенциал остальных.  
ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ПРОТЯЖЁННЫЙ – заземлитель в виде протяжѐнно-
го проводника.  
ЗАЗОР – небольшой промежуток между кромками или поверхностями 
прилегающих друг к другу элементов; в машиностроении З. – положи-
тельная разность между соответствующими размерами охватывающей и 
охватываемой деталей, обеспечивающий возможность относительного 
перемещения собранных деталей. 
ЗАЗОР БЕЗОПАСНОСТИ – пространство между двумя динамическими 
габаритами или между динамическим габаритом и кромкой проезжей 
части дороги, необходимое для обеспечения безопасности проезда.  
ЗАЗОР МОНТАЖНЫЙ – промежуток между монтируемыми конструк-
циями (например, между стеной оконного проема и коробкой оконного 
блока). Заполняется тепло-, гидроизоляционными и т.п. материалами, в 
дальнейшем подвергается отделке путем выполнения откосов.  
ЗАЗОР МОНТАЖНЫЙ ОКНА – зазор между оконным проемом (сте-
ной) и рамой оконного блока, заполняется теплоизоляционными материа-
лами и предполагает дальнейшую отделку.  
ЗАЗОР НОРМИРОВАННЫЙ – размер зазора или шва между элемента-
ми конструкции, установленный нормами.  
ЗАЗОР ПАЯЛЬНЫЙ – зазор между соединяемыми спайкой поверхно-
стями деталей в момент заполнения его припоем.  
ЗАЗОР ПРИ СВАРКЕ – кратчайшее расстояние между кромками метал-
лических деталей собранных для сварки.  
ЗАЗОР РАБОЧИЙ ДАТЧИКА – расстояние между элементами магни-
токонтактного датчика (обычно в системах охранно-пожарной сигнализа-
ции), обеспечивающее замыкание-размыкание его контактов (т.е. макси-
мальный зазор, при котором гарантировано срабатываниедатчика).  
ЗАЗУБРИНА (зазубрины) – дефект поверхности в виде выступов и 
углублений на поверхности строительного изделия (кромках листа и лен-
ты, поверхности черепицы и т.п.) образовавшихся при нарушении техно-
логии производства или неисправности оборудования.  
ЗАЗУБРИНА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – см. щербина плитки 
керамической. 
ЗАИЛЕНИЕ – 1) отложение взвешенных и влекомых наносов в ороси-
тельных каналах, водохранилищах и др. водных объектах с застойной или 
медленно текущей водой; 2) отложения паводковых наносов реки или 
овражного аллювия на пойме; 3) метод мелиорации песчаных земель.  
ЗАИЛЕНИЕ КАНАЛОВ И ДРЕН – отложение в русле взвешенных в 
воде или передвигающихся по дну наносов (песка, гравия, ила, глины, 
остатков растений и др.). Процесс З. начинается, когда скорость течения 
воды в канале становится ниже критической, т.е. той скорости, при кото-
рой частицы могут находиться во взвешенном состоянии. З. снижает 
пропускную способность каналов и осушающее действие дрен. В ороси-
тельных каналах для снижения донных наносов на вогнутом берегу изви-
листого участка реки устраивают водозаборные сооружения с отстойни-
ками, улавливающими крупные песчаные частицы (диаметром более 0,10-
0,15 мм). Для предупреждения отложения наносов каналам (трубопрово-
дам) придают такие уклоны дна и размеры, которые обеспечивают транс-
портирующую способность потока или незаиляющую скорость движения 
воды (обычно не менее 0,3 м/с). Чтобы предотвратить русловую эрозию, 
каналам придают устойчивую форму поперечного сечения, рассчитывают 
уклоны на неразмывающую скорость, применяют крепление откосов и дна 
каналов, строят сопрягающие сооружения – перепады, быстротоки.  
ЗАИЛИВАНИЕ – способ предупреждения и тушения подземных пожа-
ров путѐм подачи в горные выработки пульпы по скважинам.  
ЗАИМКА – название (главным образом в Сибири) поселения, обычно 
однодворного, и земельного участка, занятого кем-либо по праву первого 
владения, вдали от освоенных территорий.  
ЗАЙМ – см. заѐм. 
ЗАКАЗ – 1) правовая и организационно-техническая форма осуществле-
ния и регулирования хозяйственной деятельности предприятий; 2) ком-
мерческий документ, в котором заказчик (импортер) указывает необходи-
мые условия-требования для изготовления товара и существенные элемен-
ты для заключения коммерческой сделки.  
ЗАКАЗ ГОРОДСКОЙ – правовое задание на формирование товариществ 
из числа очередников на муниципальное жилье, с целью создания кондо-
миниума (утверждается ежегодно и на перспективу в рамках реализации 
программы «Жилище»).  
ЗАКАЗ СОЦИАЛЬНЫЙ В СРЕДОВОМ ДИЗАЙНЕ – требования, 
выдвигаемые общества, его социальными группами, которым должна 
удовлетворять среда.  
ЗАКАЗНИК – территория (акватория) с ограничениями хозяйственной 
деятельности выделенная из общего пользования в целях сохранения, 
воспроизводства, восстановления компонентов природы естественных 
видов растительности и животного мира и поддержания общего экологи-
ческого равновесия. Территории З. находятся под особой охраной (иногда 
– в течение определѐнного срока в целях увеличения численности охотни-
чье-промысловых животных, птиц и промысловых рыб, а также различ-
ных видов растений); однако на территории З. допускается ограниченное 
хозяйственное и рекреационное использование природных богатств. Су-
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ществуют охотничьи, рыбохозяйственные и другие заказники.  
ЗАКАЗЧИК – субъект инвестиционной деятельности (инвестор или 
уполномоченное им лицо), имеющее финансовые средства и привлекаю-
щее проектировщика для разработки инвестиционного проекта путем 
заключения договора. Обязательствами З. являются: своевременная пере-
дача подрядчику пригодной для производства работ строительной пло-
щадки, а также документов об отводе мест для складирования излишнего 
грунта, строительного мусора и карьеров для добычи недостающего грун-
та; своевременное предоставление материалов и оборудования, которые не 
входят в номенклатуру поставок подрядчика; своевременная передача 
проектно-сметной документации на выполнение работ, разработанной в 
соответствии с требованиями строительных норм и правил и утвержден-
ной в установленном порядке; своевременная оплата выполненных под-
рядчиком работ в соответствии с порядком, оговоренным в договоре 
подряда; другие обязательства.  
ЗАКАЗЧИК В СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (застройщик) – 
см. заказчик-застройщик. 
ЗАКАЗЧИК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – государственный орган, обла-
дающий необходимыми инвестиционными ресурсами, или организация, 
наделенная правом распоряжаться такими ресурсами, которые заключают 
с подрядчиком государственный контракт на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд.  
ЗАКАЗЧИК-ЗАСТРОЙЩИК – инвестор или уполномоченное им физи-
ческое или юридическое лицо (частное лицо, специализированная органи-
зация, предприятие, учреждение), выделяющее средства для капитального 
строительства зданий и сооружений, привлекающее подрядчика в строи-
тельной деятельности для реализации инвестиционного проекта (проведе-
ния проектно-изыскательских, строительно-монтажных и других работ в 
рамках строительной деятельности на основании заключенного договора). 
Функции З.-з. заключаются в получении и оформлении исходных данных 
для проектирования объектов строительства и реконструкции, техниче-
ском сопровождении проектной стадии, оформлении разрешительной 
документации на строительство и реконструкцию, обеспечении освобож-
дения территории строительства, обеспечении строительства материалами 
и оборудованием, организации и управлении строительством, координи-
ровании деятельности проектных, строительно-монтажных организаций.  
ЗАКАЛКА – вид термической обработки материалов (нагрев, а затем 
ускоренное охлаждение), с целью фиксации высокотемпературного со-
стояния материала или предотвращения (подавления) нежелательных 
процессов, происходящих при медленном охлаждении. После З. материал 
находится в неравновесном структурном состоянии, несвойственном 
данному веществу при нормальной температуре (20°С).  
ЗАКАЛКА И ОТПУСК АРМАТУРЫ – термообработка арматуры, 
включающая нагрев до 800°С, быстрое охлаждение и последующий от-
пуск при 400-450°С.  
ЗАКАЛКА СТАЛИ – операция, заключающаяся в нагреве стали до опре-
деленной температуры, выдерживании при этой температуре заданное 
время и последующем быстром охлаждении. В результате З.с. свойства 
стали в сильной степени изменяются. З. стали, например, приводит к 
получению в ее структуре мартенсита, характеризующегося высокой 
твердостью.  
ЗАКАМАРА – см. закомара.  
ЗАКАТ – дефект поверхности металлоконструкций, представляющий 
собой прикатанный продольный выступ, образовавшийся в результате 
закатывания подреза, грубых следов зачистки и глубоких рисок.  
ЗАКАТКА – операция листовой штамповки – формирование кольцевого 
закругления по краю полых деталей путѐм изгиба борта по радиусу.  
ЗАКЛАДНАЯ – документ о передаче определенного права (интереса) на 
имущество в качестве гарантии выплаты долга, именная ценная бумага, 
удостоверяющая права ее владельца на получение исполнения по денеж-
ному обязательству, обеспеченному ипотекой недвижимого имущества, 
указанного в договоре об ипотеке. З. удостоверяет следующие права ее 
законного владельца: 1) право на получение исполнения по денежному 
обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре 
об ипотеке, без предоставления других доказательств существования этого 
обязательства; 2) право залога на указанное в договоре об ипотеке имуще-
ство. 
ЗАКЛАДНОЙ С ФИКСИРОВАННОЙ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКОЙ 
(ЗФП) – базисный тип ипотечного инструмента с жестким кредитным 
сроком, неизменными периодическими, изначально известными платежа-
ми; считается самым надежным инструментом, хорошо рассчитывается и 
работает в условиях стабильной экономики. Встречаются другие названия: 
стандартная ипотека, постоянная ипотека, перманентный кредит, кредит с 
твердой процентной ставкой, традиционная форма кредита, стандартная 
(или обычная) модель ипотечного кредита, стандартный инструмент, 
традиционная ипотека и т.д.  
ЗАКЛЁП – запор ворот, двери или окна.  
ЗАКЛЁПКА – крепежное изделие (деталь) в форме гладкого цилиндриче-
ского стержня с головкой на одном конце, служащее для получения не-
разъемного соединения за счет образования головки на другом конце 
стержня пластической деформацией. З. делают в основном из пластичного 
хладнокованного металла и используют для соединения жести и листового 
железа, а также для других тонколистовых материалов типа кожи или 
пластмасс.  
ЗАКЛЁПКА ПОЛУКРУГЛАЯ – заклепка с полукруглой головкой.  
ЗАКЛЁПКА ПОЛУПУСТОТЕЛАЯ – заклепка, концевая часть стержня 
которой имеет трубчатое сечение.  
ЗАКЛЁПКА ПОТАЙНАЯ – заклепка с потайной головкой.  

ЗАКЛЁПКА ПУСТОТЕЛАЯ – заклепка со стержнем трубчатого сече-
ния.  
ЗАКЛЕТЬ – задний отсек разделенной надвое клети либо вторая клеть 
позади первой.  
ЗАКЛУНЬЕ – место за клуней или ригой в русской деревне.  
ЗАКОЛ – частокол из плетней, кольев и хвороста, возведенный поперек 
реки и препятствующий движению рыбы вверх по течению; иногда снаб-
жается рыболовецкими устройствами.  
ЗАКОПУШКА – вид горных выработок для вскрытия грунтов при мощ-
ности перекрывающих отложений не более 0,5 м; максимальная глубина 
горных выработок – 0,6 м.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 
– документ органов государственного пожарного надзора, установленной 
формы, определяющий противопожарные мероприятия при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, расширении, техническом перевоору-
жении и проведении капитальных ремонтов объектов.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ – документ, подготовленный на основа-
нии оценки, осуществленной профессиональным оценщиком, и являю-
щийся предметом договора между оценщиком (юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем) и потребителем услуг оценщика.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ – 
документ, удостоверяющий соответствие (несоответствие) санитарным 
правилам факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, 
продукции, работ и услуг, а также проектов нормативных актов, проектов 
строительства объектов, эксплуатационной документации.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТНОЕ – документальная форма выражения 
результатов экспертизы.  
ЗАКОМАРА – в русской архитектуре полукруглое или килевидное за-
вершение прясел (плоскостей наружной стены здания, расчлененных по 
вертикали выступами – лопатками), по очертанию соответствующее фор-
ме (повторяющее очертания) расположенного за ней внутреннего свода и 
закрывающее его торец; в зависимости от количества сводов фасад здания 
имеет несколько З. Обычно древнерусский храм разделен двумя рядами 
опорных столбов на три нефа; соответственно этому фасады храмов делят-
ся вертикальными лопатками на три части и имеют три З. вверху. Отсюда 
выражение «позакомарные перекрытия». Декоративные подобия З., не 
связанные с конструкцией сводов, называют кокошниками.  
ЗАКОМЕЛИСТОСТЬ – порок формы ствола дерева, выражающийся в 
значительном и резком увеличении диаметра комлевой части круглых 
лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции, когда диаметр 
(ширина) комлевого торца не менее чем в 1,2 раза превышает диаметр 
(ширину) сортимента, измеренный на расстоянии 1 м от этого торца. З. 
затрудняет использование круглых лесоматериалов по назначению, увели-
чивает количество отходов при распиловке круглых лесоматериалов, 
раскрое пилопродукции, деталях и шпоне радиального наклона волокон.  
ЗАКОМЕЛИСТОСТЬ ОКРУГЛАЯ – закомелистость с округлой фор-
мой поперечного сечения круглого лесоматериала.  
ЗАКОМЕЛИСТОСТЬ РЕБРИСТАЯ – закомелистость со звездчато-
лопастной формой поперечного сечения круглого лесоматериала.  
ЗАКОН – 1) в науке – необходимое, существенное, устойчивое, повто-
ряющееся отношение между явлениями в природе и обществе; 2) в юрис-
пруденции – нормативный акт, принятый высшим органом государствен-
ной власти в установленном конституцией порядке. З. обладает высшей 
юридической силой по отношению к др. нормативным актам (указам, 
постановлениям и др.) и является основным источником права в совре-
менном обществе.  
ЗАКОН ГУКА – закон, устанавливающий в известных пределах связь 
(прямолинейную зависимость) между напряжениями и деформациями для 
идеально упругого (или Гукова) тела.  
ЗАКОН МЕРФИ РЕКЛАМНЫЙ – рекламный закон, который гласит: 
«Недостаточные рекламные расходы приводят к бессмысленной трате 
денег». Практика подтверждает нецелесообразность чрезмерной экономии 
рекламных ассигнований, приводящей к отсутствию вообще какого-либо 
видимого эффекта от понесенных затрат. 
ЗАКОН ПЛОСКИХ СЕЧЕНИЙ – закон, при котором изменение напря-
жений по высоте сечения стержня выражается (графически) той же кри-
вой, что и в диаграмме работы материала, но с измененным масштабом 
оси абсцисс. З.п.с. для всех стержней не зависит от физических свойств 
материала (т.е. это чисто геометрический постулат). Необходимо лишь 
соблюдение следующих условий: длина стержня должна значительно 
превышать его высоту; моменты и продольная сила должны меняться по 
длине достаточно медленно; сечение по длине также должно меняться 
постепенно.  
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – примени-
тельно к упругодеформируемому телу закон, согласно которому сумма 
потенциальной и кинетической энергии системы при различных положе-
ниях, занимаемых ею, не изменяется, т.е. остается величиной постоянной в 
произвольный момент времени.  
ЗАКОН УБЫВАЮЩЕЙ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-
СТИ – при наращивании объема использования только некоторых или 
одного из факторов производства, прирост выпуска, приносимый допол-
нительными объемами этих факторов, в конце концов начинает снижаться.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО – совокупность правовых норм (система нор-
мативно-правовых актов), регулирующих общественные отношения, 
регулирующих общественные отношения в целом или один из видов 
общественных отношений (гражданское, трудовое, уголовное и др. зако-
нодательства).  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ – совокупность нормативных пра-
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вовых актов, регулирующих общественные отношения в сфере трудовых и 
связанных с ними отношений.  
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЕ – правовые нормы, регули-
рующие положение работающих по найму, а также вопросы социального 
обеспечения.  
ЗАКОНЧЕННОСТЬ И ЗАДУВКА – окрашенный шероховатый налет, 
образуемый во время обжига печных изразцов.  
ЗАКОРИНА – дефект пилопродукции, представляющий собой участок 
коры, сохранившийся на поверхности древесного шпона.  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА – искусственное преобразование строитель-
ных свойств грунта (грунтового массива) в условиях его естественного 
залегания с применением химических, электрических, термических и 
других методов (за исключением механического). З.г. осуществляется 
нагнетанием в грунт вяжущих материалов и химических растворов, а 
также воздействием на грунт электрического тока и охлаждением грунта. 
Основные способы З.г.: цементация, битумизация, силикатизация, замора-
живание. В результате З.г. увеличивается несущая способность оснований 
сооружений за счет повышения прочности или снижения деформативно-
сти и водопроницаемости грунта. З.г. применяется также для укрепления 
стенок котлованов, горных выработок и др.  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ТЕРМИЧЕСКОЕ – закрепление лѐссовых и 
глинистых грунтов путѐм нагнетания раскалѐнных газов для повышения 
их прочности.  
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ – стабилизация поверхности откосов тех-
ническими средствами и растениями с целью уменьшения их эрозии.  
ЗАКРЕСТОВЬЕ – угловой пониженный участок четырехстолпного 
крестово-купольного храма с прямоугольным планом.  
ЗАКРОВ – покров, завеса.  
ЗАКРОЙ – соединение параллельных досок, пластин или дернин, при 
котором край одного из этих элементов перекрывается соседним – благо-
даря срезу или ступеньке на стыке.  
ЗАКРОМ (сусека) – отгороженное место (отсек) в амбаре или овощехра-
нилище в виде неподвижного ларя для хранения зерна, овощей.  
ЗАКРУТЕНЬ – дверной запор для герметических дверей в полевых со-
оружениях. Приспособление состоит из крепкой палки или бруса, привя-
занных к двери посредине проволокой, и двух клиньев, прибитых к двер-
ной раме так, чтобы их скошенные поверхности были обратны друг другу. 
При закрывании брус находит на клинья и прижимает дверь, чем и дости-
гается герметичность. З. называются также колья, применяемые при уст-
ройстве анкеров, для натягивания анкерной оттяжки.  
ЗАКРЫТИЕ – фортификационный термин, до середины ХХ в. обозна-
чавший укрытие; см. укрытие.  
ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ ВЕРХНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ – 
изделие, служащее для обеспечения автоматического закрывания дверей с 
дополнительным торможением перед полным закрыванием двери и уста-
новленное на верхней части двери и коробки.  
ЗАКРЫВАТЕЛЬ ДВЕРНОЙ НИЖНЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ – 
изделие, служащее для обеспечения вращения и закрывания двери и уста-
новленное ниже поверхности пола помещения.  
ЗАКУСОЧНАЯ – здание или группа помещений для предприятий обще-
ственного питания, рассчитанного на быстрое обслуживание посетителей 
узким ассортиментом блюд несложного приготовления.  
ЗАКУТ – 1) теплый зимний хлев для мелкого скота; 2) помещение для 
собак на псарне; 3) чулан, отгороженная кладовая.  
ЗАЛ – 1) помещение больших размеров, имеющее примерно равные 
размеры в длину, высоту и ширину, предназначенное для различных 
зрелищных мероприятий, спортивных занятий и игр, учебных занятий, 
собраний и заседаний большого количества людей, выставок, чтения книг 
и журналов, для банкетов, танцев и т.п. В зависимости от устройства и 
оборудования З. бывают специализированными или универсальными, 
предназначенными для нескольких различных видов мероприятий; 
2) самостоятельное сооружение с крупным помещением общественного 
назначения и комплексом обслуживающих помещений; 3) жилая комната 
в средневековом замке или доме.  
ЗАЛ АКТОВЫЙ – зал в учебном заведении или учреждении для прове-
дения общественных мероприятий.  
ЗАЛ ВАРОЧНЫЙ – помещение в кухне предприятия общественного 
питания, предназначенное для приготовления горячей пищи.  
ЗАЛ ГИПОСТИЛЬНЫЙ – многоколонный зал, имеющий ряд нефов.  
ЗАЛ ДВУСВЕТНЫЙ – парадное помещение, зал с высотой стен в два 
этажа (не разделенных перекрытием) и двумя рядами окон. «Вторым 
светом» называют верхний ярус стен и окон.  
ЗАЛ ЗЕЛЕНЫЙ (кабинет зеленый) – элемент внутренней пространст-
венной садово-парковой композиции боскета (замкнутое геометрически 
очерченное деревьями пространство внутри боскета), образованное распо-
ложенными со всех сторон стенами из плотно посаженных деревьев (ли-
пы, граба и т.д.), подвергшихся специальной стрижке. З.з. – элемент, ши-
роко использовавшийся в парках эпохи барокко. Во французских садах и 
парках XVII-XVIII вв. большинство З.з. дополнялось и украшалось парте-
рами, бассейнами, скульптурами и садово-парковыми постройками (бе-
седками и т.д.). См. также боскет.  
ЗАЛ ЗРИТЕЛЬНЫЙ – зал зрелищного здания (кинотеатра и т.п.), пред-
назначенный для размещения зрителей. См. также аудитория.  
ЗАЛ КОММЕРЧЕСКИЙ – помещение для привилегированных посети-
телей ресторана или трактира.  
ЗАЛ КОНЦЕРТНЫЙ – зрелищное здание со зрительным залом для 
проведения концертов и музыкальных представлений, характеризуемый 
высокими акустическими свойствами.  

ЗАЛ МАШИННЫЙ – помещение, в котором устанавливается опреде-
лѐнный тип машин и относящееся к ним вспомогательное оборудование.  
ЗАЛ МНОГОЦЕЛЕВОЙ – зрительный зал с трансформирующимся 
оборудованием, позволяющим в течение нескольких часов преобразовы-
вать внутреннее пространство для проведения общественных, зрелищных 
или спортивных мероприятий.  
ЗАЛ ОБЕДЕННЫЙ – торговое помещение предприятия общественного 
питания, оборудованное обеденными столами для приѐма пищи посетите-
лями.  
ЗАЛ ОПЕРАЦИОННЫЙ – самое крупное помещение в банке или ином 
учреждении, предназначенное для оформления денежных документов, 
торговых или финансовых сделок.  
ЗАЛ ПАССАЖИРСКИЙ – зал в здании вокзала, предназначенный для 
пассажиров, ожидающих прибытия или отправления транспортных 
средств.  
ЗАЛ РЕКРЕАЦИОННЫЙ – зал в средних учебных заведениях для 
отдыха и игр учащихся во время перемен. См. также рекреационная.  
ЗАЛ СПОРТИВНЫЙ (спортзал) – специально оборудованное помеще-
ние или отдельно стоящее спортивное здание (крытое спортивное соору-
жение), предназначенное для проведения спортивных соревнований и 
учебно-тренировочных занятий в любое время года. З.с. могут быть спе-
циализированными (для одного вида спорта) или многоцелевыми.  
ЗАЛ ТОРГОВЫЙ – помещение торгового предприятия, предназначенное 
для обслуживания покупателей.  
ЗАЛ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ – зал, внутреннее пространство которо-
го периодически преобразуется в соответствии со сменой функций.  
ЗАЛ ЧИТАЛЬНЫЙ – одно из основных помещений библиотеки, обору-
дованное для чтения литературы и работы с ней.  
ЗАЛАВНИК – длинная скамья вдоль стены в избе.  
ЗАЛАВОК – 1) подъемная столешница над проходом в прилавке; рундук, 
глухая лавка с подъемной крышкой, в крестьянской избе или в прихожей; 
2) заложенное глухой доской или решеткой пространство под лавкой, в 
котором куры несут и высиживают яйца; 3) длинный и низкий шкаф в 
крестьянской избе, примыкающий к стене или к перегородке у печи.  
ЗАЛЕГАНИЕ ПОРОД ГОРНЫХ – пространственное положение гор-
ных пород в земной коре, а также положение их по отношению к подсти-
лающим и вмещающим породам и к первоначальному залеганию.  
ЗАЛЕГАНИЕ ПОРОД ГОРНЫХ ПЕРВИЧНОЕ – залегание горных 
пород, которое они приобретают в процессе образования. З.п.п.г. осадочного 
происхождения чаще всего горизонтальное, но может быть и наклонное.  
ЗАЛЕЖЬ – 1) скопление минерального вещества, пригодное для про-
мышленной разработки (З. полезного ископаемого); обычно имеет форму 
пластов, жил, штоков, гнѐзд размером (по максимальному измерению) от 
нескольких м до десятков км; 2) пашня, необрабатываемая длительное 
время.  
ЗАЛИВ – часть водоѐма, вдающаяся в сушу, но имеющая свободный 
водообмен с основной частью водоѐма (за исключением особых случаев 
одностороннего стока морских вод в З., например Сиваш). Иногда назва-
ние «З.» даѐтся отдельным частям Мирового океана, которые по своему 
гидрологическому режиму являются морями (например, Мексиканский З., 
Персидский З.).  
ЗАЛИВЩИК ШВОВ – самоходная машина на базе грузового автомоби-
ля, предназначенная для доставки и поддержания в нагретом состоянии 
битумной мастики и заполнения ею швов в бетонных дорожных и аэро-
дромных покрытиях.  
ЗАЛОБНИК – ограниченное низкими стенками пространство над пере-
крытием галереи у входа в деревянный дом.  
ЗАЛОГ (заклад) – 1) в гражданском праве способ обеспечения исполне-
ния обязательств, состоит в передаче должником кредитору денег или 
иной имущественной ценности, из стоимости которой кредитор имеет 
преимущественное право удовлетворить своѐ требование при неисполне-
нии должником обязательства. 2) собственно само имущество или другие 
ценности, находящиеся в собственности должника (залогодателя) и слу-
жащее частичным или полным обеспечением погашения займа кредитору; 
3) см. залоги; 4) см. залог сваи.  
ЗАЛОГ ГРУНТА – принятое количество ударов груза (молота) по заби-
ваемой в грунт свае (зонду), выполняемых для измерения средней величи-
ны ее отказа (величины погружения зонда).  
ЗАЛОГ ЗАКЛАДНОЙ – передача закладной другому лицу в обеспечение 
обязательства по кредитному договору или иного обязательства, возник-
шего между этим лицом и залогодержателем, первоначально названным в 
закладной, либо ее иным законным владельцем (ипотечным залогодержа-
телем). 
ЗАЛОГ ИПОТЕЧНЫЙ – залог в виде недвижимости по ипотечному 
кредиту. 
ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ – обеспечение обязательства недвижимым 
имуществом, при котором кредитор-залогодержатель имеет право в случае 
неисполнения должником (залогодателем) обязательства получить удовле-
творение за счет заложенной недвижимости. З. земельных участков, пред-
приятий, зданий, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества 
(ипотека) регулируется законом об ипотеке.  
ЗАЛОГ СВАИ – серия ударов, выполняемых для замера средней величи-
ны отказа.  
ЗАЛОГИ – горизонтальные ряды кирпичной кладки, разделенные широ-
кими полосами раствора.  
ЗАЛОГОДАТЕЛЬ – сторона договора о займе (юридическое или физиче-
ское лицо), являющаяся должником по обязательству, обеспеченном 
залогом имущества (то есть заемщик – получатель кредита, займа, ссуды).  
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ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ – сторона договора о займе (юридическое или 
физическое лицо), являющаяся кредитором по обязательству, обеспечен-
ному залогом и принимающая собственно предмет залога или права на 
него от залогодателя в обеспечение его обязательств. З. имеет право полу-
чить удовлетворение своих денежных требований к должнику по этому 
обязательству из стоимости заложенного имущества залогодателя пре-
имущественно перед другими кредиторами залогодателя, за изъятиями, 
установленными федеральным законом. З. также имеет право получить на 
тех же началах удовлетворение из страхового возмещения за утрату или 
повреждение заложенного имущества независимо от того, в чью пользу 
оно застраховано, если только утрата или повреждение не произошли по 
вине самого залогодержателя.  
ЗАЛОЖЕНИЕ – расстояние на карте между двумя последовательными 
горизонталями по заданному направлению.  
ЗАЛОЖЕНИЕ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША – длина горизонтальной 
проекции лестничного марша.  
ЗАЛОЖЕНИЕ ОТКОСА – горизонтальная проекция откоса.  
ЗАЛОЖЕНИЕ СКЛОНА (ската) – расстояние на карте между двумя 
смежными горизонталями на плане рельефа местности; зависит от высоты 
сечения на данной карте и крутизны склона. См. также высота сечения 
рельефа.  
ЗАЛОМ – см. ниша.  
ЗАЛУБНИЦА – помещение за перегородкой в избе.  
ЗАЛУЖЕНИЕ – зарастание земельных участков травянистой раститель-
ностью. Различают З. естественное (самозарастание) и искусственное 
(посев трав), которое проводят для и борьбы с эрозией почв или повыше-
ния продуктивности кормовых угодий.  
ЗАЛЬБАНД – боковая поверхность, отделяющая жилу от вмещающих 
горных пород; иногда оруденелые части вмещающих пород, смежные с 
жилами.  
ЗАМАЗКА – тестообразная паста из мела и олифы; служит для заделки 
стекол в оконных переплетах.  
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ – пастообразный состав из смеси мела, олифы и 
пигментов, служащий для герметизации фальцев в окнах и балконных 
дверях.  
ЗАМАЗКА ХИМИЧЕСКИ СТОЙКАЯ – состав, включающий химиче-
ски стойкое связующее и мелкодисперсный (пылевидный) наполнитель, 
используемый для заполнения швов и устройства бесшовного покрытия.  
«ЗАМАНУХА» («пустышка») – неофициальный риэлторский термин, 
обозначающий подаваемое агентом или агентством объявление о продаже 
(покупке) реально не существующего объекта недвижимости по привлека-
тельной цене, которая явно ниже (выше) среднерыночной. Смысл «З.» в 
увеличении количества обращений потенциальных клиентов, которым 
вместо несуществующего объекта «З.» предлагаются другие, реальные, но 
не столь привлекательные варианты.  
ЗАМАЧИВАНИЕ ГРУНТА – способ уплотнения просадочных грунтов 
путем затопления водой до заданной стабилизации просадки.  
ЗАМЕДЛЕНИЕ ВНУТРИСКВАЖИННОЕ – метод взрывания, состоя-
щий в разновременном (с интервалом в тысячные доли секунды) иниции-
ровании отдельных частей рассредоточенного заряда взрывчатого вещест-
ва в скважине. Повышает качество дробления горных пород взрывом.  
ЗАМЕС (замес бетона) – количество свежеприготовленного бетона, 
перемешанного за один операционный цикл смесителя циклического 
действия (объѐм бетонной смеси, получаемый из барабана бетоносмесите-
ля за один цикл перемешивания).  
ЗАМЁТ – 1) забор из горизонтальных досок, закрепленных концами в 
пазах вертикальных столбов (заплот); 2) (заметка) поперечная железная 
полоса для запирания окна либо двери; 3) небольшая деревянная крепость 
с бревенчатой прясловой оградой из горизонтальных пластин, закреплен-
ных в пазах столбов.  
ЗАМЕТИНА – жердь для изгороди.  
ЗАМЁТОМ – способ возведения деревянных стен из вертикальных жер-
дей (в крестьянских постройках).  
ЗАМИРАНИЯ СИГНАЛА – ослабления мощности радиосигнала в точке 
приѐма, обусловленные случайными колебаниями электрических пара-
метров атмосферы, а также интерференцией радиоволн, приходящих в 
точку приѐма по разным путям. 
ЗАМОК – 1) скобяное изделие, см. замóк; 2) см. зáмок; 3) см. камень 
замковый; 4) соединение двух брусьев, брусков или досок, имеющее внут-
ри уступ либо выемку; см. замóк шпунтовый; 5) слой водонепроницаемой 
глины, препятствующий просачиванию воды через тело плотины или дно 
пруда.  
ЗÁМОК – 1) комплекс зданий и иных сооружений, составлявших дворец 
и крепость феодала; характерен для архитектуры Средних веков; см. зáмок 
фортификационный; 2) дворец, большое здание затейливой архитектуры; 
см. также дворец.  
ЗАМÓК (замок скобяной) – изделие, служащее для запирания оконных и 
дверных блоков, ворот (створок и полотен с коробками) и других строи-
тельных конструкций с открывающимися элементами или других предме-
тов; основная часть запирающей системы. З., устанавливаемый в заполне-
ние входа в помещение (въезда на участок), как правило, обладает задан-
ными охранными свойствами: имеет сложную комбинацию запирающих 
устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку механизма 
З. Обычно различают З. врезные (встроенные), накладные, навесные. См. 
также защелка, устройство замковое.  
ЗАМÓК АНКЕРА – устройство, обеспечивающее передачу усилия от 
тяги на корень анкера фундамента.  
ЗАМÓК «АНТИПАНИКА» – дверной замок, позволяющий без ключа 

открывать запертую дверь с одной (практически всегда с внутренней) 
стороны.  
ЗАМÓК АРКИ – см. камень замковый. 
ЗАМÓК БЕССУВАЛЬДНЫЙ – замки, которые имеют лишь одну су-
вальду. Они относятся к одним из самых простых моделей.  
ЗАМÓК ВЕЕРНЫЙ – разновидность замкового камня, «запирающего» в 
верхней точке арку проема или ниши и состоящего из трех трапециевид-
ных клинчатых камней наложенных друг на друга наподобие веера: круп-
ного центрального и двух малых по бокам.  
ЗАМÓК ВИСЯЧИЙ (замок выставившийся) – замковый камень, опус-
кающийся значительно ниже наличника оконного проема или архивольта 
арки (то есть заметно выступающий ниже арочной дуги).  
ЗАМÓК ВРЕЗНОЙ – скобяное изделие, служащее для запирания двери 
(окна) полностью врезанное в оконный или дверной блок; лицевая поверх-
ность З.в. находится в одной плоскости с торцом двери или окна или ниже 
ее.  
ЗАМÓК ВЫПУСКНОЙ – замковый камень, сильно выдвинутый перед 
фоном.  
ЗАМÓК ВЫСТАВИВШИЙСЯ – см. замок висячий.  
ЗАМÓК ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – конструктивный элемент земляных 
плотин в виде стенки из водоупорного грунта, соединяющий водопрони-
цаемую часть плотины с противофильтрационным устройством основа-
ния.  
ЗАМÓК ДВЕРНОЙ – см. замóк. 
ЗАМÓК ЖАЛЮЗИЙНЫЙ КЛАПАННЫЙ – устройство, выполненное 
в виде подвешенных в рамке перекрывающихся флажков-жалюзи, выпол-
ненных из легкого материала.  
ЗАМÓК-ЗАЩЕЛКА – см. защелка дверная с механизмом дополнитель-
ного запирания. 
ЗАМÓК КЛИНОВЫЙ ДЛЯ СБОРКИ ОПАЛУБКИ – крепление опа-
лубочных щитов при соединении одного с другим в проектном положении 
с помощью клиньев.  
ЗАМÓК КОКСОВОЙ – соединение брѐвен в торец с помощью цилинд-
рического выступа по продольной оси и соответствующего ему углубле-
ния.  
ЗАМÓК КОРОБЧАТЫЙ – накладной замок на двери.  
ЗАМÓК ЛЕВЫЙ – скобяное изделие, служащее для запирания двери 
(окна) и предназначенное для левого оконного или дверного блока. См. 
также дверь левая.  
ЗАМÓК НАВЕСНОЙ – скобяное изделие, служащее для запирания 
двери (окна), устанавливаемое на оконный или дверной блок при помощи 
дополнительных крепежных деталей (например, «ушек»).  
ЗАМÓК НАКЛАДНОЙ – скобяное изделие, служащее для запирания 
двери (окна), корпус которого устанавливают на поверхности оконного 
или дверного блока.  
ЗАМÓК ПЛОСКИЙ – замки, которые могут привинчиваться к дверному 
полотну, а могут вставляться в нишу в дверном полотне. З.п. небольших 
размеров часто используют в качестве дополнительной защиты при ис-
пользовании бессувальдных замков.  
ЗАМÓК ПОЛУВРЕЗНОЙ – врезанное в дверь или окно и выступающее 
над их поверхностью замочно-скобяное изделие, служащее для соедине-
ния оконных створок и дверных полотен с коробками, а также для закры-
вания, запирания, фиксирования и украшения окон и дверей.  
ЗАМÓК ПРАВЫЙ – скобяное изделие, служащее для запирания двери 
(окна) и предназначенное для правого оконного или дверного блока. См. 
также дверь правая.  
ЗАМÓК ПРОЁМНЫЙ – декоративный замковый камень, возвышаю-
щийся над архивольтом, пересекая карнизные тяги.  
ЗАМÓК ПРЯМОЙ С ЗУБОМ – способ сплачивания брусьев по одной 
оси, при котором на концах каждого бруса делаются одинаковые продоль-
ные выступы-крюки Г-образной формы, с изломами под прямым углом.  
ЗАМÓК РУССКИЙ – устаревшее название навесных замков, распро-
страненное в Европе до ХХ в. 
ЗАМÓК СВОДА – см. камень замковый. 
ЗАМÓК СЕКИРНЫЙ – распространенный вариант личины, напоми-
нающий по силуэту лезвие секиры.  
ЗАМÓК СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ (соединение замковое) – 1) устройство 
для соединения подвижных частей машин, механизмов, препятствующее 
их относит. повороту и самоотвинчиванию (например, З. гаечный); 2) 
специальное соединение неподвижных частей деревянных конструкций.  
ЗАМÓК СУВАЛЬДНЫЙ – замки, для которых характерно наличие 
прорезей различной глубины на бородке ключа.  
ЗАМÓК ТЕПЛОВОЙ – запорный термочувствительный элемент, вскры-
вающийся при определенном значении температуры.  
ЗАМÓК УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – скобяное изделие, служащее для запи-
рания двери (окна) и предназначенное для установки как на правые, так и 
на левые оконные и дверные блоки (включая переналаживаемые). См. 
также дверь левая, дверь правая.  
ЗАМÓК ФАЛЕВЫЙ – врезной замок, открываемый поворотом дверной 
ручки.  
ЗАМÓК ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – см. устройство 
замковое формы для изготовления ЖБИ. 
ЗÁМОК ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – укрепленное сооружение или 
комплекс сооружений, возводимых в хорошо защищенных местах (окру-
женных водой, в горах и т.п.); З. опоясывали палисады, валы, рвы, затем 
возводились массивные стены с башнями, что затрудняло доступ к глав-
ной башне (донжон, кѐшк) – последнему оплоту защиты. З. как тип архи-
тектурно-фортификационных сооружений был широко распространен в 
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Средние века и служил местопребыванием и жилищем феодального пра-
вителя. Суровые, мощные З.ф. с XI-XII вв. становятся более живописны-
ми, свободными по планировке, с XIII-XIV вв. превращаются в сложные 
комплексы построек и, наконец (после утверждения абсолютизма, когда 
феодалам было запрещено возводить укрепленные замки) в дворцовые 
ансамбли, сохранявшие только внешнюю форму замка.  
ЗАМÓК ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ – замки, которые состоят из врезного 
замка и цилиндра, который вставляется в него. Замки такого плана имеют 
не менее пяти сувальд, выполненных в виде штифтов.  
ЗАМÓК ШПУНТОВЫЙ – плотное соединение параллельных брусьев с 
помощью шпунта на одном из них и точно соответствующей выемки 
(паза) на другом.  
ЗАМÓК ШТАНГОВЫЙ – железная (точнее, стальная) полоса, скреп-
ляющая несколько толстых досок, пластин или брусьев.  
ЗАМÓК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрозамок) – запорный механизм, 
работающий от электропривода. Дверные З.э. просты и удобны в исполь-
зовании. Преимущества дверного З.э. перед механическими замками – 
дистанционное управление, возможность скрытой установки и высокое 
быстродействие. Главные недостаток – отключение при прекращении 
подачи электроэнергии, необходимость резервных источников питания. 
По устройству З.э. делятся на электромагнитные и электромеханические.  
ЗАМÓК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ – электрический замок, работаю-
щий по принципу электромагнитов; используются для закрывания и от-
крывания дверей в охранных системах. З.э., как правило, имеют большой 
срок службы и невысокую цену. По конструкции различают З.э. сдвиговые 
и работающие на отрыв, а по способу их крепления на врезные и наклад-
ные. Основная характеристика З.э. – сила удержания двери. Преимущество 
З.э. перед электромеханическими – в простоте установки и эксплуатации.  
ЗАМÓК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ – электрический замок, рабо-
тающий как обычные замки с управлением с помощью электромотора или 
соленоида. Дверные З.э. применяются для дистанционного управления в 
помещение, а так же при использовании домофонов. З.э. имеет большое 
усилие на ригель и их невозможно отжать. Все З.э. делятся на два типа: 
замки, находящиеся в закрытом положении без подачи напряжение и 
замки, находящиеся в открытом положении без подачи напряжения. Су-
ществуют накладные и врезные версии З.э. При использовании З.э. реко-
мендуется также использовать резервные источники питания.  
ЗАМÓК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ – сцепная электротехническая 
арматура, устанавливаемая в гнезде для предотвращения самопроизволь-
ного расцепления сферического соединения.  
ЗАМОНОЛИЧИВАНИЕ СТЫКОВ – процесс превращения в монолит 
зоны сопряжения двух или более сборных железобетонных конструкций 
или их элементов. Достигается скреплением выпусков арматуры или 
закладных деталей (преимущественно сваркой) с последующим заполне-
нием стыковой полости бетонной смесью или цементным раствором. При 
этом бетон замоноличивания может выполнять несущую, ограждающую, 
декоративную функцию или совмещать их.  
ЗАМОРАЖИВАНИЕ ГРУНТОВ – вид термического закрепления грун-
та (обычно временного) за счет искусственного охлаждения слабых и 
водонасыщенных грунтов в естественном залегании до температуры ниже 
0°С с целью их упрочнения и достижения водонепроницаемости. З.г. 
применяют при строительстве шахт, станций метрополитена, подземных 
хранилищ, фундаментов, мостов и т.п., а также в борьбе с оползнями. Для 
охлаждения грунтов используют холодильные установки с системой 
погружаемых в грунт труб (колонок), по которым циркулирует охлаж-
дающая жидкость (растворы солей и др.).  
ЗАМОРОЗОК – понижение температуры ниже 0°C в приземном слое 
воздуха или на почве вечером или ночью (при положительной температу-
ре днѐм). З. бывают весной и осенью вследствие ночного охлаждения 
почвы.  
ЗАМУРОВКА – сплошная заделка отверстия или углубления в каменной 
кладке.  
ЗАМЫКАНИЕ ГОРИЗОНТА – вторичное наведение визирной оси 
теодолита (зрительной трубы прибора) на начальный ориентирный пункт 
при измерении горизонтальных углов и отсчет по горизонтальному кругу в 
целях контроля неподвижности круга в течение полуприема угловых 
измерений.  
ЗАМЫКАНИЕ КОРОТКОЕ – не предусмотренное нормальными усло-
виями работы соединение точек электрической цепи, имеющих различные 
потенциалы, друг с другом или с другими цепями через пренебрежимо 
малое сопротивление (например, при касании неизолированных проводов 
электрической сети между собой).  
ЗАМЫКАНИЕ НА КОРПУС – случайное электрическое соединение на 
корпус токоведущей части с металлическими нетоковедущими частями 
электроустановки.  
ЗАМЫКАНИЕ НА ЗЕМЛЮ – случайное электрическое соединение 
токоведущей части непосредственно с землей или нетоковедущими про-
водящими конструкциями, или предметами, не изолированными от земли.  
ЗАМЫЧКА – использовавшееся в царской России наименование запи-
рающего устройства.  
ЗАМШЕНИК (замшенка) – строение с бревенчатыми стенами, проконо-
паченными мхом.  
ЗАМЯТИНА – нижний элемент деревянной забирки (нижние горизон-
тальные брусья в заплоте), утопленный в грунт или глиняный замок по 
всей своей длине; наполовину заглубленное в землю горизонтальное 
бревно с продольным пазом, в который вставляется нижняя из досок стены 
в холодном строении.  
ЗАНАВЕС ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ – кусок ткани, обработанный 

специальными газонепроницаемыми составами и применяемый для за-
крывания дверных проемов в убежищах для защиты от проникания отрав-
ляющих веществ (ОВ). З.г. бывают наклонные (опускается на поставлен-
ную наклонно раму с герметически заделанными боковыми сторонами 
между рамой и стенкой, для плотности прилегания занавеса к раме к ней 
прикрепляется несколько парных планок с внешней и внутренней сторо-
ны) и вертикальные (запахивающийся, состоящий из двух кусков свободно 
висящей ткани, заходящих краями друг за друга и, натягивающийся, наи-
более герметичный, но и наиболее сложный по устройству – натягивается 
по двум горизонтальным дугообразным доскам, прикрепленным наверху и 
в низу дверного проема и притягиваемым к ним особым прибором.  
ЗАНАВЕС ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – дымонепроницаемая конструк-
ция (защитный занавес) с нормируемым пределом огнестойкости, выпол-
ненная из огнестойких (негорючих) материалов, отделяющая по порталь-
ному проему при пожаре сценический комплекс от зрительного зала.  
ЗАНДР (зандры) – пологоволнистая равнина, сформированная за грядами 
конечных морен у окраин древних покровных ледников потоками талых 
вод; З. сложены продуктами перемывания морен (песками и галечниками), 
вынесенными флювиогляциальными потоками. Развиты на Восточно-
Европейской равнине (Припятское, Мещерское и др. полесья).  
ЗАНОС ВЫСОКОГО ПОТЕНЦИАЛА – перенесение в защищаемое 
здание или сооружение по протяженным металлическим коммуникациям 
(подземным, наземным и надземным трубопроводам, кабелям и т.п.) 
электрических потенциалов, возникающих при прямых и близких ударах 
молнии и создающих опасность искрения внутри защищаемого объекта.  
ЗАНУЛЕНИЕ – мера защиты людей от поражения электрическим током, 
применяемая в сетях с глухозаземленным нейтральным проводом. З. 
осуществляется путем присоединения к неоднократно заземленному 
нулевому проводу питающей сети корпусов и других конструктивных 
неметаллических частей электрооборудования, которые не находятся под 
напряжением, но вследствие повреждения изоляции могут оказаться под 
ним. Задача З. – быстрое отключение установки от сети при повреждении 
или пробое на корпусе.  
ЗАНЯТОСТЬ – общественно полезная деятельность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и общественных потребностей и приносящая, 
как правило, доход. Различают З.: первичную и вторичную (работа по 
совместительству), полную и частичную.  
ЗАНЯТОСТЬ НЕПОЛНАЯ – ситуация, при которой работник формаль-
но числится занятым, но заработной платы не получает, так как находится 
в вынужденном отпуске, или получает лишь часть своей нормальной 
зарплаты, так как трудится неполный рабочий день.  
ЗАНЯТОСТЬ ПОЛНАЯ – положение, когда полностью используются 
все экономические ресурсы страны, и прежде всего рабочая сила. 
ЗАПАДНЯ – 1) подъемная крышка над лазом в подпол; 2) см. залавок 1.  
ЗАПАЗДЫВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ВОЛНЫ – см. затухание тепловой 
волны. 
ЗАПАЛУБКА – заполнение пространства над нервюрами свода кирпичом 
или мелким камнем.  
ЗАПАНЬ – 1) акватория, ограждѐнная плавучими устройствами (или 
непосредственно сами эти плавучее устройства), сооружаемыми обычно 
из бревен или деревянных ферм, связанных шарнирами; предназначается 
для хранения и сортировки леса на воде. 2) Плавучее заграждение в виде 
бона, используемое для задержания сплавляемого леса, льда, мусора и др. 
или придания им нужного направления. З. строят перед водоприемными 
сооружениями ГЭС для защиты их от попадания плавучего сора и направ-
ления его к водосливным или промывным пролетам плотины, пропуска 
льда и бревен через отверстия плотин. 3) (заплавь, запон, запонь) цепь из 
брѐвен, вытянутая поперек реки для задержки леса, сплавляемого россы-
пью.  
ЗАПАРИВАНИЕ – тепловлажностная обработка материала водяным 
паром при повышенном давлении с целью ускорения процессов тверде-
ния.  
ЗАПАС – 1) общее количество накопленного сырья, материалов, капитала 
и т.д.; то, что имеется для использования. Применительно к полезным 
ископаемым в условиях их естественного залегания (т.е. до их извлечения 
или добычи) термин З. используется во множественном числе. См. запасы 
полезных ископаемых; 2) просвет между верхним брусом косяка и венцом 
деревянной стены, составляющий около 

1
/10 высоты проема и заполняемый 

после окончательной осадки стен мхом, пенькой или паклей.  
ЗАПАС ВЕЩЕСТВА ОГНЕТУШАЩЕГО – требуемое количество 
огнетушащего вещества, хранящееся на объекте в целях оперативного 
восстановления расчетного количества и резерва огнетушащего вещества.  
ЗАПАС ВОДЫ АВАРИЙНЫЙ – объем воды в резервуаре, предусмат-
риваемый при подаче ее по одному водоводу на время ликвидации на нем 
аварии.  
ЗАПАС ВОДЫ ПОЖАРНЫЙ – запас воды в резервуарах, находящихся 
в системе водоснабжения или вне еѐ, необходимый для тушения пожара.  
ЗАПАС ДАВЛЕНИЯ НАСОСА ПОТРЕБНЫЙ КАВИТАЦИОН-
НЫЙ – минимальное значение суммы абсолютного давления и скорост-
ного напора, уменьшенной на высоту давления испарения, в центре вход-
ного сечения насоса, с которым насос системы питьевого водоснабжения 
может без повреждений работать продолжительно (без кавитации).  
ЗАПАС МАТЕРИАЛОВ – резерв, создаваемый в связи с необходимо-
стью обеспечения непрерывного и ритмичного процесса производства при 
непредвиденных перебоях в снабжении предприятия из-за нарушения 
поставщиками сроков и условий поставок, недостатков в работе транспор-
та. Общий З.м. может состоять из текущего, подготовительного и страхо-
вого запасов.  
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ЗАПАС НАСАЖДЕНИЯ – объем сырорастущей стволовой древесины 
всех деревьев лесного насаждения (древостоя). Отличается от общего 
запаса, который образуют все деревья. 
ЗАПАС НЕСНИЖАЕМЫЙ МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНЫХ – опреде-
ленное количество дорожных материалов, хранимых на отдельных отрез-
ках дороги, необходимое для проведения работ по содержанию и текуще-
му ремонту. 
ЗАПАС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – часть оборотных фондов, оборот-
ные средства предприятия, находящиеся в сфере производства. З.п. под-
разделяются на текущие, подготовительные и страховые. Включает сырье, 
материалы, топливо, полуфабрикаты, комплектующие изделия, инстру-
мент, запасные части, подлежащее монтажу оборудование и т.п., посту-
пившие предприятию-потребителю, но ещѐ не переданные в производст-
венный процесс (на рабочие места) и находящиеся на складах (на строи-
тельных площадках). З.п. обеспечивает непрерывность и стабильность 
производства в целом.  
ЗАПАС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – запас, 
предназначенный для обеспечения работы организации в период подго-
товки материалов к использованию в производственном процессе и дос-
тавки его к месту непосредственного потребления. Его уровень определя-
ется затратами времени на выполнение операций по выгрузке, количест-
венной и качественной приемке и др.  
ЗАПАС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕКУЩИЙ – запас, предназначен-
ный для обеспечения непрерывного процесса производства работ в период 
между двумя очередными поставками и находится в зависимости от ин-
тервала поставки и ее размера.  
ЗАПАС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СТРАХОВОЙ – запас, создаваемый 
для обеспечения бесперебойного снабжения производства и потребления, 
непрерывности нормального процесса производства в случаях уменьше-
ния поставок по сравнению с предусмотренными. Норма З.п.с., как прави-
ло, устанавливается в размере 50% текущего запаса.  
ЗАПАС ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛА – избыток наличной прочности 
материала по сравнению с прочностью, необходимой для его работы в 
данных условиях. 
ЗАПАС СТРАХОВОЙ – см. запас производственный страховой. 
ЗАПАС ТОВАРНЫЙ – продукция, находящаяся в сфере обращения (на 
складах производственных предприятий, торговых и сбытовых организа-
ций, в розничной торговой сети и в пути) и предназначенная для реализа-
ции. З.т. – необходимое условие непрерывности производственного про-
цесса. Часть З.т. составляют товарные резервы, вступающие в процесс 
воспроизводства при непредвиденных изменениях хода производства, 
обмена и потребления.  
ЗАПÁСНАЯ – склад, амбар.  
ЗАПАСНИК – помещение в музеях, выставочных залах или картинных 
галереях для хранения экспонатов, не находящихся в экспозиции.  
ЗАПАСЫ БАЛАНСОВЫЕ – запасы полезных ископаемых, разработка 
которых целесообразна при современном уровне развития техники и 
экономики.  
ЗАПАСЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ – см. запасы полезных ископаемых. 
ЗАПАСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – естественный 
расход потока подземных вод.  
ЗАПАСЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ – часть запасов полезных ископаемых 
(категории В), разработка которой технически удобна и экономически 
выгодна.  
ЗАПАСЫ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – количество минерального 
сырья в недрах Земли или на еѐ поверхности, определяемое по данным 
геологической разведки. По степени разведанности и изученности разде-
ляются на разведанные, предварительно оценѐнные и прогнозные. З.п.и. (в 
весовом количестве), заключенного в земных недрах на определенной 
площади; разделяют на три группы A, В и С с подразделением на под-
группы A на A1 и A2 и С на С1 и С2.  
ЗАПЕЧЕК – узкое пространство между стеной и печью.  
ЗАПИЛ – местное повреждение поверхности лесоматериала инструмен-
тами и механизмами (пилой, тросом лебедки).  
ЗАПИЛЁНОК – длинная плоская сторона горбыля.  
ЗАПИСКА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ – текстовой документ проекта, в кото-
ром раскрываются и обосновываются принятые проектные решения, их 
техническая и экономическая целесообразность.  
ЗАПИСКА ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ К ПРОЕКТУ ТНПА – информаци-
онно-справочный документ, содержащий сведения об основании для 
разработки проекта технического нормативного правового акта (ТНПА), 
целях и задачах разработки, характеристику объекта нормирования (стан-
дартизации) и другие данные.  
ЗАПИСЬ – 1) документ, содержащий достигнутые результаты или свиде-
тельства осуществленной деятельности; 2) процесс фиксации какой-либо 
информации.  
ЗАПИСЬ ИНФОРМАЦИИ ЦИФРОВАЯ – способ записи речи, музыки, 
изображения, текстов и т.п. путѐм преобразования их в цифровой код, 
который в виде последовательности дискретных сигналов (например, 
электрических импульсов) фиксируется на магнитной ленте, магнитных 
или оптических дисках и др. носителях. З.и.ц. применяется в вычислитель-
ной технике, системах звуко- и видеозаписи, цифровом телевидении и др.  
ЗАПИСЬ ПУБЛИЧНАЯ – поддерживаемая государством система доку-
ментов, свидетельствующих наличие зарегистрированных вещных инте-
ресов в сфере недвижимости и тем самым служащая основой для защиты 
этих интересов.  
ЗАПЛЕЧИК – 1) горизонтальные выступы, симметрично примыкающие 
извне к основанию дуги или щипца в бровке; 2) в машиностроении выступ 

(выступы) на изделии для упора; 3) в шахтных печах нижняя часть печи 
(например, доменной) с сужающимся книзу поперечным сечением (распо-
ложена между распаром и горном); замедляет опускание шихты.  
ЗАПЛЕЧИК ШТЫРЯ (крюка) – опорная часть штыря (крюка) контакт-
ной сети либо линии электропередачи.  
ЗАПЛЕЧНИК – карниз в пяте арки; иногда термином З. называют им-
пост.  
ЗАПЛОТ (ограда заплотная) – глухой забор, представляющий собой 
сплошную деревянную ограду из горизонтальных бревен, полубревен, 
теса, пластин или досок, вставленных своими концами в пазы стоек.  
ЗАПЛЫВИ – скрепленные между собой плавучие ряды брѐвен, защи-
щающие от ударов о берег суда, которые сносит течение.  
ЗАПОВЕДНИК – охраняемая государством территория (земли либо 
водные пространства), созданная и поддерживаемая с целью сохранения в 
естественном состоянии типичных или уникальных для данной ланд-
шафтной зоны природных или историко-архитектурных комплексов, 
изучения протекающих в них природных процессов и явлений и разработ-
ки научных основ охраны природы. В пределах З. весь природный ком-
плекс полностью и навечно изъят из хозяйственного использования, за-
прещается всякая деятельность, нарушающая природные комплексы или 
угрожающая их сохранности. См. также парк национальный.  
ЗАПОВЕДНИК ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНЫЙ – заповедник 
ценных памятников истории, архитектуры и градостроительства.  
ЗАПОВЕДНИК ПРИРОДНЫЙ – заповедник, являющийся уникальным 
участком природы.  
ЗАПОДЛИЦО – расположение лицевых поверхностей элементов или 
деталей в одной плоскости.  
ЗАПОЛНЕНИЕ КАБИНЫ, ВОЗВРАЩАЮЩЕЙСЯ НА ОСНОВ-
НОЙ ПОСАДОЧНЫЙ ЭТАЖ – численность пассажиров, вышедших из 
кабины лифта при по прибытии на основной посадочный этаж.  
ЗАПОЛНЕНИЕ КАБИНЫ, ОТПРАВЛЯЮЩЕЙСЯ С ОСНОВНО-
ГО ПОСАДОЧНОГО ЭТАЖА – численность пассажиров, вошедших в 
кабину лифта при отправлении с основного посадочного этажа.  
ЗАПОЛНЕНИЕ ОГРАЖДЕНИЯ – элемент ограждения, расположен-
ный между опорами или вертикальными поверхностями строительных 
конструкций зданий.  
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМОВ – конструкция, устанавливаемая в проѐме 
ограждения.  
ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЁМОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – заполнение 
проемов, предотвращающее распространение пожара.  
ЗАПОЛНЕНИЕ ШВА – введение в шов эластичных материалов (напри-
мер, мастик или прокладок) для обеспечения герметичности при колеба-
ниях температуры.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ (наполнитель) – дисперсный природный или искусст-
венный минеральный материал (обычно тонкоизмельченный минерал), 
используемый в качестве химически инертного (или условноинертного) 
компонента при производстве строительных материалов для удешевления 
или улучшения (обеспечения наличия) определенных свойств сложных 
материалов (прежде всего как инертная добавка к вяжущим средствам при 
изготовлении бетонов и растворов, а также в красочные составы, битум-
ные мастики, резиновые и пластмассовые материалы). Подбор З. оказыва-
ет существенное влияние на свойства изготовленных строительных мате-
риалов и изделий, а также на их стоимость.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ БЕТОНА – природный или искусственный сыпучий 
каменный материал (щебень или гравий, песок), составляющий основную 
массу (до 85% по массе) бетонов. Различают З.д.б. плотные – для тяжѐлых 
бетонов и пористые – для лѐгких. По размеру и форме зѐрен З.д.б. делят на 
крупные (гравий, щебень) и мелкие (песок). Подбор З.д.б. существенно 
влияет на свойства бетона и его стоимость.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО – песок и щебень из 
обожженных и необожженных естественных материалов, а также вторич-
ных продуктов промышленных производств, стойких при температуре 
выше 200°С.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ БЕТОНА КРЕМНЕЗЕМИСТЫЙ – тонкодисперс-
ные компоненты, входящие в состав бетона и вступающие в химическую 
реакцию с вяжущими в процессе тепловлажностной обработки.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ – применяемые при изготовлении 
ДВП, ДСП, ряда мастик и клеев заполнители, представляющие собой в 
основном отходы хвойных (ели, пихты, сосны и др.), реже из лиственных 
пород деревьев (осины, березы, бука и др.), подвергаемые предваритель-
ной обработке с целью освобождения от загрязняющих примесей и полу-
чения частиц нужной формы (дробленка, стружки или древесная шерсть) и 
размеров.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИСКУССТВЕННЫЙ – заполнитель минерального 
происхождения, полученный в результате промышленной переработки, 
включая термическое или другое воздействие.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ПОРИСТЫЙ – неорганиче-
ские зернистые сыпучие строительные материалы, изготовляемые по 
специальной технологии или получаемые из отходов металлургического и 
химического производства.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – твердый нерастворимый 
компонент полимерного клея, предназначенный для регулирования конси-
стенции и/или эксплуатационных свойств.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ КРАСОК – см. заполнитель материала лакокрасочно-
го. 
ЗАПОЛНИТЕЛЬ КРУПНЫЙ – заполнители к строительным растворам 
вяжущих веществ (бетона и т.п.), к которым относится гравий или щебень 
с размером зерен от 0,5 до 7 см.  
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ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЛАКОВ – см. заполнитель материала лакокрасочного. 
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЛЕГКИЙ – заполнитель минерального происхожде-
ния с плотностью частиц, не превышающей 2 г/см

3
 или насыпной плотно-

стью, не превышающей 1,2 г/см
3
.  

ЗАПОЛНИТЕЛЬ ЛЕГКИЙ КЕРАМЗИТОВЫЙ – легкий зернистый 
изоляционный материал с ячеистой внутренней структурой, получаемый 
вследствие вспучивания минеральной глины при нагревании.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – вещество в 
гранулированной или порошкообразной форме, практически нераствори-
мое в лакокрасочной среде, используемое в качестве компонента пигмен-
тированных лакокрасочных материалов для направленного влияния на 
определенные физические свойства.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ МЕЛКИЙ – мелкодисперсный природный или искус-
ственный минеральный материал (обычно тонкоизмельченный минерал, 
природный или искусственный песок, реже опилки и т.п.), в большинстве 
своем проходящий через сито 0,63 мм (размер зерен до 1,6 мм); например 
песок, добавляемый к цементу при приготовлении раствора для улучше-
ния технико-экономических показателей.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ НА ОСНОВЕ ГЛИНОЗОЛЬНОЙ СМЕСИ – запол-
нители для строительных растворов, получаемые обжигом глинозольной 
смеси при 1140…1180ºС, плотность 4,5-6,5 г/см

3
, прочность 2,8…5,3 МПа, 

содержание стекловидной фазы 40…50 %.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ – заполнитель, 
полученный путем переработки неорганического материала, ранее исполь-
зованного в строительстве.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИМЕРНЫЙ – в большинстве случаев – пенопо-
листирол в виде высокопористых гранул, получаемых из бисерного поли-
стирола [-CH2-CH(C6H5)-]n путем вспенивания его гранул при нагревании. 
Насыпная плотность вспененных гранул составляет 0,015-0,025 г/см

3
, а 

межгранульная пустотность – в среднем 40%. Гранулы применяют для 
получения легких бетонов и новых эффективных теплоизоляционных 
материалов – пенопластов.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ - теплоизоляционный мате-
риал, получаемый из бисера – суспензированного вспенивающегося поли-
стирола. Используется в основном для изготовления полистиролбетона.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРИРОДНЫЙ – заполнитель из минерального сырья, 
подвергшийся только механической обработке.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ПРИРОДНЫЙ СОСТАВА 

0
/8 мм – природный за-

полнитель ледникового и (или) речного происхождения с диаметром зерен 
(D) не более 8 мм.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ РАСТВОРА – зернистый материал, состоящий из 
отдельных частиц природного или искусственного происхождения (дроб-
леных или недробленых), минеральный состав которого позволяет его 
применение в строительном растворе (например, в кладочном) в соответ-
ствии с действующими стандартами.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ РЕАКЦИОННО-СПОСОБНЫЙ СО ЩЕЛОЧА-
МИ – заполнитель, способный вступать в химическое взаимодействие со 
щелочами цемента с образованием гелей, вызывающих возникновение 
внутренних напряжений и разрушение бетона.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ТОНКОДИСПЕРСНЫЙ – минеральные добавки с 
удельной поверхностью не менее 150 м

2
/кг с размером частиц преимуще-

ственно в интервале от 0,05 до 0,16 мм.  
ЗАПОЛНИТЕЛЬ ТЯЖЕЛЫЙ – заполнитель бетона со средней плотно-
стью зерен в пределах от 2 до 3 г/см

3
.  

ЗАПОЛЬЕ – 1) стряпной кут; 2) дощатый пол в самой теплой части избы 
– у стены, обращенной ко двору.  
ЗАПОН (запонь) – см. запань.  
ЗАПОР – разговорное название элемента, служащего для запирания двери 
(ворот, окна и т.п.). См. замок, засов. 
ЗАПОР ОСНОВНОЙ (привод центральный) – элемент фурнитуры, 
предназначенный для установки ручки на створке окна либо двери и при-
ведения в действие запорных механизмов.  
ЗАППАДЗ – см. дзаппадз.  
ЗАПРЕССОВКА – слесарно-сборочная операция, заключающаяся в 
соединении деталей с гарантированным натягом.  
ЗАПРУДА – регуляционное (поперечное водоподпорное) сооружение на 
малом водотоке; З. образует ступень на дне водотока с целью уменьшения 
продольного уклона дна русла на вышерасположенном участке. З. возво-
дят обычно для перекрытия второстепенных рукавов рек (в целях увели-
чения расхода воды в основном русле), повышение уровня воды в реке и 
создания искусственных водоѐмов, уменьшения размыва русла и т.д. З. 
выполняют каменной или земляной наброской либо кладкой из фашин и 
габионов. См. также пруд.  
ЗАПРУДА ЖИВАЯ – присыпанная землей запруда из свежесрубленных 
кольев и хвороста, препятствующая обрушению склонов оврага.  
ЗАПУСК КОТЛА – последовательность действий, когда сигнал запуска 
заставляет котел выйти из положения «выключено» и начинается выпол-
нение определенной программы операций программного блока.  
ЗАПЧАСТЬ – см. часть запасная. 
ЗАПЫЛЕННОСТЬ – содержание в воздухе пыли, определяется по весу 
пыли путем осаждения из определенного объема или путем подсчета 
числа пылинок в единице объема. Источником З. могут быть как естест-
венные процессы, так и хозяйственная деятельность человека. З. – важный 
показатель, так как в зависимости от концентрации пыли в воздухе могут 
возникнуть профессиональные заболевания (силикоз при работе в шахтах), 
взрывоопасные условия, развиться смог.  
ЗАРАБОТОК (зарплата) – см. плата заработная. 
ЗАРАВНИВАТЕЛЬ ОРОСИТЕЛЕЙ – 1) орудие с двухотвальным 

рабочим органом для заравнивания временных оросительных каналов. З.о., 
навешиваемый на трактор класса 6, состоит из двух отвалов, смонтирован-
ных на раме, расположенной впереди трактора; подъѐм и опускание З.о. 
производится гидросистемой трактора. Ширина захвата 3,6 м, производи-
тельность агрегата до 2000 м/ч. 2) Рабочий орган к универсальной раме для 
заравнивания временных оросителей и выводных борозд. З.о., навешивае-
мый на трактор класса 3, состоит из двух отвалов, развѐрнутых под не-
большим углом, задней стойки и катка. Раму с отвалами устанавливают в 
горизонтальное положение (регулировкой верхней тяги механизма навес-
ки трактора), опорные колѐса – на уровне ножей отвалов. Агрегат, двига-
ясь по дамбам оросителя, ножами срезает их и перемещает грунт в бороз-
ду, задняя стойка разравнивает его, а каток уплотняет. Ширина захвата З.о. 
2,8 м, производительность 4200 м/ч.  
ЗАРАЖЕНИЕ РАДИОАКТИВНОЕ – заражение местности, воды, 
воздуха и пр. продуктами радиоактивного распада, вредно действующими 
на организм человека (вызывают лучевую болезнь); один из поражающих 
факторов, возникающих при взрыве ядерного боеприпаса и авариях на 
объектах ядерной энергетики.  
ЗАРАЖЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – распространение опасных химических 
веществ в окружающей природной среде в концентрациях или количест-
вах, создающих угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и 
растений в течение определенного времени.  
ЗАРИСОВКА АРХИТЕКТУРНАЯ – эскизы к проекту, выполненные в 
свободной манере, но с соблюдением масштабности.  
ЗАРОД – 1) сушило для снопов; 2) огороженное место для стога.  
ЗАРУБ – 1) дефект лесоматериала (пиломатериала), представляющий 
собой местное повреждение его поверхности топором; 2) укрепление 
берега водоема или водотока деревянными сваями; 3) сруб для рыбного 
садка; 4) засека.  
ЗАРЯД ВВ – определѐнное количество взрывчатых веществ (тротила, 
гексогена и др. конденсированных ВВ, пороха и т.п.), обычно снабжѐнного 
инициатором взрыва или средством воспламенения. З. бывают вышибные, 
метательные, подрывные, разрывные и др.  
ЗАРЯД ВВ КАМЕРНЫЙ – заряд взрывчатого вещества, помещѐнный в 
специальной горной выработке – камере и применяемый при массовых 
взрывах на выброс или на обрушение.  
ЗАРЯД ВВ КОТЛОВОЙ – заряд взрывчатого вещества, расположенный 
в полости – котле, образованной предварительным взрывом в шпуре или в 
скважине.  
ЗАРЯД ВВ КУМУЛЯТИВНЫЙ – заряд взрывчатых веществ (ВВ), 
имеющий выемку специальной формы (конической, сферической или 
конусообразной), обеспечивающую усиление действия взрыва в одном 
определѐнном направлении, основанное на кумулятивном эффекте. При-
меняется в капсюлях-детонаторах, кумулятивных боеприпасах, а также 
для вторичного дробления кусков в карьерах, резки металла и т.п.  
ЗАРЯД ВВ НАРУЖНЫЙ – заряд взрывчатого вещества, прикреплѐнный 
к поверхности разрушаемого объекта.  
ЗАРЯД ВВ ПРОСТРЕЛОЧНЫЙ – заряд взрывчатого вещества, предна-
значенный для образования полости в шпуре или в скважине.  
ЗАРЯД ВВ РЫХЛЕНИЯ – заряд взрывчатого вещества, в результате 
взрыва которого образуется воронка малого радиуса.  
ЗАРЯД ВВ ШПУРОВОЙ – заряд взрывчатого вещества, заложенный в 
шпуре.  
ЗАРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТЕЛА – скалярная величина, равная алгеб-
раической сумме элементарных электрических зарядов в теле (системе 
тел).  
ЗАРЯДКА ИМПУЛЬСНАЯ (технология зарядная импульсная) – 
быстрозарядная технология в специально различаемых соотношениях 
заряда и пауз (например, заряжать 7,5 сек. примерно 8 А, затем измери-
тельная пауза примерно 0,5 сек., во время которой при помощи компьюте-
ра или счетчика измеряется и контролируется напряжение, температура, 
ток и время. Так достигается оптимальная безопасность заряда и долгий 
срок службы аккумулятора). 
ЗАСАСЫВАНИЕ СВАИ – увеличение отказов сваи, забиваемой в водо-
содержащие слабофильтрующие грунты, вызванное образованием вокруг 
неѐ тиксотропного слоя, снижающего сопротивление погружению.  
ЗАСВЕТКА – лучина для освещения или растопки.  
ЗАСЕДКА – стойка-прилавок для продажи водки в российском кабаке.  
ЗАСЕКА – фортификационное сооружение, представляющее собой про-
стейшее оборонительное сооружение (противопехотное заграждение), 
образованное срубленными деревьями, уложенными вершинами в сторону 
противника, одно около другого или крест-накрест. Деревья очищаются от 
тонких ветвей, прикрепляются к земле крестообразно забитыми кольями 
или рогульками, а их толстые ветви заостряются. З. бывают местные (уст-
раивается на месте нахождения) и переносные (деревья доставляются со 
стороны волоком или же транспортом). Известны на Руси с XIII в., широко 
использовались в XVI-XVII вв. в засечных чертах. В ХХ в. З. обычно 
оплетали колючей проволокой. См. также черта засечная.  
ЗАСЕЧКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – способ определения на местности 
положения (координат) точки по элементам, измеренным или построен-
ным на ней или на исходных пунктах (обычно – третьей точки по двум 
точкам, координаты которых известны); возможны прямая и обратная З.г.  
ЗАСЕЧКА ЛИНЕЙНАЯ – определение положения точки местности, 
основанное на измерении расстояний до двух исходных пунктов.  
ЗАСЕЧКА ЛИНЕЙНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – способ определе-
ния положения объекта в трехмерном пространстве по измерениям даль-
ностей от этого объекта до трех или большего числа пунктов с известными 
координатами. При позиционировании используются не дальности, а 
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псевдодальности. 
ЗАСЕЧКА УГЛОВАЯ ОБРАТНАЯ – определение положения точки 
местности, относительно трех исходных пунктов, основанное на измере-
нии в искомой точке двух горизонтальных углов между исходными пунк-
тами.  
ЗАСЕЧКА УГЛОВАЯ ПРЯМАЯ – способ определения положения 
точки местности, относительно двух исходных точек, основанный на 
измерении двух горизонтальных углов между направлениями на опреде-
ляемую точку и линию, соединяющую пункты исходных точек.  
ЗАСЛОН – в фортификации – укрытие не приспособленные для стрель-
бы. З. устраивались в XIX и начале XX вв. для полковых и вообще круп-
ных резервов, удаленных от боевой линии настолько, что они не могли 
принять участия своим огнем в бою. З. представляли собой рвы со сту-
пеньками для сиденья с обеих сторон, защищенные спереди насыпями. 
Например, колонные З. Тотлебена, представлявшие собой ряд располо-
женных друг за другом рвов с насыпями позволяли помещать в них целые 
батальоны без изменения колонного строя. З. называли и небольшие укры-
тия (например, для зарядных ящиков, устраиваемое при орудийных окопах 
или невдалеке от них).  
ЗАСЛОН АМБРАЗУРНЫЙ – углубленное в землю укрытие для защиты 
орудийного расчета от ружейного огня противника, направленного в 
амбразуру, и для маскировки последней.  
ЗАСЛОН ДЫМОВОЙ ТРУБЫ – толстая задняя стена дымохода.  
ЗАСЛОН СЛАНЦЕВЫЙ – система локализации очагов воспламенения 
и взрывов угольной пыли и газа в шахтах; состоит в основном из ряда 
полок, загруженных инертной (в т.ч. сланцевой) пылью, опрокидываю-
щихся под действием ударной волны или с помощью специальных меха-
низмов.  
ЗАСЛОНКА – в фортификации – специальный опускной металлический 
(броневой) щиток, которым закрывался пулемет, стоявший напротив 
амбразуры долговременных огневых сооружений (30-е гг. ХХ в.). Щиток 
опускался по несколько наклонным пазухам недалеко от шейки амбразу-
ры.  
ЗАСЛУП – широко распространенный в царской России термин для 
обозначения столба.  
ЗАСМОЛОК – порок древесины в виде участка ствола, обильно пропи-
танного смолой. Возникает у растущих деревьев хвойных пород. В пило-
материалах просмоленные участки значительно темнее окружающих их 
нормальной древесины и просвечивают в тонких материалах.  
ЗАСОВ – 1) подвижный ригель (задвижной запор), служащий для запира-
ния дверей, ворот, калиток, дверей, окон; 2) анкер внутристенной крепѐж-
ной связи, пропущенный сквозь отверстие на ее конце и прилегающий к 
внешней поверхности стены.  
ЗАСОВ ЗАМКА – деталь замка, служащая для фиксирования дверного 
полотна в закрытом положении посредством входа в запорную планку.  
ЗАСОВ-ЗАЩЕЛКА ЗАМКА – деталь защелки или замка, служащая для 
фиксирования дверного полотна в закрытом положении посредством 
автоматического входа в запорную планку при закрывании полотна.  
ЗАСОВКА – деревянный выступ-шип, обеспечивающий плотное соеди-
нение двух досок.  
ЗАСОКА (засочина) – закругленный скос доски, покрытый корой.  
ЗАСОР – неисправность санитарно-технических приборов и трубопрово-
дов, заключающаяся в механическом перекрытии проходного сечения 
трубопровода (слива) инородными предметами или накопившимися отло-
жениями осадков. 
ЗАСОРЕНИЕ ВОД (водных объектов) – накопление в водных объектах 
посторонних предметов.  
ЗАСОРЕНИЕ ОБЪЕКТА БИОЛОГИЧЕСКОЕ (биозасорение) – 
состояние объекта, связанное с присутствием биофактора, после удаления 
которого восстанавливается исправное и работоспособное состояние 
объекта. 
ЗАСОРКА – дефект керамической плитки, представляющий собой ино-
родные тела, покрытые или непокрытые глазурью, выступающие над 
поверхностью изделия.  
ЗАСОЧИНА – см. засока.  
ЗАСТАВА – 1) место въезда в город и выезда из него; 2) заградительный 
сторожевой пост на границе города, региона, государства; 3) шлагбаум для 
временной задержки в пути.  
ЗАСТАВА ГОРОДСКАЯ – в России XVII-XIX вв. заграждения и караул 
при въезде в город для взимания пошлин, проверки грузов и пассажиров.  
ЗАСТАВКА – 1) сторожевой заградительный пост на дороге.  
ЗАСТЕНОК – 1) малый придел в храме; 2) помещение для допросов и 
пыток; 3) расположенная за теплицей прохладная темная комната, в кото-
рую временно помещают растения для смены режима; 4) поселение в 
несколько домов.  
ЗАСТОЛЬНАЯ (затрапезная) – 1) общая столовая в гостинице; 2) в 
царской России комната, в которой вместе обедали дворовые.  
ЗАСТРАХОВАННЫЙ – физическое лицо, жизнь, здоровье и трудоспо-
собность которого выступают объектом страховой защиты. З. является 
физическое лицо, в пользу которого заключен договор страхования. На 
практике, З. может быть одновременно страхователем, если уплачивает 
денежные (страховые) взносы самостоятельно.  
ЗАСТРЕХ (застреха, застрешина) – 1) в русской деревянной архитектуре 
– нижний продольный брус кровли, на который опирается тес; бревно, 
положенное вдоль нижнего края кровли, держится на курицах (деревян-
ных крюках). З. выдалбливают внутри таким образом, что в его углубле-
ние вставляют тесины кровли. Одновременно такое бревно выполняет 
функцию «водотечника» – по нему стекает дождевая вода с крыши; 2) 

внутренняя сторона края кровли, нависающего над стеной; 3) водотечный 
желоб в основании кровли.  
ЗАСТРОЙКА – строительство зданий и сооружений на всей территории 
населенного пункта или ее частях (участок, квартал, район).  
ЗАСТРОЙКА ЖИЛАЯ – часть жилого образования, на котором разме-
щаются жилые дома с примыкающей к ним территорией – придомовые 
участки, дворики, общественное пространство, хозяйственные площадки, 
обеспечивающие деятельность населения на открытом воздухе в пределах 
отдельного жилого образования.  
ЗАСТРОЙКА ЖИЛАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – малоэтажная застрой-
ка, формируемая, как правило, на основе одноквартирных жилых домов, 
размещаемых на земельных участках, предоставляемых гражданам мест-
ными исполнительными и распорядительными органами для строительст-
ва и обслуживания жилого дома.  
ЗАСТРОЙКА ЖИЛАЯ МАЛОЭТАЖНАЯ – часть жилого образования, 
включающая жилые дома до 4 этажей.  
ЗАСТРОЙКА ЖИЛАЯ УСАДЕБНАЯ – малоэтажная застройка, фор-
мируемая на основе индивидуального жилищного фонда (личная собст-
венность граждан), размещаемого на земельном участке, предоставляемом 
гражданам для строительства и обслуживания жилого дома.  
ЗАСТРОЙКА ЖИЛЫХ ТЕРРИТОРИЙ – размещение и строительство 
жилых домов в комплексе с учреждениями культурно-бытового обслужи-
вания (школы, детские учреждения, магазины, кафе-столовые, предпри-
ятия бытового обслуживания), местами отдыха, досуга людей и т.п. в 
соответствии с общегосударственными задачами развития жилого фонда и 
социального обслуживания районов застройки.  
ЗАСТРОЙКА КЛАСТЕРНАЯ – объединение жилых домов и других 
сооружений в компактные группы на относительно небольшом простран-
стве на отведенном под застройку участке, что позволяет оставлять другую 
территорию в близком к естественному состоянию и тем самым улучшать 
условия проживания людей и их здоровье, а также сохранять окружаю-
щую среду.  
ЗАСТРОЙКА КОМПЛЕКСНАЯ – совместное возведение на опреде-
лѐнной территории зданий и сооружений различного назначения, инже-
нерных сооружений и коммуникаций, связанных единством технологиче-
ских процессов, планировочных замыслов и очерѐдностью осуществления 
(например, планирование, проектирование и застройка крупного жилого 
массива с условием одновременного ввода в эксплуатацию жилых домов и 
объектов социально-бытового назначения – инфраструктуры жилого 
района).  
ЗАСТРОЙКА КОТТЕДЖНАЯ – участок или группы участков застрой-
ки, которые формируют самостоятельные жилые образования (поселки, 
комплексы З.к.) или входят в состав других жилых образований (истори-
ческая застройка, многоэтажные микрорайоны). См. также коттедж.  
ЗАСТРОЙКА ОПОРНАЯ – существующие здания и сооружения, в том 
числе памятники архитектуры, сохраняемые при составлении генеральных 
планов развития города, проектов детальной планировки, возведения 
новых зданий.  
ЗАСТРОЙКА РАЗРЫВОВ – строительство дополнительных зданий и 
сооружений между уже существующими. При З.р. соединяются два или 
несколько рядом стоящих архитектурных объекта, расположенных по 
одной красной линии или в одном квартале и застраивается ранее свобод-
ное пространство между ними.  
ЗАСТРОЙКА САМОВОЛЬНАЯ – строительство здания или иного 
сооружения без официального разрешения на их возведение (в том числе 
на земельном участке, не выделенном в установленном законом порядке). 
Физическое или юридическое лицо, осуществившее такую застройку, не 
приобретает автоматически права собственности на возведенные объекты, 
хотя признание (возникновение) такого права возможно по решению суда.  
ЗАСТРОЙКА СПЛОШНОЮ ФАСАДОЮ – преднамеренное возведе-
ние зданий с однородными фасадами по фронту улицы или площади без 
интервалов по красной линии.  
ЗАСТРОЙКА СТРОЧНАЯ – расположение домов с разрывом между 
зданиями, при котором дома располагаются не по одной линии, а уступа-
ми.  
ЗАСТРОЙЩИК – лицо (физическое или юридическое), группа лиц или 
орган государственной исполнительной власти (местного самоуправле-
ния), организующие и финансирующие строительство, реконструкцию и 
ремонт зданий или сооружений (в т.ч. жилых домов с комплексом инже-
нерной и социальной инфраструктура или без него), в т.ч. для собственно-
го проживания, предоставления в наем, аренду либо для продажи. З. после 
получения разрешения на разработку и отвод земли поручает единому 
заказчику заключение контракта на строительство или договора подряда, 
сам же остается владельцем отведенного по акту земельного участка и 
собственником построенного объекта. Принципиальное различие между 
заказчиком и З. в том, что заказчик является непосредственным субъектом 
инвестиционной деятельности, а З. одновременно является землевладель-
цем в отличие от заказчика, который пользуется землей на условиях дли-
тельной аренды. См. также заказчик в строительной деятельности.  
ЗАСТРОЙЩИК ГОРОДСКОЙ – департамент муниципального жилья 
(в том числе управление муниципального жилья) в пределах компетенции 
в сфере строительства муниципального жилья и формирования товари-
ществ собственников жилья из очередников с целью создания кондоми-
ниума. 
ЗАСТРОЙЩИК-ГРАЖДАНИН – 1) гражданин, осуществляющий 
финансирование жилищного строительства за счет собственных, а также 
привлеченных средств; см. также дольщик. 2) См. застройщик индивиду-
альный.  
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ЗАСТРОЙЩИК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – граждане (физические лица), 
получившие в установленном порядке земельный участок для строитель-
ства жилого дома с хозяйственными постройками для ведения личного 
подсобного хозяйства и осуществляющие это строительство либо своими 
силами, либо с привлечением других лиц или строительных организаций.  
ЗАСТРУГИ – 1) скопление наносов в русле реки в форме прибрежной 
гряды; разрастаясь, З. переходят в песчаные косы; 2) форма поверхности 
снега в виде узких, вытянутых по ветру гребней, образующихся вследст-
вие неравномерного его отложения и развевания.  
ЗАСТУП – большая металлическая лопата для земляных работ. Состоит 
из железной лопасти и рукоятки. На верхнем конце ручки имеется кос-
тыль. Форма лопасти может быть прямоугольной со скошенными или 
закругленными краями, трапецоидальной и трехугольной.  
ЗАСУЛАН – летнее скотоводческое жилище забайкальских бурят.  
ЗАСУХА – продолжительный и значительный недостаток осадков, чаще 
при повышенной температуре и пониженной влажности воздуха. Вызыва-
ет снижение запасов влаги в почве и, как следствие, ухудшение роста, а 
иногда и гибель растений; обмеление водных объектов и т.п. Меры борь-
бы: агротехнические (специальная обработка почвы) и мелиоративные 
(орошение) мероприятия, полезащитное лесоразведение.  
ЗАСЫПКА – 1) заполнение междуэтажных перекрытий строительным 
мусором, обладающим низкой теплопроводностью; 2) собственно сыпучие 
материалы, укладываемые в целях звуко- и теплоизоляции внутри или 
поверх ограждающих конструкций.  
ЗАСЫПКА МУСОРНАЯ (смазка мусорная) заполнение пустот в сте-
нах и перекрытиях строительным мусором (см. засыпка, 1).  
ЗАСЫПКА ОБРАТНАЯ – засыпка вынутым грунтом выемок и пазух, 
оставшихся в выемках после возведения конструкций или прокладки 
коммуникаций.  
ЗАТАЧИВАНИЕ (заточка) – шлифование рабочей части лезвийного 
режущего инструмента под определенным углом; операция З. обеспечива-
ет получение инструмента с оптимальной геометрией режущей части. З. – 
заключительная операция при производстве нового инструмента и повто-
ряющаяся после затупления режущей части в результате эксплуатации для 
восстановления режущих свойств.  
ЗАТВОР – 1) в царской России – келья, темница, тюрьма; 2) приспособле-
ние для запора ставень; 3) щит, перекрывающий проход воды через гидро-
техническое сооружение; 4) см. затворы.  
ЗАТВОР ВОДЯНОЙ – гидравлическое устройство в трубопроводах, 
препятствующее проникновению газов из одного пространства в другое 
(из трубопровода в помещение, из одного участка трубопровода в другой), 
в котором течению газов в нежелательном направлении препятствует слой 
воды. З.в. широко применяют в санитарных приборах (раковинах, унита-
зах и др.) для предотвращения попадания канализационных газов в поме-
щение; в газосварочном оборудовании (в ацетиленовых генераторах); 
иногда З.в. монтируют на трубопроводах паросиловых установок и газо-
хранилищ.  
ЗАТВОР ВОЗДУШНЫЙ – вертикальный участок воздуховода, изме-
няющий направление движения дыма (продуктов горения) на 180° и пре-
пятствующий при пожаре прониканию дыма из нижерасположенных 
этажей в вышерасположенные.  
ЗАТВОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (затвор водяной) – 1) столб воды в 
сифоне, перекрывающий его проходной канал и препятствующий поступ-
лению газов и т.п. из сточных труб в помещение через сливное отверстие 
санитарно-технического прибора; 2) U-образная петля из вертикальных 
труб, соединяющая паропровод с конденсатопроводом, наполовину запол-
ненным водой, предназначенным для отвода конденсата попутного из 
паропровода (осушки паропровода) системы парового отопления низкого 
давления (без проникания пара в конденсатопровод). З.г. используется и 
как предохранительное устройство (называемое также выкидным приспо-
соблением) от повышения давления сверх допустимого в сосудах, рабо-
тающих под давлением.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ АВАРИЙНЫЙ – затвор, предназна-
ченный для прекращения течения воды в водопропускных сооружениях 
или снятия напора при угрозе аварии.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ГЛУБИННЫЙ – поверхностный 
затвор, предназначенный для перекрытия водного сечения, находящегося 
под уровнем свободной поверхности.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ИГОЛЬЧАТЫЙ – глубинный 
затвор гидросооружения, состоящий из металлического кожуха и обтекае-
мого неподвижного цилиндра, в котором передвигается механическим или 
гидравлическим способом поршень с игольчатым концом, закрывающим 
или открывающим выходное отверстие.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ПЕРЕЛИВНОЙ – поверхностный 
затвор, предназначенный для регулирования расхода путем перелива воды 
через перекрывающую конструкцию затвора.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – затвор 
гидросооружения, предназначенный для перекрытия водного сечения со 
свободной поверхностью.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИЙ – затвор, при 
помощи которого управляют расходами воды в полном диапазоне пропу-
скной способности перекрываемого отверстия.  
ЗАТВОР ГИДРОСООРУЖЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – временный 
затвор, предназначенный для использования только в период строительст-
ва сооружения и капитального ремонта.  
ЗАТВОР ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – подвижная конструкция (из метал-
ла, железобетона, дерева), предназначенная для закрывания и открывания 
(частичного или полного) отверстий гидротехнического сооружения с 

целью регулирования пропускаемого расхода воды, регулирования уровня 
верхнего бьефа, пропуска определенных расходов воды, пропуска судов и 
т.д. По конструкции различают З.г. плоские, сегментные, секторные, валь-
цовые и т.д.  
ЗАТВОР ПЛАВУЧИЙ – гидротехнический затвор в виде полых сталь-
ных или железобетонных конструкций, доставляемых на плаву к месту 
установки (например, водосливному порогу) и погружаемых на порог 
отверстия гидротехнического сооружения путѐм заполнения отсеков 
водой.  
ЗАТВОР ШАНДОРНЫЙ – временный гидротехнический затвор в виде 
стенки из шандор, применяемый при ремонте основных рабочих затворов.  
ЗАТВОРЕНИЕ ВЯЖУЩИХ – смешивание известковых и гипсовых 
вяжущих с водой (цемента и т.п.) с водой или водными растворами. 
ЗАТВОРЫ – распространенное в царской России название широких 
дверей со складными полотнищами.  
ЗАТЕСКА – порок древесины на растущих деревьях; возникает при за-
рубке топором и др. режущим инструментом, захватывающей, кроме 
коры, также и поверхностные слои древесины.  
ЗАТИН – 1) площадка для артиллеристов и стрелков из ружей, приле-
гающая к внутренней стороне крепостных стен; 2) щиток, ограничиваю-
щий свет от свечи или лампы.  
ЗАТИРКА – процесс заглаживания специальными инструментами штука-
турного слоя раствора по поверхности стены или потолка. Выполняется 
после нанесения, разравнивания и выправки накрывочного слоя штукатур-
ки.  
ЗАТИРКА ШВОВ КЛАДКИ – обработка поверхности растворного шва 
в процессе выполнения каменной (кирпичной) кладки, заключающаяся в 
удалении или разглаживании избыточного раствора из швов кладки по 
лицевой поверхности кирпичей.  
ЗАТИШНИК – небольшое уединенное сооружение на берегу: беседка, 
охотничий шалаш, сторожка.  
ЗАТКАНИЕ – распространенное в царской России название бруствера.  
ЗАТОН – 1) длинный непроточный залив реки, образованный из старицы, 
протоки или отделѐнный от основного русла косой; 2) естественная или 
искусственная речная акватория для отстоя и ремонта судов, защищѐнная 
от течения и ледохода.  
ЗАТОП – топочное отверстие печи.  
ЗАТОПЛЕНИЕ – покрытие территории водой приводящее к образова-
нию на (над) ней свободной водной поверхности, вызванное повышением 
уровня воды водотока, водоема или подземных вод (обычно в период 
половодья или паводков).  
ЗАТОПЛЕНИЕ ТЕХНОГЕННОЕ – затопление (или подтопление) 
территории, вызванное в результате строительства и производственной 
деятельности.  
ЗАТОР ДОРОЖНЫЙ – временная остановка транспортного потока, 
вызванная превышением фактической интенсивности движения предела 
пропускной способности дороги. 
ЗАТОР ЛЕДЯНОЙ – скопление льдин в русле водотока во время ледохо-
да, вызывающее стеснение водного сечения и связанный с этим подъѐм 
уровня воды.  
ЗАТОР НА РЕКАХ – резкое стеснение (перекрытие) живого сечения 
русла реки неподвижными посторонними предметами (плавающими 
предметами, вывороченными деревьями, бревнами, льдинами крупных 
размеров и т.д.). 
ЗАТОЧКА – см. затачивание.  
ЗАТРАТЫ БУХГАЛТЕРСКИЕ – затраты, связанные с использованием 
на нужды фирмы ресурсов, приобретенных ею у других фирм или граж-
дан. 
ЗАТРАТЫ ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ – однократно осуществляемые 
капитальные вложения в основные фонды и оборотные средства на строи-
тельство новых или реконструкцию существующих объектов строительст-
ва.  
ЗАТРАТЫ КАПИТАЛЬНЫЕ – затраты на приобретение новых или на 
расширение существующих долгосрочных производственных активов, 
таких как здания, оборудование, производственный транспорт и др.  
ЗАТРАТЫ МАРЖИНАЛЬНЫЕ (предельные) – реальная сумма затрат, 
в которую обходится изготовление каждой дополнительной единицы 
продукции.  
ЗАТРАТЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ – величина материальных издержек 
производства; выступают в виде амортизация отчислений и стоимости 
предметов труда.  
ЗАТРАТЫ НА ЛИКВИДАЦИЮ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – 
расходы, связанные с разборкой, демонтажем и другими операциями по 
ликвидации объектов недвижимости.  
ЗАТРАТЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – издержки, необходимые для 
создания объекта недвижимости. См. также управление недвижимостью.  
ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – расходы 
строительных организаций на производство строительной продукции, 
выраженные в денежной форме. В состав З.н.с.п. входят материальные 
затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, 
амортизация основных фондов, прочие затраты.  
ЗАТРАТЫ ОБЩИЕ – расходы на приобретение всего объема ресурсов, 
который фирма уже использовала для организации производства опреде-
ленного объема продукции.  
ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННО-ДОГОВОРНЫЕ – см. затраты 
транзакционные. 
ЗАТРАТЫ ПЕРЕМЕННЫЕ – затраты, которые можно изменить в 
краткосрочном периоде и которые поэтому растут (сокращаются) при 
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любом увеличении (уменьшении) объемов производства.  
ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА – затраты подрядчика, на проведение вы-
полняемого им комплекса работ при возведении объектов (и сопутствую-
щих им); на выполнение которых по результатам подрядных торгов за-
ключается договор строительного подряда.  
ЗАТРАТЫ ПОСТОЯННЫЕ – затраты, которые нельзя изменить в 
краткосрочном периоде и которые поэтому остаются одними и теми же 
при небольших изменениях объемов производства товаров или услуг.  
ЗАТРАТЫ ПРЕДЕЛЬНЫЕ – см. затраты маржинальные. 
ЗАТРАТЫ ПРИВЕДЕННЫЕ – сумма текущих и единовременных 
затрат, приведѐнных к одной размерности с помощью нормативного ко-
эффициента эффективности капитальных вложений. З.п. – показатель, 
используемый для сопоставления взаимозаменяемых технических, произ-
водственно-хозяйственных решений с целью выбора лучшего по экономи-
ческим параметрам варианта путем приведения к одной размерности 
текущих и единовременных затрат.  
ЗАТРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА – все виды затрат при создании продук-
ции на строительных предприятиях. При отнесении этих затрат к единице 
созданной продукции определяется ее себестоимость.  
ЗАТРАТЫ ПРЯМЫЕ – основная составная часть сметной стоимости 
строительно-монтажных работ, включающая стоимость всех материалов, 
изделий и конструкций, энергетических ресурсов, заработную плату рабо-
чих и стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов. З.п. 
исчисляются на основе прямых сметных расценок и физических объѐмов 
работ.  
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С КАЧЕСТВОМ – затраты, возникающие 
при обеспечении и гарантировании удовлетворительного качества, а также 
связанные с потерями, когда не достигнуто удовлетворительное качество.  
ЗАТРАТЫ СРЕДНИЕ – затраты на изготовление единицы продукции, 
получаемые делением общей суммы затрат за определенный период на 
объем изготовленной за этот период продукции.  
ЗАТРАТЫ ТРАНЗАКЦИОННЫЕ (организационно-договорные) – 
затраты времени, усилий и денег на поиск поставщика ресурсов или услуг, 
заключение с ним соглашения о ценах и других условиях сделки, контроль 
за тем, чтобы она была выполнена.  
ЗАТРАТЫ ТРУДА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ – труд, затрачиваемый на 
изготовление продукции в отдельной организации. З.т.и. различны для 
различных организаций, выпускающих один и тот же вид продукции. 
З.т.и. могут отличаться от средних общественных затрат.  
ЗАТРАТЫ ТРУДА ОБЩЕСТВЕННО НЕОБХОДИМЫЕ – труд, 
затрачиваемый на изготовление какого-либо товара или выполнение ка-
кой-либо работы при общественно нормальных условиях производства, 
т.е. при среднем уровне техники, средней интенсивности труда и квалифи-
кации работников. З.т.о.н. составляют содержание общественной стоимо-
сти единицы товара или работы и характеризуют ее величину. З.т.о.н. 
включают «труд для себя» и «труд для общества» (около 70% вновь соз-
данной стоимости товара, изымаемой в бюджет посредством различных 
видов отчислений).  
ЗАТРАТЫ УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ – часть затрат производства, 
не зависящих (в основном) от объема создаваемой продукции и пропор-
циональных времени работы предприятия.  
ЗАТРАТЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – общие затраты фирмы на производ-
ство товаров или услуг в течение определенного периода, рассчитанные с 
учетом внутренних (неявных) затрат. 
ЗАТРАТЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ – текущие затраты по содержа-
нию и ремонту строительных механизмов, технологического оборудова-
ния, зданий, сооружений и систем инженерного оборудования.  
ЗАТУХАНИЕ ЗВУКА – уменьшение звукового давления при распро-
странении волны в материале вследствие ее поглощения и рассеяния.  
ЗАТУХАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ВОЛНЫ (температурной волны) – харак-
теристики теплоустойчивости ограждения, при определении которых 
рассматривается прохождение гармонических колебаний температуры и 
теплового потока от одной среды, соприкасающейся с ограждением, к его 
противоположной поверхности, со стороны которой поддерживается 
постоянная температура другой среды.  
ЗАТУХАНИЕ КОЛЕБАНИЙ – постепенное ослабление колебаний с 
течением времени, обусловленное потерями энергии колебательной сис-
темы. 3.к. в механических колебательных системах вызывается главным 
образом трением и возбуждением в окружающей среде упругих волн.  
ЗАТЫНЬЕ – внутреннее пространство укрепления (буквально – часть, 
расположенная изнутри за тыном).  
ЗАТЯЖКА (балка анкерная) – 1) стальной или железобетонный стер-
жень, шарнирно прикреплѐнный концами к арке или раме и восприни-
мающий распор в арках и сводах. Располагается горизонтально, большей 
частью в уровне опор. 2) Горизонтальный брус, стягивающий нижние 
концы стропильных ног.  
ЗАТЯЖКА ВЕЕРООБРАЗНАЯ – затяжка из нескольких тросов, закреп-
лѐнных одним концом на пятах арки, а другим – в разных узлах еѐ криво-
линейной части.  
ЗАУСЕНЕЦ – дефект поверхности строительного изделия или конструк-
ции (металлоизделия, керамического кирпича или камня, огнеупорного 
изделия и т.п.), представляющий собой сплошной или прерывистый ост-
рый (в виде гребня) выступ, образовавшийся на поверхности изделия при 
резке (металла, бруса и т.п.) или формования.  
ЗАУСЕНЕЦ ПИЛОМАТЕРИАЛА – дефект поверхности пиломатериа-
ла, представляющий собой козырек острой защепистой формы, примы-
кающий к продольному ребру пиломатериала.  
ЗАУСЁНОК – 1) (заусеница) загнутый остроконечный отщеп железной 

полосы (обычно в решетках второстепенных окон); 2) меньшая либо сред-
няя грань кирпича (см. тычок, ложок).  
ЗАХАБ – 1) изломанный в плане проход сквозь крепостную стену; 2) 
укрепление, выдвинутое перед кремлѐм или детинцем в сторону против-
ника; 3) складская пристройка к риге или овину.  
ЗАХВАТ (крюк) – металлический стержень для укрепления кирпичной 
или каменной кладки.  
ЗАХВАТ АНКЕРНЫЙ – способ крепления груза (захват), действие 
которого основано на удержании груза за счет фиксации закладного эле-
мента захвата в полости груза. 
ЗАХВАТ ГРУЗОЗАХВАТНОГО СРЕДСТВА – элемент грузозахватно-
го средства, непосредственно взаимодействующий с грузом.  
ЗАХВАТ ЗАЦЕПНОЙ (крюковой) – захват, действие которого основано 
на удержании груза за счет зацепления крюка за петлевой элемент груза.  
ЗАХВАТ КОНТЕЙНЕРНЫЙ – устройство для строповки контейнеров, 
устанавливаемое на подъемно-транспортное оборудование.  
ЗАХВАТ КРЮКОВОЙ – см. захват зацепной. 
ЗАХВАТ ОПОРНЫЙ – захват (грузозахватного средства), действие 
которого основано на удержании груза за счет опирания части его поверх-
ности на элемент захвата.  
ЗАХВАТ ПРОТИВОУГОННЫЙ – устройство для удерживания грузо-
подъемного крана от перемещения вдоль рельсового пути в нерабочем 
состоянии под действием ветра.  
ЗАХВАТ ФРИКЦИОННЫЙ – захват грузозахватного средства, дейст-
вие которого основано на удержании груза за счет сил трения между по-
верхностью груза и элементами захвата.  
ЗАХВАТКА – типовая, повторяющаяся часть участка застройки, здания, 
сооружения (фронт работ), в пределах которой выполняются все частные 
строительные процессы, входящие в технологический комплекс работ 
(ТКР), обычно повторяющиеся на данном и последующих за ним участках 
составом и объемом работ. Как правило, в пределах З. работы ведутся 
силами одной бригады. При ритмичных потоках замер З. назначается с 
таким расчетом, чтобы темпы перехода бригад, выполняющих различные 
ТКР, были одинаковыми, равными ритму потока. Местоположение границ 
З. должно соответствовать конструктивному решению объектов. В жилых 
домах в качестве З. обычно выбирают часть этажа.  
ЗАХВАТКА ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ – участок строящейся 
дороги, на котором расположены основные производственные средства, 
выполняющие одну или несколько совмещенных во времени рабочих 
операций, по длине соответствующей сменной (или суточной) скорости 
строительного потока.  
ЗАХВАТКА ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОКРЫТИЯ ИЗ ПЛИТ ТРОТУ-
АРНЫХ – участок строящейся пешеходной зоны, на котором расположе-
ны основные производственные средства, объединенные одним техноло-
гическим процессом, который выполняет звено или бригада, и по длине 
соответствующий производительности звена или бригады в определенную 
единицу времени (час, смена).  
ЗАХЛОПКА – 1) щеколда, засов, дверной запор; 2) дверца или оконная 
створка на петлях.  
ЗАХОД – 1) узкий проход; 2) тупик; 3) хлев; 4) отхожее место, уборная.  
ЗАХОРОНЕНИЕ ОТХОДОВ – окончательное размещение отходов 
(прежде всего особо опасных и токсичных) для хранения в течение неог-
раниченного срока, исключающее их опасное воздействие на человека и 
окружающую среду. З.о. производится в специальные хранилища, пред-
ставляющие собой или оборудованные емкости на предприятиях и специ-
ально отведенных местах, или горные выработки (закрытые шахты, соля-
ные копи, скважины), или специально созданные полости в толще горных 
пород. 
ЗАЦЕП – см. анкер.  
ЗАЦЕПА – контрольно-сторожевой пункт, на котором останавливают 
повозки для проверки.  
ЗАЦЕПКА – лепное или резное украшение на стыке архитектурных 
деталей, например, аграф.  
ЗАЦЕПЛЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – взаимодействие минерального 
материала с вяжущим, не зависящее от молекулярного или хемсорбцион-
ного. 
ЗАЦЕПЛЕНИЕ ЭВОЛЬВЕНТНОЕ – зубчатое зацепление, в котором 
профили зубьев колѐс очерчены по эвольвенте окружности.  
ЗАЧЕКА – см. щеколда.  
ЗАЧЕКАНКА – плотная заделка раструбов трубопроводов или швов 
между тюбингами тоннельной обделки расширяющимся цементом с 
помощью ручных чеканок или пневматических молотков с чеканками.  
ЗАЧЁТ ВСТРЕЧНЫХ ТРЕБОВАНИЙ – в гражданском праве способ 
прекращения обязательств путѐм зачѐта однородных по содержанию 
требований сторон друг к другу, срок которых наступил.  
ЗАЧИСТКА – 1) процесс механического удаления с изделия окалины, 
наплывов сварных швов, сварочных брызг, дефектов металла и т.д.; 2) 
срезка недоборов грунта с поверхности дна и стенок выемок, котлованов 
для доведения их до проектных размеров. Например, З. котлована – съем 
слоя грунта с поверхности дна и стен котлована, разработанного с недобо-
ром.  
ЗАЩАДА – экран перед камином.  
ЗАЩЕБЁНКА – промежуточный слой в основании каменного пола, 
состоящий из бетона с мелкими камешками.  
ЗАЩЕЛКА – изделие, служащее для фиксирования и удержания в опре-
деленном положении соединяемых элементов (например, концов страхо-
вочных ремней, дверных полотен и т.п.).  
ЗАЩЕЛКА ДВЕРНАЯ – изделие, служащее для фиксирования дверных 
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полотен в закрытом положении. Различают З.д. различных конструкций: 
дверные запоры, состоящие из крючка, прикрепленного к косяку, и кольца 
на дверном полотнище; запоры в виде поворотной пластинки, жестко 
соединенной с внешней ручкой на подвижной створке двери и западаю-
щей за выступ на косяке либо неподвижной створке и т.д.  
ЗАЩЕЛКА ДВЕРНАЯ С МЕХАНИЗМОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ЗАПИРАНИЯ – изделие, служащее для фиксирования дверных полотен в 
закрытом положении и включающее в свою конструкцию элементы запи-
рания (например, механизмы секретности либо механизмы механического 
блокирования защелки, расположенные в корпусе защелки или в ручках 
(накладках под ручки) и обеспечивающие запирание дверного блока с его 
внутренней стороны.  
ЗАЩЁЛКА ДВЕРНАЯ МАГНИТНАЯ – защѐлка, в которой при закры-
вании двери, ригель замка с находящимся внутри ферритовым сердечни-
ком втягивается ответной частью замка, находящейся на коробе двери и 
имеющей обратную полярность.  
ЗАЩЁЛКА ДВЕРНАЯ РОЛИКОВАЯ – защѐлка, в основе которой 
лежит вращающийся ролик (каток), фиксирующийся пружиной в пазах 
дверной коробки.  
ЗАЩЁЛКА ДВЕРНАЯ ФАЛЕВАЯ – защѐлка, где запирающую функ-
цию выполняет косоугольный язычок, который также фиксируется пру-
жиной, а дверь закрывается нажатием либо поворотом ручки.  
ЗАЩЕМЛЕНИЕ – 1) вид опирания конца балки или колонны, при кото-
ром опора либо не допускает никаких перемещений, либо допускает про-
дольные перемещения, но препятствует повороту; 2) жесткое закрепление 
элемента (конструкции) на опоре, не допускающее ни линейных, ни угло-
вых перемещений.  
ЗАЩЕПЫ – закладные крючья для навески воротных створок.  
ЗАЩИТА – меры предотвращающие наступление вредных последствий 
каких либо воздействий или процессов (например, З. антикоррозионная, З. 
противопожарная, З. прав). 
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ (противокоррозионная) – сово-
купность способов и средств, предотвращающих или уменьшающих 
коррозию металлических, бетонных или железобетонных конструкций (в 
том числе их арматуры). Прежде всего З.а. подразумевает покрытие эле-
ментов сооружений (прежде всего металлических), которое предохраняет 
их от воздействия влаги (в том числе химически агрессивной грунтовой 
водной среды).  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ АНОДНАЯ – электрохимическая 
защита металла строительных конструкций, способного пассивироваться 
анодной поляризацией, осуществляемая от внешнего источника тока или 
посредством соединения с металлом, имеющим более положительный 
потенциал, чем у защищаемого металла.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ БЕТОНА – способы и средства, 
уменьшающие или предотвращающие коррозию бетона, например, по-
верхность бетона, соприкасающуюся с агрессивными средами, облицовы-
вают плотными керамическими плитками, обрабатывают специальными 
веществами (жидким стеклом с кремнефтористым натрием), покрывают 
гидроизоляционным битуминозными и пленкообразующими полимерны-
ми материалами.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВРЕМЕННАЯ – защита от корро-
зии металлоизделий на время их изготовления, хранения и транспортиро-
вания средствами, удаляемыми перед использованием металлов и изделий 
по назначению или не требующих удаления, если они не препятствуют их 
использованию.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ВТОРИЧНАЯ – защита от корро-
зии, достигаемая ограничением или исключением действия среды на 
конструкцию после изготовления путем окраски, пропитки, изоляции и 
другими мерами, после изготовления конструкции.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ КАТОДНАЯ – электрохимиче-
ская защита металла от коррозии, осуществляемая катодной поляризацией 
от внешнего источника тока или путем соединения с металлом, имеющим 
более отрицательный потенциал, чем у защищаемого металла (например, 
чем у стальной арматуры в бетоне).  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ МЕТАЛЛОВ – комплекс средств 
защиты металлов и сплавов, металлических изделий и сооружений от 
коррозии, который необходимо предусматривать на всех стадиях произ-
водства – от проектирования объекта до транспортировки, хранения гото-
вых изделий, монтажа и эксплуатации. По механизму действия методы 
З.а.м. делят на электрохимические, оказывающие влияние на потенциал 
металла, и механические, изолирующие металл от воздействия окружаю-
щей среды защитной пленкой и покрытиями.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПЕРВИЧНАЯ – защита от корро-
зии, достигаемая посредством выбора материалов (исходных компонен-
тов), изменения состава или структуры строительного материала до изго-
товления или в процессе изготовления конструкций.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ПРОТЕКТОРНАЯ – защита 
металла, при которой на металл накладывается потенциал от присоеди-
ненного электрода, изготовленного из металла с низким отрицательным 
электродным потенциалом.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – защита от 
коррозии, реализуемая изменением условий эксплуатации, уменьшением 
степени агрессивного воздействия среды, электрохимическими (катодная, 
протекторная защита) и другими специальными методами.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ТЕПЛОПРОВОДОВ – комплекс 
методов защиты теплопроводов от коррозии. З.а.т. комплексно решается в 
процессе проектирования и эксплуатации систем теплоснабжения.  
ЗАЩИТА АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – 

защита металла (например, стальной арматуры) от коррозии, осуществ-
ляемая поляризацией oт внешнего источника тока или путем соединения с 
металлом (протектором), имеющим более отрицательный электродный 
потенциал, чем у защищаемого металла.  
ЗАЩИТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТА – совокупность 
мер, направленных на предотвращение возникновения преднамеренного 
противоправного уничтожения или нанесения ущерба объекту в результа-
те террористических актов; реализация совокупности проектных решений, 
организационно-технических и специальных мероприятий, направленных 
на обеспечение безопасности здания (сооружения) с целью предотвраще-
ния совершения террористического акта и (или) минимизацию его послед-
ствий.  
ЗАЩИТА БИОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) биологические методы защиты 
организма от действия ионизирующего излучения (например, медикамен-
тозная профилактика лучевого поражения), понижающие чувствитель-
ность организма к облучению; 2) экран или система экранов из защитных 
материалов (воды, бетона, свинца, стали и др.), устанавливаемых между 
зоной, где находятся люди, и источником радиоактивного излучения 
(например, активной зоной ядерного реактора) с целью снижения интен-
сивности излучения до безопасного для человека уровня.  
ЗАЩИТА ВИБРАЦИОННАЯ – совокупность средств и методов 
уменьшения вибрации (т.е. уменьшение значений каких-либо определен-
ных величин, характеризующих вибрацию), воспринимаемой защищае-
мыми объектами.  
ЗАЩИТА ВИБРАЦИОННАЯ ПАССИВНАЯ – вибрационная защита, 
не использующая энергию дополнительного источника.  
ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКАЯ – совокупность государственных структур 
и процедур, обеспечивающих защиту и помощь населению и охрану 
собственности и окружающей среды в связи со стихийными или антропо-
генными бедствиями.  
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ – совокупность химических и конструктивных 
мероприятий и технологий обеспечения сохранения эксплуатационных 
свойств древесины путем применения защитных средств, предотвращаю-
щих, затрудняющих или прекращающих разрушение (повреждение) объ-
екта защиты.  
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ КОНСТРУКТИВНАЯ – защита древесины с 
использованием конструкций, затрудняющих или исключающих разру-
шение объекта защиты биологическими агентами и (или) огнем.  
ЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ ХИМИЧЕСКАЯ – защита древесины с ис-
пользованием средств, предотвращающих, затрудняющих или прекра-
щающих разрушение объекта защиты.  
ЗАЩИТА ДРЕНАЖНАЯ ТРУБОПРОВОДОВ – дренажная система 
для защиты от грунтовых и поверхностных вод трубопроводов и каналов с 
расположенными в них трубопроводами.  
ЗАЩИТА ЖИВАЯ – защитные лесные насаждения вдоль железнодо-
рожного пути, защищающие его от заносов.  
ЗАЩИТА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – комплекс мер или технические средст-
ва, обеспечивающие защиту конструкции, объекта или изделия лишь от 
определенных вредных факторов воздействия внешней среды.  
ЗАЩИТА ИНЖЕНЕРНАЯ – комплекс инженерных сооружений, инже-
нерно-технических, организационно-хозяйственных и социально-
правовых мероприятий, обеспечивающих защиту (предотвращение или 
уменьшение негативных последствий) объектов народного хозяйства и 
территории от опасных природных явлений и антропогенных процессов (в 
том числе геологических и инженерно-геологических процессов, а также 
защиту от их последствий (например, З.и. от затопления и подтопления, 
берегообрушения и оползневых процессов).  
ЗАЩИТА КОМПЛЕКСНАЯ – защита строительной конструкции одно-
временно от двух или более неблагоприятных воздействий.  
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ – защита строительных конструкций от 
вредных воздействий окружающей среды, осуществляемая как в стадии 
проектирования за счет применения коррозионно-стойких, конструкцион-
но-стойких материалов и выбора правильных конструктивных решений 
зданий и сооружений, учитывающих климатические условия режима, так 
и за счет нанесения на конструкции покрытий в процессе производства, 
использования различных предохранительных устройств и приспособле-
ний для защиты от воздействий, которые не могут быть исключены или 
уменьшены в достаточной степени мерами, принятыми во время конст-
руирования.  
ЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ ОТ ГРУНТОВЫХ ВОД – см. гидроизоля-
ция. 
ЗАЩИТА КРОМОК СТЕКЛОПАКЕТОВ – профиль, закрывающий 
кромки и защищающий их и (или) обеспечивающий установку стеклопакета 
в рамы, которые первоначально предусматривались для одинарного стекла.  
ЗАЩИТА НАСАЖДЕНИЙ (защита растений) – система мероприятий, 
предупреждающая появление и распространение вредителей, болезней и 
сорняков или обеспечивающая их ликвидацию. Основные методы З.н.: 
агротехнические, биологические, химические, интегрированные.  
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – 
совокупность взаимосвязанных по времени, ресурсам и месту проведения 
мероприятий РСЧС, направленных на предотвращение или предельное 
снижение потерь населения и угрозы его жизни и здоровью от поражаю-
щих факторов и воздействий источников чрезвычайной ситуации.  
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – система мероприятий, направ-
ленных на защиту растений, животных и людей, а также материальных 
ценностей от вредных воздействий загрязнителей. З.о.с. обеспечивается 
системой законов, правил и норм, оценками воздействия проектируемых 
объектов на окружающую среду и экологической экспертизой.  
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ЗАЩИТА ОТ ВЗРЫВА – см. взрывозащита. 
ЗАЩИТА ОТ ВОЗГОРАНИЯ – см. огнезащита. 
ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ (защита антикоррозионная) – см. защита 
антикоррозионная. 
ЗАЩИТА ОТ КОСВЕННОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ (косвенного 
контакта с токоведущими частями) – защита, исключающая опасность 
поражения электрическим током при соприкосновении с открытыми 
проводящими частями, сторонними проводящими частями, которые могут 
оказаться под напряжением в случае повреждения.  
ЗАЩИТА ОТ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПРИКОСНОВЕНИЯ 
(прямого контакта с токоведущими частями) – технические мероприя-
тия, электрозащитные средства и их совокупности, предотвращающие 
прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, 
или приближение к ним на расстояние менее безопасного.  
ЗАЩИТА ОТ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ – 
устройство, предотвращающее прикосновение или приближение на опас-
ное расстояние к токоведущим частям.  
ЗАЩИТА ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА ОТ СТАРЕНИЯ – по-
вышение стойкости полимерного материала к старению введением стаби-
лизаторов, модификацией или нанесением защитного покрытия.  
ЗАЩИТА ПРАВ ЖИЛИЩНЫХ – обеспечение соблюдения либо вос-
становление нарушенных жилищных прав. З.ж.п. осуществляется судом в 
соответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным 
законодательством; в некоторых случаях – в административном порядке. 
З.ж.п. осуществляется путем: 1) признания жилищного права; 2) восста-
новления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения 
действий, нарушающих это право или создающих угрозу его нарушения; 
3) признания судом недействующими полностью или частично норматив-
ного акта, нарушающих жилищные права; 4) неприменения судом норма-
тивного акта, противоречащего иному нормативному акту, имеющему 
большую, чем указанный акт, юридическую силу; 5) прекращения или 
изменения жилищного правоотношения; 6) иными способами, предусмот-
ренными действующим законодательством.  
ЗАЩИТА ПРАВ СУДЕБНАЯ – право граждан, а также совокупность 
процессуальных действий, направленных на защиту чести и достоинства, 
жизни и здоровья, личной свободы и имущества от преступных посяга-
тельств, на опровержение обвинения или смягчение ответственности 
обвиняемого (подсудимого). Это право обеспечивается путѐм участия 
защитника (адвоката) в судопроизводстве по гражданским или уголовным 
делам.  
ЗАЩИТА ПРОДУКЦИИ – предохранение продукции от воздействия 
климатических или других неблагоприятных условий при ее эксплуатации 
(использовании), хранении, перевозке, реализации и утилизации.  
ЗАЩИТА ПРОЕКТА – обоснования принятых в проекте решений и 
проекта в целом, направляемого вышестоящим организациям или заказчи-
ку.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ – комплекс устройств, обеспечи-
вающих защиту, предупреждение и (или) уменьшение опасных последст-
вий аварийных ситуаций при эксплуатации систем инженерно-
технического обеспечения и увеличение ресурса работы (срока службы) 
указанных систем, например системы и средства, обеспечивающие для 
взрывоопасных технологических процессов контроль параметров, опреде-
ляющих взрывоопасность процесса, с регистрацией показаний и предава-
рийной (при необходимости – предупредительной) сигнализацией их 
значений, а также средствами автоматического регулирования и предава-
рийной защиты, включая безопасную остановку или перевод процесса в 
безопасное состояние по заданной программе.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОАВАРИЙНАЯ ГАЗООБОРУДОВАНИЯ – 
устройство аварийного отключения газа.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ – см. защита антикоррози-
онная. 
ЗАЩИТА ПРОТИВОДЫМНАЯ – комплекс технических средств, 
направленных на предотвращение воздействия на людей дыма, повышен-
ной температуры и токсичных продуктов горения и обеспечение тушения 
пожара.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗДАНИЯ – система объемно-
планировочных, конструктивных решений зданий и инженерных уст-
ройств, предназначенных для предотвращения задымления защищенных 
эвакуационных путей и ограничения распространения продуктов горения 
при пожаре.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОЛАВИННАЯ – комплекс охранно-
ограничительных и инженерно-технических мероприятий, направленных 
на предотвращение возникновения лавинообразующих процессов, а также 
своевременное информирование органов исполнительной власти или 
местного самоуправления и населения об угрозе схода лавин.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОЛУЧЕВАЯ – способы уменьшения действия 
ионизирующих излучений на организм человека. Физической З.п. может 
служить материал, хорошо поглощающий излучения (свинец, бетон и др.) 
и расположенный между источником и объектом. Химическая З.п. дости-
гается введением в организм радиопротекторов.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – комплекс организационных меро-
приятий, технических средств и сил, направленных на предотвращение 
возникновения, развития и (или) ограничение последствий пожара и обес-
печение его тушения, а также на защиту людей и материальных ценностей 
от воздействия его опасных факторов. З.п. обеспечивается в основном 
затруднением возникновения, снижением динамики нарастания опасных 
факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и 
(или) тушением пожара.  

ЗАЩИТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АКТИВНАЯ – силы и средства 
пожарной службы, предназначенные для тушения пожаров, защиты людей 
и материальных ценностей от воздействия опасных факторов пожара.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ – инже-
нерные и архитектурные решения по применению в зданиях и сооружени-
ях конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости и классами 
пожарной опасности с учетом функционального назначения зданий и 
сооружений.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПАССИВНАЯ – комплекс инже-
нерно-технических мероприятий противопожарной защиты, реализуемых 
на стадии проектирования, строительства и реконструкции объекта.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОРАДОНОВАЯ ЗДАНИЯ – специальные техниче-
ские мероприятия, предпринимаемые с целью защиты помещений здания 
от поступления радона и предотвращения накопления радона в помещени-
ях.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОСЕЛЕВАЯ – комплекс охранно-ограничительных 
и инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвраще-
ние возникновения и развития селевых процессов, а также своевременное 
информирование органов исполнительной власти или местного само-
управления и населения об угрозе возникновения селей.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ – комплекс мероприятий, 
препятствующих прониканию влаги грунтовых вод в подвалы и заглуб-
ленные в грунт помещения.  
ЗАЩИТА ПРОТИВОЭРОЗИОННАЯ ГРУНТА – предотвращение или 
замедление процесса эрозии грунта, предотвращение взаимопроникнове-
ния материалов контактирующих слоев в период строительства (техноло-
гическая прослойка) или в период строительства и эксплуатации (раздели-
тельная прослойка), предотвращение кольматации дренажей (фильтр), 
предотвращение выноса частиц грунта потоком (обратный фильтр). 
ЗАЩИТА РЕЛЕЙНАЯ – электрическая система, совокупность уст-
ройств (или отдельное устройство), содержащая одно или несколько реле и 
способная реагировать на нарушения нормального режима работы (на-
пример, при коротком замыкании, перенапряжении) различных элементов 
электрической системы, автоматически выявлять их и давать команду на 
отключение повреждѐнного участка или какого-либо другого переключе-
ния в электрической системе.  
ЗАЩИТА ТЕПЛОВАЯ – теплозащитные свойства совокупности наруж-
ных и внутренних ограждающих конструкций здания, обеспечивающие 
заданный уровень расхода тепловой энергии (теплопоступлений) здания с 
учетом воздухообмена помещений не выше допустимых пределов, а также 
их воздухопроницаемость и защиту от переувлажнения при оптимальных 
параметрах микроклимата его помещений.  
ЗАЩИТА ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – комплекс устройств и способов, 
предотвращающих разрушение теплопроводов, оборудования сетевых 
сооружений и источника теплоты, а также теплопогребляющих установок 
от недопустимо высоких давлений.  
ЗАЩИТА ХИМИЧЕСКАЯ (химзащита) – защита строительных мате-
риалов и конструкций (прежде всего древесины) с использованием хими-
ческих средств, затрудняющих или прекращающих разрушение объекта 
защиты. З.х. включает в себя такие процессы, как антисептирование и 
консервирование.  
ЗАЩИТА ШТУКАТУРНАЯ – покрытие толщиной от 5 до 50 мм, нано-
симое в несколько слоев наметом или штукатурным способом (цементов, 
торкрет, асфальтовое) для защиты строительных конструкций от влаги (в 
том числе и действия грунтовых вод).  
ЗАЩИЩЕННОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – состоя-
ние, при котором предотвращают, преодолевают или предельно снижают 
негативные последствия возникновения потенциальных опасностей в 
чрезвычайных ситуациях для населения, объектов народного хозяйства и 
окружающей природной среды.  
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ОБЪЕКТА АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ – 
состояние здания (сооружения), при котором обеспечивается безопасность 
его функционирования посредством применения инженерно-технических 
и режимных мер, направленных на предотвращение совершения террори-
стического акта.  
ЗАЩИЩЕННОСТЬ ПОДЗЕМНЫХ ВОД ЕСТЕСТВЕННАЯ – сово-
купность гидрогеологических условий, обеспечивающая предотвращение 
проникновения загрязняющих веществ в водные горизонты. К таким 
условиям относятся глубина залегания подземных вод, литология зоны 
аэрации и др.  
ЗАЯВИТЕЛЬ НА АККРЕДИТАЦИЮ – юридическое лицо (предпри-
ятие, организация), обратившееся с заявкой на аккредитацию в аккреди-
тующий орган.  
ЗАЯВИТЕЛЬ НА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – юриди-
ческое лицо, в том числе иностранное, индивидуальный предприниматель 
или персонал, обратившиеся с заявкой на сертификацию, либо юридиче-
ское лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный предпринима-
тель, обратившиеся с заявкой о регистрации принятой ими декларации о 
соответствии.  
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ – комплект документов, со-
ставленных с соблюдением условий конкурсной документации, содержа-
щих предложение участника конкурса заключить контракт в отношении 
конкретного предмета конкурса.  
ЗАЯВЛЕНИЕ НА КРЕДИТ – форма, используемая при подаче заявле-
ния на кредит и содержащая необходимую информацию о будущем зало-
годателе и предлагаемом обеспечении кредита. 
ЗВЕНО – 1) небольшая организационная ячейка, группа исполнителей 
одной профессии, объединенных для выполнения комплекса технологиче-
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ски связанных трудовых приемов (З. каменщиков, полеводческое З.и т.п.); 
2) часть целого (например, кольцо или другой элемент цепи).  
ЗВЕНО ГАЗОДЫМОЗАЩИТНОЙ СЛУЖБЫ – первичная тактиче-
ская единица газодымозащитной службы.  
ЗВЕНО МЕХАНИЗМА – одно или несколько неподвижно соединѐнных 
относительно друг друга твердых тел, входящих в состав механизма. 
Различают З. ведущие и ведомые. Неподвижное З.м. называют стойкой.  
ЗВЕНО ПРОМЕЖУТОЧНОЕ – сцепная арматура для увеличения и 
регулирования длины подвески, перехода от одного вида соединения к 
другому, изменения расположения оси вращения, сцепления арматуры, 
рассчитанной на разные нагрузки.  
ЗВЕНО РЕЛЬСОВОЕ – элемент железнодорожной колеи, состоящий из 
двух параллельно расположенных рельсов стандартной длины, заранее 
прикреплѐнных к шпалам.  
ЗВЕНО СТРОИТЕЛЬНОЕ – группа рабочих, часть бригады, которая 
выполняет строительные процессы при коллективной форме работы и 
рациональном разделении труда между исполнителями. Создаются З.с. для 
выполнения отдельных работ и для работы в разных сменах в бригаде. З.с. 
объединяет 2-6 рабочих одной (реже нескольких специальностей) профес-
сии различной квалификации для совместно выполнения рабочих опера-
ций.  
ЗВЕНО УПРАВЛЕНИЯ – организационное подразделение системы 
взаимосвязанных уровней или рангов управления.  
ЗВЕРИНЕЦ – исторически – отведенная для охоты часть пейзажного 
парка, прорезанная специальными просеками; позднее – часть парка с 
вольерами для содержания диких и домашних животных.  
ЗВОН – 1) верхняя площадка, или ярус башни-колокольни, имеющий арки 
или прямоугольные проемы для колоколов; 2) комплект колоколов на 
одной звоннице или колокольне.  
ЗВОНИК – дверной колокольчик.  
ЗВОННИЦА – верхняя часть башни, где висят колокола, или сама коло-
кольня – сооружение при храме, поставленное отдельно (древнерусская 
архитектура ХIV-ХVII вв.) или над стеной здания, являющиеся продолже-
нием западной стены храма (стенообразные З. в древнерусской архитекту-
ре Пскова), с проемами для подвешивания колоколов. В отличие от запад-
ноевропейской архитектуры, на Руси З. чаще строили не в виде башен, а в 
форме стенок с проемами для подвески колоколов (проемы делали разного 
размера в зависимости от тона колокола). З. ставили отдельно либо связы-
вали с объемом храма. В настоящее время во вновь возводимых зданиях З. 
встречаются лишь в христианских храмах.  
ЗВУК – 1) физическое явление, представляющее собой волновое колеба-
ние упругой среды. Звуковые волны возникают в том случае, когда в 
упругой среде имеется колеблющееся тело или когда частицы упругой 
среды (газообразной, жидкой или твердой) приходят в колебательное 
движение в продольном или поперечном направлении в результате воз-
действия на них какой-либо возмущающей силы; 2) физиологическое 
явление, определяющееся ощущением воспринимаемым органом слуха 
при воздействии на него звуковых волн (механических волн в упругих 
средах твердых, жидких и газообразных) с частотами колебаний примерно 
в диапазоне частот от 16 до 20000 Гц. Так как обычно эти волны достигают 
уха через окружающий его воздух, то под З. понимают преимущественно 
упругие волны в воздухе, частота которых лежит в указанных пределах. З. 
с частотами до 16 Гц называют инфразвуком, 2*10
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 Гц – ультразвуком, 

а 10
9
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 Гц – гиперзвуком.  

ЗВУК УДАРНЫЙ – звук, возникающий при ударе по конструкции.  
ЗВУКОВИДЕНИЕ – метод интроскопии, при котором изображение 
объекта, не видимого невооруженным глазом, получают с помощью звука 
(преимущественно ультразвука), используя его свойство распространяться 
в различных средах с неодинаковой скоростью. Приборы для З. – звукови-
зоры.  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ – 1) комплекс конструктивных мероприятий по 
снижению уровня шума, проникающего в помещение и ослаблению зву-
ковых колебаний при передаче через ограждение; 2) преграда из звукопо-
глощающего материала на пути звуковых волн, препятствующая их рас-
пространению. В этом смысле говорится о З. строительной конструкции 
или ее элемента, как их способности ослаблять проходящий звук и сни-
жать уровень внешнего шума в помещении. Например, в металлопласти-
ковых окнах З. достигается благодаря использованию стеклопакетов с 
воздушным или газовым наполнением. 
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ БЛОКА ОКОННОГО – величина, служащая для 
оценки снижения оконным блоком воздушного шума потока городского 
транспорта. На З.б.о. влияют множество факторов: количество и толщина 
стекол, ширина воздушных камер между ними, количество камер в про-
филе, плотность притвора створок.  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЛАМИНАТА – ослабляющая звук от ходьбы 
подложка из вспененного полиэтилена, пробки или войлока, на которую 
укладывается ламинат.  
ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА – слой пола, предотвращающий проникание 
ударного шума в помещение или из него.  
ЗВУКОПЕРЕДАЧА – частичное прохождение энергии звуковой волны 
через данное тело и передача еѐ другому телу.  
ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ – явление преобразования энергии звуковой 
волны во внутреннюю энергию среды, в которой распространяется волна. 
ЗВУКОУСИЛЕНИЕ – искусственное увеличение громкости речи или 
музыки, воспринимаемой слушателями.  
ЗДАНИЕ – физически неделимый архитектурно-строительный объект; 
строительное сооружение, состоящее (по мере необходимости) из назем-
ной и подземной частей, с огражденным от внешней среды внутренним 

пространством (помещениями) для проживания и (или) деятельности 
людей, размещения производств, хранения продукции или содержания 
животных. В зависимости от назначения помещений З. относятся к жи-
лым, общественным (административным, зрительным, медицинским, 
культурным и др.) или промышленным.  
ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЕ – общественное здание, предназна-
ченное для размещения государственных учреждений и общественных 
организаций. З.а. могут строиться для одного учреждения (организации) 
или как комплекс – административно-общественный центр – для разме-
щения целого ряда учреждений (организаций).  
ЗДАНИЕ БАШЕННОГО ТИПА – многоэтажное здание, у которого 
наибольший размер в плане значительно меньше высоты. 
ЗДАНИЕ БЕСКАРКАСНОЕ – здания, в которых полностью отсутству-
ют колонны, ригели и обвязки. Состоят из крупных элементов (чаще всего 
размером на комнату) – панелей стен, перегородок и плит перекрытий.  
ЗДАНИЕ ВОДОЁМНОЕ – постройка в комплексе сооружений железно-
дорожной станции, включающая в себя крупный резервуар воды.  
ЗДАНИЕ ВРЕМЕННОЕ (сооружение временное) – специально возво-
димые или временно приспосабливаемые (постоянные) на период строи-
тельства здания (жилые, культурно-бытовые и другие) и сооружения 
(производственного и вспомогательного назначения), необходимые для 
обслуживания работников строительства, организации и выполнения 
строительно-монтажных работ.  
ЗДАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – здание для культурно-бытового 
обслуживания рабочих и служащих предприятия или строящегося объек-
та, а также для размещения административно-хозяйственных и техниче-
ских служб.  
ЗДАНИЕ ВЫСОТНОЕ – здание башенного типа с количеством этажей 
более 25; жилое многоквартирное здание высотой более 75 м, обществен-
ное или многофункциональное здание, сооружение высотой более 50 м, 
производственное или складское здание, сооружение высотой, превы-
шающей установленную нормами.  
ЗДАНИЕ ГИБКОЕ – см. здание универсальное.  
ЗДАНИЕ ГРАЖДАНСКОЕ – обобщенный термин для обозначения 
совокупности общественных и жилых зданий, предназначенных для об-
служивания бытовых и общественных потребностей людей, функциони-
рования государственных учреждений, сферы науки, культуры, образова-
ния, здравоохранения, спорта. З.г. обычно разделяют на две большие 
группы: жилые здания и общественные здания.  
ЗДАНИЕ ДОРОЖНОЕ ЛИНЕЙНОЕ – здания с подсобными помеще-
ниями и элементами благоустройства, предназначенные для проживания 
рабочих и технического персонала службы ремонта и содержания дорог.  
ЗДАНИЕ ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ – здание для раз-
мещения служб по содержанию и ремонту автомобильных дорог и по 
обслуживанию автомобильного транспорта и пассажиров.  
ЗДАНИЕ ДОРОЖНОЙ СЛУЖБЫ – обобщенное наименование ком-
плекса зданий и сооружений дорожных организаций, предназначенных 
для размещения служб, выполнения работ по ремонту и содержанию 
дорог и дорожных сооружений: здания дорожных управлений, участков, 
дорожные дистанции и т.д., помещения для рабочих и служащих, занятых 
ремонтом и содержанием дорог к искусственных сооружений, производ-
ственные базы, мастерские для ремонта и технического обслуживания 
дорожной техники, асфальтобетонные заводы (АБЗ), цементобетонные 
заводы (ЦБЗ), складские помещения и хранилища для вяжущих, базы, в 
том числе для приготовления противогололедных материалов и т.д., сто-
ловые, душевые, комнаты отдыха и другие вспомогательные сооружения.  
ЗДАНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ – строения, предназначенные для 
технической эксплуатации железной дороги и состоят из зданий служебно-
технического, производственного и служебно-бытового назначения. З.ж. 
разделяются на следующие основные группы: пассажирского, локомотив-
ного, вагонного, энергетического хозяйств, СЦБ и связи, грузового хозяй-
ства, водоснабжения и канализации.  
ЗДАНИЕ ЖИЛОЕ – обобщенное наименование типа зданий, предназна-
ченных для постоянного или временного проживания людей. З.ж. вклю-
чают как сам дом, так и все инженерные коммуникации, удобства, обору-
дование и т.п., соединенные с недвижимостью и считающиеся неотъемле-
мой частью дома. З.ж. включают квартирные дома, общежития, дома-
интернаты, гостиницы. Квартирные дома подразделяются на усадебные 
(одноквартирные) и многоквартирные. В зависимости от планировочной 
структуры многоквартирные дома бывают секционные, башенные, гале-
рейные, смешанной структуры. По конструктивным системам З.ж. разде-
ляются на каркасные и бескаркасные (с продольными или поперечными 
несущими стенами), по материалам наружных стен – на крупнопанельные, 
крупноблочные, из местных материалов. См. также дом. 
ЗДАНИЕ ЖИЛОЕ ГАЛЕРЕЙНОГО ТИПА – здание, в котором квар-
тиры (жилые ячейки общежитий) имеют выходы через общую галерею не 
менее чем на две лестницы.  
ЗДАНИЕ ЖИЛОЕ КОРИДОРНОГО ТИПА – здание, в котором входы 
в квартиры (комнаты или жилые ячейки общежитий) организованы из 
общего коридора, имеющего не менее чем две лестницы.  
ЗДАНИЕ ЖИЛОЕ СЕКЦИОННОГО ТИПА – здание, состоящее из 
одной или нескольких секций, отделенных друг от друга стенами без 
проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход на одну лестнич-
ную клетку непосредственно или через коридор.  
ЗДАНИЕ ЖИЛОЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – здание, в 
котором располагаются специальные жилые помещения.  
ЗДАНИЕ ЗАЛЬНОГО ТИПА – большепролѐтное одноэтажное здание 
без промежуточных внутренних опор.  
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ЗДАНИЕ ЗРЕЛИЩНОЕ – здание для проведения зрелищных мероприя-
тий.  
ЗДАНИЕ ИНВЕНТАРНОЕ – см. здание мобильное. 
ЗДАНИЕ КАРКАСНОЕ – тип каркасной постройки, представляющий 
собой конструкцию здания в котором несущими элементами являются не 
стены, а каркас.  
ЗДАНИЕ-КОМПЛЕКС МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВЫСОТ-
НОЕ – группа разновысоких зданий, в том числе высотой более 75 м, 
объединенных между собой общим функционально-планировочным и 
архитектурно-пространственным решением, а также находящихся в про-
странственной и функциональной взаимосвязи.  
ЗДАНИЕ КООПЕРИРОВАННОЕ – здание, объединяющее несколько 
учреждений, а также жилое здание с предприятиями культурно-бытового 
и коммунального обслуживания.  
ЗДАНИЕ КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ – здание, выполняемое из крупнопа-
нельных изделий.  
ЗДАНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ – здание, возводимое для увековечения 
памяти выдающейся личности или важного исторического события.  
ЗДАНИЕ МНОГОЭТАЖНОЕ – здание с числом этажей 2 и более.  
ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ (инвентарное) – здание или сооружение ком-
плектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает воз-
можность его передислокации (вспомогательное, подсобно-
производственное или складское здание контейнерного, фургонного или 
сборно-разборного типа).  
ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА – мобильное 
(инвентарное) здание или сооружение, состоящее из одного блок-
контейнера полной заводской готовности, передислоцируемое на любых 
пригодных транспортных средствах, в том числе на собственной ходовой 
части.  
ЗДАНИЕ МОБИЛЬНОЕ СБОРНО-РАЗБОРНОГО ТИПА – мобиль-
ное (инвентарное) здание или сооружение, состоящее из отдельных блок-
контейнеров, плоских и линейных элементов или их сочетаний, соединен-
ных в конструктивную систему на месте эксплуатации.  
ЗДАНИЕ НАДШАХТНОЕ – наземное сооружение над стволом шахты, в 
котором размещаются машины и устройства для вертикального транспор-
тирования грузов и спуска и подъѐма людей.  
ЗДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ (сооружение общественное) – здание и 
(или) сооружение, предназначенное для выполнения общественных и 
социальных функций, обеспечения общественных потребностей, социаль-
ного обслуживания населения и для размещения административных учре-
ждений и общественных организаций. К З.о. относятся административные; 
офисные; детские учреждения; культурно-просветительные и образова-
тельные; торговые и общественного питания; лечебные и оздоровитель-
ные; спортивные; коммунальные и др.  
ЗДАНИЕ ОПОРНОЕ – существующее здание, архитектура, габариты и 
планировочные отметки которого служат основой для планировки за-
страиваемого участка, а также привязки проектируемых и строящихся 
зданий и сооружений.  
ЗДАНИЕ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА – универсальное здание с больши-
ми поверхностями остекления, внутренний объѐм которого решѐн в виде 
цельного пространства.  
ЗДАНИЕ ПАРОВОЗНОЕ – устаревшее название железнодорожного 
депо для стоянки маршрутных и маневровых локомотивов на время отды-
ха паровозной бригады.  
ЗДАНИЕ ПОРТА (здания портовые) – обобщенное наименование 
зданий, возводимых на территории морских или речных портов и обеспе-
чивающих непосредственным или косвенным образом передачу грузов с 
сухопутных транспортных средств на суда и обратно, а также обслужива-
ние пассажиропотоков, то есть посадку и высадку пассажиров.  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – здание для размещения промыш-
ленных и сельскохозяйственных производств, в котором создаются необ-
ходимые условия для нормальной деятельности людей, занятых в произ-
водственном процессе.  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ БЛОКИРОВАННОЕ – укрупнен-
ное здание, в котором объединены производственные и подсобно-
вспомогательные цехи и складские помещения одного или нескольких 
промышленных предприятий.  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ – здание, в 
котором все или значительная часть помещений изолированы от влияния 
наружной среды (температуры и влажности воздуха, солнечных лучей, 
пыли, шума и т.п.).  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ МОБИЛЬНОЕ – быстропереме-
щаемые и быстромонтируемые сооружения производственного назначе-
ния для функционирования строительного производства. З.п.м. классифи-
цируют: по конструктивному признаку – передвижные на судах, платфор-
мах, трейлерах, прицепах; контейнерные, собираемые из отдельных бло-
ков; сборно-разборные; по технологическому назначению – производст-
венные базы (цеха, комбинаты, электростанции, склады); по времени 
развертывания – быстроразвертываемые (за сутки) длительно разверты-
ваемые (за месяц), особо медленно развертываемые (за квартал); по сроку 
эксплуатации на одном месте – краткосрочные (до года), среднесрочные 
(1-3 года), долгосрочные (более 3 лет). Экономический эффект З.п.м. 
достигается за счет сокращенного срока ввода объектов в эксплуатацию и 
снижения удельных капитальных вложений.  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОМЫШ-
ЛЕННОГО – см. здание промышленное.  
ЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ – одноэтаж-
ное промышленное здание с планировкой, допускающей свободную пере-

становку оборудования при изменении технологических процессов и их 
модернизации.  
ЗДАНИЕ ПРОЛЁТНОГО ТИПА – одноэтажное промышленное здание, 
включающее обычно несколько пролѐтов, ширина которых преобладает 
над шагом опор.  
ЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – здание, предназначенное для разме-
щения промышленных производств, обеспечивающее необходимые про-
изводственные условия эксплуатации технологического оборудования и 
нормальную жизнедеятельность человека, занятого в производственном 
процессе. По назначению З.п. делятся на производственные (основные 
производственные корпуса и цехи), вспомогательные (ремонтно-
механические цехи и мастерские, кислородные и насосные станции, гара-
жи, депо и т.п.), складские (склады сырья, материалов, изделий, ГСМ, ВВ и 
др.), энергетические (ПВЭС, ТЭЦ, котельные, электроподстанции, транс-
форматорные и пр.). По конструктивной схеме и типу покрытия З.п. делят 
на каркасно-плоскостные (с фермами, рамами, арочные, с пространствен-
ными конструкциями, в т.ч. с оболочками, куполами и сводами), с подвес-
ными системами (в т.ч. вантовые и круговые с одной основной опорой в 
центре) и пневмоопорные; по материалу основных несущих конструкций – 
с железобетонным и металлическим каркасом, с кирпичными несущими 
стенами, с каркасом из деревянных конструкций.  
ЗДАНИЕ С ИНТЕНСИВНЫМ ПАССАЖИРОПОТОКОМ – здание 
большой этажности и (или) заселенности.  
ЗДАНИЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ – здание, 
имеющее в своем составе помещения с массовым пребыванием людей в 
количестве свыше 300 человек.  
ЗДАНИЕ С ЭФФЕКТИВНЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ – 
см. здание энергоэффективное. 
ЗДАНИЕ СКЛАДСКОЕ – здание для размещения и хранения сырья, 
полуфабрикатов, материалов и продукции.  
ЗДАНИЕ СПЛОШНОЙ ЗАСТРОЙКИ – многопролѐтное одноэтажное 
промышленное здание значительных размеров в плане без внутренних 
открытых дворов.  
ЗДАНИЕ СПОРТИВНОЕ – вид общественных зданий и сооружений, 
предназначенных для учебно-тренировочных занятий физкультурой и 
спортом, проведения спортивных соревнований в присутствии зрителей, 
занятий общефизической подготовкой и активного отдыха.  
ЗДАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ (здание гибкое) – здание, архитектурно-
планировочные, пространственные и конструктивные решения которого 
позволяют использовать его для различных целей; широкое распростране-
ние получили З.у. зрелищно-спортивного и производственного назначе-
ния.  
ЗДАНИЕ ЦЕНТРИЧЕСКОЕ – тип конструкции здания; см. храм кре-
стово-купольный; моноптер; ротонда; толос.  
ЗДАНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ – построенный и введенный в экс-
плуатацию инженерно-строительный объект, возвышающийся над по-
верхностью земли, имеющий инженерные системы для постоянного под-
держания климатических параметров среды внутренних помещений. З.э. 
по назначению подразделяются на жилые, промышленные и обществен-
ные.  
ЗДАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ – здание, в котором во всех эле-
ментах систем инженерного оборудования применены рациональные 
инженерные методы и средства, направленные на эффективное использо-
вание энергии при соблюдении комфортных для человека и оптимальных 
для технологического процесса внутренних условий и экономное расходо-
вание материальных и др. ресурсов.  
ЗДАНИЕ ЯЧЕЙКОВОГО ТИПА – одноэтажное промышленное здание 
с квадратной или близкой к ней сеткой колонн с относительно небольшим 
продольным и поперечным шагом.  
ЗДОРОВЬЕ ПОПУЛЯЦИИ – процесс сохранения и развития биологи-
ческой и психосоциальной жизнедеятельности населения, проживающего 
на определенной территории в ряду поколений. З.п. подразумевает ее 
полное душевное и физическое благополучие. 
ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА (индивида) – процесс сохранения его психо-
физиологических функций, оптимальной работоспособности и социальной 
активности при максимальной продолжительности жизни.  
ЗДРАВПУНКТ – см. пункт здравоохранения. 
ЗЕВ ПЕЧИ – устье печи.  
ЗЕЛЕНЬ АНГЛИЙСКАЯ – исторически использовавшееся в России 
название малярной краски (обычно масляной), образованной смешением 
желтого крона с берлинской глазурью.  
ЗЕЛЕНЬ БРЕМЕНСКАЯ – распространенное в царской России назва-
ние светло-синей минеральной краски для малярных работ и живописи, 
представлявшей собой смесь углекислой меди и гидрата окиси меди.  
ЗЕЛЕНЬ БРИКСЕНСКАЯ (швейнфуртская) – распространенное в 
царской России название зеленой минеральной краски для малярного дела 
и окраски обоев, представлявшей собой смесь мышьяковокислой меди с 
уксуснокислой медью.  
ЗЕЛЕНЬ БРОНЗОВАЯ – распространенное в царской России название 
зеленой с коричневым оттенком клеевой и масляной минеральной краски, 
представлявшей собой механическую смесь хромовой желти, парижской 
сини и др.  
ЗЕЛЕНЬ ВАГОННАЯ – широко использовавшееся в царской России 
название зелѐной киновари.  
ЗЕЛЕНЬ ИЗУМРУДНАЯ – хромоокисный пигмент изумрудного цвета, 
представляющий собой гидрат окиси хрома.  
ЗЕЛЕНЬ ЛОКОМОТИВНАЯ – широко использовавшееся в царской 
России название зелѐной киновари.  
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ЗЕЛЕНЬ СВИНЦОВАЯ – синтетический неорганический пигмент, 
получаемый смешиванием или совместным соосаждением лимонного или 
желтого свинцового крона с синими пигментами.  
ЗЕЛЕНЬ СВИНЦОВАЯ ХРОМОВАЯ – механическая смесь желтого 
хрома с лазурью и наполнителями, по основным свойствам сходен с жел-
тым свинцовым хромом. З.с.х. обладает высокой укрывистостью, крася-
щей способностью и антикоррозионными свойствами, широко использу-
ется в масляных красочных составах, однако вследствие разрушения 
пигмента в щелочной среде она не пригодна для красочных составов по 
известковой штукатурке и цементным растворам.  
ЗЕЛЕНЬ ЦИНКОВАЯ – синтетический неорганический пигмент, полу-
чаемый смешиванием или совместным соосаждением желтого цинкового 
хрома с синими пигментами (малярной лазурью) и наполнителем (BaSO4). 
Устойчива к действию щелочей, обладает атмосферостойкостью и анти-
коррозионными свойствами. Широко используется в масляных красочных 
составах по металлу и дереву.  
ЗЕЛЕНЬ ШВЕЙНФУРТСКАЯ – см. зелень бриксенская. 
ЗЕЛЕНЬ ШЕЛКОВАЯ – зелѐная киноварь.  
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЕЦ – юридическое или физическое лицо, имеющее 
право на обладание определенным участком земли. Землевладение и 
собственность на землю могут не совпадать.  
ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЕ – 1) право физического или юридического лица на 
обладание конкретным участком земли на определенных правовых осно-
ваниях (собственности, пользования, аренды), обусловливающих соответ-
ствующие права и обязанности владельцев; 2) принадлежащий определен-
ному лицу земельный участок без построек, с постройкой землевладельца 
либо с постройкой третьего лица. 
ЗЕМЛЕОТВОД – см. отвод земель. 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ – порядок, условия, формы эксплуатации 
земель и собственно само планомерное использование земли по опреде-
ленному назначению в сельскохозяйственном, промышленном производ-
стве, а также для социально-культурных и других нужд, под строительство 
и ведение сельского подсобного хозяйства.  
ЗЕМЛЕСОС – 1) см. насос грунтовой; 2) см. снаряд землесосный. 
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ – подземные толчки и колебания земной поверхно-
сти, возникающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной 
коре или верхней части мантии Земли и передающиеся на большие рас-
стояния в виде упругих колебаний. Различают З. тектонические, вулкани-
ческие и провальные или обвальные. Интенсивность З. оценивается в 
сейсмических баллах (см. шкала сейсмическая), для энергетической клас-
сификации З. пользуются магнитудой (см. шкала Рихтера).  
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ГЕОТЕХНОГЕННОЕ – землетрясение, вызванное 
активизацией подземного источника или изменениями напряжений в 
земной коре от деятельности человека: создания крупных подземных 
полостей, подземных проходческих или промышленных взрывов, запол-
нения открытых и подземных водохранилищ, закачки воды в скважины, 
откачки газа и нефти.  
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – система мероприятий по урегулированию 
землепользования, регламентируемых земельным законодательством и 
направленных на осуществление решений органов исполнительно-
распорядительной власти административно-территориальных образований 
по использованию земель и их охране, созданию благоприятной экологи-
ческой среды и улучшению природных ландшафтов. З. включает межева-
ние, определение на местности и отображение на крупномасштабной карте 
точных границ участков территории при их образовании, выделении, 
разделе, перераспределении или объединении нескольких участков в 
новый, проектно-изыскательские, съѐмочные и обследовательские работы. 
Осуществляется государственными землеустроительными органами, 
которые оформляют также документы на право пользования землѐй. См. 
также действие землеустроительное.  
ЗЕМЛЕЧЕРПАНИЕ – удаление грунта со дна водоема (реки, водохрани-
лища, морского порта), добыча песчано-гравийных смесей и золотоносных 
песков при помощи многочерпакового снаряда (землечерпалки).  
ЗЕМЛИ ВОДООХРАННЫХ ЗОН – земли, выделенные в установлен-
ном порядке вокруг водоемов и служащие защитной, санитарно-
гигиенической зоной.  
ЗЕМЛИ ГОРОДОВ (земли городские) – земли (территории), находя-
щиеся в пределах городской черты.  
ЗЕМЛИ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ (поселковой застройки) – земли 
городов (поселков городского типа), застроенные и отведенные под за-
стройку.  
ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО ФОНДА – земли, заня-
тые водоемами (реками, озѐрами, водохранилищами, внутренними моря-
ми, территориальными водами и т.п.), ледниками, гидротехническими, 
водохозяйственными сооружениями, а также выделенные под водоохран-
ные зоны и полосы отвода по берегам водоемов (в том числе полосы отво-
да судоходных, оросительных, осушительных и др. каналов). Входят в 
состав земельного фонда. Основная часть З.г.в.ф. – водопокрытые земли.  
ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЛЕСНОГО ФОНДА – покрытые 
лесом земли, а также земли не покрытые лесом, но предназначенные для 
нужд лесного хозяйства.  
ЗЕМЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ (денд-
рологических парков) – земли, предоставленные в установленном поряд-
ке для организации работ по изучению, обогащению и сохранению расти-
тельных ресурсов в целях наиболее эффективного использования для 
народного хозяйства и культурного строительства.  
ЗЕМЛИ ДУРНЫЕ (бедленд) – см. бедленд. 
ЗЕМЛИ ЗАБОЛОЧЕННЫЕ – болото с минеральными почвами или 

отложениями торфа не более 0,3 м в неосушенном состоянии.  
ЗЕМЛИ ЗАГРЯЗНЕННЫЕ – земли, содержащие физические, химиче-
ские и биологические агенты, отрицательно влияющие на окружающую 
природную среду.  
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ – объединяющее название категорий земель, пригод-
ных и предназначенных для выращивания леса. З.л. разделяются на по-
крытые лесом, не покрытые лесом земли, несомкнувшиеся лесные культу-
ры, лесные плантации и питомники, естественные редины.  
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ НЕ ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ – категории лесных 
земель, пригодные для выращивания леса, но в момент проведения госу-
дарственного учета лесов или лесоустройства не занятые производитель-
ными древостоями. 
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ НЕПРОДУКТИВНЫЕ – покрытые лесом земли, на 
которых произрастают насаждения Vа и более низких классов бонитета, а 
также заросли кустарников, непригодные для выращивания продуктивных 
лесных насаждений. 
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ ПОКРЫТЫЕ ЛЕСОМ – объединяют категории 
продуктивных и непродуктивных земель, занятых лесными насаждениями 
естественного и искусственного происхождения (лесные культуры), а 
также кустарниками. Основным признаком принадлежности насаждений и 
кустарников к З.л.п.л. служит полнота, которая должна быть в молодняках 
и кустарниковых зарослях 0,4 и выше, а в насаждениях более старших 
возрастов 0,3 и выше. 
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ ПРОДУКТИВНЫЕ – покрытые лесом земли, на 
которых произрастают насаждения V и выше классов бонитета естествен-
ного и искусственного происхождения.  
ЗЕМЛИ ЛЕСНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – объединяют 
категории земель на территории лесного фонда, используемых главным 
образом для организации обслуживания и ведения лесного хозяйства, 
добычи полезных ископаемых и строительных материалов, а также для 
садоводства и виноградарства. 
ЗЕМЛИ НАРУШЕННЫЕ – земли, утратившие в связи с их нарушением 
(при разработке месторождений полезных ископаемых, выполнении гео-
логоразведочных, изыскательских, строительных и др.) первоначальную 
хозяйственную ценность и являющиеся источником отрицательного воз-
действия на окружающую среду. З.н., загрязняющие окружающую среду, 
рекультивация которых для хозяйственного использования экономически 
не эффективна, подлежат консервации биологическими, техническими 
или химическими методами. См. также нарушение земель.  
ЗЕМЛИ НЕЛЕСНЫЕ – объединяют категории земель, не пригодные для 
выращивания леса или возможные для его выращивания после проведения 
мелиоративных мероприятий, угодья и земли специального хозяйственно-
го назначения. 
ЗЕМЛИ НЕЛЕСНЫЕ, НЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ЛЕСА – категории нелесных земель, которые включают участки лесного 
фонда, не пригодные для выращивания леса без проведения специальных 
мелиоративных мероприятий. 
ЗЕМЛИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
земли, предоставленные в пользование для нужд промышленности, транс-
порта, рекреации, природоохранных и лесохозяйственных целей.  
ЗЕМЛИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – земли городов и поселков го-
родского типа, используемые под площади, улицы, проезды и для удовле-
творения бытовых потребностей населения.  
ЗЕМЛИ ОРОШАЕМЫЕ – земли, пригодные для сельскохозяйственного 
использования и полива, на которых имеется оросительная сеть, связанная 
с источником орошения, водные ресурсы которого обеспечивают полив 
этих земель.  
ЗЕМЛИ ОСУШЕННЫЕ – земли, на которых имеется осушительная 
сеть, обеспечивающая нормальный водно-воздушный режим для произра-
стания на них сельскохозяйственных культур, насаждений.  
ЗЕМЛИ ПРИРОДНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ – земли, выде-
ленные в установленном порядке, на которых имеются природные объек-
ты, представляющие научную, культурную и познавательную ценность и 
выделенные для научных исследований и организации отдыха населения.  
ЗЕМЛИ ПРИУСАДЕБНЫЕ – часть земель предприятий, организаций и 
учреждений, предоставленная в установленном порядке во вторичное 
пользование семьям колхозников, рабочих, служащих, инвалидам, пен-
сионерам для ведения личного подсобного хозяйства. Целевое назначение 
З.п. устанавливается в порядке землеустройства.  
ЗЕМЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – земли несельскохозяйственного 
назначения, предоставленные в установленном порядке в пользование 
промышленным предприятиям для осуществления возложенных на них 
задач промышленного производства.  
ЗЕМЛИ РЕКУЛЬТИВИРОВАННЫЕ – нарушенные земли, на которых 
восстановлена продуктивность, народнохозяйственная ценность и улуч-
шены условия окружающей среды.  
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – земли, находящие-
ся в пределах границ, установленных для сельских населенных пунктов.  
ЗЕМЛИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – катего-
рия земель в составе единого государственного земельного фонда; земли, 
предоставленные в пользование для нужд сельского хозяйства или предна-
значенные для этих целей. Подразделяются на сельскохозяйственные 
угодья (пахотные земли, пастбища, луга, сенокосы, земли, занятые садами, 
виноградниками и т.п.) и земли, необходимые для организации и функ-
ционирования сельскохозяйственного производства (используемые для 
размещения различных производств, построек, вспомогательных произ-
водственных, общественных и жилых зданий и т.п.). К З.с.н. относятся 
также и приусадебные участки, земли научно-исследовательских и учеб-
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ных учреждений по сельскому хозяйству, земли выделенные гражданам 
для садоводства, огородничества, ведения личного подсобного хозяйства.  
ЗЕМЛИ ТРАНСПОРТА – земли несельскохозяйственного назначения, 
предоставленные в установленном порядке для строительства, размеще-
ния, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, 
средств внутреннего водного, морского, воздушного и трубопроводного 
транспорта.  
ЗЕМЛИ ЭРОДИРОВАННЫЕ – земли, потерявшие в результате эрозии 
частично или полностью плодородный слой почвы.  
ЗЕМЛИ ЭРОЗИОННО-ОПАСНЫЕ – земли, которые при неправиль-
ном использовании подвергаются эрозии.  
ЗЕМЛЯ – монотонный фон, например, на лицевой стороне изразца.  
ЗЕМЛЯ БОГЕМСКАЯ – применявшееся в царской России название 
зеленой минеральной краски.  
ЗЕМЛЯ ЗЕЛЁНАЯ – применявшееся в царской России название зеленой 
минеральной краски, представлявшей собой продукт естественного распа-
да горных пород.  
ЗЕМЛЯ ЗЕЛЕНАЯ ЖЖЁНАЯ – применявшееся в царской России 
коричневая краска, полученная путем обжига зеленой земли.  
ЗЕМЛЯНКА – 1) выкопанное в земле жилище, кровля которого (из соло-
мы или хвороста) также засыпана землей либо сделана из дѐрна; 2) дом, 
поставленный на поверхность земли без фундамента, с земляным полом; 
3) в фортификации – полевая необоронительная постройка, предназначен-
ная для жилья, полууглубленная в землю, с односкатной или двускатной 
крышей и обычно обсыпанная землей.  
ЗЕМСНАРЯД (землесосный снаряд) – см. снаряд землесосный.  
ЗЕНЗУБЕЛЬ – столярный инструмент (рубанок) для выборки и зачистки 
четвертей, фальцев, пазов, острожки перпендикулярных поверхностей. 
Может иметь одиночный или двойной нож шириной от 10 до 33 мм, по 
форме напоминающий лопатку. Разновидность З. фальцгобель.  
ЗЕНИТ – верхняя точка пересечения отвесной линии с воображаемой 
небесной сферой над головой наблюдателя.  
ЗЕНИТ-ПРИБОР – оптический прибор, предназначенный только для 
переноса осей строго по вертикали.  
ЗЕНИТ-ЦЕНТРИР – см. центрир оптический односторонний. 
ЗЕНКЕР – многолезвенный режущий инструмент для увеличения диа-
метра или (в некоторых случаях) уменьшения шероховатости поверхности 
готовых цилиндрических отверстий в металлических, пластмассовых, 
деревянных и др. деталях.  
ЗЕНКОВАНИЕ – чистовая обработка деталей с целью получения кони-
ческих, цилиндрических или фасонных углублений у входной части от-
верстия для головок крепѐжных деталей, опорных плоскостей вокруг 
отверстий, снятия фасок центровых отверстий. Осуществляется свѐрлами 
или зенковками на сверлильных или центровочных станках.  
ЗЕНКОВКА (сверло зенковочное) – многолезвийный осевой режущий 
инструмент для обработки деталей с целью получения конических или 
цилиндрических углублений, опорных плоскостей вокруг отверстий, 
снятия фасок центровых отверстий, повышения точности формы отвер-
стия и увеличения его диаметра. По форме режущей части З. подразделя-
ются на цилиндрические, конические и торцовые (цековки).  
ЗЕРКАЛО – 1) стеклянное или металлическое тело с отражающей по-
верхностью, которая отполирована так, что еѐ неровности не превышают 
долей длины волны (электромагнитной или звуковой). В современных З. 
на полированную поверхность наносят тонкий слой металла (Ag, Аl и др.) 
или многослойные диэлектрические покрытия, достигая высокого коэф-
фициента отражения волн. Как правило, З. представляет собой листовое 
стекло, имеющее на одной поверхности металлический высокоотражаю-
щий слой с защитным покрытием. 2) в архитектуре – любая плоскость, 
ограниченная профилированной рамой, багетом, например средняя часть 
плафона.  
ЗЕРКАЛО ВОДНОЕ – водная поверхность открытых водоѐмов или 
подземных ненапорных вод.  
ЗЕРКАЛО ГОРЕНИЯ – площадь колосниковой решѐтки, на которой 
сжигается топливо в слоевой топке.  
ЗЕРКАЛО ГРУНТОВЫХ ВОД – свободная поверхность грунтовых вод.  
ЗЕРКАЛО ДВЕРИ – поле крупной дверной филѐнки.  
ЗЕРКАЛО КАМИНА – см. зеркало печи. 
ЗЕРКАЛО ПАННО – центральная часть панно (т.к. это гладкая, плоская 
часть панно).  
ЗЕРКАЛО ПЕЧИ (камина) – наиболее обширный участок на лицевой 
стороне печи или камина.  
ЗЕРКАЛО ПОТОЛОЧНОГО ПЛАФОНА – поле потолочного плафона, 
ограниченное профилированной (обычно штукатурной) рамкой.  
ЗЕРКАЛО СВОДА – верхняя горизонтальная часть зеркального свода.  
ЗЕРКАЛО СТЕНЫ – ограниченный штукатурной рамкой крупный 
участок стенок в интерьере.  
ЗЕРНА ГОРНЫХ ПОРОД ДРОБЛЕНЫЕ – зерна горных пород, 
имеющие свыше 50% дробленой поверхности.  
ЗЕРНА ГОРНЫХ ПОРОД ДРОБЛЕНЫЕ ПОЛНОСТЬЮ – зерна, 
имеющие свыше 90% дробленой поверхности.  
ЗЕРНА ГОРНЫХ ПОРОД ОКРУГЛЫЕ – зерна горных пород, имею-
щие менее 50% дробленой поверхности.  
ЗЕРНА ШЛИФОВАЛЬНЫЕ – шлифовальный материал зернистостями 
16 и более.  
ЗЕРНА ЩЕБНЯ КУБОВИДНОЙ ФОРМЫ – зерна щебня с околотой 
поверхностью в форме призмы или многогранника, толщина и ширина 
которых меньше длины не более чем в 2 раза.  
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ – здание или сооружение, предназначенное для 

хранения обмолоченного зерна. По способу хранения различают З. на-
польные (зерносклады), закромные (бункерные) и силосные. З. всех типов, 
предназначенные для хранения зерна и семян насыпью, имеют устройства 
для принудительной аэрации (аэроднища, аэроканалы, аэрожелоба), си-
лосные З. (при загрузке не менее 20%) оборудуют установками для аэри-
рования. Для загрузки и выгрузки зерна используют нории, транспортѐры 
(ленточные, вибрационные, шнековые, скребковые), зернопогрузчики, 
зернопульты электропогрузчики, автопогрузчики и т.п.; пневмотранспорт; 
самотечные зернопроводы.  
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ БУНКЕРНОЕ (закромное) – склады, разделѐн-
ные перегородками на отсеки (закрома), или склады с бункерами, имею-
щими наклонные и конусные днища, благодаря чему зерно разгружается 
из них самотѐком. Закрома и бункеры обычно устраивают в 2 ряда с про-
ходом посередине. В З.б. для продовольственного и кормового зерна 
закрома и бункеры примыкают к наружным стенам, для семенного – 
между стенами и закромами оставляют проход или делают теплоизоля-
цию.  
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ НАПОЛЬНОЕ (зерносклад) – одноэтажные 
здания, как правило, с верхними и нижними галереями (в них установлены 
механизмы для загрузки и выгрузки зерна), с горизонтальными или на-
клонными полами, кирпичными, каменными, железобетонными или 
деревянными стенами, с покрытыми мягкой кровлей, шифером или ста-
лью крышами. В З.н. с горизонтальными полами при помощи разборных 
щитов устраивают отсеки для разных партий зерна. З.н. с наклонными 
полами, заглублѐнными на 6-7 м, строят в местах с низким уровнем грун-
товых вод; при этом проходная галерея с нижним транспортѐром размеща-
ется на глубине более 8 м, что значительно увеличивает вместимость З.н. и 
позволяет полностью механизировать их разгрузку через нижние люки. 
Угол наклона должен быть не менее 36-40°.  
ЗЕРНОХРАНИЛИЩЕ СИЛОСНОЕ – ѐмкости высотой 25-30 м, в 
плане – круглые, прямоугольные или многоугольные; железобетонные или 
металлические, с днищами в виде конусов или воронок. Наиболее совер-
шенные из них – элеваторы.  
ЗЕРНЬ – ювелирная техника, основанная на использовании мелких золо-
тых, серебряных или медных шариков (диаметром от 0,4 мм), которые 
напаиваются на поверхность изделия. Часто сочетается со сканью.  
ЗЕРЦАЛО – устанавливавшаяся на столах в присутственных местах 
вертикальная трехгранная призма с текстом царских указов (на гранях) и 
двуглавым орлом (наверху).  
ЗИАРАТХАНА (зияратхана) – главное помещение для молящихся в 
мечети.  
ЗИГЗАГ – в фортификационной архитектуре – траншеи малой ширины, 
переходящие одна в другую под острым углом.  
ЗИГМАШИНА (машина зиговочная) – машина для образования и 
правки местных выступов и углублений (зигов) на поверхности листовой 
заготовки, а также для закатки проволоки.  
ЗИККУРАТ – тип архитектурного сооружения в архитектуре Древнего 
Востока (в основном Древней Месопотамии IV-I тыс. до н.э.); ступенчатая 
пирамида с культовым сооружением на верхней площадке (ступенчатая 
башня с наружными лестницами). З. представляли собой ступенчатое 
сооружение без внутренних помещений, образующее подножие храма и 
имели 3-7 ярусов из кирпича-сырца, соединявшихся лестницами и панду-
сами. З. соединяли функции обсерватории, храма и мемориального соору-
жения. З. была знаменитая Вавилонская башня (XII-XI вв. до н.э.) из семи 
ступеней общей высотой 91 м. Похожие постройки возводили в древней 
Америке, родственными З. сооружениями являются древнеегипетские 
мастабы и пирамиды.  
ЗИЛЬБЕРГЛЕТ (зильберглит) – 1) употреблявшийся при изготовлении 
быстросохнущей замазки и красок для отделочных работ блестящий жел-
то-оранжевый порошок с крупночешуйчатой структурой; 2) побочный 
продукт выплавки серебра из свинцовых руд.  
ЗИМНИЦА – 1) изба без трубы и сеней, построенная за хозяйственным 
двором крестьянской усадьбы или сбоку от него; обычно заглублялась в 
землю на 0,7-1,25 м. 2) см. зимовье.  
ЗИМОВЬЕ – 1) изба, в которой сопровождавшие обоз по зимней дороге 
дожидались вскрытия рек; 2) небольшая охотничья избушка в лесу; 3) 
жилище сибирских первопроходцев, выходцев из России; 4) изба на кре-
стьянском дворе, предназначенная для проживания зимой.  
ЗИМОВКА – изба в задней части крестьянской усадьбы, предназначенная 
для содержания скота, а иногда и для жилья.  
ЗИМОВНИК – 1) изба для временного проживания путников в лесу или 
степи зимой; охотничья избушка в глубине леса; пастушеская хижина в 
степи; 2) постоялый двор в безлюдной местности; 3) кухня или людская, 
возведенные в стороне от других построек усадьбы; 4) см. омшаник.  
ЗИМОГОРЬЕ – поселение неимущих и сезонных рабочих.  
ЗИМС – стык досок в обшивке.  
ЗИНКВЕРК – штольня, в которой накапливают насыщенный солью 
раствор из грунта, чтобы затем выпустить его в специальный резервуар.  
ЗИПО – см. махагони. 
ЗИЦОРТ (зиц-орт) – низкий штрек в руднике, предназначенный для 
работы сидя.  
ЗИЯРАТХАНА – см. зиаратхана.  
ЗМЕЕВИК – нагревательный элемент некоторых теплообменных аппара-
тов поверхностного типа – обычно труба, изогнутая зигзагообразно в виде 
длинных плоских петель или в виде спирали. Устанавливается в котель-
ных агрегатах, пароперегревателях, водоподогревателях, аппаратах для 
перегонки жидкостей и т.д.  
ЗМЕЕВИК ОТОПИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА – нагревательный элемент, 
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представляющий собой канал для движения теплоносителя системы ото-
пления, состоящей из нескольких горизонтальных ниток, последовательно 
соединенных одна с другой при помощи двойных отводов (калачей).  
ЗМЕЙКА – треугольная решѐтка пруткового прогона, образованная из 
изогнутого зигзагом непрерывного стержня.  
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ – знаки, предназначенные для предупрежде-
ния человека о возможной опасности, запрещении, указании или предпи-
сании определенных действий, а также для информации о расположении 
объектов, использование которых связано с исключением или снижением 
последствий воздействия опасных и (или) вредных производственных 
факторов (например, для обозначения опасных зон и участков строитель-
ной площадки).  
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – знак, предназначенный для 
обозначения и указания мест размещения средств противопожарной защи-
ты и их элементов.  
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ – знак, предна-
значенный для обозначения опасностей и обращения особого внимания на 
возможность травм и несчастных случаев.  
ЗНАК БЕЗОПАСНОСТИ ЭВАКУАЦИОННЫЙ – знак, предназначен-
ный для обозначения направления движения при эвакуации.  
ЗНАК ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – наземное (в виде столбов, пирамид и др.) 
или подземное устройства (бетонные монолиты) сооружение (устройство), 
обозначающее положение центра геодезического пункта на местности. З.г. 
служат для визирования на пункт и для размещения приборов над земной 
поверхностью при угловых и линейных измерениях на пункте. Места 
закладки З.г. указываются на стройгенплане, а также на чертежах, необхо-
димых для производства работ по планировке и застройке территории 
строительства.  
ЗНАК ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ РАЗБОРНЫЙ – разновидность геодезиче-
ских знаков, заменяющих трудоемкие и дорогостоящие неразборные 
знаки. З.г.р. выполняются в виде сборно-разборных металлоконструкций 
(сигналов и пирамид). Основание З.г.р. закрепляют в земле якорями, а в 
городах их устанавливают на перекрытиях высоких зданий. 
ЗНАК ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ СТЕННОЙ – геодезический знак, закреп-
ленный в фундаментах или стенах капитальных зданий (сооружений).  
ЗНАК ГРОМОВЫЙ – декоративный мотив языческого происхождения, 
в виде круга с шестилепестковой розеткой внутри; характерен для фасад-
ной деревянной резьбы на традиционных русских избах.  
ЗНАК ДЕФОРМАЦИОННЫЙ (марка деформационная) – геодезиче-
ский знак (поверхностный, глубинный и стенной), устанавливаемый для 
наблюдений за смещениями (деформациями) зданий, сооружений, земной 
поверхности и толщи горных пород (в специальных штольнях, выработках 
и др.).  
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ – элемент оборудования дороги в виде щитка опре-
деленной формы и размера с условными обозначениями или надписями, 
предназначенными для информирования участников движения о конкрет-
ных условиях движения и состоянии дороги. Подразделяются на преду-
преждающие, предписывающие, запрещающие и информационно-
указательные.  
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ЗАПРЕЩАЮЩИЙ – группа сигнальных дорож-
ных знаков, которые запрещают водителю выполнять определенные ма-
невры при движении, ограничивая режим движения.  
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ – группа сигнальных 
дорожных знаков, которые разрешают движение только в определенных 
направлениях или только транспортных средств определенного вида.  
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ – группа сигнальных 
дорожных знаков, которые предупреждают водителя о приближении к 
участку дороги с повышенной опасностью для движения. 
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ СИГНАЛЬНЫЙ – то же, что знак дорожный; см. 
знак дорожный. 
ЗНАК ДОРОЖНЫЙ УКАЗАТЕЛЬНЫЙ – группа сигнальных дорож-
ных знаков, которые содержат информацию или разъяснения, повышаю-
щие удобство пользования дорогой. 
ЗНАК МАСШТАБНЫЙ УСЛОВНЫЙ – знаки, при помощи которых 
предметы местности изображают в масштабе плана с соблюдением их 
действительных размеров и форм.  
ЗНАК МЕЖЕВОЙ – отмеченная точка границ землепользования. З.м. 
закрепляются на местности долговременно, путѐм установки в землю на 
глубину 0,8-1 м, железобетонных монолитов квадратного сечения толщи-
ной не менее 10 см (с утолщением в нижней части) и длиной 1,2-1,5 м с 
возведением кургана высотой 0,4 м и диаметром нижнего основания 2,5 м. 
В верхней части З.м. знака размещался государственный герб, обращен-
ный в сторону следующей поворотной точки границы землепользования.  
ЗНАК НИВЕЛИРНЫЙ – геодезические знаки, закладываемые для за-
крепления на местности точек, высоты которых определены геометриче-
ским нивелированием. Виды З.н.: фундаментальный репер, грунтовый 
репер, стенная чугунная марка, стенной чугунный репер.  
ЗНАК ОБСЛУЖИВАНИЯ – см. знак товарный. 
ЗНАК ОПОРНЫЙ – знак, практически неподвижный в горизонтальной 
плоскости, относительно которого определяются сдвиги и крены фунда-
ментов зданий или сооружений.  
ЗНАК ОПОРНЫЙ СЕТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ – 
геодезический знак, закрепленный вне зоны влияния опасных природных 
и техногенных процессов, служащий основой для наблюдений за смеще-
ниями (деформациями) зданий, сооружений и земной поверхности, поло-
жение которого уточняется в каждом цикле (через несколько циклов) 
геодезических измерений.  
ЗНАК ОРИЕНТИРНЫЙ – знак, служащий для обеспечения исходного 

ориентирного направления при измерении сдвигов и кренов фундаментов 
зданий и сооружений.  
ЗНАК ПОГРАНИЧНЫЙ – конструкция (обычно железобетонная), 
предназначенная для обозначения государственной границы на местности, 
состоящая из одного и более элементов.  
ЗНАК ПУТЕВОЙ – указатель профиля и протяжѐнности железнодорож-
ных линий, местонахождения отдельных путевых сооружений и уст-
ройств. З.п. , устанавливаются вдоль железнодорожного пути.  
ЗНАК СОЛЯРНЫЙ – 1) декоративный мотив в виде круга или полукру-
га, равномерно разделенного на сектора; 2) вихревая розетка; 3) свастика 
(четырехконечный крест с одинаковыми изломами концов в одну и ту же 
сторону) – обязательный элемент оформления буддистских храмов.  
ЗНАК СТВОРНЫЙ – ориентиры (щиты, башни, мачты), расположенные 
на одной прямой (в створе), для указания направления движения судна, 
самолѐта или обозначения какого-либо рубежа.  
ЗНАК ТОВАРНЫЙ (знак обслуживания) – специфическое обозначе-
ние, способное соответственно отличать товары и услуги одних юридиче-
ских или физических лиц от однородных товаров и услуг других юридиче-
ских или физических лиц. Один из объектов промышленной собственно-
сти, подлежит специальной регистрации, что обеспечивает его правовую 
защиту.  
ЗНАК ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ УСЛОВНЫЙ – символическое графи-
ческое обозначение, применяемое на топографических картах для изобра-
жения объектов местности и их качественных и количественных характе-
ристик. Различают масштабные (площадные и линейные), внемасштабные 
и пояснительные знаки.  
ЗНАЧЕНИЕ ВВФ НОМИНАЛЬНОЕ – нормируемое изменяющееся 
или неизменное верхнее и нижнее значения внешнего воздействующего 
фактора (ВВФ), в пределах которых обеспечивается заданное работоспо-
собное состояние конкретных видов изделий.  
ЗНАЧЕНИЕ ВВФ НОРМАЛЬНОЕ – значение внешнего воздействую-
щего фактора (ВВФ), статистически обработанное и усредненное на осно-
ве многократных наблюдений для определенной области эксплуатации 
изделия или группы изделий.  
ЗНАЧЕНИЕ ВВФ ЭФФЕКТИВНОЕ – условное постоянное значение 
внешнего воздействующего фактора (ВВФ), принимаемое при расчетах 
номинальных параметров изделия, влияющих на срок службы и (или) 
сохраняемости, существенно зависящих от данного ВВФ и нормирован-
ных для работы в течение срока службы и (или) сохраняемости.  
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПОДВОДИМОЙ НОМИНАЛЬНОЕ – 
значение подводимой величины, указанное изготовителем. 
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ – оценка (числовое значе-
ние, выражение размера) этой величины в виде некоторого числа приня-
тых для неѐ единиц; например, 5 кг, 5 – значение массы тела.  
ЗНАЧЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЧИСЛОВОЕ – число, 
входящее в значение физической величины.  
ЗНАЧЕНИЕ ВЕРОЯТНЕЙШЕЕ – наиболее надежное значение резуль-
татов измерений, которое равно: 1) среднему арифметическому простому 
для ряда равноточных измерений; 2) среднему арифметическому весовому 
для ряда неравноточных измерений. 
ЗНАЧЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ – значение физической величины, 
полученное экспериментальным путем и настолько близкое к истинному 
значению, что в поставленной измерительной задаче может быть исполь-
зовано вместо него. 
ЗНАЧЕНИЕ ИСТИННОЕ – значение физической величины, идеальным 
образом характеризующее (в качественном и количественном отношении) 
соответствующую физическую величину.  
ЗНАЧЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЙ СИЛЫ МОРОЗНОГО ПУЧЕНИЯ 
УДЕЛЬНОЕ – значение касательной силы пучения, отнесенной к площа-
ди боковой поверхности фундамента, контактирующей с промерзающим 
грунтом.  
ЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕН-
НОСТИ – см. значение расчетное КЕО. 
ЗНАЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЕ – малое значение, которое имеет задан-
ную вероятность того, что оно не будет достигнуто в гипотетически неог-
раниченной серии испытаний, то есть какой-нибудь квантиль функции 
распределения свойств.  
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНОЕ (размер действительный) – значение геометрического пара-
метра, установленное в результате измерения с определенной точностью.  
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ – значение парамет-
ра, установленное измерением готового объекта.  
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ИЗДЕЛИЯ 
НОМИНАЛЬНОЕ – значение параметра электротехнического изделия 
(устройства), указанное изготовителем, при котором оно должно работать, 
являющееся исходным для отсчета отклонений.  
ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА ПРЕДЕЛЬНОЕ (размеры предельные) – 
наибольшее и наименьшее допустимые значения геометрического пара-
метра, между которыми должно находиться действительное значение 
(значения) параметра с определенной вероятностью.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА БАЗОВОЕ – значение пока-
зателя качества продукции, принятое за основу при сравнительной оценке 
ее качества.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА НОМИНАЛЬНОЕ – регла-
ментированное значение показателя качества продукции, от которого 
отсчитывается допускаемое отклонение.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОПТИМАЛЬНОЕ – значе-
ние показателя качества продукции, при котором достигается либо наи-
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больший эффект от эксплуатации или потребления продукции при задан-
ных затратах на ее создание и эксплуатацию или потребление, либо задан-
ный эффект при наименьших затратах, либо наибольшее отношение эф-
фекта к затратам.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – 
отношение значения показателя качества оцениваемой продукции к базо-
вому значению этого показателя.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ПРЕДЕЛЬНОЕ – наиболь-
шее или наименьшее регламентированное значение показателя качества 
продукции.  
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА РЕГЛАМЕНТИРОВАН-
НОЕ – значение показателя качества продукции, установленное норма-
тивной документацией.  
ЗНАЧЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ 
РАСЧЕТНОЕ – значения напряжений в предварительно напряженной 
арматуры, отвечающие нулевым значениям деформаций в бетоне на уров-
не предварительно напряженной арматуры и учитывающие потери пред-
варительных напряжений.  
ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ КЕО ер – значение, полученное расчетным 
путем при проектировании естественного или совмещенного освещения 
помещений; выражается в процентах и определяется по формулам, где 

н

б


– значение КЕО в расчетных точках при боковом освещении, создаваемое 
прямым светом участков неба, видимых через световые проемы (с учетом 
распределения яркости по облачному небу МКО); ßa – коэффициент ори-
ентации световых проемов, учитывающий ресурсы естественного света по 
кругу горизонта; εзд – геометрический КЕО участка фасада противостоя-
щего мания, видимого из расчетной точки через световой проем; bф – 
средняя относительная яркость фасадов противостоящих зданий; γa  – 
коэффициент ориентации фасада здания, учитывающий зависимость его 
яркости от ориентации по сторонам горизонта; kзд – коэффициент, учиты-
вающий изменение внутренней отраженной составляющей КЕО в поме-
щении при наличии противостоящих зданий; rо – коэффициент, учиты-
вающий повышение КЕО при боковом освещении благодаря свету, отра-
женному от поверхностей помещения и подстилающего слоя при откры-

том горизонте (отсутствии противостоящих зданий); 
н

в


 – значение КЕО в 

расчетных точках при верхнем освещении, создаваемом прямым светом 

неба (с учетом распределения яркости по облачному небу МКО); 
от

в

р
– 

значение КЕО в расчетных точках при верхнем освещении, создаваемом 
светом, отраженным от внутренних поверхностей помещения; τоkз – общий 
коэффициент светопропускания и коэффициент запаса заполнения свето-

вого проема; 
р

к

e
– суммарное значение КЕО в расчетных точках при боко-

вом и верхнем освещении.  
ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ КЕО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ БОКОВОМ – 

значение КЕО, определяемое по формуле: 
 р

/ ;
б

н

б

а зд ф а зд зe b k r k     0 0

 см. 

значение расчетное КЕО.  
ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ КЕО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ ВЕРХНЕМ – 

значение КЕО, определяемое по формуле: 
 р р

/ ;
в

н

в

от

в

о зe k   
см. значение 

расчетное КЕО.  
ЗНАЧЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ КЕО ПРИ ОСВЕЩЕНИИ КОМБИНИ-
РОВАННОМ (верхнем и боковом) – значение КЕО, определяемое по 

формуле: 
р р р

,
к б в

e е е 
 см. значение расчетное КЕО.  

ЗНАЧЕНИЕ СРЕДНЕЕ ВЫБОРОЧНОЕ – среднеарифметическое из 
частных значений, образующих выборку независимых друг от друга и от 
пространственных координат величин.  
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ВНЕШНЕГО – см. 
значение ВВФ. 
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ВОЗДЕЙСТВУЮЩЕГО ДОПУСТИМОЕ – 
значение воздействующего фактора, которому соответствуют характери-
стики, указанные изготовителем. При испытаниях этот фактор может 
отклоняться от допустимого.  
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ – предельное значение вредного произ-
водственного фактора, воздействие которого при ежедневной регламенти-
руемой продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к 
травме, снижению работоспособности и заболеванию как в период трудо-
вой деятельности, так и к заболеванию после окончания трудовой деятель-
ности, а также не оказывает неблагоприятного влияния на здоровье потом-
ства.  
ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРА ПОЖАРА ОПАСНОГО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ – значение опасного фактора, воздействие которого на 
человека в течение критической продолжительности пожара не приводит к 
травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в течение 
нормативно установленного времени, а воздействие на материальные 
ценности не приводит к потере устойчивости объекта при пожаре.  
ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА КЛИМАТИЧЕСКОГО СРЕДНЕЕ МЕ-
СЯЧНОЕ – среднее арифметическое значение всех измерений климати-
ческого элемента в сроки наблюдений в данном месяце за многолетний 
период наблюдений.  
ЗНАЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА СРЕДНЕЕ ГОДОВОЕ – среднее арифмети-
ческое средних месячных значений элемента за 12 месяцев.  
ЗОБНИНА – мельничное водяное колесо подошвенного боя.  
ЗОДЧЕСТВО – см. архитектура.  

ЗОДЧИЙ – исторически на Руси З. – мастер, который строил сооружения 
из камня (то же, что в Западной Европе тектон), в отличие от плотника – 
мастера построек из дерева. В современном употреблении З. синоним 
термина архитектор; см. архитектор.  
ЗОЛА – продукт сжигания твердого топлива, представляет собой несго-
раемый остаток (в виде пыли) образовавшийся после сгорания органиче-
ского вещества из минеральных примесей топлива. По химическому 
составу З. состоит из оксидов SiO2, А2O3, СаО, МgO, Fe2O3 и др. Использу-
ется как удобрение, для производства бетона и добычи некоторых редких 
металлов. См. также шлак.  
ЗОЛА ЛЕТУЧАЯ – промышленная пыль в виде несгораемого остатка 
топлива, образующегося из его минеральных примесей при горении, 
содержащегося в дымовом газе во взвешенном состоянии.  
ЗОЛА-УНОС – тонкодисперсный материал (порошок с размером частиц 
менее 0,11 мм), образующийся на тепловых электростанциях (ТЭЦ) в 
результате сжигания углей в топках котлоагрегатов и собираемый (осаж-
даемый) золоулавливающими устройствами из дымовых газов.  
ЗОЛОТНИК – подвижный элемент системы управления тепловым или 
механическим процессом, направляющий поток рабочей жидкости или 
газа в нужный канал через отверстия (окна) в поверхности, по которой он 
скользит. Применяется в паровых машинах и турбинах, пневматических 
механизмах и т.д.  
ЗОЛОТО ЗЕЛЕНОЕ – золото 93-й пробы, материал для производства 
листового золота, использовавшегося в отделка элементов интерьера и 
мебели.  
ЗОЛОТО ЛИСТОВОЕ – очень тонкие листки высококачественного 
золота (обычно 93-й пробы), предназначенные для золочения багетов, 
мебели, иконостасов и т.п.  
ЗОЛОТО СУСАЛЬНОЕ (сусаль) – тончайшие (обычно доли мкм) плѐн-
ки золота, наклеиваемые на изделие в декоративных целях. Иногда З.с. 
называют плѐнки из металлов, сплавов (например, медных) или химиче-
ских соединений (дисульфид олова), имитирующих золото.  
ЗОЛОУДАЛЕНИЕ – удаление за пределы котельной золы и топливного 
шлака, скапливающихся в бункерах паровых котлов при сжигании твердо-
го топлива.  
ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЕ – процесс очистки дымовых газов от летучей 
золы. Осуществляется механическими или электрическими аппаратами – 
золоуловителями.  
ЗОЛОУЛОВИТЕЛЬ – аппарат для улавливания золы из дымовых газов; 
по принципу действия различают золоуловители механические, электри-
ческие и комбинированные.  
ЗОЛОЧЕНИЕ – нанесение (в том числе и электролитическое) на поверх-
ность изделия тонкого слоя золота с защитной или декоративной целью.  
ЗОЛОЧЕНИЕ ОБЪЕМНОЕ – частичное золочение выступающих 
деталей отделки интерьера, где остальные поверхности защищены лаком 
или шеллаком.  
ЗОЛОШЛАКИ – продукты комплексного термического преобразования 
горных пород и сжигания твердого топлива.  
ЗОЛЬ (золи, коллоидные растворы) – жидкие коллоидные системы с 
частицами дисперсной фазы (мицеллами) размерами 10

-5
 до 10

-7
 см, сво-

бодно и независимо друг от друга перемещающимися в процессе броунов-
ского движения (в противоположность частицам гелей). З. с водной дис-
персионной средой называют гидрозолями, с органическими – органозо-
лями.  
ЗОЛЬНИК – 1) см. зольник печи; 2) в археологии – скопления золы, на-
сыщенные костями животных и остатками предметов материальной куль-
туры, на поселениях бронзового и железного веков; образовались в резуль-
тате ссыпания в одно место золы из очагов или остатков жертвоприноше-
ний.  
ЗОЛЬНИК ПЕЧИ – (поддувало) своего рода поддон (выдвижной или 
встроенный) для сбора золы; камера в нижней части отопительной печи 
под колосниковой решеткой, предназначенная для сбора золы и шлака, 
образующихся при сгорании твердого топлива либо выдвижной противень 
под колосниками русской печи, в который попадает зола во время топки.  
ЗОЛЬНИК ТРУБЫ – приямок в дымовой трубе, предназначенный для 
сбора выпадающей золы.  
ЗОНА – полоса, пространство между какими-либо границами; территория, 
участок чего-либо, характеризующиеся определенными признаками.  
ЗОНА АБИССАЛЬНАЯ – область, соответствующая морским глубинам 
более 2500 м, что отвечает глубоководным котловинам. Воды З.а. характе-
ризуются относительно слабой подвижностью, постоянно низкой темпера-
турой (1-2°C, в полярных областях ниже 0°C), постоянной солѐностью; 
здесь полностью отсутствует солнечный свет и действуют огромные 
давления, что определяет своеобразие и бедность органического мира. 
Участки, глубиной более 6000 м обычно выделяют как ультраабиссальные 
зоны, соответствующие наиболее глубоким участкам котловин и глубоко-
водным желобам.  
ЗОНА АДРЕСНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – зона, возникающая в резуль-
тате адресного расширения зон контрольной панели охранно-пожарной 
сигнализации. Такое расширение используется тогда, когда не хватает 
проводных аппаратных зон на плате контрольной панели, и последняя 
допускает адресное расширение.  
ЗОНА АНКЕРОВКИ АРМАТУРЫ – зона концевых участков напрягае-
мой арматуры, длина которых достаточна для еѐ закрепления. З.а.а. вклю-
чает участок от конца арматурного стержня до сечения, в котором армату-
ра может быть использована с расчетным сопротивлением растяжению 
или сжатию.  
ЗОНА АППАРАТНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – зона, контакты соедине-
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ния датчиков охраняющих которую находятся на самой контрольной 
панели охранно-пожарной сигнализации (то есть датчики сигнализации 
подключается своими релейными контактами непосредственно к разъемам 
на контрольной панели, образуя шлейф сигнализации).  
ЗОНА АЭРАЦИИ – верхняя часть земной коры, ненасыщенная зона 
между дневной поверхностью земли и уровнем грунтовых вод (над зерка-
лом грунтовых вод), где пустоты частично заполнены воздухом (доступная 
для проникания воздуха). З.а. может содержать верховодку и почвенные 
воды.  
ЗОНА БАТИАЛЬНАЯ – область, примерно соответствующая области 
континентального склона и подножия (глубинам 200 – 2500 м). З.б. харак-
теризуется значительным давлением, почти полным отсутствием света, 
незначительными сезонными колебаниями температуры и плотности 
воды; в составе органического мира преобладают представители зообенто-
са и рыбы, растительный мир весьма беден из-за отсутствия света.  
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ – зона (полоса) у края функционального эле-
мента (площадки), предназначенная для предотвращения травмоопасных 
ситуаций.  
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНАЯ – помещение, выделенное 
противопожарными преградами и оборудованное для временного пребы-
вания людей до прибытия пожарных подразделений. В З.б.п. люди защи-
щены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные 
факторы пожара отсутствуют или не превышают предельно-допустимых 
значений.  
ЗОНА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – 
территория (район), который считается безопасным при возникновении 
чрезвычайных ситуаций и куда могут быть направлены люди и матери-
альные ценности при авариях и катастрофах.  
ЗОНА БЕРЕГОВАЯ – окраинная зона морей, озер, водохранилищ, вклю-
чающая полосу суши, примыкающей к береговой линии, и подводный 
береговой склон.  
ЗОНА БЕСПРОВОДНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – зона охраны, возни-
кающая в результате радиорасширения зон контрольной панели охранно-
пожарной сигнализации. Такое расширение используется тогда, когда 
необходимо избежать какой-либо проводки от датчиков (или пультов 
дистанционного управления системой) к контрольной панели и последняя 
допускает беспроводное расширение.  
ЗОНА БУФЕРНАЯ – территория (полоса), прилегающая к особо охра-
няемым природным территориям, в пределах которой запрещаются любые 
действия, способные нарушить установленный здесь природный режим.  
ЗОНА ВЛИЯНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – территория, примыкающая к 
участку строительства (реконструкции), в пределах которой прослежива-
ются дополнительные воздействия, связанные со строительными работами 
и эксплуатацией сооружений (изменения напряжений в грунтовом масси-
ве, активизация инженерно-геологических процессов, изменения гидро-
геологических условий).  
ЗОНА ВЛИЯНИЯ КОНТАКТНОЙ СЕТИ – пространство, в котором 
контактная сеть городского электрического транспорта находится в элек-
тромагнитном поле, создаваемом проводами высоковольтной линии или 
контактной сетью железной дороги переменного тока, и приобретает 
вследствие этого индуктированные потенциалы, могущие представлять 
опасность для людей и оборудования.  
ЗОНА ВНЕШНЕГО ТРАНСПОРТА – зона, большая часть которой 
занята зданиями, сооружениями и устройствами внешнего транспорта.  
ЗОНА ВНУТРЕННЯЯ ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА – зона, располо-
женная в защищенной зоне, доступ в которую ограничивается и контроли-
руется, окруженная физическими барьерами, постоянно находящимися 
под охраной и наблюдением.  
ЗОНА ВОДООХРАННАЯ – см. зона санитарной охраны.  
ЗОНА ВОЕННАЯ – в далеком прошлом – территория вокруг крепостей, 
непосредственное наблюдение за которой лежало на государстве. В З.в. не 
допускалось никаких работ, могущих мешать обороне крепостей, укреп-
ленных пунктов и границ государства.  
ЗОНА ВЫВЕТРИВАНИЯ – верхняя часть земной коры, в которой про-
текают процессы выветривания. Мощность зоны выветривания обычно 
измеряется первыми десятками метров, но иногда достигает 100 и 200 м.  
ЗОНА ГИПЕРГЕНЕЗА – приповерхностная часть земной коры, в преде-
лах которой происходит взаимодействие атмосферы, гидросферы и био-
сферы с веществом литосферы. Верхняя граница З.г. – земная поверхность, 
нижняя соответствует уровню затухания воздействия на горные породы 
фотосинтезирующей жизни (что сопровождается резким сокращением 
содержания кислорода и соответственно изменением химических условий 
среды, Eh, pH, угнетением процессов окисления, гидролиза, коллоидооб-
разования. Обычная мощность З.г. не превышает десятков м, но иногда 
гипергенные процессы проявляются на глубинах в сотни и даже первые 
тысячи м. Их проявление в глубинных зонах приурочено к зонам трещи-
новатости, карстовым полостям, поверхностям контактов пород, подзем-
ным горным выработкам, сохраняющим связь с земной поверхностью и 
служащим путями проникновения гипергенных агентов. В зависимости от 
условий различают гипергенез: поверхностный (или наземный), глубин-
ный или подземный (комплекс явлений и процессов, происходящих ниже 
земной поверхности и связанных с воздействием подземных вод, движу-
щихся по водоносным горизонтам или восходящих по проницаемым 
зонам), подводный или гальмиролиз (комплекс явлений и процессов, 
происходящих на дне морей и океанов при взаимодействии морских вод с 
горными породами).  
ЗОНА ГОДОВЫХ КОЛЕБАНИЙ ТЕМПЕРАТУР ГРУНТА – верхняя 
часть земной коры, температура которой изменяется в зависимости от 

колебаний температуры воздуха. З.г.к.т.г. расположена между дневной 
поверхностью и нейтральным слоем температур, в котором температура 
грунта близка к средней годовой температуре воздуха за многолетний 
период. Глубина З.г.к.т.г. обычно не превышает 30 м.  
ЗОНА ГОРЕНИЯ НА ПОЖАРЕ – часть пространства, в которой проте-
кают процессы термического разложения твердых горючих материалов 
или испарения жидкостей, горение газов и паров в объеме диффузионного 
факела пламени.  
ЗОНА ГОРОДА – определенная часть территории города (поселка, де-
ревни, района и т.п.), района или местности, либо площади помещения, 
выделяемая по какому-либо преобладающему признаку.  
ЗОНА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ – часть терри-
тории населенного пункта, на которой проявляют свое действие различные 
факторы, влияющие на возможный вид использования территории, пара-
метры застройки и условия осуществления архитектурно-
градостроительной деятельности.  
ЗОНА ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКА ЗАЖИГАНИЯ – пространство, за 
которым тепловой поток от источника зажигания не может вызвать нагрев 
кабеля до состояния, при котором протекает процесс пиролиза материалов 
изоляции и защитных элементов кабеля.  
ЗОНА ДЕТСКОГО ДОМА «ЗАКРЫТАЯ» – помещения и зоны участка 
учреждения, предназначенные для эксплуатации только воспитанниками и 
персоналом учреждения.  
ЗОНА ДЕТСКОГО ДОМА «ОТКРЫТАЯ» – зона, доступная (при 
соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении функ-
ционирования) для внешних посетителей.  
ЗОНА ДОКОНТРОЛЬНАЯ В ЗДАНИЯХ БАНКОВ – часть террито-
рии, граничащая с помещениями (территорией) банка, относящимися к 
первой, второй или третьей зонам ограничения доступа, к состоянию 
контроля которой и ее технической укрепленности требования не предъ-
являются.  
ЗОНА ДОСТУПА ОХРАНЯЕМОГО ОБЪЕКТА – охраняемая часть 
группы помещений (этажей) высотного здания, оборудованная физиче-
скими барьерами и другими средствами комплексного обеспечения безо-
пасности.  
ЗОНА ДЫМОВАЯ – часть помещения общей площадью не более 1600,0 
м

2
 (в отдельных случаях – 3000 м

2
), из которой в начальной стадии пожара 

удаляется дымовая смесь в объеме, обеспечивающем эвакуацию людей из 
очага пожара.  
ЗОНА ДЫХАНИЯ – пространство в радиусе до 50 см от лица работаю-
щего.  
ЗОНА ЖИЛАЯ (территория жилая) – территория городского и сельско-
го поселения, отличающаяся преимущественным использованием под 
жилую застройку, где размещаются жилые дома, объекты, обеспечиваю-
щие необходимые потребности людей, учебно-воспитательные учрежде-
ния, рекреационные объекты, производственные объекты, не требующие 
санитарно-защитных зон.  
ЗОНА ЗАДЕЛКИ АРМАТУРЫ – зона концевых участков арматуры в 
бетоне железобетонной конструкции, длина которых достаточна для 
создания требуемого сопротивления выдѐргиванию арматуры.  
ЗОНА ЗАДЫМЛЕНИЯ НА ПОЖАРЕ – часть пространства, занимае-
мая продуктами горения, дымом.  
ЗОНА ЗАПОВЕДНАЯ ВНУТРИГОРОДСКАЯ – часть зоны регулиро-
вания застройки с особо строгим режимом реконструкции в связи с исто-
рико-архитектурной ценностью расположенных на ней сооружений.  
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ – застроенная или подлежащая застройке террито-
рия, имеющая установленные градостроительной документацией плани-
ровочные границы и режим целевого функционального назначения. Как 
правило, является объектом разработки проекта детальной планировки.  
ЗОНА ЗАСТРОЙКИ АЭРОРОДРОМА – часть площади аэродрома, на 
которой располагаются здания и сооружения, предназначенные для об-
служивания и ремонта авиационной техники.  
ЗОНА ЗАТОПЛЕНИЯ – территория, покрываемая водой в результате 
превышения притока воды по сравнению с пропускной способностью 
русла временно (например, территория, временно затопляемая паводками 
разной повторяемости) или постоянно (территория, затопляемая при соз-
дании водохранилищ и т.п.).  
ЗОНА ЗАЩИЩЕННАЯ ОБЪЕКТА ОХРАНЯЕМОГО – территория 
объекта, доступ в которую ограничивается и контролируется, окруженная 
физическими барьерами, постоянно находящимися под охраной и наблю-
дением.  
ЗОНА ЗАЩИЩЕННАЯ ПРИ ПОЖАРЕ – зона, в которой в достаточ-
ной степени обеспечивается огнестойкое ограждение от остальных участ-
ков и из которой имеются альтернативные пути эвакуации.  
ЗОНА ЗАЩИТЫ МОЛНИЕОТВОДА – пространство, внутри которого 
здание или сооружение защищено от прямых ударов молнии с надежно-
стью не ниже определенного значения. Наименьшей и постоянной надеж-
ностью обладает поверхность зоны защиты; в глубине зоны защиты на-
дежность выше, чем на ее поверхности. З.з.м. типа А обладает надежно-
стью 99,5% и выше, а типа Б – 95 % и выше.  
ЗОНА ЗЕЛЕНАЯ – прилегающая к городу часть пригородной зоны, в 
пределах которой хозяйственная эксплуатация лесов подчинена целям 
оздоровления городской среды, организации массового отдыха населения, 
а также сохранения и совершенствования ландшафта.  
ЗОНА ЗЕЛЕНАЯ ГОРОДА – территория за пределами городской черты, 
занятая лесами, лесопарками и другими озелененными территориями, 
выполняющая защитные и санитарно-гигиенические функции и являю-
щаяся местом отдыха населения.  
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ЗОНА ЗЕЛЕНАЯ ПРИГОРОДНАЯ – территории вокруг городов и 
поселков, выполняющие средозащитные (средообразующие), экологиче-
ские, санитарно-гигиенические и рекреационные функции, с установлен-
ными режимами особого регулирования градостроительной деятельности 
и использования территории.  
ЗОНА ЗЕЛЕНАЯ САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ – зона, отделяющая 
промышленное предприятие от рекреационной или селитебной зон, заса-
женная древесными и кустарниковыми породами. 
ЗОНА ИНГИБИТОРНАЯ – зона действия ингибиторных средств защи-
ты объекта (конструкции, изделия и т.п.).  
ЗОНА ИНФИЛЬТРАЦИИ – зона, через которую происходит просачи-
вание (инфильтрация) воды. Соответствует части зоны аэрации.  
ЗОНА КАДАСТРОВАЯ – территориально целостная совокупность 
нескольких кадастровых массивов, характеризующаяся значительной 
степенью связанности. 
ЗОНА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКАЯ – зона, на которой размеща-
ются склады, гаражи, автобазы и парки общественного транспорта города.  
ЗОНА КОМФОРТА – оптимальное для организма человека сочетание 
температуры, влажности, скорости движения воздуха и воздействия лучи-
стого тепла (например, в состоянии покоя или при выполнении лѐгкой 
физической работы: температура зимой 18-22°C, летом 23-25°C; скорость 
движения воздуха зимой 0,15, летом 0,2-0,4 м/с; относительная влажность 
40-60%).  
ЗОНА КОНТАКТНАЯ БЕТОНА – зона соприкасания бетона с нагрева-
телем, арматурой, опалубкой и т.п.  
ЗОНА КОНТРОЛЯ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ – совокупность 
площадей (объемов) помещений объекта, в которых появление факторов 
пожара будет обнаружено автоматическими пожарными извещателями.  
ЗОНА КОНТРОЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – область пространства, кон-
тролируемая датчиком охранно-пожарной сигнализации, работа которого 
основана на определенном физическом принципе. При вторжении, или 
нарушении определенного физического равновесного состояния в данной 
области происходит «срабатывание» датчика, извещающего о тревоге в 
контролируемой зоне. 
ЗОНА КРАЕВАЯ СТЕКЛА МНОГОСЛОЙНОГО – часть поверхности 
стекла, закрываемая деталями строительных конструкций (например, 
раскладкой для крепления стекла) и невидимая при его эксплуатации.  
ЗОНА КУРОРТНАЯ – зона для размещения курортных учреждений 
санаторного лечения, отдыха и туризма, центров лечебного и культурно-
бытового обслуживания отдыхающих и общекурортных парков.  
ЗОНА ЛАЗЕРНО-ОПАСНАЯ – часть пространства, в пределах которого 
уровень лазерного излучения превышает предельно допустимый уровень.  
ЗОНА ЛПО «ГРЯЗНАЯ» – часть территории лечебно-профилактической 
организации (ЛПО) или определенные группы помещений, допускающие 
возможность контакта с источниками инфекционного загрязнения.  
ЗОНА ЛПО «ЧИСТАЯ» – часть территории лечебно-профилактической 
организации (ЛПО) или определенные группы помещений, не допускаю-
щие контакта с источниками возможного инфекционного загрязнения.  
ЗОНА МЁРТВАЯ ШКАФА-КУПЕ – определѐнный участок шкафа-
купе, доставляющий некоторые неудобства (при открытой двери шкафа-
купе, выдвижной ящик задевает дверь, либо вовсе не может выдвинуться).  
ЗОНА НАСЫЩЕНИЯ (водоносный горизонт) – насыщенные водой 
грунты, расположенные ниже уровня грунтовых вод или кровли напорно-
го пласта. В З.н. все пустоты горной породы заполнены гравитационной 
водой, а водоносные горизонты являются постоянными. К водам З.н. 
относятся грунтовые и межпластовые воды.  
ЗОНА НЕПОЛНОГО ВОДОНАСЫЩЕНИЯ – грунты, расположенные 
выше уровня грунтовых вод.  
ЗОНА НЕРИТОВАЯ – область, соответствующая глубинам шельфа 
(название зоны дано по моллюску Nerita, широко распространѐнному в 
этой зоне).  
ЗОНА ОБИТАНИЯ – см. зона помещения обслуживаемая. 
ЗОНА ОПАСНАЯ – часть рабочей зоны, в которой возможно воздейст-
вие на человека опасного и (или) вредного производственного фактора; в 
пределах З.о. существует опасность травмирования людей, обусловленная 
их производственной деятельностью.  
ЗОНА ОПАСНАЯ В ПРОМАЛЬПИНИЗМЕ – 1) верхняя зона опасно-
сти срыва, ненадежных поверхностей, сбрасывания вниз предметов; 2) 
зона спуска (зона выполнения работ) опасности неправильного примене-
ния технических средств, недостаточно надежные точки закрепления и 
прочие средства, острые перегибы; падающие сверху предметы; неста-
бильная температура и метеоусловия, плохие условия гигиены труда, 
наличие деталей, которые могут быть под напряжением, повышенные 
физическая и психическая нагрузки; 3) нижняя зона опасность падения 
предметов сверху, ненадежные поверхности (если это промежуточная 
площадка).  
ЗОНА ОПАСНАЯ ЗДАНИЯ – зона потерпевшего аварию или находя-
щегося в предаварийном состоянии здания, где имеется прямая угроза для 
здоровья и жизни людей.  
ЗОНА ОПАСНАЯ МАШИНЫ – пространство, в пределах которого 
постоянно действуют или потенциально могут действовать опасные и 
вредные производственные факторы, возникающие в процессе эксплуата-
ции строительных машин.  
ЗОНА ОСНОВАНИЯ АКТИВНАЯ – часть основания, воспринимаю-
щая дополнительные напряжения и вызванные ими деформации и пере-
мещения относительно неподвижного грунта; З.о.а. включает толщу грун-
та под подошвой фундамента, на нижней границе которой дополнительное 
давление от веса фундамента составляет 20% бытового давления на этой 

глубине.  
ЗОНА ОСНОВАНИЯ НАСЫПИ АКТИВНАЯ – мощность толщи 
основания, принимаемая в расчет при прогнозе осадки и устойчивости 
насыпи.  
ЗОНА ОСОБО ВАЖНАЯ ОБЪЕКТА ОХРАНЯЕМОГО – зона, распо-
ложенная во внутренней зоне, доступ в которую ограничивается и контро-
лируется, окруженная физическими барьерами, постоянно находящимися 
под охраной и наблюдением.  
ЗОНА ОТДЫХА – функциональная зона города, региона, предназначен-
ная для рекреационных целей и включающая природный и искусственный 
ландшафт и комплекс учреждений отдыха.  
ЗОНА ОТКРЫТАЯ УЧРЕЖДЕНИЯ – зона, доступная (при соблюде-
нии санитарно-гигиенических требований и не нарушении воспитательно-
го режима) для внешних посетителей.  
ЗОНА ОХРАННАЯ (зона охраняемая) – зона, в которой устанавливает-
ся специальный режим охраны размещаемых объектов, обеспечивающий 
сохранение ценных природных качеств местности и историко-
архитектурных комплексов.  
ЗОНА ОХРАННАЯ ОБЪЕКТА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕН-
НОСТИ – территория, прилегающая к участку историко-культурной 
ценности, предназначенная для сохранения, наилучшего функционального 
использования и благоприятного зрительного восприятия историко-
культурной ценности и ее окружения и отличающаяся определенным 
режимом содержания и реконструкции.  
ЗОНА ОХРАННАЯ ТРУБОПРОВОДА МАГИСТРАЛЬНОГО – 
территория с особыми условиями землепользования, прилегающая к 
магистральному трубопроводу, необходимая для обеспечения безопасной 
эксплуатации магистрального трубопровода.  
ЗОНА ОХРАНЫ ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ – область простран-
ства, охраняемая датчиками, «присоединенными» к определенной паре 
контактов на контрольной панели охранно-пожарной сигнализации или 
адресном расширителе зон. Датчики соединяются релейными контактами 
в так называемый шлейф сигнализации, а при принятии датчиком решения 
о вторжении в охраняемую зону включаются исполнительные контакты 
его реле, изменяется ток в шлейфе, что и позволяет говорить о нарушении 
зоны охраны. С точки зрения программирования зоне соответствует ячей-
ка памяти с определенным адресом и установками – тип зоны, отвечающая 
за прием и показывающая текущее состояние в охраняемой зоне. 
ЗОНА ОХРАНЫ КУЛЬТУРНОГО СЛОЯ – территория, окружающая 
историко-культурную ценность и выделяемая для сохранения археологи-
ческого слоя земли.  
ЗОНА ОХРАНЫ ПРИРОДНОГО ОКРУЖЕНИЯ – территория, заня-
тая природным ландшафтом, выделяемая вблизи участка историко-
культурной ценности или прилегаюшая к нему и предназначенная для 
сохранения объектов природного ландшафта, связанных с историческими 
условиями формирования историко-культурной ценности.  
ЗОНА ОХРАНЫ САНИТАРНОЙ ВОДОИСТОЧНИКОВ – специаль-
но выделенные территории, в пределах которых создается особый режим, 
исключающий возможность загрязнения или ухудшения количественного 
состава воды, а также не допускается истощение подземных вод.  
ЗОНА ОХРАНЯЕМАЯ ОБЪЕКТА – защищенная, внутренняя или 
особо важная зона объекта; см. зона особо важная объекта охраняемого; 
зона внутренняя объекта охраняемого; зона защищенная объекта охра-
няемого.  
ЗОНА ОЦЕНОЧНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – 
относительно однородные участки (зоны) территории города, ограничен-
ные естественными или искусственными преградами и имеющие опреде-
ленную качественную, экономическую и социально-экономическую 
ценность.  
ЗОНА ПЕРЕДАЧИ НАПРЯЖЕНИЯ – участок от конца арматурного 
стержня до сечения, в котором на бетон полностью передается напряжение 
предварительного обжатия.  
ЗОНА ПЕШЕХОДНАЯ – часть территории населенного пункта, предна-
значенная для передвижения пешеходов и включающая тротуары, поса-
дочные площадки общественного транспорта, пешеходные площади, 
улицы и бульвары, пешеходные переходы через транспортные пути, а 
также садово-парковые дорожки и др., выделяемая путем обозначения 
соответствующими дорожными знаками, разметкой или бортовым кам-
нем, а также другими видами ограждений.  
ЗОНА ПОДПОРА ВЕТРОВОГО – пространство, ограниченное кровлей 
и выступающими над ней конструкциями и условной плоскостью, прове-
денной под углом 45° к горизонту от верха выступающей конструкции. 
Для устранения ветрового подпора, преграждающего выход дыма из 
трубы, следует нарастить трубу так, чтобы ее устье поднялось за зону 
ветрового подпора. 
ЗОНА ПОДПОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД – область над водоносным 
пластом, в которой происходит повышение уровня (свободной поверхно-
сти) подземных вод под влиянием водотоков или при изменении условий 
стока подземных вод (например, в результате их подпора, водохранили-
щем, рекой и т.д.).  
ЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ – территория, в пределах которой уровень 
подземных вод повышается до хозяйственно недопустимых отметок в 
результате их подпора построенными водохранилищами (либо иными 
гидротехническими сооружениями, водными объектами и т.п.) или в 
результате воздействия любой другой народно-хозяйственной деятельно-
сти.  
ЗОНА ПОЖАРА – пространство, в котором опасные факторы пожара 
имеют критические для человека значения.  
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ЗОНА ПОЖАРОБЕЗОПАСНАЯ ЗДАНИЯ – 1) часть здания, сооруже-
ния, выделенная противопожарными преградами, с обеспечением еѐ неза-
дымляемости, предназначенная для пребывания маломобильных групп 
населения в случае, когда их эвакуация с этажа невозможна за необходи-
мое время, и в которой они могут находиться в ожидании эвакуации или 
спасения до прибытия пожарно-спасательных подразделений; 2) часть 
пожарного отсека здания, выделенная противопожарными преградами для 
защиты людей от опасных факторов пожара в течение заданного времени 
(от момента возникновения пожара до завершения спасательных работ), 
обеспеченная комплексом мероприятий для проведения эвакуации и 
спасения.  
ЗОНА ПОМЕЩЕНИЯ ВЕРХНЯЯ – зона помещения, расположенная 
выше обслуживаемой или рабочей зоны.  
ЗОНА ПОМЕЩЕНИЯ ОБСЛУЖИВАЕМАЯ (зона обитания) – про-
странство в помещении, ограниченное плоскостями, параллельными полу 
и стенам: на высоте 0,1 и 2,0 м над уровнем пола (но не ближе, чем 1 м от 
потолка при потолочном отоплении), на расстоянии 0,5 м от внутренних 
поверхностей наружных и внутренних стен, окон и отопительных прибо-
ров; на расстоянии 1,0 м от раздающей поверхности воздухораспределите-
лей.  
ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ – пространство (площадь, объем) вокруг центра 
(эпицентров) взрыва (разрыва) боеприпаса (газопровода, цистерны со 
взрывоопасными веществами и т.п.), в пределах которого обеспечивается 
поражение цели (людей, оборудования, путепроводов и др.). Является 
характеристикой поражающего действия боеприпасов (ракет, снарядов, 
бомб и т.п.), при котором не требуется прямое попадание в цель. Обычно 
определяется З.п. комбинированного, являющаяся результатом воздейст-
вия различных поражающих факторов и ударной волны. З.п. подразделя-
ется на З.п. достоверного, в пределах которой поражение цели является 
достоверным фактом, и З.п. вероятного, в пределах которой поражение 
цели – событие случайное.  
ЗОНА ПОСТОЯННОЙ ГОДОВОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ – зона земной 
коры, расположенной ниже зоны годовых колебаний температур и харак-
теризующаяся постоянной температурой.  
ЗОНА ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ ГРУНТА – зона грунтовой 
толщи под фундаментом сооружения, во всех точках которой сдвигающие 
напряжения равны предельному сопротивлению грунта сдвигу.  
ЗОНА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ – основная зона, выде-
ляемая в проекте районной планировки, с наиболее благоприятными 
условиями застройки и без существенных ограничений еѐ перспективного 
хозяйственного развития.  
ЗОНА ПРИГОРОДНАЯ (территория пригородная) – территория, 
прилегающая к границе города, на которой формируется производствен-
ная, хозяйственная, социальная и культурно-бытовая взаимосвязь с горо-
дом, и которая ограничивается зоной влияния поселения на прилегающие 
территории, зависящей от таких факторов, как величина города, его адми-
нистративная роль, социально-экономический потенциал развития. З.п. 
особенно развиты вокруг крупных городов и являются частью городских 
агломераций. В З.п. крупных городов размещаются пригороды, города-
спутники, зоны отдыха, сельскохозяйственные угодья. З.п., как правило, 
используется для размещения учреждений хозяйственного обслуживания 
города, снабжения населения продуктами сельского хозяйства и создания 
зелѐных зон и является резервом для его перспективного резерва для 
развития городов.  
ЗОНА ПРИРОДНАЯ – см. зона физико-географическая. 
ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ (промзона) – особая функциональная зона 
города, включающая промышленные районы города, а также участки 
отдельных промышленных предприятий и других производственных 
объектов. Главное назначение З.п. – размещение производственных и 
складских комплексов.  
ЗОНА ПУСТЫННАЯ – природные зоны, в естественных ландшафтах 
которых преобладают пустыни. Распространены в умеренном поясе Се-
верного полушария, субтропических и тропических поясах Северного и 
Южного полушарий. Растительность травянистая и кустарничковая, раз-
режѐнная; в наиболее аридных условиях практически отсутствует.  
ЗОНА РАБОЧАЯ – участок рабочего места, ограниченный углами обзо-
ра, амплитудой движения человека и выбором им позы в процессе работы. 
Размеры З.р. зависят от профессии, физиологических особенностей и 
антропометрических данных человека. Обычно З.р. – пространство высо-
той до 2 м (при выполнении работы стоя) или 1,5 м (при выполнении 
работы сидя) над уровнем пола или площадки, на котором находятся места 
постоянного или временного пребывания работающих.  
ЗОНА РАБОЧАЯ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ – пространство, в 
котором осуществляется перемещение строительной машины и ее рабоче-
го органа в процессе работы.  
ЗОНА РАБОЧАЯ СТЕКЛА МНОГОСЛОЙНОГО – часть поверхности 
стекла, видимая «в свету» после его установки в строительную конструк-
цию.  
ЗОНА РАСТЕКАНИЯ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ – зона 
земли, за пределами которой электрический потенциал, обусловленный 
токами замыкания на землю, может быть условно принят равным нулю  
ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОСОБОГО 
– земли, на которых устанавливается особый правовой режим использова-
ния на основании градостроительной, историко-культурной, природной 
ценности территории.  
ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ – часть городской террито-
рии, выделяемая вокруг участка историко-культурной ценности или при-
легающая к нему, где существующая или проектируемая застройка, специ-

альными требованиями и правилами. З.р.з. предназначена для обеспечения 
художественного единства среды обитания, эффективного использования 
историко-культурной ценности и усиления ее значения в зрительном 
восприятии из ближних и дальних видовых точек.  
ЗОНА РЕГУЛИРОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО – территория с уста-
навливаемыми на основании санитарно-экологических и технических 
требований, ограничениями использования для хозяйственной и иной 
деятельности.  
ЗОНА РЕКОНСТРУКЦИИ – часть застроенной территории, где наме-
чено провести реконструктивные мероприятия.  
ЗОНА РЕКРЕАЦИОННАЯ – функциональная зона, один из обязатель-
ных элементов планировочной структуры города; территория, отведенная 
и обустроенная для кратковременного или длительного отдыха населения.  
ЗОНА САНИТАРНО-ЗАЩИТНАЯ (СЗЗ, разрыв санитарный) – 
участок территории (обычно с зелѐными насаждениями и открытыми 
пространствами), выделяемый между границей производственного обра-
зования – источника вредных выбросов (промышленного предприятия, 
узла, района) и границей селитебной территории (жилыми или обществен-
ными зданиями, ландшафтно-рекреационной зоной, зоной отдыха); уст-
раивается для защиты населения от влияния вредных факторов производ-
ства (шума, выбросов, пыли, вибрации и иных видов загрязнения среды).  
ЗОНА САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ (зона водоохранная) – прилегающая 
к акватории водного объекта территория (включая прибрежную полосу) и 
(или) акватория (зона водозабора и источника водоснабжения), с особым 
режимом хозяйственной деятельности или охраны, введение которого 
предотвращает истощение, загрязнение и засорение водного объекта. В 
З.с.о. устанавливается особый санитарно-эпидемиологический режим для 
предотвращения ухудшения качества воды источников централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения (исключения заражения и загряз-
нения воды) и охраны водопроводных сооружений.  
ЗОНА СЕЛИТЕБНАЯ (селитеба) – часть населѐнного пункта, предна-
значенная для размещения жилых районов, общественных зданий и со-
оружений, в том числе научно-исследовательских институтов и их ком-
плексов, а также отдельных коммунальных и промышленных объектов, не 
требующих устройства санитарно-защитных зон; для устройства путей 
внутригородского сообщения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров и 
других мест общего пользования.  
ЗОНА СКЛАДСКАЯ – часть территории предприятия, группы предпри-
ятий или промышленного района с преимущественным размещением 
складских объектов и устройств.  
ЗОНА СОЕДИНЕНИЯ – зона образования межатомных связей соеди-
няемых частей при сварке давлением.  
ЗОНА СПЛАВЛЕНИЯ ПРИ СВАРКЕ – зона частично оплавившихся 
зерен на границе основного металла и металла сварного шва.  
ЗОНА СТЕПНАЯ – природные зоны умеренных и субтропических поя-
сов Северного и Южного полушарий, в естественных ландшафтах кото-
рых преобладали степи; ныне территория З.с. большей частью распахана.  
ЗОНА СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ (хронозона) – единица общей страти-
графической шкалы, подчинѐнная ярусу; включает слои с характерным 
комплексом ископаемых организмов, не повторяющихся в выше- и ниже-
лежащих отложениях.  
ЗОНА ТАЛИКОВАЯ – см. талик. 
ЗОНА ТЕПЛОВОГО ДЕЙСТВИЯ ПОЖАРА – прилегающая к зоне 
горения часть пространства, в пределах которой протекают процессы 
теплообмена между поверхностью пламени и окружающей средой.  
ЗОНА ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНА – участок (участки) тун-
нельной камеры, к которым последовательно осуществляются подъем 
температуры, изотермическая выдержка и предварительное охлаждение.  
ЗОНА ТЕРМИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ ПРИ СВАРКЕ – участок основ-
ного металла, не подвергшийся расплавлению, структура и свойства кото-
рого изменились в результате нагрева при сварке плавлением, наплавке 
или резке.  
ЗОНА ТЕХНИЧЕСКАЯ – территория, предназначенная и используемая 
для строительства и эксплуатации наземных и подземных транспортных и 
инженерных сооружений и коммуникаций. Как правило, З.т. совпадает с 
охранной зоной; см. также зона охранная.  
ЗОНА ТУНДРОВАЯ – природные зоны суши, главные образом в Север-
ном полушарии, в субарктическом поясе, между зонами лесотундры и 
арктических пустынь: в России (Север Европейской части, Западной и 
Восточной Сибири), Канаде, США (Аляска). Длительная зима со снежным 
покровом в течение 7-9 месяцев, сильная заболоченность, широкое рас-
пространение многолетнемѐрзлых грунтов. В естественных ландшафтах 
преобладает тундра.  
ЗОНА ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ – территория с историче-
ской планировкой и застройкой, включающая памятники архитектуры, 
истории и культуры, используемые как объекты туристско-
экскурсионного показа.  
ЗОНА ТЯГОТЕНИЯ – зона, население которой тяготеет к определѐнным 
местам приложения труда или к объектам массового посещения.  
ЗОНА УКРЕПЛЕННАЯ – фортификационный термин общего характера 
для обозначения вообще какой-то большой укрепленной площади, имею-
щей большое протяжение по фронту и в глубину (100-200 км). В более 
узком смысле З.у. – система из нескольких укрепленных районов вместе с 
их тылами, составляющих одно оперативное целое и находящихся под 
единым командованием.  
ЗОНА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ (зона природная) – крупная 
часть какого-либо из географических поясов, закономерно сменяющиеся 
от экватора к полюсам и от океанов в глубь континентов. Положение З.ф.-
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г. определяется главным образом особенностями соотношения тепла и 
влаги. Зоны обладают известной общностью почв, растительности и др. 
компонентов природной среды (например, зоны степей, зоны саванн). 
Выражены как на суше, так и в океане, где проявляются менее отчѐтливо. 
В пределах З.ф.-г. по преобладанию ландшафтов того или иного типа 
выделяются подзоны физико-географические.  
ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗДАНИЯ – несколько планировочно 
взаимосвязанных функциональных групп помещений, предназначенных 
для осуществления единой функции общего планировочного решения.  
ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – часть 
территории населенного пункта, административно-территориальной еди-
ницы или иного территориального образования, выделяемая по преиму-
щественному использованию земли и находящихся на ней других объек-
тов недвижимости (жилая, промышленная, рекреационная зона и др.), то 
есть зона с преобладанием определѐнной разновидности социальной или 
технологической народнохозяйственной деятельности. В пределах З.ф.н.п. 
на основе оценки существующего вида функционального использования и 
прогнозов перспективного развития в градостроительном проекте устанав-
ливаются определенные для каждой функции регламенты и ограничения 
градостроительного использования, подлежащие фиксации в градострои-
тельном кадастре территорий.  
ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОМЕЩЕНИЯ – часть помещения, 
выделяемая по преимущественному использованию (зона отдыха, рабочая 
зона и т.п.). Обычно З.ф.п. выделяется определенными решениями в об-
ласти декоративной отделки и дизайна интерьера.  
ЗОНА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ – участки 
(фрагменты) дизайнерской среды, предназначенные для выполнения 
определенных видов деятельности, процессов или группы взаимосвязан-
ных функций, необходимых для заданного использования среды. Пред-
метно-пространственное решение З.ф. должно обеспечивать эффектив-
ность соответствующих видов деятельности и возможность их разумного 
соединения в целостный средовой комплекс. Различают З.ф. коммуника-
ционные, рабочие «поля» и ячейки разного назначения, специализирован-
ные, комплексные и другие, каждая со своими формами пространственной 
организации, видами оборудования, визуальными характеристиками. 
Связь «функция-зона» двусторонняя: не только функция задает параметры 
отведенной среды, но и наоборот, конкретные свойства среды активно 
воздействовуют на ее функциональное использование.  
ЗОНА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ – в зави-
симости от степени освоенности различают З.х.о.т. сплошного (севооборо-
ты, плантации различных культур, искусственные лесонасаждения, горные 
разработки полезных ископаемых, территории городов и промышленных 
предприятий, сливающиеся в единую территорию), З.х.о.т. отдельного (то 
же, но с разрывами в виде сохранившегося естественного ландшафта), а 
также зоны заповедного статуса территорий (заказники, заповедники, 
лесопарки, лугопарки, аквапарки, питомники, дендрарии). 
ЗОНА ЦЕНТРАЛЬНАЯ – объективно складывающаяся наиболее важная 
в пространственно-планировочном и социальном отношении часть города.  
ЗОНА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ – часть 
территории, где в результате хозяйственной или иной деятельности проис-
ходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной 
среде, угрожающие здоровью населения, состоянию естественных эколо-
гических систем, генетических фондов растений и животных.  
ЗОНА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕДСТВИЯ – часть территории, где в 
результате хозяйственной или иной деятельности произошли глубокие 
необратимые изменения окружающей природной среды, повлекшие за 
собой существенное ухудшение здоровья населения, нарушение природ-
ного равновесия, разрушение естественных экологических систем, дегра-
дацию флоры и фауны.  
ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – морские районы, находящиеся за преде-
лами территориальных вод (территориального моря) государства, и приле-
гающие к ним острова. Внешняя граница морских миль, отсчитываемых 
от тех же исходных линий, что и территориальные воды (территориальное 
море).  
ЗОНА ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДНАЯ – специальная экономиче-
ская зона (зона свободной торговли, зона свободного или совместного 
предпринимательства); ограниченная часть территории, на которой дейст-
вуют экономические льготы для иностранных и национальных предпри-
нимателей (льготы таможенного, налогового, арендного, валютного, визо-
вого режима и т.д.), что позволяет обеспечить условия для расширения 
инвестиций, ускоренного экономического развития.  
ЗОНА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЗДАНИЯ – часть объема, площади, 
либо участок по длине здания, его отдельных элементов с одинаковым 
режимом эксплуатации.  
ЗОНД ГРУНТОВЫЙ – устройство, воспринимающее сопротивление 
грунта в процессе погружения. В состав З.г. входят набор штанг и кониче-
ский наконечник.  
ЗОНД ЗАБИВНОЙ – прибор для испытания грунтов методом динамиче-
ского зондирования по глубине земляного сооружения.  
ЗОНД КАРОТАЖНЫЙ – устройство, опускаемое в буровую скважину 
при электрических, радиоактивных, магнитных и других геофизических 
исследованиях.  
ЗОНД ПЕНЕТРАЦИОННО-КАРОТАЖНЫЙ – измерительное уст-
ройство, конструктивно объединяющее группу первичных преобразовате-
лей непрерывного действия, предназначенных для получения измеритель-
ной информации о свойствах грунтов (горных пород). В результате поле-
вых испытаний горных пород определяют: удельное сопротивление грунта 
под наконечником (конусом) зонда; сопротивление грунта на боковой 

поверхности зонда или удельное сопротивление на участке боковой по-
верхности зонда; объемную влажность породы нейтрон-нейтронным 
каротажем; плотность породы гамма-гамма каротажем; естественную 
гамма-активность породы гамма-каротажем.  
ЗОНДЕК – парусное покрытие для защиты от солнца, тент.  
ЗОНДИРОВАНИЕ – исследование чего-либо при помощи зонда.  
ЗОНДИРОВАНИЕ АТМОСФЕРЫ – определение распределения тем-
пературы, влажности, давления, ветра и др. параметров атмосферы. З.а. 
может быть акустическое (звуком), оптическое (лучом лазера), с помощью 
радиоволн, а также радиозондов, самолѐтов, ракет, искусственных спутни-
ков Земли.  
ЗОНДИРОВАНИЕ АЭРОКОСМИЧЕСКОЕ – комплекс дистанционых 
методов исследования, используемых в инженерно-экологических изы-
сканиях. З.а. включает многозональную и спектрозональную аэрофото-
съемку, тепловую инфракрасную аэросъемку, перспективную аэрофото-
съемку в сочетании с материалами космических фото-, сканерной, телеви-
зионной, радиолокационной, инфракрасной и других видов съемок, осу-
ществляемых с искусственных спутников Земли, орбитальных станций и 
пилотируемых космических кораблей. Наиболее широко используются 
фото- и сканерные съемки, остальные же виды съемок рассматриваются 
как вспомогательные, для решения узкого круга специальных задач.  
ЗОНДИРОВАНИЕ ГРУНТА – метод полевых исследований грунтов, 
основанный на принудительном погружении зонда в грунт основания с 
одновременным измерением непрерывно (или с заданным интервалом по 
глубине) значений сопротивления грунта под наконечником и боковой 
поверхностью зонда.  
ЗОНДИРОВАНИЕ ГРУНТА ДИНАМИЧЕСКОЕ – способ исследова-
ния грунтов в условиях их естественного залегания, представляет собой 
забивку в грунт конического наконечника зонда (стандартного конуса) под 
действием серии последовательных ударов груза постоянной массы (при 
ударном зондировании) свободно падающего с заданной высоты или 
ударно-вибрационной нагрузки (при ударно-вибрационном зондировании) 
с измерением показателей сопротивления грунта внедрению зонда.  
ЗОНДИРОВАНИЕ ГРУНТА СТАТИЧЕСКОЕ – способ исследования 
грунтов в условиях их естественного залегания, представляющий собой 
процесс погружения зонда в грунт под действием статической вдавли-
вающей нагрузки с измерением показателей сопротивления грунта вне-
дрению зонда на глубину больше высоты наконечника. При З.г.с. в зави-
симости от конструкции наконечника зонды могут быть следующих ти-
пов: I – зонд с наконечником из конуса и кожуха; II – зонд с наконечником 
из конуса и муфты трения.  
ЗОНИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – выделение и оценка 
участков территории поселений по одному или комплексу факторов, 
например, по преобладающему функциональному назначению, градо-
строительной ценности территории, особенностям структурно-
планировочной организации, экологическим, природным, инженерно-
техническим условиям строительства, эстетическому качеству городской 
среды.  
ЗОНИРОВАНИЕ КАДАСТРОВОЕ – деление территории на кадастро-
вые единицы (зоны, массивы, кварталы) и нанесение их границ на дежур-
ные кадастровые карты. 
ЗОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 
– определение функционального назначения различных частей архитек-
турно-ландшафтного объекта, установление их взаимосвязи и размеров.  
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ – выделение при градостроительном 
планировании территориальных зон определенного функционального 
назначения с установлением регламентов градостроительного развития, 
характера и интенсивности использования земли в каждом выделенном 
районе (например, зоны жилые, промышленные, рекреационные и др.)  
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВОЙ – деление парка, сада 
на зоны с разным функциональным предназначением, например, зоны 
зрелищных мероприятий, спорта, прогулок и тихого отдыха, культурно-
исторической и т.д.  
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ПРАВОВОЕ – деятельность органов 
местного самоуправления в области разработки и реализации правил 
застройки территорий городских и сельских поселений, других муници-
пальных образований.  
ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ – выделение 
в пределах объекта планирования (на территории городских и сельских 
поселений) территорий (зон) определенного назначения, различного ис-
пользования по преобладающей функции – жилых, производственно-
жилых, производственных, рекреационных. Обоснование и установление в 
границах этих территорий соответствующего градостроительного регла-
мента. В градостроительной документации З.т.ф. используется как инст-
румент управления процессом урбанизации с целью оптимальной органи-
зации жизнедеятельности населения, способ формирования полноценной 
и безопасной среды обитания, а также один из механизмов правового и 
экономического регулирования развития территорий.  
ЗОНИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕР-
СКОЙ – расчленение в процессе проектирования совокупной предметно-
пространственной среды на участки с набором определенных функций; 
раздел проекта, фиксирующий подобное разделение. В процессе предпро-
ектного анализа или собственно проектирования З.ф.с.д. позволяет вы-
явить в средовой системе компоненты с разной предметно-
пространственной структурой, даѐт возможность с определенной степе-
нью вероятности прогнозировать зоны и участки, нужные для размещения 
функций, возникающих при росте или развитии системы (прогностическое 
З.ф.с.д.). Работа по З.ф.с.д. ведется с учетом многих факторов (функцио-
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нальных, конструктивных, эргономических, экономических, социокуль-
турных и т.д.), которые формируют большинство материально-
технических и визуальных параметров каждой зоны. Поэтому З.ф.с.д. не 
сводимо к узкоприкладному аспекту; оно будучи основным инструментом 
предметно-пространственной дифференциации среды в соответствии с ее 
назначением, практически предопределяет последующую художествен-
ную (композиционную) структуру средового образования.  
ЗОНТ – 1) металлический навес (обычно на ажурных консолях, с фризом 
либо подзором по периметру), над входом, проездом во двор, балконом 
или киотом; 2) легкое мобильное устройство для отдыха, защищающее 
тканевым куполом от солнечной радиации и атмосферных осадков.  
ЗОНТ ВОДОЗАЩИТНЫЙ – конструкция в виде оболочки, подвеши-
ваемой к обделке для отвода воды, применяемая в подземных сооружени-
ях.  
ЗОНТ ВЫТЯЖНОЙ – 1) раструб вытяжной трубы, устанавливаемый над 
очагом вредностей для отсасывания загрязнѐнного воздуха; 2) («вытяжка») 
элемент систем вытяжной вентиляции, разновидность местного отсоса 
воздуха открытого типа; применяется для улавливания вредных выделе-
ний, вносимых в помещение устойчивыми конвективными воздушными 
струями; 3) свес кровли промышленного здания для защиты от атмосфер-
ных осадков постоянно открытого проѐма вытяжного фонаря.  
ЗОНТ ДРЕВЕСНЫЙ – лесное насаждение куртинного типа, создаваемое 
на пастбищах, у водопойных пунктов, вблизи ферм, кошар и в др. местах 
дневного отдыха сельскохозяйственных животных для защиты их от 
солнцепѐка и летнего зноя; один из видов защитных лесных насаждений. 
З.д. состоят из 8-40 групп деревьев, или микрозонтов, разделѐнных ветро-
выми коридорами шириной 6-20 м. Площадь микрозонта 100-900 м

2
, З.д. – 

от 0,3 до 1,2 га. Конструкция З.д. различна, например, для крупного рога-
того скота насаждения в верхней части (в кронах) непродуваемые, а в 
нижней – продуваемые, для птицы – наоборот. Расстояние между деревь-
ями в микрозонте 3-6 м. З.д. создают посадкой 3-5-летних саженцев, экс-
плуатацию начинают через 2 года после посадки.  
ЗОНТ НАД ДЫМОВОЙ ТРУБОЙ – металлическая листовая конструк-
ция в виде колпака характерной формы над источником газовыделений 
(дымоходом), предназначенная для исключения попадания в дымоход 
осадков и мусора.  
ЗООПАРК (парк зоологический) – научно-просветительное учрежде-
ние; парк с естественным или искусственным ландшафтом с особой пла-
нировкой, специально оборудованный для содержания в неволе (в клетках, 
вольерах) или полувольно (на больших огороженных площадях) диких 
животных с целью их демонстрации, изучения, сохранения и воспроизвод-
ства. От зоосада отличается большей территорией, более обширной и 
разнообразной коллекцией животных.  
ЗОФОР (зоофор) – 1) лента (полоса) скульптурного рельефа с изображе-
нием живых существ, растений, орнамента; 2) фриз, украшенный изобра-
жениями животных (обычно рельефными, образующими сплошную 
полосу рельефа, опоясывающую здание в верхней части, над архитравом).  
ЗОРЕ – разновидность фасонного железа, употреблявшаяся в России как 
балки в проезжей части мостов (например, Александровский мост через 
Волгу, Крестовский виадук в Москве).  
ЗПУ – аббревиатура от «запорно-пусковое устройство»; см. устройство 
запорно-пусковое. 
ЗРАЧОК – кружок в центре волюты, к которому сходится спираль.  
ЗРУ – аббревиатура от «закрытое распределительное устройство»; см. 
устройство распределительное закрытое. 
ЗУБ (соединение зубом) – соединение двух брѐвен или брусьев путем 
врубки ступенчатого конца в выемку, точно соответствующую ему по 
форме.  

«ЗУБ ВОЛЧИЙ» – разновидность геометрического орнамента, состояще-
го из чередующихся трехгранных выемок – вершиной вверх и вершиной 
вниз (в архитектуре такой орнамент обычно создается приемом наклонной 
кладки кирпичей). Типичен для древнерусского зодчества XVI-XVII вв., во 
владимиро-суздальской школе архитектуры известен с XII в.  
ЗУБ ГОЛЛАНДСКИЙ – наращивание брусьев в стык по одной оси с 
помощью косых врубок с концевыми зацепами, между которыми вбивают 
встречные клинья, уплотняющие соединение.  
ЗУБ ПЛОТИНЫ – элемент плотины в виде выступа, связанного с фун-
даментом и заглубленного в основание, служащий для удлинения пути 
фильтрации воды и увеличения устойчивости плотины.  
ЗУБ ПОТАЙНОЙ – прямоугольный выступ в верхнем бревне, входящий 
в соответствующий паз нижнего бревна венца сруба.  
ЗУБЕЦ КРЕПОСТНОЙ – участки брустверной стенки на крепостных 
стенах, между бойницами, сделанными в виде прорезей от верха стенки 
приблизительно до ее половины. На Руси (XIV в.) З.к. назывались перша-
ми. В архитектурном отношении З.к. – вертикальная деталь, завершавшая 
стены древних и средневековых крепостей, городских ратуш, феодальных 
замков, отдельных башен и т.п.; Ряд З.к. применялся с целью прикрытия с 
наружной стороны галереи для защитников, а также в качестве декора; 
боевые прорези на З.к. и просвет между З.к. служили бойницами верхнего 
боя.  
ЗУБЦЫ (мерлоны) – завершающие крепостную стену и разделенные 
небольшими просветами одинаковые выступы в вертикальной плоскости, 
защищавшие стрелков от неприятельского огня или стрел. В земляных 
насыпях З. при появлении огнестрельного оружия постепенно трансфор-
мировались в мерлоны.  
ЗУБЦЫ ГИБЕЛЛИНОВЫ – характерный элемент оборонительных 
сооружений европейского Средневековья, представляющий собой прямо-
угольные зубцы крепостных стен с раздвоенным завершением наподобие 
«ласточкина хвоста», служащие укрытием для стрелков. Возведенные при 
участии итальянских мастеров в 1485-1516 гг. стены Московского Кремля 
украсили навершия в виде З.г.  
ЗУБИЛО – металлорежущий инструмент в форме клина для снятия 
стружки, рубки металла, вырубания канавок и т.д.  
ЗУБЦЫ КРЕПОСТНЫЕ – см. зубец крепостной. 
ЗУБЧАТКА – защитный крепостной парапет с квадратными зубцами; с 
XV в. З. используется также в декоративных целях.  
ЗУБЧИК (сухарик) – см. дентикула. 
ЗУЛА – культовое сооружение (курильница для возжигания благовоний) 
на территории буддийского монастыря.  
ЗУЛЛА – затененное внутреннее пространство мусульманской мечети. 
Перед З. находится сахн – открытый двор.  
ЗУМПФ – 1) сооружение (приямок, аккумулирующая емкость) для сбора 
и отвода воды или гидросмеси (например, при гидромеханизации); 2) часть 
шахтного ствола, расположенная ниже пола околоствольного двора, ис-
пользуемая для размещения скипа или многоэтажной клети в момент 
загрузки и разгрузки, а также для собирания стекающей по стволу воды.  
ЗЫБКА – люлька, подвесная колыбель в крестьянской избе. 
ЗЫБУН (трясина) – участки зарастающих водоѐмов, покрытые расти-
тельностью толщиной до 1-2 м.  
ЗЫБЬ – волнение на поверхности моря (или иного крупного водоема), 
продолжающееся после затихшего, ослабевшего или изменившего на-
правление ветра или вызванное ветром в другом районе моря; длинные (до 
800 м) и пологие волны высотой до 10-15 м и периодом до 17-20 с.  
ЗЫМЗА (зымс) – см. карниз.  
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ИБВ – аббревиатура от «известково-белитовое вяжущее»; см. вяжущее 
известково-белитовое.  
ИВА – род деревьев и кустарников семейства ивовых; около 350 видов, в 
умеренном поясе Евразии и Северной Америки. Многие виды декоратив-
ны, служат также для закрепления песков, оврагов. Древесина идѐт на 
поделки, ветви – для плетения корзин и пр.  
ИВЕРНЬ – кровельная дранка, щепа.  
ИBK – аббревиатура от «измерительно-вычислительный комплекс»; см. 
комплекс измерительно-вычислительный. 
ИГЛА – 1) вертикальное бревно, усиливающее стену из горизонтальных 
брѐвен; 2) шпиль.  
ИГЛИЦА – 1) горизонтальная жердь в ограде; 2) жердь, прижимающая 
соломенную кровлю; 3) шпонка, скрепляющая деревянные щиты из досок.  

ИГЛОФИЛЬТР – трубчатый колодец, состоящий из колонны труб, 
соединѐнной с откачивающим насосом. К нижнему концу трубы присое-
динены фильтровое звено и наконечник, позволяющий погружать И. 
гидравлическим способом при помощи струи воды. И. применяется для 
понижения уровня грунтовых вод.  
ИГЛОФИЛЬТРОВАНИЕ – способ понижения уровня грунтовых вод 
(водопонижения) при помощи иглофильтров.  
ИГЛУ – традиционные снежные или ледяные хижины (зимние жилища) у 
части канадских эскимосов. И. строятся куполообразной формы с входом 
через длинный коридор; иногда стены внутри покрывают шкурами.  
ИГМП – аббревиатура от «инженерно-геологический массив пород»; см. 
массив инженерно-геологический.  
ИГНИМБРИТ – вулканогенно-обломочная кислая горная порода, воз-
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никшая при спекании частиц вулканического стекла и туфов; содержит 
обломки кристаллов и горных пород, как бы сваренные друг с другом.  
ИГНИТРОН – одноанодный ртутный вентиль, в котором катодное пятно 
создают, пропуская через поджигающий электрод кратковременные пе-
риодические импульсы тока. Применяется в мощных ртутных выпрямите-
лях и др. устройствах.  
ИГРА ДЕЛОВАЯ – метод имитации принятия управленческих решений 
в различных производственных ситуациях путем игры по заданным пра-
вилам группы людей или человека и компьютера. Применяется для обуче-
ния, научно-исследовательских целей, выработки управленческих реше-
ний.  
ИГРИЩЕ – в царской России – место массовых зрелищ.  
«ИГРЫ ВОДЯНЫЕ» – широко использовавшиеся в парках и садах 
раннего барокко специальные устройства, предназначенные для того, 
чтобы обливать тонкими струйками воды зазевавшихся посетителей.  
ИДЕАЛИЗАЦИЯ – процесс мысленного конструирования понятий об 
объектах, процессах и явлениях, не существующих в действительности, но 
таких, для которых имеются прообразы в реальном мире (например, «точ-
ка», «абсолютно твѐрдое тело», «идеальный газ»). И. позволяет формули-
ровать законы, строить абстрактные схемы реальных процессов; использу-
ется в моделировании.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ – опознание, отождествление объектов по сово-
купности общих и частных признаков. В технике, математике И. – уста-
новление соответствия распознаваемого предмета своему образу (знаку), 
называемому идентификатором.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – процедура, обеспечивающая в 
сфере производства, обращения и применения однозначное распознавание 
продукции среди подобной по отличительным признакам.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ – установление наличия опасно-
сти и определение ее характеристик.  
ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕ-
ЛИЙ (сертификация) – процедура, посредством которой устанавливают 
соответствие представленных на сертификацию строительных материалов 
и изделий требованиям, предъявляемым к данному виду (типу) строитель-
ных материалов и изделий (в технических нормативных правовых актах и 
технической документации, в информации о строительных материалах и 
изделиях).  
ИДЕОЛОГИЧНОСТЬ В АРХИТЕКТУРЕ – выявление в архитектур-
ной деятельности и архитектурном формотворчестве совокупности идей и 
взглядов, отображающих отношение определенных социальных слоев к 
окружающей действительности.  
ИДЕЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – необходимый для дизайнерского проектиро-
вания предварительный образ произведения дизайнерского искусства в 
единстве технического (функционального, социального) и творческого 
принципа разрешения наметившихся в средовой ситуации противоречий. 
И.д. существует на трех уровнях: 1) дизайн-процесса, где осуществляется 
как концепция (снять дискомфорт, сделать необходимое приятным, облег-
чить трудное, внести радость и удовольствие и т.д.); 2) пространственного 
дизайна, где она формализуется в синтез пространственных и технологи-
ческих предложений по реализации концепции (организация места для 
процесса независимо от его выразительности и затем преобразование 
получившегося в «новую выразительность»); 3) дизайна предметного 
комплекса, который выглядит как формирование совокупности, системы 
раздельно существующих дизайнерских идей разных фрагментов среды, 
подчиненной общей для всех стратегии совместного существования и 
использования.  
ИДЕЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – содержательно-смысловая целостность 
произведения искусства как продукта эмоционального переживания и 
освоения жизни автором. Адекватно не может быть воссоздана средствами 
других искусств и логическими формулировками; выражается всей худо-
жественной структурой произведения искусства, единством и взаимодей-
ствием всех его формальных компонентов.  
ИДОЛЬНИЦА – языческий храм на Руси.  
ИДЫМ – гумно при традиционной крестьянской усадьбе богатых марий-
цев.  
ИЕРАРХИЧНОСТЬ ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ – соот-
ношение между планировочными элементами, при котором планировоч-
ный элемент более низкого порядка (квартал, группа кварталов) входит 
составной частью в планировочный элемент более высокого порядка 
(жилой район, производственно-жилой район).  
ИЕРАРХИЯ – расположение частей или элементов целого в порядке от 
высшего к низшему.  
ИЕРАРХИЯ УПРАВЛЕНИЯ – порядок подчинѐнности взаимосвязан-
ных уровней системы управления.  
ИЖЕ ПОД КОЛОКОЛЫ – тип церковного здания, у которого над ос-
новным пространством (перед иконостасом) возведен ярус звона.  
ИЗА – аббревиатура от «индекс загрязнения атмосферы»; см. индекс 
загрязнения атмосферы. 
ИЗАЛЛОБАРЫ – изолинии, характеризующие изменение атмосферного 
давления в единицу времени.  
ИЗАЛЛОТЕРМЫ – изолинии, характеризующие изменение температу-
ры воздуха в единицу времени.  
ИЗАМПЛИТУДЫ – изолинии, характеризующие изменение амплитуд 
(разницы между максимальным и минимальным значениями) метеороло-
гических элементов за определенный промежуток времени.  
ИЗАНОМАЛЫ – изолинии, характеризующие отклонения той или иной 
величины (атмосферного давления, температуры воздуха) от значения, 
принятого за норму (среднемноголетнего, среднеширотного).  

ИЗБА – традиционный русский жилой срубный дом (преимущественно 
сельский, как правило, деревянный; реже – в XIX и начале XX в. – кир-
пичный); в более узком смысле – отапливаемое помещение такого дома; 
жилой дом мог быть возведен в нескольких вариантах: только И. в узком 
смысле; И. и сени; И., сени и клеть; две И. и сени.  
ИЗБА БЕЛАЯ (изба белокурная) – возведенная на подклете традицион-
ная русская изба, отапливаемая печью с трубой.  
ИЗБА БЕЛОКУРНАЯ – см. изба белая.  
ИЗБА БРАТСКАЯ – в царской России постройка для сходок слобожан.  
ИЗБА В ДВА ЖИЛЬЯ – традиционное крестьянское жилище из двух 
срубов: в одном – с печью – жили зимой, в другом – летом.  
ИЗБА ГОРСКАЯ – северокавказское однокамерное или двухкамерное 
жилище с плоской или пологой двускатной земляной крышей. 
ИЗБА ДВУЖИЛЬНАЯ – изба с двумя жилыми этажами, обогреваемыми 
печами.  
ИЗБА ЗАДВОРНАЯ – небольшая изба в задней части крестьянского 
двора, предназначенная для содержания молодого скота либо для стирки, 
посиделок и т.д.  
ИЗБА ЗАДНЯЯ – задние помещения в крестьянской избе, предназначен-
ные под жилье батраков и хранилище домашней утвари.  
ИЗБА ЗЕМСКАЯ – древнерусское административное здание, в котором 
совершался суд и исполнялись наказания по приговорам.  
ИЗБА ЗИМНЯЯ (зимовка) – небольшая пристройка к основным частям 
дома для хранения различных хозяйственных предметов, инвентаря или 
для использования в качестве спального места в жаркую погоду.  
ИЗБА КУРНАЯ – изба, отапливаемая «по-черному» (т.е. без дымохода), в 
связи с чем в верхней части стен делаются узкие горизонтальные окна для 
выхода дыма.  
ИЗБА СТРЯПУЩАЯ – поварня, кухня в традиционной крестьянской 
усадьбе.  
ИЗБА СЪЕЗЖАЯ (изба приказная) – использовавшееся в России в 
XVII-XIX вв. обозначение общественного (административного) здания, 
где размещалась первоначально канцелярия воеводы (до XVII в. включи-
тельно), куда съезжались служилые люди уезда на смотры и перед похо-
дами, позднее – местные полицейские органы (XVIII-XIX вв.).  
ИЗБА ЧЁРНАЯ – 1) курная изба; 2) челядная.  
ИЗБА ЧИСТАЯ – см. горница.  
ИЗБНЯК – в царской России – пригодный для жилого строения хвойный 
строевой лес, не менее 6 вершков в поперечнике.  
ИЗБОЧИНА – 1) боковая подпорка; 2) устой моста.  
ИЗБЫТОК КАДРОВ – несоответствие потребности отдельных предпри-
ятий и организаций в кадрах и списочной численности наемного персона-
ла (рабочих, специалистов, служащих, руководителей). И.к. возникает при 
смене технологии, резком спаде инвестиционной активности и т.п. 
ИЗБЫТОК ТОВАРА (затоваривание) – ситуация, возникающая на 
рынке, когда при существующем уровне цены продавцы предлагают к 
продаже больший объем товаров, чем покупатели готовы купить при 
такой цене.  
ИЗБЫТОК ЯВНОЙ ТЕПЛОТЫ – превышение для данных эксплуата-
ционных условий и микроклимата помещений количества явной теплоты, 
поступающей в помещение (здание, сооружение), над количеством явной 
теплоты, выводимой или уходящей из помещения (здания, сооружения). 
Количественно И.я.т. представляет собой разность тепловых потоков, 
поступающих в помещение и уходящих из него при расчетных параметрах 
наружного воздуха (после осуществления технологических и строитель-
ных мероприятий по уменьшению теплопоступлений от оборудования, 
трубопроводов и солнечной радиации).  
ИЗБЫТОЧНОСТЬ – дублирование компонентов системы (как правило, 
критичных) для уменьшения вредного воздействия неисправностей и 
сбоев на эффективность ее функционирования.  
ИЗВЕСТЕГАСИЛКА – предназначенная для гашения извести машина в 
виде горизонтального вращающегося барабана или вертикального сосуда с 
бегунами и механическими мешалками.  
ИЗВЕСТКОВАНИЕ ПОЧВ – внесение в почву известковых удобрений 
(известняка в виде известковой муки, доломита в виде доломитовой муки, 
мела, туфа, продуктов их переработки, отходов промышленности, содер-
жащих кальций – дефеката, сланцевой и торфяной золы) с целью устране-
ния избыточной кислотности; используется в основном в сельскохозяйст-
венных целях как способ химической мелиорации (для подзолистых, 
болотных, серых лесных почв, краснозѐмов и оподзоленных чернозѐмов), 
оптимизирующий условия для произрастания сельскохозяйственных и 
декоративных культур.  
ИЗВЕСТНЯК – осадочная карбонатная горная порода (мел, ракушечник), 
образованная в водных бассейнах из остатков животного и растительного 
мира. И. состоит в основном из минерала кальцита CaCO3 (реже из араго-
нита), может содержать различные примеси (обломочных частиц, органи-
ческих соединений, глины, доломита, кварца, окислы железа и др.). Поро-
да, содержащая до 6% глинистых примесей – собственно И.; 6-20% – 
мергелистый И., более 20% – мергель. Плотность И. 1,7-2,6 г/см

3
, проч-

ность при сжатии 10-100 МПа. Цвет белый, от желтоватого до бурого. И. 
(в широком смысле) подразделяют на плотные, мраморовидные, земли-
стые, туфы, ракушечные и оолитовые, отличающиеся различными проч-
ностными и другими свойствами. И. широко применяются в строительстве 
(как пиленый и облицовочный камень, для производства архитектурных 
деталей, щебня, извести, портландцемента и т.д.; при малярных работах и 
др.), стекольной промышленности, металлургии (флюсы).  
ИЗВЕСТНЯК ВОЛХОВСКИЙ (камень дикарный) – очень твердый 
камень серого цвета, применявшийся как облицовочный и декоративный 
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материал в фасадах мостов и гидротехнических сооружений, а также как 
исходный продукт при получении гидравлической извести для кладки стен 
под водой и в сырых местах.  
ИЗВЕСТНЯК КЕНТСКИЙ – твердый известняк, добываемый в графст-
ве Кент (Англия) и употребляющийся для наружной облицовки.  
ИЗВЕСТНЯК МЕРГЕЛИСТЫЙ – осадочная карбонатная горная поро-
да, разновидность известняка, содержащая от 6 до 20% глинистых компо-
нентов (примесей).  
ИЗВЕСТНЯК-РАКУШЕЧНИК – осадочная пористая горная порода, 
состоящая из обломков раковин моллюсков, сцементированных известко-
вым веществом (известковым или мергелистым цементом). Плотность 0,9-
2,0 г/см

3
, предел прочности при сжатии 0,4-15,0 МПа и более. Характери-

зуются повышенной пористостью, малой прочностью, малой теплопро-
водностью, хорошо поддаются распиловке. Применяют для изготовления 
стеновых камней и блоков правильной формы, а также в качестве щебня-
заполнителя для легких бетонов.  
ИЗВЕСТЬ – обобщѐнное название вяжущих – продуктов обжига (и по-
следующей переработки) карбонатных горных пород (известняка, мела и 
др.). Различают И. негашѐную СаО (кипелку), гашѐную Са(ОН)2, натрон-
ную (смесь гашѐной И. с NaOH) и др. И. широко используют в строитель-
стве (для приготовления кладочных и штукатурных растворов, силикат-
ных бетонов), сельском хозяйстве (для известкования почв) и т.д.  
ИЗВЕСТЬ БЕЛИЛЬНАЯ – см. известь хлорная. 
ИЗВЕСТЬ ВОЗДУШНАЯ – воздушное вяжущее, получаемое путем 
обжига при температуре 1000-1200°С дробленых известковистых пород 
(известняка, мела, ракушечника и т.д.), содержащих не более 6% глини-
стых компонентов. Получаемая И.в. называется комовой, а после измель-
чения – молотой. И.в. состоит преимущественно из оксида или гидроксида 
кальция с примесью оксида магния. При контакте И.в. с водой происходит 
экзотермическая реакция. И.в. под воздействием присутствующего в 
атмосфере диоксида углерода медленно твердеет на воздухе (негашеная 
известь и гидратная известь), но, как правило, не твердеет под водой (по-
скольку не обладает гидравлическими свойствами). И.в. представлена 
различным гранулометрическим составом от комовой до тонкомолотой; 
подразделяется на кальциевую известь и доломитовую известь.  
ИЗВЕСТЬ ВОЛХОВСКАЯ – разновидность извести, пригодная для 
скрепления подводной кладки.  
ИЗВЕСТЬ ГАШЕНАЯ (гидратная, пушонка) – воздушное вяжущее 
вещество, продукт гидратации («гашения») воздушной комовой («негаше-
ной») извести (комовая или молотая кальциевая или доломитовая известь, 
«погашенная» водой). При количестве воды 60-80% от массы извести, 
комки распадаются на тонкодисперсные частицы и образуется известь 
пушонка. При дальнейшем разбавлении водой получают соответственно 
известковое тесто или суспензии (известковое молоко). Благодаря способ-
ности твердеть при поглощении углекислоты из воздуха И.г. в смеси с 
песком и водой образует строительный раствор и применяется для приго-
товления кладочных и штукатурных растворов, а также в бетонах невысо-
ких марок, используемых в сухих условиях, а известь пушонка – для при-
готовления сухих смесей.  
ИЗВЕСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – гидравлическое вяжущее вещество, 
состоящее главным образом из гидроксида кальция, силикатов и алюмина-
тов кальция, получаемая смешиванием соответствующих материалов. И.г. 
получают путем умеренного обжига мергелистых известняков (содержа-
щих 6-20% глинистых компонентов) при температуре 900-1100°С с после-
дующим тонким помолом. И.г. схватывается и твердеет под водой, а при-
сутствующий в атмосфере диоксид углерода ускоряет процесс твердения. 
И.г. применяется для приготовления кладочных и штукатурных растворов 
и бетонов невысокой прочности, используемых во влажных условиях.  
ИЗВЕСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИРОДНАЯ – известь, получаемая 
в процессе обжига известняка с содержанием в большей или меньшей 
степени глины или кремневой кислоты, с последующим гашением до 
порошкового состояния, дроблением или без дробления. Все виды И.г.п. 
(NHL) схватываются и твердеют под водой. Присутствующий в атмосфере 
диоксид углерода ускоряет процесс твердения.  
ИЗВЕСТЬ ГИДРАТНАЯ – см. известь гашеная.  
ИЗВЕСТЬ ДОЛОМИТОВАЯ – известь, состоящая преимущественно из 
оксида кальция и оксида магния или гидроксида кальция и гидроксида 
магния без наличия гидравлических материалов или пуццоланов.  
ИЗВЕСТЬ ДОЛОМИТОВАЯ ПОЛНОСТЬЮ ГИДРАТИРОВАН-
НАЯ – гидратная доломитовая известь, состоящая главным образом из 
гидроксидов кальция и магния.  
ИЗВЕСТЬ ДОЛОМИТОВАЯ ПОЛУГИДРАТНАЯ – гидратная доло-
митовая известь, состоящая главным образом из гидроксида кальция и 
оксида магния.  
ИЗВЕСТЬ ЖИРНАЯ – известь, не имеющая в составе негасящихся 
примесей и дающая пластичное тесто.  
ИЗВЕСТЬ КАЛЬЦИЕВАЯ – известь, состоящая преимущественно из 
оксида или гидроксида кальция без наличия гидравлических материалов 
или пуццоланов.  
ИЗВЕСТЬ КИПЕЛКА – молотая воздушная (негашеная) известь, полу-
чаемая при механическом измельчении комовой извести; при взаимодей-
ствии ее с водой выделяется значительное количество тепла. Иногда И.к. 
неправильно называют также и известь воздушную вообще (включая 
немолотую известь воздушную, то есть известь комовую).  
ИЗВЕСТЬ КОМОВАЯ – известь воздушная неизмельченная; см. известь 
воздушная.  
ИЗВЕСТЬ МОЛОТАЯ – известь воздушная комовая, измельченная 
путем помола; см. известь воздушная.  

ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ – см. известь воздушная.  
ИЗВЕСТЬ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ – см. известь кипелка. 
ИЗВЕСТЬ-ПУШОНКА – порошкообразная гидратированная известь, 
получаемая гашением извести воздушной ограниченным количеством 
воды. См. также известь гашеная.  
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ – любая известь, применяемая в строи-
тельстве.  
ИЗВЕСТЬ ХЛОРНАЯ (известь белильная) – химический продукт, 
образующийся при взаимодействии хлора с гашѐной известью (состоит в 
основном из гипохлорита кальция Са(СlO)2). И.х. представляет собой 
сложный комплекс СаСl(СlО), Са(СlО)2, СаСl2, Са(ОН)2 и кристаллизаци-
онной воды. Зернистый белый порошок с резким запахом. И.х. применяет-
ся для дезинфекции, дегазации, а также для отбеливания тканей.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ-ЛОВУШКА – охранный извещатель, скрытно устанав-
ливаемый: внутри охраняемого объекта на наиболее вероятном направле-
нии перемещения нарушителя, блокирующий участок, зону, объем; для 
блокировки отдельного предмета – либо препятствующего намерениям 
нарушителя (например, стоящий перед дверью сейфа стул), либо могуще-
го стать целью преступного посягательства (например, какой-нибудь 
экспонат); для блокировки мест возможного проникновения из подваль-
ных, чердачных и других смежных неохраняемых помещений.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ – ручное или автоматическое устройство 
для формирования и подачи сигнала о тревоге (нарушении охранного 
периметра); см. также извещатель сигнализации тревожной, сирена ох-
ранная. 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ – ручное или автоматическое устройство 
для формирования и подачи сигнала о пожаре. Автоматический И.п. сра-
батывает при повышении температуры в помещении, появлении дыма и 
т.д. Часто (в т.ч. и во многих отраслевых нормах) в качестве синонима И.п. 
используется термин «датчик пожарный», хотя это и не правильно, по-
скольку датчик – это составная часть И.п. Различают И.п. автоматические 
и ручные, а в зависимости от фактора, инициирующего срабатывание – на 
несколько типов: газовые, извещатели пламени, дымовые и т.д.; в зависи-
мости от наличия энергоисточника – активные (получают электропитание 
по шлейфу от приемно-контрольного прибора или иных источников пита-
ния), и пассивные (не требующие электропитания).  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – пожарный 
извещатель, без участия человека реагирующий на факторы, сопутствую-
щие пожару (повышение температуры, задымленность и т.п.).  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АВТОНОМНЫЙ – пожарный извеща-
тель, реагирующий на определенный уровень концентрации аэрозольных 
продуктов горения (пиролиза) веществ и материалов и, возможно, других 
факторов пожара, в корпусе которого конструктивно объединены авто-
номный источник питания и все компоненты, необходимые для обнару-
жения пожара и непосредственного оповещения о нем.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ АДРЕСНЫЙ – техническое устройство 
передающее на адресный приемно-контрольный прибор вместе с извеще-
нием о пожаре свой код, что позволяет установить его местонахождение.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ГАЗОВЫЙ – извещатель, реагирующий 
на газы, выделяющиеся при тлении или горении материалов; обычно – на 
оксид углерода (углекислый или угарный газ), углеводородные соедине-
ния.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ – пожарный извещатель, 
реагирующий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) 
пиролиза в атмосфере (на аэрозольные продукты горения). В И.п.д. ис-
пользуется и фотоэлектрический принцип действия, т.е. регистрация опти-
ческого излучения, отраженного от частиц дыма, попадающих в дымовую 
камеру.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ИОНИЗАЦИОННЫЙ – см. извеща-
тель пожарный радиоизотопный. 
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ – пожарный 
извещатель, реагирующий на два или более фактора пожара.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ – пожарный извещатель 
(дымовой, тепловой), реагирующий на факторы пожара в протяженной, 
линейной зоне (в отличие от извещателя точечного).  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ОПТИЧЕСКИЙ – дымовой пожарный 
извещатель, реагирующий на продукты горения, способные воздейство-
вать на поглощающую или рассеивающую способность излучения в ин-
фракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ – прибор, реагирующий на 
электромагнитное излучение пламени или тлеющего очага.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РАДИОИЗОТОПНЫЙ (ионизацион-
ный) – дымовой пожарный извещатель, принцип действия которого осно-
ван на регистрации изменений ионизационного тока, возникающих в 
результате воздействия на него продуктов горения и срабатывающий при 
попадании продуктов горения в рабочую камеру извещателя.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ – устройство, предназначен-
ное для ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожар-
ной сигнализации и пожаротушения (то есть пожарный извещатель с 
ручным способом приведения в действие).  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ – пожарный извещатель, 
реагирующий на определенное значение температуры и (или) скорости ее 
нарастания.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬ-
НЫЙ – пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при 
превышении скоростью нарастания температуры окружающей среды 
установленного порогового значения.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНО-
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – пожарный извещатель, совмещающий 
функции максимального и дифференциального тепловых пожарных изве-
щателей.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ – 
пожарный извещатель, формирующий извещение о пожаре при превыше-
нии температурой окружающей среды установленного порогового значе-
ния – температуры срабатывания извещателя.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ – пожарный извещатель 
(дымовой, тепловой), реагирующий на факторы пожара в компактной зоне 
(в отличие от извещателя линейного).  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. 
извещатель пожарный дымовой.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ – ручной или 
автоматический прибор в системе охранной или пожарной сигнализации, 
предназначенный для мгновенного обнаружения проникновения на охра-
няемый объект. Различают проводные, магнитные, акустические и вибра-
ционные, радиоволновые И.с.т.  
ИЗВЕЩАТЕЛЬ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ РАДИОВОЛ-
НОВОЙ – извещатель, работающий по принципу регистрации доплеров-
ского сдвига частоты отраженного сверхвысокочастотного сигнала, возни-
кающего при движении нарушителя в электромагнитном поле, создавае-
мым сверхвысокочастотным модулем. И.с.т.р. возможно маскировать, при 
условии, что маскировочный материал пропускает радиоволны. При рабо-
те И.с.т.р. не создаѐт опасного для человека излучения.  
ИЗВОД – 1) ров; 2) свод; 3) вариант изображения, отличающийся от про-
тотипа.  
ИЗГАР – 1) кирпич от разборки старых печей; 2) черепица из пережжен-
ной глины.  
ИЗГИБ – деформация тела, возникающая в балках, плитах перекрытий, 
ограждающих конструкциях под воздействием внешних нагрузок или 
температурных изменений. И. характеризуется искривлением в одном или 
нескольких направлениях (или изменением кривизны) оси стержня (бал-
ки), плиты, элементов оболочки под действием внешних нагрузок или 
температурных изменений. Различают И. прямой (или простой), чистый, 
поперечный, косой, сложный (или пространственный). Косой и сложный 
И. рассматриваются как частные случаи сложного сопротивления.  
ИЗГИБ КОСОЙ – вид деформации, характеризующийся искривлением 
бруса (стержня) под действием внешних сил, проходящих через его ось и 
не совпадающих ни с одной из главных плоскостей инерции бруса; част-
ный случай сложного сопротивления.  
ИЗГИБ ПОПЕРЕЧНЫЙ – изгиб, при котором в поперечных сечениях 
изогнутого стержня, помимо изгибающих моментов, действуют и попе-
речные силы.  
ИЗГИБ ПРЯМОЙ (простой) – изгиб, при котором все внешние силы 
лежат в плоскости, проходящей через продольную ось стержня и одну из 
главных центральных осей инерции поперечных сечений (главная плос-
кость инерции), при этом изогнутая ось стержня лежит в плоскости дейст-
вия нагрузок.  
ИЗГИБ ПРОДОЛЬНО-ПОПЕРЕЧНЫЙ – изгиб стержня, возникаю-
щий от совместного действия поперечных и продольных нагрузок (одно-
временным действием продольных, сжимающих и поперечных сил).  
ИЗГИБ ПРОДОЛЬНЫЙ – изгиб первоначально прямого длинного 
центрально-сжатого стержня при действии на него продольных (направ-
ленных по оси) сжимающих сил. И.п. возникает при в результате потери 
устойчивости и достижении силами некоторого критического значения.  
ИЗГИБ СЛОЖНЫЙ (пространственный) – изгиб, который вызывается 
силами, расположенными в разных плоскостях, при этом изогнутая ось 
стержня является пространственной кривой. Рассматривается как частный 
случай сложного сопротивления.  
ИЗГИБ ЧИСТЫЙ – изгиб, происходящий под действием пар сил (только 
изгибающих моментов).  
ИЗГИБАНИЕ – деформация поверхности, при которой длина каждой 
дуги любой линии, проведѐнной на этой поверхности, остаѐтся неизмен-
ной.  
ИЗГОРОДА – 1) околица; 2) граница слободы.  
ИЗГОРОДЬ АМЕРИКАНСКАЯ – тип кирпичной кладки. См. перевязка 
английская. 
ИЗГОРОДЬ АНГЛИЙСКАЯ – см. изгородь американская.  
ИЗГОРОДЬ ЖИВАЯ – рядовая плотно сомкнутая посадка специально 
подобранных пород кустарников (кизильник, туя, барбарис и др.) или 
деревьев (боярышник, жимолость, дерен, клѐн, вяз и др.) одинаковой 
высоты. И.ж. создаются из формируемых или свободно растущих деревьев 
или кустарников (возможно их сочетание). Часто с помощью стрижки из 
деревьев и кустарников создаются зеленые стены одно- и многоярусные 
(рядные) и разнообразные по форме. Исходя из назначения Формы И.ж.: 
одно-, двух-, трехрядные, вразбежку и различной высоты. Используются 
растения, хорошо поддающиеся стрижке, вьющиеся (боярышник, гледи-
чия, биота восточная, бирючина, кизильник блестящий и др.). Применяет-
ся для естественного ограждения дорог, жилых кварталов, обрамления 
скверов, бульваров и т.п. 
ИЗГОРОДЬ ШОТЛАНДСКАЯ – см. изгородь американская. 
ИЗГОРОДЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электропастух) – изгородь из одного 
или нескольких рядов проволоки, подвешенной на кольях с изоляторами, 
получающая маломощные электрические импульсы высокого напряже-
ния. Используется главным образом для ограничения передвижения жи-
вотных в пределах отведѐнного участка пастбища. Стальную оцинкован-
ную проволоку диаметром 1,0-1,2 мм крепят на фарфоровых или полиэти-
леновых изоляторах к врытым в землю стойкам высотой 1,1-1,5 м (метал-

лическим, бетонным, деревянным). Для крупного рогатого скота делают 
один ряд проволоки на высоте 90 см над землѐй, для молодняка – 2 ряда на 
высоте 60 и 90 см; для свиней и овец – 2 ряда на высоте 30 и 45-60 см; для 
птицы – 5 рядов на высоте от 10 до 60 см. На заземляющей штанге монти-
руют генератор импульсов, подающий на проволоку кратковременные (0,6 
сек.) импульсы (напряжения 9-11,5 вт). Перерыв между импульсами в 
среднем 0,7 сек, за это время животное успевает отойти от И.э. и избежать 
вторичного удара. Через несколько суток И.э. можно включать только на 
непродолжительное время для подкрепления условного рефлекса боязни 
прикосновения к ней.  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖБИ – см. формование ЖБИ. 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ – предприятие, организация, фирма, лицо, произво-
дящее продукцию.  
ИЗГОТОВИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
– юридическое лицо, в том числе иностранное, или индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие производство и (или) реализацию 
строительных материалов и изделий.  
ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ – издание (например, технических норма-
тивно-правовых актов в области технического нормирования и стандарти-
зации), а также информации о них, публикуемое от имени органов госу-
дарственного управления, которым предоставлено право издания.  
ИЗДЕЛИЕ – продукт производства, предназначенный для реализации (в 
основном производстве) или для собственных нужд предприятия (во 
вспомогательном производстве. И. представляет собой единицу промыш-
ленной продукции, количество которой может исчисляться в штуках или 
экземплярах.  
ИЗДЕЛИЕ АВТОРСКОЕ – изделия, выполненные исключительно по 
индивидуальным эскизам и проектам заказчика; в идеале каждое И.а. 
уникально.  
ИЗДЕЛИЕ АРМАТУРНОЕ – изделие из арматуры (арматурных стерж-
ней, проволоки и стальных профилей), в частности плоские сетки и карка-
сы, пространственные каркасы, закладные детали и т.п.  
ИЗДЕЛИЕ АСБЕСТОВЕРМИКУЛИТОВОЕ – теплоизоляционный 
материал, применяемый для теплоизоляции сооружений, промышленного 
оборудования и трубопроводов при температуре до 600ºС. И.а. изготавли-
вают из вспученного вермикулита, различных связующих веществ с вве-
дением асбеста и других добавок путем формования и последующего 
высушивания. По плотности делят на марки 250, 300, 350.  
ИЗДЕЛИЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОЕ – 1) строительные изделия, изго-
товляемые из искусственных композиционных материалов (смеси цемента 
и хризотилового асбеста), иногда с добавками, улучшающими внешний 
вид, повышающими диэлектрические свойства или снижающими водопо-
глощение.  
ИЗДЕЛИЕ БЕТОННОЕ – строительные детали, изготавливаемые на 
заводах и полигонах главным образом из легких бетонов. Наиболее упот-
ребительные виды И.б. для кладки стен зданий: камни сплошные, камни 
пустотелые, крупные бетонные блоки весом от 0,5 до 3 т, применяемые 
при сборном строительстве.  
ИЗДЕЛИЕ ВТОРИЧНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ – изделие, получаемое в 
результате демонтажа и технологических переделов функционального 
блока, узла, агрегата, комплектующего элемента.  
ИЗДЕЛИЕ ГАЗОСИЛИКАТНОЕ – строительные материалы, изготов-
ленные из газосиликатобетона и применяемые для возведения наружных 
стен зданий, перегородок, а также для покрытий промышленных зданий.  
ИЗДЕЛИЕ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЕ – см. материал герметизирующий 
и уплотняющий.  
ИЗДЕЛИЕ ГИПСОВОЕ – строительные изделия, изготовляемые на 
основе гипсовых вяжущих материалов, преимущественно строительного 
гипса.  
ИЗДЕЛИЕ ГОТОВОЕ – изделие, производство которого завершено, 
полностью укомплектованное и соответствующее действующим стандар-
там, фактически сданное на склад готовой продукции и оформленное 
сдаточными документами.  
ИЗДЕЛИЕ ДЕФЕКТНОЕ – изделие, имеющее хотя бы один дефект.  
ИЗДЕЛИЕ ЗАКЛАДНОЕ – изделие, как правило, металлическое, уста-
навливаемое в строительные конструкции или в элементы строительных 
конструкций при их изготовлении, предназначенное для обеспечения 
совместной работы этих конструкций (элементов) с другими строитель-
ными конструкциями (элементами), а также для крепления к строитель-
ным конструкциям технологического, инженерного оборудования и ком-
муникаций. 
ИЗДЕЛИЕ ЗАМОЧНОЕ – см. замóк.  
ИЗДЕЛИЕ ЗАМОЧНО-СКОБЯНОЕ – см. замóк.  
ИЗДЕЛИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – строительное 
изделие, изготовленное по рабочим чертежам индивидуальных строитель-
ных конструкций, изделий и узлов, разработанным для применения в 
конкретном здании или сооружении и входящим в состав проектной до-
кументации в соответствии с требованиями.  
ИЗДЕЛИЕ КАБЕЛЬНОЕ – электрическое изделие, предназначенное для 
передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов инфор-
мации или служащее для изготовление обмоток электрических устройств, 
отличающееся гибкостью.  
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ОБЛИЦОВОЧНОЕ – лицевой кирпич 
и ковровые облицовочные плитки (глазурованные или неглазурованные), 
имеют марки по прочности 75, 100, 125, 150; водопоглощение 6-14%.  
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ДИАТОМИТОВОЕ – теплоизоляцион-
ные строительные материалы, изготавливаемые путем формования, сушки 
и обжига массы из диатомитов или трепелов с добавлением выгорающих 
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добавок или пенообразующих веществ. В зависимости от плотности И.к.д. 
выпускают в виде кирпича, полуцилиндров, сегментов; делят на марки Д-
500 и Д-600; ПД-350 и ПД-400. И.к.д. применяются для тепловой изоляции 
сооружений, промышленного оборудования и трубопроводов при темпе-
ратуре изолируемых поверхностей до 900ºС.  
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ПЕНОДИАТОМИТОВОЕ – см. изде-
лие керамическое диатомитовое. 
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ПОРИСТОЕ – стеновые материалы; 
лицевой строительный кирпич и камень; кирпич и камни строительные 
керамические специального назначения; керамические плитки для внут-
ренней облицовки зданий, фасадов и полов; кровельные материалы; трубы 
керамические канализационные и дренажные; изделия керамические 
кислотоупорные; трубы кислотоупорные керамические и фасонные части 
к ним. И.к.п. характеризуются высокой механической и химической стой-
костью, долговечностью, огнестойкостью и компактностью. И.к.п. приме-
няют как фильтрующие материалы, а также для диффузионных и аэраци-
онных процессов. Изготавливают: шамотно-силикатные, песчано-
силикатные и фаянсовые многошамотные И.к.п. в виде труб, патронов, 
свечей, стаканов, плит, дисков и др. И.к.п. получают в процессе технологи-
ческой переработки минерального сырья (в основном глинистого), спо-
собного при затворении водой образовывать пластичное тесто, которое в 
высушенном состоянии обладает небольшой прочностью, а после обжига 
приобретает камнеподобные свойства.  
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ САНИТАРНОЕ – глазурованные изде-
лия, изготовленные из смеси белых глин и минералов, обожженные при 
высокой температуре и предназначенные для санитарно-гигиенического и 
хозяйственного применения путем приема и смыва загрязнений водой.  
ИЗДЕЛИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ – высоко-
пористые изделия, получаемые из глин, диатомитов и перлитов формов-
кой, сушкой и обжигом. И.к.т. могут иметь форму камней, кирпичей, плит, 
скорлуп и сегментов.  
ИЗДЕЛИЕ КЛИНКЕРНОЕ – обожженные до полного спекания изделия 
из глины, обычно в форме кирпича, применяемые для мощения дорог, 
облицовки гидротехнических сооружений, цоколей и фасадов зданий, а 
также для футеровки резервуаров в химических производствах.  
ИЗДЕЛИЕ КОМПЛЕКТУЮЩЕЕ – изделие предприятия-поставщика, 
применяемое как составная часть изделия, выпускаемого другим предпри-
ятием.  
ИЗДЕЛИЕ КРЕПЕЖНОЕ – деталь (изделие), как правило, металличе-
ская, предназначенная для образования соединения (скрепления) между 
собой элементов строительной конструкции или их составных частей 
(болт, шпилька, костыль и т.п.). Принцип крепления может быть различ-
ным, например крепежное действие дюбеля основано на создающем 
удерживающую силу трении, возникающем за счет распора дюбеля при 
установке в него шурупа или винта.  
ИЗДЕЛИЕ КУСТАРНОЕ – изделие, произведенное домашним, ручным, 
не фабричным способом.  
ИЗДЕЛИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (металлоизделие, метиз) – стандарти-
зованные металлоизделия различного назначения, изготовленные из 
стальной проволоки, катанки или ленты: крепежные изделия, заклепки, 
болты, высокопрочные болты (с гайками и шайбами), винты, гвозди, тяжи, 
стальные канаты, металлические проволочные сетки, сварочные электро-
ды, присадочные материалы для сварки и др. Различают промышленные 
И.м. (стальная проволока, канаты, гвозди, болты, железнодорожные кос-
тыли и т.п.), и И.м. широкого назначения (ножи, пилы и т.д.).  
ИЗДЕЛИЕ НЕТИПОВОЕ – изделие (конструкция, устройство, монтаж-
ный блок), впервые разработанное и изготовленное, как правило, на месте 
монтажа (в заготовительной мастерской монтажной организации) техно-
логических, энергетических, санитарно-технических и других систем.  
ИЗДЕЛИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ – изделие (материал, конструкция), 
пониженная пожарная опасность которого является результатом огнеза-
щиты.  
ИЗДЕЛИЕ ОГНЕЗАЩИЩЕННОЕ – изделие (материал, конструкция), 
подвергнутое огнезащитной обработке.  
ИЗДЕЛИЕ ПЕНОСИЛИКАТНОЕ – строительные изделия из смеси 
извести (до 25%) и молотого песка либо измельчѐнного шлака, золы (ино-
гда берется часть песка немолотого). Производство И.с. отличается от 
производства других известково-песчаных смесей добавкой пенообразова-
теля: клееканифольного (состоящего из костного или мездрового клея, 
канифоли, едкого натра и воды), смолосапонинового (из растительного 
мыльного корня и воды), пенообразователя ГК (гидролизованной боен-
ской крови).  
ИЗДЕЛИЕ ПЕРЛИТОКЕРАМИЧЕСКОЕ – строительные изделия, 
изготавливаемые из смеси вспученного перлитового песка и огнеупорной 
пластичной глины. Предназначены для тепловой изоляции поверхностей 
промышленного оборудования, печей и трубопроводов при температуре 
до +850ºС. По плотности делят на марки 250, 300, 350, 400.  
ИЗДЕЛИЕ ПЕРЛИТОКЕРАМИЧЕСКОЕ ЛЕГКОВЕСНОЕ – строи-
тельные изделия, изготавливаемые из вспученного перлитового песка и 
глины; применяется в качестве футеровочного и теплоизоляционного 
материалов.  
ИЗДЕЛИЕ ПЛАСТОЭЛЛАСТИЧНОЕ – см. материал пластоэлла-
стичный. 
ИЗДЕЛИЕ ПОГОНАЖНОЕ (погонаж, деталь погонажная) – древес-
ное или полимерное профилированное изделие значительной длины. 
Единицей измерения подобных изделий является метр погонный (отсюда 
и название).  
ИЗДЕЛИЕ ПОГОНАЖНОЕ СТРОГАННОЕ – строительные изделия, 

потребность (расход) которых определяется в погонных метрах (налични-
ки, раскладки, плинтусы, поручни для перил, проступи, доски подоконные 
и для наружной обшивки). И.п.с. изготавливают из древесины хвойных и 
лиственных пород. И.п.с. изготовляют длиной 2,1 м и более обычно с 
градацией через 10 см.  
ИЗДЕЛИЕ СИЛИКАТОБЕТОННОЕ – сборные детали и конструкции 
(крупные блоки, панели, колонны, балки, плиты и др.) для индустриально-
го строительства, изготовляемые из силикатного (бесцементного) бетона, 
подвергнутого автоклавной обработке.  
ИЗДЕЛИЕ САНИТАРНОЕ – см. изделие керамическое санитарное. 
ИЗДЕЛИЕ СКОБЯНОЕ – небольшие металлические детали (в основном 
крепѐжные), применяемые при строительных столярных и плотничных 
работах и служащие для закрывания, навешивания, фиксирования или 
обеспечения функционирования открывающихся элементов строительных 
конструкций (в частности скобы, задвижки, угольники и т.п.).  
ИЗДЕЛИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ – изделие, как правило, металличе-
ское, предназначенное для соединения (через закладные изделия или 
непосредственно) строительных конструкций или их элементов в процессе 
выполнения строительных и монтажных работ.  
ИЗДЕЛИЕ СТОЛЯРНОЕ – изготовленные полностью или в основном 
из древесины или древесных материалов строительные детали и сбороч-
ные единицы (оконные и дверные блоки, щиты, панели), а также сборные 
щитовые дома.  
ИЗДЕЛИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – элемент строительной конструкции 
(или конструкция в целом), изготовленный вне места его применения (как 
правило, заводского изготовления) и поставляемый на место строительства 
в готовом виде, а затем монтируемый на месте строительства (панель 
стены, стропильная балка, плита перекрытия, лестничный марш, звено 
воздуховода, кольцо колодца, доска подоконная, колонна, ферма, ригель, 
арматурный каркас, кабина санитарно-техническая, дверные и оконные 
блоки и др.).  
ИЗДЕЛИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ – деревянная плита из 
массива, древесный клееный шпонированный брус, клееная фанера, плита 
из длинных узких ориентированных стружек, стружечная плита на синте-
тической смоле, цементно-стружечная плита или волокнистая плита.  
ИЗДЕЛИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ МИНЕРАЛОВАТНОЕ (стекловолок-
нистое) – штучные, рулонные и шнуровые неорганические утеплители, 
получаемые в результате заключения минераловатного (стекловатного) 
слоя в эластичные обкладки или формования с применением различных 
связующих веществ.  
ИЗДЕЛИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ НЕНЕСУЩЕЕ – дополнительные от-
делки, покрытия и облицовки, соединяемые с несущим изделием, включая 
дорожные покрытия и ограждения, а также оборудование и механические 
устройства, стационарно соединенные с несущим изделием.  
ИЗДЕЛИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ НЕСУЩЕЕ – в зданиях – фундамент, 
колонна, в мостах – опора, плита полотна дороги и несущие элементы, 
например, канаты.  
ИЗДЕЛИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ – теплоизоляционный матери-
ал, изготовленный в форме изделия с покрытием (облицовкой) или без 
него, на органическом или неорганическом связующем.  
ИЗДЕЛИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЫСОКОПОРИСТОЕ – 
теплоизоляционный строительный материал из чистых высокоогнеупор-
ных оксидов (Al2O3, BeO, ZrO2,MgO и др.). Огнеупорность более 2000ºС, 
обладают химической инертностью, низкой электропроводностью, высо-
кой стойкостью к коррозии и др.  
ИЗДЕЛИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ИЗВЕСТКОВО-
КРЕМНЕЗЕМИСТОЕ – строительные изделия, изготавливаемые путем 
формования и последующей автоклавной обработки водной суспензии 
тонкоизмельченной смеси извести, кремнеземистого материала (диатоми-
та, трепела или кварцевого песка) и асбеста хризотилового 5-го и 6-го 
сортов. В зависимости от плотности выпускают двух марок Д 200 и 225. 
Выпускают И.т.и.-к. в виде плит прямоугольного сечения, плит трапеции-
дального сечения, полуцилиндров, сегментов, применяют для тепловой 
изоляции промышленного оборудования и трубопроводов при температу-
ре до 600ºС.  
ИЗДЕЛИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОГНЕУПОРНОЕ – изделия с 
общей пористостью 45% и выше.  
ИЗДЕЛИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЕ ОГНЕУПОРНОЕ ШАМОТ-
НОЕ – строительные изделия, входящие в группу алюмосиликатных 
огнеупоров. Разделяются на: полукислые (Al2O3 до 28%), шамотные (28-
45%), высокоглиноземистые (свыше 45 %). Получают путем обжига сыр-
ца, изготовленного из огнеупорных глин или каолинов с отощением ша-
мота. Делятся на четыре класса: О, А, Б, В. Огнеупорность 1580-1750ºС.  
ИЗДЕЛИЕ ТИПОВОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – см. конструкция строи-
тельная типовая. 
ИЗДЕЛИЕ УПЛОТНЯЮЩЕЕ – см. материал герметизирующий и 
уплотняющий.  
ИЗДЕЛИЕ ШАМОТНОЕ – изделия, изготовленные из глиняных масс, с 
содержанием шамота более 20%. См. также изделие теплоизоляционное 
огнеупорное шамотное.  
ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ – изделие, предназначенное для 
производства или преобразования, передачи, распределения или потребле-
ния электрической энергии. 
ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОЕ – 
электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрообо-
рудование), в котором взрывозащита обеспечивается как при нормальном 
режиме работы, так и при предусмотренных повреждениях, признанных 
вероятными исходя из условий эксплуатации, кроме повреждений самих 
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средств взрывозащиты.  
ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ – 
электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрообо-
рудование) специального назначения, которое выполнено таким образом, 
что устранена или затруднена возможность воспламенения окружающей 
его взрывоопасной среды вследствие эксплуатации этого изделия (прежде 
всего – предусмотрены конструктивные и другие меры по исключению 
или затруднению возможности воспламенения взрывоопасной смеси).  
ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВ-
КИ – электротехническое изделие (электротехническое устройство, элек-
трооборудование), предназначенное для эксплуатации в помещениях или 
сооружениях.  
ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ 
– электротехническое изделие (электротехническое устройство, электро-
оборудование), предназначенное для эксплуатации вне помещений или 
сооружений (на открытом пространстве).  
ИЗДЕРЖКИ – в экономике, затраты разного рода: как правило, основная 
составляющая цены. Отличаются сферой формирования (И. обращения, И. 
производства, торговые, транспортные, хранения) и способом включения в 
цену (целиком или по частям). И. производства на уровне предприятия – 
себестоимость продукции.  
ИЗЛОЖНИЦА – металлическая форма, служащая для отливки и межце-
ховой транспортировки жидкого металла и слитков. Подразделяются по 
конструкции на глуходонные и сквозные, по способу заливки металла - на 
заполняемые сверху или снизу (сифонная разливка).  
ИЗЛОМ – поверхность, образующаяся в месте разрушения образца (кон-
структивного элемента, изделия и т.п.). Различают И. хрупкий (например, 
у стекла, керамики, закаленных сталей); И. вязкий – со следами местной 
пластической деформации на поверхности И. (у металлов); И. усталостный 
– после разрушения в результате многократного нагружения; И. замедлен-
ного разрушения – после длительного статического нагружения. И. можно 
рассматривать как своеобразную моментальную фотографию всего про-
цесса разрушения.  
ИЗЛОМ ДРЕВЕСИНЫ – разрушение древесины под обработанной 
поверхностью, вызванное режущим или иным инструментом; обычно 
случается на кромке из-за выбивания сухих сучков.  
ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ГАЗОВЫЙ – прибор газового 
отопления, располагаемые обычно под потолком, в которых пространство, 
где происходит горение, открыто в помещение. И.и.г. представляет собой 
кожух в виде повернутого к полу рефлектора, в нижней части которого 
помещена насадка из плоских керамических плиток, имеющих большое 
количество мелких (диаметром до 1,5 мм) отверстий. Горючая смесь (газ с 
воздухом) подается в пространство между кожухом и насадкой, откуда 
выходит ровным потоком через отверстия, и поджигается запальной све-
чой. Керамические плитки разогреваются до температуры 700-900°С, 
после чего дальнейшее горение газа идет на раскаленной поверхности 
насадки, которая и является элементом, излучающим поток тепла в отап-
ливаемую зону помещения. При поверхностном (беспламенном) горении 
происходит более полное сжигание газа, благодаря чему окись углерода в 
продуктах сгорания почти полностью отсутствует. Продукты сгорания 
удаляются из помещения вместе с воздухом вентиляционными устройст-
вами.  
ИЗЛУЧЕНИЕ ИНФРАКРАСНОЕ (ИК-излучение) – не видимое гла-
зом электромагнитное излучение в пределах длин волн λ от 1-2 мм до 0,74 
мкм. Оптические свойства веществ в И.и. значительно отличаются от их 
свойств в видимом излучении. Для регистрации И.и. пользуются тепловы-
ми (например, болометрами) и фотоэлектрическими приѐмниками, а также 
специальными фотоматериалами.  
ИЗЛУЧЕНИЕ ИОНИЗИРУЮЩЕЕ – излучение, которое, проходя через 
среду, вызывает ионизацию или возбуждение молекул среды. 
ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЕ – электромагнитное хроматическое излуче-
ние видимого, инфракрасного и ультрафиолетового диапазона, основанное 
на вынужденной эмиссии излучения атомов и молекул.  
ИЗЛУЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЕ РАССЕЯННОЕ – лазерное излучение, 
рассеянное от вещества, находящегося в составе среды, сквозь которую 
проходит излучение.  
ИЗЛУЧЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ ИНТЕГРАЛЬНОЕ – электромагнитное 
излучение, равное селективно фильтрованному спектру частот.  
ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ – электромагнитное излучение, которое 
испускает вещество, имеющее определенную температуру и приводящее к 
ее изменению. И.т. происходит за счѐт внутренней энергии вещества и 
определяется его термодинамической температурой и оптическими свой-
ствами. Если И.т. находится в термодинамическом равновесии с вещест-
вом, оно называется равновесным, распределение энергии в его спектре 
определяется Планка законом излучения. Для И.т. тел выполняется закон 
излучения Кирхгофа.  
ИЗЛУЧЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ ПОВЕРХНОСТИ – электромагнитное 
излучение поверхности нагретого тела в инфракрасной области спектра. 
По отношению к инфракрасному излучению различают абсолютно черные 
и серые тела.  
ИЗЛУЧЕНИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ – электромагнитное излучение 
в пределах длин волн ʎ = 400-100 нм. 
ИЗЛУЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – процесс образования сво-
бодного электромагнитного поля; И.э. называют также само свободное 
электромагнитное поле. Излучают ускоренно движущиеся заряженные 
частицы; атом и др. атомные системы излучают при квантовых переходах 
из возбуждѐнных состояний в состояния с меньшей энергией.  
ИЗЛУЧИНА (меандр) – 1) изгиб русла реки; возникает в результате 

действия течений, не совпадающих с направлением основного речного 
потока, при которых поверхностные струи направляются к вогнутому 
берегу, а донные – к выпуклому; 2) см. накатина.  
ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ – тонкое дробление (мельче 5 мм) какого-либо твердо-
го материала. Основные аппараты для И. – мельницы и бегуны. И. широко 
применяют в горной, металлургической, строительной и др. отраслях 
промышленности.  
ИЗМЕЛЬЧАЕМОСТЬ – способность материалов распадаться на более 
мелкие куски от механических воздействий.  
ИЗМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЕ – изменения, 
осуществляемые применительно к земельным участкам или иным объек-
там недвижимости путем нового строительства, реконструкции, пристро-
ек, сноса строений, земляных работ и иных действий, производимых на 
основании разрешения на строительство.  
ИЗМЕНЕНИЕ СТАНДАРТА РЕДАКЦИОННОЕ – допускаемое раз-
личие, которое не изменяет технического содержания соответствующего 
стандарта (например, изменение в словесной формулировке – замена 
одиночных слов или фраз на синонимы в целях отражения общеязыкового 
применения и научно-технической терминологии).  
ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА И ЦЕЛЕВОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
ПОМЕЩЕНИЯ – перевод жилого помещения в нежилое или наоборот. 
См. перевод помещения жилого в нежилое, перевод помещения нежилого 
в жилое.  
ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЯ СУЩЕСТВЕННОЕ – 
отклонение от допустимых установленных значений на конкретную ха-
рактеристику изделия.  
ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – изменения (в 
течение определенного времени) в составе продукции, потребной строи-
тельной организации для возводимых в это время объектов. Различают 
И.п.с. текущую и периодическую. Текущая И.п.с. возникает по мере возве-
дения строительного объекта и находится в пределах установленной но-
менклатуры строительной продукции. Она является следствием поочеред-
но возникающих потребностей в элементах фундаментов, основных кон-
струкций зданий, крыши и т.п. Периодическая И.п.с. включает существен-
ные изменения в параметрах продукции, выходящие за рамки первона-
чально установленной номенклатуры, она является следствием научно-
технического прогресса или других факторов.  
ИЗМЕРЕНИЕ – совокупность операций, выполняемых при помощи 
средств измерений с целью определения числового значения измеряемой 
физической величины в принятых единицах измерения опытным путем с 
помощью специальных технических средств. Различают прямые И. (на-
пример, И. длины проградуированной линейкой) и косвенные И., основан-
ные на известной зависимости между искомой величиной и непосредст-
венно измеряемыми величинами. 
ИЗМЕРЕНИЕ АБСОЛЮТНОЕ – измерение, основанное на прямом 
измерении одной или нескольких основных величин и использовании 
значений физических констант. 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ – совокупность измерений, прово-
димых для получения количественной информации о взаимном положе-
нии объектов в процессе выполнения топографо-геодезических работ.  
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ – 
геодезические измерения, которые базируются на использовании управ-
ляющих технических систем, регистрации измерительной и вспомогатель-
ной информации на специальных носителях с последующей их постобра-
боткой. 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ВИЗУАЛЬНОЕ – геодезические 
измерения, при которых передача информации в системе «прибор – цель» 
осуществляется с участием наблюдателя (оператора). 
ИЗМЕРЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ НЕВИЗУАЛЬНОЕ – геодезические 
измерения, которые в своей основе исключают (полностью или частично) 
участие наблюдателя. 
ИЗМЕРЕНИЕ ГРАДУСНОЕ – высокоточные геодезические и астроно-
мические измерения, выполняемые для определения размеров Земли. 
Длины дуг меридианов и параллелей измеряют геодезическими методами, 
а географические координаты конечных пунктов дуг находят из астроно-
мических наблюдений.  
ИЗМЕРЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ – см. телеизмерение. 
ИЗМЕРЕНИЕ ИЗБЫТОЧНОЕ – измерение, выполненное сверх необ-
ходимого их количества; см. измерение необходимое. 
ИЗМЕРЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-ПОВЕРОЧНОЕ – измерение, погреш-
ность которого не должна превышать некоторое заданное значение.  
ИЗМЕРЕНИЕ КОСВЕННОЕ – определение искомого значения физиче-
ской величины на основании результатов прямых измерений других физи-
ческих величин, функционально связанных с искомой величиной.  
ИЗМЕРЕНИЕ НЕОБХОДИМОЕ – количество измерений, достаточное 
для однозначного нахождения геодезической величины. 
ИЗМЕРЕНИЕ НЕРАВНОТОЧНОЕ – одно из измерений одной и той 
же физической величины (величин), выполняемые в разных условиях.  
ИЗМЕРЕНИЕ ОБЪЕМА ЛЕСОМАТЕРИАЛА – работа, заключаю-
щаяся в измерении или экспертной оценке показателей лесоматериалов, 
вычислении объема по этим показателям в соответствии с математической 
моделью применяемого метода регистрации результатов.  
ИЗМЕРЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – измерение данной физической 
величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за ис-
ходную единицу. См. также ошибка относительная.  
ИЗМЕРЕНИЕ ПРЯМОЕ – измерение, при котором искомое значение 
физической величины получают непосредственно. 
ИЗМЕРЕНИЕ РАВНОТОЧНОЕ – измерение, полученное в одинаковых 
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условиях (одним и тем же методом, исполнителем, одинаковыми прибо-
рами и т.д.). 
ИЗМЕРЕНИЕ СОВМЕСТНОЕ – 1) проводимые одновременно измере-
ния нескольких одноименных физических величин, при которых искомые 
значения физических величин определяют путем решения системы урав-
нений, получаемых при измерениях различных сочетаний этих величин; 2) 
проводимые одновременно измерения двух или нескольких неодноимен-
ных физических величин для определения зависимости между ними.  
ИЗМЕРЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – измерения, в которых погрешность 
результата определяется характеристиками средств измерений и не нор-
мирована.  
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ – измерения горизонтальных и вертикальных 
углов на земной поверхности.  
ИЗМЕРЕНИЕ УДАЛЕННОЕ – см. телеизмерение. 
ИЗМЕРЕНИЕ ЦВЕТОВОЕ (колориметрия) – методы измерения и 
количественного выражения цвета, основанные на определении координат 
цвета в выбранной системе трех основных цветов.  
ИЗМЕРЕНИЕ ЭТАЛОННОЕ – измерения, связанные с максимально 
возможной точностью воспроизведения единиц физических величин.  
ИЗМОРОЗЬ – рыхлые снегообразные кристаллы льда, нарастающие на 
ветвях деревьев, проводах и т.п. в тихую морозную погоду, главным обра-
зом при тумане.  
ИЗНАШИВАЕМОСТЬ – способность продукта или комплектующей 
детали выполнять свои функции надлежащим образом в соответствии с 
условиями эксплуатации до того момента, как его качества ухудшатся и 
станут неприемлемыми. См. также износ.  
ИЗНАШИВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ – см. износ эксплуатационный. 
ИЗНОС – утрата техническим объектом (различными изделиями, строи-
тельными материалами, конструкциями зданий и сооружений и т.п.) цен-
ных в эксплуатационном отношении свойств в процессе эксплуатации. 
Различают И. физический и моральный.  
ИЗНОС В БАРАБАНЕ – испытание щебня и гравия для оценки степени 
их сопротивляемости измельчению в дорожной одежде под воздействием 
движения автомобилей. 
ИЗНОС В ОЦЕНКЕ – уменьшение рыночной стоимости актива, а также 
прогнозируемое изменение стоимости. В оценке стоимости недвижимости 
учитывают физическую амортизацию, функциональное (моральное) обес-
ценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды.  
ИЗНОС ВНЕШНИЙ – снижение ценности и, как следствие уменьшение 
рыночной стоимости актива вследствие изменений окружающей среды. 
Традиционно считался частью морального износа, но в последние годы 
стал выделяться в качестве самостоятельного вида износа, поскольку 
имеет несколько иную природу и происходит в основном под действием 
факторов, не связанных напрямую с техническим прогрессом.  
ИЗНОС ВНЕШНИЙ НЕДВИЖИМОСТИ – уменьшение полезности и, 
следовательно, снижение стоимости объекта вследствие негативного 
изменения его внешней среды, обусловленного экономическими, полити-
ческими, либо другими внешними факторами. Причинами И.в.н. могут 
быть, например общий упадок района, в котором находится объект, поли-
тическая нестабильность, межнациональные конфликты, действия прави-
тельства или местной администрации в области налогообложения, страхо-
вания и прочие изменения на рынке занятости, отдыха, образования и т.д. 
Существенными факторами, влияющими на величину И.в.н. являются 
непосредственная близость к «малопривлекательным» природным или 
искусственным объектам: болотам, очистным сооружениям, бензоколон-
кам, железнодорожным станциям, предприятиям и пр. И.в.н., как правило, 
является неустранимым в принципе.  
ИЗНОС ЗДАНИЯ – процесс ухудшения показателей эксплуатационных 
качеств здания, его отдельных элементов во времени с учетом изменяю-
щихся требований к ним. См. износ моральный здания, износ физический 
здания.  
ИЗНОС ИЗДЕЛИЯ – изменение размеров, формы, массы или состояния 
его поверхности, снижение качества изделия и его ценности. И.и. происхо-
дит в основном вследствие остаточной деформации от постоянно дейст-
вующих нагрузок и (или) из-за разрушении (изнашивания) поверхностного 
слоя изделия при трении и ударе. И.и. (деталей машин, элементов строи-
тельных конструкций и др.) зависит от условий трения и свойств материа-
ла изделия. Различают абразивный, кавитационный, контактно-
усталостный и другие виды И.и.  
ИЗНОС ИМУЩЕСТВА – потеря имуществом стоимости с течением 
времени под воздействием различных факторов. Различают три типа И.и. 
как уменьшения его стоимости: 1) физический – вследствие потери его 
элементами своих первоначальных свойств; 2) функциональный – вслед-
ствие несоответствия его характеристик современным требованиям рынка; 
3) внешний – вследствие изменений окружающей среды. Необходимо 
различать термины «износ» в экономический науке и «амортизация» в 
бухгалтерском учете. 
ИЗНОС КОНСТРУКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ – снижение несущей 
способности во времени, связанное с накоплением необратимых повреж-
дений в конструктивных элементах. Повреждения бывают как механиче-
ского (усталость, изнашивание, растрескивание, накопление пластических 
деформаций), так и физико-химического происхождения (коррозия в 
металлических конструкциях, арматуре железобетонных конструкций, 
бетоне; старение в конструкциях из полимерных материалов), эрозия, 
истирание. Многие виды И.с.к. носят смешанный характер.  
ИЗНОС МОРАЛЬНЫЙ – устаревание идей и решений, воплощенных в 
данном сооружении, нарастание их несоответствия современному уровню 
развития строительной отрасли, науки, техники и требований к различным 

характеристикам сооружений данного типа. И.м. ведет к нецелесообразно-
сти дальнейшего использования сооружения, машины и т.п. еще до окон-
чания срока их службы, ввиду их несовершенства и неэкономичности по 
сравнению с более новыми типами. И.м. вызывается техническим про-
грессом и развитием производительных сил общества.  
ИЗНОС МОРАЛЬНЫЙ ЗДАНИЯ – характеристика степени несоответ-
ствия основных параметров здания, определяющих условия проживания 
или производства, объем и качество предоставленных услуг современным 
требованиям.  
ИЗНОС МОРАЛЬНЫЙ НЕДВИЖИМОСТИ – традиционное для 
России наименование функционального износа недвижимости; см. износ 
функциональный недвижимости.  
ИЗНОС НАЧИСЛЕННЫЙ – сумма износа, начисленного на период 
времени (год) в соответствии с порядком бухгалтерского и статистическо-
го учета износа. 
ИЗНОС НЕДВИЖИМОСТИ – уменьшение рыночной стоимости объек-
та недвижимости, а также его ценности и полезности, обусловленное 
различными причинами (см. также износ имущества). При затратном 
подходе к оценке износ отражает различия в характеристиках реально 
оцениваемого и аналогичного нового объекта недвижимости. Различают 
три вида И.н. физический, функциональный (моральный), внешний (эко-
номический). Кроме того, различается И.н. устранимый и неустранимый. 
См. износ физический недвижимости, износ моральный недвижимости, 
износ внешний недвижимости.  
ИЗНОС НЕУСТРАНИМЫЙ – износ, затраты на устранение которого 
(например, на текущий ремонт при физическом износе или на ликвидацию 
устаревания путем модернизации объекта до современного уровня при 
функциональном износе) превосходят добавленную при этом стоимость 
объекта), то есть стоимость устранения износа превосходит разницу между 
определяемой на момент оценки потенциальной стоимостью объекта с 
обновленными элементами и его же стоимостью на тот же момент без 
обновленных элементов. См. также износ устранимый.  
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – частичная или полная утрата основ-
ными фондами первоначальных эксплуатационных качеств и потреби-
тельских свойств и стоимости в процессе эксплуатации, состояния обслу-
живания и других факторов. Различают И.о.ф. моральный и физический, 
причем при современном темпе научно-технического прогресса в боль-
шинстве случаев моральный наступает раньше (то есть фонды оказывают-
ся излишне долговечными). Минимизировать негативные последствия 
этого стараются за счет повышения приспособленности конструкции, 
машин и механизмов к модернизации и за счет более интенсивной экс-
плуатации оборудования.  
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ МОРАЛЬНЫЙ (технический, 
функциональный) – снижение стоимости средств труда и материальных 
благ длительного пользования, обусловленное удешевлением воспроиз-
водства действующих или созданием новых, более совершенных основ-
ных фондов. Выделяют две формы И.о.ф.м. 1) вследствие сокращения 
общественно необходимых затрат на их воспроизводство, вызванного 
повышением производительности труда в отраслях, создающих объекты 
основных фондов, а также на сырье, материалы, полуфабрикаты, готовые 
изделия, необходимые для их изготовления; 2) вследствие появления под 
воздействием научно-технического прогресса основных фондов, превос-
ходящих по технико-экономическим характеристикам (мощности, произ-
водительности, надежности, экономичности, ремонтопригодности, ком-
фортабельности и др.) действующие фонды (в результате становится 
невыгодным использовать и приходится установленное оборудование еще 
не выработавшее своего ресурса). Аналогичная ситуация может сложиться 
и при разработке новых видов продукции (научно-технический прогресс в 
смежной области), переход на производство которой требует смены или 
переделки оборудования.  
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ФИЗИЧЕСКИЙ – материальное 
изнашивание основных фондов, постепенная потеря ими своих естествен-
ных (физических, химических, биологических и т.п.) свойств и стоимости 
в результате эксплуатации или бездействия; влияния сил природы или 
чрезвычайных обстоятельств – землетрясений, наводнений, пожаров и т.д. 
В результате этого дальнейшая эксплуатация основных фондов становится 
экономически невыгодной даже до их полного прихода в негодность; 
вызывая необходимость их замены новыми. И.о.ф.ф. тесно связан с их 
амортизацией (нормы амортизации зависят от его величины и сроков). В 
бухгалтерской отчетности абсолютная величина И.о.ф.ф. отражается 
суммой накопленных отчислений на полное восстановление (реновацию) 
основных фондов, по которым амортизация начисляется. Относительную 
величину И.о.ф.ф. измеряет коэффициент износа, равный отношению 
годовой суммы износа к балансовой стоимости основных фондов на конец 
года. И.о.ф.ф. по данным отчетности может не соответствовать фактиче-
ской изношенности основных фондов. 
ИЗНОС ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – см. износ 
основных фондов моральный. 
ИЗНОС ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – вид разрушения покрытия, в 
результате суммарного воздействия автомобилей и природных факторов и 
вызванного этим уменьшения его толщины за счет потери износившегося 
материала. 
ИЗНОС УСТРАНИМЫЙ – износ, затраты на устранение которого 
(например, на текущий ремонт при физическом износе или на ликвидацию 
устаревания путем модернизации объекта до современного уровня при 
функциональном износе) меньше, чем добавленная при этом стоимость 
объекта). Величина И.у. – разница между определяемой на момент оценки 
потенциальной стоимостью объекта с обновленными элементами и его же 
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стоимостью на тот же момент без обновленных элементов. См. также 
износ неустранимый.  
ИЗНОС ФИЗИЧЕСКИЙ – эксплуатационное или естественное снаши-
вание, постепенная утрата потребительской стоимости средств труда в 
процессе производства и различных изделий в процессе использования 
(потребления). Интенсивность И.ф. зависит от производственной нагрузки 
и условий содержания средств труда, от воздействия на них сил природы 
(влажность и т.д.).  
ИЗНОС ФИЗИЧЕСКИЙ ЗДАНИЯ – характеристика степени ухудше-
ния (постепенного или одномоментного) технических и связанных с ними 
других показателей эксплуатационных качеств здания, его отдельных 
элементов на определенный момент времени; то есть износ строительной 
конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и здания в 
целом, выражающийся в утрате ими в процессе функционирования (экс-
плуатации) первоначальных технико-эксплуатационных качеств (прочно-
сти, устойчивости, жесткости, теплозащиты и др.) в результате воздейст-
вия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.  
ИЗНОС ФИЗИЧЕСКИЙ НЕДВИЖИМОСТИ – изменение физических 
свойств объекта недвижимости со временем под воздействием эксплуата-
ционных и естественных (природных) факторов, приводящее к уменьше-
нию полезности и, следовательно, снижению стоимости объекта. Разли-
чают И.ф.н. устранимый (затраты на текущий ремонт меньше, чем добав-
ленная при этом стоимость объекта) и неустранимый (затраты на исправ-
ление дефекта превосходят добавленную при этом стоимость объекта).  
ИЗНОС ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ НЕДВИЖИМОСТИ – обусловлен-
ное влиянием научно-технического прогресса устаревание объекта, выра-
жающееся в его нарастающем несоответствии современным стандартам с 
точки зрения функциональной полезности (например, устаревшая архи-
тектура здания, несоответствие его планировки современным стандартам, 
инженерное обеспечение, не обеспечивающее современные потребности и 
т.п.). И.ф.н. приводит к снижению стоимости объекта. Различают И.ф.н. 
устранимый (затраты на устранение меньше, чем добавленная при этом 
стоимость объекта) и неустранимый (затраты на устранение устаревания 
или модернизацию превосходят добавленную при этом стоимость объек-
та).  
ИЗНОС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НЕДВИЖИМОСТИ – см. износ внеш-
ний недвижимости. 
ИЗНОС ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ (изнашивание естественное) – 
изнашивание основных фондов и другого имущества длительного пользо-
вания, ведущее к ухудшению их технико-производственных свойств и 
снижению первоначальной стоимости (физический износ); утрата основ-
ными фондами их первоначальной стоимости (цены) при сохранении 
прежних технико-производственных свойств и физического состояния 
вследствие повышения производительности труда в соответствующих 
отраслях общественного производства, а также в связи с появлением 
новых технологий (моральный износ).  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ (износоустойчивость) – стойкость материала 
конструкции к изнашиванию в определенных условиях эксплуатации или 
испытаний (к истирающим и ударным воздействиям от движущихся 
предметов). И. оценивается, например, по убыли массы детали машины и 
др. за время еѐ работы.  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ЛАМИНАТА – характеристика рабочей по-
верхности ламината, отражающая его стойкость к одновременному воз-
действию истирания и ударов; И.л. определяется его классом, но в целом 
она значительно выше, чем у паркета или паркетной доски.  
ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – способность 
керамической плитки выдерживать внешние воздействия (прежде всего 
абразивные) без существенного снижения своих эксплуатационных и 
декоративных качеств. 
ИЗО... –1) часть сложных слов, означающая равенство, подобие (напри-
мер, изоморфизм, изолинии); 2) часть сложных слов, соответствующая по 
значению слову «изобразительный» (например, изостудия); 3) часть слож-
ных слов, соответствующая по значению слову «изоляция» (изолента и 
т.п.).  
ИЗОАНЕМОНЫ (изовелы) – изолинии, характеризующие средние 
скорости ветра за какой-либо промежуток времени.  
ИЗОБАЗЫ (изоанабазы) – изолинии, характеризующие величину текто-
нических движений (поднятий – изоанабазы, опусканий – изокатабазы) за 
какой-либо промежуток времени.  
ИЗОБАРА (изобары) – линия на диаграммах состояния, изображающая 
изобарный процесс; например, изолиния, характеризующая атмосферное 
давление.  
ИЗОБАТЫ – изолинии, характеризующие глубину водоѐма.  
ИЗОБКА – 1) небольшая изба; 2) светѐлка, горенка над основным объе-
мом деревянного дома.  
ИЗОБРАЖЕНИЕ – объект, образ, в той или иной степени подобный (но 
не идентичный) изображаемому объекту. Подобие достигается вследствие 
физических законов получения изображения (например, оптическое изо-
бражение) либо результатом труда создателя изображения (например, 
рисунок, живопись, скульптура, сценический образ).  
ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ – графическое изображение 
трѐхмерного объекта на плоскости с сокращениями размеров и измене-
ниями очертаний в соответствии с оптическими законами.  
ИЗОБРАЖЕНИЕ УПРОЩЁННОЕ – схематическое изображение 
предмета с сохранением его характерных отличительных признаков и 
габаритных размеров.  
ИЗОБРЕТЕНИЕ – объект промышленной собственности, которому 
предоставляется правовая охрана на основе патента. И. считается таковым, 

если оно является новым, т.е. не известно из уровня техники и для специа-
листа явным образом не следует из этого уровня (т.н. изобретательный 
уровень). И. могут быть устройства, вещества, способы, штаммы микроор-
ганизмов, культура клетки растений и животных и др.  
ИЗОВЕЛЫ (изоанемоны) – см. изоанемоны. 
ИЗОГАЛИНЫ (изохалины) – изолинии, характеризующие солѐность 
воды.  
ИЗОГИЕТЫ – изолинии, характеризующие количество осадков за опре-
деленный период времени.  
ИЗОГИПСЫ (горизонтали) – линии на карте, соединяющие точки зем-
ной поверхности с одинаковой абсолютной высотой и в совокупности 
передающие формы рельефа. См. также горизонтали.  
ИЗОГОНЫ – изолинии одинаковой ориентации какой-либо физ. величи-
ны (например, линии равных значений склонения магнитного, линии 
одинакового направления ветра).  
ИЗОДИНАМЫ – изолинии полной напряжѐнности земного магнитного 
поля или еѐ составляющих (горизонтальной, вертикальной и др.) на маг-
нитных картах.  
ИЗОДОМИЯ – техника каменной кладки из одинаковых квадров, значи-
тельных по размеру, характерная для архитектуры древней Греции.  
ИЗОДРОМ – механическое, электрическое или гидравлическое устройст-
во, обеспечивающее гибкую обратную связь (с коэффициентом обратной 
связи, меняющимся во времени) в автоматических регуляторах, например 
при обеспечении постоянной частоты вращения вала двигателя.  
ИЗОКВАНТА – кривая, показывающая все сочетания переменных произ-
водственных ресурсов, которые могут быть применены для выпуска опре-
деленного объема продукции.  
ИЗОКЛИНЫ – изолинии магнитного наклонения на магнитных картах. 
И. нулевого наклонения определяет магнитный экватор.  
ИЗОЛ – безосновный неармированный рулонный гидроизоляционный и 
кровельный материал, получаемый из смеси резинобитумного вяжущего, 
пластификатора, наполнителя, асбеста и антисептика; изготовляют про-
каткой резинобитумной композиции. Отличается повышенной эластично-
стью, водо- и биостойкостью. Применяют для гидроизоляции гидротехни-
ческих сооружений, бассейнов, резервуаров, подвалов, антикоррозионной 
защиты трубопроводов, гидроизоляции пролетных строений железнодо-
рожных мостов и т.д., в некоторых случаях и для тепловой изоляции. 
Может применяться в районах с температурой наиболее холодных суток 
не ниже –35°С и в конструкциях с максимальной температурой нагрева не 
выше +140°С.  
ИЗОЛИНИИ – линии равного значения какой-либо величины в ее рас-
пределении на поверхности (на плоскости: на географической карте, вер-
тикальном разрезе или графике). И. дают характеристику непрерывных 
явлений в некоторый период или момент времени (например, изобары, 
изобаты). Применяются при картографировании природных и социально-
экономических явлений; могут быть использованы для получения их 
количественной характеристики и для анализа корреляционных связей 
между ними.  
ИЗОЛЮКСЫ – линии на плоскости, очерчивающие зоны равновеликой 
освещенности (изолинии освещѐнности), выраженной в люксах. И. приме-
няют для расчета освещения, в частности, прожекторного освещения 
строительных площадок.  
ИЗОЛЯТОР – 1) вещество с очень большим удельным электрическим 
сопротивлением (диэлектрик); 2) устройство, предотвращающее образова-
ние электрического контакта и во многих случаях обеспечивающее также 
механическую связь между частями электрооборудования, находящимися 
под различными электрическими потенциалами; изготовляют из диэлек-
триков в виде дисков, цилиндров и т.п. И. представляет собой изделие из 
изолирующего материала (обычно фарфора), служащее для электрической 
изоляции и поддержания токонесущих частей электроустановок (проводов 
и шин); 3) (в медицине) И. (бокс) – обособленное здание или группа поме-
щений для изоляции остроинфекционных больных.  
ИЗОЛЯЦИЯ – обособление, отделение чего-либо (например, изолиро-
ванное помещение), создание препятствий, исключающих взаимодейст-
вие, контакт (например, электроизоляция), существенно снижающих 
уровень проводимости чего-либо (теплоизоляция, шумоизоляция и т.п.). И. 
обычно называют как сам процесс отделения (изолирование), так и средст-
во с помощью которого обеспечивается И. (изолятор).  
ИЗОЛЯЦИЯ ГАЗОПРОВОДОВ – покрытие наружной поверхности 
газопровода специальными мастиками и оберточными материалами для 
защиты металла трубы от почвенной коррозии.  
ИЗОЛЯЦИЯ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ – листовая изоляция нагретых по-
верхностей, ограничивающая тепловые потери лучеиспусканием.  
ИЗОЛЯЦИЯ ОТРАЖАЮЩАЯ – средство, служащее для уменьшения 
тепловых потерь, благодаря сокращению теплообмена между средами. 
И.о. обычно состоит из двух частей: подложки и отражающего слоя. В 
качестве подложки используются материалы, обладающие хорошими 
теплоизолирующими свойствами. В основном пенополиэтилены (ППЭ и 
НПЭ), вспененный каучук, стелоткани. Отражающий слой выполняют из 
алюминиевой фольги или полипропиленовой металлизированной пленки. 
И.о. применяется в промышленном строительстве, автомобилестроении, 
судостроении, для внутренней отделки помещений (в т.ч., саун и бань), 
монтаже вентиляционных систем и различного вида трубопроводов.  
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ (теплоизоляция, термоизоляция) – 1) ком-
плекс мер, проводимых с целью снижения теплопередачи в сооружении; 2) 
совокупность конструктивных элементов, обеспечивающих защиту зда-
ний, тепловых промышленных установок, холодильных камер, трубопро-
водов и т.п. от нежелательного теплового обмена с окружающей средой 
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(например, обеспечивающих снижение тепловых потерь здания, в основ-
ном – через наружные стены). И.т. обеспечивается устройством специаль-
ных ограждений в виде оболочек, покрытий и т.п. из теплоизоляционных 
материалов, например шлаковая засыпка чердачных покрытий, обмазка 
белой глиной с очесом отопительных труб, отделка пробковыми плитами 
холодильников и т.п.  
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ БЕТОНА – защита батона в процессе про-
грева от нежелательных теплопотерь в окружающую среду.  
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ КРОВЛИ – слой засыпного, монолитного 
или плитного теплоизоляционного материала, обеспечивающий в сово-
купности с другими элементами кровли требуемую величину сопротивле-
ния теплопередаче.  
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ПОЛА – слой пола, уменьшающий его об-
щую теплопроводность. 
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ТРУБОПРОВОДА – наружное покрытие 
тепловых аппаратов и трубопроводов, предназначенных для транспорти-
рования жидкостей и газов, материалами малой теплопроводности.  
ИЗОЛЯЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ФУНДАМЕНТА – меры по утеплению 
строительной конструкции, которые будут препятствовать потери тепла 
через подземную часть здания. Защищает стены подвала от промерзания, 
помогает предотвратить образование конденсата, появление и развитие 
сырости и плесени.  
ИЗОЛЯЦИЯ ШУМА (шумоизоляция, звукоизоляция) – величина, 
характеризующая снижение (погашение) строительной конструкцией 
уровня звуковой мощности воздействий, которым она подвергается.  
ИЗОЛЯЦИЯ ШУМА ВОЗДУШНОГО – величина, характеризующая 
снижение конструкцией уровня звуковой мощности воздействующего на 
нее воздушного шума.  
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – слой диэлектрика, используемый 
для разделения проводников тока с целью предотвращения их непосредст-
венного контакта или электрического пробоя между ними; совокупность 
мероприятий, обеспечивающих такое разделение.  
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДВОЙНАЯ – электрическая изоля-
ция, состоящая из рабочей и дополнительной изоляции.  
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – электри-
ческая изоляция, предусмотренная дополнительно к рабочей изоляции для 
защиты от поражения электрическим током в случае повреждения рабочей 
изоляции. 
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ – электрическая изоля-
ция токоведущих частей электроустановки, обеспечивающая ее нормаль-
ную работу и защиту от поражения электрическим током. 
ИЗОЛЯЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСИЛЕННАЯ – улучшенная рабо-
чая изоляция, обеспечивающая такую же степень защиты от поражения 
электрическим током, как и двойная изоляция. 
ИЗОМЕРИЗАЦИЯ – превращение молекулы химического соединения в 
изомер. При И. может происходить изменение взаимного расположения 
атомов, места кратных связей или положения заместителей (например, И. 
углеводородов при крекинге нефти).  
ИЗОМЕРИЯ – явление, заключающееся в существовании изомеров – 
химических соединений, одинаковых по составу и молекулярной массе, но 
различающихся по порядку связи атомов, положению кратных связей или 
функциональных групп (структурная И.) либо по расположению атомов в 
пространстве (пространственная И.) и, следовательно, по свойствам.  
ИЗОМЕТРИЯ – способ изображения какого-либо объекта на плоскости, в 
котором соединяется фронтальная проекция с видом бокового фасада и 
плана (вида сверху) под углом 45°. Такой способ изображения часто ис-
пользуют в архитектурном проектировании.  
ИЗОМОРФИЗМ – 1) свойство различных, но родственных по химиче-
скому составу веществ кристаллизоваться в одинаковых структурах при 
одном типе химических связей. Изоморфные вещества могут образовы-
вать кристаллы переменного состава в результате взаимозамещения ато-
мов, ионов или атомных групп (твердые растворы замещения). 2) соответ-
ствие (отношение) между объектами, выражающее тождество их структу-
ры (строения). И. – понятие современной математики, уточняющее широ-
ко распространѐнное понятие аналогии, модели.  
ИЗОНЕФЫ – изолинии, характеризующие облачность в некоторый 
момент или в среднем за некоторое время.  
ИЗОПЛЕТЫ – изолинии какой-либо физической величины, отображаю-
щие еѐ как функцию двух переменных. Строятся в прямоугольной системе 
координат, где по осям откладываются независимые переменные. Разли-
чают хроноизоплеты (например, И. изменения температуры почвы с глу-
биной за некоторый период времени) и топоизоплеты (например, И. солѐ-
ности водоѐма в зависимости от глубины и удалѐнности от берега).  
ИЗОПОВЕРХНОСТИ – поверхности, проходящие через точки с одина-
ковым значением какой-либо величины и характеризующие распределе-
ние этой величины в пространстве (например, в атмо-, гидро- и литосфе-
ре).  
ИЗОСТАЗИЯ (изостатическое равновесие) – равновесное состояние 
верхних горизонтов Земли (земной коры, литосферы), проявляющееся в 
том, что на определенной глубине (глубине компенсации 100-150 км) в 
недрах происходит выравнивание давления вышележащих горизонтов.  
ИЗОСТАТЫ – линии равных главных напряжений.  
ИЗОСЕЙСТЫ – изолинии, характеризующие интенсивность землетрясе-
ний.  
ИЗОТАХИ – изолинии, характеризующие скорость ветра или течения 
воды.  
ИЗОТЕРМА – линия или поверхность, соединяющая точки тела, имею-
щие одинаковую температуру (изолинии температур); изображает какой-

нибудь изотермический процесс (например, на диаграммах состояния), т.е. 
изменение состояния тела при постоянной температуре.  
ИЗОТЕРМА НУЛЕВАЯ – кривая температуры (изотерма) в массе бето-
на, имеющая значение 0°С.  
ИЗОТЕРМОБАТЫ – изолинии температуры воды на вертикальных 
разрезах водной толщи озѐр, морей и океанов.  
ИЗОТОП – атомы одного и того же химического элемента, имеющие 
различные атомные веса, но почти не отличающиеся друг от друга хими-
ческими свойствами и занимающие в периодической системе элементов 
одно и то же место; атомные ядра изотопов какого-либо элемента содер-
жат одно и то же число протонов, но различное число нейтронов и разли-
чаются по своей устойчивости (стабильные и радиоактивные) и распро-
страненности. 
ИЗОТРОПИЯ – независимость свойств физических объектов (материа-
лов и т.п.) от направления (то есть одинаковость свойств материала по 
различным направлениям). И. характерна для жидкостей, газов и аморф-
ных состояний твердых тел. См. также анизотропия.  
ИЗОТРОПНОСТЬ – свойство материала, характеризующееся наличием 
в каждой точке своего объема по всем направлениям одинаковых физиче-
ских характеристик.  
ИЗОХИОНЫ – изолинии толщины или продолжительности снежного 
покрова.  
ИЗОХОРА – линия на диаграммах состояния, изображающая изохорный 
процесс.  
ИЗРАЗЕЦ (кафель, кафли) – декоративные керамические плитки из 
обожженной глины для облицовки каминов, печей, стен кухонь, санузлов 
и т.д. И. изготовляют из умеренно пластичных гончарных мергелистых 
или фаянсовых глин. Сформованные И. высушивают, а затем обжигают 
при температуре до 1150 С. С лицевой стороны И. могут быть гладкими 
или рельефными, покрытыми белой или цветной глазурью (майоликовые 
изразцы), а также неглазурованными (терракотовые) И. С обратной сторо-
ны И. имеют вид открытой коробки (румпы) для крепления в кладке. 
Выпускают И. плоские, угловые и карнизные.  
ИЗУМРУД – минерал, ярко-зеленая прозрачная разновидность берилла, 
окраска обусловлена примесью хрома (до 2% Сr2О3). Драгоценный камень 
1-го класса. Прозрачные и бездефектные крупные (свыше 5 карат) И. 
ценятся дороже алмаза той же величины (массы). Освоено производство 
синтетических И. – ювелирных и для технических нужд. Синтетические И. 
используются в квантовой электронике. 
ИЗЫСКАНИЯ – предварительное исследование всех технических и 
экономических условий, в которых должно осуществляться строительство 
и эксплуатация какого-либо сооружения или объекта. И. включают ком-
плекс работ, производимых с целью выбора наиболее целесообразного 
местоположения (направления трассы), способа строительства и т.п.  
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ – вид инженерных 
изысканий, выполняемых с целью изучения топографических условий 
района строительства и получения топографо-геодезических материалов и 
данных, необходимых для проектирования и строительства объекта. 
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ – вид инженер-
ных изысканий, выполняемых с целью изучения инженерно-
геологических условии района строительства, включая физико-
механические свойства грунтов и гидрогеологические данные для проек-
тирования и строительства.  
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ – комплекс технических и экономиче-
ских исследований района строительства либо разработки полезных иско-
паемых и т.п., позволяющих обосновать его целесообразность, выбрать 
местоположение, собрать необходимые исходные данные для проектиро-
вания новых или реконструкции существующих объектов.  
ИЗЫСКАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – вид 
деятельности, технологически связанной с процессом проектирования и 
строительства, выполняемый путем комплексного (инженерно-
топографического, геодезического, геологического, гидрометеорологиче-
ского, экологического и др.) изучения природных и техногенных условий 
территории (региона, района, площадки, участка, трассы) строительства 
объектов и составления прогнозов взаимодействия этих объектов с окру-
жающей природной средой и ее инженерной защитой; обеспечения изы-
скательскими и необходимыми данными проектирования, строительства, 
реконструкции, реставрации, эксплуатации и ликвидации предприятий, 
зданий и сооружений, а также разработка рекомендаций для принятия 
экономически и технически обоснованных и экологически целесообраз-
ных проектных и строительных решений.  
ИЗЫСКАНИЯ ПОДРОБНЫЕ – проводимые с целью глубокого изуче-
ния природных условий местности, разбивки трассы и сбора материалов 
для составления проектного задания или технического проекта здания 
(сооружения). 
ИЗЫСКАНИЯ РАДИАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА – комплекс инженерных изысканий, выполняемых с 
целью получения информации о радиационной обстановке на территории 
для последующего определения состава, последовательности и объема 
мероприятий по обеспечению радиационной безопасности населения на 
участке застройки и в здании.  
ИЗЫСКАНИЯ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНЫЕ – первый этап техниче-
ских изысканий для изучения условий строительства в данном месте, 
установленном по материалам экономических изысканий, выбора место-
положения возводимого сооружения и сбора данных для определения 
стоимости работ. 
ИЗЫСКАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – изыскания, проводимые для 
техноэкономического обоснования строительства и установления народ-
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нохозяйственного значения проектируемого объекта. 
ИЗЪЯТИЕ ИМУЩЕСТВА – утвержденная процедура, предпринимае-
мая банком или ипотечной компанией в соответствии с положениями 
закладной или актом передачи с целью использования заложенного не-
движимого имущества для покрытия непогашенного долга (обычно путем 
продажи недвижимости).  
«ИЗЮМ» – разговорное название, обозначающее крупные каменные 
включения в бетон, укладываемый в фундаменты; обычно из бутового 
камня.  
ИК – аббревиатура, обычно обозначающая «инфракрасный»; см. излуче-
ние инфракрасное. 
ИКЕ ЭЙЛЭ (парйорт) – традиционная башкирская пятистенная изба.  
ИКОНА ВРАТНАЯ – икона над входом в монастырь, храм или дом, а 
также над воротами крепости или городского укрепления.  
ИКОНА МУСИЙСКОГО ДЕЛА – икона, выполненная в технике мо-
заики.  
ИКОННИК – 1) полочка, на которой стоят иконы (например, в красном 
углу избы; 2) (киот) углубление для иконы в стене.  
ИКОНОСТАС – 1) в православной церкви алтарная преграда (стенка, 
отделяющая алтарь от основной части церкви) с несколькими ярусами 
икон, расположенными в строго определенном каноническом порядке и 
разделенными простыми или расписными тяблами; для России характерен 
особый тип высокого И. с рядами икон, сложившийся в конце XIV-начале 
XV вв. 2) киот (углубление для иконы в стене), примыкающий к простенку 
или столпу в интерьере храма; 3) В России, кроме того И. – специальное 
место, отведенное для размещения икон с каноническими и местными 
святыми в жилом, общественном или культовом здании на внутренней 
стене здания в несколько горизонтальных и вертикальных рядов, разде-
ленных друг от друга тяблами.  
ИКЭБАНА – искусство аранжировки цветов, распространѐнное в Японии 
и собственно составленная цветочная композиция. В И. входят три основ-
ных компонента: природный материал (цветы, ветви деревьев, листья и 
др.), ваза, металлическая наколка (кэндзан). Главный эстетический прин-
цип – изысканная простота, достигаемая выявлением естественной красо-
ты материала.  
ИЛ – 1) водонасыщенный современный осадок водоемов (океанов, морей, 
озѐр, водохранилищ, рек), образовавшийся при наличии микробиологиче-
ских процессов, природная влажность которого, как правило, превышает 
влажность на границе текучести (текучую консистенцию, содержание 
частиц меньше 0,01 мм составляет 30-50% по массе), коэффициент порис-
тости не менее 0,9. 2) аббревиатура от «испытательная лаборатория»; см. 
лаборатория испытательная.  
ИЛ АКТИВНЫЙ – взвешенная в воде активная биомасса – хлопьевид-
ные скопления микроорганизмов-минерализаторов (комплекс микроорга-
низмов – простейшие, бактерии, вирусы – с адсорбированными на них и 
частично окисленными загрязняющими веществами сточных вод), осуще-
ствляющая процесс очистки сточных вод в аэробных биоокислителях 
(аэротенки, окситенки и т.д.).  
ИЛЕМ – поселение-усадьба марийцев (черемисов).  
ИЛЛЮВИЙ – группа отложений, возникающая при отложении мине-
ральных и органических веществ, поступающих с инфильтрующимися 
(просачивающимися) в зоне поверхностного гипергенеза подземными 
водами (в основном – вещества, выщелоченные дождевыми водами из 
верхней части почвы – гумусового и элювиального горизонтов – и отло-
женные в еѐ нижней части – иллювиальном горизонте). Сложенные И. 
геологические тела образуют инфильтрационные коры.  
ИЛЛЮЗИЯ – искажѐнное восприятие действительности, обман воспри-
ятия. Например, И. оптические (обманы зрения), то есть ошибки зритель-
ного восприятия объектов – их цвета, величины, формы, удалѐнности и др. 
Оптические И. связаны с влиянием цветового контраста, освещѐнности 
окружающих предметов, движения объекта и др.; некоторые оптические 
И. находят применение в дизайне интерьеров для зрительного расширения 
пространства, увеличения высоты помещения и т.п.  
ИЛЛЮМИНАТОР – чугунная решетчатая рама над приямком, вмонти-
рованная в тротуар заподлицо с ним. Ячейки И. заполнены голубоватыми 
стеклянными призмами, которые пропускают свет в приямок и подвальное 
помещение.  
ИЛЛЮМИНАЦИЯ – яркое, иногда с применением цветных огней осве-
щение зданий, улиц, площадей, парков и т.д.  
ИЛОПРОВОД – трубопровод или лоток, предназначенный для транспор-
тирования осадков сточных вод.  
ИЛОСБОРНИК – нижняя часть отстойника, в которой при очистке 
сточных вод осаждается ил.  
ИЛОСКРЕБ – устройство для осадка и ила, осевших на дно отстойника.  
ИЛОУДЕРЖАТЕЛЬ (наносоудержатель) – плетеное поперечное загра-
ждение в русле реки, ускоряющее отложение ила на отведенном для этого 
участке.  
ИЛОУПЛОТНИТЕЛЬ – сооружение для механического уплотнения, 
обезвоживания избыточного активного ила до влажности от 95 до 98%. И. 
представляет собой отстойник для уменьшения влажности ила методом 
длительного отстаивания.  
ИЛОФИЛЬТР – один из видов кольматирующих насаждений; многоряд-
ные лесные насаждения, создаваемые по дну и склонам балок, оврагов, 
ложбин, а также на конусах выноса временных водотоков для задержания 
наносов, поступающих с талыми и дождевыми водами, защиты водоѐмов 
и рек от заиления. И. располагают поперѐк водного потока. Ширина – 20-
50 и более м. В узких балках И. создают из кустарников (преимущественно 
ив), способных за 2-3 года образовать большое число побегов, хорошо 

фильтровать водный поток и задерживать наносы; в широких балках – из 
кустарников и деревьев (ивы, тополя и др.). Конструкция И. плотная. 
Кустарники размещают на расстоянии 1 м ряд от ряда и 0,3-0,5 м между 
растениями в ряду, деревья – соответственно 3-5 м и 1-2 м. Закладывают И. 
посадкой саженцев, сеянцев, черенков и кольев.  
ИЛЬМ – род деревьев семейства ильмовых. Свыше 30 видов, распростра-
нен в умеренном, реже тропическом поясе Северного полушария. Пре-
имущественно высокие деревья с раскидистой кроной. Применяют в 
защитном лесоразведении и озеленении. Древесину используют в строи-
тельстве и мебельном производстве. Многие виды И. известны под назва-
ниями вяз, берест, карагач.  
ИМЕНИЕ – земельный участок с усадьбой в России XV – начала ХХ вв.; 
в России принадлежало главным образом дворянам; существовали также 
государственные, удельные, войсковые (казачьи) И.  
ИМИДЖ – образ (какого-либо лица, фирмы, товара и т.п.), обычно целе-
направленно формируемый и призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации, рекла-
мы и т.п. И. выражает приданное конкретному объекту, факту, событию 
или явлению субъективное, активно выраженное, часто одностороннее 
представление. И. имеет стоимостный эквивалент и входит в состав акти-
вов фирмы, организации.  
ИМИДЖМЕЙКЕР – специалист, разрабатывающий стратегию и технику 
эффективного формирования имиджа какого-либо лица (организации) в 
целях повышения его популярности.  
ИМИТАЦИЯ ПЛАМЕНИ – состояние системы пожарной сигнализации, 
обусловленное подачей детектором пламени сигнала, о наличии огня, хотя 
в действительности пламени нет (т.е. ложным срабатыванием датчика).  
ИМПАКТИТ – горная порода, переплавленная при ударе и взрыве метео-
рита. Состоит из плотного или пузырчатого стекла того же химического 
состава, что и исходная порода (например, гнейсы, песчаники). В И. обна-
ружены железоникелевые шарики, лешательерит, коэсит, стишовит, алмаз.  
ИМПЕДАНС АКУСТИЧЕСКИЙ (сопротивление звуковой волны) – 
отношение амплитуды звукового давления к амплитуде колебательной 
скорости в общем случае, когда наряду с бегущей существует и стоячая 
или отраженная волна. Для материалов с идеальными упругими свойства-
ми и плоской продольной волны он равен произведению плотности на 
скорость этой волны.  
ИМПЕДАНС НОРМАЛЬНЫЙ – характеристика звукопоглощающих и 
звукоизолирующих материалов, представляющая собой безразмерную 
комплексную величину, выражающую отношение звукового давления к 
нормальной колебательной скорости на поверхности образца.  
ИМПЕДАНС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устаревший термин, обозначавший 
то же, что и полное сопротивление.  
ИМПЕРИАЛ – тип башенки в архитектурных сооружениях.  
ИМПЛЮВИЙ – четырехугольный неглубокий водоем (бассейн) в центре 
атриума (атрия) в древнеиталийском и древнеримском доме для сбора 
дождевой воды, расположенный под отверстием в центре кровли (комп-
лювием), через который стекала дождевая вода с крыши. И. использовался 
для хозяйственных нужд, а также создания уюта и прохлады.  
ИМПОРТ – ввоз товаров в страну из-за границы.  
ИМПОСТ – 1) архитектурная деталь – завершающая часть колонны или 
стены (верхний камень либо горизонтальная тяга, отделяющая арку от 
поддерживающей ее опоры или стены), имеющая вид полочки или фигур-
ного карниза (иногда скульптурно обработанная) и являющаяся опорой 
для вышерасположенной арки (свода); либо перемычка над оконным или 
дверным проемом того же назначения; 2) элемент оконного (дверного) 
блока либо рамы (дверного полотна), представляющий собой горизон-
тальный или вертикальный профилированный брусок (перекладину) и 
использующийся для разбиения конструкции окна (двери) на части (при-
твора створок и навески створок в трехстворчатых окнах). В двустворча-
тых окнах импостная система обеспечивает независимость створок друг от 
друга, в отличие от безымпостной системы, когда одна створка с механиз-
мами открывания-закрывания фиксирует и вторую.  
ИМПРЕГНИРОВАНИЕ – пропитывание древесины, ткани и других 
материалов специальными растворами или эмульсиями с целью придания 
определенных свойств: противогнилостных, гидрофобных (непромокае-
мости) и т.п.  
ИМПУЛЬС – мера механического движения (то же, что количество 
движения). И. обладают все формы материи, в том числе электромагнит-
ные и гравитационные поля (электрический или ультразвуковой сигнал 
малой длительности).  
ИМПУЛЬС ВОЛНОВОЙ – однократное возмущение, распространяю-
щееся в пространстве или среде, например: звуковой И. – внезапное и 
быстро исчезающее повышение давления; световой И. (в частности элек-
тромагнитный) – кратковременное (80,01 с) испускание света источником 
оптического излучения.  
ИМПУЛЬС НАПРЯЖЕНИЯ – резкое изменение напряжения в точке 
электрической сети, за которым следует восстановление напряжения до 
первоначального или близкого к нему уровня за промежуток времени до 
нескольких миллисекунд.  
ИМПУЛЬС НАЧАЛЬНЫЙ ПРИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ – внешнее 
воздействие, необходимое для возбуждения взрыва взрывчатого вещества.  
ИМПУЛЬС СИЛЫ – мера действия силы в определѐнный промежуток 
времени, равная произведению среднего значения силы на время еѐ дейст-
вия.  
ИМПУЛЬС УДАРНЫЙ – импульс ударной силы, действующей на 
каждое из соударяющихся тел при ударе; мера механического взаимодей-
ствия при ударе.  
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ИМПУЛЬС ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – кратковременное отклонение вели-
чины напряжения или тока от некоторого постоянного значения.  
ИМУЩЕСТВО – 1) материальный объект гражданских прав, прежде 
всего – права собственности; различают И. движимое, перемещаемое и 
недвижимое в виде земли и прикрепленных к ней объектов; 2) совокуп-
ность имущественных прав (актив) или имущественных прав и обязанно-
стей (актив и пассив), принадлежащих определенному юридическому или 
физическому лицу. См. также собственность.  
ИМУЩЕСТВО ДВИЖИМОЕ – имущество, включающее в себя мате-
риальные и нематериальные объекты, которые характеризуются возмож-
ностью быть перемещенными. 
ИМУЩЕСТВО ЗАЛОГОСПОСОБНОЕ – имущество, которое может 
быть предметом залога (ипотеки): 1) земельные участки, за исключением 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйствен-
ных организаций, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйств, а также части земельного участка, площадь которой меньше мини-
мального размера, установленного нормативными актами; 2) предприятия, 
а также здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое 
в предпринимательской деятельности; 3) жилые дома, квартиры и части 
жилых домов и квартир, состоящие из одной или нескольких изолирован-
ных комнат; 4) дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потреби-
тельского назначения; 5) воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания и космические объекты; 6) объекты незавершенного строитель-
ства недвижимого имущества, возводимого на земельном участке, отве-
денном для строительства в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке; 7) право арендатора по договору об аренде недвижи-
мого имущества (право аренды) с согласия арендодателя, если федераль-
ным законом или договором аренды не предусмотрено иное. 
ИМУЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННОЕ – имущество, приобретаемое не 
с целью личного использования, а для извлечения прибыли; см. недвижи-
мость инвестиционная, товар инвестиционный.  
ИМУЩЕСТВО, НА КОТОРОЕ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИПОТЕКА – 
см. имущество незалогоспособное. 
ИМУЩЕСТВО НЕДВИЖИМОЕ – см. недвижимость. 
ИМУЩЕСТВО НЕЗАЛОГОСПОСОБНОЕ – имущество, на которое в 
соответствии с федеральным законом не может быть обращено взыскание; 
которое изъято из оборота; в отношении которого предусмотрена обяза-
тельная приватизация или же приватизация которого запрещена. См. также 
незалогоспособность имущества. 
ИМУЩЕСТВО ОБЩЕЕ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ – части 
комплекса недвижимого имущества, предназначенные для обслуживания, 
использования и доступа к помещениям, тесно связанные с ними назначе-
нием и следующие их судьбе; находятся в общей долевой собственности 
собственников помещений (домовладельцев). См. также собственность 
долевая общая в многоквартирном доме.  
ИНВАЛИДНОСТЬ – стойкое нарушение (снижение или утрата) общей 
или профессиональной трудоспособности вследствие заболевания или 
травмы. В Российской Федерации в зависимости от степени потери трудо-
способности законодательство устанавливает 1-ю, 2-ю или 3-ю группу И., 
временно (6-12 мес.) или бессрочно.  
ИНВАР – магнитный сплав Fe (основа) с Ni (36%), обладающий малым 
температурным коэффициентом линейного расширения в диапазоне 
температур от –30 до 100°С. Выпускается также суперинвар (64% Fe, 32% 
Ni, 4% Co) и нержавеющий И. (54% Со, 37% Fe, 9% Сr). Из И. изготовляют 
главным образом детали измерительных приборов очень высокой точно-
сти.  
ИНВАРИАНТ – математическая величина, остающаяся неизменной при 
тех или иных преобразованиях (например, площадь какой-либо фигуры, 
угол между двумя прямыми – И. движения).  
ИНВАРИАНТНОСТЬ – неизменность какой-либо величины (свойств 
предмета) при изменении физических условий или по отношению к неко-
торым преобразованиям, например преобразованиям координат и времени 
при переходе от одной инерциальной системы отсчѐта к другой (релятиви-
стская инвариантность).  
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ – периодическая проверка наличия и состояния 
материальных ценностей (основных и оборотных фондов) в натуре, а 
также денежных средств.  
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ДОРОЖНЫХ СООРУЖЕНИЙ – единовре-
менный учет, обследование и обмер в натуре дорожных сооружений с 
проведением оценки их состояния и определения балансовой стоимости. 
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ – единовременное мероприятие по 
проверке в натуре площадей земельных угодий различного назначения. 
Проводится органами землеустройства. Цель И.з. – получение сведений о 
наличии угодий, необходимых для последующего учѐта и контроля за 
использованием земель. При И.з. пользуются материалами аэрофото- и 
наземных съѐмок.  
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – описание и 
индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, 
здания, сооружения, жилого или нежилого помещения), в результате чего 
фиксируются характеристики, которые позволяют однозначно выделить 
его из других объектов недвижимого имущества.  
ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТИ – пе-
риодическая (как правило, производимая при переходе прав собственности 
на недвижимое имущество) проверка наличия и фактического состояния 
объектов недвижимости с целью обеспечения соответствия сведений, 
зафиксированных в техническом паспорте объекта и документах о праве 
собственности действительному состоянию данных объектов. В России 

И.т.н. объектов недвижимости проводится муниципальными (МУП) и 
государственными (ГУП) предприятиями техинвентаризации. 
ИНВЕНТАРЬ – совокупность различных предметов хозяйственного 
обихода и производственного назначения (например, сельскохозяйствен-
ный И.).  
ИНВЕНТАРЬ ПОЖАРНЫЙ – инвентарь, предназначенный для туше-
ния пожара и устанавливаемый в специально отведѐнных легкодоступных 
местах.  
«ИНВЕРСИЯ» В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ – способ преодоле-
ния кризисной ситуации в проектировании, когда первоначальный план 
роботы не дал положительного результата. «И.» означает взгляд но работу 
со стороны, с непривычной точки зрения, смену творческой установки, что 
способствует активизации нешаблонного мышления, приводит к ориги-
нальным решениям даже привычных проектных проблем.  
ИНВЕРТИРОВАНИЕ – преобразование постоянного электрического 
тока в переменный. Процесс, обратный выпрямлению.  
ИНВЕСТИЦИИ – долгосрочные вложения капитала в отрасли экономи-
ки (в предприятия, предпринимательские проекты, социально-
экономические программы или инновационные проекты) внутри страны и 
за границей. Различают И. финансовые (покупка ценных бумаг) и реаль-
ные (вложение капитала в промышленность, сельское хозяйство, строи-
тельство и др.). Как правило, И. это денежные средства, ценные бумаги, 
иное имущество, в том числе имущественные и иные права, имеющие 
денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской или 
иной деятельности в целях получения прибыли или достижения иного 
полезного эффекта (как правило, через значительный срок после вложе-
ния).  
ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ – включают затраты на 
создание и воспроизводство основных фондов. К ним относятся затраты на 
строительные работы всех видов; затраты по монтажу оборудования, 
требующего и не требующего монтажа, предусмотренного в сметах на 
строительство; на приобретение производственного инструмента и хозяй-
ственного инвентаря, включаемых в сметы на строительство; на приобре-
тение машин и оборудования, не входящих в сметы на строительство; 
прочие капитальные работы и затраты.  
ИНВЕСТИЦИИ КАПИТАЛЬНЫЕ – инвестиции правительства или 
фирм на покупку основных средств.  
ИНВЕСТИЦИИ ПРОИЗВОДНЫЕ – инвестиции, которые осуществля-
ются в ответ на изменения объема производства.  
ИНВЕСТИЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – инвестиции, направлен-
ные на новое строительство, реконструкцию, расширение и техническое 
перевооружение действующих предприятий.  
ИНВЕСТИЦИИ РЕАЛЬНЫЕ – вложения в основной капитал и на 
прирост материально-производственных запасов.  
ИНВЕСТОР – владелец (распорядитель) капитала либо иных имущест-
венных и интеллектуальных ценностей (юридическое или физическое 
лицо), принимающее решение по инвестиционной деятельности и вклады-
вающее средства (осуществляющее инвестиции) в промышленность или 
др. отрасли хозяйства, как правило, с целью увеличения производства 
товаров и получения прибыли. И. могут выступать в роли вкладчиков, 
кредиторов, покупателей, а также выполнять функции других участников 
инвестиционной деятельности. Институциональными И. являются пенси-
онные фонды, страховые компании и т.д.  
ИНВЕСТОР ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – инвестор, являющийся физиче-
ским лицом.  
ИНГИБИРОВАНИЕ – противокоррозионная защита металлов, осущест-
вляемая введением ингибиторов.  
ИНГИБИТОР (замедлитель) – вещество, которое либо полностью по-
давляет (прекращает) скорость нежелательных химических реакций (кор-
розии металлов, старения полимеров, окисления топлив и смазочных 
масел, процессов полимеризации и поликонденсации), либо существенно 
снижает скорость их протекания (гидрохимон, сера, ароматические амины, 
уротропин или гексаметилентетрамин и др.).  
ИНГИБИТОР КОНТАКТНЫЙ – ингибитор, действие которого прояв-
ляется при искусственном нанесении его на поверхность металла.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ – вещество (любое соединение), которое при 
введении в коррозионную среду (в незначительном количестве) подавляет 
(вне зависимости от того, на какую электрохимическую реакцию оно 
влияет) или заметно снижает скорость металла (например, И.к. стальной 
арматуры, вводимый в состав бетона при его приготовлении или в состав 
защитного покрытия). Отдельные виды И.к. используются для пропитки 
бетона и консервационной защиты арматуры.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АНОДНО-КАТОДНЫЙ – ингибитор, 
защитное действие которого обусловлено торможением анодной и катод-
ной реакций коррозионного процесса.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АНОДНЫЙ – ингибитор, защитное дейст-
вие которого обусловлено торможением анодной реакции коррозионного 
процесса.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АРМАТУРЫ – вещество, применяемое для 
предотвращения коррозии арматуры или снижения ее скорости и вводи-
мое в состав бетона или в состав защитного покрытия арматуры.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ АТМОСФЕРНОЙ – ингибитор, снижаю-
щий скорость коррозии металлов в атмосферных условиях.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ В НЕЙТРАЛЬНЫХ СРЕДАХ – ингиби-
тор, снижающий скорость коррозии металла в нейтральных средах.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ КИСЛОТНОЙ – ингибитор, снижающий 
скорость коррозии металла в кислой среде.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ЛЕТУЧИЙ – ингибитор, способный в 
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обычных условиях испаряться и самопроизвольно выпадать из газовой 
фазы на поверхность защищаемой металлоконструкции.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ КАТОДНЫЙ – ингибитор, защитное дей-
ствие которого обусловлено торможением катодной реакции коррозион-
ного процесса.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – ингибитор корро-
зии, пригодный для защиты как черных, так и цветных металлов.  
ИНГИБИТОР КОРРОЗИИ ЩЕЛОЧНОЙ – ингибитор, снижающий 
скорость коррозии металла в щелочной среде.  
ИНГИБИТОР ОТВЕРЖЕНИЯ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – целевая 
добавка полимерного клея, предназначенная для торможения или прекра-
щения его отверждения.  
ИНГРЕДИЕНТ – составная часть какаого-либо сложного соединения или 
смеси.  
ИНГРЕССИЯ – медленное («вековое») проникновение морских вод в 
понижения рельефа прибрежной суши при повышении уровня моря или 
погружении берега.  
ИНДЕКС – 1) условное обозначение (буквенное, цифровое или комбини-
рованное) в системе какой-либо классификации (например, почтовый И.); 
2) указатель, реестр имѐн, названий и т.п.; 3) в статистике – относительная 
величина, количественно характеризующая динамику совокупности, 
состоящей из непосредственно несоизмеримых единиц, или части такой 
совокупности (например, общий И. оптовых цен всех товаров и групповые 
И. цен продовольственных и непродовольственных товаров и т.д.); эле-
менты такого И.: индексируемая величина, тип (форма), вес, сроки исчис-
ления.  
ИНДЕКС АКТИВНОГО ИЛА – объѐм активного ила, содержащий 1 г 
сухого вещества после отстаивания в течении 30 мин.  
ИНДЕКС ДЕФЕКТНОСТИ ПРОДУКЦИИ – комплексный показатель 
качества разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый ин-
тервал, равный среднему взвешенному коэффициентов дефектности этой 
продукции.  
ИНДЕКС ДОХОДНОСТИ – показатель, используемый для сравнения 
вариантов инвестиционных проектов, представляет собой отношение 
суммы приведенных эффектов к величине капитальных вложений. Проект 
считается эффективным, если И.д. ≥ 1.  
ИНДЕКС ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ (ИЗА) – комплексный 
показатель загрязнения атмосферы, учитывающий примеси и представ-
ляющий собой сумму концентраций выбранных загрязняющих веществ в 
долях ПДК. 
ИНДЕКС КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – комплексный показатель каче-
ства разнородной продукции, выпущенной за рассматриваемый интервал, 
равный среднему взвешенному относительных значений показателей 
качества этой продукции.  
ИНДЕКС КИСЛОРОДНЫЙ – минимальное содержание кислорода в 
кислородно-азотной смеси, при котором возможно свечеобразное горение 
материала в условиях специальных испытаний.  
ИНДЕКС ОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА – показатель степени опасности 
химического вещества. И.о.в. рассчитывается по формуле: 
I=lg(A*S/(L*M*ПДК)), где S – растворимость в воде химического соеди-
нения, мг/л; A – атомный вес соответствующего элемента; L – среднее 
арифметическое из 6 ПДК химических веществ в различных пищевых 
продуктах (мясо, рыба, молоко, хлеб, фрукты, овощи); M – молекулярная 
масса химического соединения, в которое входит данный элемент; ПДК – 
предельно-допустимая концентрация элемента.  
ИНДЕКС РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ – условный безразмер-
ный показатель, характеризующий способность веществ воспламеняться, 
распространять пламя по поверхности и выделять тепло. По значению 
И.р.п. материалы разделяются на: не распространяющие пламя по поверх-
ности (И.р.п. равен 0), медленно распространяющие пламя по поверхности 
(И.р.п. от 0 до 20 включительно); быстро распространяющие пламя по 
поверхности (И.р.п. свыше 20).  
ИНДЕКС РОВНОСТИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ – показатель продоль-
ной ровности дорожного покрытия автомобильной дороги, основанный на 
моделировании реакции эталонного транспортного средства, движущегося 
со скоростью 80 км/ч по имеющимся на проезжей части неровностям. 
Данный показатель выражается отношением суммарного движения под-
вески эталонного транспортного средства к расстоянию, преодоленному за 
время измерений.  
ИНДЕКС СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИМ ДЕФОРМАЦИ-
ЯМ – отношение величины сопротивления бетона на органогидравличе-
ских вяжущих сдвигу при расчетной температуре (50°С) дорожного по-
крытия к величине напряжений, возникающих в дорожном покрытии от 
действия транспортной нагрузки.  
ИНДЕКС ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ – величи-
на, характеризующая релаксационную способность бетона на органогид-
равлических вяжущих при низких температурах и устойчивость к возник-
новению температурных трещин. 
ИНДЕКС ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ – мера соответствия зрительных воспри-
ятий цветного объекта, освещенного исследуемым и стандартным источ-
никами света при определенных условиях наблюдения.  
ИНДЕКС ЦЕН – показатель, выражающий относительное изменение 
среднего уровня цен товаров во времени или в территориальном разрезе.  
ИНДЕКСАЦИЯ – метод сохранения реальной величины денежных 
требований и различных доходов в условиях инфляции. При И. сумма 
платежей пересчитывается пропорционально индексу за период от подпи-
сания до исполнения обязательств. Используются индексы оптовых цен 
(при И. ценных бумаг), розничных цен (для гарантирования заработной 

платы, пенсий, пособий), реже индексы цен экспортных товаров, измене-
ния курса валюты.  
ИНДИГО (индиг) – синий краситель растительного происхождения, 
употреблявшийся в прошлом в малярном деле, в водорастворимых покра-
сках и художественных декоративных работах.  
ИНДИЙ – химический элемент III группы периодической системы. Се-
ребристо-белый металл, легкоплавкий и очень мягкий; плотность 7,31 
г/см
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, tпл 156,78°C. На воздухе устойчив. В природе рассеян, добывают из 

сульфидных руд. Компонент легкоплавких сплавов и полупроводниковых 
материалов.  
ИНДИКАТОР – прибор (устройство), отображающий изменения какого-
либо параметра контролируемого технического процесса или объекта в 
форме, наиболее удобной для непосредственного восприятия человеком. 
Применяют И. визуальные, акустические, тактильные и др.  
ИНДИКАТОР ХИМИЧЕСКИЙ – органическое или неорганическое 
вещество, используемое для определения водородного показателя рН или 
установления конечной точки титрования (обычно по изменению окра-
ски). Различают кислотно-основные (например, фенолфталеин, лакмус), 
окислительно-восстановительные (напр., метиленовый синий) и др.  
ИНДУКТИВНОСТЬ – физическая величина, характеризующая магнит-
ные свойства электрических цепей и равная отношению потока Ф магнит-
ной индукции, пересекающего поверхность, ограниченную проводящим 
контуром, к силе тока в этом контуре, создающем Ф; в СИ измеряется в 
генри.  
ИНДУКТОР – 1) электромагнитное устройство для индукционного на-
грева тел (преимущественно проводников) вихревыми токами, возбуж-
даемыми переменным магнитным полем (например, электрический про-
вод или кабель, при пропускании тока через который образуется электро-
магнитное поле, нагревающее стальную арматуру, а от нее бетон). 2) Часть 
магнитной цепи электрической машины, содержащая обмотку возбужде-
ния; прибор для получения электрического тока более высокого напряже-
ния.  
ИНДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ – возникновение электродви-
жущей силы (эдс индукции) в замкнутом проводящем контуре при изме-
нении потока магнитной индукции через площадь, ограниченную этим 
контуром; электрический ток, вызванный этой эдс, называют индукцион-
ным током.  
ИНДУКЦИЯ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ – появление (наведение) 
электрических зарядов разного знака на противоположных участках по-
верхности проводника или диэлектрика в электростатическом поле.  
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – процесс развития и 
совершенствования строительного производства (возведения зданий и 
сооружений) на основе комплексной механизации и автоматизации произ-
водственных процессов на строительстве или путем переноса процессов 
сооружения объекта со строительной площадки в заводские условия (на 
базе применения крупноразмерных элементов высокой заводской готов-
ности) с использованием современных методов управления. В нашей 
стране И.с. традиционно понимается как превращение строительства в 
механизированный поточный процесс сборки и монтажа сооружений и 
зданий из имеющих максимальную готовность крупноразмерных деталей-
блоков промышленного производства, обеспечивающих снижение затрат 
общественного труда в строительстве, сокращение его продолжительности 
и скорейший ввод в действие объектов производственного и непроизвод-
ственного значения.  
ИНДУСТРИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ –1) изготовление в промышленных 
условиях изделий для применения в качестве элементов строительных 
конструкций зданий и сооружений; 2) совокупность постоянно действую-
щих, в основном подрядных, строительно-монтажных организаций, а 
также производственные предприятия, транспортные и др.  
ИНЕЙ – тонкий слой ледяных кристаллов, образующийся на почве, траве 
и наземных предметах при охлаждении земной поверхности до темпера-
туры ниже 0°C в результате еѐ сильного теплового излучения ночью при 
ясном небе и слабом ветре.  
ИНЕРТНОСТЬ (инерция) – см. инерция. 
ИНЕРЦИОННОСТЬ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – время с 
момента достижения контролируемым фактором пожара порога срабаты-
вания чувствительного элемента до начала подачи огнетушащего вещества 
(состава) в защищаемую зону.  
ИНЕРЦИЯ (инертность) – свойство тел сохранять состояние покоя или 
прямолинейного равномерного движения, когда действующие на него 
силы отсутствуют или взаимно уравновешены. При действии неуравно-
вешенной системы сил И. проявляется в том, что тело изменяет своѐ дви-
жение постепенно и тем медленнее, чем больше его масса. Мерой инерции 
(инертности) тела является его масса.  
ИНЕРЦИЯ ТЕПЛОВАЯ – свойство ограждающей конструкции сохра-
нять существующее распределение температур внутри неѐ.  
ИНЕРЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ОГРАЖДЕНИЯ – способность ограждения 
сопротивляться изменению температурного поля при переменных тепло-
вых воздействиях; величина, численно равная сумме произведений терми-
ческих сопротивлений отдельных слоев ограждающей конструкции на 
коэффициенты теплоусвоения материала этих слоев.  
ИНЕРЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ПОМЕЩЕНИЯ – способность помещения 
сопротивляться изменению температуры при переменных тепловых воз-
действиях. При установившихся периодических воздействиях его тепло-
инерционные свойства оценивают показателями теплоустойчивости по-
мещения.  
ИНЖЕКТОР – струйный насос для нагнетания газа или жидкости в 
резервуары, например питатель воды в паровой котѐл.  
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ИНЖЕКЦИЯ – впрыскивание суспензии в разъѐмную форму для изго-
товления фасонных изделий.  
ИНЖЕНЕР (инженерная организация) – физическое или юридическое 
лицо, привлекаемое заказчиком по договору об оказании инженерных 
услуг в порядке, установленном законодательством, для выполнения части 
функций заказчика по реализации инвестиционного проекта, в том числе 
по контролю и техническому надзору за строительством, а также для 
оказания услуг по инженерно-техническому сопровождению инвестици-
онного проекта и принятия от его имени решений во взаимоотношениях с 
подрядчиком.  
ИНЖЕНЕР ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТА – руководитель проекта, ответст-
венный за его разработку.  
ИНЖЕНЕР-ЭКОНОМИСТ – высококвалифицированный специалист, 
подготовленный для экономической, организационно-управленческой, 
аналитической, плановой и исследовательской деятельности (например, в 
области строительства – в таких специалистах нуждаются строительные, 
проектные и научные организации, а также организации управления 
строительством).  
ИНЖЕНЕРИЯ (инженерная деятельность) – 1) область человеческой 
интеллектуальной деятельности, дисциплина, профессия, задачей которой 
является применение достижений науки, техники, использование законов 
физики и природных ресурсов для решения конкретных проблем, целей и 
задач человечества; 2) базирующаяся на ней техническая деятельность, то 
есть работы по конструированию, созданию, эксплуатации и ремонту 
техники, а также различных сооружений.  
ИНЖИНИРИНГ – предоставление услуг по доведению научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок до стадии про-
изводства; сфера деятельности по проработке вопросов создания объектов 
промышленности, инфраструктуры и др., прежде всего в форме предос-
тавления на коммерческой основе различных инженерно-
консультационных услуг. К основным видам И. относятся услуги пред-
проектного, проектного, послепроектного характера, а также рекоменда-
тельные услуги по эксплуатации и управлению производством, реализа-
ции выпускаемой продукции.  
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ В ПОЗИЦИОНИРОВАНИИ – 1) первоначаль-
ное определение текущего местоположения GPS-приемника, которое он 
запоминает и использует в дальнейшем для определения своих координат; 
2) разрешение неоднозначности в начале позиционирования способом 
кинематики.  
ИНИЦИИРОВАНИЕ – возбуждение, запуск какого-либо процесса (на-
пример, И. взрыва – возбуждение взрыва при помощи начального импуль-
са).  
ИНКАЛЛОЙ – жаропрочный и жаростойкий сплав Fe (осн.) с Сr (25%) и 
Ni (35%); конструкционный материал для деталей, например, высокотем-
пературных нефтехимических установок.  
ИНКЛИНОМЕТР – 1) геофизический прибор для определения угла и 
азимута искривления буровой скважины. Принцип действия большинства 
И. основан на использовании гравитационного и магнитного полей Земли 
или гироскопического эффекта. 2) устройство, используемое для изучения 
оползня, состоящее из системы гибко соединенных отрезков труб (обычно 
длиной по1м), последовательно закрепленных в вертикальной скважине с 
опускаемым в них при измерениях приспособлением, последовательно 
фиксирующим наклон каждого отрезка трубы, как правило, по двум вза-
имноперпендикулярным осям. И. позволяет по наклонам и расстоянию 
между точками измерений в скважине вычислять в каждом цикле наблю-
дений отклонения скважины от вертикали и изменение этого отклонения 
(смещения) между циклами измерений. и позволяющих с помощью спе-
циального прибора фиксировать наклон каждого отрезка трубы.  
ИНКРУСТАЦИЯ – украшение предмета, сделанного из одного материа-
ла, путем врезания в его поверхность фигурных фрагментов из других 
материалов, образующих рисунок, не выступающий над поверхностью. И. 
– вид декорирования фасадов здания, интерьеров, мебели узорами и изо-
бражениями, сюжетными композициями из кусочков мрамора, керамики, 
металла, дерева, перламутра и др., которые врезаны в поверхность и отли-
чаются от нее по цвету или материалу. Распространены И. деревом по 
дереву (интарсия) и металлом по металлу (насечка).  
ИНКРУСТАЦИЯ ТРУБ ВОДОПРОВОДА – отложения на внутренней 
стенке трубы, формирующиеся вследствие физических, химических и 
микробиологических процессов, происходящих в воде.  
ИНКУБАТОРИЙ – производственное здание или группа помещений, 
оборудованное инкубаторами для искусственного выведения молодняка 
сельскохозяйственной птицы, его кратковременного содержания и сорти-
ровки. И. строят в составе птицефабрик, птицеферм, инкубаторно-
птицеводческих станций. Основные производственные помещения И. 
располагают в соответствии с технологическим процессом. И. строят в 
основном одноэтажными, прямоугольной формы (в зависимости от сбор-
ных унифицированных конструкций или из местных строительных мате-
риалов) с унифицированными пролѐтами. И. оборудуют электроснабже-
нием, отоплением и вентиляцией с автоматическим управлением, горячим 
и холодным водоснабжением, канализацией. Здания И. на площадке пред-
приятия размещают с наветренной стороны по отношению к др. зданиям 
для птицы.  
ИННОВАЦИИ – нововведения, то есть создаваемые (осваиваемые) но-
вые или усовершенствованные технологии, виды товарной продукции или 
услуг, а также организационно-технические решения производственного, 
административного, коммерческого или иного характера, способствующие 
продвижению технологий, товарной продукции и услуг на рынок (в част-
ности, новые виды деятельности, технологических процессов, научно-

технических разработок).  
ИНСЕКТИЦИД – химический препарат (разновидность пестицидов) для 
борьбы с насекомыми, например, защитное средство, предохраняющее 
древесину от повреждения насекомыми. И. применяется не только для 
профилактических мероприятий, но, главным образом, для уничтожения 
насекомых, уже развившихся в древесине.  
ИНСОЛЯЦИЯ – облучение земной поверхности солнечной радиацией, 
оказывающее световое, тепловое и бактерицидное действие на человека; в 
частности степень освещенности солнечным светом зданий, сооружений и 
их внутренних помещений.  
ИНСПЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОСГОРТЕХНАДЗОРА 
РОССИИ – должностное лицо регионального органа (округа) Госгортех-
надзора России, осуществляющее непосредственно надзорные, контроль-
но-профилактические и другие функции, предусмотренные Положением о 
Госгортехнадзоре России, Положениями об округе и инспекции.  
ИНСПЕКЦИЯ – органы государственного управления, выполняющие 
функции надзора, проверки, контроля за надлежащим исполнением офи-
циально установленных правил и норм работы, деятельности предпри-
ятий, организаций, фирм, их служебного персонала; деятельность органов 
контроля. И. призвана выявлять нарушения и принимать меры к их устра-
нению.  
ИНСТАЛЛЯЦИЯ – преднамеренное внесение художественного смысла 
в объѐмно-пространственные объекты, по природе своей не претендовав-
шие на него. Выполняется с помощью неожиданных комбинаций разноха-
рактерных, внешне несовместимых друг с другом конструкций, вещей, 
материалов. И. в последние десятилетия называют то, что не «укладывать-
ся» в понятия «скульптуры» и даже «композиции». И. свободна от прису-
щей скульптуре материально-пространственной целостности и от отвле-
ченной строгости композиционных начертаний, использует практически 
любые материалы, предметы, темы, образы, включает среду, конкретное 
место, пространство как необходимое условие своего существования.  
ИНСТИТУТ – 1) совокупность норм права в какой-нибудь области обще-
ственных отношений (например, И. жилищного права), та или иная форма 
общественного устройства; 2) название некоторых высших учебных заве-
дений и научных учреждений.  
ИНСТИТУТ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ (НИИ) – учреж-
дения для проведения научных исследований и разработок. К середине 
ХХ в. НИИ стали основной формой организации коллективной научной 
деятельности в большинстве стран. Необходимость решения сложных 
междисциплинарных научных задач привела к созданию комплексов НИИ 
и научных центров, международных НИИ и т.п.  
ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – образовательное 
учреждение, деятельность которого направлена на переподготовку работ-
ников высшей квалификации, проведение научных исследований, оказа-
ние консультативной и методической помощи.  
ИНСТИТУТ ПРОЕКТНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ГИПРО) – 
государственная проектная организация, ведущая комплексное проектиро-
вание строительных объектов в определѐнной отрасли народного хозяйст-
ва.  
ИНСТРУКТАЖ – доведение до работника сведений об особенностях и 
технике безопасности при выполнении конкретных работ. И. делят на 
вводный (при поступлении на работу), первичный на рабочем месте, по-
вторный (проводится раз в полгода), внеплановый (при изменении усло-
вий работы, при ЧП), текущий (проводится перед опасными работами, на 
которые оформляется наряд-допуск). В общем смысле И. – ознакомление 
работников с порядком выполнения работ и требованиями по их качеству 
и технике безопасности.  
ИНСТРУКЦИЯ – 1) подзаконный акт, регламентирующий выполнение 
какого-либо рода деятельности (составление бухгалтерского отчѐта, тех-
нические вопросы взимания налогов, подсчѐта доходов и т.п.). 2) Указание 
о порядке выполнения какой-либо работы, пользования машиной и т.д.; 3) 
в системе нормативной документации по строительству И. – документ, 
дополняющий и развивающий основные нормы и положения СНиП, 
конкретизирующий технические требования к проектированию и строи-
тельству отдельных объектов, а также устанавливающий требования по 
новым вопросам проектирования и строительства.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – локальный нормативный 
правовой акт, содержащий требования по охране труда для профессий и 
отдельных видов работ (услуг).  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ТИПОВАЯ – нормативный 
правовой акт, определяющий требования по охране труда для профессий и 
отдельных видов работ (услуг), на основе которого работодатели разраба-
тывают с учетом местных условий и специфики своей деятельности инст-
рукции по охране труда.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ – 
документ, в котором излагаются порядок, правила, содержание и перио-
дичность технического обслуживания изделия (установки).  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – документ, в котором изла-
гаются сведения, необходимые для правильной эксплуатации (использо-
вания, транспортирования, хранения и технического обслуживания) изде-
лия (установки) и поддержания его (ее) в постоянной готовности к дейст-
вию.  
ИНСТРУМЕНТ – орудие человеческого труда или исполнительный 
механизм машины. И. называют также приборы, устройства, приспособ-
ления, применяемые для измерений и др. операций, в медицине и ветери-
нарии (например, для хирургических операций). Различают И.: ручной, 
станочный и механизированный (ручные машины). И. делятся на: 1) ре-
жущие (резец, сверло, протяжка, фреза и др.); 2) давящие (штамп, накатка 
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и др.); 3) шлифующие (шлифовальный круг, шлифовальный брусок и др.); 
4) ударные лоток, зубило, пробойник и др.); 5) крепежно-зажимные (за-
жимной патрон станков, резцовая державка, тиски, клещи и др.).  
ИНСТРУМЕНТ АБРАЗИВНЫЙ – инструмент, режущими элементами 
которого являются абразивные зерна (абразив). Различают И.а. со связан-
ным абразивом (шлифовальные бруски, круги, сегменты), на эластичном 
основании (шлифовальная шкурка, лента) и в виде свободного абразива 
(зерна, порошки, пасты). И.а. служит для механической обработки: шли-
фование, притирка и др.; изготовляется из абразивных материалов и связ-
ки.  
ИНСТРУМЕНТ АЛМАЗНЫЙ – инструмент, изготовленный с исполь-
зованием природных или синтетических алмазов для рабочей (в основном 
режущей) части: шлифовальные круги и бруски (с порошкообразными 
алмазами), резцы, фрезы, фильеры, буровой и др. И.а. (с кристаллами 
алмаза). Предназначен для обработки твердых материалов.  
ИНСТРУМЕНТ БУРОВОЙ – общее название механизмов и приспособ-
лений, применяемых при бурении шпуров, скважин и ликвидации аварий, 
возникающих в глубоких скважинах. По назначению И.б. разделяют на 
технологический (буровые долота, резцы, штанги, центраторы, утяжелите-
ли, элементы бурильной колонны); вспомогательный (ключи, элеваторы, 
слайдеры, клиновые захваты и др.); аварийный (метчики, колокола, трубо-
ловки, труборезки, торпеды и др.); специальный (отклонители, стабилиза-
торы и др.). В зависимости от области применения (бурение взрывных, 
геолого-разведочных, гидрогеологических, нефтяных или газовых сква-
жин), способа и диаметра бурения номенклатура и конструктивные осо-
бенности И.б. в каждой группе имеют специфические особенности.  
ИНСТРУМЕНТ ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ – инструмент для обработки 
натуральной древесины и древесных материалов резанием на дереворе-
жущих станках или вручную. И.д. общего назначения составляют пилы 
(полосовые, ленточные, круглые), ножи (для строгания и фрезерования), 
фрезы (насадные и концевые), сверла и зенкеры, долота, токарные резцы, 
шлифовальные шкурки. Специальный станочный И.д. используется при 
изготовлении отдельных видов изделий из древесины (бочек, колес для 
повозок, обувных колодок, катушек для ниток, карандашей, музыкальных 
инструментов и т.п.) и имеет ограниченное распространение. Ручной И.д. 
инструмент является частью столярно-плотничного инструмента.  
ИНСТРУМЕНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – переносное (ручное) измери-
тельное устройство (шаблон, рейка, визирка и т.п.), предназначенное для 
проверки главным образом геометрических величин (параметров) соору-
жений. 
ИНСТРУМЕНТ КУЗНЕЧНЫЙ – применяется при ручной и машинной 
ковке (для деформации, рубки, поддержания, перемещения и измерения 
заготовки и поковки): кувалды, бойки, прошивки, обжимки, ручники, 
зубила, наковальни, клещи, шаблоны, нутромеры и т.д.  
ИНСТРУМЕНТ ЛЕЗВИЙНЫЙ – режущий инструмент с заданным 
числом лезвий установленной формы.  
ИНСТРУМЕНТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ – инструмент (преимущест-
венно металлический) для обработки заготовок снятием стружки. И.м. 
должен иметь характерную геометрию и обладать достаточной стойко-
стью в процессе обработки. Основные виды станочного И.м.: резцы, свер-
ла, протяжки, фрезы, зуборезный инструмент, резьбонарезной инструмент, 
абразивный инструмент. К ручному И.м. относятся зубила, напильники, 
ножовки, шаберы и др., а также различные ручные машины.  
ИНСТРУМЕНТ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ – см. машина ручная. 
ИНСТРУМЕНТ МОТОРИЗИРОВАННЫЙ (мотоинструмент) – раз-
новидность механизированного инструмента; ручная переносная машина, 
привод которой осуществлен от двигателя внутреннего сгорания, а вспо-
могательные движения выполняет рабочий.  
ИНСТРУМЕНТ ПЕЧНОЙ – инструмент, используемый каменщиком 
при печных работах: молоток-кирочка (стальная головка, насаженная на 
деревянную ручку, причем с одной стороны головки – тупой боек, с дру-
гой – заостренная лопаточка; служит для околки и тески кирпича, рубки 
изразцов, разбивания старой кирпичной кладки); кельма (для растирания, 
разравнивания и подрезки раствора, выступающего из швов); правило 
(заменяет линейку и служит для проверки точности ведения кладки); 
железная лопата (для приготовления раствора и уборки мусора); деревян-
ная лопата (необходима при замесе глиняного раствора), строительный 
уровень (для проверки горизонтальности рядов и правильности ведения 
кладки); цикля (нож для рубки и обсечки изразцов); угольник (для контро-
ля правильности кладки углов).  
ИНСТРУМЕНТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмоинструмент) – разно-
видность механизированного инструмента; ручная машина с пневматиче-
ским приводом, в которой главное (рабочее) движение осуществляет 
сжатый воздух от компрессора, а вспомогательные движения выполняет 
рабочий. И.п. выполняют с поршневыми, винтовыми и др. двигателями. 
Распространены гайковерты, клепальные и бурильные молотки, сверлиль-
ные и шлифовальные машины, металлизационные пистолеты, пескодув-
ные и пескострельные машины, пескоструйные аппараты, шаберы и т.п.  
ИНСТРУМЕНТ ПОЖАРНЫЙ – механизированный и немеханизиро-
ванный инструмент, используемый пожарными подразделениями при 
тушении пожаров и спасении людей при пожаре, а также при ликвидации 
последствий пожаров и других чрезвычайных ситуаций.  
ИНСТРУМЕНТ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ – ручной инструмент для 
вскрытия и разборки конструкций, проведения аварийно-спасательных 
работ при тушении пожара.  
ИНСТРУМЕНТ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ 
– ручной пожарный инструмент ударного, поступательно-вращательного 
и/или вращательного действия с пневмо-, электро- или мотоприводом.  

ИНСТРУМЕНТ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ НЕМЕХАНИЗИРОВАН-
НЫЙ – пожарный багор, пожарный крюк, пожарный лом, пожарный 
топор и т.п.  
ИНСТРУМЕНТ ПОРОДОРАЗРУШАЮЩИЙ – часть колонкового 
набора, которая непосредственно разрушает грунт при бурении скважины.  
ИНСТРУМЕНТ РАБОЧИЙ – переносное (ручное) орудие, предназна-
ченное для выполнения рабочих операций вручную. 
ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ – инструмент для обработки резанием.  
ИНСТРУМЕНТ РЕЖУЩИЙ ДИСКОВЫЙ – режущий инструмент в 
форме тела вращения, осевая длина которого меньше его диаметра.  
ИНСТРУМЕНТ СЛЕСАРНО-МОНТАЖНЫЙ – ручные и механизи-
рованные инструменты и приспособления разного рода, предназначенные 
для выполнения слесарно-монтажных работ. В зависимости от характера 
работы используются следующие ручные инструменты и приспособления: 
тиски и струбцины; дрели и трещотки; гаечные ключи и отвертки; клуппы 
с плашками и метчики с воротками (для нарезания резьбы); ручные тисоч-
ки, плоскогубцы, кусачки и пр.; зубила, напильники, абразивные инстру-
менты и пр.  
ИНСТРУМЕНТ СТОЛЯРНО-ПЛОТНИЧНЫЙ – совокупность режу-
щего, измерительно-разметочного и вспомогательного инструмента, при-
меняемого в столярно-плотничных работах. И.с.п. подразделяется на 
режущий ручной (топоры, пилы, рубанки, долота, стамески, сверла) и 
механизированный (дисковые электропилы, электрорубанки, электрофре-
зы, электро- и пневмосверлилки, электродолбежники, электрошлифоваль-
ные машины и др.); измерительно-разметочный (метр, линейка, угольник, 
рулетка, кронциркуль, нутромер, рейсмус, отвес и т.п.); вспомогательный 
(молотки, отвертки, гаечные ключи, кусачки, плоскогубцы, клещи и т.п.)  
ИНСТРУМЕНТ СТОЛЯРНЫЙ – инструмент, служащий для тонкой и 
тщательной обработки древесины. Ручной И.с. в зависимости от характера 
работы подразделяется на струги (шерхебель – для первоначального гру-
бого строгания вдоль и поперек волокон; рубанок – для строгания поверх-
ности после шерхебеля; шлифтик – для удаления незначительных неров-
ностей с поверхности, проструганной рубанком; фуганок – для оконча-
тельного прострагивания больших плоскостей и длинных кромок; зензу-
бель – для прострагивания в кромках досок и брусков прямоугольных 
выборок; фальцгубель – для выстрагивания фальца; гратобель – для вы-
страгивания косоугольной выборки по кромке детали и некоторые другие 
инструменты), пилы (поперечная пила – для распиливания древесины 
крупных размеров поперек волокон; лучковая пила, представляющая 
собой деревянный станок, в котором закреплено стальное пильное полот-
но; бугельная пила – для распиловки поперек волокон широких и толстых 
лесных материалов и др.), сверлильно-долбежные и отделочные орудия 
(коловорот, бурав, стамеска, долото и др.).  
ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ – 
инструмент строительный ручной, у которого главное (рабочее) движение 
осуществляет двигатель (электрифицированный, пневматический и мото-
ризированный механизированный инструмент, работающий от двигателя 
внутреннего сгорания), а вспомогательное движение и управление инст-
рументом выполняют вручную.  
ИНСТРУМЕНТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ РУЧНОЙ – инструмент для 
выполнения отдельных видов строительных работ (кельмы, шпатели, 
валики малярные, молотки слесарные, долота, стамески, рубанки, фуганки 
и др.), а также для необходимых измерений в процессе строительства 
(отвесы, рулетки, уровни и др.).  
ИНСТРУМЕНТ ТАРИРОВАННЫЙ – инструмент, позволяющий 
ограничить передаваемый момент вращения. Наиболее распространены 
тарированные гаечные ключи и отвертки для резьбовых соединений.  
ИНСТРУМЕНТ УГЛОМЕРНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – переносный 
угломерный инструмент для решения многих задач геодезии и практиче-
ской астрономии, в частности для измерения координат (высот и азимутов) 
небесных светил и земных ориентиров. Обладает большей точностью 
отсчѐта, чем теодолит.  
ИНСТРУМЕНТ ЧЕРТЕЖНЫЙ – приборы и инструменты для выпол-
нения чертежей в карандаше или туши. Основным чертежным оборудова-
нием является гладкая чертежная доска, устанавливаемая обычно на чер-
тежном столе, позволяющем изменять высоту и угол наклона доски. Кро-
ме того, используются линейки, рейсшины и треугольники, лекала и 
транспортиры, циркули и рейсфедеры.  
ИНСТРУМЕНТ ШАНЦЕВЫЙ – инструмент, применяющийся для 
устройства фортификационных сооружений. С помощью И.ш. которого 
войска окапываются в бою и производят инженерные работы по оборудо-
ванию своих позиций (лопаты, топоры, кирки-мотыги, пилы, ломы и др., 
используемые войсками для строительных и др. работ). Виды И.ш. носи-
мый, входящий в состав снаряжения, и возимый.  
ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрифицированный) – 
разновидность механизированного инструмента; ручные машины с приво-
дом от электродвигателя, у которой главное (рабочее) движение осуществ-
ляет электродвигатель, а вспомогательные движения выполняет рабочий. 
Основные виды И.э.: дрели, пилы, гайковерты, шуруповерты, отбойные 
молотки, рубанки, трамбовки и некоторые другие, а также вспомогатель-
ное оборудование – заточные станки, точила и др.  
ИНСУЛА – многоэтажный (3-6 этажей) кирпичный жилой дом в Древнем 
Риме с комнатами или квартирами для сдачи в наем (примерно с III в. до 
н.э.). И. имели внутренние дворы, первые этажи отводили для торговых 
лавок – таверн.  
ИНТАРСИАТУРА – инкрустация из перламутра и дерева.  
ИНТАЛИЯ – гемма с углубленным изображением. 
ИНТАРСИЯ – 1) вид декоративно-прикладного искусства, заключаю-
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щийся во врезке в основной массив древесины деревянных пластинок 
другого цвета или пластинок из другого материала (бронзы, кости, перла-
мутра и т.п.); И. представляет собой художественный набор из различных 
по цвету и текстуре плоских кусочков древесины, обычно из фанерок, 
врезанных (а не вклеенных в отличие от маркетри) на деревянную основу 
изделия; 2) специфическая по стилю исполнения инкрустация или мозаика 
из дерева разных цветов, распространенная в Италии в эпоху Ренессанса.  
ИНТЕГРАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – межотраслевое кооперирование и 
комбинирование предприятий и производств различных отраслей народ-
ного хозяйства, обеспечивающее оптимальное прохождение товарной 
массы в едином технологическом процессе из одной фазы производства в 
другую.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ АЭРАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД – расход воздуха на 
единицу площади или объема аэрируемого сооружения за определенный 
интервал времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЛНЫ – средняя по времени энергия, которую 
электромагнитная или звуковая волна переносит в единицу времени через 
единицу площади поверхности, расположенной перпендикулярно к на-
правлению распространения волны. И.в. пропорциональна квадрату еѐ 
амплитуды.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА – общее количест-
во транспортных средств, проходящих за определенный промежуток 
времени (за сутки или за час) через сечение транспортной сети (по полосе 
движения, по всей проезжей части в одном или в двух направлениях) или в 
пересечениях и примыканиях.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА ПРИВЕДЕННАЯ 
– интенсивность, выраженная количеством расчетных автомобилей, к 
которым приведены проходящие по данному участку автомобили по 
величине их относительного воздействия на дорожные одежды. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДЕФОРМАЦИЙ – величина, определяющая 
вызванное деформацией изменение угла между направлениями, одинаково 
наклоненными к главным осям деформации в точке.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДОЖДЯ – объем или слой дождевых осадков, 
выпадающих на водосборную поверхность в единицу времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗВУКА (сила звука) – количество звуковой энер-
гии, переносимое звуковой волной в единицу времени через единичную 
площадку, перпендикулярную к направлению распространения звука.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАГРУЗКИ – предел отношения величины равно-
действующей нагрузки, непрерывно распределенной по данной поверхно-
сти (или линии) к величине площади (или длине линии), если последняя 
стремится к нулю (то есть нагрузка, приходящаяся на единицу нагружен-
ной площади или длины).  
ИНТЕНСИВНОСТЬ НАПРЯЖЕНИЙ – обобщенное напряжение 
(деформация) в точке тела при сложном напряженном состоянии, эквива-
лентное (эквивалентная) напряжению (деформации) при простом растя-
жении по условию перехода тела в пластическое состояние в этой точке.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ОТКАЗА (λ-характеристика) – показатель на-
дежности неремонтируемых изделий, численно равный вероятности отка-
за изделия в единицу времени, начиная с некоторого момента, при усло-
вии, что до этого отказа не было. И.о. наиболее часто применяется для 
характеристики надѐжности узлов радиоэлектронных и автоматических 
систем и иных технических устройств.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩЕГО ВЕЩЕСТВА – 
количество огнетушащего вещества, подаваемое на единицу площади 
(объема) в единицу времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОДАЧИ ОГНЕТУШАЩИХ ВЕЩЕСТВ 
НОРМАТИВНАЯ – интенсивность подачи огнетушащих веществ, уста-
новленная в соответствующей нормативной документации.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТОКА СТРОИТЕЛЬНОГО – количество 
продукции, выраженное в натуральных показателях, выпускаемое строи-
тельным потоком за единицу времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ РЕСУРСОВ – ресурсы, ис-
пользуемые в единицу времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ РАДИАЦИИ – плотность лучистого потока, опре-
деляемая количеством.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССА ГЕОЛОГИЧЕСКО-
ГО ОПАСНОГО – увеличение площади (или объема) затронутых опас-
ным процессом пород по отношению к общей площади (объему) иссле-
дуемой территории (массива) за расчетный период времени.  
ИНТЕНСИВНОСТЬ ТРУДА – степень расходования физической, нерв-
ной и умственной энергии в единицу времени; выражается количеством 
труда работающего, затраченного за определенный промежуток времени 
для получения доброкачественного, полноценного результата. С ростом 
И.т. увеличивается количество производимых товаров, при этом стоимость 
единицы остается постоянной. Уровень И.т. зависит от существующих 
социально-экономических условий. Нормальная И.т. базируется на эффек-
тивном использовании рабочего времени, строгой регламентации и нор-
мировании труда, совершенствовании его охраны, внедрении достижении 
научно-технического прогресса, оптимальном режиме труда и отдыха и 
других элементах.  
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ – усиление, увеличение напряжѐнности, произ-
водительности, действенности.  
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – увеличение производст-
ва в объеме, превышающем объем вовлекаемых в производство трудовых 
и материальных ресурсов. И.с. относится ко всем его этапам: научным 
разработкам, проектированию, процессам на промышленных предприяти-
ях и в строительных организациях. Основой И.с. служит научно-
технический прогресс, а результатом – рост производительности общест-

венного труда. Это может быть достигнуто при использовании передовых 
форм организации труда и производства, применении более совершенных 
машин и механизмов, переходе к новым формам организации обществен-
ного производства. Большое значение имеет повышение материальной 
заинтересованности работников в результатах своего труда.  
ИНТЕНСИФИКАТОР ПОМОЛА – вещества, введение которых в 
мельницы способствует повышению их производительности.  
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ ЛИФТОВ – усредненный промежуток вре-
мени между моментами последовательного отправления вверх с основного 
посадочного этажа лифтов одной группы.  
ИНТЕРВАЛ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ – интервал, вычисленный по выбо-
рочным данным, который с заданной вероятностью (доверительной) на-
крывает неизвестное истинное значение оцениваемого параметра распре-
деления.  
ИНТЕРВАЛ КОНСТРУКТИВНЫЙ – размер зазора или шва, разде-
ляющего элементы строительной конструкции.  
ИНТЕРВАЛ ПРОВЕРОК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ – установленный 
интервал между неавтономными проверками, предназначенными для 
обнаружения отказов  в связанных с безопасностью системах, с заданным 
охватом диагностикой.  
ИНТЕРВАЛ ТЕМПЕРАТУР НАНЕСЕНИЯ – интервал температур 
наружного воздуха, в котором допускается нанесение (установка) гермети-
зирующих и уплотняющих материалов и изделий.  
ИНТЕРКОЛУМНИЙ – классическая система пространственного разме-
щения колонн в колоннаде или портике ордерной архитектуры, промежут-
ки между которыми определяются в зависимости от диаметра колонны. 
Часто И. называют собственно пролѐт (расстояние в свету либо расстояние 
по осям колонн) между двумя соседними колоннами (пилястрами) в одном 
ряду в ордерной архитектуре (колоннаде или портике). И. является одним 
из модулей при пропорционировании сооружения и во многом определяет 
характер здания. Другим модулем служит эмбат (диаметр основания 
колонны).  
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ – нахождение по ряду данных значений функции 
промежуточных ее значений.  
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ – свободное многовариантное толкование понятий, 
значений и смыслов одного и того же термина или явления. И. – прием, 
дающий возможность опираться в поисках проектно-образных идей на 
существующую практику без прямого заимствования, на основе присталь-
ного содержательного или графического анализа и попыток понять прин-
ципы и закономерности построения классического образца, чтобы про-
никнуть в существо проектной концепции, проследить истоки образного 
мышления первоисточника. И. важна как подсказка и опора в творческом 
процессе, помогает познакомить архитектора-дизайнера с выдающимися 
произведениями мировой художественной культуры.  
ИНТЕРФЕЙС – система технических средств и правил для сопряжения и 
взаимодействия компонентов систем; обычно И. представляет собой сис-
тему связей с унифицированными сигналами и аппаратурой, предназна-
ченную для обмена информацией между устройствами вычислительной 
системы (например, между устройством ввода данных и запоминающим 
устройством).  
ИНТЕРФЕЙС АБОНЕНТСКИЙ – устройство сопряжения между 
абонентом (или «пользователем») и неким техническим устройством 
(комплексом). И.а. обеспечивает кодирование/ декодирование сигналов 
общения между конкретной контрольной панелью, адрес устанавливается 
в абонентском интерфейсе через общую линию данных и компьютером.  
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ СКВАЖИН – взаимодействие работающих неф-
тяных, газовых или водяных скважин, пробурѐнных с поверхности на один 
продуктивный пласт или разные, но гидродинамически связанные друг с 
другом пласты.  
ИНТЕРФЕРОМЕТР – измерительный прибор, основанный на интерфе-
ренции волн. Существуют И. для звуковых волн и для электромагнитных 
волн (оптических и радиоволн). Оптический И. применяется для измере-
ния длин волн спектральных линий, изучения их структуры, измерения 
неоднородностей показателя преломления прозрачных сред, дефектов 
отражающих поверхностей, для высокоточных абсолютных и относитель-
ных измерений длин и пр.  
ИНТЕРЬЕР – 1) вид изнутри на любой объект, в противоположность 
экстерьеру – виду снаружи; 2) архитектурно и художественно оформлен-
ное внутреннее пространство здания (помещения), а также различные 
декоративные детали их обстановки (шторы, комнатные растения, карти-
ны, скульптуры, предметы мебели и т.д.), обеспечивающее человеку бла-
гоприятные условия жизнедеятельности. Различают И. жилых квартир, 
общественных и производственных помещений. Функциональное назна-
чение здания и помещения обуславливает его объемно-пространственную 
организацию и художественное оформление И. (отделка ограждающих 
поверхностей, мебель и оборудование, декоративное убранство). В совре-
менных И. зданий придается большое значение искусственному свету, 
цветовому колориту, оказывающему внимание на психофизиологический 
комфорт человека, разнообразию отделочных материалов, декоративным 
тканям, зелени, монументально-декоративному искусству, т.е. средствам, 
позволяющим формировать их эстетику.  
ИНТЕРЬЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ – категория дизайна; организация 
внутреннего пространства преимущественно архитектурными средствами, 
подчинение предметного наполнения архитектуре, частичная передача ей 
«предметных» функций за счет широкого использования встроенных 
оборудования и мебели. В отличие от предметного интерьера, И.а. созда-
ется при стремлении автора проекта, стилистически увязав интерьер с 
экстерьером, уберечь это художественное единство на будущее, намерен-
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но сужая возможности внесения в него непредусмотренных адаптацион-
ных изменений за счет нового декора, обстановки или пересмотра функ-
ций. Оборудование и мебель такого помещения как бы «вырастают» из 
строительных конструкций, для отделки используются материалы, срок 
эксплуатации которых сравним со сроком службы всего сооружения. И.а. 
ориентирован прежде всего на формально-эстетические задачи, на созда-
ние своеобразной «архитектурной скульптуры». См. также интерьер 
предметный.  
ИНТЕРЬЕР В ДИЗАЙНЕ – облик, общий вид помещения или группы 
помещений; основное внимание уделяется на первый план выходят ощу-
щения воспринимающего интерьер человека, в том числе связанные с 
процессами использования интерьера, его контакта с соседними простран-
ствами, поэтому термин И.в.д. схож с понятием «среда» Формально И.в.д. 
складывается из трех составляющих – так или иначе трактованной строи-
тельной оболочки (ограждений – пола, стен, потолка) и предметного на-
полнения (оборудования, мебели), фактически раскрывающих простран-
ственную ситуацию, предопределяющих эмоционально-художественный 
потенциал И.в.д. и функциональные процессы, формирующие и само 
пространство, и чувственно-психологическую атмосферу эксплуатации. 
Многообразие И.в.д. можно разделить на 1) единичные помещения (торго-
вый зал магазина, цех), проектируемые и воспринимаемые обособленно, и 
2) системы помещений, составляющие функционально-пространственную 
среду всего здания или его части (связка «вестибюль-фойе-зол» в театре). 
И.в.д. – сложнейшее по структуре и условиям восприятия образование, 
представляет собой один из ключевых объектов проектного отношения к 
действительности, на котором «сходятся» и предметные, и пространствен-
ные аспекты дизайна.  
ИНТЕРЬЕР ГОРОДСКОЙ – термин дизайна; своеобразный синоним 
понятия городская среда, трактующий ее как фрагмент открытого город-
ского пространства, вычлененный из окружения только вертикальными 
ограждениями (стенами домов, плотной зеленью и т.п.). Прямое включе-
ние естественных природных компонентов и факторов, крупные размеры, 
специфика функций определяют многие приемы художественной органи-
зации И.г. Важная особенность И.г. – наличие так называемых «условных 
ограждений» – замыкающих улицу или площадь панорам, перспектив, 
находящихся за реальными границами «интерьерного» пространства и не 
подчиняющихся воле его проектировщика.  
ИНТЕРЬЕР ПРЕДМЕТНЫЙ – термин дизайна; средовая система, в 
художественной организации которой основную роль играет предметное 
наполнение среды, формы и характер отделки которого мало или вовсе не 
связаны с пространством и архитектурной оболочкой помещения (т.е. 
противоположность архитектурному интерьеру). Относительная незави-
симость предметного дизайна от архитектурного окружения допускает 
создание в одном и том же помещении множества принципиально разли-
чающихся вариантов И.п. Предметы подобного интерьера могут частично 
выполнять архитектурные функции. И.п. динамичен, хотя изменяется он 
чаще всего постепенно, каждый раз его предметная масса обновляется 
лишь частично, но подобная трансформация происходит непрерывно, что 
позволяет все время адаптировать среду к многообразию и динамике 
потребностей человека. См. также интерьер архитектурный.  
ИНТРАДОС – см. софит.  
ИНТРОДУКЦИЯ – распространение растений в местности, где они 
раньше отсутствовали; в узком смысле – обогащение дендрологических 
композиций парка путем подсадки растений из других ареалов с иными 
природно-климатическими условиями. 
ИНТРОДУЦЕНТЫ – см. растения-интродуценты. 
ИНТРОСКОПИЯ – визуальное наблюдение предметов или процессов 
внутри оптически непрозрачных тел, в непрозрачных средах (веществах). 
Осуществляется посредством преобразования не видимого глазом изобра-
жения исследуемого объекта, полученного в ИК-, рентгеновских и др. 
лучах (испускаемых объектом или отражаемых им), в видимое изображе-
ние на экране спец. прибора, называемого интроскопом.  
ИНТРУЗИВ – геологическое тело, образующееся при застывании магмы 
на глубине (например, батолит, лополит, шток).  
ИНТРУЗИЯ – процесс внедрения в толщу земной коры расплавленной 
магмы.  
ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ В ГРУНТЕ – проникновение и нисходящее 
движение атмосферных и поверхностных вод по капиллярным и субка-
пиллярным порам и др. пустотам от поверхности земли в толщу земной 
коры к зеркалу грунтовых вод через зону аэрации или ненасыщенную зону 
под влиянием гравитационных сил.  
ИНФИЛЬТРАЦИЯ ВОЗДУХА – неорганизованный воздухообмен в 
здании или помещении (в т.ч. и перемещение воздуха через ограждающие 
конструкции из окружающей среды в помещения), возникающий под 
действием ветровых и гравитационных сил (за счет ветрового и теплового 
напоров, формируемых разностью температур и перепадом давления 
воздуха снаружи и внутри помещений) или из-за дисбаланса приточно-
вытяжной механической вентиляции.  
ИНФЛЮАЦИЯ – проникновение поверхностных вод через крупные 
трещины и пустоты, карстовые каналы и воронки в толщу земной коры.  
ИНФЛЮЭНТА (линия влияния) – см. линия влияния. 
ИНФОРМАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ – первичные 
гидрометеорологические данные, полученные в результате гидрометеоро-
логических наблюдений, а также фактическая и прогнозная информация, 
являющаяся результатом обработки и анализа первичных гидрометеоро-
логических данных.  
ИНФОРМАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ – гидрометеорологическая информация, предназначен-

ная для общего пользования и безвозмездно предоставляемая через сред-
ства массовой информации или иными общедоступными способами.  
ИНФОРМАЦИЯ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСТРЕННАЯ 
– гидрометеорологическая информация, содержащая сведения об опасных 
гидрометеорологических явлениях и предоставляемая государственной 
гидрометеорологической службой в установленном порядке немедленно 
после ее получения и обработки.  
ИНФОРМАЦИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – информация о значениях 
физических величин.  
ИНФОРМАЦИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
– система отбора, выявления и обработки сведений о передовых достиже-
ниях науки, техники и технологии в строительстве а также обмен сведе-
ниями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом.  
ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ СДЕ-
ЛОК С НЕДВИЖИМОСТЬЮ – предоставляемая учреждением по 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним информация о 
зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества. 
И.о.г.р.с.с.н. предоставляется бесплатно организации, ответственной за 
учет указанного объекта, в том объеме, который необходим для ее работы, 
а так же по запросам правоохранительных органов и судов по находящим-
ся в производстве делам; органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и органов местного самоуправления; налоговых орга-
нов на территории, находящейся в их юрисдикции; государственных 
органов по контролю за использованием и охраной земель и других при-
родных ресурсов; органов государственной статистики и т.д. В остальных 
случаях информация предоставляется за плату (для физических лиц – 
максимум 25% минимального размера оплаты труда).  
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРАВАХ НА НЕ-
ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО – в России – выписка из Единого госу-
дарственного реестра прав на недвижимое имущество, предоставляемая 
органом, осуществляющим государственную регистрация прав, содержа-
щая: описание объекта недвижимости; зарегистрированные права на него, 
а также ограничения (обременения) прав; сведения о существующих на 
момент выдачи выписки правопритязаниях и заявленных в судебном 
порядке правах требования в отношении этого объекта недвижимости.  
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ – совокупность 
документально оформленных технических, экономических и юридических 
характеристик объекта недвижимости. 
ИНФОРМАЦИЯ ПЕРВИЧНАЯ – информация, собираемая впервые для 
какой-либо конкретной цели, с использованием специальных исследова-
тельских приемов и процедур. 
ИНФРАЗВУК – не слышимые человеческим ухом упругие волны низкой 
частоты (менее 16 Гц). При больших амплитудах И. ощущается как боль в 
ухе. Возникает при землетрясениях, подводных и подземных взрывах, во 
время бурь и ураганов, от волн цунами и пр. Поскольку И. слабо поглоща-
ется, он распространяется на большие расстояния и может служить пред-
вестником бурь, ураганов, цунами.  
ИНФРАСТРУКТУРА – совокупность взаимосвязанных обслуживающих 
структур, систем (здания, сооружения, организации, коммуникации и т.д.), 
носящих вспомогательный характер и обеспечивающих функционирова-
ние отраслей материального производства и нормальные условия жизне-
деятельности общества жизнедеятельность населения населенных пунктов 
и межселенных территорий: жилищно-коммунальное хозяйство, транс-
порт и связь, бытовое обслуживание, охрана здоровья и др. И. создает 
предпосылки успешного материального и социального производства. 
Обычно различают производственную (дороги, каналы, порты, склады, 
системы связи и др.) и социальную (школы, больницы, театры, стадионы и 
др.) И. Иногда термином «И.» обозначают комплекс т.н. инфраструктур-
ных отраслей хозяйства (транспорт, связь, образование, здравоохранение и 
др.).  
ИНФРАСТРУКТУРА ВОЕННАЯ – система стационарных и нестацио-
нарных объектов страны, региона или театра военных действий для обес-
печения, размещения, обучения, развертывания войск и ведения ими 
операций, боевых действий. Стационарные объекты И.в.: места дислока-
ции войск, пункты базирования военно-морских сил, системы противовоз-
душной обороны и узлы связи, военные учреждения и военно-учебные 
заведения, полигоны, склады, аэродромы, автомобильные и железные 
дороги, трубопроводы, внутренние водные пути, морские и речные порты, 
а также некоторые объекты инженерного оборудования местности. Неста-
ционарные объекты И.в.: подвижные пункты управления и объекты связи, 
временно оборудуемые взлетно-посадочные полосы, порты, пункты бази-
рования военно-морских сил, переправы и другие.  
ИНФРАСТРУКТУРА ЖИЛИЩНАЯ – комплекс зданий и сооружений 
социально-бытового назначения, инженерных сетей коммунального хо-
зяйства, дорог, иных коммуникаций и транспортных маршрутов в месте 
расположения жилищного фонда.  
ИНФРАСТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНАЯ – совокупность инженерных 
коммуникаций (сетей), объектов и сооружений, обеспечивающих подачу 
(отвод) ресурсов, необходимых для жизнедеятельности населения (энер-
гия, информация, вода) и совершенствования состояния окружающей 
среды. И.и. включает комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, 
связи, инженерного оборудования (канализация, электро-, тепло-, газо- и 
хладоснабжение), а также объектов социального и культурно-бытового 
обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функ-
ционирование поселений и межселенных территорий.  
ИНФРАСТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – обобщен-
ное название совокупности инженерных сооружений (объектов) и комму-
никаций, обеспечивающих благоприятные санитарно-гигиенические и 
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безопасные геофизические условия проживания населения, санитарно-
технический комфорт жилых и производственных помещений, защиту 
природной среды от негативных последствий жизнедеятельности населе-
ния.  
ИНФРАСТРУКТУРА ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНАЯ – сооруже-
ния и инженерные сети электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и канализа-
ции, связи, телефикации, радиофикации, а также автомобильные дороги, 
улицы, маршруты общественного транспорта и иные коммуникации, 
обеспечивающие комплекс необходимых технических условий жизнедея-
тельности граждан в районах жилой застройки.  
ИНФРАСТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – инфраструктура, 
обеспечивающая необходимые материально-технические условия для 
размещения и функционирования общественного производства в пределах 
определѐнной территории.  
ИНФРАСТРУКТУРА РЕКРЕАЦИОННАЯ – сочетание зданий, соору-
жений, сетей и систем, обеспечивающих организацию рекреационной 
деятельности населения.  
ИНФРАСТРУКТУРА СОЦИАЛЬНАЯ – инфраструктура (комплекс 
объектов), обеспечивающая необходимые жилищно-бытовые и социаль-
но-культурные условия для жизни и работы населения определѐнной 
территории. И.с. включает здания социального и бытового назначения, 
включающие предприятия торговли, общественного питания, аптеки, 
библиотеки, ателье по пошиву и ремонту одежды и обуви, прачечные, 
парикмахерские, общеобразовательные школы, дошкольные учреждения, 
поликлиники, больницы и иные объекты.  
ИНФРАСТРУКТУРА СТРОИТЕЛЬНАЯ ВРЕМЕННАЯ – это дина-
мическая система, формирующаяся в результате интеграции мобильных и 
стационарных инженерных, селитебных, промышленных подсистем 
(дороги, сети, жилые здания, цехи, заводы и т. п.), обеспечивающие плани-
руемый ход строительного производства при возведении или обновлении 
конкретного объекта. И.с.в. носит непостоянный характер, определяемый 
жизненным циклом строительства объекта: формируется при подготовке 
производства и ликвидируется при сдаче объекта в эксплуатацию.  
ИНФРАСТРУКТУРА ТРАНСПОРТНАЯ – часть инженерной инфра-
структуры, включающая совокупность системы коммуникаций (путей 
сообщения) и сооружений различных видов транспорта (внешнего, приго-
родного и городского транспорта), а также узлов их, взаимодействия, 
необходимая для обеспечения жизнедеятельности населения, пассажир-
ских и грузовых перевозок (в основном по территории поселения и приго-
родной зоны), ремонта, технического обслуживания и хранения транс-
портных средств (подвижного состава).  
ИНФРАСТРУКТУРА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – сооружения, предпри-
ятия, учреждения, технологические системы и сети, а также нормативно-
методическая база, обеспечивающие сохранение окружающей человека 
среды.  
ИНЦЕРТ – облицовка бетонных поверхностей природными или искусст-
венными камнями неправильной формы.  
ИНЦИДЕНТ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – любое 
непредвиденное или нежелательное событие, которое может нарушить 
деятельность или информационную безопасность. И.и.б. являются: а) 
утрата услуг, оборудования или устройств; б) системные сбои или пере-
грузки; в) ошибки пользователей; г) несоблюдение политик или рекомен-
даций; д) нарушение физических мер защиты; ж) неконтролируемые 
изменения систем; з) сбои программного обеспечения и отказы техниче-
ских средств; и) нарушение правил доступа.  
ИНЦИДЕНТ НА ОПАСНОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ – 
отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном 
производственном объекте, отклонение от режима технологического 
процесса, нарушение положений федеральных законов и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных техни-
ческих документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном 
производственном объекте.  
ИНЪЕКЦИЯ – нагнетание (закачка, впрыскивание) под давлением теку-
чего материала в грунт или пустоты конструкции.  
ИНЪЕЦИРОВАНИЕ РАСТВОРА – введение раствора в полости, тре-
щины и поры тел.  
ИНЪЕЦИРОВАНИЕ КАНАЛОВ С НАПРЯГАЕМОЙ АРМАТУРОЙ 
– заполнение каналов раствором после натяжения арматуры на затвердев-
ший бетон конструкции.  
ИОЛИТ (кордиерит) – см. кордиерит. 
ИОН – заряженная частица, образующаяся из атома (молекулы) в резуль-
тате потери или присоединения одного или нескольких электронов. В 
растворах положительно заряженные И. называют катионами, отрица-
тельно заряженные И. – анионами.  
ИОНИЗАЦИЯ – эндотермический процесс превращения атомов или 
молекул в положительные ионы в результате отрыва одного или несколь-
ких электронов. И. могут также подвергаться положительные ионы, что 
приводит к увеличению кратности их заряда. Энергия, необходимая для 
отрыва электрона, называется энергией ионизации. И. происходит при 
поглощении электромагнитного излучения (фотоионизация), при нагрева-
нии газа (термическая И.), при воздействии электрического поля (полевая 
И.), при столкновении частиц с электронами, ионами, атомами (столкнови-
тельная И.) и др. Нейтральные атомы и молекулы могут в особых случаях 
присоединять электроны, образуя отрицательные ионы.  
ИОНИЗАЦИЯ ВОЗДУХА – обогащение воздуха ионами в системах 
кондиционирования воздуха.  
ИОНИКИ (овы) – античный рельефный орнамент с равномерным раз-
мещением эллипсоидов в обрамлениях (и более поздний орнаментальный 

мотив), применявшийся в ионическом и коринфском ордерах поверх 
зофорного фриза; И. имеют вид яйцеобразных выпуклостей, чередующих-
ся с обращенными вниз стрелками (стрельчатыми листьями).  
ИОНИТ (ионообменник) – твердое нерастворимое вещество, способное 
обменивать свои ионы с ионами внешней среды (ионный обмен). Подраз-
деляются на аниониты и катиониты, обменивающие соответственно отри-
цательно или положительно заряженные ионы, и амфолиты, способные 
обменивать одновременно те и др. ионы. Наиболее распространены синте-
тические органические И. – ионообменные смолы. Из неорганических И. 
важны природные и синтетические алюмосиликаты, гидроксиды и соли 
поливалентных металлов. Применяются главным образом для умягчения и 
деминерализации, а иногда и для опреснения воды и др.  
ИПВ – аббревиатура от «известково-пуццолановое вяжущее»; см. вяжу-
щее известково- пуццолановое.  
ИПЕ – см. лапачо. 
ИПЕТЕР – обособленное античное сооружение.  
ИПОТЕКА – залог недвижимости (земли, строений) с целью получения 
долгосрочной ссуды (причем И. называют как сам кредит, так и иногда 
заложенную недвижимость); в современной России И. называют также 
приобретение недвижимости (в основном жилой) в долгосрочный кредит, 
причем необязательно под залог недвижимости (см. кредит ипотечный). 
До тех пор, пока долг не будет возвращен, залогодатель не может распо-
ряжаться своей недвижимостью (отчуждать ее) без согласия залогодержа-
теля. Залог недвижимости подлежит регистрации. Имущество, находящее-
ся в залоге, может стать предметом ещѐ одного залога (последующего 
залога), если это не запрещено предыдущим договором.  
ИПОТЕКА АМЕРИКАНСКАЯ (модель ипотеки американская) – т.н. 
«двухуровневая схема» ипотечного кредитования, при которой ипотечные 
кредиты, выданные на первичном ипотечном рынке, переуступаются 
специально созданным агентствам, которые секьюритизируют их путем 
выпуска ценных бумаг.  
ИПОТЕКА ВТОРИЧНАЯ (ипотека последующая) – повторный ипо-
течный залог, когда кредит выделяется под имущество уже заложенное в 
обеспечение исполнения обязательства по договору об ипотеке, то есть 
под залог уже заложенного объекта недвижимости. Общая сумма двух 
кредитов не превышает, как правило, 80% от продажной стоимости. И.в. 
может быть предоставлена тем же или иным залогодержателем.  
ИПОТЕКА ДВУХНЕДЕЛЬНАЯ – ипотечный кредит с выплатой амор-
тизационных взносов один раз в две недели, существенно сокращает сроки 
кредитования: в среднем на 10 лет. 
ИПОТЕКА ДОЛЕВАЯ (ипотека с участием) – соглашение между 
ипотечным кредитором и заемщиком, обеспечивающее кредитору опреде-
ленную долю участия в собственности на объект и (или) в доходе от реа-
лизации недвижимости.  
ИПОТЕКА НЕМЕЦКАЯ (модель ипотеки немецкая) – т.н. «одноуров-
невая схема» ипотечного кредитования, при которой выдавший ипотеч-
ный кредит банк самостоятельно рефинансирует его за счет выпуска цен-
ных бумаг. 
ИПОТЕКА ПЕРВИЧНАЯ – первичный ипотечный залог, когда ипотека 
создается на базе объекта недвижимости, который не является объектом 
залога по какому-либо иному договору. Банки обычно лимитируют ипо-
течный кредит суммой, равной двум третям стоимости залога.  
ИПОТЕКА ПОСЛЕДУЮЩАЯ – см. ипотека вторичная. 
ИПОТЕКА ПОСТОЯННАЯ – см. закладной с фиксированной процент-
ной ставкой. 
ИПОТЕКА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ – название существующей ипотеки 
(см. ипотека первичная) при перезалоге имущества и заключении еще 
одного договора под залог того же имущества (см. ипотека вторичная). 
ИПОТЕКА С ПЛАВАЮЩЕЙ СТАВКОЙ – вид ипотечного кредита, 
ставка процента по которому корректируется с учетом преобладающих 
рыночных ставок через фиксированные интервалы времени. 
ИПОТЕКА С РАВНОМЕРНЫМИ ВЫПЛАТАМИ – метод погашения 
займа, при котором суммы периодических платежей остаются неизмен-
ными. 
ИПОТЕКА С УЧАСТИЕМ – см. ипотека долевая. 
ИПОТЕКА СТАНДАРТНАЯ – см. закладной с фиксированной про-
центной ставкой. 
ИПОТЕКА ТРАДИЦИОННАЯ – см. закладной с фиксированной про-
центной ставкой. 
ИППОДРОМ – 1) учреждение и комплекс сооружений для тренировки 
лошадей и проведения конноспортивных соревнований, включающий 
замкнутую беговую дорожку (обычно из двух параллельных прямых 
отрезков, соединѐнных полуокружностями; если дорожек несколько, их 
обычно располагают концентрически – одна внутри другой), трибуну для 
зрителей (вдоль финишного участка), судейскую вышку (напротив фини-
ша), конюшни, ветеринарные и вспомогательные помещения (кузница, 
ветеринарный лазарет, карантин и др.). Прототипом современных И. 
являются древнегреческие И. Известные современные И.: Лексингтонский 
(США), Нью-Маркет, Эпсомский (Великобритания), Венсеннский, Лон-
шан (Франция), Пардубицкий (Чехия), Мадридский (Испания), Москов-
ский (Россия); 2) См. сад-ипподром.  
ИРГА – род кустарников и деревьев семейства розовых. Около 25 видов, в 
Евразии и Северной Америке, в т.ч. один – на Кавказе, в Крыму. Выращи-
вают в основном И. овальную. Широко используется в озеленении. Наи-
большие площади в Европе.  
ИРГИ ДЬЕР – входная часть алтайской конической юрты.  
ИРИДАРИЙ – моносад с преобладанием ирисов.  
ИРИДИЙ – химический элемент VIII группы периодической системы, 
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относится к платиновым металлам. Плотность 22,65 г/см
3
, tпл 2447°C. 

Применяют для нанесения защитных покрытий. Компонент сплавов с Pt, 
Os и др. (химическая аппаратура, эталоны мер, детали измерительных 
приборов и т.п.).  
ИРИМОЯ – изогнутая крыша в японской архитектуре.  
ИРИС-ГРИН – темно-зеленая краска с интенсивным цветом.  
ИРОККО – см. камбала. 
ИРРАДИАЦИЯ – оптический эффект кажущегося увеличения размеров 
светлых фигур на чѐрном фоне по сравнению с тѐмными фигурами равной 
величины на белом фоне (положительная И.) или при малых яркостях 
фона – обратная картина (отрицательная И.). Эффект И. используется в 
дизайне интерьера.  
ИРРИГАЦИЯ (орошение) – см. орошение. 
ИС – аббревиатура от «измерительная система»; см. система измеритель-
ная. 
ИСАД (исада, исадь) – 1) торговая пристань с прибрежным поселком; 2) 
торговая улица, район базара.  
ИСК (исковое заявление) – письменное обращение в суд (в том числе 
мировой, арбитражный или третейский суд), за защитой своего нарушен-
ного, оспариваемого права или охраняемого законом интереса.  
ИСК ВИНДИКАЦИОННЫЙ – в гражданском праве – иск собственника 
об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения. 
Собственник вправе требовать не только возврата имущества, но и возме-
щения доходов, которые незаконный владелец извлек или должен был 
извлечь за все время владения или со времени, когда он узнал или должен 
был узнать о неправомерности владения, однако владелец имущества 
вправе требовать от собственника возмещения произведенных им необхо-
димых затрат на содержание имущества с того времени, с какого собст-
веннику причитаются доходы от этого имущества.  
ИСК РЕГРЕССНЫЙ (обратное требование) – в гражданском праве и 
процессе – требование гражданина или организации, исполнивших обяза-
тельство за должника либо за какое-либо другое лицо, о возмещении 
уплаченной денежной суммы. Например, по российскому праву организа-
ция или гражданин, ответственные за причинѐнный вред, обязаны по И.р. 
органа социального страхования возместить выплаченные суммы пенсий 
или пособий.  
ИСКОПАЕМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ – минеральные образования земной 
коры, химический состав и физические свойства которых позволяют 
эффективно использовать их в сфере материального производства. Делят-
ся на твѐрдые (угли, руды, нерудные И.п.), жидкие (нефть, минеральные 
воды) и газообразные (природные горючие и инертные газы).  
ИСКОПАЕМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ НЕРУДНЫЕ (НПИ) – общее название 
горных пород и минералов, применяемых как химическое сырьѐ, огнеупо-
ры, строительные материалы, технические и драгоценные камни, абрази-
вы. Отличительная особенность И.п.н. – комплексный характер их исполь-
зования; во многих случаях применяются в естественном виде.  
ИСКОПАЕМЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ – остатки вымерших организмов 
(окаменелости), наиболее типичные для осадочных толщ определенного 
геологического возраста. Для И.р. характерны широкое географическое 
(горизонтальное) распространение при ограниченном (узком) вертикаль-
ном распространении (т.е. быстрая смена ископаемых видов во времени от 
слоя к слою) и специфические особенности в строении скелета, позво-
ляющие легко различать эти организмы.  
ИСКРА – короткие параллельные штрихи в текстуре.  
ИСКОРНИК – приспособление у печи, защищающее пол и стену от 
падающих искр.  
ИСКРОГАСИТЕЛЬ – устройство в виде лабиринта или циклона, пре-
пятствующее уносу в атмосферу раскалѐнных частиц топлива. Устанавли-
вается на дымовых трубах, промышленных пламенных печах и т.д.  
ИСКРООПАСНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТА ЗА-
ЩИТЫ – состояние объекта защиты, при котором имеется возможность 
возникновения в объекте или на его поверхности разрядов статического 
электричества, способных зажечь объект, окружающую или проникаю-
щую в него среду.  
ИСКУССТВА ПЛАСТИЧЕСКИЕ – понятие, объединяющее все виды 
искусства, произведения которых имеют пространственный характер: 
архитектуру, декоративно-прикладное, монументальное искусство, 
скульптуру и др.  
ИСКУССТВО – 1) художественное творчество в целом (литература, 
архитектура, скульптура, живопись, графика, декоративно-прикладное И., 
музыка, танец, театр, кино и др. разновидности человеческой деятельно-
сти, объединяемые в качестве художественно-образных форм освоения 
мира). В истории эстетики сущность И. истолковывалась как подражание 
(мимезис), чувственное выражение сверхчувственного и т.п. 2) В узком 
смысле – изобразительное искусство. 3) Высокая степень умения, мастер-
ства в любой сфере деятельности.  
ИСКУССТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – профессиональная творче-
ская деятельность архитектора, направленная на создание градостроитель-
ного объекта как художественного произведения, передающего потреби-
телю средствами градостроительной композиции художественный замы-
сел автора.  
ИСКУССТВО ДЕКОРАТИВНОЕ – род пластических искусств, произ-
ведения которого наряду с архитектурой способствуют художественному 
формированию жизненной среды человека, помогают раскрытию идейно-
образного содержания архитектуры (монументально-декоративная живо-
пись, скульптура), вносят эстетический комфорт (парковая скульптура, 
оформительское искусство – цветовое оформление витрин, иллюминации, 
скульптурные фонтаны и т.д.). И.д. наиболее полно раскрывают своѐ 

содержание в ансамбле, для эстетической организации которого они и 
созданы.  
ИСКУССТВО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ – область декора-
тивного искусства: создание художественных изделий, имеющих практи-
ческое назначение в общественном и частном быту, и художественная 
обработка утилитарных предметов (утварь, мебель и т.д.). При обработке 
материалов (металл, дерево, керамика, стекло, текстиль и др.) в И.д.-п. 
используются литьѐ, ковка, чеканка, гравирование, резьба, роспись, инкру-
стация, вышивка, набойка и т.д. Производственное И.д.-п. составляют 
часть предметной среды, окружающей человека, и эстетически еѐ обога-
щают. Они обычно тесно связаны с архитектурно-пространственным 
окружением, ансамблем (на улице, в парке, в интерьере) и между собой, 
образуя художественный комплекс. И.д.-п. стало одной из важнейших 
областей народного творчества, его история связана с дизайном, художе-
ственным конструированием.  
ИСКУССТВО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ – раздел пластических искусств, 
объединяющий живопись, скульптуру и графику. Классические формы 
И.и. отражают действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых 
образах. Благодаря методам обобщения, типизации, воображению худож-
ника И.и. получают возможность раскрывать временнoе развитие собы-
тий, духовный облик, переживания, мысли, взаимоотношения людей, 
выражать мировоззренческие концепции художника, его философские и 
эстетические представления. В художественной культуре ХХ в. многие 
течения И.и. отказываются от «изобразительности» в пользу «прямого 
отражения» эмоциональных переживаний художника или чистой декора-
тивности художественно-образной структуры.  
ИСКУССТВО МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНОЕ – область 
декоративного искусства, включающая многообразные художественные 
произведения, создающиеся для украшения архитектурных сооружений и 
комплексов (декоративная живопись и скульптура в городском простран-
стве, на фасадах и в интерьерах зданий, в парках и т.д.).  
ИСКУССТВО МОНУМЕНТАЛЬНОЕ – род изобразительных ис-
кусств, произведения которого, создающиеся, как правило, для конкретной 
архитектурной среды (связанные с отдельными архитектурными сооруже-
ниями или ансамблями), отличаются значительностью содержания, обоб-
щѐнностью форм, крупным масштабом и в ряде случаев обладают само-
стоятельным идейно-художественным содержанием. К И.м. относятся 
памятники и монументы, скульптурные, живописные, мозаичные компо-
зиции для зданий, витражи, городская и парковая скульптура, фонтаны и 
т.д.  
ИСКУССТВО ОПТИЧЕСКОЕ – см. оп-арт. 
ИСКУССТВО ОФОРМИТЕЛЬСКОЕ – область декоративного искус-
ства: праздничное оформление улиц, площадей, производственных терри-
торий, демонстраций, гуляний и т.д., а также оформление экспозиций, 
витрин, стендов и т.д. И.о. пользуется средствами архитектуры, изобрази-
тельного искусства, театра, кино, свето- и звукотехники, создавая наиболее 
массовые образцы синтеза искусств.  
ИСКУССТВО САДОВО-ПАРКОВОЕ – искусство создания садов, 
парков и др. озеленяемых территорий. Включает планировку и разбивку 
садов и парков, подбор растений для различных климатов и почв, разме-
щение и группировку растений в сочетании с архитектурой, дорогами, 
водоѐмами, скульптурой и т.д.  
ИСКУССТВО СОВРЕМЕННОЕ – явление художественной жизни, 
характерное не столько временными границами, сколько сущностными 
особенностями, отличающими И.с. от традиционного искусства. И.с. 
отличают принципиальная экспериментальность, связанная с неподража-
тельностью, отсутствие прямых отсылок к реальности, нефигуративность 
творчества. И.с. характерно использованием компонентов художественно-
го воздействия, таких как цвет, ритм, фактура и другие, непосредственно 
как повода для создания произведения.  
ИСКУССТВО СТАНКОВОЕ – род изобразительных искусств, произве-
дения которых носят самостоятельный характер и не имеют прямого 
декоративного или утилитарного назначения (в живописи – картины; в 
скульптуре – статуи, бюсты, группы, станковые рельефы; в графике – 
эстампы, станковые рисунки).  
ИСКУССТВО ТОПИАРНОЕ – искусство стрижки деревьев и кустарни-
ков для придания им симметричных и ассиметричных геометрических 
либо архитектурно-скульптурных форм (например, животных, архитек-
турных сооружений и т.д.). форм. Стригутся только те растения, которые 
хорошо переносят стрижку (бирючина, барбарис, кизильник и другие 
подобные растения с мелкой фактурой кроны, хорошо переносящие 
стрижку).  
ИСКУССТВО ЮВЕЛИРНОЕ – вид декоративно-прикладного искусст-
ва: изготовление художественных украшений, предметов быта и т.д. из 
драгоценных металлов (золота, серебра), часто в сочетании с драгоценны-
ми и поделочными камнями и пр.; художественные изделия из других 
металлов (бронза, медь), выполненные с тонким мастерством.  
ИСО – русская транслитерация английской аббревиатуры от «междуна-
родный стандарт»; см. стандарт международный. 
ИСПАРЕНИЕ – переход вещества из жидкого или твѐрдого агрегатного 
состояния в газообразное. Обычно под И. понимают превращение воды в 
пар, причем именно – парообразование, происходящее на свободной 
поверхности жидкости. И. с поверхности твердого тела называют субли-
мацией. И. возможно при любой температуре испаряющей поверхности, 
но с еѐ повышением ускоряется.  
ИСПАРИТЕЛЬ – теплообменный аппарат (теплообменник) для испаре-
ния жидкости, в котором испарение жидкости осуществляется путѐм 
теплообмена между греющей средой (паром) и нагреваемой средой (во-
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дой). И. – одна из основных частей холодильных машин, аппаратов для 
опреснения воды, выпаривания и т.п.  
ИСПАРЯЕМОСТЬ – условная величина, характеризующая максимально 
возможное испарение в данной местности при неограниченном запасе 
воды, в отличие от фактического испарения, которое ограничено содержа-
нием воды в почве.  
ИСПОВЕДАЛЬНЯ – кабинка в церкви, где верующий исповедуется, а 
священник принимает исповедь. 
ИСПОДНИЦА – подызбица, нижний ярус клети.  
ИСПОЛНЕНИЕ МОБИЛЬНОГО ЗДАНИЯ (сооружения) – классифи-
кационная категория мобильного (инвентарного) здания или сооружения 
по признаку соответствия его технического решения климатическим 
воздействиям и нагрузкам.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ – в информатике, человек или автоматическое устрой-
ство, которому поручается исполнить алгоритм или программу.  
ИСПОЛНИТЕЛЬ РАБОТ (подрядчик) – в строительстве – юридиче-
ское или физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую дея-
тельность по выполнению строительно-монтажных работ, оказанию услуг 
в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве по договору подряда 
с заказчиком.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – 
применение земельных угодий для любых целей, не связанных с исполь-
зованием плодородия почв (строительства зданий, прокладки дорог, про-
мышленного производства, добычи полезных ископаемых, захоронения 
отходов и т.д.).  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – 
любое применение земельных угодий, подразумевающее использование 
плодородие почв для производства сельскохозяйственной продукции 
любого типа.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ПРЕДВИДЕННОЕ – 
использование продукции, процесса или услуги, не определенное постав-
щиком, но которое со значительной степенью вероятности может возник-
нуть в результате предсказуемого поведения человека.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ – применение отходов для производст-
ва продукции или энергии, выполнения работ или оказания услуг. И.о. 
представляет собой деятельность, связанную с утилизацией отходов, в том 
числе и отходов, появляющихся на последней стадии жизненного цикла 
любого объекта, направленная на производство вторичной товарной про-
дукции, выполнение работ (услуг) или получение энергии с учетом мате-
риало- и энергосбережения, требований экологии и безопасности.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ – использование продукции 
(изделия, механизма, материала), процесса или услуги в соответствии с 
информацией о ее предназначении и условиях применения, представлен-
ной производителем (поставщиком).  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОВТОРНОЕ ВОДЫ – использование отводи-
мых объектом сточных вод для водоснабжения.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – категория планирова-
ния и нормирования труда; характеризуется следующими показателями: 
отработанные человеко-дни; отработанные человеко-часы; средняя про-
должительность рабочего дня; баланс календарного фонда времени.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕШЕННОЕ ОБЪЕКТА – исчерпывающий 
перечень целей, для которых может использоваться объект недвижимости, 
в том числе и земельный участок, всех обременяющих его реальных по-
винностей, сервитутов и иных ограничений использования, разработанный 
на основе схем зонирования территории и отдельных объектов недвижи-
мости.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РАЦИОНАЛЬНОЕ – достижение максимальной 
эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при 
существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении 
законодательства.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТИВНОЕ – использование всех видов 
энергии экономически оправданными, прогрессивными способами при 
существующем уровне развития техники и технологий и соблюдении 
законодательства.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – поря-
док, условия, формы эксплуатации (использования) земли для конкретных 
хозяйственных целей.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАЗРЕШЕННОЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – 
использование объектов недвижимости в соответствии с градостроитель-
ным регламентом с учетом ограничений на использование указанных 
объектов, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, а также сервитутов.  
ИСПОЛЬЗУЕМОСТЬ ОТХОДОВ – свойство отходов, характеризую-
щее степень и (или) эффективность их непосредственного использования в 
определенных целях и условиях или в качестве вторичного сырья.  
ИСПРАВНОСТЬ – состояние изделия, при котором его основные (рабо-
чие) и второстепенные (внешний вид, работоспособность дополнительных 
устройств, обеспечивающих удобство эксплуатации, и пр.) параметры 
соответствуют техническим требованиям, и, кроме того, изделие не имеет 
отказов резервных узлов и агрегатов.  
ИСПРАВНОСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕ-
НИЙ – состояние средства измерений, при котором все нормируемые 
метрологические характеристики соответствуют установленным требова-
ниям. 
ИСПЫТАНИЕ – 1) экспериментальное определение одной или несколь-
ких количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта 

испытаний (продукции: изделия, сооружения, конструкции) с помощью 
комплекса экспериментальных методов и средств воздействия на него при 
его функционировании, а также при моделировании объекта и (или) воз-
действий для изучения действительной работы продукции с целью уста-
новления взаимосвязи теоретических исследований и их реализации в 
натурном виде. 2) понятие теории вероятностей; И. может иметь один (и 
только один) из n исходов, причем каждый исход И. рассматривается как 
случайное событие, имеющее определенную вероятность.  
ИСПЫТАНИЕ АУДИТОРСКОЕ – испытания продукции, выполняе-
мые с участием органа системы государственной стандартизации.  
ИСПЫТАНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – испытания на воздействие био-
логических факторов.  
ИСПЫТАНИЕ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ – коррозионные испы-
тания металла, проводимые в атмосфере, море, почве и т.п.  
ИСПЫТАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЕ – испытания (например, испыта-
ния продукции) проводимые комиссией из представителей заинтересован-
ного министерства или ведомства.  
ИСПЫТАНИЕ ВЫБОРОЧНОЕ – метод определения качества серий-
ной продукции по качеству случайно выбранного образца.  
ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ – полевые испытания построен-
ных трубопроводов с помощью воды под давлением на герметичность и 
прочность.  
ИСПЫТАНИЕ ГРАНИЧНОЕ – испытания, проводимые для определе-
ния зависимостей между предельно допустимыми значениями параметров 
объекта и режимом эксплуатации.  
ИСПЫТАНИЕ ГРУНТА НЕКОНСОЛИДИРОВАННО-
НЕДРЕНИРОВАННОЕ – испытание грунта для определения прочност-
ных характеристик без предварительного уплотнения образца и при отсут-
ствии отжатия из него воды в процессе всего испытания.  
ИСПЫТАНИЕ ГРУНТА ПРЯМОЕ – испытания, при которых характе-
ристики грунтов определяются методами согласно ГОСТ 5180, ГОСТ 
12248, ГОСТ 12536, ГОСТ 19912, ГОСТ 20276.  
ИСПЫТАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ – экспериментальная оценка каче-
ства объекта испытания в условиях динамического нагружения.  
ИСПЫТАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ – испытание, проводимое 
для изучения определенных характеристик свойств объекта.  
ИСПЫТАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ – испытания на воздействие 
климатических факторов (прежде всего температурных и влажностных).  
ИСПЫТАНИЕ КОНТРОЛЬНОЕ – испытания, проводимые при прием-
ке работ и выпуске продукции в объемах и в сроки, установленные норма-
тивно-технической документацией, с целью установления качества вы-
полненных работ и возможности выпуска продукции. И.к. проводятся 
также в выборочном порядке с целью контроля стабильности качества 
продукции при выполнении инспекционных проверок органами надзора.  
ИСПЫТАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ – испытание строительных материа-
лов, изделий и конструкций или защитных покрытий с целью определения 
их коррозионной стойкости и (или) их защитной способности в агрессив-
ной среде.  
ИСПЫТАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ – коррозион-
ные испытания, проводимые в лабораторных условиях.  
ИСПЫТАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ НАТУРНОЕ – коррозионные 
испытания, проводимые в природных условиях.  
ИСПЫТАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ УСКОРЕННОЕ – лабораторные 
коррозионные испытания, проводимые в условиях, близких к эксплуата-
ционным, но по специальной методике с целью получения необходимых и 
достаточныхрезультатов в значительно более короткий срок.  
ИСПЫТАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ – 
коррозионные испытания машин, аппаратов, сооружений и т.п., проводи-
мые в условиях эксплуатации изделий и конструкций.  
ИСПЫТАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ – испытания объекта (образцов 
материалов и конструкций и т.п.), проводимые в лабораторных (а не поле-
вых или эксплуатационных) условиях.  
ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛОВ – определение прочностных, техноло-
гических, физических и эксплуатационных свойств и характеристик мате-
риалов, главным образом, с помощью различных машин и приборов.  
ИСПЫТАНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – испытание на воздействие меха-
нических факторов, заключающееся в определении механических свойств 
материалов.  
ИСПЫТАНИЕ НА ИЗГИБ – механическое испытание, заключающееся 
в деформации материала в направлении под углом к продольной оси 
образца.  
ИСПЫТАНИЕ НА КРУЧЕНИЕ – механическое испытание материала, 
заключающееся в том, что в конечных сечениях рабочей части цилиндри-
ческого образца прикладывают два равных по величине и противополож-
но направленных крутящих момента, действующих в плоскостях, перпен-
дикулярных оси образца.  
ИСПЫТАНИЕ НА НАДЕЖНОСТЬ – испытания, проводимые для 
определения показателей надежности в заданных условиях.  
ИСПЫТАНИЕ НА ПРОЧНОСТЬ – испытания, проводимые для опре-
деления значений воздействующих факторов, вызывающих выход значе-
ний характеристик свойств объекта за установленные пределы или его 
разрушение.  
ИСПЫТАНИЕ НА РАСТЯЖЕНИЕ – механическое испытание, заклю-
чающееся в деформации материала (образца) растягивающими нагрузка-
ми.  
ИСПЫТАНИЕ НА СЖАТИЕ – механическое испытание, заключаю-
щееся в деформации материала (образца) сжимающими нагрузками.  
ИСПЫТАНИЕ НА СООТВЕТСТВИЕ – испытания, выполняемые 
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производителем для оценки соответствия характеристик продукции (на-
пример, бетона) заданным требованиям.  
ИСПЫТАНИЕ НА СРЕЗ – механическое испытание материала (образ-
ца) путем его деформации сдвигом.  
ИСПЫТАНИЕ НА СТОЙКОСТЬ К ВЗЛОМУ – все действия испыта-
телей, направленные на получение полного доступа к внутреннему про-
странству защищаемого дверью (окном) помещения с целью определения 
ее времени стойкости к взлому.  
ИСПЫТАНИЕ НА УДАРНУЮ ВЯЗКОСТЬ – механическое испыта-
ние материала (образца) на разрушение методом ударного изгиба.  
ИСПЫТАНИЕ НА УСТАЛОСТЬ – механическое испытание, заклю-
чающееся в приложении к материалу (образцу) определенного числа 
циклов повторно-переменных напряжений.  
ИСПЫТАНИЕ НА УСТОЙЧИВОСТЬ – испытания, проводимые для 
контроля способности изделия выполнять свои функции и сохранять 
значения параметров в пределах установленных норм во время действия 
на него определенных факторов.  
ИСПЫТАНИЕ НАГРУЖЕНИЕМ СТАТИЧЕСКОЕ – испытания с 
помощью постепенно возрастающей, прикладываемой к образцу (напри-
мер, каменной кладки) внешней нагрузки, предназначенные для установ-
ления соответствия между фактическими и проектными значениями ха-
рактеристик прочности, трещиностойкости и деформативности объекта 
испытания.  
ИСПЫТАНИЕ НАТУРНОЕ – испытания объекта в эксплуатационных 
условиях (в условиях, соответствующих условиям его использования по 
прямому назначению) с непосредственным оцениванием или контролем 
определяемых характеристик свойств объекта. Фактически И.н. представ-
ляет собой экспериментальную оценку качества построенного объекта до 
сдачи его в эксплуатацию в естественных условиях.  
ИСПЫТАНИЕ НАТУРНОЕ СИЛОВОЕ – испытание конструкций 
нагружением в натурных условиях.  
ИСПЫТАНИЕ НЕРАЗРУШАЮЩЕЕ – испытания основанные на 
применении только неразрушающих методов контроля и не включающие 
разрушающих методов.  
ИСПЫТАНИЕ НОРМАЛЬНОЕ – испытания, методы и условия прове-
дения которых обеспечивают получение необходимого объема информа-
ции о характеристиках свойств объекта в такой же интервал времени, как и 
в предусмотренных условиях эксплуатации.  
ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ – проверка 
в действии отдельных единиц смонтированного оборудования на соответ-
ствие техническим требованиям.  
ИСПЫТАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЕ – проверка в 
действии всего смонтированного и подвергнутого индивидуальным испы-
таниям оборудования на соответствие техническим требованиям.  
ИСПЫТАНИЕ ОГНЕВОЕ СТАНДАРТНОЕ – экспериментальная 
оценка поведения конструкции при стандартном температурном режиме.  
ИСПЫТАНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ – испытания, проводимые для 
определения значения характеристик объекта с заданными значениями 
показателей точности и (или) достоверности.  
ИСПЫТАНИЕ ПО БРИННЕЛЮ – испытание материала на твердость 
путем вдавливания в поверхность стального шарика диаметром 1 см при 
нагрузке 3000 кг. Вес нагрузки делится на площадь вмятины, оставленной 
шариком на поверхности материала, полученный результат называют 
числом Бриннеля.  
ИСПЫТАНИЕ ПОЛИГОННОЕ – испытания объекта, проводимые на 
испытательном полигоне.  
ИСПЫТАНИЕ ПОЛЕВОЕ – экспериментальная оценка качества объек-
та испытания в естественных условиях.  
ИСПЫТАНИЯ ПРИЕМОСДАТОЧНОЕ – контрольные испытания 
продукции при приемочном контроле.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ АТТЕСТАЦИОННОЕ – испытания, 
проводимые для оценки уровня качества продукции при ее аттестации по 
категориям качества.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДОВОДОЧНОЕ – исследовательские 
испытания, проводимые при разработке продукции с целью оценки влия-
ния вносимых в нее изменений для достижения заданных значений пока-
зателей ее качества.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ИНСПЕКЦИОННОЕ – контрольные 
испытания установленных видов выпускаемой продукции, проводимые в 
выборочном порядке с целью контроля стабильности качества продукции 
специально уполномоченными организациями.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ КВАЛИФИКАЦИОННОЕ – кон-
трольные испытания установочной серии или первой промышленной 
партии, проводимые с целью оценки готовности предприятия к выпуску 
продукции данного типа в заданном объеме.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – контрольные 
испытания выпускаемой продукции, проводимые в объемах и в сроки, 
установленные нормативно-технической документацией, с целью контро-
ля стабильности качества продукции и возможности продолжения ее 
выпуска.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – контрольные 
испытания опытных образцов и (или) опытных партий продукции с целью 
определения возможности их предъявления на приемочные испытания.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКОЕ – контроль-
ные испытания продукции, проводимые службой технического контроля 
предприятия-изготовителя перед предъявлением ее для приемки предста-
вителем заказчика, потребителя или других органов приемки.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРИЕМОСДАТОЧНОЕ – контроль-

ные испытания продукции при приемочном контроле.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПРИЕМОЧНОЕ – контрольные испы-
тания опытных образцов, опытных партии продукции или изделий еди-
ничного производства, проводимые соответственно с целью решения 
вопроса о целесообразности постановки этой продукции на производство 
и (или) использования по назначению.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – испытания, 
проводимые при изготовлении продукции с целью оценки ее технологич-
ности.  
ИСПЫТАНИЕ ПРОДУКЦИИ ТИПОВОЕ – контрольные испытания 
выпускаемой продукции, проводимые с целью оценки эффективности и 
целесообразности вносимых изменений в конструкцию, рецептуру или 
технологический процесс.  
ИСПЫТАНИЕ РАДИАЦИОННОЕ – испытания на воздействие радиа-
ционных факторов.  
ИСПЫТАНИЕ РАЗРУШАЮЩЕЕ – испытания с применением разру-
шающих методов контроля.  
ИСПЫТАНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННОЕ – контрольные испытания 
продукции, проводимые с целью установления соответствия характери-
стик ее свойств национальным и (или) международным нормативно-
техническим документам.  
ИСПЫТАНИЕ СОКРАЩЕННОЕ – испытания, проводимые по сокра-
щенной программе.  
ИСПЫТАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ – испытания аналогичных по 
характеристикам или одинаковых объектов, проводимые в идентичных 
условиях для сравнения характеристик их свойств.  
ИСПЫТАНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЕ МЕЖЛАБОРАТОРНОЕ – орга-
низация, проведение оценка испытаний одних и тех же или подобных 
объектов двумя или несколькими лабораториями в соответствии с заранее 
установленными условиями.  
ИСПЫТАНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ – экспериментальная оценка качества 
объекта испытания в условиях статического нагружения.  
ИСПЫТАНИЕ СТЕНДОВОЕ – испытания объекта, проводимые на 
испытательном оборудовании.  
ИСПЫТАНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ – испытания объекта на воздействие 
термических факторов.  
ИСПЫТАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – оценка качества смонтиро-
ванного технологического оборудования в процессе его пробной эксплуа-
тации.  
ИСПЫТАНИЕ УДАРНОЕ – испытание, проводимое путем приложения 
к образцу ударной нагрузки.  
ИСПЫТАНИЕ УСКОРЕННОЕ – испытания, методы и условия прове-
дения которых обеспечивают получение необходимой информации о 
характеристиках свойств объекта в более короткий срок, чем при нормаль-
ных испытаниях.  
ИСПЫТАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ – испытания, проводимые с 
целью определения значений показателей назначения объекта.  
ИСПЫТАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – испытания материалов, изделий и 
конструкций на воздействие специальных (химических) сред.  
ИСПЫТАНИЕ ЦЕМЕНТА КОНТРОЛЬНОЕ – испытания, проводи-
мые для контроля качества цемента с целью определения его соответствия 
установленным требованиям.  
ИСПЫТАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ – испытания объекта, про-
водимые при эксплуатации.  
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – испытания на воздействие элек-
трического напряжения, тока или поля.  
ИСПЫТАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – испытания на воздействие 
электромагнитных полей.  
ИСС – аббревиатура от «индивидуальная страховочная система»; см. 
система страховочная индивидуальная. 
ИССЛЕДОВАНИЕ БРЕНДОВ – изучение осведомленности о торговой 
марке, фирменном наименовании и т.п., отношения к ней потребителей, 
ассоциаций, связанных ними.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ В СКВАЖИНАХ – исследо-
вания в скважинах, проводящиеся с целью изучения геологического разре-
за и массива горных пород в околоскважинном и межскважинном про-
странствах и выявления полезных ископаемых, контроля технического 
состояния скважин и разработки месторождений, опробования пластов и 
отбора образцов из стенок скважины, основанные на особенностях физи-
ческих свойств горных пород, нефте- и газоносных пластов, углей и руд.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ ГРУНТОВ – комплекс гео-
физических методов, основанных на использовании физических свойств 
грунтов (электрических, гравитационных, магнитных, упругих, радиоак-
тивных и др.), применяемых для решения разнообразных геологических, 
гидрогеологических и специальных задач при строительстве зданий и 
сооружений.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ – комплекс-
ное изучение и оценка геологических и гидрогеологических факторов 
(природных и вызванных деятельностью человека) с целью принятия 
соответствующих проектных решений и определения наиболее благопри-
ятных мест размещения зданий и сооружений и условий производства 
строительных работ, а также мероприятий, обеспечивающих надежность 
зданий и сооружений от возможных геологических процессов.  
ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ – получение необходимых дан-
ных для обеспечения конкурентного преимущества на рынке; анализ 
сильных и слабых сторон конкурентов, изучение занимаемой ими доли 
рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов, 
изучение материального, финансового, трудового потенциала конкурен-
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тов. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МАКРОСКОПИЧЕСКОЕ (макроскопический 
анализ, макроскопия) – метод исследования строения объекта (например, 
металла) путем просмотра его поверхности невооруженным глазом или 
под лупой с увеличением до 30 крат.  
ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЕ – сбор, регистрация и анализ 
фактов по продаже товаров, их перемещению от производителя к потреби-
телю, изучение методов воздействия на спрос: стимулирования сбыта, 
рекламы. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОЕ – см. анализ метал-
лографический. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ (микроскопический 
анализ, микроскопия) – метод исследования малых объектов, невидимых 
невооруженным глазом, с помощью микроскопа.  
ИССЛЕДОВАНИЕ НАУЧНОЕ – процесс выработки новых знаний, 
один из видов познавательной деятельности. Характеризуется объективно-
стью, воспроизводимостью, доказательностью, точностью; имеет два 
уровня – эмпирический и теоретический. Наиболее распространѐнным 
является деление И. на фундаментальные и прикладные, количественные и 
качественные, уникальные и комплексные. См. также работы научно-
исследовательские.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ – прикладное направление кибернети-
ки, используемое для решения организационных (в т.ч. экономических) 
задач (распределения ресурсов, управления запасами, упорядочения и 
согласования и др.). Главный метод – системный анализ целенаправлен-
ных действий (операций) и объективная (в частности, количественная) 
сравнительная оценка возможных результатов этих действий. И.о. основы-
вается на математическом аппарате оптимального программирования, 
теории массового обслуживания, математической статистике, теории игр и 
др.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛЕВОЕ ПОД ЗАБИВНЫЕ СВАИ – методы 
определения несущей способности и деформации основания свай, осно-
ванные на испытаниях натурных или модельных образцов свай в реальных 
основаниях строительной площадки.  
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ – маркетинговое исследование, 
ориентированное на выявление и изучение всего комплекса побудитель-
ных факторов, которыми руководствуются потребители при выборе това-
ров. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИБОРА – проведение контроля прибора в целом 
или его отдельных узлов по заранее отработанной программе с цепью 
изучения конструкции, выявления эксплуатационных качеств и (или) 
разработки технологии применения. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ТОВАРОВ – определение соответствия технико-
экономических показателей и качества товаров, обращающихся на рынках 
запросам и требованиям покупателей, а также анализ их конкурентноспо-
собности. 
ИССЛЕДОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЁННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – 
изучение степени, причин и факторов удовлетворенности либо неудовле-
творенности потребителей определенным товаром (или товарами опреде-
ленной торговой марки).  
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ – важнейшая часть 
научно-исследовательских работ, заключающаяся в опытной проверке 
результатов теоретических исследований, конструктивных проработок и 
т.д. либо носящая самостоятельный характер.  
ИСТЕБКА – 1) подклет, подызбица; 2) кладовая с ручными жерновами, в 
крестьянской избе. 
ИСТИРАЕМОСТЬ – разрушение поверхности материала (изделия) при 
воздействии касательных (истирающих) усилий, представляющее собой 
уменьшение его в объеме и потерю первоначальной массы, отнесенную к 
площади поверхности истирания.  
ИСТОБКА – см. изба. 
ИСТОПКА – 1) изба; 2) (подволока, чердак) чердачное пространство 
между потолочным накатом и кровлей избы; 3) постройка для мытья, баня, 
лазня. 
ИСТОПНЯ – деревянная крестьянская постройка для готовки пищи.  
ИСТОРИЗМ В АРХИТЕКТУРЕ – профессионально-мировоззренческая 
система взглядов и научный метод, утверждающие зависимость явлений, 
фактов, объектов архитектурного процесса и их оценки от общественно-
исторических условий. В качестве основного источника и образца архи-
тектурного творчества И.в.а. рассматривает исторический опыт и прове-
ренные историей принципы формотворчества.  
ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ – 1) область архитектурной науки, иссле-
дующая процесс развития архитектуры и охватывающая все виды архи-
тектурной деятельности и ее результаты (материальные и духовные); 2) 
реальный процесс превращения материально-пространственной среды 
жизнедеятельности человека, развивающийся во времени и в пространст-
ве.  
ИСТОРИЯ КРЕДИТНАЯ (кредитная история) информация о том, 
какие кредиты в банках брал заемщик, насколько дисциплинированно 
были осуществлены возврат кредита и выплата процентов.  
ИСТОЧНИК ВЗРЫВООПАСНОСТИ – см. источник опасности взры-
ва. 
ИСТОЧНИК ВОДНЫЙ – см. источник подземных вод. 
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ – водный объект (открытый водоѐм, 
водоток или, реже, водоносный подземный горизонт), воды которого 
используются для водоснабжения после соответствующей водоподготовки 
или без нее.  
ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО – водный объект 

(водоем, водоток, водоносный горизонт), воды которого используются для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения после соответствующей обработ-
ки или без нее.  
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ – объект, распростра-
няющий загрязняющие атмосферу вещества.  
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
– источник загрязнения атмосферы, обусловленный действием производ-
ственных процессов или взаимосвязанных с ними вспомогательных про-
цессов, осуществляемых в территориально-ограниченных производствен-
ных комплексах.  
ИСТОЧНИК ЗАГРЯЗЕНИЯ ВОД – источник, вносящий в водные 
объекты, загрязняющие воду вещества, микроорганизмы или тепло.  
ИСТОЧНИК ЗАЖИГАНИЯ – средство энергетического воздействия, 
инициирующее возникновение горения данной горючей среды.  
ИСТОЧНИК ИНИЦИИРОВАНИЯ ВЗРЫВА – источник, обладающий 
запасом энергии и температуры, достаточным для инициирования взрыва 
данной взрывоопасной среды.  
ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ – документы и 
письменные свидетельства, допускающие возможность их повторного 
получения и признаваемые уполномоченными государственными органа-
ми.  
ИСТОЧНИК НИСХОДЯЩИЙ ВОДНЫЙ – водный источник, питае-
мый безнапорными (грунтовыми, пластовыми) водами.  
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ – явление, процесс или объект, которые 
могут послужить причиной возникновения ущерба.  
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ВЗРЫВА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ СТА-
ЦИОНАРНЫЙ – стационарные объекты повышенной опасности: храни-
лища взрывчатых веществ, боеприпасов, ракет и военной техники; склады 
топлива и горюче-смазочных материалов; хранилища горючих сжижен-
ных газов и др.  
ИСТОЧНИК ОПАСНОСТИ ПОВЫШЕННОЙ – деятельность, свя-
занная с эксплуатацией или использованием определенных объектов 
(транспортных средств, сильнодействующих ядов, токов высокого напря-
жения и т.п.). Особые свойства И.о.п. создают повышенную вероятность 
причинения вреда окружающим. Вред, причинѐнный И.о.п., подлежит 
возмещению независимо от вины причинителя.  
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – источник, обес-
печивающий наличие вспомогательной подводимой величины. 
ИСТОЧНИК ПОДЗЕМНЫХ ВОД (родник, ключ) – естественный 
сосредоточенный выход подземных вод на земную поверхность (на суше 
или под водой). И. могут быть холодными и горячими (термы) и иметь 
различный химический и газовый состав. Различают И.п.в. нисходящие, 
которые питаются безнапорными водами (грунтовыми и межпластовыми 
безнапорными водами) и восходящие, питаемые напорными водами.  
ИСТОЧНИК РАДИАЦИОННЫЙ – не относящиеся к ядерным уста-
новкам комплексы, установки, аппараты, оборудование и изделия, в кото-
рых содержатся радиоактивные вещества или генерируется ионизирующее 
излучение.  
ИСТОЧНИК СВЕТА – излучатель электромагнитной энергии в оптиче-
ской части спектра. Различают И.с. естественные (Солнце, атмосферные 
электрические разряды) и искусственные, превращающие энергию какого-
либо вида в энергию оптического излучения (лампы накаливания, люми-
несцентные лампы, газоразрядные лампы высокого давления и др.).  
ИСТОЧНИК СВЕТА ГАЗОРАЗРЯДНЫЙ – газоразрядные приборы, в 
которых электрическая энергия преобразуется в энергию оптического 
излучения при прохождении электрического тока через газы (чаще всего 
инертные), пары веществ (например, пары ртути) или их смеси. В соответ-
ствии с непосредственным источником излучения различают газосветные 
(неоновые, ртутные, натриевые, ксеноновые), люминесцентные и др. 
Применяют главным образом для освещения, облучения и сигнализации.  
ИСТОЧНИК СВЕТА ИМПУЛЬСНЫЙ – предназначен для получения 
световых вспышек высокой интенсивности длительностью от долей мкс 
до десятков мс. Различают И.с.и. с использованием светового излучения 
низкотемпературной плазмы (лампа-вспышка, лампа накачки), с кратко-
временным возбуждением люминофора, а также импульсные лазеры.  
ИСТОЧНИК СВЕТА ХИМИЧЕСКИЙ (источник света хемилюми-
несцентный) – устройства, генерирующие свет при протекании химиче-
ской реакции (например, каталитические реакции некоторых эфиров 
щавелевой кислоты с пероксидом водорода в присутствии люминофора). 
Используют для сигнализации, при проведении аварийно-спасательных 
работ и др.  
ИСТОЧНИК ТЕПЛОВОЙ (теплоисточник) – элемент для получения 
тепла при сжигании топлива или от другого источника, например, котел.  
ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – ком-
плексное техническое устройство, в котором первичная энергия превраща-
ется в энергию теплоносителя (воды или пара) с требуемыми параметрами. 
В качестве первичной энергии в основном используют органическое 
топливо, ядерную энергию, теплоту Земли и Солнца, вторичные энергети-
ческие ресурсы, низкопотенциальную теплоту.  
ИСТОЧНИК ТОКА – источник электромагнитной энергии, характери-
зующийся электрическим током в нем и внутренней проводимостью. И.т. 
являются устройства, преобразующие различные виды энергии в электри-
ческую. Условно различают физические И.т., преобразующие тепловую, 
механическую, электромагнитную, а также энергию радиационного излу-
чения и ядерного распада в электрическую (электромагнитные генераторы, 
термоэлектрические генераторы, солнечные и ядерные батареи и др.) и 
химические И.т., в которых электроэнергия вырабатывается в результате 
окислительно-восстановительной реакции. Химические И.т. делятся на 
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первичные (гальванические элементы и батареи из них), вторичные (элек-
трические аккумуляторы и аккумуляторные батареи) и топливные элемен-
ты.  
ИСТОЧНИК ТОКА РЕЗЕРВНЫЙ – химический источник тока, конст-
рукция которого позволяет длительное время сохранять его в неактивном 
(нерабочем) состоянии и при необходимости вводить в действие, обеспе-
чивая доступ электролита к электродам или переводя электролит в рабочее 
состояние. Примеры И.т.р. – магниевые элементы, расплавные источники 
тока. Используются в устройствах, в которых электрическая аппаратура 
должна долгое время находиться в резерве. Сохраняемость И.т.р. – поряд-
ка 10-15 лет.  
ИСТОЧНИК ТОКА ХИМИЧЕСКИЙ – устройства, вырабатывающие 
электрическую энергию за счѐт окислительно-восстановительной реакции, 
протекающей на электродах. Различают И.т.х. однократного действия – 
гальванические элементы, многократного – аккумуляторы и с непрерыв-
ной подачей реагентов на электроды – топливные элементы. Применяются 
в электрических, электронных и радиоустройствах, измерительных прибо-
рах, на транспортных средствах, в бытовой технике, научно-
исследовательской аппаратуре и др. Производство исчисляется миллиар-
дами штук в год.  
ИСТОЧНИК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – опасное природное 
явление, авария или опасное техногенное происшествие, широко распро-
страненная инфекционная болезнь людей, сельскохозяйственных живот-
ных и растений, а также применение современных средств поражения, в 
результате чего произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.  
ИСТОЧНИК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОЙ – 
опасное природное явление или процесс, в результате которого на опреде-
ленной территории или акватории произошла или может возникнуть 
чрезвычайная ситуация.  
ИСТОЧНИК ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОЙ – 
опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, 
определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвы-
чайная ситуация (авария на промышленных объектах или на транспорте, 
пожар, взрыв или высвобождение различных видов энергии).  
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – электротехническое 
изделие (устройство), преобразующее различные виды энергии в электри-
ческую энергию.  
ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ АВТОНОМНЫЙ – 
электротехническое изделие, обеспечивающее электроэнергией устройст-
ва, не связанные с ЛЭП. Различают И.э.э.а., конструктивно объединѐнные 
с потребителями (аккумуляторные, солнечные батареи и т.д.), и выносного 
типа (передвижная электростанция, энергопоезд и др.).  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ – закрепившееся 
наименование «нетрадиционных» (альтернативных составляющим основу 
современной энергетики) источников энергии: энергия солнечного излу-
чения, ветра, т.н. малая гидроэнергетика, низкопотенциальное тепло под-

земных и поверхностных вод, воздуха и др., а также вторичные энергети-
ческие ресурсы в производстве и быту (тепло производственных и быто-
вых сточных вод, охладительных систем и т.п.).  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЙ – источники непре-
рывно возобновляемых в биосфере Земли видов энергии – солнечной, 
ветровой, океанической, гидроэнергии рек. И.э.в. являются экологически 
чистыми; они также не приводят к дополнительному нагреву планеты 
(поэтому называют недобавляющими).  
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ НЕТРАДИЦИОННЫЙ – обобщенное назва-
ние альтернативных и возобновляемых источников электрической и теп-
ловой энергии, использующих энергетические ресурсы рек, водохранилищ 
и промышленных водостоков, энергию ветра, солнца, редуцируемого 
природного газа, биомассы (включая древесные отходы), сточных вод и 
твердых бытовых отходов.  
ИСТОЩЕНИЕ ВОД (водных объектов) – устойчивое уменьшение 
минимально допустимого стока поверхностных вод или сокращение 
запасов подземных вод.  
ИСТРУБ – см. сруб. 
ИТЕРАЦИЯ – повторное применение какой-либо математической опера-
ции (а также результат такого применения). И. лежит в основе одного из 
методов решения уравнений и систем уравнений – так называемого метода 
последовательных приближений.  
ИТОАН – нанайский погребальный шалаш из тонких жердей, сооружен-
ный вблизи жилища. 
ИТООК (йаотан) – поминальный нанайский шалаш с полотняным по-
крытием по каркасу из выгнутых жердей).  
ИТП – аббревиатура от «индивидуальный тепловой пункт»; см. пункт 
тепловой индивидуальный. 
ИТСО – аббревиатура от «инженерно-технические средства охраны». 
ИТСФЗ – аббревиатура от «инженерно-технические средства физической 
защиты».  
ИФЗАНИТ – группа водонаполненных текучих аммиачно-селитряных 
взрывчатых веществ (ВВ); твердые компоненты – гранулированная амми-
ачная селитра и гранулотол (или дисперсный алюминий), жидкая фаза – 
насыщенный раствор аммиачной селитры. Теплота взрыва 2,9-4,6 МДж/кг. 
Изготовляются в процессе заряжания. Применяются для скважинных 
зарядов на земной поверхности.  
ИЧЮЙ – спальня в традиционном ногайском доме.  
ИЭ – аббревиатура «исходный эталон»; см. эталон исходный. 
 
ЙАГДУН – традиционная ульчская временная постройка (шалаш) для 
роженицы; см. также шалаш.  
ЙОРТ – передний двор традиционной усадьбы татар-мишарей, вклю-
чающий жилой дом и надворные хозяйственные постройки.  
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КААБА – имеющий форму куба мусульманский храм в Мекке, в стену 
которого вделан почитаемый верующими черный камень, считающийся 
упавшим с неба. С давних времен служит местом паломничества мусуль-
ман.  
КАБАНЧИК – 1) тип пустотелого облицовочного кирпича с продоро-
женными посередине постелями, позволяющими легко раскалывать его на 
две половинки, каждая из которых может применяться в качестве облицо-
вочной; 2) распространенная в период модерна облицовочная керамиче-
ская плитка, в пропорциях лицевой стороны имитирующая кирпич.  
КАБЕЛЬ – 1) одна или несколько изолированных токопроводящих жил 
или проводников, заключѐнных в герметическую оболочку с верхним 
защитным покрытием; 2) гибкий несущий элемент (стальной канат или 
трос) висячих систем, кабель-кранов и канатных подвесных дорог.  
КАБЕЛЬ БРОНИРОВАННЫЙ – кабель электрический с наружной 
оболочной из стальной проволоки или ленты для предохранения от меха-
нических повреждений.  
КАБЕЛЬ ВАНТОВЫЙ – гибкий несущий элемент, применяемый в 
вантовых конструкциях в качестве главного несущего элемента.  
КАБЕЛЬ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ – кабель связи, выполнен-
ный на основе волоконных световодов; используется в системах оптиче-
ской связи (в диапазоне частот 1013-1015 Гц). Характеризуется невоспри-
имчивостью к различного рода помехам, низкими потерями. В системах 
многоканальной связи позволяет образовать сотни тысяч телефонных 
каналов.  
КАБЕЛЬ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ – электрический высоковольтовый 

(35-275 кВ) силовой кабель, у которого пустоты изоляции (изготовленной 
из бумажной или пластмассовой ленты) заполнены газом (обычно азотом 
под давлением до 3 МПа), обеспечивающим требуемую электрическую 
прочность многослойной изоляции.  
КАБЕЛЬ ГРЕЮЩИЙ – см. кабель нагревательный. 
КАБЕЛЬ ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ – кабель электрический, свобод-
ное пространство между конструктивными элементами которого заполне-
но герметизирующим составом с целью препятствия проникновению 
влаги в кабель и ее продольному перемещению.  
КАБЕЛЬ ИЗОЛИРОВАННЫЙ – электрический кабель, использую-
щийся в строительстве (в США: ВХ кабель).  
КАБЕЛЬ-КАНАЛ (кабельканал) – см. канал кабельный. 
КАБЕЛЬ КОАКСИАЛЬНЫЙ – кабель электрический из одной или 
нескольких пар проводников (коаксиальных пар), в которых оба провод-
ника (внутренний и внешний) представляют собой соосные цилиндры, 
разделѐнные слоем изоляции. Служит для передачи ВЧ (до нескольких 
ГГц) сигналов. Линии связи на основе К.к. характеризуются высокой 
помехозащищѐнностью и слабым затуханием сигналов. В системах мно-
гоканальной связи позволяет образовывать более 10 тыс. каналов.  
КАБЕЛЬ КОНТРОЛЬНЫЙ – многожильный кабель для устройств 
сигнализации, контроля, управления, релейной защиты и т.п. Занимает 
промежуточное положение между силовыми кабелями и кабелями связи. 
В отличие от кабеля связи допускает токовую нагрузку.  
КАБЕЛЬ-КРАН – см. кран грузоподъемный кабельный. 
КАБЕЛЬ КРИОРЕЗИСТИВНЫЙ – криогенный силовой кабель, в 
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котором токопроводящие жилы выполнены из меди или алюминия высо-
кой частоты. В К.к. жилы охлаждаются до криогенных температур (менее 
120 К), что в сотни раз снижает их электрическое сопротивление.  
КАБЕЛЬ МАСЛОНАПОЛНЕННЫЙ – электрический силовой кабель 
высокого напряжения (110-750 кВ) с бумажной изоляцией, пропитанной 
минеральным маслом (под давлением до 1,5 МПа). Имеет повышенную 
электрическую прочность.  
КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ (греющий) – электрический кабель, 
используемый для обогрева. В промышленности (главным образом на 
химических и нефтеперерабатывающих заводах) саморегулирующиеся 
К.н. используются для защиты от замерзания трубопроводов, промышлен-
ных емкостей (цистерн), водостоков, кровли. Будучи весьма удобными в 
монтаже и неприхотливыми в обслуживании они все используются в 
инженерных системах зданий (т.н. «теплые полы», антиоблединительные 
кровельные системы и т.п.). Регулируя сопротивление К.н., можно гибко 
управлять степенью нагрева.  
КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ НА КРОВЛЕ – 
нагревательный кабель, обязательно имеющий двухслойную изоляцию, 
металлический экран любого исполнения (с сопротивлением не более чем 
у медной жилы сечением 1 мм

2
), оболочку, стойкую к солнечной радиации 

и атмосферным осадкам, обладающую достаточной механической проч-
ностью. См. также система антиобледенительная.  
КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ – нагревательный 
кабель, состоящий из металлической нагреваемой жилы, изоляции, медной 
оплѐтки и оболочки. Недостаток К.н.р. – то, что длина его секций фикси-
рована и не подлежит коррекции. К тому же, он прогревает поверхность 
равномерно, не учитывая температурные условия, вследствие чего отдель-
ные участки получают излишнее количество тепла, что увеличивает рас-
ход электроэнергии.  
КАБЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ – 
нагревательный кабель, основу которого составляет уникальный полупро-
водник – чувствительная полимерная матрица, выделяющая тепло. Еѐ 
мощность зависит от температуры: чем ниже температура, тем выше 
мощность.  
КАБЕЛЬ РАДИОЧАСТОТНЫЙ – кабель для соединения между собой 
элементов электронной и радиотехнической аппаратуры и присоединения 
ее к передающим и приемным антеннам.  
КАБЕЛЬ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – кабель электрический, исполь-
зуемый в распределительной электрической сети.  
КАБЕЛЬ СВЯЗИ – кабель, служащий для передачи информации (теле-
грамм, программ звукового и телевизионного вещания и т.д.) электриче-
ским (электрический К.с.) или оптическим (волоконно-оптический К.с.) 
сигналами. В электрическом К.с. материал токопроводящих жил, как 
правило, медь; изоляции – бумага, полимеры; оболочек – свинец, аллюми-
ний, сталь, пластмассы. Волоконно-оптический К.с. выполнен на основе 
волоконных световодов, заключѐнных в защитную оболочку (из фторо-
пласта, поливинилхлорида и др.).  
КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ – кабель для передачи электроэнергии, обычно при 
напряжении до 500 кВ. Современные К.с. имеют обычно три токопрово-
дящие жилы (по числу фаз), которые нормируются по площади сечения и 
сопротивлению изоляции. Жилы К.с. выполняют из меди, алюминия, 
стали, изоляцию – чаще всего из бумаги, пропитанной изоляционным 
составом, защитную оболочку – из свинца, алюминия. К.с. на напряжения 
1-10 кВ изготовляют также с пластмассовой и резиновой изоляцией.  
КАБЕЛЬ ТЕЛЕФОННЫЙ – изолированный провод в герметизирован-
ной оболочке, служащий для передачи слабого электрического тока в 
установках телефонной связи (в линиях связи в городских и сельских 
телефонных сетях). Содержит большое число пар (от нескольких десятков 
до нескольких тысяч) медных изолированных жил; оболочка К.т. обычно 
свинцовая, стальная или пластмассовая.  
КАБЕЛЬ ЭКРАНИРОВАННЫЙ (провод экранированный) – кабель 
(провод), в котором все или часть основных жил (групп) экранированные 
или имеется общий экран.  
КАБЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – кабельное изделие, содержащее один 
или несколько изолированных проводников (токопроводящих жил), за-
ключенных в защитную (обычно герметичную) металлическую или неме-
таллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий про-
кладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный по-
кров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для про-
кладки в земле и под водой. К. применяют для передачи на расстояние 
электрической энергии (силовой кабель) или сигналов (кабель связи).  
КАБЕЛЬКАНАЛ (кабель-канал) – см. канал кабельный. 
КАБЕСТАН (шпиль) – лебѐдка с барабаном на вертикальном валу (с 
вертикально расположенным барабаном) для выбирания канатов и т.п.  
КАБИНА – небольшое помещение, специально оборудованное для опре-
деленных целей, например, санитарно-техническая кабина.  
КАБИНА ДУШЕВАЯ – небольшое помещение индивидуального поль-
зования либо сантехническое изделие, оборудованное водяным душем.  
КАБИНА ДУШЕВАЯ НА 

1
/4 КРУГА – кабина с формой, оптимизиро-

ванной для целей установки в углу.  
КАБИНА ДУШЕВАЯ С УГЛОВЫМ ВХОДОМ – душевая кабина с 
симметрично открывающимися дверками; обеспечивает широкий проход 
и в то же время оставляет пространство перед кабиной свободным.  
КАБИНА ЗАЩИТНАЯ – объемная конструкция, расположенная внутри 
зданий или вне их, имеющая надлежащее техническое оснащение и пред-
назначенная для защиты человека от внешнего воздействия и сохранности 
ценностей.  
КАБИНА КАССЫ БАНКА – помещение для кассовых работников, 

выполняющих операции по кассовому обслуживанию клиентов.  
КАБИНА КРАНА – небольшое помещение, специально оборудованное 
для машиниста грузоподъемного крана, размещения аппаратов управления 
и приборов контроля.  
КАБИНА ЛИФТА – часть лифта, грузонесущее устройство, предназна-
ченное для размещения людей (пассажиров) или грузов. К.л. может быть 
оборудована одной (непроходная) или двумя дверями (проходная К.л.).  
КАБИНА ПЕРЕГОВОРНАЯ – звукоизолированная кабина, в которой 
оборудуется абонентский пункт с телефоном для разовых переговоров.  
КАБИНЕТ – специальное помещение для целей связанных с индивиду-
альными интеллектуальными занятиями (административными, учебными, 
научными и т.д., т.е. преимущественно с умственным трудом и «бумажной 
работой», а также приема посетителей должностным лицом) в админист-
ративном здании или жилом доме.  
КАБИНЕТ ЗЕЛЕНЫЙ – см. зал зеленый. 
КАБИНЕТ ЛИНГАФОННЫЙ – специальная учебная аудитория со 
звукотехнической и проекционной аппаратурой, способствующей овладе-
нию навыками устной иноязычной речи, культурой речи родного языка, 
профессионально-исполнительскими навыками в музыкальных и теат-
ральных заведениях.  
КАБИНЕТ ПАРКОВЫЙ – см. зал зеленый. 
КАБИНЕТ УЧЕБНЫЙ – помещение (класс или аудитория), предназна-
ченные и оборудованные для проведения учебных занятий, оснащенные 
учебными и наглядными пособиями по определѐнному предмету и т.п.  
КАБИЦА – углубленная в землю глиняная печка, исторически была 
характерна для кубанских станиц.  
КАБЛУК ЖЁСТКИЙ – каблучок с вертикальным верхним участком.  
КАБЛУЧОК (обратный гусѐк) – тип архитектурного профиля (облома) 
двойного S-образного изгиба, архитектурная деталь, очертание которой 
представляет собой сочетание двух плавно переходящих друг в друга 
сопряженных кривых (выпуклой и вогнутой; наверху полувал, внизу – 
выкружка), при этом верхняя выпуклая дуга имеет больший вынос по 
сравнению с нижней вогнутой дугой – прямой К. (либо наоборот – обрат-
ный К.).  
КАБЛУЧОК ОБРАТНЫЙ – архитектурный профиль в виде переверну-
того каблучка (сходный с гуськом); см. также гусек.  
КАБОШОН – 1) выступающий круглый или овальный элемент декора, 
часто используемый в сочетании с листьями аканта или раковинами для 
оформления ножек-кабриолей, популярный в XVIII в.; 2) особая форма 
сильно выпуклой с одной стороны полусферы, придаваемая камням при 
шлифовке.  
КАБРИОЛЬ – элемент декора интерьера и мебели, представляющий 
собой изогнутые столбики, ножки, обычно в виде лапы животного с ког-
тями или с копытом внизу; традиционно считается, что К. китайского 
происхождения.  
КАВА – традиционное орочское летнее жилище с прямоугольным пла-
ном, стенами из еловой коры по вертикальному бревенчатому каркасу и 
двускатной крышей.  
КАВАЛЬЕР – 1) геотехническое сооружение в виде насыпи правильной 
формы (профиля; обычно призматической), устроенной из грунта выемки 
при сооружении дороги, канала и т.п., и по тем или иным причинам для 
отсыпки насыпей не использованного для самого сооружения и отсыпки 
насыпей. 2) В средневековой крепости – внутреннее вспомогательное 
оборонительное сооружение, боевая площадка, огороженная стенами либо 
возвышающаяся над бастионами. Первоначально К. называлась насыпь 
внутри бастиона, дававшая возможность вести ярусный огонь по впереди 
лежащей местности. Затем К. стали называться отдельные высокие по-
стройки позади главного вала, примыкающие к валгангу сообщения и 
параллельные линии огня, и местные повышения главного вала, коман-
дующие над прилегающими к ним низкими участками. К. служили также 
для обстрела участков местности, не обстреливаемых с низкого вала. 
Иногда К. – то же, что бартизан (башенка на углу бастиона).  
КАВАЛЬЕР ТРАНШЕЙНЫЙ – оборонительная земляная постройка 
появившаяся в конце XVII в. К.т. усваивался при подходе осаждающих к 
гласису, посредине последнего, справа и слева капиталей, на продолжении 
прикрытого пути. Состоял из высокого бруствера в 3 яруса туров. Бруствер 
приспособлялся к ружейной обороне и давал возможность обстреливать 
прикрытый путь наклонным огнем и вытеснять оттуда обороняющегося. 
Прототипом К.т. являлась терраса, применявшаяся в древности при осадах 
крепостей. С распространением дальнобойных орудий К.т. и другие по-
добные сооружения превращались в склады. 
КАВЕДИУМ – 1) часть древнеиталийского дома, внутренний дворик под 
открытым небом; большие дворы называли атриум; 2) в римском театре К. 
– ряды мест для зрителей.  
КАВЕРНА – пустота в горных породах, имеющая круглую форму и 
размер больше 1 мм. К. возникает в результате растворяющего действия 
воды (особенно в карбонатных и соляных породах), но могут быть и дру-
гого происхождения (например, при застывании лавы).  
КАВЕРНА БЛОКА – пустота неправильной или округлой формы разме-
ром свыше 1,0 мм в строительных блоках из горных пород.  
КАВИТАЦИЯ – нарушение сплошности (однородности) потока жидко-
сти вследствие образования в нем «пустот» – мелких пузырьков или целых 
полостей, заполненных паром, газом или их смесью, выделившимися из 
жидкости в результате местного понижения давления, вызванного либо 
увеличением еѐ скорости (гидродинамическая К.), либо прохождением 
акустической волны большой интенсивности во время полупериода раз-
режения (акустическая К.). Перемещаясь с потоком в область с более 
высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный 
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пузырѐк захлопывается, излучая при этом ударную волну, разрушающую 
поверхность с которой она соприкасается. Поэтому в строительной прак-
тике под К. нередко понимают механическое и электрохимическое воздей-
ствие быстрого потока жидкости или газа на материал, вызывающее его 
разрушение.  
КАВЛИКОЛЫ – волюты коринфской капители, поддерживающие углы 
ее абаки.  
КАДАСТР – систематизированный свод сведений, составляемых перио-
дически или путем непрерывных наблюдений над соответствующим 
объектом. Различают К. земельный, К. водный, К. лесной, К. месторожде-
ний полезных ископаемых и т.п.  
КАДАСТР ВОДНЫЙ – свод сведений о природных запасах воды на 
территории государства. К.в. включает данные учѐта всех вод по количест-
венным и качественным показателям, а также данные регистрации водо-
пользовании и учѐта использования вод, систематизированные по единой 
системе. Ведение К.в. возложено на государственные органы. Данные К.в. 
учитываются при планировании использования вод и проведения водохо-
зяйственных мероприятий.  
КАДАСТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – геоинформационная система 
по учету, хранению и предоставлению градостроительной информации, 
данных об градостроительной ценности территорий, фиксации регламен-
тов и ограничений, содержащихся в градостроительной документации с 
целью их регистрации и использования при осуществлении градострои-
тельной, архитектурной, строительной и землеустроительной деятельно-
сти.  
КАДАСТР ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – 
государственная информационная правовая система регистрации исполь-
зования территории объектов градостроительной деятельности; многоце-
левая геоинформационная система, содержащая сведения, необходимые 
для осуществления архитектурной, градостроительной и строительной 
деятельности. Основой для ведения К.г.г. является градостроительная и 
проектная документация. Порядок ведения К.г.г. устанавливается законо-
дательством.  
КАДАСТР ЗЕМЕЛЬНЫЙ – систематизированный свод сведений (сис-
тематическая запись), содержащий перечень земельных ресурсов (земель-
ных участков), информацию о местоположении (пространственная ин-
формация) и характеристиках (описательная информация) каждого участ-
ка (их площади и месторасположении, конфигурации, качестве почв, 
стоимостной оценке, правовом положении, разрешенном использовании и 
т.д.). К.з. отражает признание государством и удостоверяет факт возникно-
вения, существования или прекращения существования объектов кадаст-
рового учета в установленных границах, содержит сведения и документы о 
правовом режиме земель, их распределении по землевладельцам и земле-
пользователям, категориям земель, их качественной и народнохозяйствен-
ной ценности.  
КАДАСТР КЛИМАТИЧЕСКИЙ – систематизированный свод данных, 
основанный на гидрометеорологической информации о совокупности 
атмосферных условий (температура воздуха, облачность, атмосферное 
давление, направление и скорость ветра, количество осадков и т. п.), харак-
терных для определенной территории в силу ее географического положе-
ния, меняющихся в течение года, варьирующих в определенных границах 
от года к году, но незначительно меняющихся от одного многолетнего 
периода к другому.  
КАДАСТР КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ – реестр, содер-
жащий сведения об оценке и средней доходности объектов, которые ис-
пользуются для исчисления соответствующих прямых реальных налогов.  
КАДАСТР НЕДВИЖИМОСТИ – систематически поддерживаемый 
публичный реестр сведений об объектах недвижимости на территории 
страны или ее региона, основанный на топографической съемке границ 
участков недвижимой собственности, которым присваиваются надлежа-
щие обозначения. Очертания границ участков и их обозначения отобра-
жаются на крупномасштабных картах. Институт К.н. характерен для кон-
тинентальных стран Западной Европы и представляет собой часть высоко-
усовершенствованной регистрационной системы юридического типа.  
КАДАСТР ПОДЗЕМНЫХ ВОД – систематизированный свод сведений, 
содержащий результаты наблюдений над подземными водами.  
КАДАСТР ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – 
систематизированный свод данных о количественных и качественных 
характеристиках природных ресурсов, их экономической оценке и исполь-
зовании.  
КАДАСТР ЮРИДИЧЕСКИЙ – систематизированный и поддерживае-
мый в актуальном состоянии свод сведений о правах на объекты недви-
жимости, их правообладателях и переходе прав. К.ю. –система, юридиче-
ски регистрирующая отношения собственности в землепользовании и 
прежде всего гарантирующая доброкачественность титула при передаче 
прав собственности.  
КАДЖАЛИ – ульчские столбы (часто декоративно оформленные), к 
которым привязывают медведей.  
КАДМИЙ – химический элемент II группы периодической системы. 
Серебристый металл с синеватым отливом, мягкий и легкоплавкий; плот-
ность 8,65 г/см
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, tпл 321,1°C. Добывают при переработке свинцово-

цинковых и медных руд. Применяют для кадмирования, в мощных акку-
муляторах, ядерной энергетике (регулирующие стержни реакторов), для 
получения пигментов. Входит в состав легкоплавких и др. сплавов. Суль-
фиды, селениды и теллуриды К. – полупроводн. материалы. Многие со-
единения К. ядовиты.  
КАДМИРОВАНИЕ – электролитическое нанесение тонкого слоя кадмия 
на поверхность стальных изделий для защиты от атмосферной коррозии.  

КАДМИЯ СУЛЬФИД – кристаллическое вещество (CdS) от светло-
жѐлтого до оранжево-красного цвета. В воде практически нерастворим. 
Полупроводниковый материал в фотоэлектрических приборах, активная 
среда в полупроводниковых лазерах, люминофор, пигмент для масляных 
красок (кадмиевая жѐлтая), стекла, керамики.  
КАЗАНЛЫК (казан як) – см. аш як. 
КАДУЦЕЙ – декоративный элемент, воспроизводящий жезл Меркурия, 
симметрично обвитый двумя змеями и завершенный парой крылышек.  
КАЗАРМА – 1) здание для размещения (проживания) личного состава 
воинской части; 2) в России до 1917 г. также общежитие для рабочих, 
расположенное при промышленном предприятии; 3) дом при транспорт-
ной магистрали, в котором проживают дорожные рабочие и служащие, 
отвечающие за исправность пути.  
КАЗАРМА ГОРЖЕВАЯ – казарма в горже фортов, защищенная от огня 
осадной артиллерии и приспособленная для обороны горжи. В русских 
фортах К.г. являлась их редюитом, для чего насыпь над ней делалась в 
виде вала, позволяющего вести огонь по внутренности форта.  
КАЗАРМА ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – казарменные помещения в крепо-
сти, приспособленные к обороне и безопасные от огня осадной артилле-
рии. Представляли собой многоэтажные (2-3 этажа) каменные или кир-
пичные постройки с толстыми стенами и сводами, приспособленные для 
действия из них артиллерии. В них устраивались казематы на 1-2 орудия, 
действовавшие через большие амбразуры, в мирное время закрытые щи-
тами. К.о. строились во всех имеющих самостоятельное значение крепост-
ных укреплениях, образуя самостоятельные общие и частные ретранша-
менты и редюиты. Часто их помещали в горже фортов (казарма горжевая). 
Иногда К.о. являлись многоэтажные капониры. С появлением тяжелой 
осадной артиллерии уже в конце XIX в. К.о. потеряли свое значение.  
КАЗЕМАТ – 1) в военной архитектуре – закрытая укрепленная точка с 
бойницами для установки и применения стрелкового или артиллерийского 
оружия; см. каземат фортификационный; 2) сводчатое каменное поме-
щение в закрытых фортификационных сооружениях (крепостях, фортах и 
других), защищающее находящихся в нѐм людей, вооружение и боеприпа-
сы от огня противника и безопасное даже при прямом попадании снаря-
дов; 3) до начала ХХ в. – сводчатое помещение, служившее в тюрьме 
одиночной камерой для содержания особо опасных преступников.  
КАЗЕМАТ РЕЗЕРВУАРА НЕФТЯНОГО – кольцевой коридор-проход, 
шириной не менее 1 м с перекрытием вокруг подземного вертикального 
стального резервуара, ограждаемый подпорной стенкой по высоте, не 
доходящей до верха стенки резервуара.  
КАЗЕМАТ ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – помещения, безопасные от 
огня тяжелой артиллерии и устраивавшиеся в крепостях. Прототипом К.ф. 
являются помещения в стенах крепостей древности. На Руси К.ф. называ-
лись боями или печурами. К.ф. делятся на оборонительные (орудийные и 
пулеметные стрелковые галереи, устраивавшиеся в крепостях) и охрани-
тельные (пороховые погреба, жилые помещения для людей, укрытия для 
орудий и пулеметов и пр.).  
КАЗЁНКА – перегородка, отделяющая кухонную часть избы от ее чистой 
половины; 2) помещение для хранения денег и документов, в древнерус-
ском приказе; 3) встроенный в стену столярный шкаф обычно из липовых 
досок, в котором хранили дорогие вещи.  
КАЗИНО – 1) игорный дом; увеселительное заведение, размещаемое как 
правило в отдельно стоящем здании, либо в помещениях отеля и т.п. К. 
включает непосредственно залы для игр (карты, рулетка и др.), ресторан, 
административно-хозяйственные помещения и др. 2) В архитектуре Ита-
лии К. – небольшой дом, городской дворец (в отличие от больших дворцов 
– палаццо.  
КАЗНА – 1) традиционное на Руси и в России XIV-XVI вв. название 
помещения, служившего хранилищем ценностей, а также важных доку-
ментов (например, княжеская К.), а также самого всякого рода движимого 
имущества (домовая, постельная, золотая К. и т.п.); 2) чулан в сенях рус-
ской избы, ограниченный перегородкой; 3) кухонная часть в избе татар-
мишарей.  
КАЗНА БЕЛАЯ – название помещения для хранения белья в богатом 
древнерусском доме.  
КАЗУАРИНА – род деревьев и кустарников семейства казуариновых. 
Около 60 видов, главным образом в Австралии. Виды К. широко выращи-
вают в странах Африки, Азии, Америки для защиты полей, каналов, обле-
сения пустынь, а также как декоративные, в т.ч. в Закавказье.  
КАЙМА – геральдическая фигура; широкая полоса по периметру гераль-
дического щита, символизирующая покровительство владельцу герба со 
стороны государя. Выделяют К. внутреннюю (то есть расположенную с 
отступом от краев геральдического щита к его центру).  
КАЙЯ КРУПНОЛИСТНАЯ – американское лиственное дерево с твер-
дой древесиной, широко используемое в строительстве в местах своего 
распространения.  
КАКТУС (кактусовые) – семейство двудольных многолетних растений, 
обычно с мясистыми, сочными стеблями, покрытыми колючками, волос-
ками или щетинками. Древовидные, кустарниковидные и лиановидные 
формы. Свыше 3000 видов, главным образом в тропических и субтропиче-
ских пустынях Америки. Используют как топливо, в строительстве; выра-
щивают как декоративное растение в комнатах и оранжереях.  
КАЙГИ – большая эскимосская землянка на несколько родственных 
семейств.  
КАЙРО – галереи по периметру японского храмового комплекса.  
КАЛА – кавказская боевая башня из камня.  
…-КАЛА – от арабского «кал'а» («крепость»), составная часть названий 
многих населенных пунктов на Кавказе (Махачкала, Алханкала и т.п.) 
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КАЛАК КЫСТЫРГЫС – элемент интерьера традиционного башкир-
ского жилища; прикрепленные к стене в башкирской избе перекладины 
для хранения ложек и ножей.  
КАЛАНА – традиционный ульчский дом с двускатной крышей.  
КАЛАНДР – устройство с 2-20 горизонтальными валами (обычно распо-
ложенными один над другим), между которыми пропускают материал 
(бумагу, резину, ткань) для повышения его плотности и гладкости, нанесе-
ния рисунка или узора.  
КАЛАНЧА – 1) характерное для второй половины XVIII – начала ХХ вв. 
сооружение башенного типа над зданием пожарной части для наблюдения 
за появлением пожаров. Имело колокол, площадку для дежурного и мачту 
для сигнализации флагами и фонарями. 2) в древности – дозорная вышка 
для наблюдения за местностью.  
КАЛАЧ – изогнутый под углом 180° отрезок теплопровода в системе 
отопления, предназначенный для соединения двух параллельно располо-
женных труб (с изменением направления движения теплоносителя на 
противоположное).  
КАЛЁВКА – 1) погонажная деталь (изделие) из дерева или пластмасс 
фигурного профиля, представляющего собой сочетание кривых и прямых 
линий поперечного сечения; 2) собственно указанный несложный фигур-
ный профиль поперечного сечения; 3) (отборник) рубанок для фигурной 
обработки лицевых поверхностей деревянных деталей (форма подошвы 
колодки и резца зеркальная по отношению к получаемому профилю).  
КАЛЕВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – тип усиленной противопожарной двер-
ной панели.  
КАЛИБР – 1) измерительный инструмент для контроля размеров, формы 
и взаимного расположения частей изделий. Различают К. нерегулируемые 
или жѐсткие (например, двусторонние предельные К.-пробки для проверки 
отверстий) и регулируемые, устанавливаемые на необходимый размер, 
профильные К.-шаблоны, а также рабочие, приемные и другие К. 2) В 
прокатном производстве профиль отверстия, образуемого ручьями (выре-
зами) прокатных валков, через который пропускают обжимаемый металл 
для придания ему требуемой формы.  
КАЛИБРАТОР – прибор для настройки и поверки средств измерений, а 
также для точного измерения параметров некоторых электрических мер. 
Действие К. основано на сравнении параметров рабочего измерительного 
прибора и образцового.  
КАЛИБРОВКА ВАЛКОВ ПРОКАТНЫХ – совокупность методов 
определения размеров, формы, числа и характера расположения калибров 
в валках; калибровкой называют также нарезку ручьѐв, образующих ка-
либры.  
КАЛИБРОВКА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – составная часть метрологи-
ческого контроля, включающая выполнение работ, в ходе которых уста-
навливаются метрологические характеристики средств измерений путем 
определения в заданных условиях соотношения между значением физиче-
ской величины, полученным с помощью средства измерений, и соответст-
вующим значением величины, воспроизводимым эталоном единицы 
величины. В ходе К.м. определяют погрешности или поправки одной 
(многозначной) меры (например, линейной шкалы) или совокупности мер 
(например, набора гирь), необходимых для получения правильных резуль-
татов измерений. К.м. осуществляется сравнением мер или участков шка-
лы.  
КАЛИБРОВКА СТАЛИ – холодное (для малопластичных сталей тѐп-
лое) волочение с небольшими обжатиями горячекатаной сортовой стали 
для получения более точных размеров, улучшения качества поверхности и 
(иногда) повышения некоторых механических свойств.  
КАЛИБРОВКА ТРУБОПРОВОДА – обработка внутренней поверхно-
сти трубопровода с целью обеспечения требуемой точности размеров и 
формы.  
КАЛИДАРИЙ (кальдарий) – помещение в древнеримских банях (тер-
мах) зал с бассейном горячей воды (парилка). Перед К. располагались 
бассейны с холодной (фригидарий) и с умеренно теплой водой (тепида-
рий).  
КАЛИММАТИИ – в древнегреческой архитектуре – углубления, обра-
зующиеся между перпендикулярно пересекающимися балками перекры-
тия. Вначале эти углубления закрывали плитками из терракоты или мра-
мора. Позднее, в архитектуре Рима, такую конструкцию имитировали в 
кирпиче или цементе, а квадратные углубления оставляли открытыми и 
стали называть их лаквеариями, или кессонами.  
КАЛИНА – род небольших деревьев или кустарников семейства жимоло-
стных. Около 200 видов, в Евразии, Северной Африке и Америке; в России 
несколько видов. Многие виды культивируют как декоративные (напри-
мер, бульденеж – садовая форма К. обыкновенной).  
КАЛИПТЕР (черепица калиптер) – в древнегреческой архитектуре – 
узкие желобчатые черепицы кровли из терракоты или мрамора. Двускат-
ные (коринфские) или полукруглые (лаконские) в поперечном сечении, 
располагались рядами, прикрывая стыки плоских черепиц – солен, по 
которым стекала дождевая вода. Торцы К. у края кровли закрывали анте-
фиксы.  
КАЛИТКА – небольшая дверца в ограде (заборе), реже – дверь в полотне 
ворот.  
КАЛИТКА ВОРОТ ПРОХОДНАЯ – встроенная в полотно ворот калит-
ка (дверца), предназначенная только для прохода людей при закрытых 
полотнах ворот.  
КАЛОРИМЕТР – прибор для измерения количества теплоты, выделяю-
щейся или поглощающейся при различных физических, химических или 
биологических процессах. Основная часть К. – калориметрическая бомба, 
которая служит для определения теплоты сгорания жидкого или твердого 

вещества – герметический толстостенный стальной цилиндр, в котором 
сжигают исследуемое вещество.  
КАЛОРИМЕТРИЯ – совокупность методов измерения тепловых эффек-
тов, сопровождающих различные физические, химические и биологиче-
ские процессы. Методами К. определяют теплоѐмкости, теплоты фазовых 
переходов, тепловые эффекты химических реакций и т.п.  
КАЛОРИФЕР – прибор для нагревания проходящего через него воздуха 
(теплообменник пластинчатый, из гладких труб и т.д.) в системах воздуш-
ного отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха (искусственного 
климата) и в сушильных установках. К. представляет собой теплообмен-
ник, в котором теплоноситель через стенки поверхности нагревает или 
охлаждает воздух.  
КАЛОРИФЕР АМОСОВА – отопительная система, в которой горячий 
дым, выйдя из борова, распределяется по металлическим трубам, распо-
ложенным в несколько рядов для отдачи тепла в разные помещения, после 
чего уходит наружу через общую дымовую трубу.  
КАЛОРИФЕР МНОГОХОДОВОЙ – калорифер, в котором теплоноси-
тель движется последовательно из одного хода в другой ход.  
КАЛОРИФЕР ОДНОХОДОВОЙ – калорифер, в котором движение 
теплоносителя происходит по всем трубам одновременно, т.е. параллель-
но.  
КАЛОРИФЕР ПАРОВОЙ – калорифер, в котором теплоносителем 
является пар, проходящий по системе труб, омываемых потоком воздуха.  
КАЛОРИФЕР ЦИМАРА – калорифер с керамическими трубами для 
движения теплого воздуха, обогревающего помещения.  
КАЛОРИФЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – калорифер, в котором воздух 
нагревается с помощью электрической энергии.  
КАЛОРИЯ – внесистемная единица количества теплоты, обозначается 
кал; 1 кал=4,1868 Дж. Термохимически К. равна 4,1840 Дж.  
КАЛÓТТА – верхняя сводчатая часть забоя подземной выработки, яв-
ляющаяся элементом членения его профиля.  
KAЛТA – прямоугольное в плане традиционное эвенкийское жилище из 
брѐвен, внутри которого устроены нары на широком дымоходе, прохо-
дившем по периметру от печи у двери.  
КАЛЬДАРИЙ – см. калидарий. 
КАЛЬДЕРА – котлообразная впадина с крутыми склонами и ровным 
дном, образовавшаяся вследствие провала вершины вулкана, а иногда и 
прилегающей к нему местности. В диаметре достигает 10-15 км и более.  
КАЛЬКА – прозрачная или полупрозрачная бумага или специально обра-
ботанная ткань, используемые для копирования чертежей карандашом или 
тушью.  
КАЛЬКУЛЯТОР ИПОТЕЧНЫЙ – финансовый инструмент, исполь-
зуемый банками и другими организациями, работающими с ипотечным 
кредитованием, который позволяет рассчитать размер будущих платежей 
по кредиту в зависимости от дохода, срока и размера кредита. 
КАЛЬКУЛЯЦИЯ – расчѐт затрат (исчисление себестоимости) на задан-
ную единицу продукции или выполненных работ, услуг (перевозок, ре-
монта и др.), основанный на установленных технических и технологиче-
ских параметрах и соответствующих нормативных показателях.  
КАЛЬМАЛЛОЙ – термомагнитный сплав Ni (осн.) с Сu (30 или 40%). 
Характеризуется линейной зависимостью намагниченности от температу-
ры в интервале 20-80°C. Применяется в гальванометрах, счѐтчиках элек-
троэнергии и др.  
КАЛЬЦИНАТОР КОНВЕЙЕРНЫЙ – агрегат для подсушивания и 
частичного кальцинирования гранулированной сырьевой муки, состоящий 
из бесконечного колосникового транспортѐра (решѐтка Леполя).  
КАЛЬЦИЙ – химический элемент II группы периодической системы, 
относится к щѐлочноземельным металлам. Серебристо-белый металл, 
плотность 1,54 г/см

3
, tпл 842°C. При обычной температуре легко окисляется 

на воздухе. По распространѐнности в земной коре занимает 5-е место 
(минералы кальцит, гипс, флюорит и др.). Как активный восстановитель 
служит для получения U, Th, V, Cr, Zn, Be и др. металлов из их соедине-
ний, для раскисления сталей, бронз и т.д. Входит в состав антифрикцион-
ных материалов. Соединения К. применяют в строительстве (известь, 
цемент).  
КАЛЬЦИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ – см. кальция карбонат. 
КАЛЬЦИЙ ХЛОРИСТЫЙ – химический продукт (CaCl2), отход содо-
вого производства, применяемый в строительстве в качестве добавки, 
ускоряющей твердение цемента, в качестве противогололедного и водо-
удерживающего материала при обеспыливании и придании стойкости 
переходным и низшим покрытиям, необработанным вяжущими, а также 
для снижения температуры замерзания песка в дренирующих устройствах 
(воронки, слои и т.п.).  
КАЛЬЦИТ (шпат известковый) – породообразующий минерал класса 
карбонатов, осадочная порода (CaCO3, примеси Mg, Fe, Мn и др.), один из 
наиболее распространѐнных минералов земной коры. К. образует крупно-, 
средне и мелкозернистые породы, слагает целиком карбонатные породы 
(известняк, мел, мрамор, карбонатит). Цвет белый, желтоватый, розовый, 
буроватый и др. до черного; чистый К. бесцветен (исландский шпат). 
Твердость по минералогической шкале 3; плотность 2,7-2,8 г/см

3
. Разно-

видности: исландский шпат, бумажный шпат (листоватый), антраконит – 
чѐрный К. Строительный и поделочный материал. К. также образуется в 
цементном камне при действии углекислого газа.  
КАЛЬЦИФИР – метаморфическая горная порода, состоящая из кальцита 
или доломита и подчинѐнного количества силикатных минералов (пирок-
сена, оливина и др.).  
КАЛЬЦИЯ ГИДРОКСИД (известь гашѐная, пушонка). – Са(ОН)2, 
сильное основание (щѐлочь). Бесцветные кристаллы, плохо растворимые в 
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воде. Водный раствор К.г. называют известковой водой, суспензию К.г. в 
воде – известковым молоком. Применяют как вяжущий материал в строи-
тельстве, в производстве стекла, для раскисления почв, умягчения воды.  
КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ – Са(СlO)2, бесцветные кристаллы с запа-
хом хлора. В воде хорошо растворим. Компонент хлорной извести. При-
меняют для дезинфекции питьевых и сточных вод, дегазации отравляю-
щих веществ (ОВ).  
КАЛЬЦИЯ КАРБИД – кристаллы СаС2. Чистый – бесцветен, техниче-
ский имеет цвет от бурого до чѐрного. Бурно реагирует с водой: СаС2 + 
Н2О = Са(ОН)2 + СН = СН. Применяют для получения ацетилена и циана-
мида кальция.  
КАЛЬЦИЯ КАРБОНАТ (кальций углекислый) – бесцветные кристал-
лы СаСО3. В воде практически нерастворим. В природе образует минера-
лы кальцит и арагонит. Служит для получения извести. Природный К.к. 
(известняк, мрамор) применяют как строительный материал; мел (молотый 
К.к.) – наполнитель для резиновых смесей и др.; мелкодисперсный К.к. – в 
производстве шпатлевок и т.п.  
КАЛЬЦИЯ ОКСИД (известь негашѐная) – бесцветные кристаллы СаО; 
технический продукт порошкообразный. Энергично реагирует с водой с 
выделением большого количества тепла (процесс гашения): СаО + 
Н2О=Са(ОН)2. Применяют в строительстве, в химической промышленно-
сти, при водоочистке.  
КАЛЬЦИЯ СУЛЬФАТ – бесцветные кристаллы CaSО4, плохо растворим 
в воде. Основные минералы: ангидрит CaSО4 и гипс СаSO4*2Н2O. «Полу-
обожжѐнный» гипс CaSO4.•

1
/2Н2O, будучи замешан с водой, быстро твер-

деет, превращаясь в CaSO4*2H2O. Это свойство используют в строитель-
стве, для изготовления слепков и т.п.  
КАМ – см. камы. 
КАМАРА – в древнерусской архитектуре – сводчатое перекрытие; см. 
также комора.  
КАМБАЛА (ирокко) – дерево, часто используемое при изготовлении 
строительных изделий как заменитель тика. К. произрастает во всех зонах 
тропической Западной Африки, является одной из наиболее широко рас-
пространенных африканских пород древесины. Заболонь узкая, серая; 
зрелая древесина желтовато-коричневая, частично похожая на тик, на 
воздухе постепенно темнеет. К. устойчива к изменениям микроклимата, к 
различным вредителям древесины. Плотность 0,65-0,75 г/см

3
, твердость 

3,5.  
КАМБИЙ – активный делящийся слой, первичная ткань дерева, обра-
зующая по мере развития вторичные проводящие ткани и обеспечиваю-
щая прирост ствола по толщине. К. в растущем дереве с определенной 
последовательностью откладывает клетки луба (кору) с наружной стороны 
и древесные клетки с внутренней стороны. Сезонные изменения активно-
сти камбия обусловливают образование годичных колец древесины.  
КАМЕЛЕК (каменка) – печь, очаг, сложенный из камней насухо, без 
связующего раствора. Дым из него идет непосредственно в самое помеще-
ние и вытягивается либо в дверь, либо в специальное отверстие в стене. 
См. также печь-каменка.  
КАМЕНИЦА – традиционный жилой дом из кирпича или камня на юго-
западе России.  
КАМЕНКА – см. печь-каменка. 
КАМЕНЬ – 1) всякая твердая, нековкая горная порода в виде сплошной 
массы или отдельных кусков; 2) каменистая гряда; возвышенность, сло-
женная коренными породами; скалистые обрывы берегов рек в центре и на 
Севере Европейской части России, на Урале; 3) отдельная гора; составная 
часть географических названий (например, Денежкин Камень на Северном 
Урале, город Камень-на-Оби в Алтайском крае).  
КАМЕНЬ АКРИЛОВЫЙ – композитный камнеподобный материал из 
акриловой смолы, натуральных минеральных наполнителей и пигментных 
добавок. К.а. создает предельно точную имитацию текстуры природного 
минерала, а также различные светопропускающие и глянцевые сочетания. 
Прочность выше, чем у натуральных материалов, стоек к ударным нагруз-
кам, царапинам и другим механическим воздействиям, поверхность легко 
чистится. В структуре К.а. отсутствуют микроскопические поры, которые 
характерны для натуральных материалов, что обеспечивает высокие экс-
плуатационные и гигиенические свойства, позволяет применять К.а. для 
отделки поверхностей постоянно контактирующих с водой. К.а. «теплее» 
натурального камня, благодаря меньшей теплоѐмкости, к тому же он 
химически инертен, ничего не выделяет в окружающую среду. Два основ-
ных вида К.а. производимых в настоящее время – кориан и старон.  
КАМЕНЬ АНКЕРНЫЙ – блоки сложной конфигурации, плотно соеди-
ненные тщательной притеской для сопротивления большим внешним 
воздействиям (например, в кладке маяков или мостовых опор). К.а. сцеп-
ляются и удерживаются в кладке свода или арки благодаря собственному 
весу.  
КАМЕНЬ АРМЯНСКИЙ – см. болюс. 
КАМЕНЬ БЕЛЫЙ – разновидность известняка, используемая в архитек-
туре для кладки стен или включаемая в кирпичную кладку для усиления 
прочности либо в виде декоративных элементов.  
КАМЕНЬ БЕТОНИТОВЫЙ – применявшиеся в царской России строи-
тельные блоки из бетона или бетонита, имеющие значительные геометри-
чески-правильные сквозные пустоты в своем объеме (разновидности – 
берберт, миракль, роко).  
КАМЕНЬ БЕТОННЫЙ – мелкоблочный камень, изготавливаемый из 
лѐгких бетонов.  
КАМЕНЬ БОРДЮРНЫЙ БЕТОННЫЙ – изделие, изготовленное из 
бетона и применяемое для разграничения поверхностей одинаковой или 
разной высоты с целью обеспечения физического или визуального ограни-

чения или обрамления; образования водоотводных желобов, по отдельно-
сти или вместе с другими камнями; разделения поверхностей, предназна-
ченных для различных видов перемещений.  
КАМЕНЬ БОРТОВОЙ – бетонная плита, отделяющие проезжую часть 
дороги от тротуара, обочин, газонов и т.п. См. также бордюр.  
КАМЕНЬ БУЛЫЖНЫЙ – см. булыжник. 
КАМЕНЬ БУТОВЫЙ (бут) – принятое в строительстве название отно-
сительно крупных обломков горных пород (размер в поперечнике обычно 
от 15 до не более 50 см по наибольшему измерению), используемых в 
качестве строительных материалов. К.б. получают при разработке масси-
вов горных пород, сложенных обычно известняками, доломитами, песча-
никами. Различают булыжный камень (булыжник), рваный К.б., получен-
ный преимущественно взрывным способом (куски произвольной непра-
вильной формы и различного размера), и пиленый К.б. (куски одинакового 
размера, по форме близки к прямоугольному параллелипипеду), иногда 
как разновидность рассматривают т.н. плитняковый (постелистый) К.б. 
имеющий две относительно ровные плоскости (верхнюю и нижнюю, 
соответствующие его естественному расположению как плиты. К.б. при-
меняют при отсыпке и бетонировании гидротехнических и транспортных 
сооружений (рваный), возведении подпорных стенок, оград, для возведе-
ния фундаментов и т.п., а также при кладке стен зданий (пиленый), причем 
в целях предохранения его от разрушения по возможности стараются 
исключить его прямое взаимодействие с атмосферой (покрывают штука-
туркой либо используют для внутренних стен зданий).  
КАМЕНЬ ВАЛУННЫЙ – крупные камни (размером более 25 см) оса-
дочных обломочных (механические отложения) рыхлых горных пород. 
См. также валун.  
КАМЕНЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – строительный материал, 
получаемый путем пропитки штучных изделий с пористой структурой 
(кирпич, бетон, туф, опоки, мел и т.п.) битумом, дегтем, петролатумом и 
другими органическими гидрофобизующими веществами при температу-
ре 180…200ºС. К.г. применяют для устройства гидроизоляции в виде 
кладки и футеровки на цементном или асфальтовом растворе.  
КАМЕНЬ ГИПСОБЕТОННЫЙ – штучный строительный материал, 
используемый для кладки стен неответственных зданий и изготовленный 
на основе гипса, цемента и заполнителей. Выпускаются сплошные и пус-
тотелые К.г. Марки – 35, 50, 75 (3,5-7,5 МПа).  
КАМЕНЬ ДАГЕСТАНСКИЙ – распространенное в строительной прак-
тике название природного строительного камня (в основном песчаников и 
гранита), добываемого в Дагестане (или, реже, изделий из этого материа-
ла). 
КАМЕНЬ ДВУХСЛОЙНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – см. кирпич двух-
слойный. 
КАМЕНЬ ДИКИЙ (камень полевой) – 1) серый мелкозернистый гранит 
из окрестностей Сортавалы или подобный ему; 2) Булыжники в печке-
каменке.  
КАМЕНЬ ДОБОРНЫЙ БОРДЮРНЫЙ – камень или часть камня, 
желоба и т.п., применяемые в качестве переходного элемента при измене-
нии направлений, изменении формы или высоты, или небольшой элемент 
для завершения полосы.  
КАМЕНЬ ДОБОРНЫЙ МОЩЕНИЯ – камень или часть камня, приме-
няемые для заполнения промежутков и обеспечивающие полное покрытие 
поверхности.  
КАМЕНЬ ДРАГОЦЕННЫЙ – минералы с особыми свойствами, ис-
пользуемые для ювелирных целей. Бесцветные или красивой чистого тона 
окраски, большинство К.д. отличаются блеском, прозрачностью, сильным 
светорассеянием, высокой твердостью, способностью принимать огранку. 
Условно делятся на: I класс – алмаз, рубин, сапфир, изумруд; II класс – 
александрит, сапфир оранжевый, зелѐный и фиолетовый, благородный 
чѐрный опал, благородный жадеит; III класс – демантоид, шпинель, благо-
родный белый и огненный опал, аквамарин, топаз, родонит, турмалин; IV 
класс – хризолит, циркон, кунцит, лунный камень, солнечный камень, 
берилл жѐлтый, зелѐный и розовый, пироп, альмандин, бирюза, аметист, 
хризопраз, цитрин. К.д. исторически использовались для декоративно-
художественной отделки интерьеров особо значимых общественных 
зданий.  
КАМЕНЬ ЕВРЕЙСКИЙ (письменный гранит) – крупнозернистая 
магматическая горная порода, разновидность пегматита, в котором поле-
вой шпат и кварц, прорастая один в другом, образуют структуру, напоми-
нающую древние письмена. Используются как керамическое и стекольное 
сырьѐ, а также в декоративных целях.  
КАМЕНЬ ЖИРНЫЙ (стеатит, тальк) – кремнекислая соль магнезии, 
используемая при изготовлении обоев белого и других светлых колеров.  
КАМЕНЬ ЗАКЛАДОЧНЫЙ – 1) крупный камень (обычно угловой), 
торжественно закладываемый в основание общественного сооружения; 2) 
нижний жернов в мельничных поставах.  
КАМЕНЬ ЗАКЛЕПНОЙ – см. камень замковый.  
КАМЕНЬ ЗАМКОВЫЙ (замок) – завершающий и заклинивающий свод 
или арку верхний центральный камень, устанавливаемый последним (либо 
имитирующий его декоративный элемент посредине перемычки налични-
ка или проема). Благодаря боковому распору К.з. держатся под действием 
силы тяжести. К.з. представляет собой клиновидный блок или кирпич, 
несколько выступающий из плоскости. К.з. часто декоративно оформлен 
орнаментом, скульптурным маскароном и т.п.  
КАМЕНЬ ЗЕМЛЕБИТНЫЙ – строительный материал в виде блоков, 
которые изготовляются путем набивки увлажненной жирной земли с 
глиной и рубленой соломой в прямоугольную форму. См. также саман.  
КАМЕНЬ ИСКУССТВЕННЫЙ (блок каменный) – предварительно 
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сформованный элемент для применения в каменной кладке.  
КАМЕНЬ КЕРАМИЧЕСКИЙ – штучный пустотелый строительный 
материал (изделие), изготавливаемый из глинистого сырья с различными 
добавками. К.к. отличается от кирпича несколько большими размерами. 
По средней плотности К.к. подразделяется на эффективные (не более 1,45 
г/см

3
) и условно эффективные (1,45-1,6 г/см

3
), по прочности разделяют на 

марки 300, 250, 200, 175, 150, 125, 100, 75; по морозостойкости – на марки 
15, 25, 35 и 50; ρ0 = 1400-1600. Применяется для кладки наружных и внут-
ренних стен и других конструкций зданий и сооружений, а также для 
изготовления стеновых панелей и блоков.  
КАМЕНЬ КЛИНЧАТЫЙ (камень сводчатый) – элемент арки. См. 
также замковый камень.  
КАМЕНЬ ЛЕБРЕНА – высокоэкономичный искусственный материал 
для лепных украшений и плит тротуара, состоящий главным образом из 
толченого известняка (см. гидро).  
КАМЕНЬ ЛИТОГЕНИЧЕСКИЙ – искусственный строительный мате-
риал, основу которого составляют кремнекислые соли, противодействую-
щие разрушительному влиянию влаги и воздуха.  
КАМЕНЬ ЛИЦЕВОЙ – камень стеновой, предназначенный для кладки и 
одновременной облицовки стен зданий и сооружений и имеющий одну 
или две лицевые стороны (грани).  
КАМЕНЬ ЛУННЫЙ – минерал, разновидность адуляра с нежным сине-
вато-голубым иризирующим отливом. Встречается в пегматитах. Ценный 
поделочный камень.  
КАМЕНЬ МОЩЕНИЯ БЕТОННЫЙ – изделие, изготовленное из 
бетона и применяемое в качестве материала для покрытия поверхностей, 
которое удовлетворяет следующим условиям: все горизонтальные разме-
ры поперечного сечения на расстоянии 50 мм от каждого ребра составляют 
не менее 50 мм; отношение общей длины к толщине должно быть не более 
4.  
КАМЕНЬ МОЩЕНИЯ ПРОНИЦАЕМЫЙ – камень мощения бетон-
ный, структура которого обеспечивает прохождение сквозь него воды.  
КАМЕНЬ ОЛЕННЫЙ – местное название камней-писаниц 2-й полови-
ны I тыс. до н.э. в Южной Сибири и Монголии.  
КАМЕНЬ ОПОРНЫЙ (пята, пятовый камень) – ряд (ряды) искусст-
венного или естественного строительного камня, уложенные в основании 
стены; нижняя опорная часть, основание арки, свода и т.д.  
КАМЕНЬ ОПОРНЫЙ ФРОНТОНА – верхний камень каменной или 
кирпичной стены.  
КАМЕНЬ ПОДЕЛОЧНЫЙ – красиво окрашенные и способные прини-
мать полировку минералы и горные породы, используемые для декора-
тивного оформления помещений, а также применяемые для изготовления 
художественных камнерезных изделий, инкрустаций, мозаик, ювелирных 
украшений, предметов искусства (вазы, шкатулки, инкрустации и т.п.) и 
украшений (кольца, броши и др.).  
КАМЕНЬ ПОЛЕВОЙ – см. камень дикий.  
КАМЕНЬ ПОЛНОТЕЛЫЙ – камень стеновой без пустот или с техноло-
гическими пустотами для захвата изделия.  
КАМЕНЬ ПОРИЗОВАННЫЙ – блоки из крупнопористого (беспесча-
ного) бетона, изготовляемые на плотном крупном заполнителе с поризо-
ванным при помощи газо- или пенообразователей цементным камнем. По 
физико-механическим характеристикам занимают промежуточное поло-
жение между тяжѐлыми и лѐгкими бетонами.  
КАМЕНЬ ПОРИСТЫЙ (ракушечник) – пористый известняк, состоя-
щий почти полностью из целых или раздробленных раковин морских 
организмов. Обычно образуется в мелководной зоне морей и океанов. 
Применяется в строительной промышленности.  
КАМЕНЬ ПОРТЛЕНДСКИЙ – известняк из Портленда в южной Анг-
лии, обладающий высокой устойчивостью к атмосферным воздействиям и 
широко использовавшийся для облицовки лондонских зданий.  
КАМЕНЬ ПУСТОТЕЛЫЙ – камень стеновой со сквозными или не-
сколькими вертикальными пустотами, получаемыми в процессе формова-
ния для придания изделию необходимых эксплуатационных свойств.  
КАМЕНЬ РЯДОВОЙ – камень стеновой, предназначенный для кладки 
стен зданий и сооружений, как правило, с последующей отделкой.  
КАМЕНЬ СВОДЧАТЫЙ – см. камень клинчатый. 
КАМЕНЬ СМОЛЯНОЙ (пехштейн) – разновидность вулканического 
стекла, содержащая 8-10% воды; обладает смоляным блеском и тѐмным 
(до чѐрного) цветом.  
КАМЕНЬ СОЛНЕЧНЫЙ – минерал, полупрозрачный плагиоклаз с 
чешуйками гематита или слюды; обладает характерным золотистым мер-
цанием. Поделочный камень.  
КАМЕНЬ СТЕНОВОЙ – камень, изготовленный из известняков, вулка-
нических туфов и других горных пород плотностью до 2,2 г/см

3
. Размеры 

камней для ручной кладки – 390×190×190, размеры укрупненных блоков 
для механизированной кладки устанавливают исходя из прочности поро-
ды и грузоподъемности кранов. Правильную геометрическую форму и 
требуемые размеры камней и блоков получают, как правило, выпиливая их 
из массива при помощи камнерезных машин. Значительно реже выпуска-
ют колотые штучные камни.  
КАМЕНЬ ТЕСАНЫЙ – штучный строительный и декоративно-
отелочный материал, представляющий собой предварительно обработан-
ный резцом камень с выровненной и сглаженной поверхностью.  
КАМЕНЬ ФАРФОРОВЫЙ – светлая тонкозернистая горная порода с 
низким содержанием красящих оксидов; продукт гидротермально-
метасоматического изменения кислых по составу эффузивов и туфов. 
Содержит 30-50% (до 65%) кварца. Используется для изготовления фар-
фора, бесщелочного термостойкого стекла и как огнеупорное сырье.  

КАМЕНЬ ЦЕМЕНТНЫЙ – материал, образующийся в результате 
гидратации и твердения цемента.  
КАМЕНЬ ШИХТНЫЙ – порок стекла в виде кристаллических включе-
ний в стекломассе нерасплавившихся в ней компонентов шихты.  
КАМЕНЬЕ ВИСЛОЕ – резная каменная гирька под висячей пятой смы-
кающихся арок.  
КАМЕРА – 1) помещение специального назначения (например, К. хране-
ния, К. тюремная); 2) закрытое пространство в какой-либо машине, прибо-
ре (например, К. сгорания двигателя); 3) в горном деле – горизонтальная 
тупиковая подземная выработка, примыкающая к головной выработке под 
прямым углом; 4) на инженерных сетях – прямоугольное в плане соору-
жение для узлов, габариты которых не вписываются в круглые колодцы; 5) 
прибор для видеосъемки, см. камера видеонаблюдения.  
КАМЕРА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – помещение, в котором размещается 
комплект оборудования для обработки и перемещения воздуха в системах 
вентиляции.  
КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ (видеокамера охранная) – про-
стейшие единицы любой системы видеонаблюдения. Существует большое 
количество типов К.в.: модульные, купольные, корпусные для скрытой и 
открытой установки, миниатюрные, беспроводные, уличные видеокамеры. 
Существуют К.в. купольные, уличные, миниатюрные, беспроводные, 
антивандальные, многие модели оборудованы ИК подсветкой. К.в. бывают 
как цветные, так и черно-белые. К.в. черно-белые – наиболее популярны 
благодаря невысокой цене и, как правило, составляют основу системы 
видеонаблюдения начального уровня.  
КАМЕРА ВОДОПРОВОДНАЯ – прямоугольное в плане сооружение 
для размещения водопроводной арматуры на магистральных водопрово-
дах или водоводах.  
КАМЕРА ДЮКЕРА – прямоугольное в плане сооружение, устраиваемое 
в начале и конце дюкера для приема воды, поступающей соответственно 
из трубопроводов и из дюкера.  
КАМЕРА ЗАДЕРЖКИ – устройство пожарной автоматики, установлен-
ное на трубопроводе пожарного сигнализатора давления и предназначен-
ное для сведения к минимуму вероятности подачи ложных сигналов тре-
воги, вызываемых полным или частичным открыванием сигнального 
клапана вследствие резких перепадов давления источника водоснабжения 
установке пожаротушения (УП).  
КАМЕРА ЗАРЯДНАЯ – концевая часть глухой горной выработки, пред-
назначенная для размещения и последующего подрыва заряда взрывчатого 
вещества.  
КАМЕРА ЗАТВОРОВ – камера, в которой размещены затворы глубин-
ных отверстий гидротехнических сооружений или затворы напорных 
трубопроводов.  
КАМЕРА ЗОЛЬНИКОВАЯ – расположенная под колосниковой решет-
кой камера для сбора золы и остатков несгоревших частиц топлива, обес-
печивающая также дополнительный приток воздуха через поддувало и 
щели колосниковой решетки к топливу в топке. Как правило, К.з. в совре-
менных каминах – плоский ящичек, который можно выдвигать и освобо-
ждать от золы, не прекращая топки.  
КАМЕРА ИЛОВАЯ – см. камера осадка.  
КАМЕРА КАБЕЛЬНАЯ – подземное кабельное сооружение, закрывае-
мое глухой съемной плитой, предназначенное для укладки кабельных 
муфт или для протяжки кабелей в блоки.  
КАМЕРА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ПРИЁМНАЯ – резервуар для 
приѐма сточных вод, поступающих из канализационных сетей и подачи 
этих вод на очистные сооружения.  
КАМЕРА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – 
резервуар для приѐма сточных вод из коллекторов и равномерного распре-
деления их по очистным сооружениям.  
КАМЕРА МИННАЯ – фортификационный термин, обозначавший соз-
дававшиеся в прошлом помещения для заряда взрывчатого вещества (ВВ) 
в минах, укладываемого в голове галереи или рукава для взрыва минного 
горна и заранее рассчитанного на определенное действие. См. также мина.  
КАМЕРА НОРМАЛЬНОГО ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА – камера, в 
которой поддерживаются постоянная температура 20±2 °C и относитель-
ная влажность воздуха не менее 95%.  
КАМЕРА ОСАДКА (камера иловая) – углубление в дне отстойника, в 
котором скапливается и частично обезвоживается осадок сточных вод.  
КАМЕРА ОТДЫХА – повышенный (до полутора метров) участок кана-
лизационного тоннеля, – между более низких участков (до 60 м в сторо-
ны).  
КАМЕРА ОХЛАЖДАЕМАЯ – герметизированное складское помеще-
ние с тамбуром, оборудованное холодильными установками для кратко-
временного хранения скоропортящихся продуктов.  
КАМЕРА ПОДМАШИННАЯ – часть канала стекловаренной печи, 
расположенная непосредственно под машиной вертикального вытягива-
ния стекла.  
КАМЕРА ПРОФИЛЯ ПВХ – замкнутая внутренняя полость (система 
полостей) профиля ПВХ (поливинилхлоридного) для окон и дверей, рас-
положенная по его длине (перпендикулярно направлению теплового 
потока). Камера может состоять из ряда подкамер, разделенных перего-
родками, как правило, по ее высоте. Камеры и подкамеры могут выпол-
нять различные заданные функции, например, для установки усиленных 
вкладышей или в качестве каналов самовентиляции.  
КАМЕРА ПРОФИЛЯ ПВХ ОСНОВНАЯ – камера, поливинилхлорид-
ного профиля для окон и дверей, предназначенная для установки усили-
тельного вкладыша.  
КАМЕРА ПЫЛЕОСАДОЧНАЯ – пылеотделитель гравитационного 
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действия, применяемый в системах вентиляции для отделения пыли (гра-
витационного осаждения относительно крупных ее фракций с размерами 
частиц более 30 мкм) из воздушного потока путѐм пропускания его с 
пониженной скоростью через замкнутый объѐм, разделѐнный на последо-
вательно соединѐнные между собой ходы. По конструктивному признаку 
различают К.п. прямоточные, лабиринтного типа (с вертикальными пере-
городками) и полочные.  
КАМЕРА СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ – камера со светопрозрачным ограж-
дением для дозревания отформованных железобетонных изделий (ЖБИ) 
после прогрева, в т.ч. с использованием солнечной энергии.  
КАМЕРА СГОРАНИЯ – замкнутое пространство для сжигания топлива 
(газообразного, жидкого или твердого). Бывают периодического (напри-
мер, в поршневых двигателях внутреннего сгорания) и непрерывного 
действия (в газотурбинных двигателях и т.д.).  
КАМЕРА СГОРАНИЯ ЗАКРЫТАЯ (камера сгорания герметичная) – 
часть топки отопительного газового оборудования, в которой происходит 
воспламенение и горение газового топлива, с принудительным отводом 
продуктов сгорания и с забором воздуха на горение снаружи здания. За 
счет герметичности конструкции топки не допускается поступление про-
дуктов сгорания в помещение, в котором установлено отопительное газо-
вое оборудование.  
КАМЕРА СПИРАЛЬНАЯ – стальная или бетонная турбинная камера 
для равномерного поступления воды (из напорного водовода) по всему 
периметру направляющего аппарата гидротурбины. Наружная стенка К.с. 
очерчена по спиральной линии. Почти полностью охватывает статор 
гидротурбины; равномерно сужается по ходу потока.  
КАМЕРА ТЕПЛОВАЯ – часть испытательной печи, в которой при ка-
либровке создается специальный температурный режим, регламентируе-
мый стандартом.  
КАМЕРА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ – сооружение на трассе теплопровода для 
установки оборудования, требующего постоянного осмотра и обслужива-
ния в процессе эксплуатации. В К.т.с. расположены задвижки, сальнико-
вые компенсаторы, дренажные и воздушные устройства, контрольно-
измерительные приборы и другое оборудование. Кроме того, в них обычно 
устанавливают ответвления к потребителям и неподвижные опоры.  
КАМЕРА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – инженер-
ное сооружение или помещение, предназначенное для размещения, экс-
плуатации и обслуживания трубопроводной распределительной арматуры 
теплосети.  
КАМЕРА ТУННЕЛЬНАЯ – тепловой агрегат непрерывного действия, 
представляющий собой теплоизолированную емкость туннельного типа с 
ярусами рельсовых путей, на которые с помощью специальных механиз-
мов осуществляются с одного конца камеры подача и проталкивание 
поддон-вагонеток со свежеотформованными железобетонными изделиями 
(ЖБИ) и прием их с другого конца после достижения бетоном распалу-
бочной (или передаточной) прочности.  
КАМЕРА ТУРБИННАЯ – устройство для подвода и равномерного 
распределения воды по окружности направляющего аппарата гидравличе-
ской турбины.  
КАМЕРА ШЛЮЗА – средняя часть судоходного шлюза с шлюзовыми 
воротами в торцах, где происходит поднятие или опускание судна при 
переходе его из одного бьефа в другой.  
КАМЕРА ШУМОГЛУШЕНИЯ – камера на трассе воздуховодов систе-
мы вентиляции и кондиционирования воздуха, оборудованная устройст-
вом для снижения уровня шума.  
КАМЕРА ЯМНАЯ – тепловой агрегат циклического действия, представ-
ляющий собой теплоизолированную емкость ямного типа с устройствами 
для штабельного размещения форм, закрывающуюся крышкой и имею-
щую средства нагрева.  
КАМЕЯ – гемма с выпуклым изображением. 
КАМИН – отопительный прибор местного отопления, работающий за 
счѐт лучистоконвективной теплоотдачи, выступающий также элементом 
дизайна интерьера. К. представляет собой пристенную открытую комнат-
ную печь с широкой открытой топкой и прямым дымоходом (не имею-
щим дымооборотов), обогревающую комнату непосредственно пламенем 
горящего в ней топлива. К основным частям К. относятся: топливник – 
ниша, в которой происходит сгорание топлива; под – своего рода колос-
ник, на который укладывают топливо; дымоход – дымовая труба, отводя-
щая продукты сгорания; зольник – выдвижная металлическая емкость для 
сбора золы. К. обладает малым КПД (5-20%), поэтому имеет в основном 
декоративное значение. К положительным качествам К. можно отнести 
усиленную вытяжку комнатного воздуха, что хорошо вентилирует поме-
щение. В качестве топлива К. используют древесину (дрова); реже – газ, 
уголь, пелетты.  
КАМИН АНГЛИЙСКИЙ – см. камин классический. 
КАМИН-БИОКАМИН – камин, работающий на биотопливе, при уста-
новке не требует дымохода.  
КАМИН ГАЗОВЫЙ – отопительный прибор местного отопления, ра-
диационно-конвективного типа (лучистоконвективной теплоотдачи), 
работающий на природном или сжиженном газе. К.г. имеет специальное 
устройство, поддерживающее огонь, представляющее собой атмосферную 
газовую горелку, снабженную системой автоматического управления. К.г. 
используется для местного и кратковременного обогрева отдельных по-
мещений за счѐт открыто сжигаемого газа.  
КАМИН ДЕКОРАТИВНЫЙ – камин, служащий не отопительным 
прибором, а исключительно декоративным элементом интерьера. К.д. по 
внешнему виду ничем не отличается от полноценного камина, но состоит 
только из каминного портала, не имеет каминной топки, дымохода и пр., а 

следовательно не предназначен для разведения огня и отопления помеще-
ния.  
КАМИН ДЕРЕВЕНСКИЙ – см. камин кантри. 
КАМИН ДРОВЯНОЙ – обобщенное название каминов, работающих 
исключительно на твердом топливе. К.д. является классическим типом 
(вариантом) камина. Современные К.д. различают в основном по материа-
лу топки: чугунные вставки, готовые стальные и кирпичные К.д. По месту 
расположения К.д. бывают: угловые, пристенные и отдельно стоящие. 
Отдельно стоящие различаются по количеству открытых сторон: односто-
ронние (как и пристенные), сквозные (с двух противоположных сторон) и 
очаг (открытый с трѐх или со всех сторон).  
КАМИН ДРОВЯНОЙ КИРПИЧНЫЙ – самый распространѐнный тип 
дровяного камина, нагрев в которых происходит в основном за счѐт лучи-
стой энергии живого огня (из-за низкого КПД плохо подходят для основ-
ного отопления помещения). Благодаря разнообразию форм и отделок 
К.д.к. органично вписываются в любой интерьер и даже подчеркивают его 
индивидуальность. Из соображений безопасности и для придания очагу 
эстетичности их часто оборудуют стеклянными дверцами. К.д.к. можно 
выложить в любой форме и любой отделке. Для удачного расположения 
требуется уделить внимание свойствам фундамента, поскольку вес К.д.к. 
может достигать несколько тонн, нужен отдельный прочный фундамент.  
КАМИН ДРОВЯНОЙ С ЧУГУННОЙ ВСТАВКОЙ – камин с высоким 
КПД, достигаемым за счѐт нагрева чугуна (нагрев помещения идѐт пока 
горят дрова и пока остывает чугунная топка). Обычно применяются как 
вспомогательная система отопления, используемая в наиболее холодный 
период и в местах временного пребывания людей. Как правило, имеют 
стеклянную дверцу. Быстро засоряются сажей, особенно при топке сыры-
ми дровами, требуют полной дорогостоящей заводской комплектации 
деталей. Для отделки чугунных вставок имеются заводские облицовки-
конструкторы, выполненные из различных материалов. Также их можно 
обложить кирпичом и отделать на любой вкус.  
КАМИН ДРОВЯНОЙ СТАЛЬНОЙ ГОТОВЫЙ – камины, сходный по 
исполнению и функциональным качеством с каминами с чугунной встав-
кой, однако имеющие уже законченный вид и, как правило, не требуют 
дополнительной отделки. Имеют высокое КПД за счѐт нагрева металличе-
ских элементов. Для повышения теплоотдачи некоторые модели каминов 
имеют облицовку из теплоаккумулирующих материалов: керамики, таль-
ко-хлорида и др. Основным плюсом является простота установки.  
КАМИН ЗАКРЫТЫЙ – камины, в которых топочное пространство и 
дымоход монтируются в стене. 
КАМИН ИСКУССТВЕННЫЙ – обобщенное название для каминов, не 
предназначенных для разведения огня, причем как для являющихся отопи-
тельным прибором (см. камин электрический), так и не являющихся им и 
служащих лишь элементом интерьера (см. камин декоративный).  
КАМИН КАНТРИ (рустикальный, деревенский) – стилистическая 
разновидность каминов, выполненных в народном либо американо-
сельском дизайне. По своим конструкциям, состоят из довольно массивно-
го, в основном, каменного или кирпичного портала, оборудованного рядом 
дополнительных полочек, широкой надкаминной полкой и большим 
трапециевидным дымоходом.  
КАМИН КЛАССИЧЕСКИЙ (английский) – стилистическая разновид-
ность каминов, основным отличием которых является их П-образный 
каминный портал и, как правило, открытая топка.  
КАМИН МОДЕРН – стилистическая разновидность камина, отличи-
тельными особенностями которого являются четкие, разнообразные гео-
метрические формы и необычные, нетрадиционные решения дымохода в 
виде полукруглой конструкции.  
КАМИН ОТКРЫТЫЙ – камины, не зависящие от стен и перегородок и 
установленные, как правило, в центре комнаты. Отводом для горячих газов 
служит металлический колпак над топливником, открытым со всех сторон.  
КАМИН ПОЛУОТКРЫТЫЙ – камины, которые пристраиваются к 
стене, поэтому топка и дымоходы действуют самостоятельно. 
КАМИН РУСТИКАЛЬНЫЙ – см. камин кантри. 
КАМИН ХАЙ-ТЕК – стилистическая разновидность каминов; своеоб-
разный стиль каминов, которые выдержаны в промышленной, индустри-
альной тематике. По своим конструкциям доходят до самых немыслимых 
форм.  
КАМИН ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрокамин) – вид искусственных 
каминов, высокотемпературный электрический отопительный прибор 
местного отопления, работающий за счѐт лучистоконвективной теплоот-
дачи с электронагревательными элементами и рефлектором.  
КАМНЕДРОБИЛКА – см. дробилка. 
КАМНЕМЕТ (камнеметный фугас) – фортификационный термин, 
обозначавший противопехотное препятствие в виде ямы, отрытой в форме 
наклонной усеченной пирамиды с зарядом взрывчатого вещества (ВВ), 
закрытого деревянным щитом и засыпанного камнем (около 1,5-2 м

3
). К. 

маскируется и взрывается электрическим или огневым способом. Впервые 
К. были применены шведами при осаде Костницы в 1633 г.  
КАМНЕОБРАБОТКА – процесс придания естественному (природному) 
камню требуемой формы и внешней отделки (фактуры). К. состоит из трех 
основных операций; распиловки, окантовки и фактурной обработки лице-
вой поверхности. К. производят на станках, а также термо-, пневмо- или 
электроинструментом.  
КАМОРА – см. комора.  
КАМОРКА – помещение рядом со сводом.  
КАМПАНИЛА – в традиционной итальянской архитектуре Средних 
веков и эпохи Возрождения – колокольня, обычно в виде четырехугольной 
(иногда круглой) башни, стоящей, как правило, отдельно от храма с юж-
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ной его стороны.  
КАМПАНИЯ РЕКЛАМНАЯ – комплекс проводимых в определенный 
период организационно-технических мероприятий в рамках единой про-
граммы по достижению определенной рекламной цели. 
КАМПАНУЛА – редкое название «вазы капители» или других архитек-
турных профилей, расширяющихся кверху, напоминающих по форме 
перевернутый колокол.  
КАМПО (кампьелло) – в средневековой архитектуре Италии – площадь 
перед церковью; К. относительно небольших размеров называлась «кам-
пьелло».  
КАМПУС – в США комплекс зданий университетского городка, вклю-
чающий собственно учебные здания, общежития и относящиеся к ним 
административные, хозяйственные и культурно-развлекательные соору-
жения.  
КАМПЬЕЛО – см. кампо. 
КАМУФЛЕТ – взрыв заглублѐнных в грунт зарядов взрывчатых веществ 
(ВВ) без образования воронки (без разрушения на поверхности земли). 
Применяется при строительстве подземных полостей-хранилищ.  
КАМЫ – беспорядочно разбросанные крутосклонные холмы, с пологими 
вершинами. Сложены преимущественно перемытыми и отсортированны-
ми слоистыми песками (супесями, суглинками с прослоями глины), галеч-
никами и гравием; иногда прикрыты сверху плащом морены. Высота 6-12 
м (иногда до 30 м). Образуются за счѐт моренного материала, принесѐнно-
го флювиогляциальными потоками в ледяные озѐра и пещеры у внутрен-
него края материковых ледников при их отступлении (при таянии мѐртво-
го льда). Крупные К., прислоняющиеся к коренным склонам долин и 
имеющие плоские поверхности, называются камовыми террасами.  
КАМЫШИТ (плиты камышитовые) – теплоизоляционные изделия в 
виде прямоугольных плит, изготовленные прессованием и прошивкой 
металлической проволокой или скреплением деревянными планками 
стеблей зрелого (осенне-зимней рубки) камыша либо тростника. Плот-
ность 0,2-0,25 г/см

3
. Отделанную К. поверхность защищают от атмосфер-

ных воздействий штукатуркой.  
КАН – система отопления жилищ у народов Восточной и Средней Азии, а 
также коренных народов Восточной Сибири: пристенные глиняные нары 
примыкающие к внутренним стенам, под которыми проходит тѐплый 
воздух по трубам, соединѐнным с кухонной печью; выводится через стоя-
щую снаружи трубу.  
КАНАВА – 1) вид горных выработок для вскрытия крутопадающих слоев 
грунтов при мощности перекрывающих отложений не более 2,5 м; макси-
мальная глубина горных выработок – 3,0 м.; 2) В общем смысле К. – не-
глубокий и неширокий ров, обычно служащий для спуска или отвода 
воды.  
КАНАВА БОКОВАЯ – см. кювет. 
КАНАВА ВОДООТВОДНАЯ (дренажная) – канава, предназначенная 
для пропуска воды из боковых канав и резервов или находящихся в преде-
лах дорожной полосы котловин в ближайшие водоемы или пониженные 
места рельефа. 
КАНАВА ЗАБАНКЕТНАЯ – располагаемая между банкетом и отвалом, 
собирающая воду, которая может стекать с отвала в выемку. 
КАНАВА НАГОРНАЯ – канава для перехвата воды, стекающей по 
уклону к дороге, и отвода ее к ближайшему водоему, резерву или в пони-
женные места рельефа. 
КАНАВА НАГОРНАЯ – канава, отрываемая с нагорной стороны дороги 
(или мелиорируемого участка) для перехвата стекающих по склону ливне-
вых и талых вод и их отвода.  
КАНАВА ОСУШИТЕЛЬНАЯ – канава, для понижения уровня грунто-
вых вод в местах, где они расположены вблизи от поверхности земли при 
прохождении дороги в заболоченной местности. 
КАНАВА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – канава, прокладываемая при со-
оружении трубопроводов (наземным способом) на болотах вдоль границ 
полосы отвода и служащая для хранения воды.  
КАНАВКА – маленький желоб, небольшое продолговатое полукруглое 
углубление в чѐм-либо (например, К. в подшипнике). 
КАНАВОКОПАТЕЛЬ (каналокопатель) – 1) прицепная или самоход-
ная землеройная машина для прокладки осушительных и оросительных 
каналов, траншей и кюветов; рабочие органы для разработки грунта ак-
тивные (вращающиеся ротор, фреза, шнек), пассивные (плуг, отвал) или 
комбинированные (например, ротор и отвал); 2) многоковшовый экскава-
тор продольного копания, предназначенный для разработки длинных, 
узких и глубоких канав (траншей).  
КАНАЛ – 1) искусственный открытый водовод значительной протяжен-
ности; 2) протяжѐнная полость внутри конструкции; 3) совокупность 
технических устройств, обеспечивающих передачу сообщений по прово-
дам, или радиосигналов.  
КАНАЛ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – воздуховод в системе вентиляции, 
устраиваемый в толще конструкций или в подвесных наружных коробах. 
К.в. несет основную нагрузку по обмену воздуха в помещении, обеспечи-
вая нормальное соотношение кислорода и углекислого газа. При этом К.в. 
обеспечивает отвод воздуха (вытяжку) из помещения, а приток воздуха 
осуществляется через открытые двери, окна или форточки.  
КАНАЛ ВОЗДУХОЗАБОРНЫЙ – вентиляционный канал, предназна-
ченный для забора наружного воздуха.  
КАНАЛ ВОЗДУХОПРИВОДНЫЙ – выложенный из несгораемого 
материала внутристенный канал, через который наружный воздух посту-
пает в камеру калорифера.  
КАНАЛ ВЫРАБОТОЧНЫЙ – часть стекловаренной печи, связываю-
щая основной бассейн с выработочным устройством. 

КАНАЛ ВЫТЯЖНОЙ – канал, по которому уходит в атмосферу воздух 
из помещений, непригодный для дыхания.  
КАНАЛ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – протяженное открытое сооруже-
ние, представляющее собой расположенный в земляной выемке или насы-
пи искусственный открытый водовод для безнапорного пропуска воды. 
Различают К.г.: судоходные, энергетические (деривационные), ороситель-
ные, обводнительные, осушительные, водопроводные, лесосплавные, 
рыбоводные и комплексного использования.  
КАНАЛ ГРЕБНОЙ – искусственный открытый водоѐм (водовод), пред-
назначенный для спортивных занятий, тренировок и соревнований по 
гребному спорту. Ширина до 200 м (125 м – т.н. основная вода для греб-
ных дорожек и 75 м возвратная), длина около 4000 м (основная вода – 2200 
м), глубина не менее 2 м. Один из лучших К.г. в России – в Крылатском 
(Москва).  
КАНАЛ ДЫМОВОЙ – см. труба дымовая.  
КАНАЛ ЖАРОВОЙ – вытянутая полость во внутренней стене здания, 
распространяющая вдоль помещения воздух после его прогрева калори-
фером.  
КАНАЛ КАБЕЛЬНЫЙ (кабельканал) – закрытое и заглубленное в 
грунт, пол, перекрытие, плинтус и т.п. непроходное сооружение, предна-
значенное для размещения в нем электрических кабелей.  
КАНАЛ КОММУНИКАЦИОННЫЙ – закрытое подземное протяжен-
ное сооружение высотой менее 2 м до выступающих конструкций, предна-
значенное для прокладки коммуникаций (кабелей, трубопроводов и т.д.).  
КАНАЛ ЛОВЧИЙ – канал для перехвата грунтовых вод, поступающих 
на мелиорируемую территорию с прилегающего водосбора.  
КАНАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ – основной канал оросительной или 
осушительной системы, обеспечивающий обслуживание всей площади 
этой системы.  
КАНАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ – основной прово-
дящий канал, снабжающий водой орошаемые земли оросительный систе-
мы. Состоит из двух частей: холостой, подводящей воду от источника 
воды до первого распределительного канала, и рабочей, из которой посту-
пает вода в распределители. См. также канал оросительный.  
КАНАЛ МАГИСТРАЛЬНЫЙ ОСУШИТЕЛЬНЫЙ – основной про-
водящий канал, осушительной сети, принимающий воду из регулирующей 
и ограждающей сети (каналы, коллекторы) и отводящий еѐ в водоприѐм-
ник. См. также сеть осушительная.  
КАНАЛ МЕЛИОРАТИВНЫЙ – искусственное русло правильной 
формы с безнапорным движением воды, устроенное в грунте (выемка, 
насыпь, полувыемка-полунасыпь) и предназначенное для мелиорации 
земель. Различают К.м. оросительные, обводнительные и осушительные 
каналы. Форма поперечного сечения К.м. зависит от назначения канала, 
строительных свойств грунтов, условий производства земляных работ. 
Размеры сечения К.м. определяют гидравлическим расчѐтом по заданному 
расходу воды и допустимым скоростям течения. Уклоны (заложения) 
откосов устанавливают в зависимости от характера грунтов и размеров 
К.м. Скорости течения воды, допустимые в К.м., имеют предельные зна-
чения: максимальные (исключающие возможность размыва ложа К.м.) и 
минимальные (обеспечивающие незаиляемость ложа и не допускающие 
его зарастание). Облицовка ложа (одежды) К.м. служит для предохранения 
его от размыва, для сокращения потерь воды на фильтрацию и уменьше-
ния шероховатости дна и откосов, для увеличения пропускной способно-
сти. Используют бетонные, железобетонные, асфальтобетонные и др. 
облицовки. Применяют также кольматаж, механическое уплотнение грун-
тов, плѐнки из синтетических материалов и др.  
КАНАЛ НАГОРНЫЙ – канал, оградительной части осушительной сети, 
устраиваемый по периферии осушаемого массива для перехвата притока 
поверхностных вод со склонов. К.н. проходят поперѐк ската с нагорной 
стороны орошаемой или осушаемой территории для перехвата и отвода 
ливневых и талых вод с вышерасположенного водосбора.  
КАНАЛ ОБВОДНИТЕЛЬНЫЙ – канал, служащий для подачи воды для 
нужд сельского хозяйства (главным образом животноводства) в безводные 
и засушливые районы. Поскольку при обводнении на засушливых землях 
обычно образуются мелкие (оазисного характера) орошаемые участки, К.о. 
часто являются одновременно и оросительными.  
КАНАЛ ОБВОДНОЙ – канал, служащий для пропуска воды в случае 
отключения водопропускного сооружения.  
КАНАЛ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ – сооружение 
для биологической очистки небольшого объѐма (до 2000 м

3
 /сутки) сточ-

ных вод, состоящее из замкнутого в плане канала, в котором устанавлива-
ются канализационная решѐтка и механический аэратор.  
КАНАЛ ОРОСИТЕЛЬНЫЙ – канал, подающий воду для орошения к 
орошаемым земельным массивам непосредственно в борозды на полив-
ных участках. Различают К.о. магистральные, распределительные (межхо-
зяйственные и хозяйственные распределители) и собственно К.о. (ороси-
тели). Вода поступает в К.о. самотѐком или подаѐтся насосами. К.о. трас-
сируются, как правило, по наиболее высоким отметкам местности. В 
крупных оросительных системах длина магистральных К.о. нередко дос-
тигает нескольких сотен км, расход воды в головной части до 250-500 м

3
/с. 

Длина оросителей 100–2000 м, расход воды 30-150 л/сек. К.о. выполняют в 
земляном русле или облицовывают противофильтрационными одеждами 
(бетон, железобетон, асфальтобетон, полиэтиленовая плѐнка). Поперечное 
сечение крупных К.о. параболическое или полигональное, мелких – трапе-
цеидальное.  
КАНАЛ ОСУШИТЕЛЬНЫЙ – канал для отвода избыточных вод с 
осушаемой территории. К.о. собирают воду, поступающую из осушитель-
ной или дренажной сети (на заболоченной или излишне увлажнѐнной 
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территории), и отводят еѐ в водоприѐмник самотѐком или с помощью 
насосных станций. Трассируются, как правило, по низким отметкам осу-
шаемой территории (тальвеги) и образуют систему регулирующих (осу-
шители, собиратели) и проводящих (магистральные, транспортирующие) 
каналов.  
КАНАЛ ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО (воздуховод нагретого воз-
духа) – теплопровод для перемещения воздуха в системах воздушного 
отопления, отличающийся от воздуховодов вентиляции наличием тепло-
вой изоляции снаружи.  
КАНАЛ ПОДХОДНЫЙ – искусственное углубление водоема или водо-
тока по судовому ходу, имеющее знаки навигационной обстановки.  
КАНАЛ СУДОХОДНЫЙ – искусственный открытый водовод, предна-
значенный для движения судов.  
КАНАЛ ПРОФИЛЯ ПВХ ВОДООТВОДЯЩИЙ – каналы, профрезе-
рованные в ПВХ профилях, которые служат для вывода наружу окна 
конденсата и воды, скапливающихся в фальцевых зонах рамы и створки.  
КАНАЛ ТАЛЬВЕГОВЫЙ – канал, предназначен для отвода воды из 
узких лощин и др. эрозионных форм рельефа. К.т. проводят по тальвегам, 
то есть самым низким точкам поверхности земли. См. также тальвег.  
КАНАЛ ТЕПЛОВОЙ СЕТИ НЕПРОХОДНОЙ – подземные каналы, 
предназначенные для прокладки теплопроводов, не требующих постоян-
ного надзора.  
КАНАЛ ТОННЕЛЬНЫЙ – водовод с движением воды по лотку безна-
порного тоннеля.  
КАНАЛ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ (канал передачи) – 1) совокупность техни-
ческих устройств, обеспечивающих передачу сообщений любого вида от 
отправителя к получателю, осуществляемую с помощью электрических 
сигналов, распространяющихся по проводам, или радиосигналов. Соответ-
ственно назначению систем связи различают К.э.: телефонные, телеграф-
ные, факсимильные, телевизионные, проводного и радиовещания, телеме-
ханические, передачи данных и т.д. Обычно К.э. группируют, образуя 
системы многоканальной связи. 2) Полоса частот, время передачи или 
иной физический ресурс, выделяемый в данной системе связи для переда-
чи определенного сообщения.  
КАНАЛИЗАЦИЯ – совокупность мер и (или) комплекс инженерных 
сооружений (трубопроводов, насосных станций, очистных сооружений) и 
оборудования (сантехнических приборов, стояков и др.), обеспечивающих 
прием, сбор и отведение сточных вод (бытовых, промышленных и ливне-
вых) с территории населенных пунктов, промышленных предприятий и 
других объектов, а также очистку и обезвреживание этих вод и их осадков 
перед утилизацией или сбросом в водоем.  
КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ – канализационная сеть, обеспечи-
вающая прием сточных вод в местах их образования внутри зданий и 
отведение их в наружную канализацию. Элементами К.в. являются сани-
тарные приборы, отводные трубы, стояки и выпуски из зданий.  
КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРИДОМОВАЯ – канализация для приема 
сточных вод от различных приборов, установленных в зданиях, атмосфер-
ных вод с крыш зданий и для отвода этих вод в наружную сеть.  
КАНАЛИЗАЦИЯ ДОЖДЕВАЯ – см. канализация ливневая. 
КАНАЛИЗАЦИЯ КАБЕЛЬНАЯ – система постоянных подземных 
сооружений для размещения кабелей энергетических и телефонных сетей 
в городах и промышленных предприятиях.  
КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ (дождевая) – совокупность мер, сетей и 
сооружений, обеспечивающих сбор, прием, отведение, очистку и выпуск в 
водные объекты поверхностных атмосферных сточных вод, а также вод от 
поливки улиц за пределы населенных мест и промышленных предпри-
ятий. К.л. включает также собственно сооружения для приема и отвода с 
территории населенного места или предприятия дождевых и талых вод 
(систему водоприемных лотков и воронок, посредством которых дождевая 
вода собирается, фильтруется и отправляется в ливневый колодец и др.).  
КАНАЛИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ – канализация, обслуживающая отдель-
ные здания, группу зданий или производственные предприятия.  
КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ – канализация, обеспечивающая транс-
портирование сточных вод за пределы населенных мест и промышленных 
предприятий к очистным сооружениям, включает трубопроводы (само-
течные и напорные), насосные станции и очистные сооружения. 
КАНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСПЛАВНАЯ – система канализации, при 
которой все три категории сточных вод (бытовые, производственные и 
дождевые) отводятся по одной общей сети труб и каналов за пределы 
населенного места.  
КАНАЛИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНАЯ – система канализации, при которой 
дождевые и условно чистые производственные воды удаляют по одной 
сети труб и каналов, а бытовые и производственные – по другой (одной 
или нескольким канализационным сетям). К.р. может быть полной или 
неполной. 
КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ – канализация, 
обеспечивающая сбор и отведение за пределы населенных мест и про-
мышленных предприятий бытовых сточных вод.  
КАНАЛИЗОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО – установление при 
широкой (в несколько полос) проезжей части дороги порядка движения 
потоков только по определенным полосам, выделенным на покрытии 
разметкой, во избежание неорганизованного движения по всей ширине 
проезжей части.  
КАНАЛОКОПАТЕЛЬ – орудие или машина для рытья мелиоративных 
каналов. К. перемещает грунт в сторону, образуя дамбы (кавальеры), или 
разбрасывает его тонким слоем по прилегающей к каналу площади. Разли-
чают К. с активными (фрезерные, шнекороторные), пассивными (плуж-
ные) и комбинированными (плужнороторные) рабочими органами. У 

двухфрезерного К. рабочий орган состоит из двух дисковых конусных 
фрез, на торцах которых установлены ножи для разработки грунта, а на 
внутренней конической поверхности – лопатки для его удаления. Враща-
ясь снизу вверх, фрезы прорезают узкие щели вдоль откосов, в средней 
части канала грунт обрушивается на фрезы, измельчается и отбрасывается 
лопатками по обе стороны на расстояние до 10 м. У шнекороторных экс-
каваторов-К. рабочий орган состоит из ротора и двух конических шнеков. 
Ковшами ротора разбрасывается грунт средней части канала, наклонными 
шнеками – грунт вдоль откоса. Оставшаяся часть грунта обрушивается, 
перемещается шнеками к ковшам ротора, которыми подаѐтся на два лен-
точных транспортѐра, и отваливается в дамбы и кавальеры. Плужный К. 
имеет плоский сменный лемех, подъѐмно-отвальные поверхности для 
подрезания, подъѐма и перемещения грунта. Плужно-роторный К. (напри-
мер, МК-17) состоит из рамы с отвалом, блока трансмиссии с ротором, 
кожуха и гидросистемы управления. Вращаясь снизу вверх, ротор разраба-
тывает один откос и часть сечения канала и удаляет весь грунт в дамбу; 
пассивным отвалом подрезается оставшаяся часть грунта и перемещается 
к ротору. См. также канавокопатель.  
КАНАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ – трубки различного вида, которые образу-
ют каналы в предварительно напряженных конструкциях для размещения 
напрягаемой арматуры.  
КАНАЛООЧИСТИТЕЛЬ – мелиоративная машина для очистки кана-
лов. Различают К. по схемам движения: с одной стороны канала; по обеим 
сторонам (седлающая схема) и внутри канала. К. оборудуются, как прави-
ло, рабочими органами активного типа (ковшовый, фрезерный, роторный, 
шнековый), реже пассивного. Рабочие органы обычно навешиваются на 
тракторы класса 3-6, применяются также К. на специальной базе. Мелио-
ративные каналы глубиной до 2 м очищают К. непрерывного или цикли-
ческого действия: МР-15 (многоковшовый мелиоративный экскаватор 
седлающего типа), МР-14 (сменные рабочие органы – ротор-метатель, 
роторная косилка, землесос). На очистке каналов глубиной до 3 м приме-
няют К. марки МР-16 (сменные рабочие органы – ротор-метатель, земле-
сос). Для очистки обсаженных деревьями каналов глубиной до 1,2 м ис-
пользуют К. марки ВК-1,2 (внутриканальный), для очистки и углубления 
каналов глубиной до 5 м – оборудование «боковой драглайн» к одноков-
шовому экскаватору. Выброс и укладка извлечѐнного грунта осуществля-
ются равномерно по обе стороны канала. Производительность К. непре-
рывного действия 50-70 м

3
/ч, циклического – 25-35 м

3
/ч.  

КАНАТ – 1) гибкое изделие, изготовленное из стальной проволоки, нитей, 
пряжи, синтетических или растительных (пеньковых, хлопчатобумажных) 
волокон и воспринимающее только растяжение. Различают К. кручѐные 
(витые), невитые, плетѐные. 2) Рельефное резное изображение, напоми-
нающее раковину наутилуса, использовавшееся в оформлении интерьеров 
и мебели.  
КАНАТ АРМАТУРНЫЙ – спиральный 7- или 19-проволочный канат 
диаметром от 6 мм до 18 мм, изготовляемый с низкотемпературным от-
пуском или стабилизированный.  
КАНАТ АРМАТУРНЫЙ ВОЛОЧЕННЫЙ – арматурный канат одно-
кратной свивки с последующим протягиванием его через фильер. 
КАНАТ АРМАТУРНЫЙ СТАЛЬНОЙ – нераскручивающийся сталь-
ной канат однопрядный (трехпроволочный, семипроволочный и девятна-
дцатипроволочный) двухпрядный и многопрядный, предназначенный для 
использования в качестве напрягаемой арматуры.  
КАНАТ АРМАТУРНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ – канат спиральный, 
изготовляемый из высокопрочной оцинкованной проволоки для примене-
ния в агрессивной среде.  
КАНАТ ГРУЗОВОЙ (канат подъемный) – канат подъемника, предна-
значенный для подъема грузонесущего устройства.  
КАНАТ ЛОВИТЕЛЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ – канат, служащий 
для страховки подвешенной люльки подъемника от падения в случае 
обрыва подъемного каната.  
КАНАТ ПОДЪЕМНЫЙ – см. канат грузовой.  
КАНАТ СТРАХОВОЧНЫЙ – устройство, предназначенное для закреп-
ления одного или более работающих карабином предохранительного 
пояса при выполнении трудовых операций на высоте, состоящее из гибко-
го стального каната, расположенного горизонтально или с наклоном до 7°, 
концы которого неподвижно закреплены к конструктивным элементам 
зданий и сооружений непосредственно или через специальные элементы.  
КАНДЕЛА – единица силы света СИ, обозначается кд. К. – сила света в 
заданном направлении источника, испускающего монохроматическое 
излучение частотой 540*10

12
 Гц, энергетическая сила которого в этом 

направлении составляет 
1
/683 Вт/ср.  

КАНДЕЛЯБР – элемент интерьера, представляющий собой крупный 
декоративно обработанный стоячий светильник, иногда с разветвлениями 
для нескольких свечей.  
КАНДЖУРЫ – в мусульманской архитектуре Индии и стран Ближнего 
Востока – ряд декоративных арочек-бойниц, похожих на европейские 
мерлоны или машикули, забранных ажурными решетками из мрамора.  
КАНДИЛО – напольный подсвечник перед иконой.  
КАНЕФОРА – органично вписанное в архитектуру здания скульптурное 
изображение женской фигуры с корзиной на голове, играющее конструк-
тивную роль (выполняет функции колонны). См. также кариатида.  
КАНИФАС-БЛОК – одношкивный блок, служащий для изменения 
направления тяги троса при грузоподъѐмных и др. работах (обычно на 
судне). Для закладывания троса в оковке К.-б. есть откидная часть (щека).  
КАНИФОЛЬ – хрупкое стекловидное вещество от светло-жѐлтого до 
тѐмно-коричневого цвета. Входит в состав смол хвойных деревьев. Полу-
чают из живицы, экстрагированием измельчѐнной древесины органиче-
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скими растворителями или перегонкой сырого таллового масла. Приме-
няют в производстве синтетического каучука, резин, пластмасс, лаков и 
др., в качестве флюса при лужении и пайке металлов.  
КАНКЕЛЛА – в ранней византийской архитектуре – решетчатая перего-
родка, отделявшая алтарную часть храма от наоса; позднее появился темп-
лон, а в западноевропейской архитектуре – леттнер.  
КАННЕЛИРОВАННЫЙ – покрытый каннелюрами; см. каннелюра.  
КАННЕЛЮРА – желобок различной формы, расположенный вертикаль-
но на стволе колонны (фусте) или пилястры сегментного или полукруглого 
сечения либо расположенный горизонтально на  базе колонны. К. примы-
кают друг к другу острыми углами или расположены параллельно друг 
другу («через дорожку»). В древнегреческой архитектуре К. маскировали 
горизонтальные швы между отдельными каменными барабанами, из 
которых составляли колонны (на валах ионических баз встречаются гори-
зонтальные К.). К. различаются по форме и количеству в дорическом и 
ионическом ордерах. В коринфском и композитном ордерах используются 
«встречные каннелюры», «вкладыши», или багет, – выпуклые валики, 
заполняющие вертикальные углубления колонны примерно на одну треть 
высоты от основания.  
КАННЕЛЮРА ВСТРЕЧНАЯ – параллельные вертикальные желобки на 
стволе колонны или пилястры, разделенные в нижней части перегородкой 
на более узкие либо заполненные на ту же высоту валиками с округлым 
верхом.  
КАНЕФОРА – органично вписанное в архитектуру здания скульптурное 
изображение женской фигуры, играющее конструктивную роль (выполня-
ет функции колонны). См. также кариатида.  
КАНОН В ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМ ИСКУССТВЕ – система стилисти-
ческих и иконографических норм, господствующая в искусстве опреде-
ленного периода или направления; произведения, служащее нормативным 
образцом.  
КАНТ – 1) торцевая поверхность строительных изделий; 2) прочная пла-
стиковая лента (шириной 16,18 или 25 мм), защищающая торцевые по-
верхности (например, панелей шкафа-купе и т.п.) от влаги и механических 
повреждений.  
КАНТОВАТЕЛЬ – устройство с механизмом для поворота строительных 
конструкций вокруг продольной оси; переворачивания (кантовки) загото-
вок, деталей, изделий при их изготовлении (например, прокатке, ковке), 
транспортировании и упаковке.  
КАНТОВАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ – устройство для установки сваривае-
мых частей в удобное для сварки положение.  
КАНТОРИЯ – см. кафедра.  
КАНЦЕРОГЕН (вещество канцерогенное) – химические вещества, 
воздействие которых на организм при определенных условиях вызывает 
онкологические заболевания (опухоли). К. относятся к различным классам 
химических соединений: полициклические углеводороды, азокрасители, 
ароматич. амины, нитрозамины и др.  
КАОЛИН – рыхлая горная порода (глина), обычно белого цвета, состоя-
щая из глинистых минералов (в основном из каолинита с примесью квар-
ца, полевых шпатов, окислов железа и др.). Образуется при разрушении 
(выветривании) гранитов, гнейсов и др. горных пород, содержащих поле-
вые шпаты. К. применяется для производства фарфорофаянсовых строи-
тельных, электротехнических, бытовых и технических изделий, огнеупо-
ров и др.  
КАОЛИНИЗАЦИЯ – процесс изменения горных пород с возникновени-
ем каолина за счѐт преобразования глинозѐмсодержащих минералов 
(главным образом полевых шпатов и слюды). Характерен для влажных 
тропиков.  
КАОЛИНИТ – минерал подкласса слоистых силикатов (основной сили-
кат алюминия), Al4[Si4O10](OH)8. Полиморфные модификации – диккит и 
накрит. Отдельные пластинки и чешуйки К. бесцветны, а сплошные массы 
могут иметь белый, желтоватый, буроватый и голубовато-зеленоватый 
цвета. Твердость по минералогической шкале 1-3 (чаще всего около 2,5); 
плотность около 2,5-2,7 г/см

3
, сильно гигроскопичен. К. – продукт вывет-

ривания; главный минерал каолинитовых глин и каолинов, имеющих 
широкое техническое применения.  
КАП – 1) наплыв (нарост) на стволах, ветвях и корнях деревьев с путан-
ным расположением волокон, возникающий в местах обильного развития 
побегов и разрастания тесно сидящих придаточных и спящих почек; в 
рисунке среза К. напоминает мрамор, используется как материал для 
столярных, резных и токарных изделий; 2) копия модели, используемая 
при изготовлении гипсовой формы для литья керамических изделий.  
КАПАК – ставни на окнах традиционного ногайского дома.  
КАПЕЛЛА – 1) небольшое, не принадлежащее церковному приходу 
культовое сооружение (часовня) или помещение в храме (в боковом нефе, 
в обходе хора – церковный придел, частный алтарь, молельня) для молитв 
одного знатного семейства, хранения реликвий, размещения певчих и т.д.; 
2) часовня, придел в католическом или англиканском храме или соборе.  
КАПЕЛЛА БОГОРОДИЧНАЯ – капелла в восточной части средневеко-
вого храма, посвященная Деве Марии.  
КАПЕЛЛА БОКОВАЯ – небольшая самостоятельная капелла внутри 
или вне средневекового храма, построенная на средства, на проведение 
регулярных служб о спасении души жертвователя.  
КАПЕЛЬКА УТОПЛЕННАЯ – архитектурный профиль, внешний вид и 
форма которого отражены в названии.  
КАПЕЛЬНИК (слезник) – продольный желобок с нижней стороны 
отлива или карнизной плиты, препятствующий перемещению дождевой 
воды по их нижней поверхности.  
КАПИЛЛЯР – канал, трубка с очень узким сечением; система сообщаю-

щихся пор (например, в горных породах, пенопластах и др.).  
КАПИТАЛ – экономическая категория; один из факторов производства, 
наряду с трудом и землѐй, используемый для производства товаров и услуг 
и приносящий доход. Выступает в виде денежного К. (денежных средств 
для капиталовложений, т.е. создания производственных сооружений, 
оборудования и др.) и реального К. На уровне предприятия К. – вся сумма 
материальных благ (вещей) и денежных средств, используемых в произ-
водстве, разделяемая на основной и оборотный К. В марксизме К. пони-
мался как стоимость, приносящая прибавочную стоимость в результате 
эксплуатации наѐмных рабочих капиталистами. К. существует в натураль-
ной (инвестиционные товары, средства производства, непосредственно не 
удовлетворяющие потребности человека) и стоимостной (стоимость, 
позволяющая путем использования рабочей силы приносить прибыль, т.е. 
самовозрастать) формах.  
КАПИТАЛ АВАНСИРОВАННЫЙ (стоимость авансированная) – 
денежные средства предпринимателя, предназначенные для покупки 
средств производства и рабочей силы.  
КАПИТАЛ ЗАЕМНЫЙ (кредит) – денежные средства, которые предос-
тавлены фирме в пользование на строго фиксированное время и под уста-
новленную в договоре займа плату.  
КАПИТАЛ ИНВЕСТИРУЕМЫЙ – вкладываемые в инвестиционные 
проекты собственные, заемные или иные привлеченные средства. К.и. 
может быть представлен в виде финансовых ресурсов, имущества, интел-
лектуального продукта.  
КАПИТАЛ НЕВЕЩЕСТВЕННЫЙ (незримый) – знания, умения и 
информация, которые могут быть длительно использованы для производ-
ства благ и их продажи (например, патенты, лицензии, авторские права, 
умения людей, торговые марки).  
КАПИТАЛ ОБОРОТНЫЙ – затраты на сырьѐ, материалы, рабочую 
силу, которые полностью входят в цену продукции и возвращаются в 
денежной форме после еѐ реализации.  
КАПИТАЛ ОСНОВНОЙ – капитал, затрачиваемый на машины, обору-
дование, здания, сооружения; возвращается в денежной форме посредст-
вом амортизационных отчислений по мере снашивания его отдельных 
элементов.  
КАПИТАЛ ПОСТОЯННЫЙ – часть авансированного капитала, затра-
чиваемая на покупку машин, оборудования, зданий, сооружений, топлива, 
сырья, вспомогательных материалов.  
КАПИТАЛ РЕЗЕРВНЫЙ – часть капитала акционерного общества для 
покрытия возможных потерь, пополнения основного капитала при его 
обесценении, выплаты дивидендов, если для этого недостаточно текущей 
прибыли. Образуется за счѐт ежегодных отчислений от прибыли.  
КАПИТАЛ СОБСТВЕННЫЙ – денежные средства, которые предос-
тавляются фирме в обмен на право совладения ее имуществом и доходами, 
а потому, как правило, не подлежат возврату и приносят доход, зависящий 
от итогов работы фирмы.  
КАПИТАЛ УСТАВНЫЙ – первоначальная сумма капитала предпри-
ятия (фирмы), определѐнная его уставом и формируемая в основном за 
счѐт выручки от продажи акций.  
КАПИТАЛ ФИЗИЧЕСКИЙ – здания, сооружения, машины, мелиора-
тивные системы, используемые для превращения с помощью технологий 
природных веществ в полезные людям блага.  
КАПИТАЛ ФИНАНСОВЫЙ – капитал, основанный на использовании 
денег как товара и самовозрастающий за счет присвоения банками (или 
иными кредитно-финансовыми организациями) разницы между ценой 
покупки и ценой продажи денег (разницы между депозитом и ссудным 
процентом).  
КАПИТАЛ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ – знания и навыки, накопленные чело-
веком в результате обучения и предыдущей трудовой деятельности и 
влияющие на возможность его трудоустройства и уровень получаемой 
зарплаты.  
КАПИТАЛОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА – средняя стоимость физи-
ческого производственного капитала, приходящаяся на одного занятого в 
хозяйственной деятельности.  
КАПИТАЛЬ – воображаемая линия, делящая пополам исходящие и 
входящие углы укреплений (фортификационных сооружений). К. исходя-
щих углов имеет большое значение, так как по ее направлению перед 
вершиной угла находится так называемый необоронительный или слабо 
обороняемый сектор, не имеющий фронтальной обороны. В настоящее 
время вследствие наличия автоматического дальнобойного оружия слабая 
сторона К. значительно компенсирована возможностью создания перед 
исходящим углом перекрестного огня.  
КАПИТАЛЬНОСТЬ ЗДАНИЙ – совокупность требований, отражаю-
щих состав и размеры помещений, степень благоустройства, качество 
отделки, долговечность и огнестойкость. К.з. (сооружений) выступает 
обобщѐнной характеристикой степени надѐжности зданий или сооруже-
ний.  
КАПИТЕЛЬ – верхняя завершающая (венчающая) часть вертикальной 
опоры (стойки, колонны, пилона или пилястры), расположенная между 
стволом опоры (фустом) и горизонтальным перекрытием (антаблементом), 
либо пятой арки, свода и воспринимающая нагрузку от горизонтальных 
балок перекрытия. К. обычно художественно обработана в форме класси-
ческого ордера или с использованием национальных мотивов. Из антич-
ной архитектуры известны четыре основных типа К.: дорическая, иониче-
ская, коринфская и, являющаяся соединением последних двух – композит-
ная. К. разных ордеров различались своей формой, однако каждой из них 
присущ постепенно сужающийся переход от абака (верхняя часть К.) к ее 
нижней границе, отсекаемой от ствола колонны астрагалом (облом в виде 
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валика с полочкой).  
КАПИТЕЛЬ ГАТОРИЧЕСКАЯ – название египетской капители в виде 
распускающихся пальмовых листьев и кубической абакой в верхней части, 
декорированной с четырех сторон ликами древнеегипетской богини Хатор 
(Гатор). Подобная капитель появилась в архитектуре храмов Древнего 
Египта в период фараонов XVIII династии Нового царства (XVI-XV вв. до 
н.э.).  
КАПИТЕЛЬ ГРЕБЕШКОВАЯ – тип капители, внешний вид и конст-
руктивные особенности которой отражены в названии.  
КАПИТЕЛЬ ИМПОСТНАЯ – капитель, которая имеет дополнение в 
виде импоста (четырехгранной усеченной пирамиды наверху), см. также 
импост.  
КАПИТЕЛЬ КУБИЧЕСКАЯ – тип капители, внешний вид и форма 
которого отражены в названии.  
КАПИТЕЛЬ КУБОВАТАЯ – капитель, типичная для средневековой 
архитектуры, по форме близкая кубу, на каждую из открытых граней 
которого наложено полукружие, обращенное вершиной дуги к стволу 
колонны (то есть представляет собой шар, стесанный гранями по четырем 
сторонам).  
КАПИТЕЛЬ ЛИСТВЕННАЯ – тип капители, представляющий собой 
навершие колонны или пилястра с лиственным орнаментом.  
КАПИТЕЛЬ ПАЛЬМОВАЯ – тип капители, внешний вид и форма 
которой отражены в названии; либо капитель украшенная пальметой.  
КАПИТЕЛЬ РАКОВИНООБРАЗНАЯ – тип капители, форма и внеш-
ний вид которой отражены в названии.  
КАПИТЕЛЬ РОМАНСКАЯ – см. капитель кубоватая.  
КАПИТОЛИЙ – 1) один из 7 холмов, на которых возник Древний Рим; в 
настоящее время на нем расположены дворцы, музеи и пр.; 2) здание 
конгресса США в Вашингтоне, а также здания законодательных ассамблей 
отдельных штатов.  
КАПИЩЕ (жертвище) – культовое сооружение дохристианских славян в 
виде храма или открытой площадки с установленными изображениями 
языческих богов (идолов). Первоначально К. – языческий жертвенник, 
обычно в центре круга из поставленных вертикально камней.  
КАПЛИ – см. гутты. 
КАПЛИЦА – 1) в архитектуре Восточной Европы – небольшая культовая 
католическая постройка (типа часовни, капеллы, усыпальницы, однако К. в 
отличие от часовни может иметь алтарь); 2) обособленное небольшое 
помещение для молитв и религиозных обрядов, входящее в состав католи-
ческого храма или гражданского здания на юго-западе России; 3) харак-
терное для Западной Украины и Белоруссии название божницы; см. бож-
ница.  
КАПЛЯ – 1) небольшой объѐм жидкости, ограниченный в состоянии 
равновесия поверхностью вращения. Форма К. определяется действием 
поверхностного натяжения и внешних сил (гравитационных сил, электри-
ческого поля, сопротивления воздуха и др.). 2) См. гутты.  
КАПОНИР – огневое фортификационное сооружение, дающее возмож-
ность вести из него фланкирующий огонь по двум противоположным 
направлениям (обычно для продольного обстрела крепостного рва). Разли-
чают К. бывают казематированные, блиндированные и открытые; послед-
ние два типа применяются в полевой фортификации, а первый – главным 
образом в долговременной фортификации. В крепостях под К. понималась 
казематированная оборонительная постройка на дне крепостного рва, 
примыкавшая к эскарпу и назначенная для продольного обстреливания рва 
орудийным, пулеметным к ружейным огнем. Для обстрела подходов к 
соседним фортам делались промежуточные полукапониры, расположен-
ные в горже.  
КАПОНИР ОТКРЫТЫЙ – ход на дне крепостного рва, шириной до 3 м, 
прикрытый с обеих сторон гласисообразным бруствером, для фланкирова-
ния рва. Применялся до появления кофров и капониров иных типов.  
КАПРЕМОНТ – сокращение от «капитальный ремонт»; см. ремонт 
капитальный. 
«КАПРИЗ» – декоративная постройка, порой в виде руины, предназна-
ченная для украшения сада или парка.  
КАПСЕЛЬ – полое изделие из огнеупорной массы, служащее для защиты 
помещаемых в него керамических изделий при их обжиге.  
КАПСОЛЬ (лещадь подовая) – квадратный тонкий кирпич для выстил-
ки печного пода.  
КАПСУЛА – оболочка (кожух), изолирующая какой-либо механизм 
(например, капсульный гидроагрегат) от окружающей среды.  
КАПСЮЛЬ-ДЕТОНАТОР – средство огневого взрывания, представ-
ляющее собой металлическую или бумажную гильзу цилиндрической 
формы, в которую запрессован заряд инициирующего ВВ; один конец 
гильзы открыт и служит для вставления в гильзу огнепроводного шнура.  
КАПТАЖ – 1) мероприятия по сбору подземных вод в местах их выхода 
на поверхность путѐм устройства приѐмных камер и колодцев, а также 
каналов, заполняемых гравием; 2) инженерно-технические сооружения 
(буровые скважины, шахтные колодцы, штольни и др.) для вскрытия 
месторождений подземных вод, нефти и газа, вывода их на поверхность и 
дальнейшего использования при устойчивых во времени оптимальных 
показателях (дебит, химический состав, температура и др.).  
КАПТАЖ НЕФТЕ-ГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ – мероприятия по устройст-
ву скважин, герметизации и разобщению межтрубного пространства 
скважин, регулированию режима их работы и подачи в скважину (или 
отвода из нее) газа или жидкости. Это достигается специальным оборудо-
ванием устья нефтяной или газовой скважины. В зависимости от способа 
эксплуатации различают каптаж фонтанных, компрессорных, газлифтных 
и насосных скважин.  

КАПТАЖ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – водозаборное сооружение для пере-
хвата и сбора подземных вод в местах их вывода на поверхность. К.п.в. 
может состоять из каменной наброски, шахтного колодца, траншеи, водо-
сборной галереи. В случае восходящего ключа (выход напорных подзем-
ных вод) К. чаще выполняют в виде шахтного колодца с поступлением 
воды через дно; при нисходящем ключе (выход безнапорных вод) вода 
поступает через отверстия в стенках камеры. В неустойчивых рыхлых, 
склонных к суффозии (вымыву) водоносных породах между шахтой и 
водоприѐмной камерой устраивают гравийно-песчаный фильтр. Сооружая 
К., принимают меры к предотвращению возможных загрязнений подзем-
ных вод. Чтобы исключить движение воды в обход К. и связанные с этим 
размывы и разрушения, создают конструкции К., обеспечивающие полный 
захват потока подземных вод.  
КАПЫ – дверь ногайской юрты, состоящая из одной или двух украшен-
ных резьбой деревянных створок на шарнирах.  
КАР (цирк) – чашеобразное углубление с крутыми, часто отвесными 
стенками, образующееся на склонах в верхней части гор (выше снеговой 
границы), под воздействием ледников, снежников и морозного выветрива-
ния. К. следует отличать от сходного по написанию и звучанию, но совер-
шено иного по содержанию термина «карр»; см. карры.  
КАРАБИН – разъемное соединительное металлическое звено, используе-
мое как элемент крепления для быстрого соединения веревок с другими 
элементами снаряжения (страховочная обвязка, крюк) при страховке, 
навеске перил, а также в качестве блока или тормозного устройства.  
КАРАБИН ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО – элемент пояса, 
предназначенный для закрепления к конструкциям.  
КАРАБИН ПОЯСНОЙ ПОЖАРНЫЙ – устройство для закрепления и 
страховки пожарного при работе на высоте, а также при проведении спаса-
тельных работ и самоспасании при тушении пожара.  
КАРАВАН-САРАЙ – постоялый и торговый двор в городах и на дорогах 
Ближнего Востока, Средней Азии, Закавказья. К.-с. представлял собой 
обширный замкнутый укреплѐнный двор, окружѐнный жилыми помеще-
ниями, складами и др. постройками для торговцев, паломников и других 
путешественников; в Армении К.-с. – также зал, разделѐнный на нефы.  
КАРАГАЧ – обобщенное название некоторых среднеазиатских и закав-
казских видов деревьев рода ильм. См. ильм.  
КАРАДАМ – старинный тип жилища в горных районах Азербайджана 
(главным образом в пределах М. Кавказа) – землянка с деревянным сту-
пенчатым потолком; в центре – светодымовое отверстие, под ним – откры-
тый очаг. Близок к армянскому глхатуну, грузинскому дарбази.  
КАРАКАМИ – 1) раздвижная внутренняя перегородка в традиционном 
японском доме; 2) специальная плотная бумага (обычно промасленная), 
заменяющая остекление в такой перегородке.  
КАРА-КАРШЫ ЫЗБА – прямоугольное в плане традиционное сельское 
жилище татар-мишарей, в котором две избы разделены сенями.  
КАРАЛДЫ АЯГЫ – низкий шкафчик со створками (обычно постельных 
принадлежностей) в основании стопы в традиционном башкирском жи-
лище.  
КАРАСУ – термин, обозначающий реки и ручьи, которые начинаются 
родниками; как имя собственное встречается в Средней Азии, на Кавказе, 
в Турции.  
КАРАТ – 1) дольная единица массы, применяется в ювелирном деле; 
обозначается кар. Метрический К. = 200 мг = 2*10

-4
 кг; 2) Мера содержа-

ния золота в сплавах, равная 
1
/24 массы сплава (британский К. золота). 

Чистое золото соответствует 24 кар.  
КАРАТАУ – низкие и средние горы и хребты с пустынной, полупустын-
ной и степной растительностью (в отличие от алатау летом не имеют 
снежного покрова). В Средней Азии термин часто используется как имя 
собственное.  
КАРАУЛКА ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – простейший вид форта-заставы, 
возводившийся для охраны мостов и туннелей от нападений мелких групп 
противника, проникших в тыл, и диверсантов. Представляла собой отдель-
ные сооружения и стенки, преграждавшие доступ к береговым устоям 
моста или входам в туннели.  
КАРАУЛЬНАЯ – помещение над воротами в средневековом замке, 
функциональное предназначение которого отражено в названии.  
КАРА-ХАФУ – фронтон с изогнутыми скатами в японской архитектуре 
(обычно культовой или дворцовой).  
КАРБЕН – близкие к асфальтенам, наиболее высокомолекулярные соеди-
нения, содержащиеся в битумах в незначительных количествах, нераство-
римые в бензоле и четыреххлористом углероде, растворимые в сероугле-
роде.  
КАРБИД – химическое соединение углерода с металлами и некоторыми 
неметаллами, например карбид кальция, карборунд, цементит. К. вольф-
рама, титана, тантала, ниобия и др. тугоплавки, тверды, износостойки, 
жаропрочны; входят в состав твердых сплавов, используемых для изготов-
ления резцов, буровых коронок, деталей газовых турбин и реактивных 
двигателей.  
КАРБИД БОРА – искусственный абразивный материал, в основном 
состава В4С, изготовленный термическим путем из бородержащего и 
углеродистого сырья.  
КАРБИД КРЕМНИЯ (карборунд) – бесцветные кристаллы с алмазным 
блеском (SiC), технический продукт – зелѐный и чѐрный. К. характеризу-
ется высокой твердостью (уступает лишь алмазу и нитриду бора – боразо-
ну), теплопроводностью, огнеупорностью (tпл 2830°C), химически стоек. 
Используется для изготовления деталей химической аппаратуры, рабо-
тающей в условиях высоких температур и как искусственный абразивный 
материал, состоящий в основном из кристаллов гексагонального К.к. 
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(изготавливается термическим путем из кварцевого и углеродистого сы-
рья).  
КАРБИН (чароит) – полиморфная модификация углерода; чѐрные кри-
сталлы, образованные длинными цепочками атомов С. Плотность 2,68-
3,30 г/см

3
. Получен синтетически, в природе – редкий минерал чароит. 

Используется как декоративно-поделочный камень, в ювелирном деле.  
КАРБОНАТ – соли и эфиры угольной кислоты Н2СО3, широко распро-
страненные в природе в виде минералов: мела, мрамора, кальцита, магне-
зита, доломита и др. Известно около 80 минеральных видов. По структу-
рам выделяют островные (наиболее распространѐнные), цепочечные и 
слоистые К. Происхождение главным образом осадочное и гидротермаль-
ное. Составляют около 1,7% земной коры (по массе).  
КАРБОНАТИЗАЦИЯ – процесс изменения горных пород, приводящий к 
образованию в них карбонатов кальция, магния и др.  
КАРБОНИЗАЦИЯ БЕТОНА – процесс взаимодействия цементного 
камня с углекислым газом, приводящий к снижению щелочности жидкой 
фазы бетона.  
КАРБОНИЛЫ МЕТАЛЛОВ – химические соединения металлов с 
оксидом углерода СО. Применяют для нанесения металлических покры-
тий, как катализаторы химимечких процессов, антидетонаторы. Ядовиты.  
КАРБОРУНД – см. карбид кремния.  
КАРГА (корга) – каменистая отмель, подводный камень или песчаная 
коса на реках Севера Европейской части России, Сибири.  
КАРДАН (карданный механизм) – шарнирный механизм, обеспечи-
вающий вращение двух валов под переменным углом благодаря подвиж-
ному соединению звеньев (жѐсткий К.м.) или упругим свойствам специ-
альных элементов (упругий К.м.). Последовательное соединение двух К. 
называют карданной передачей.  
КАРДО – см. декуманус и кардо.  
КАРЕ – компоновка архитектурных объемов вокруг прямоугольного 
пространства; обычно – композиция дома (комплекса) или произведения 
ландшафтной архитектуры, имеющих в плане форму замкнутого или 
частично разомкнутого четырехугольника с внутренним двором (т.е. 
квадратное в плане здание с прямоугольным внутренним двором).  
КАРЕТКА – узел машины или механизма, передвигающийся по направ-
ляющим или (и) вращающийся в подшипниках.  
КАРЕТКА С ПИНОЛЬЮ – механизм, раскладывающий напрягаемую 
проволоку или канат на упоры стенда или формы.  
КАРИАТИДА – скульптурно оформленная разновидность колонны, 
опоры в здании (либо архитектурная деталь, заменяющая колонну – пи-
лястр, кронштейн), выполненная в виде женской фигуры в полный рост, 
поддерживающей (реально или лишь визуально) антаблемент (или другой 
архитектурный элемент); самыми известными К. являются образующие 
портик храма Эрехтейон в Афинском Акрополе. Использование К. харак-
терно для стиля рококо и неоклассики. См. также канефора.  
КАРИЯ (гикори) – род деревьев семейства ореховых. Высота до 65 м. 
Около 20 видов, в Северной Америке и Азии (Китай). Многие виды широ-
ко культивируют (в Западной Европе, Северной Америке, в Прибалтике, 
Крыму, Молдавии, Средней Азии, на Кавказе и др.) как ценные плодовые 
и декоративные растения.  
КАРКАС – 1) несущая стержневая конструкция, являющаяся остовом 
здания, сооружения или конструкции. К. состоит из отдельных, скреплѐн-
ных между собой элементов (стержней) и определяет прочность, устойчи-
вость, долговечность, форму изделия (сооружения). Выполняется из дере-
ва, металла, железобетона и др. материалов. 2) род деревьев семейства 
ильмовых (каменное дерево). Свыше 50 видов, распространено в умерен-
ных поясах и в тропиках, в т.ч. два вида на Кавказе, в Крыму и Средней 
Азии. Используют в защитном лесоразведении, озеленении, прочную 
древесину – в столярном деле.  
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ – объемный арматурный элемент, выполнен-
ный в виде пространственной конструкции путем соединения (вязки или 
сварки) отдельных арматурных стержней (прутков, проволоки) или арма-
турных сеток. Способ соединения и взаимное расположение арматуры в 
К.а. определяются требованиями проектной документации.  
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ НЕСУЩИЙ – сварной арматурный каркас, 
который используется в качестве несущей конструкции для крепления к 
ней опалубки и восприятия нагрузок, действующих в период монтажа и 
строительства. К.а.н. способен воспринимать монтажные и транспортные 
нагрузки, возникающие при работе, а также нагрузки от силы тяжести 
бетонной смеси и опалубки.  
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ (пространственный) – 
сварной или вязаный арматурный каркас, развитый в трѐх измерениях 
(пространственный); собирается из плоских каркасов, которые объединя-
ются с помощью хомутов, колец или скоб.  
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ ПЛОСКИЙ – арматурный каркас, развитый 
только в двух измерениях; то есть прямоугольное плоское сварное или 
вязаное изделие с 2-4 продольными стержнями и значительно большим 
количеством поперечных стержней.  
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ – см. каркас 
арматурный объемный. 
КАРКАС АРМАТУРНЫЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГНУТЫХ СЕТОК – 
каркас, включающий сетки, изогнутые на стандартном гибочном оборудо-
вании в виде пространственных фигур.  
КАРКАС АРОЧНЫЙ – каркас в виде арки или системы арок.  
КАРКАС БАЛОЧНО-СТОЕЧНЫЙ – каркас здания или сооружения, 
образованный системой стоек и балочных элементов конструкций.  
КАРКАС БЕЗРИГЕЛЬНЫЙ – каркас здания или сооружения с плоски-
ми безригельными перекрытиями.  

КАРКАС ВНУТРЕННИЙ – каркас здания с несущими наружными 
стенами, которые заменяют крайние стойки каркаса.  
КАРКАС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – наиболее устойчивые террито-
риальные компоненты планировочной структуры – селитебные, производ-
ственные, а также исторически ценные территории, включающие устой-
чивые элементы улично-дорожной сети и основные транспортные комму-
никации города, общегородские и районные центры функциональной 
активности.  
КАРКАС ДЕРЕВЯННЫЙ – несущая конструкция из отдельных верти-
кальных стоек и опирающихся на них горизонтальных элементов, скреп-
ленных между собой и выполненных из дерева; используются в малоэтаж-
ных жилых домах и временных сооружениях, а также в форме конструк-
тивной основы больших застекленных стеновых ограждениях.  
КАРКАС ЗДАНИЯ (сооружения) – стержневая несущая система, вос-
принимающая нагрузки и воздействия и обеспечивающая прочность и 
устойчивость здания (сооружения).  
КАРКАС КОМБИНИРОВАННЫЙ – каркас, включающий разнород-
ные конструктивные системы или конструктивные элементы.  
КАРКАС НЕПОЛНЫЙ – каркас здания или сооружения, некоторые 
ряды стоек которого заменены несущими стенами.  
КАРКАС НЕРЕГУЛЯРНЫЙ – каркас здания или сооружения, опоры 
которого расположены по сеткам с разным шагом колонн (стоек).  
КАРКАС ПЛАНИРОВОЧНЫЙ – система исторически сложившихся и 
развиваемых линейных и узловых элементов планировочной структуры 
поселений (магистралей, населенных пунктов, промышленных центров, 
транспортных узлов, формирующих планировочную структуру), выпол-
няющая основные коммуникационные и регулирующие функции при ее 
организации, развитии и реконструкции. Формируется планировочными 
осями антропогенного (урбанизированного) и природного характера.  
КАРКАС ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ГОРОДСКОЙ – основной структуро-
образующий элемент города, формируемый главными транспортными 
магистралями и узлами, общественными центрами и комплексами (урба-
низированный каркас), ландшафтно-рекреационной системой, в том числе 
реками, водотоками, лесами, лесопарками, парками, бульварами и т.д. 
(природный каркас).  
КАРКАС ПОЛНЫЙ – каркас здания или сооружения, в котором стойки 
или колонны установлены по всем рядам.  
КАРКАС ПОПЕРЕЧНЫЙ – рамно-связевый каркас здания или соору-
жения, состоящий из поперечных рам со связями жѐсткости по продоль-
ным рядам колонн или стоек.  
КАРКАС ПРОДОЛЬНЫЙ – рамно-связевый каркас здания или соору-
жения, состоящий из продольных рам со связями жѐсткости между попе-
речными рядами стоек или колонн.  
КАРКАС РАМНО-СВЯЗЕВЫЙ – каркас здания или сооружения, со-
стоящий из рам и связей жѐсткости.  
КАРКАС РАМНЫЙ – каркас здания, составленный только из простран-
ственных рам.  
КАРКАС РЕГУЛЯРНЫЙ – каркас здания с сеткой колон или стоек, 
основанной на шаге одного размера.  
КАРКАС СВЯЗЕВЫЙ – каркас многоэтажного здания, в котором верти-
кальные рамы воспринимают только вертикальные нагрузки, а вертикаль-
ные связи жѐсткости между колоннами – только горизонтальные нагрузки.  
КАРКАС СМЕШАННЫЙ – комбинированный каркас, элементы кото-
рого изготовлены из разнородных материалов.  
КАРКАС СОТОВЫЙ ШКАФА-КУПЕ – полки, корзины и другие 
элементы «начинки» встроенных шкафов, изготовленные из высококаче-
ственной конструкционной стали, и покрытые экологически безопасным 
полимером.  
КАРКАС ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНЫЙ (экологический) – совокуп-
ность наиболее активных и взаимосвязанных в экологическом отношении 
пространственных элементов (реки и речные долины, лесные массивы и 
т.д.), от которых зависит жизнеустойчивость природной среды для данной 
территории.  
КАРЛИНГ – пирамидальная вершина с крутыми склонами, образующих-
ся между сливающимися карами или цирками.  
КАРМАН – ниша, пространство, примыкающее к границе зоны помеще-
ния коммуникационного пути вне их пределов.  
КАРМАН СВЕТОВОЙ – помещение с естественным освещением, при-
мыкающее к коридору и служащее для его освещения. Роль К.с. может 
выполнять лестничная клетка, отделенная от коридора остекленной две-
рью шириной не менее 1,2 м. При этом за ширину К.с. принимается шири-
на проема в лестничную клетку.  
КАРМАН СЦЕНЫ – ограниченное пространство, расположенное с 
одной или двух боковых сторон сцены, предназначенное для монтирова-
ния декораций и бутафории.  
КАРМАШЕК – порок древесины, представляющий собой полость внутри 
годичных слоев или между ними, заполненную смолой или камедями 
(смолоподобными водорастворимыми веществами). К. наблюдается на 
тангенциальных поверхностях, в виде овальных плоских углублений, на 
радиальных поверхностях – в виде узких продольных щелей, на торцах – в 
виде коротких дугообразных полостей.  
КАРМАШЕК ОДНОСТОРОННИЙ – кармашек, выходящий на одну 
или две смежные стороны пиломатериала или детали.  
КАРМАШЕК СКВОЗНОЙ – кармашек, выходящий на две противопо-
ложные стороны пиломатериала или детали.  
КАРНИЗ – 1) протяженный горизонтальный выступ на стене (как прави-
ло, пояс фигурного профиля), поддерживающий крышу (покрытие) зда-
ния, защищающий стену от стекающей воды и имеющий также декора-
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тивное значение; 2) венчающий наружные стены здания декоративный 
горизонтальный пояс на стене здания, верхняя выступающая часть антаб-
лемента в архитектурных ордерах. К. делится в свою очередь на три части 
(снизу вверх: поддерживающая, слезник и венчающая).  
КАРНИЗ ВЕНЧАЮЩИЙ – протяженный непрерывный горизонталь-
ный выступ фигурного профиля по верхнему обрезу стены, поддержи-
вающий крышу здания и защищающий стену от стекающей дождевой 
воды.  
КАРНИЗ ВНУТРЕННИЙ – 1) штукатурная профилированная тяга по 
верху стен в помещениях; 2) штукатурная тяга по краю потолка.  
КАРНИЗ ГЛАВНЫЙ – см. карниз венчающий.  
КАРНИЗ ОБОГРЕВАЕМЫЙ – пустотелый венчающий карниз, венти-
лируемый тѐплым воздухом из помещения.  
КАРНИЗ ПОТОЛОЧНЫЙ – внутренний карниз (декоративный гори-
зонтальный пояс на стене), сопрягающий стену с потолком помещения.  
КАРНИЗ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – декоративный горизонтальный пояс 
на стене (обычно на фасаде), разделяющий этажи (ярусы) здания.  
КАРНИЗ СВЕТОВОЙ – внутренний карниз с вмонтированными све-
тильниками для освещения помещения отраженным от потолка светом.  
КАРНИЗ СТОЧНЫЙ – архитектурный профиль (облом) над дверью и 
окнами конструктивно предназначенный для дождевого стока.  
КАРНИЗ ТЯНУТЫЙ – профилированный штукатурный карниз с иде-
альной строгостью горизонталей.  
КАРНИЗ УТЕПЛЕННЫЙ – верхний карниз со слоем теплоизоляции.  
КАРНИЗИНА БОЕВАЯ – брусок, соединяющий концы лежней в крыше 
с тесом кровли. 
КАРНИЗОК – столярный инструмент для отделки карнизов.  
КАРНИЗОЛЬ – ткань с вышивкой, применявшаяся в качестве обоев.  
КАРОТАЖ – геофизическое исследование (электрическими, магнитны-
ми, радиоактивными, акустическими и др. методами) посредством изме-
рения физических свойств грунтов, а также естественных и искусственно 
созданных полей по стволу скважины в основном с целью изучения 
вскрытого скважиной геологического разреза и выявления полезных 
ископаемых.  
КАРОТАЖ АКУСТИЧЕСКИЙ – каротаж, основанный на изучении 
характеристик упругих волн ультразвукового и звукового диапазона в 
горных породах.  
КАРОТАЖ ГАЗОВЫЙ – метод выявления нефтяных и газовых залежей 
определением газообразных и лѐгких жидких углеводородов в буровом 
растворе, реже в керне. К.г. используется также для изучения газоносности 
угольных пластов.  
КАРОТАЖ ГРАВИТАЦИОННЫЙ – изучение ускорения силы тяжести 
в буровых скважинах для определения средних значений плотности гор-
ных пород в их естественном залегании. Исследует литологический состав 
горных пород и выявляет залежи полезных ископаемых.  
КАРОТАЖ ПЕНЕТРАЦИОННЫЙ – геофизический метод определе-
ния в полевых условиях комплекса показателей свойств пород непрерывно 
по глубине внедрения в породу пенетрационно-каротажного зонда.  
КАРОТАЖ СЕЙСМИЧЕСКИЙ – изучение упругих свойств толщ 
горных пород в буровых скважинах путѐм определения скорости, коэффи-
циента отражения, прохождения и поглощения сейсмических волн. При-
меняется главным образом для исследования состава пород, выделения 
нефтегазоносных пластов, контроля технического состояния скважин.  
КАРОТАЖ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – метод сейсмического каротажа, в 
котором изучаются упругие свойства горных пород тонкослоистого геоло-
гического разреза (мощность слоѐв 1-2 м) с помощью скважинного зонда, 
состоящего из высокочастотного источника (частоты 10-100 кГц) и при-
ѐмника сейсмических волн.  
КАРОТАЖ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – изучение естественного электриче-
ского поля, самопроизвольно возникающего в разрезе буровой скважины 
или искусственно созданного. Основан на различии электрических свойств 
горных пород в скважине. Используется для определения литологического 
состава горных пород, выявления полезных ископаемых и т.п.  
КАРРА – повреждение ствола дерева, нанесенное при подсочке, сопрово-
ждающееся засмолением древесины (разрез на стволе для получения 
смолы).  
КАРРЫ – микроформа карстового рельефа, представляющая собой мел-
кие желоба, борозды и канавы глубиной от нескольких см до 1-2 м и более, 
возникающие на поверхности известняковых горных пород в результате 
растворяющего действия стекающих струй атмосферной воды. К. харак-
терны для областей развития карста.  
КАРСТ (явления карстовые) – комплексный геологический процесс 
(совокупность геологических явлений), связанных с геологической дея-
тельностью вод (поверхностных и подземных) и выраженных в растворе-
нии горных пород (гипс, каменная соль и др.) и образовании пустот разно-
го размера и формы в земной коре (пещеры, полости, ходы, естественные 
колодцы) и специфических поверхностных форм рельефа (карры, воронки, 
полья и др.), изменении напряженного состояния пород, динамики, хими-
ческого состава и режима подземных и поверхностных вод, а также в 
создании особого характера циркуляции и режима гидрографической сети 
(речной сети исчезающей в подземных полостях) и озѐр.  
КАРСТ ГЛИНИСТЫЙ – комплекс суффозионно-карстовых явлений, 
возникающих в рыхлых песчано-глинистых, гипсоносных и мергелистых 
породах.  
КАРТА – 1) графическая модель (уменьшенное и обобщенное изображе-
ние на плоскости) земной поверхности в определенном горизонтальном и 
вертикальном масштабе (рельефная карта) в той или иной картографиче-
ской проекции и системе условных знаков; 2) скотный двор в традицион-

ной крестьянской усадьбе коми-зырян и коми-пермяков; 3) накладная 
пластинка в петле, укрепленная на створке двери.  
КАРТА БАТИМЕТРИЧЕСКАЯ – карта, отображающая подводный 
рельеф при помощи изобат совместно с отметками глубин.  
КАРТА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – карты земной поверхности, показы-
вающие размещение, состояние и связи различных природных и общест-
венных явлений, их изменения во времени, развитие и перемещения. 
Подразделяются по территориальному охвату (мировые, материков, госу-
дарств и др.), по содержанию (общегеографические и тематические), по 
масштабу – крупно- (1:200000 и крупнее), средне- (от 1:200000 и до 
1:1000000 включительно) и мелкомасштабные (мельче 1:1000000), а также 
по назначению (справочные, учебные, туристские) и др. признакам.  
КАРТА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – отображают геологическое строение 
какого-либо участка верхней части земной коры. Подразделяются на 
собственно К.г., показывающие возраст, состав горных пород и условия их 
залегания; инженерно-геологические карты; карты полезных ископаемых. 
К К.г. относятся также тектонические, литолого-фациальные, металлоге-
нические и др.  
КАРТА ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ – карты, отображающие рельеф 
земной поверхности, его происхождение, возраст, формы и их размеры. 
Различают общие К.г. широкого содержания и частные, составляемые по 
отдельным признакам рельефа.  
КАРТА ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – карта, отображающая условия 
залегания и распространения подземных вод; содержит данные о качестве 
и производительности водоносных горизонтов, положении древнего фун-
дамента водонапорных систем и т.д.  
КАРТА ГИДРОИЗОГИПС – карта, на которой отображается положение 
зеркала грунтовых вод в виде гидроизогипс.  
КАРТА ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ – отображают распределение вод на 
земной поверхности, характеризуют режим водных объектов и позволяют 
оценивать водные ресурсы.  
КАРТА ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ – карта, дающая геометрически 
точное изображение рельефа с помощью горизонталей и раскраски (по 
определенной цветовой шкале) высотных ступеней.  
КАРТА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЙ – документ, в котором отмечены 
границы землепользований сельхозпредприятий, лесхозов, городов, посѐл-
ков, сельских населѐнных пунктов, участков госземзапаса, а также хозяй-
ственные центры, гидрография, дороги, нефте- и газопроводы,  линии 
связи, электропередач и другие характерные элементы местности. Земле-
пользования, не выражающиеся в масштабе карты (от 1:25 000 до 1:200 
000), изображаются квадратом с размером сторон 2 мм. Все землепользо-
вания нумеруются, названия землепользователей записываются в прила-
гаемый к К.з. список. Изменения границ и названий землепользователей 
вносят на К.з. (красной тушью) на основании решений компетентных 
органов. К.з. составляется органами по землеустройству; используется для 
ведения государственного земельного кадастра и др. целей.  
КАРТА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – отображе-
ние на топографическом плане (карте) в цифровой, графической и иных 
формах, компонентов геологической среды, оказывающих влияние на 
здания и сооружения; как правило К.и.-г.у. – карта, составленная на топо-
графической основе, на которой в масштабе отображены инженерно-
геологические условия территории (района) строительства.  
КАРТА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ 
– отображение на топографическом плане (карте) инженерно-
геологических условий выделенных таксономических единиц (районов, 
подрайонов, участков и т.п.) с принятой (заданной) степенью однородно-
сти этих условий.  
КАРТА ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – графическое отображе-
ние на карте современного экологического состояния окружающей среды 
и (или) прогноза ее изменения на заданный интервал времени.  
КАРТА КАДАСТРОВАЯ (план кадастровый) – отображает ведение 
текущего учета земельных участков. 
КАРТА КАДАСТРОВАЯ ОПЕРАТИВНАЯ (дежурная) – карта (план) 
для отображения и ведения текущего учета земельных участков, которая 
ведется в оперативном режиме и используется для определения кадастро-
вых номеров новых земельных участков.  
КАРТА КЛИМАТИЧЕСКАЯ – карта, отображающая особенности 
климата территории по многолетним, годовым, сезонным, месячным 
данным большей частью с помощью изолиний. К.к. включает также карты 
распределения типов климата (климатическое районирование).  
КАРТА КОНТРОЛЬНАЯ СРЕДНИХ АРИФМЕТИЧЕСКИХ – бланк 
(карта), на которую наносят значения выборочного среднеарифметическо-
го параметра.  
КАРТА ЛАНДШАФТНАЯ – карта, отображающая размещение природ-
но-территориальных комплексов различного ранга: фаций, урочищ, групп 
урочищ или местностей (на крупно- и среднемасштабных картах), ланд-
шафтов (на мелкомасштабных картах). К.л. используются для качествен-
ного учѐта земель в сельском хозяйстве, а также при медико-
географических, архитектурно-планировочных оценках территории и т.п.  
КАРТА МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – карта, отображающая осо-
бенности влияния географической среды на здоровье человека, распро-
странение отдельных заболеваний и т.д.  
КАРТА МЕСТНОСТИ ЦИФРОВАЯ – математическая (цифровая) 
модель местности, представленная в виде закодированных координат 
точек местности. К.м.ц. создается путем цифрования картографических 
источников, цифровой регистрации данных полевых съемок или иным 
способом с соблюдением нормативов, определяющих геометрическую 
точность, и допускающих ее визуализацию на дисплее в виде электронной 
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карты, а также получение твердых копий компьютерных карт, изготавли-
ваемых с помощью графопостроителей и принтеров. К.м.ц. является важ-
нейшим элементом информационного обеспечения ГИС.  
КАРТА НАМЫВА – участок, ограниченный в плане дамбой обвалова-
ния, на котором производится намыв грунта из распределительного пуль-
попровода.  
КАРТА НАСЕЛЕНИЯ (карта народонаселения) – обобщенное наиме-
нование карт, отражающих информацию о населении: различают К.н. 
размещения (людность поселений, плотность), К.н. демографические 
(половой и возрастной состав, перемещения и естественное движение), 
К.н. социальной структуры и этнологические (национальный состав, куль-
тура, быт, антропологические и лингвистические особенности), К.н. рассе-
ления (размещение городских и сельских населенных пунктов и др.).  
КАРТА ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – отображают с одинаковой 
подробностью основные природные и социально-экономические объекты 
(рельеф, растительность, воды, населенные пункты и др.). К крупномас-
штабным К.о. относятся топографические карты.  
КАРТА ОПАСНОСТИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОПРИРОДНЫХ 
ПРОЦЕССОВ – отображение на специальной карте (в цифровой, графи-
ческой и иных формах) характеристик опасности (интенсивности, повто-
ряемости, вероятности и др.) природных или техноприродных процессов.  
КАРТА ОТРАСЛЕВАЯ – карта, основным содержанием которой являет-
ся изображение объектов, изучаемых и используемых какой-либо отрас-
лью науки или народного хозяйства для решения задач их развития.  
КАРТА ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – карта, отображающая физико-
географические условия геологического прошлого (распределение суши, 
моря и речной сети, характер рельефа материков, климатические особен-
ности и т.п.).  
КАРТА ПОГОДЫ – см. карта синоптическая. 
КАРТА ПОЛИТИКО-АДМИНИСТРАТИВНАЯ – географическая 
карта, отображающая политическое деление и политико-
административное устройство какой-либо территории. Основные элемен-
ты содержания: политические и административные границы, столицы, 
административные центры, населѐнные пункты, пути сообщения.  
КАРТА ПОЧВЕННАЯ – карта, отображающая размещение почв (их 
типов, подтипов, видов) на земной поверхности, их особенности и свойст-
ва.  
КАРТА ПРИРОДЫ – см. карта физико-географическая. 
КАРТА ПРОГНОЗНАЯ – карты, отображающие научно обоснованные 
представления о развитие явлений в будущем (например, синоптическую 
ситуацию), а также возможность обнаружения ещѐ не выявленных при-
родных объектов.  
КАРТА РИСКА ОТ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОПРИРОДНЫХ ПРО-
ЦЕССОВ – отображение на специальной карте (в цифровой, графической 
и иных формах) вероятных потерь (социальных, материальных и др.) от 
воздействий природных и техноприродных процессов.  
КАРТА СЕЙСМИЧЕСКАЯ – карта, отображающая различные проявле-
ния землетрясений (силу подземных толчков, эпицентры землетрясений, 
глубину очагов и др.).  
КАРТА СИНОПТИЧЕСКАЯ (карта погоды) – карты, на которых 
цифрами и условными знаками нанесены результаты одновременных 
наблюдений за погодой, а также данные синоптического анализа. Разли-
чают приземные К.с., составляемые по наземным метеорологическим 
наблюдениям, и высотные – по наблюдениям в свободной атмосфере; 
составляются также прогнозные К.с.  
КАРТА СЕЙСМИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ – карты, на кото-
рых отображены районы (зоны) с землетрясениями различной балльности.  
КАРТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – карты, отображающие 
социально-экономические явления. Выделяют карты населения, экономи-
ко-географические, промышленности, политические и политико-
административные, исторические и др.  
КАРТА СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКОЙ КОГНИТИВНАЯ – пространст-
венные схемы окружения, которые строит в своем представлении человек. 
К.с.д.к. осуществляют жесткий контроль за человеческим воображением, 
хотя в значительной мере они сами и есть воображение, что связано с их 
метафоричностью. Поведение и созидательная деятельность человека 
часто следуют скорее индивидуальной когнитивной корте, чем реальности 
– конечно там, где это возможно – и не противоречат принципу адаптации 
к среде. К.с.д.к. (жилища, города, страны) дифференцируются и уточняют-
ся по мере уяснения человеком визуальной структуры рассматриваемого 
объекта.  
КАРТА-СХЕМА – карта с упрощенно-обобщенным изображением эле-
ментов содержания (обычно лишѐнная картографической сетки). Содер-
жание К.-с. строго ограничено элементами, важными для понимания еѐ 
сюжета.  
КАРТА ТЕМАТИЧЕСКАЯ – карта, основное содержание которой 
определяется отображаемой конкретной темой; например, карты, пере-
дающие с большой полнотой какой-либо элемент (или элементы), входя-
щий в содержание общегеографической карты (например, рельеф земной 
поверхности), или отображающие явления, которые не показываются на 
общегеографических картах (например, геологическое строение, климати-
ческие условия и т.п.).  
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ТК) – форма технологической доку-
ментации, в которой записан весь процесс обработки изделия, указаны 
операции и их составные части, материалы, производственное оборудова-
ние и технологические режимы, необходимое для изготовления изделия 
время, квалификация работников и т.п. В строительстве К.т. – элемент 
плана производства работ, определяющий технологию отдельного строи-

тельного процесса, содержащий указания по организации производства 
работ и труда, а также необходимые технико-экономические показатели.  
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НА СМР – текстово-графический 
документ, определяющий технологический процесс выполнения отдель-
ного вида строительно-монтажных работ (включая специальные), на 
конкретном объекте с учетом его особенностей, и разработан для конкрет-
ного производителя работ. К.т. на СМР устанавливает рациональную и 
технологически стабильную технологию производства часто повторяюще-
гося вида строительно-монтажных работ и используемый взамен проекта 
производства работ или в дополнение к нему. По практически всем видам 
строительных работ существуют типовые К.т. на СМР, на основе которых 
разрабатываются К.т. на СМР для конкретных объектов.  
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НА СМР ТИПОВАЯ – текстово-
графический документ, содержащий типовые решения по организации 
технологии массовых, часто повторяющихся строительных процессов и 
являющийся исходным документом для разработки новых сметных нор-
мативов. Карта определяет технологический процесс выполнения отдель-
ного вида строительно-монтажных работ, включая специальные, на основе 
использования последних достижений науки, техники и прогрессивных 
технологий.  
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИ ОБРАБОТКЕ ИЗДЕЛИЯ – 
форма технологической документации, в которой отражен весь процесс 
обработки изделия, указаны операции и их составные части, применяемые 
материалы, оборудование и технологическая оснастка, технологические 
режимы и необходимое для производства всех операций время (с указани-
ем его составляющих), квалификация работников и др.  
КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТИПОВАЯ – см. карта технологиче-
ская на СМР типовая.  
КАРТА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – подробная карта местности, отобра-
жающие основные природные и социально-экономические объекты (рель-
еф, растительность, населѐнные пункты, дороги, хозяйственные объекты и 
т.п.). Строится на жѐсткой геодезической основе в стабильной системе 
условных знаков и позволяет определять как плановое, так и высотное 
положение точек.  
КАРТА ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА – документ, устанавливающий 
рациональную и стабильную технологию какого-либо производственного 
процесса с часто повторяющимися производственными операциями и 
определяющий методы, условия выполнения и материально-технического 
обеспечения этих операций (рациональные составы бригад или звеньев 
рабочих, организация строительного процесса, методы труда, технологи-
ческая последовательность и продолжительность операций). К.т.п. вклю-
чает все необходимые сведения для эффективной организации трудового 
процесса (показатели производительности труда; требования к качеству 
применяемых материалов и к технологии выполнения операций; график 
производства работ и данные о продолжительности операций, выполняе-
мых каждым исполнителем с учетом их взаимодействия и технологиче-
ских перерывов; схема организации рабочего места).  
КАРТА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ (карта природы) – отобра-
жают отдельные компоненты или явления природы (рельеф, климат, 
почвы и др.) и их закономерные сочетания – природные территориальные 
комплексы.  
КАРТА ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ (карты экономиче-
ские) – отображают различные экономические явления и процессы на 
определенной территории. Различают общеэкономические и отраслевые 
(промышленности, сельского хозяйства, транспорта и др.) К.э.-г.  
КАРТА ЭЙ – глинобитная башкирская постройка. См. также карта, 2.  
КАРТЕЛЬ – форма экономического объединения, участники которого 
заключают соглашение о регулировании объѐмов производства, условий 
сбыта продукции, найма рабочей силы. Участники К. сохраняют коммер-
ческую и производственную самостоятельность. Международный К. – 
соглашение (союз) компаний разных стран о разделе рынков сбыта, источ-
ников сырья, об установлении согласованных цен (т.н. картельных цен), 
использовании патентов и др., чаще всего в рамках одной отрасли. Созда-
ние К. является методом монополизации рынка.  
КАРТЕР – неподвижная деталь машин или механизмов (двигателя, ре-
дуктора и др.) обычно коробчатого сечения для опоры рабочих деталей и 
защиты их от загрязнений. Нижняя часть К. (поддон) – резервуар для 
смазочного масла.  
КАРТИНА КРОВЕЛЬНАЯ – 1) заготовка из одного или двух листов 
кровельной стали с отгибами по всем четырѐм сторонам; 2) два листа 
кровельного железа, плотно соединенных между собой с помощью заги-
бов краев.  
КАРТИНГ (картодром) – небольшая площадка для спортивных гонок на 
картах – гоночных микролитражных автомобилях без кузова, дифферен-
циала и упругой подвески колѐс.  
КАРТОГРАММА – карта, показывающая штриховкой (различной густо-
ты) или окраской (различной степени насыщенности) среднюю интенсив-
ность какого-либо показателя в пределах каждой единицы нанесѐнного на 
карту территориального деления (например, плотность населения по 
областям).  
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОЕ – метод 
создания пространственных образно-знаковых (картографических) гидро-
геологических моделей, которые дают возможность решать теоретические 
и практические задачи – выявление закономерностей изменения подзем-
ной гидросферы под влиянием техногенных факторов, оценка опасности 
инженерно-геологических процессов (в том числе подтопления), инженер-
ная защита от опасных процессов, разработка природоохранных меро-
приятий и т.п. Включает изучение природных условий и техногенных 
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факторов на региональном и локальном уровнях, построение комплекса 
карт: регионального и типологического гидрогеологического районирова-
ния, гидрогеодинамических и гидрогеохимических характеристик, техно-
генных факторов и др.  
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСНОЕ – многостороннее ото-
бражение на картах природных и социально-экономических явлений с 
учѐтом их взаимосвязей; осуществляется путѐм создания серии взаимосвя-
занных тематических карт или их целостного набора (например, атлас).  
КАРТОГРАФИЯ – область науки, техники и производства, охватываю-
щая изучение теории, методики и технических приѐмов создания и ис-
пользования картографических произведений. Делится на картоведение, 
математическую К., проектирование и составление карт, историю К. Раз-
личают геологическую К., экономическую К. и т.п.  
КАРТОГРАФИЯ ЦИФРОВАЯ – раздел картографии, охватывающий 
теорию и практику создания и использования цифровой картографической 
продукции.  
КАРТОДИАГРАММА – карта, показывающая с помощью диаграммной 
фигуры суммарную величину какого-либо статистического показателя в 
пределах каждой единицы нанесѐнного на К. территориального деления 
(например, площадь пахотных земель и т.п.).  
КАРТОМЕТРИЯ – раздел картографии, изучающий методы и способы 
измерения и определения по картам координат, расстояний, высот, длин, 
площадей, углов, исчисления поверхностей, направлений, объемов.  
КАРТОН – разновидность бумаги; характеризуется большой удельной 
массой (в России К. называют бумажные материалы с поверхностной 
плотностью более 250 г/м

2
). Различают одно- и многослойные К. Подраз-

деляются на упаковочные, полиграфические и т.д.  
КАРТОН АСБЕСТОВЫЙ – огнестойкий теплоизоляционный материал, 
получаемый на основе хризотилового асбеста. Сырье: асбест 4-го и 5-го 
сортов (65%), каолин (30%) и крахмал (5%). Выпускают в виде листов. 
Плотность 1,0-1,4 г/см

3
. Теплопроводность 0,157 Вт/(м*ºС). Предел проч-

ности при растяжении не менее 0,6 МПа. Влажность не более 3% по массе.  
КАРТОН КАМЕННЫЙ (картон-пьер) – папье-маше с большим коли-
чеством минеральных добавок (например, мел, цемент), применявшееся 
для изготовления мелких архитектурных украшений и декоративных 
деталей интерьера.  
КАРТОСХЕМА – см. карта-схема. 
КАРТОФЕЛЕХРАНИЛИЩЕ – здание или сооружение для хранения 
картофеля. К. различают по способу хранения (россыпью, в таре), способу 
поддержания температурно-влажностного режима (с механической обще-
обменной вентиляцией – общее вентилирование помещения, с активной 
вентиляцией – принудительная подача воздуха в массу картофеля, с искус-
ственным охлаждением – с механической общеобменной или активной 
вентиляцией). В К., помимо хранения, картофель сортируют, калибруют, 
производят товарную обработку. Как правило, К. строят одноэтажными 
(многоэтажные лишь в городах на ограниченных по площади земельных 
участках). В районах с зимней температурой наружного воздуха ниже –
20°С и при условии отсутствия грунтовых вод на глубине 3 м иногда 
строят заглублѐнные или полузаглублѐнные К., обвалованные грунтом; в 
районах с более тѐплым климатом или в условиях более высокого стояния 
грунтовых вод – наземные. К. строят преимущественно каркасными, 
бесчердачными с применением сборных несущих и ограждающих конст-
рукций; полы устраивают из бетона, асфальтобетона, в закромах иногда 
земляные.  
КАРТОЧКА ЛИЦЕНЗИОННАЯ РИЭЛТОРА – документ, выдаваемый 
физическому лицу, состоящему в штате риэлторской фирмы или являю-
щемуся помощником индивидуального предпринимателя, подтверждаю-
щий его квалификационное соответствие и дающий право на выполнение 
определенных операций при работе с недвижимостью.  
КАРТРИДЖ – сменный функциональный элемент, узел какого-либо 
устройства (например, в водоочистительных фильтрах – фильтрующая 
вставка).  
КАРТРИДЖ КЕРАМИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЯ – см. диск керамиче-
ский смесителя. 
КАРТУШ – декоративная орнаментальная деталь (мотив), представляю-
щая собой скульптурное украшение на фасаде в виде орнаментальной 
доски, полуразвернутого свитка или щита для герба, даты, надписи (обыч-
но наподобие полуразвѐрнутого бумажного свитка, часто с завитками и с 
надписью в центре). К. помещались с XVI в. над парадными входами в 
здания, на надгробных плитах и т.п. К. часто использовался в XVII-XVIII 
вв. при создании парков в регулярном стиле (в центре К. компоновали герб 
или эмблему владельца сада).  
КАРЦЕР – специальное помещение для временного одиночного содер-
жания нарушителей установленного порядка в тюрьмах, армии и т.п. Для 
заключѐнных в К. устанавливался особо строгий режим.  
КАРЬЕР – горное предприятие, предназначенное для добывания полез-
ных ископаемых, в т.ч. естественных строительных материалов, из недр 
земли открытым способом и собственно само место добычи полезных 
ископаемых открытым способом (совокупность горных выработок, обра-
зованных при добыче).  
КАРЬЕР ГРУНТОВЫЙ – выемка, разрабатываемая с целью получения 
грунта для устройства насыпей и обратных засыпок, не относящаяся к 
горнодобывающим предприятиям (например, для использования грунта 
при отсыпке насыпей и расположенная на значительном расстоянии от 
них). 
КАРЬЕР ПРИТРАССОВЫЙ – производственное временно действую-
щее предприятие дорожной строительной организации, расположенное 
вблизи строящейся дороги, снабжающее участки дороги в пределах ра-

циональной экономичной дальности автомобильной перевозки.  
КАРЬЕР ПРОМЫШЛЕННЫЙ – производственное постоянно дейст-
вующее предприятие, организованное на базе крупного месторождения, с 
большим запасом ископаемой горной породы. 
КАСКАД – 1) элемент естественного рельефа на местах быстротоков 
естественных речек и ручьев или многоступенчатое сооружение из камня 
или бетона на ландшафте – естественный или искусственный водопад (или 
система водопадов), низвергающихся уступами; в садово-парковой архи-
тектуре К. – элемент парковой композиции (особенно террасных парков) 
специальное многоступенчатое сооружение из камня или бетона, создаю-
щее расположенные на разных уровнях водоѐмы, а также ступени, по 
которым стекает вода (имитирует террасный водопад); 2) группа последо-
вательно соединенных однотипных устройств, сооружений (например, 
гидроэлектростанций, расположенных по течению водного потока на 
некотором расстоянии друг от друга и связанных между собой общностью 
водохозяйственного режима).  
КАСКАД ЭЛЕКТРОМАШИННЫЙ – две или более электрические 
машины, связанные между собой механически и электрически или только 
электрически. Применяются для плавного регулирования частоты враще-
ния электродвигателя в нереверсивных электроприводах средней и боль-
шой мощности.  
КАС ЭЙ – традиционная башкирская изба, сложенная из дѐрна.  
КАСКО – страхование средства транспорта (судов, самолетов, автомоби-
лей). Не включает в себя страхование пассажиров, перевозимого имущест-
ва, ответственности перед третьими лицами, и т.д.  
КАССА – специальное помещение для осуществления операций с налич-
ными деньгами и др. ценностями; обычно для приѐма, хранения и выдачи 
наличных денег на предприятии, в организации, учреждении.  
КАССЕТА – 1) взаимозаменяемое устройство, которое обеспечивает 
оптимальные условия обработки, хранения и транспортирования деталей, 
материалов и т.п.; 2) см. кессон.  
КАССЕТА ДВЕРИ РАЗДВИЖНОЙ – металлический каркас для раз-
движной двери, который при открывании уходит в стену. К.д.р. элемент 
двери облегчает установку раздвижного механизма, с ним намного слож-
нее выбить или повредить дверь.  
КАССЕТА ДЛЯ ФОРМОВАНИЯ ЖБИ – стационарная установка для 
вертикального формования и тепловой обработки группы железобетонных 
изделий (ЖБИ) плитного типа, располагаемых в отсеках, образуемых 
вертикальными перегородками. Серийно поставляемые кассеты для состо-
ят из подвижной и стационарной наружных стенок и набора разделитель-
ных стенок, часть которых дополнительно является тепловыми отсеками. 
Каждая кассетная установка укомплектована машиной для сборки и рас-
палубки разделительных стенок и тепловых отсеков.  
КАСТЕЛЛО – итальянское наименование замка, крепости.  
КАСТИЛЬО – наименование замка, крепости в Испании.  
КАСТРА – древнеримский укрепленный военный лагерь. Обычно пред-
ставлял собой площадку, окруженную валом и рвом. По гребню вала при 
наличии времени и возможности возводился частокол, по углам, возле 
ворот и через определенные промежутки по длине сторон – небольшие 
наблюдательные башни.  
КАСТРАМЕТАЦИЯ – термин фортификационной архитектуры, широко 
употреблявшийся до XIX в. и обозначавший искусство выбирать места для 
войсковых лагерей и обеспечивать их укреплениями и преградами от 
нападения противника. К. часто рассматривали как раздел фортификаци-
онной архитектуры. Первоначально К. как отдел фортификации появилась 
у древних персов и греков, а особенного развития достигла в Древнем 
Риме. В Средние века К. как военное искусство исчезает (лагеря возводят-
ся самым примитивным образом). В XVI в. К. снова возрождается, а в 
XIX в., с изменением характера армий и самого военного искусства, со-
вершенно исчезает.  
КАТАКЛАЗ – деформация и раздробление минералов внутри горных 
породы под действием тектонических движений.  
КАТАКОМБЫ – системы подземных помещений, обычно искусственно-
го (подземные выработки, например, каменоломни) и, реже, естественного 
происхождения (пещеры) состоящие из узких галерей, коридоров и не-
больших помещений. К. в древности нередко служили для отправления 
культа и захоронений (в Риме, Керчи, Киеве и др.). Наиболее известны 
катакомбы за стенами Рима, где в начале новой эры во время преследова-
ний христиане хоронили своих умерших и собирались для молитвы и 
бесед.  
КАТАЛАЖНАЯ – в царской России 1) арестантское помещение при 
полиции; 2) (такелажная) склад для снастей.  
КАТАЛИЗ – ускорение химической реакции в присутствии веществ-
катализаторов, которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не 
расходуются и не входят в состав конечных продуктов. При гомогенном К. 
исходные реагенты и катализатор находятся в одной фазе (газовой или 
жидкой), при гетерогенном – газообразные или жидкие реагенты взаимо-
действуют на поверхности твердого катализатора. К. обусловливает высо-
кие скорости реакций при небольших температурах, предпочтительное 
образование определенного продукта из ряда возможных. Каталитические 
реакции являются основой многих химико-технологических процессов.  
КАТАЛИЗАТОР – вещество, ускоряющее химическую реакцию (в про-
тивоположность замедляющим ее ингибиторами). К. служат синтетиче-
ские алюмосиликаты, металлы платиновой группы, серебро, никель и др.  
КАТАЛОГ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – систематический список геодезиче-
ских пунктов, расположенных на участке района работ (или на площади 
листа карты), в котором указываются названия пунктов, прямоугольные 
координаты, абсолютные высоты центров и углы направлений на соседние 
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пункты или на ориентирные пункты.  
КАТАЛОГ НПА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВА-
НИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИИ – официальное периодическое издание, 
содержащее систематизированные данные о действующих НПА (норма-
тивно-правовых актах) в данной области – технических регламентах, 
технических кодексах установившейся практики и государственных стан-
дартах.  
КАТАЛОГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – систематизированный перечень строи-
тельных изделий и конструкций заводского изготовления в данном регио-
не с их технико-экономическими показателями.  
КАТАЛОГ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ – справочно-
информационное издание, содержащее систематизированные данные о 
технических условиях, держателями подлинников которых являются 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, прошедших 
государственную регистрацию, и технических условиях других государств 
– участников СНГ, прошедших учетную регистрацию.  
КАТАНКА – горячекатаная проволока обычно круглого сечения (гладкая 
или периодического профиля) диаметром до 12 мм (обычно 5-10 мм). 
Получают на проволочных или проволочно-сортовых станах. К. поставля-
ется в мотках; выпускается высокопрочной за счет химического состава и 
применения закалки с отпуском. Применяют в основном для производства 
холоднотянутой проволоки, а также как арматуру для железобетона.  
КАТАПЕТАСМА – см. дверь горняя. 
КАТАРАКТЫ – 1) крупные водопады, где большая масса воды низверга-
ется широким фронтом с относительно небольшой высоты; 2) см. герса.  
КАТАСТРОФА ПРИРОДНАЯ – стихийное бедствие особо крупных 
масштабов и с наиболее тяжелыми последствиями, сопровождающееся 
необратимыми изменениями ландшафта и других компонентов окружаю-
щей природной среды.  
КАТАСТРОФА ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННАЯ – разрушительный 
процесс, развивающийся в результате нарушения нормального взаимодей-
ствия технологических объектов с компонентами окружающей природной 
среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению объек-
тов экономики и компонентов окружающей природной среды.  
КАТАСТРОФА ПРОМЫШЛЕННАЯ – крупная промышленная авария, 
повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо 
разрушения и уничтожение объектов, материальных ценностей в значи-
тельных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу окружающей 
природной среде.  
КАТАФАЛК – возвышение в церкви, на которое ставят гроб при отпева-
нии.  
КАТАФОТ – элемент дорожного обустройства в виде оптического отра-
жателя, вмонтированный в путевой знак или верхний слой покрытия.  
КАТЕГОРИЯ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – характеристика авто-
мобильной дороги, определяющая ее технические параметры в зависимо-
сти от принадлежности к соответствующему классу и расчетной интен-
сивности движения. К.д.а. критерий, характеризующий народно-
хозяйственное значение автодороги в общей транспортной сети страны и 
определяемый интенсивностью движения на ней. В соответствии с К.д.а. 
назначаются все технические параметры дороги.  
КАТЕГОРИЯ ДОРОГИ ТЕХНИЧЕСКАЯ – группа дорог, устанавли-
ваемая технической классификацией автомобильных дорог, объединяемая 
величинами расчетной интенсивности и скорости движения. 
КАТЕГОРИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ – величина показателя свойств запол-
нителя, выраженная интервалом значений или предельным значением.  
КАТЕГОРИЯ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ – вид испытаний, харак-
теризуемый организационным признаком их проведения и принятием 
решений по результатам оценки объекта в целом.  
КАТЕГОРИЯ ОБЪЕКТА ОХРАНЯЕМОГО – комплексная оценка 
объекта, учитывающая его экономическую или иную (например, культур-
ную) значимость, в зависимости от характера и концентрации сосредото-
ченных ценностей, последствий от возможных преступных посягательств 
на них, сложности обеспечения требуемой охраны.  
КАТЕГОРИЯ ОПАСНОСТИ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ (пожарной) – 
определяемая по ряду критериев классификационная характеристика 
(условный показатель) взрывопожарной и пожарной опасности помеще-
ния, здания, сооружения пожарного отсека, определяемая количеством и 
пожароопасными свойствами находящихся (обращающихся) в них ве-
ществ и материалов, с учетом особенностей технологических процессов 
размещенных в них производств. См. также класс опасности пожарной.  
КАТЕГОРИЯ ПОЖАРООПАСНОСТИ – см. категория опасности 
взрывопожарной. 
КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛО-
ВИЙ – условная классификация совокупности факторов гидрогеологиче-
ских условий, определяющих сложность изысканий и эксплуатации под-
земных источников водоснабжения и необходимость выполнения различ-
ного состава и объемов изыскательских работ.  
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕС-
КИХ УСЛОВИЙ – условная классификация геологической среды по 
совокупности факторов инженерно-геокриологических условий, опреде-
ляющих сложность изучения исследуемой территории и выполнение 
различного состава и объемов изыскательских работ.  
КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ – условная классификация геологической среды участка 
застройки по совокупности факторов инженерно-геологических условий, 
определяющих сложность изучения исследуемой территории и выполне-
ние различного состава и объемов изыскательских работ. Фактически 
К.с.и.-г.у. характеристика степени сложности возведения зданий или со-

оружений, определяемая для конкретного участка. К.с.и.-г.у. следует 
устанавливать по совокупности факторов, причем если какой-либо от-
дельный фактор относится к более высокой К.с.и-г.у. и является опреде-
ляющим при принятии основных проектных решений, то К.с.и-г.у. следует 
устанавливать по этому фактору, однако в этом случае должны быть со-
размерно увеличены объемы или дополнительно предусмотрены только те 
виды работ, которые необходимы для обеспечения выяснения влияния на 
проектируемые здания и сооружения именно данного фактора. См. также 
условия инженерно-геологические.  
КАТЕГОРИЯ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО – установленная в 
зависимости от доли снижения несущей способности и эксплуатационных 
характеристик степень эксплуатационной пригодности строительной 
конструкции или здания и сооружения в целом.  
КАТЕГОРИЯ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИЙ – харак-
теристика конструкции по требованиям к ее трещиностойкости, завися-
щим от условий работы конструкции и от вида используемой арматуры.  
КАТЕГОРИЯ ТЯЖЕСТИ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗОВ – классифи-
кационная группа отказов по тяжести их последствий, характеризуемая 
определенным, установленным до проведения анализа сочетанием качест-
венных и/или количественных учитываемых составляющих ожидаемого 
(вероятного) отказа или нанесенного отказом ущерба.  
КАТЕПАЛ – строительный материал, производимый в Финляндии, пред-
ставляет собой листы размером 100×31,7 см, из стеклохолста, покрытого 
окислѐнным битумом, толщиной 3,8 мм.  
КАТЕТ – сторона прямоугольного треугольника, прилежащая к прямому 
углу.  
КАТЕТ ШВА СВАРНОГО – катет наибольшего, вписанного в изобра-
жение сечения сварного шва, равнобедренного прямоугольного треуголь-
ника.  
КАТЕТ ШВА СВАРНОГО УГЛОВОГО – кратчайшее расстояние от 
поверхности одной из свариваемых частей до границы углового шва на 
поверхности второй свариваемой части.  
КАТЕТ ШВА СВАРНОГО УГЛОВОГО РАСЧЕТНЫЙ – катет наи-
большего прямоугольного треугольника, вписанного во внешнюю часть 
углового шва, переходящий через зазор.  
КАТИОН – положительно заряженный ион, который в электрическом 
поле движется к отрицательному электроду (катоду). 
КАТОД – 1) в широком смысле – электрод различных радио- и электро-
технических устройств или приборов (электронных ламп, гальванических 
элементов, электролитических ванн и т.д.), характеризующийся тем, что 
движение электронов (во внеш. цепи) направлено к нему (в отличие от 
анода); 2) в узком смысле – электрод электронных и ионных приборов, 
служащий источником электронов; в зависимости от механизма испуска-
ния последних различают термо-, фотоэлектронные, холодные и др. К.  
КАТОК – 1) строительная машина или орудие для уплотнения укатыва-
нием грунтов; 2) спортивное сооружение, представляющее собой горизон-
тальную площадку с ровной ледяной поверхностью.  
КАТОК ДОРОЖНЫЙ – строительная машина для уплотнения укатыва-
нием (качением рабочих органов) грунтов, дорожных оснований и покры-
тий и т.д., рабочими органами которой являются цилиндрические сталь-
ные вальцы (гладкие, кулачковые, решѐтчатые и др.) или опорные колеса с 
пневматическими шинами. Распространены виброкатки, в которых кроме 
статического действия собственного веса используется уплотняющее 
действие вибрации. Применяются К. самоходные и прицепные, одно-, 
двух- и трехвальцовые.  
КАТОК ДОРОЖНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ – дорожный каток для 
уплотнения собственной массой и периодическими колебаниями одного 
или нескольких рабочих органов.  
КАТОК ДОРОЖНЫЙ СТАТИЧЕСКИЙ – дорожный каток для уплот-
нения укатыванием за счет собственной массы без применения вибраци-
онного действия.  
КАТОК ПОЛЕВОЙ – прицепное или навесное орудие для дробления 
почвенных глыб, комков, выравнивания и уплотнения поверхностного 
слоя грунта (почвы). Рабочие органы – гладкие водоналивные, кольчатые, 
гладкозубчатые, кулачковые и борончатые катки. Агрегатируются с трак-
торами малой мощности. Используются преимущественно в сельском 
хозяйстве.  
КАТОК ПРИСПЕШНЫЙ – похожий на прилавок вытянутый стацио-
нарный (реже переносной) стол для работы поваров.  
КАТОК СПОРТИВНЫЙ (каток конькобежный) – спортивное соору-
жение открытого или закрытого типа с горизонтальной площадкой, на 
которой с помощью холодильных установок создаѐтся после заливки 
водой ровная ледяная поверхность для катания на коньках.  
КАТОЛИКОН – в поздней античности – основное помещение храма, то 
же, что наос, у римлян – целла. В Средние века – собор, здание кафедраль-
ной церкви.  
КАТОМАДО – окно японской постройки, в переплете которого множест-
во изгибов.  
КАТУН – отдельные зерна гравия или щебня, выбитые из покрытия и 
перемещаемые колесами по проезжей части. 
КАТУХ – см. гайно.  
КАТУШКА – вспомогательное упаковочное средство цилиндрической 
формы, предназначенное для наматывания нитей или гибких материалов.  
КАТУШКА ИНДУКТИВНОСТИ – катушка из провода с изолирован-
ными витками; обладает значительной индуктивностью при относительно 
малой ѐмкости и малом активном сопротивлении. Применяется в качестве 
одного из основных элементов электрических фильтров и колебательных 
контуров, накопителя электрической энергии, источника магнитного поля 
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и др.  
КАУ – традиционное осетинское жилище.  
КАУПОНЕ – в итальянском Средневековье – гостиница, дом приюта.  
КАУСТОБИОЛИТ – горючие полезные ископаемые органического проис-
хождения. Подразделяются на группы: угольного (торф, ископаемый уголь, 
горючие сланцы), нефтяного и нафтоидного рядов (нефть, асфальт и др.).  
КАУЧУК ЖИДКИЙ – жидкие синтетические полимеры (олигомеры), 
которые в результате вулканизации (отверждения) превращаются в рези-
ноподобные материалы. Выпускаются бутадиеновые, кремнийорганиче-
ские, полисульфидные и др. К.ж. Изделия из них формуют методами 
свободной заливки, вакуумного или центробежного литья. Применяются 
также для приготовления герметиков, клеѐв, получения электроизоляци-
онных и антикоррозионных покрытий.  
КАУЧУК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ (каучук силиконовый) – 
один из видов кремнийорганических полимеров невысокой молекулярной 
массы. Применяются в производстве оболочек проводов и кабелей и др. 
Жидкие К.к. – герметики.  
КАУЧУК НАТУРАЛЬНЫЙ (НК) – получают коагуляцией латекса 
каучуконосных растений, главным образом бразильской гевеи. Основной 
компонент – полиизопрен. Вулканизацией К.н. получают прочную и 
эластичную резину. Применяется в производстве шин, амортизаторов, 
изделий санитарии и гигиены и мн. др.  
КАУЧУК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ – материалы, синтезированные из 
диизоцианитов и полиэфиров, причѐм в зависимости от вида полиэфира 
получают мягкие эластичные и жѐсткие материалы, а из них пластмассы с 
высокими звуко- и теплоизоляционными характеристиками.  
КАУЧУК СИЛИКОНОВЫЙ – см. каучук кремнийорганический. 
КАУЧУК СИНТЕТИЧЕСКИЙ (СК) – эластичные синтетические по-
лимеры, которые могут быть переработаны в резину. В зависимости от 
исходного мономера в процессе полимеризации получают различные 
виды К.с. каучуков – изопреновые, бутадиеновые, бутадиен-стирольные, 
хлоропреновые и др. К.с. общего назначения (например, изопреновые, 
бутадиеновые) применяют в тех же резиновых изделиях, что и натураль-
ный каучук; К.с. специального назначения – в изделиях, которые должны 
обладать масло- и бензостойкостью (например, бутадиен-нитрильные 
каучуки), тепло- и морозостойкостью (например, кремнийорганические 
каучуки) или др. свойствами, отсутствующими у натурального каучука. Из 
К.с. изготовляют около 50 тыс. наименований изделий. Применяют для 
производства различных клеев и мастик (битумно-кумароно-каучуковые, 
кумароно-каучуковые и др.), изготовления герметиков и герметизации 
швов между панелями при крупнопанельном домостроении; при изготов-
лении пластобетонов и растворов; для получения различного вида резин, а 
также для модификации других полимеров.  
КАУЧУК ХЛОРИРОВАННЫЙ – смола, полученная хлорированием 
природного или синтетического каучука.  
КАФЕ – здание или группа помещений для предприятия общественного 
питания, предоставляющее посетителям разнообразные блюда несложного 
приготовления и напитки.  
КАФЕДРА – как правило, высоко расположенная огороженная площадка 
для выступающего с речью (проповедью) оратора (лектора, священнослу-
жителя или проповедника). В настоящее время К. широко распространена 
в высших учебных заведениях. Исторически в античности и раннем Сред-
невековье К. – кресло, трон. Позднее К. – возвышение, трибуна для пропо-
веди в христианском храме (в конце средневековья К. заменила в церквях 
амвон). В больших соборах воздвигали две К. по сторонам главного нефа.  
КАФЕЛЬ (изразец) – тонкая керамическая плитка (как простые квадрат-
ные плитки, так и сложная мозаика), покрытая с наружной стороны глазу-
рью, служит для облицовки каминов, печей, стен, а также стен в нежилых 
помещениях с повышенной влажностью и иногда полов. К. может быть 
гладким, рельефным, покрытым глазурью (майоликовым), неглазурован-
ным (терракотовым). С обратной стороны плитки имеют вид открытой 
коробки (румпы) для крепления в кладке.  
КАФЕТЕРИЙ – небольшое кафе с ограниченным ассортиментом блюд, 
работающее по системе самообслуживания.  
КАЦУОГИ – короткие круглые брѐвна поперек конька кровли в японской 
архитектуре.  
КАЧЕСТВО – 1) степень соответствия реальных характеристик продук-
ции установленным требованиям (К. плохое, хорошее или отличное); 2) 
совокупность полезных свойств, позволяющих удовлетворять определен-
ные материальные или духовные потребности; характеризуется показате-
лями надежности, долговечности, экономичности, художественно-
эстетическими и др.  
КАЧЕСТВО ВОДЫ – характеристика состава и свойств (химических, 
физических, биологических), определяющая пригодность ее для конкрет-
ных видов водопользования.  
КАЧЕСТВО ВОЗДУХА АТМОСФЕРНОГО – совокупность свойств 
атмосферного воздуха, определяющих степень воздействия химических, 
физических и биологических факторов на окружающую среду.  
КАЧЕСТВО ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – совокупность характеристик 
лесоматериалов, относящихся к их способности удовлетворять установ-
ленные или предполагаемые потребности.  
КАЧЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ЖИЛИЩА – характеристики и 
параметры, определяющие уровень безопасности проживания (техниче-
ский, противопожарный, экономический, функциональный, криминаль-
ный); санитарно-гигиенического комфорта (состав воздуха, воздухообмен, 
доступность питьевой воды, удаление жидких и твердых отходов, защита 
от вредных насекомых, грызунов, бактерий, инсоляция и освещенность, 
температурно-влажностный режим, акустический режим); ресурсосбере-

жения; социально-функционального комфорта (условия для реализации 
всех необходимых и желательных видов деятельности, форм и способов 
общения).  
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ – совокупность свойств продукции, обу-
словливающих ее пригодность удовлетворять конкретные потребности, 
запросы и требования потребителей в соответствии с ее назначением. К.п. 
определяется при одновременном рассмотрении и оценке технических, 
эксплуатационных, конструкторско-технологических параметров, норм 
надежности и долговечности, художественно-эстетических свойств и 
экономических показателей.  
КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – совокупность потре-
бительских свойств строительной продукции и ее способность удовлетво-
рять определенные потребности народного хозяйства или населения с 
точки зрения технических, эстетических, социальных требований, уста-
новленных в технических нормативных правовых актах. К.п.с. предпола-
гает соответствие всех параметров строительных процессов проектным 
значениям, а также действующим нормам, стандартам, регламентам, на 
основе системы непрерывного контроля на всех этапах строительства и 
эксплуатации объекта. 
КАЧЕСТВО ПРОЕКТА – совокупность свойств и характеристик про-
ектной продукции, работы и услуги (полнота и обоснованность архитек-
турных, проектных, технических и технологических решений), обеспечи-
вающих качество строительства и удовлетворяющих требования потреби-
теля и общества в целом.  
КАЧЕСТВО СОЗДАНИЯ (эксплуатации) ПРОДУКЦИИ – совокуп-
ность свойств процесса создания (эксплуатации) продукции, от которых 
зависит соответствие этого процесса и его результатов установленным 
требованиям.  
КАЧЕСТВО ТРУДА РАБОТНИКА – совокупность свойств процесса 
трудовой деятельности, обусловленных способностью и стремлением 
работника выполнить определенное задание в соответствии с установлен-
ными требованиями. Обычно под К.т. понимается выполнение исполните-
лями своих обязанностей по обеспечению установленных требований к 
качеству продукции и проведение постоянной работы по изысканию 
резервов повышения качества. К.т. зависит от трудовой дисциплины, 
квалификации исполнителей, организации производства и труда. Повы-
шение К.т. возможно только при существенной заинтересованности в 
выполнении работ на высоком уровне качества.  
КАЧКА – колебание изделия (конструкции), при котором его вертикаль-
ная ось отклоняется от вертикали к земной поверхности.  
КАШАГА – подзор по краю матицы в традиционной избе татар-мишарей.  
КАШИРОВАНИЕ – употребляемое, но неправильное с точки зрения 
норм русского языка написание термина «кэширование»; см. кэширование. 
КАШПО – элемент оформления интерьера и ландшафта; декоративная 
(обычно керамическая, реже плетеная, металлическая, стеклянная) ваза 
или иная емкость, в которую ставят цветочный горшок или высаживают 
растения в интерьере и/или на открытом воздухе. К. – прежде всего деко-
ративное украшение, и при его выборе важно обращать внимание не толь-
ко на его индивидуальную красоту, но и учитывать стиль интерьера поме-
щения, в котором он будет размещен.  
КАШТА – перекладина для одежды в традиционной марийской избе. 
КАШТАН (Castanea sativa) – род деревьев семейства буковых, используе-
мое при изготовлении строительных изделий. Около 10 видов, в Северной 
Америке, Азии (родина К.), Японии, Китае и по всей Европе, особенно в 
Средиземноморье; в России в основном  на Черноморском побережье 
Кавказа и в Закавказье. Зрелая древесина – среднекоричневая, с течением 
времени постепенно темнеет; текстура почти такая же, как и у дуба, но у 
него нет срединных лучей («зеркалец»). Хорошо поддается обработке. При 
высыхании имеет тенденцию к образованию трещин и короблению. Плот-
ность 0,60-0,72 г/см

3
, твердость невысокая. Часто используется для изго-

товления оград и ворот.  
КАШЫЯК ЯК – см. аш як.  
КВАДР – правильно отесанный крупный каменный стеновой блок, 
имеющий форму прямоугольного параллелепипеда либо призмы, лицевая 
грань которого часто обрабатывается рустикой. К. использовались для 
кладки стен, но имели не только технологическое, но и тектоническое 
значение. Например, в Древней Греции К. служили модулем в архитектуре 
зданий, определяли их характер. Швы между К. подчеркивали членения.  
КВАДР В КРЕСТОВИНЕ – тип паркетного щита, в рисунке которого 
поле разделено равноконечным прямым крестом на 4 квадрата, составлен-
ных из 9 меньших, с чередованием в ориентации клѐпок.  
КВАДРАТ ПАРКЕТА МОЗАИЧНОГО ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ – набор 
планок одинаковой длины и ширины, уложенных кромка к кромке, обра-
зующих квадрат.  
КВАДРАТУРА – 1) тип архитектурной росписи стен и потолков помеще-
ния; 2) в античности К. – прием декоративной мраморной облицовки или 
росписи стен, создающий иллюзию продолжения архитектуры в вообра-
жаемом пространстве; 3) широко распространенное разговорное название 
площади помещения в м

2
.  

КВАДРИГА – скульптурная группа в виде двухколѐсной колесницы, 
запряжѐнной четвѐркой лошадей в один ряд; возница управлял стоя. 
Скульптурные изображения К. часто украшали античные строения; в 
России и Западной Европе XVIII-XIX вв. – фронтоны монументальных 
зданий и триумфальные арки.  
КВАДРИФОЛИЙ – 1) храм крестово-купольного типа, четыре «ветви» 
которого завершаются апсидами (греческое название К. – тетраконх); 2) 
тип орнаментальной формы, декоративное обрамление в виде четырехли-
стника, образованного наложенными друг на друга под углом квадратами 
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с закруглением четырех углов. К. – мотив, характерный для архитектуры 
средневековья и Итальянского Возрождения; 3) замкнутая орнаментальная 
фигура, с двумя взаимно перпендикулярными осями симметрии, образо-
ванная четырьмя полукружиями, которые обращены выпуклостью нару-
жу. 
КВАЗИ… – часть сложных слов, соответствующая по значению словам 
«почти», «близко» (например, квазиоптика).  
КВАИТ ПЕЛЬЁСА КЕРКА – традиционная изба-пятистенок у коми-
зырян.  
КВАЛИМЕТРИЯ – область науки, объединяющая количественные 
методы оценки качества, используемые для обоснования решений, прини-
маемых при управлении качеством продукции и стандартизации.  
КВАЛИТЕТ – характеристика точности изготовления изделий (деталей), 
определяющая значение допусков. Для применяемой в России т.н. систе-
мы «вал-отверстие» установлено 19 К. Первые 6 применяются для калиб-
ров и др. особо точных изделий.  
КВАЛИФИКАЦИЯ – 1) установление соответствия (определение каче-
ства, оценка) чего-либо (например, К. преступления); 2) уровень подготов-
ленности, степень годности к какому-нибудь виду труда, наличие знаний и 
навыков для выполнения работы определенной сложности; 3) профессия, 
специальность (например, К. «токарь», «помощник бурового мастера» и 
т.п.).  
КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОТЫ – совокупность технологических, трудо-
вых и организационных факторов, позволяющих отнести данную работу в 
зависимости от степени ее сложности, точности и ответственности к опре-
деленной группе (разряду).  
КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧЕГО – совокупность знаний и профессио-
нальных навыков, необходимых для выполнения в определенных органи-
зационно-технических условиях работы, относящейся к данной группе 
(разряду).  
КВАНТИФИКАЦИЯ – количественное выражение, измерение качест-
венных признаков.  
КВАРТАЛ – 1) четверть года (3 месяца); 2) часть застроенной территории 
города (или иного населенного пункта); см. квартал городской; 3) см. 
квартал лесной.  
КВАРТАЛ ГОРОДСКОЙ – ограниченная с четырех сторон улицами 
(уличными проездами) часть застроенной территории населенного пункта, 
предполагающая целостность архитектурного замысла и соблюдение 
экономических противопожарных и санитарно-гигиенических требований. 
В зависимости от характера застройки К. бывают жилыми, администра-
тивно-общественными, промышленными или производственными комму-
нальными.  
КВАРТАЛ ЖИЛОЙ – межуличное пространство, где не менее 50% 
территории занято жилыми домами и придомовыми территориями. В 
больших, крупных и крупнейших городах при высоких ежегодных темпах 
ввода в эксплуатацию жилой площади кроме упомянутых формируются 
более крупные градостроительные жилые образования.  
КВАРТАЛ КАДАСТРОВЫЙ ГОРОДСКОЙ – часть застроенной, 
подлежащей застройке или иному использованию территории населенного 
пункта, ограниченная городскими улицами, дорогами или землями общего 
пользования, выделяемая в пределах функциональной зоны для целей 
ведения градостроительного кадастра, а также для детализации на стадии 
проекта детальной планировки градостроительных регламентов, ранее 
установленных для данного квартала в границах покрывающей его функ-
циональной зоны.  
КВАРТАЛ КАДАСТРОВЫЙ – совокупность земельных участков, 
образующих компактный земельный массив, границы которого совпадают 
с внешними границами образовавших его участков. 
КВАРТАЛ КАДАСТРОВЫЙ ГОРОДСКОЙ – часть застроенной, 
подлежащей застройке или иному использованию территории населенного 
пункта, ограниченная городскими улицами, дорогами или землями общего 
пользования, выделяемая в пределах функциональной зоны для целей 
ведения градостроительного кадастра, а также для детализации на стадии 
проекта детальной планировки градостроительных регламентов, ранее 
установленных для данного квартала в границах покрывающей его функ-
циональной зоны.  
КВАРТАЛ ЛЕСНОЙ – часть лесного массива и т.п., ограниченная просе-
ками, дорогами и т.д. Деление на К.л. используется удобства учета расте-
ний.  
КВАРТАЛ ПАРКОВЫЙ – элемент садово-парковой композиции, вве-
денный еще в средневековье, с цветниками, беседками, скульптурами; 
часть сада, парка, ограниченная просеками, дорогами и т.п.  
КВАРТИРА – один из основных видов жилых помещений, постоянное 
жилище, представляет собой структурно обособленную группу помеще-
ний в многоквартирном доме, с возможностью прямого доступа к поме-
щениям общего пользования. К. имеет отдельный вход с лестничной 
клетки, из коридора, с улицы и т.п. К. состоит из одной или нескольких 
жилых комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с проживанием – кухни, санузла и в ряде случаев иных поме-
щений (холл, прихожая, коридор, лоджия, балкон и т.п.).  
КВАРТИРА МЕМОРИАЛЬНАЯ – ранее использовавшееся для прожи-
вания, но ныне нежилое помещение, связанное с важнейшими историче-
скими событиями, жизнью видных политических, государственных, воен-
ных деятелей, деятелей науки, литературы и искусства и предназначенные 
для увековечивания памяти о них, которым присвоен статус историко-
культурной ценности.  
КВАРТИРА МНОГОУРОВНЕВАЯ – квартира, помещения которой 

размещены в двух и более этажах и соединены внутриквартирной лестни-
цей.  
КВАРТИРА-«РАСПАШОНКА» – неофициальный термин, широко 
используемый среди риэлторов, служащий для обозначения квартиры, 
окна помещений которой выходят на разные (как правило, противополож-
ные) стороны дома.  
КВАРТИРА СМЕЖНО-ИЗОЛИРОВАННАЯ – квартиры, каждая из 
которых обеспечена необходимым набором основных и подсобных (а при 
необходимости также вспомогательных) помещений, объединяемых через 
проем (или проемы). К.с.-и. обычно предназначаются для семей из не-
скольких поколений. При этом квартиры, составляющие К.с.-и. могут 
иметь общие помещения (переднюю, холл, коридор, столовую, постироч-
ную и другие).  
КВАРТИРА-СТУДИЯ (студия) – жилое помещение без изолированных 
комнат. Первые К-с. появились в Америке в 1920-х гг., когда инженерное 
решение архитекторов во главе с Людвигом Мис ван дер Роэ позволило 
нанизать пластины этажей на стержень дома, оставив несущие конструк-
ции только по периметру помещений и освободив жилое пространство от 
внутренних несущих стен. Классическая К-с. состоит из двух уровней: на 
первом находятся кухня и гостиная-столовая, на втором – спальня, но в 
России такой вид планировки встречается редко. Наиболее распростра-
ненный вариант К.-с. – квартира, где между кухней и комнатами (столо-
вой, залом, спальней нет стен), реже – квартира, где кухня совмещена с 
одной комнатой, а спальня отделена стенами. Визуальное деление на 
функциональные зоны в К-с. достигается за счет использования разного 
цвета обоев, напольного покрытия (рабочая зона – плитка, зона отдыха – 
паркет, ламинат или ковролин и т.п.), разного уровня пола (ступеней, 
подиумов), мобильных ширм, легких этажерок, барных стоек и других 
дизайнерских приемов.  
КВАРТИРА-ЭЛЛИНГ – лодочный гараж, переоборудованный под 
жилое помещение. К.-э. обычно состоит из 2-3 комнат со всеми удобства-
ми, прихожей и кухни. Как дополнительные удобства в К.-э. могут присут-
ствовать сауна, камин, кухня-столовая, место для автомобиля. Одна из 
комнат может иметь лоджию с видом на море.  
КВАРЦ – диоксид кремния SiO2, один из самых распространѐнных поро-
дообразующих минералов; по структуре – каркасный силикат. Часты 
двойники, образует зѐрна, зернистые кристаллы, агрегаты и сплошные 
массы. Цвет разнообразный: бесцветный К. (горный хрусталь), фиолето-
вый (аметист), дымчатый (раухтопаз), чѐрный (морион), золотистый (цит-
рин) и др. Плотность 2,65 г/см

3
, твѐрдость 7, предел прочности при сжатии 

2000 МПа. Пьезоэлектрик. К. (кварцевый песок) широко применяется в 
строительстве в качестве заполнителя для строительных растворов, ис-
пользуется в керамической и стекольной промышленности; монокристал-
лы К. – как пьезоэлектрический материал; окрашенные разновидности К. – 
в ювелирном деле.  
КВАРЦ ЖИЛЬНЫЙ – жильная горная порода, главным материалом 
которой является кварц.  
КВАРЦИТ – метаморфическая зернистая горная порода, состоящая глав-
ным образом из кварца (кремнезема). По фактуре и внешнему виду квар-
цит похож на мрамор, но он более разнообразен и интенсивен по цвету. К. 
– продукт перекристаллизации кварцевых песчаников и др. кремнистых 
отложений или замещения кварцем пород иного исходного состава. К. 
состоит из мелких зерен кварца, сцементированных кварцевым цементом, 
причем цементирующее вещество трудноотличимо от самих зерен. Проч-
ность на сжатие 100-450 МПа, огнеупорность до 1770°C. Применяют как 
строительный (в т.ч. декоративный) камень, сырье для получения щебня, 
реже – как облицовочный материал; а также как абразивный и кислото-
упорный материал, в виде флюса в металлургии и для производства дина-
са, огнеупорного кирпича.  
КВАСЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ – кристаллогидраты двойных солей типа 
MAl(SO4)2.12Н2О, где М – однозарядный катион (например, K

+
, Na

+
, N

+
4 и 

др.). Бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде. Применяются 
при очистке воды, окрашивании материалов и т.д.  
КВАШ – временный абазинский стан для пастухов и скота, кош.  
КВЕБРАХО (кебрачо) – субтропические южноамериканские виды де-
ревьев семейства анакардиевых и кутровых. К. называют также их твѐр-
дую, тяжѐлую древесину.  
КВЕРШЛАГ – 1) горизонтальная, реже наклонная выработка, не имею-
щая непосредственного выхода на земную поверхность, проводимая в 
шахтах по пустым породам под прямым углом к линии простирания пла-
стов, рудных тел. Служит для откатки грузов, передвижения людей, стока 
воды, вентиляции и др. К. относится к капитальным горным выработкам и 
используется обычно в течение всего срока службы горизонта или этажа. 
2) Подземный коридор, соединяющий ходы и камеры под оборонитель-
ным укреплением.  
КВИНКУНКС (квинкунс) – способ посадки деревьев сдвинутыми ряда-
ми в шахматном порядке (по углам прямоугольного участка и в его цен-
тре), с подстриженными по одной линии кронами, с открытыми внизу 
стволами. Образует один объем и обеспечивает видимость по диагональ-
ным направлениям между стволами; прием использовался еще при созда-
нии садов в Древнем Риме.  
КВЛ – аббревиатура от «ксилито-волокнистый лист»; см. лист ксилито-
волокнистый.  
КВОРУМ – установленное законом или уставами юридических лиц число 
участников собрания, заседания, необходимое для принятия правомочных 
решений.  
КВТ – аббревиатура от «критически важная точка».  
КГЕР – калмыцкая решетчато-войлочная юрта, кибитка.  
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КЁБРЕГ – см. пагрен.  
КЕГЕЛЬБАН – помещение, приспособленное для игры в кегли и вклю-
чающее в себя дорожку для ударов крупными шарами, а также желоб для 
их возврата к игроку.  
КЕДЕШ – сооружение для содержания домашних птиц в традиционной 
ногайской усадьбе.  
КЕДР – род хвойных вечнозелѐных деревьев семейства сосновых (К. 
часто называют кедровую сосну); 4 вида, в горах Малой и Юго-Западной 
Азии, в Западных Гималаях и Северо-Западной Африке; широко культи-
вируют, в т.ч. в Крыму, на Кавказе, юге Средней Азии. Древесину приме-
няют в строительстве.  
КЕЙВЫ – название приподнятого в виде гряды (длиной около 200 км) 
южного края платообразной равнины на Кольском полуострове. Высота 
до 397 м. К. разделены многочисленными ущельями и глубокими долина-
ми на отдельные участки.  
КЕЙС – история или случай; в практике деятельности служб паблик 
рилейшнз – рассказ о положительном опыте использования потребителя-
ми популярных продуктов, услуг компании или об успешно разрешенных 
проблемных ситуациях.  
КЕК – слой твердых частиц, остающийся после фильтрации суспензий, 
или нерастворимый остаток, получаемый после выщелачивания ценных 
компонентов из руды или промышленного продукта. Содержит 12-20% 
влаги. К. нередко называют также осадок или активный ил, обезвоженный 
до 60-85% влажности.  
КЕКУР – 1) скалы-останцы столбовидной формы, распространѐнные в 
Восточной Сибири, на водоразделах бассейна Лены, Яны, Индигирки; 2) 
высокие конусообразные скалы на берегах морей Северного Ледовитого 
океана; 3) см. гурий.  
КЁКЬЯМЫС ПЕЛЬЁСА КЕРКА – традиционная изба-шестистенок у 
коми-зырян.  
КЕЛАТ – клеть-амбар в традиционной башкирской усадьбе.  
КЁЛДЁКСЕ – глинобитная площадка перед печью в традиционной баш-
кирской избе.  
КЕЛЬВИН (градус Кельвина) – единица термодинамической темпера-
туры; обозначается К, до 1968 г. именовалась градус Кельвина (°К). К. – 
одна из основных единиц СИ; единица Международной практической 
температурной шкалы; в шкале Кельвина градусы отсчитываются от 
абсолютного нуля, лежащего на 273,16°С ниже точки таяния льда.  
КЕЛЬМА – инструмент для каменных работ каменщиков в виде неболь-
шой стальной лопатки с изогнутой под прямым углом рукояткой. Совре-
менные К. близки по виду и форме к мастерку и рассматриваются как 
синонимы. Различают несколько типов К.: КБ (К. для бетонных и камен-
ных работ) применяется для разравнивания раствора и бетонной смеси, 
заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из 
швов; КП (К. для печных и каменных работ) – для разравнивания раствора, 
заполнения вертикальных швов и подрезки раствора, выступающего из 
швов, разравнивания раствора при кладке вентиляционных и дымовых 
каналов; КШ (К. для штукатурных работ) – для набрасывания и разравни-
вания раствора; КО (К. для отделочных работ) – для набрасывания, раз-
равнивания раствора и выполнения других операций при производстве 
отделочных работ.  
КЕЛЬЯ – небольшое жилое помещение (отдельная жилая комната) в 
замке или, чаще, христианском монастыре, предназначенная для прожива-
ния монаха.  
КЕЛЬЯ БРАТСКАЯ – помещения, в которых постоянно живут монахи 
одной и той же обители.  
КЕМПАС (Koompassia malaccensis, Kempas) – твердолиственное дерево, 
используемое при изготовлении строительных изделий; произрастает в 
Юго-Восточной Азии (Индонезия, Малайзия, Таиланд и др.). Цвет древе-
сины яркий: от золотисто-красноватого до темно-оранжевого. Текстура на 
распиле сравнительно ровная, с более светлыми продольными прожилка-
ми. Отличается высокой твердостью и плотностью (около 0,7 г/см

3
. и 

выше), в благоприятных условиях (без доступа влаги и при наличии воз-
духообмена) может эксплуатироваться весьма длительное время. К воз-
действию влаги малоустойчив. В целом по толщине ствола структура 
волокон древесины очень неоднородна, поэтому при обработке дерево 
ворсится, но достаточно хорошо поддается шлифовке и сверлению.  
КЕМПИНГ – 1) учреждение гостиничного типа сезонного функциониро-
вания, обеспечивающее организацию отдыха автотуристов на принципах 
самообслуживания; 2) автотуристический лагерь (иногда с палатками или 
домиками лѐгкого типа, в некоторых случаях в К. организованы техниче-
ский осмотр, обслуживание и мойка автомобилей), предназначенный для 
отдыха граждан, путешествующих на автомашинах в летний период года 
(обычно прибывающих в зоны отдыха, туристские центры и курорты с 
рекреационными целями).  
КЕННЕЛЬ – разновидность сапропелита, содержащая большое количест-
во микроспор; содержание водорода 6-8%. Обычно залегает в пластах 
гумусовых углей в виде прослоев. 
КЕНКОНС – посадка парковых деревьев в шахматном порядке, при 
открытых внизу стволах под кронами, подстриженными в линию.  
КЕНОС – однокамерная клеть в традиционной удмуртской крестьянской 
усадьбе.  
КЕНОТАФ – мемориальное сооружение, надгробие над символическим 
захоронением, то есть надгробный памятник, установленный не на месте 
реального погребения (например, умершим или погибшим на чужбине).  
КЕНТ – кумыкское селение.  
КЕО – аббревиатура от «коэффициент естественной освещенности»; см. 
коэффициент освещенности естественной.  

КЕРАМЗИТ – легкий гранулированный искусственный гравиеподобный 
материал с пористой структурой, получаемый обжигом (во вращающихся 
печах) легкоплавких вспучивающихся при обжиге глинистых пород. К. 
выпускается в виде щебня или гравия (окатыши диаметром от 5 до 40 мм) 
и песка (зерна диаметром менее 5 мм). Марки К. по насыпной плотности 
250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 800. К. используется как порис-
тый заполнитель для легких бетонов (керамзитобетон) и тепло- звукоизо-
ляционный материал (для засыпки) в конструкциях зданий.  
КЕРАМЗИТ ЩЕБНЕПОДОБНЫЙ – керамзит недоокатанной, непра-
вильной малоугловатой формы с закрытой пористостью.  
КЕРАМЗИТОБЕТОН (бетон керамзитный) – легкий бетон, в котором 
крупным заполнителем является керамзит (гранулы обожженной глины), а 
вяжущим – цемент, гипс или синтетические смолы. Теплоизоляционный 
К., применяемый в слоистых ограждающих конструкциях, имеет среднюю 
(по объему) плотность от 0,35 до 0,6 г/см

3
, предел прочности на сжатие от 

0,5 до 2,5 МПа; конструктивно-теплоизоляционный К. для однослойных 
ограждающих конструкций имеет среднюю плотность от 0,7 до 1,2 г/см

3
, 

предел прочности на сжатие 3,5-10 МПа; конструктивный К. для несущих 
конструкций и элементов инженерных сооружений имеет среднюю плот-
ность 1,4-1,8 г/см

3
, предел прочности на сжатие от 10 до 50 МПа.  

КЕРАМИКА – 1) общее название всех видов изделий и материалов, 
получаемых спеканием (при температуре 900-2000°С) глин и их смесей с 
минеральными добавками, а также оксидов и других неорганических 
соединений (карбидов, боридов, нитридов, силицидов и др.). По структуре 
различают грубую К. (строительный, шамотный кирпич и др.), тонкую с 
однородной мелкозернистой структурой (фарфор, пьезо- и сегнетокерами-
ка, керметы и др.), пористую с мелкозернистой структурой (фаянс, терра-
кота, майолика и др.), высокопористую (теплоизоляционные керамические 
материалы). По применению К. подразделяют на строительную (кирпич, 
черепица, облицовочные плитки и др.), бытовую и санитарно-техническую 
(художественные изделия, умывальники), химически стойкую (трубы, 
детали химической аппаратуры), электротехническую, радиотехническую, 
теплоизоляционную (керамзит, пенокерамика и др.), огнеупоры. 2) Искус-
ственные камни, полученные формованием и последующим обжигом при 
высоких температурах, причем не только глиносодержащие, но и другие 
неорганические материалы, обладающие сходными с ними свойствами.  
КЕРАМИКА ВЫСОКОПОРИСТАЯ КОРУНДОВАЯ – электроко-
рунд; содержит не менее 95% оксида алюминия в виде α-Al2O3 – минерала 
корунда. Производство К.в.к. осуществляют способом литья, а поризацию 
– способом выгорающих добавок. Основным сырьем служит технический 
глинозем. Средняя плотность – 1,1-1,4 г/см

3
, прочность при сжатии – 7-10 

МПа, огнеупорность – 1330 ºС, теплопроводность – 0,52 Вт/м
2
*ºС.  

КЕРАМИКА КВАРЦЕВАЯ – материал, получаемый из тонкодисперс-
ной стеклообразной, аморфной двуокиси кремния по керамической техно-
логии.  
КЕРАМИКА ПОЛИВНАЯ – изделия из обожженной глины, покрытые 
глазурью.  
КЕРАМИКА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – керамические изделия 
(умывальники, ванны, мойки, унитазы, лабораторная посуда), получаемые 
обжигом полуфабрикатов из глины с отощающими и флюсующими до-
бавками. Различают три вида изделий: фаянс, полуфарфор, фарфор, отли-
чающиеся степенью спекания и пористостью.  
КЕРАМИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – материалы и изделия из керамики, 
применяемые в строительстве. К К.с. относятся стеновые материалы (кир-
пич и керамические камни), материалы для отделки фасадов и облицовки 
внутренних поверхностей зданий (плитки для стен и полов). К.с. включает 
также кровельные материалы (черепица), санитарно-техническую керами-
ку, керамические трубы, кислотоупорные изделия – кирпич и плитку, 
футеровочные и облицовочные теплоизоляционные изделия – скорлупы и 
сегменты, изделия специального назначения (клинкер, камни для подзем-
ных сооружений и огнеупорные изделия.  
КЕРАМИКА ФАСАДНАЯ – керамические изделия для облицовки 
фасадов, получаемые из глин (преимущественно тугоплавких). Различают 
кирпич и камни, лицевые глазурованные и неглазурованные, плиты при-
кладные малогабаритные и некоторые другие. К.ф. применяют также для 
отделки стен вестибюлей, лестничных клеток, переходов и т.д.  
КЕРАМИКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – спеченные тонкозернистые 
изделия, преимущественно изоляторы, изготовляемые обычно из фарфо-
ровых, цирконовых или тальковых масс. Обладают высокой плотностью 
(водопоглощение до 0,5%), значительной механической и электрической 
прочностью (напряжение при пробое на частоте 50 Гц не менее 25-45 
кВ/мм). Различают изоляторы низковольтные (до 500 В), применяемые для 
монтажа телеграфных и телефонных линий, наружных и внутренних сетей 
низкого напряжения, а также высоковольтные (свыше 500 В) – для высо-
ковольтной аппаратуры и линий электропередачи.  
КЕРАМИТ – обожженный до спекания кирпич брусчатой формы, ис-
пользуемый для мощения дорог.  
КЕРАТОФИР – эффузивная или жильная щелочная горная порода с 
порфировыми выделениями полевого шпата и цветных минералов (глав-
ным образом биотита). Характерна генетическая связь со спилитами.  
КЕРЕГЕ – 1) (керене) алтайская войлочная юрта; 2) деревянная складная 
решетка в остове разборной ногайской юрты.  
КЕРКА – традиционное двухэтажное бревенчатое жилище коми-зырян, 
обычно составленное из двух-трех срубов, которые разделены друг от 
друга небольшим зазором.  
КЕРКУ ПЫТШКЁС – жилое помещение в традиционном коми-
пермяцком крестьянском доме.  
КЕРМЕТ (керамико-металлический материал) – композиционный 
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порошковый материал, состоящий из тугоплавких окисных соединений и 
тугоплавких металлов. К. сочетают ценные свойства керамики и металлов; 
получают главным образом спеканием металлических и керамических 
порошков Изделия из К. – режущий инструмент, детали турбин и т.д.  
КЕРН – 1) образец горной породы в виде цилиндрического столбика, 
извлекаемый в буровом снаряде (коронковом буре) при колонковом буре-
нии скважины кольцевым забоем. Используется для изучения геологиче-
ского разреза по скважинам, определения кондиции месторождения по-
лезных ископаемых. При колонковом бурении шахтных стволов масса К. 
достигает нескольких тонн. 2) В приборостроении – стальной стержень 
(ось), используемый в подвижных частях механизмов электроизмеритель-
ных приборов. 3) В технологии механической обработки – точка, нанесѐн-
ная кернером при разметке заготовки.  
КЕРНЕР – слесарный инструмент в виде заостренного стержня из зака-
ленной стали, служащий для разметки точками (кернами) металлических 
заготовок, деталей.  
КЕРОСИН – продукт перегонки тяжелых нефтепродуктов, представ-
ляющий собой смесь углеводородов с температурой кипения 110-320°C. 
Плотность 0,78-0,85 г/см

3
, теплота сгорания около 43 МДж/кг. Получают 

дистилляцией нефти или крекингом тяжѐлых нефтепродуктов. Применя-
ется как топливо, в качестве растворителя и т.д.  
КЕРОСИНОРЕЗ – см. бензорез. 
КЕРШПИЛЬ – широкий дощатый настил в традиционной мокшанской 
избе, занимающий пространство от печи до задней стены дома.  
КЕССОН – 1) (калимматии) углубления квадратной формы, образующие-
ся от пересечения балок перекрытия под прямым углом; 2) (кассета) худо-
жественно оформленное углубление правильной геометрической формы 
(чаще всего квадратное или многоугольное) в плоском, сводчатом или 
купольном потолке (или внутренней поверхности арки, свода), обычно с 
профилированными стенками. К. играют конструктивную (облегчают 
конструкцию, улучшают акустику помещений) и декоративную (служат 
дополнительным декоративным элементом) роль. 3) Ограждающая конст-
рукция в виде бетонной (или железобетонной) камеры для создания под 
водой или в водонасыщенном грунте рабочего пространства, свободного 
от воды при избыточном давлении воздуха; используется преимуществен-
но при устройстве мостовых опор и фундаментов глубокого заложения. 4) 
Тонкостенная конструкция балочного типа с замкнутым одно- и много-
связным контуром поперечного сечения. Обшивка К. воспринимает нор-
мальное и касательное напряжения. Имеет диафрагмы или нервюры.  
КЁЧГЕН ТЕРЕЗЕ – задвижная внутренняя ставня небольшого окна в 
традиционном карачаевском доме.  
КЁШК – в архитектуре стран Среднего Востока – сторожевая башня либо 
жилое башнеобразное укреплѐнное сооружение из кирпича-сырца на 
глинобитной платформе; средневековый замок в Средней Азии.  
КИА – аббревиатура от «контрольно-измерительная аппаратура»; см. 
аппаратура контрольно-измерительная. 
КИА-КИНГ – декоративный элемент; гирлянды разноцветных бумажных 
фонариков для иллюминаций.  
КИАНИЗИРОВАНИЕ – антисептическая пропитка древесины сулемой.  
КИАНИТ (дистен) – минерал подкласса ортосиликатов, Al2[SiО4]О. 
Твердость от 5,5 (вдоль кристалла) до 7 (поперѐк); плотность 3,5 г/см

3
. По 

происхождению метаморфический. Высокоглинозѐмистое сырьѐ для 
огнеупоров, кислотоупоров, электрических изоляторов. При обжиге пере-
ходит в муллит.  
КИБИТКА – 1) крытая повозка – жилище кочевых народов евразийских 
степей; 2) традиционное жилище народов Средней Азии – войлочная 
юрта; иногда К. называют также и глинобитный или сырцовый дом.  
КИБЛА (киблах, кебла) – богато декорированный шкаф внутри мечети, в 
котором хранится Коран.  
КИВЕР – в архитектуре барокко стран Восточной Европы XVII-XVIII вв. 
– вычурное перекрытие, соединяющее элементы купола, шатра и шпиля.  
КИВОРИЙ – в античности – сосуд в форме стручка; в средневековье в 
христианских храмах дарохранительница, реликварий в форме ящика; 
позже, с XII-XIII вв., навес над престолом в храме, святым источником, 
алтарная сень, обычно поддерживаемая четырьмя колоннами и богато 
украшенная. См. также балдахин 2, 3.  
КИДАН – подиум японского храма; см. подиум.  
КИЗИЛ – род деревьев и кустарников семейства кизиловых; 4 вида, в 
Южной и Восточной Европе, на Кавказе, в Малой Азии, Японии, Китае, 
Северной Америке. Древесина идѐт на поделки. Иногда К. относят к роду 
дѐрен.  
КИЗИЛЬНИК – род неколючих кустарников, реже небольших деревьев 
семейства розоцветных. Свыше 100 видов, в Евразии, Северной Африке. 
Многие виды декоративны, некоторые используют для закрепления пес-
чаных склонов, а также в качестве живых изгородей.  
КИЙИЗ – шерстяные войлоки, покрывающие разборную традиционную 
ногайскую юрту.  
КИЛ – горная порода, разновидность отбеливающих глин.  
КИЛЕКТОР – судно, обычно низкобортное однопалубное, с грузоподъ-
ѐмным устройством для постановки т.н. мѐртвых якорей, бонов, подъѐма 
грузов, затонувших цепей, коряг и пр.  
КИЛКАРТИ – открытый двор традиционной чувашской крестьянской 
усадьбы.  
КИЛЬ – архитектурный профиль (облом), внешний вид и форма которого 
(ассоциируемые с килем корабля, т.е. балкой, проходящей посередине 
днища корабля от носовой до кормовой оконечности судна) отражены в 
названии. Килевидный – то есть имеющий форму полукруга или полуова-
ла с внешним заострением над серединой дуги.  

КИЛЬБЛОК – 1) опора для днища судна, стоящего на стапеле или в доке; 
установленные на расстоянии 1-2 м поперѐк киля К. образуют т.н. килевую 
дорожку; 2) фигурная подставка для шлюпки, катера на палубе судна или 
на берегу.  
КИМА – 1) украшение в виде каймы (набегающей волны) на карнизе; 
резной или накладной орнамент, состоящий из серии овалов с наконечни-
ками стрел, используемый в декоре. 2) Декорировка изогнутой поверхно-
сти карниза стилизованными листьями, овалами в обрамлениях и т.д., 
образующими непрерывный орнаментальный ряд. 3) см. киматий.  
КИМАТИЙ – в античной архитектуре – самая верхняя часть карниза, 
изогнутый профиль S-образного изгиба, декорированный различными 
орнаментальными мотивами; разновидности К. – гусѐк, каблучок, сима.  
КИМБЕРЛИТ – ультраосновная горная порода брекчиевидного строе-
ния, выполняющая трубки взрыва. Состоит из оливина, флогопита, пиропа 
и др. минералов. Чѐрный, с синеватым и зеленоватым оттенком. Известно 
свыше 1500 тел К., из которых около 8-10% алмазоносны.  
КИНИИТ СЭРГЭ – традиционное якутское ритуально-декоративное 
сооружение, представляющее собой декоративно оформленную коновязь 
для коня невесты при свадебной церемонии.  
КИНЕМАТИКА – 1) раздел механики, в котором изучаются геометриче-
ские свойства движения тел без учѐта их массы и действующих на них сил; 
2) см. позиционирование кинематическое.  
КИНЕМАТИКА МЕХАНИЗМОВ – раздел машин и механизмов тео-
рии, в котором изучается движение звеньев механизма независимо от 
приложенных к ним сил. Основные задачи: определение движения звеньев 
механизма по заданному движению одного или нескольких звеньев, назы-
ваемых начальными; проектирование схемы механизма по заданным 
кинематическим условиям.  
КИНЕТИКА – раздел теоретической механики, объединяющий статику и 
динамику.  
КИНОВАРЬ ЗЕЛЁНАЯ (зелѐный крон, зелень вагонная, хромовая, 
цинковая) – минеральная масляная краска темно-зеленого оттенка, широ-
ко применявшаяся в царской России для малярных работ (по составу – 
окись хрома с подмесью шпата или смесь парижской и берлинской лазури 
с желтым хромом, желтым кадмием либо цинковой желтью); разновидно-
сти – изумрудная зелень, локомотивная зелень, шелковая зелень.  
КИНОВИЯ – монастырь с полным обобществлением собственности его 
братии.  
КИНЕТОСТАТИКА – раздел механики, в котором рассматриваются 
способы решения задач динамики методами статики. Например, К. меха-
низмов – раздел динамики машин и механизмов, в котором решается 
задача определения сил (реакций), действующих на звенья механизма при 
их движении.  
КИНОПРОЕКЦИОННАЯ – помещение, из которого ведѐтся демонст-
рация фильма стационарными кинопроекторами.  
КИНОТЕАТР – отдельно стоящее общественное здание или встроенные 
помещения, предназначенное для демонстрации кинофильмов. Основным 
композиционным и функциональным элементом К. является один или 
несколько кинозалов.  
КИОСК – 1) небольшой, быстро возводимый отдельно стоящий торговый 
(обычно общей площадью до 20 м

2
 и без доступа покупателей внутрь 

сооружения) или музыкальный павильон; 2) небольшой магазинчик, раз-
мещающийся во встроенном помещении в здании или сооружении (на-
пример, в подземном переходе или станции метрополитена); 3) в мусуль-
манской архитектуре – купольный павильон, венчающий башню, минарет; 
4) легкое садово-парковое сооружение с обшивкой по столбикам каркаса.  
КИОТ – углубление в стене или витрина (застекленный шкафчик) для 
размещения предметов религиозного поклонения в христианстве (обычно 
для крупной иконы или нескольких небольших икон, т.н. божница).  
КИП – аббревиатура от «контрольно-измерительный прибор»; см. прибор 
контрольно-измерительный. 
КИПА – упаковочная единица, содержащая подпрессованные изделия или 
материалы, обвязанные проволокой, лентой или металлическими стяжка-
ми, которая может быть обернута или обшита.  
КИПАРИС – род хвойных деревьев, реже кустарников семейства кипари-
совых; 15-20 видов, в умеренно тѐплом поясе Евразии, Северной Америки, 
Северной Африки. К. вечнозелѐный (пирамидальная форма, высота до 30 
м) и др. виды широко культивируют как декоративные растения, в т.ч. в 
Украине, на Черноморском побережье Кавказа, в Средней Азии. Древеси-
на используется в строительстве, а также на поделки и мебель.  
КИПЕЛКА – см. известь кипелка. 
КИПЕНИЕ – интенсивный переход жидкости в пар (парообразование) 
вследствие образования и роста в жидкости пузырьков пара; температура 
кипения при атмосферном давлении называется точкой кипения вещества.  
КИПРЕГЕЛЬ – геодезический прибор, предназначенный для измерения 
вертикальных углов, расстояний, превышений и графических построений 
(прочерчивания) направлений при выполнении топографических съемок 
(мензульной съѐмке).  
КИПРЕГЕЛЬ НОМОГРАММНЫЙ – кипрегель с номограммами рас-
стояний и превышений, изображаемыми в поле зрения трубы.  
КИР – песчаный или супесчаный грунт, пропитанный в природных усло-
виях нефтью, которая под влиянием атмосферных воздействий потеряла 
легкие составляющие, окислилась и приобрела свойства битума.  
КИРИДЗУМА – в традиционной архитектуре Японии – конек кровли, 
украшенный резным орнаментом.  
КИРЗА – плотная прочная многослойная хлопчатобумажная ткань. При-
меняется для изготовления прорезиненных приводных ремней; К., обрабо-
танная плѐнкообразующими веществами, используется как заменитель 
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кожи.  
КИРКА – 1) ручной инструмент орудие для горных и земляных работ; 
представляет собой насаженный на рукоятку металлический удлинѐнный 
брусок, заострѐнный с одного или с обоих концов; 2) искаженное «кирха» 
– лютеранский храм.  
КИРКОВЩИК – вспомогательное сменное рабочее оборудование авто-
грейдера в виде рамы со съѐмными зубьями для рыхления грунта.  
КИРПИЧ – штучный искусственный строительный материал, традици-
онно представляющий собой стандартный строительный блок (камень в 
форме прямоугольного параллелепипеда) сформованный из минеральных 
материалов и приобретающий камнеподобные свойства (прочность, водо-
стойкость, морозостойкость) после обжига, обработки паром или сушки 
(из глины) либо автоклавной обработки (из известково-песчаной смеси). В 
разных странах имеются различия в типовых составе, форме и размерах К.; 
в РФ размер К. обычно 250×120×65 мм. Различают К. обыкновенный 
(глиняный и силикатный) со средней (по объему) плотностью 1,6-1,8 г/см

3
 

и эффективный (облегченный) со средней плотностью 1,2-1,6 г/см
3
, при-

меняемый главным образом для возведения стен, перегородок и т.п.  
КИРПИЧ «АЛЕВИЗОВСКИЙ» – маломерный кирпич, введенный в 
практику строительства на Руси итальянским архитектором Алевизом 
Новым (Алоизио Ламберти да Монтаньяна) из Милана, возводившим в 
1505-1509 гг. Архангельский собор Московского Кремля.  
КИРПИЧ АЛЫЙ – производившийся в прошлом в России слабо обож-
женный кирпич ярко-красного цвета, предназначенный для кладки кухон-
ных и комнатных печей.  
КИРПИЧ АНГОБИРОВАННЫЙ – керамический кирпич, имеющий на 
ложковой и тычковой гранях (выходящих на поверхность фасада) наруж-
ный слой декоративного керамического покрытия толщиной 0,2-0,5 см 
(ангоба), приобретающих при обжиге розовато-бежевый оттенок. Сырье-
выми материалами для ангобов служат беложгущиеся глины 80…90 % и 
стеклобой 10…20%. Возможно использование каолина, кварцевого песка 
и мела. Для получения цветного покрытия в состав ангоба вводят 5-7% 
минеральных красителей. Ангобы наносят на отформованные изделия в 
виде керамической суспензии-шликера средней плотностью 1,3 г/см

3
.  

КИРПИЧ БОЛЬМАНОВ – крупные блоки для каменной кладки стен, 
облегченные желобами полукруглого сечения на четырех меньших гранях 
и параллельными цилиндрическими каналами двух диаметров через мас-
сив блока.  
КИРПИЧ БОЛЬШЕМЕРНЫЙ – 1) распространенный в древнерусском 
зодчестве кирпич с размерами 7-8×14-16×28-32 см; 2) использовавшийся в 
русском строительстве XVIII в. кирпич «большой меры» с размерами 
9×13,5×27 см.  
КИРПИЧ БРУСКОВЫЙ – прямоугольный кирпич, у которого длина 
каждой грани вдвое больше ширины.  
КИРПИЧ БУРЫЙ – специально пережженный кирпич со стекловидной 
структурой, применявшийся для возведения фундаментов в сырых местах.  
КИРПИЧ ВОЗДУШНЫЙ – 1) (лемпач) необжигаемый кирпич, изготов-
ленный из глины, песка, конского навоза и соломы либо осоки; 2) см. 
саман.  
КИРПИЧ ГЖЕЛЬСКИЙ – применявшийся в царской России огнеупор-
ный кирпич (размеры 23×11, 5×5,5 см и 19×9,5×5 см), изготовленный из 
белой тугоплавкой глины. Наибольшей прочностью и огнестойкостью 
обладает глина «песчанка», которая в большом количестве содержит 
примеси мелкого кварцевого песка. В этой глине отсутствуют щелочи. 
Кирпич из тугоплавкой глины получается белый и ровный, обладает 
большой прочностью и повышенной огнестойкостью, что позволяет ис-
пользовать его для облицовки внутренней поверхности топливника.  
КИРПИЧ ГЛАЗУРОВАННЫЙ – штучный строительный материал, 
получаемый нанесением глазурного покрытия на обожженный кирпич 
методом двукратного обжига. К.г. – наиболее экономичный вид отделки 
фасадов кирпичных и каменных зданий; используется также для отделки 
внутренних стен вестибюлей, лестничных клеток, переходов, интерьеров и 
отдельных архитектурных элементов.  
КИРПИЧ ГОРОДОВОЙ (кирпич стеновой) – основной вид кирпича в 
России в период классицизма.  
КИРПИЧ ДВУХСЛОЙНЫЙ (камень двухслойный) – штучный строи-
тельный материал, состоящий из основной части – местных красножгу-
щихся глин и лицевого слоя толщиной 3…5 мм из светложгущихся окра-
шенных или неокрашенных глин.  
КИРПИЧ ДИНАС – см. динас. 
КИРПИЧ ДОРОЖНЫЙ (кирпич клинкерный) – высокопрочный 
кирпич, вырабатываемый из специальных тугоплавких глин, обжигом их 
при высокой температуре до полного спекания, но без плавления и без 
образования стекловидной поверхности. К.д. имеет размер 220×110×65 мм 
или 220×110×75 мм, марки 400, 600 и 1000, водопоглощение 2-6%, моро-
зостойкость 50-100 циклов попеременного замораживания и оттаивания. 
Используется для мощения дорог, полов в промышленных зданиях и т.д.  
КИРПИЧ ДУБОВЫЙ – массивные дубовые бруски для пола, настилае-
мые на подоснову из песка.  
КИРПИЧ ДЫРЧАТЫЙ – см. кирпич пустотелый. 
КИРПИЧ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНЫЙ – изготовленный ручным или 
машинным способом кирпич из смеси извести с песком (иногда и с краси-
телями – для декоративного эффекта); по прочности уступал обычному 
кирпичу на 20% и применялся в кладке выше цоколя, так как мог впиты-
вать влагу из земли.  
КИРПИЧ ИЗВЕСТКОВО-ШЛАКОВЫЙ (известково-зольный) – 
штучные искусственные стеновые каменные материалы, отличающиеся от 
силикатного несколько меньшей средней плотностью и теплопроводно-

стью. В состав К.и.-ш. входят гранулированный доменный шлак (88-97 %), 
известь (3-12%) и вода; в состав известково-зольного – зола (75-80 %), 
известь (20-25 %) и вода. Марки – 25, 50, 75. Средняя плотность – 1,4-1,6 
г/см

3
, теплопроводность 0,6-0,7 Вт/(м•К). Применяют для кладки стен 

зданий высотой не более трех этажей.  
КИРПИЧ ИНФУЗОРНЫЙ – облегченный кирпич с пустотами внутри.  
КИРПИЧ-КАБАНЧИК – см. кабанчик. 
КИРПИЧ КАЗЁННЫЙ – брусковый кирпич с размерами 26,7×13,3×6,7 
см, использовавшийся в качестве стандартного в российском строительст-
ве с 1847 по 1927 г.  
КИРПИЧ КАЛИБРОВАННЫЙ – тип кирпича, внешний вид и конст-
руктивные особенности которого отражены в названии; см. калибровка.  
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ – каменный штучный пустотелый или 
полнотелый строительный материал правильной формы, изготавливаемый 
методом пластического или полусухого прессования с последующим 
обжигом при температуре 800-1000°С в кольцевых и тоннельных печах 
непрерывного действия из глинистого сырья (ленточных или вторичных 
глин с использованием добавок или без них). Традиционно применяется 
как стеновой материал. Стандартные размеры 250×120×65 мм. Масса 
одного кирпича 3,5-3,8 кг. Подразделяется на марки по прочности (от 75 до 
300) и морозостойкости (от 15 до 50). По теплотехническим свойствам и 
плотности выделяют эффективный (1,45 г/см

3
), условно эффективный 

(1,45-1,60) и обыкновенный К.к. (свыше 1,60).  
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ДВУХСЛОЙНЫЙ (кирпич ангобиро-
ванный) – облицовочный кирпич, тонкий (3-5 мм) наружный слой кото-
рого состоит из глин приобретающих при обжиге розовато-бежевый отте-
нок. Тело К.к.д. состоит из обычных глин, применяемых для производства 
красного керамического кирпича.  
КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИСЛОТОУПОРНЫЙ – штучный 
строительный материал, применяемый для фундаментов и футеровки 
химических аппаратов, газоотходов, кладки колосников, настилки полов и 
сточных желобов предприятий химической промышленности. Кислото-
стойкость не менее 92-96 %, водопоглощение – не более 8-12 %, предел 
прочности на сжатие – 15, 20 и 25 МПа. По физико-механическим свойст-
вам и внешнему виду делят на три сорта: I, II, III. К.к.к. изготавливается 
прямой и клинообразный.  
КИРПИЧ КЛИНКЕРНЫЙ – керамический строительный материал, 
изготовленный из глинистого сырья и обожженный до полного спекания 
черепка без остеклования поверхности и признаков деформации. К.к. 
высокопрочный, поэтому обычно используется для мощения тротуаров, 
дорог, полов в промышленных зданиях и т.п. К.к. иногда сокращенно 
неправильно называют «клинкер», «клинкер дорожный». См. также кир-
пич дорожный.  
КИРПИЧ КЛИНОВОЙ – см. кирпич лекальный.  
КИРПИЧ КЛИНООБРАЗНЫЙ – тип неполномерного кирпича, внеш-
ний вид и форма которого отражены в названии.  
КИРПИЧ КОРОЛЕВСКИЙ – неполномерный кирпич со скошенным на 
четверть торцом.  
КИРПИЧ ЛЕКАЛЬНЫЙ – изготовленный по специальным рисункам и 
вытесанный по лекалу кирпич (клиновидной, дугообразной или услож-
ненной формы, а также брусковый с криволинейными участками внешне-
го контура), применяемый для декоративной отделки карнизов, углов, 
арок. На профессиональном языке каменщиков – штучный набор.  
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ – 1) кирпич с двумя лицевыми сторонами со спе-
циальной отделкой, используемый для кладки лицевых поверхностей стен; 
см. также кирпич лицевой керамический; 2) кирпич, обращенный к наблю-
дателю (расположенный в кладке) «лицом», то есть лицевой стороной.  
КИРПИЧ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ – кирпич правильной фор-
мы, пригодный для наружных работ, имеющий четкие грани, однородную 
окраску, выдерживающий систематическое воздействие атмосферных 
осадков (т.е. пригодный для наружных работ). К.л.к. – строительное изде-
лие, выполняющее одновременно конструктивные и декоративные функ-
ции (декоративные окрашенные или фактурно-обработанные кирпичи). 
По виду фактуры (отделки) лицевой поверхности К.л.к. выпускают: тор-
кретированные минеральной крошкой, двухслойного формования, анго-
бированные, с окрашенным черепком, двухслойного формования и глазу-
рованные.  
КИРПИЧ НОРМАННСКИЙ – разновидность керамического кирпича; 
применяется в основном в США, где является стандартным кирпичом.  
КИРПИЧ НЕПОЛНОМЕРНЫЙ – кирпич, размером меньше стандарт-
ного для данной разновидности (причины различны – случайный бой, 
производственный брак, целенаправленное окалывание). См. также чет-
вертка, половняк, трехчетвертка. 
КИРПИЧ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ – фактурный или фасонный лицевой 
кирпич; см. кирпич ангобированный, кирпич лицевой.  
КИРПИЧ ОГНЕУПОРНЫЙ (кирпич шамотный) – штучный строи-
тельный камень (специальный кирпич) из огнеупорных материалов (туго-
плавкой глины), способный противостоять действию высоких температур 
(до 1600°С), не расплавляясь и не растрескиваясь. Применяется кладки и 
футеровки (внутренней отделки) высокотемпературных тепловых агрега-
тов (печей) и конструкций, подвергающихся высокотемпературному 
нагреву. См. также динас.  
КИРПИЧ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ – см. кирпич пустотелый. 
КИРПИЧ-ПЛИНФА – см. плинфа. 
КИРПИЧ ПОДОВЫЙ – кирпич из огнеупорной или обыкновенной 
глины с размерами размеры 225×225×70 мм. К.п. облицовывают поды 
хлебопекарных печей. За счет уменьшения швов под из этого кирпича 
получается более ровным, чем из керамического или тугоплавкого. 
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КИРПИЧ ПОЛНОТЕЛЫЙ – кирпич с минимальным объемом пустот 
(менее 13%). Используется для кладки внутренних и внешних стен, созда-
ния колонн, столбов и других различных конструкций, которые кроме 
собственного веса несут дополнительную нагрузку. 
КИРПИЧ ПОЛОСАТЫЙ – кирпич с полосатой поверхностью, что 
может быть как декоративным элементом, так и производственным дефек-
том, браком.  
КИРПИЧ ПРОСТОЙ – см. кирпич строительный.  
КИРПИЧ ПУСТОТЕЛЫЙ – кирпич с вертикальными или горизонталь-
ными сквозными отверстиями (т.н. перфорированный, дырчатый) и не-
сквозными круглыми, щелевидными, овальными, квадратными пустотами 
(полыми пространствами внутри).  
КИРПИЧ РАДИАЛЬНЫЙ – см. кирпич лекальный.  
КИРПИЧ РАЦИОНАЛЬНЫЙ – бетонный искусственный камень с 
параллельными щелевидными пустотами (применялся с 1912 г.; конструк-
ция русских инженеров С.Л. Прохорова и М.Н. Смирнова).  
КИРПИЧ РЯДОВОЙ – кирпич, используемый для внутренних рядов 
кладки или для внешних рядов с последующей штукатуркой. К.р. может 
иметь на боковой стороне вдавленный геометрический рисунок для луч-
шего сцепления со штукатурным раствором.  
КИРПИЧ САМАННЫЙ (адоба) – сырцовый кирпич из глины с добав-
лением резаной соломы, костры, мякины и др. Строительный материал, с 
древности распространѐнный в безлесных районах (например, традицион-
ные дома у индейцев пуэбло на юго-западе США и в Мексике).  
КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ – искусственный безобжиговый стеновой 
материал, изготовленный методом полусухого прессования (автоклавной 
обработки) из рационально подобранной смеси кварцевого песка (90-92%), 
воздушной извести (8-10%) и воды. К.с. применяют там же, где и керами-
ческий кирпич (например, при возведении несущих стен многоэтажных 
зданий и т.д.), но с некоторыми ограничениями (К.с. нельзя применять для 
кладки фундаментов и цоколей, печей, дымовых труб). Марки – 75, 100, 
125, 200, 250. По механическим свойствам близок к глиняному обожжѐн-
ному кирпичу, но менее водо- и жаростоек. Средняя плотность – 1,8-1,9 
г/см

3
, теплопроводность – 0,81-0,87Вт/(м•К). Морозостойкость обусловле-

на марками – F 50, 35, 25, 15.  
КИРПИЧ СЛИЗОВОЙ (кирпич слизной) – кирпич, изготовленный 
путем ручной формовки.  
КИРПИЧ СТЕНОВОЙ – см. кирпич городовой.  
КИРПИЧ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – искусственный камень правильной 
формы, сформированный из минеральных материалов и приобретающий 
прочность, водостойкость и морозостойкость после обжига или обработки 
паром.  
КИРПИЧ-СЫРЕЦ – необожженный глиняный кирпич, высушенный на 
солнце. См. кирпич саманный.  
КИРПИЧ ТОРКРЕТИРОВАННЫЙ – штучный строительный материал 
из легкоплавких глин. Фактуру лицевой поверхности у К.т. получают 
нанесением на ложковую и тычковую поверхности бруса стеклокрошки, 
песка, фарфора, шамота, арктикского туфа в пескоструйном аппарате.  
КИРПИЧ ТРУБЧАТЫЙ – см. кирпич Больманов.  
КИРПИЧ УСЛОВНЫЙ – в Российской Федерации кирпич размерами 
250×120×65 мм, принятый в качестве условной единицы.  
КИРПИЧ ФАКТУРНЫЙ – облицовочный кирпич с рельефным рисун-
ком на лицевой поверхности. 
КИРПИЧ ФАСАДНЫЙ – см. кирпич лицевой.  
КИРПИЧ ФАСОННЫЙ – кирпич (обычно облицовочный) с фигурной 
отеской либо формовкой, предназначенный для кладки сложных форм: 
окон, подоконников, арок, столбов, заборов и т.п.  
КИРПИЧ ЦВЕТНОЙ – кирпич, на стадии производства в декоративных 
целях окрашенный в определенный цвет.  
КИРПИЧ ШАМОТНЫЙ – см. кирпич огнеупорный. 
КИРХА – приходская протестантская (лютеранская) церковь в странах 
Северной Европы.  
КИСЛОРОД – химический элемент VI группы периодической системы. 
В свободном виде встречается в виде двух модификаций – О2 («обычный» 
К.) и О3 (озон). О2 – газ без цвета и запаха, плотность 1,42897 г/л, tпл –
218,6°C, tкип –182,96°C. Химически самый активный (после фтора) неме-
талл. С большинством других элементов (водородом, галогенами, серой, 
многими металлами и т.д.) взаимодействует непосредственно (окисление) 
и, как правило, с выделением энергии. При повышении температуры 
скорость окисления возрастает и может начаться горение. К. (или обога-
щѐнный им воздух) применяется в металлургии, химической промышлен-
ности и т.п.  
КИСЛОТА – химические соединения, обычно характеризующиеся дис-
социацией в водном растворе с образованием гидратированных ионов Н

+
. 

Присутствие этих ионов обусловливает характерный острый вкус К. и их 
способность изменять окраску индикаторов химических. При замещении 
водорода К. металлами образуются соли. Число атомов Н, способных 
замещаться металлом, называют основностью К. Известны одноосновные 
(НСl), двухосновные (H2SО4), трѐхосновные (Н3РО4) К. Сильные К. в 
разбавленных водных растворах полностью диссоциированы (НNО3), 
слабые – лишь в незначительной степени (Н2СО3). По современной теории 
кислот и оснований, к К. относится более широкий круг соединений, в 
частности и такие, которые не содержат водорода.  
КИСЛОТА АБИЕТИНОВАЯ – органическая кислота (C20H30O2), при-
надлежащая к группе терпенов (дитерпенов), главная составная часть 
канифоли, из которой ее выделяют перегонкой, применяемая в качестве 
воздухововлекающей добавки в цементобетонных смесях. 
КИСЛОТА ФТОРОВОДОРОДНАЯ (кислота плавиковая, кислота 

фтористоводородная) – раствор фтороводорода в воде, сравнительно 
слабая кислота. Взаимодействует с силикатными материалами, чем поль-
зуются для травления стекла, удаления песка с металлического литья. 
Опасна в обращении.  
КИСЛОТА ЯНТАРНАЯ – бесцветные кристаллы HOOC(CH2)2COOH, 
tпл 188°C; еѐ соли и эфиры называют сукцинатами. В небольших количест-
вах содержится в янтаре, бурых углях и др. Применяют для получения 
синтетических смол, в органическом синтезе.  
КИСЛОТНОСТЬ ГИДРОЛИТИЧЕСКАЯ – кислотность твѐрдой части 
грунта (почвы), обусловленная присутствием ионов водорода. См. кислот-
ность почвы.  
КИСЛОТНОСТЬ ГРУНТА – свойство грунта (почвы), обусловленное 
наличием водородных ионов в почвенном растворе и обменных ионов 
водорода и алюминия в грунтовом поглощающем комплексе. Повышен-
ная К.г. нейтрализуется известкованием.  
КИСЛОТНОСТЬ ГРУНТА АКТУАЛЬНАЯ – кислотность почвенного 
раствора,  обусловленная содержанием ионов водорода; см. Кислотность 
почвы.  
КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ – свойство почвы, обусловленное содержа-
нием ионов водорода (Н-ионов) в почвенном растворе, а также обменных 
ионов водорода и алюминия в почвенном поглощающем комплексе. При 
неполной нейтрализации придаѐт почве кислую реакцию. Различают две 
формы К.п. Актуальная (активная) К.п. – кислотность почвенного раствора 
или водной вытяжки из почвы, выражается условной величиной рН (отри-
цательный логарифм концентрации Н-ионов); при рН 7 реакция почвенно-
го раствора нейтральная, ниже 7 – кислая, выше 7 – щелочная. Потенци-
альная (пассивная, скрытая) К.п., подразделяемая на обменную и гидроли-
тическую, – кислотность твѐрдой части почвы, выражаемая в мг*экв на 
100 г сухой почвы. Обменная К.п. вызывается обменными катионами 
водорода и алюминия, которые переходят в раствор из почвенного погло-
щающего комплекса при взаимодействии с нейтральными солями, напр. с 
внесѐнными в почву удобрениями – хлористым калием и др. Гидролити-
ческая К.п. обусловлена содержанием в почве Н-ионов, замещающихся на 
др. катионы, переходящих в раствор при взаимодействии с гидролитиче-
ски щелочными солями, например с известью (СаСО3).  
КИСЛОСТОЙКОСТЬ – способность материалов (в том числе строи-
тельных материалов и/или конструкций) выдерживать воздействие кислот 
без разрушения.  
КИСЛОТОСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – способ-
ность плитки противостоять воздействию заданной кислоты определенной 
концентрации при определенных условиях без последующего появления 
дефектов на глазурованной поверхности и (или) разрушения черепка.  
КИСЛОТОУПОР – см. материал кислотостойкий. 
КИСТЬ – выступающий нижний конец причелины, украшенный сквоз-
ной резьбой.  
КИТ – 1) веревка из соломы, предназначенная для вязки соломенной 
кровли; 2) корзина, наполненная доверху землей и включенная в оборони-
тельную ограду.  
КИШЛАК – сельское поселение в Средней Азии (исторически первона-
чально зимовка кочевников и полукочевников).  
КИШТЭ – полка в традиционном сельском татарском жилище, на кото-
рую складывали постели, одеяла и пуховые подушки.  
КИЯНКА – столярный деревянный молоток с ровной ударной поверхно-
стью, используют в основном для жестяницких работ, а также для работы 
с долотами и стамесками, рукоятки которых имеют обжимное кольцо 
(если такого кольца нет, то заглублять в дерево долото или стамеску мож-
но только вручную, например при резьбе по дереву. Пользование К. пре-
дохраняет от повреждений рукоятки режущих инструментов.  
КЛАДБИЩЕ – территория, специально отведенная для захоронения 
умерших (как правило, с установкой соответствующих надгробных со-
оружений).  
КЛАДИ – горизонтальные брѐвна, включенные в каменную или кирпич-
ную кладку, чтобы поддерживать прогоны.  
КЛАДКА – 1) процесс возведения части здания или сооружения укладкой 
небольших по размеру строительных изделий (плинфа, кирпич, камни, 
блоки) в соответствии с архитектурно-художественными и конструктив-
ными требованиями; 2) строительная конструкция, выполненная из от-
дельных стеновых камней или кирпичей, уложенных друг на друга рядами 
в определенном порядке (с перевязкой), швы между которыми заполняют-
ся кладочными растворами. Основная цель перевязки – придание конст-
рукции монолитности путем укладки камней каждого верхнего ряда таким 
образом, чтобы вертикальные швы между ними не совпадали с вертикаль-
ными швами между камнями нижнего ряда. Существует несколько систем 
перевязки: многорядная (римская); двухрядная (цепная); крестовая; готи-
ческая (польская) и голландская.  
КЛАДКА АНГЛИЙСКАЯ – вид кирпичной кладки, в которой два ряда 
тычковых кирпичей (уложенных короткой, торцевой стороной) чередуют-
ся на лицевой поверхности стены с двумя или более рядами ложковых 
кирпичей (уложенных длинной стороной). Такая кладка декоративна. К.а. 
называют кладку черепиц или шифера со сдвигом швов «на полшага».  
КЛАДКА АРМИРОВАННАЯ – кладка, содержащая заделываемые в 
раствор или бетон стержни или сетки таким образом, что все материалы 
армокаменной конструкции благодаря их взаимодействию работают 
совместно и создают сопротивление различным воздействиям.  
КЛАДКА АРМОКАМЕННАЯ – конструкция, состоящая из кирпичей, 
поставленных на ребро и пропущенных между горизонтальными рядами 
кладки полос железа для прочности.  
КЛАДКА БЛОЧНАЯ – кладка, выполняемая из каменных или бетонных 
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блоков.  
КЛАДКА БУТОБЕТОННАЯ – каменная кладка из бутового камня и 
уложенной слоями бетонной смеси, выполняемая в опалубке или траншее 
с отвесными стенками.  
КЛАДКА БУТОВАЯ – тип каменной кладки, выполненной из природ-
ных камней неправильной формы (т.е. из бутового камня), укладываемых 
на цементном растворе.  
КЛАДКА БУТОВАЯ БУЛЫЖНАЯ – тип древней сухой каменной 
кладки, выполнявшейся из разновидности бутового камня – булыжника.  
КЛАДКА БУТОВАЯ ПОД ЗАЛИВ – бутовая кладка с заполнением 
пустот жидким раствором без подбора камня и без соблюдения перевязки 
швов, выполняемая в опалубке или между отвесными стенками траншей.  
КЛАДКА БУТОВАЯ ПОД ЛОПАТКУ – бутовая кладка горизонталь-
ными рядами на растворе с пригонкой камней, заполнением пустот ще-
бенкой и перевязкой швов в верстовых рядах.  
КЛАДКА БУТОВАЯ СЛОИСТАЯ – тип древней каменной кладки, 
характеризующейся четко прослеживающимися слоями уложенного в 
кладку каменного материала.  
КЛАДКА В ОБОЙМЕ – см. кладка с усилением. 
КЛАДКА В ОХВАТ – вид кладки, при котором раствор не разравнивают 
по поверхности кирпича, а набрасывают, не доводя до лицевого края с 
целью обеспечить лучшее сцепление с облицовочной штукатуркой.  
КЛАДКА В ПОЛКИРПИЧА – возведение стены из кирпичей в один 
вертикальный слой, с лицевыми сторонами из одних только ложков.  
КЛАДКА «В СОК» – кладка на густом растворе с заливкой жидкой 
известью промежутков, заполненных битым кирпичом, щебнем и т.п.  
КЛАДКА В ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА – возведение тонкой стенки из 
кирпичей, поставленных на узкую грань и обращенных постелью на лице-
вую сторону.  
КЛАДКА ВЕРСТОВАЯ (готическая, польская, русская) – кирпичная 
кладка, на лицевой поверхности которой каждый горизонтальный ряд 
состоит из чередующихся тычков и ложков, а вертикали швов совпадают 
через ряд.  
КЛАДКА ВПРИЖИМ – кладка, при которой вертикальные швы версто-
вых рядов заполняют раствором, набираемым кельмой.  
КЛАДКА ВПРИСЫК – кладка, при которой вертикальные швы версто-
вых рядов заполняют сдвиганием передней кромкой укладываемого кир-
пича части раствора горизонтального шва.  
КЛАДКА ВПУСТОШОВКУ – кладка с неполным заполнением швов в 
лицевых поверхностях стен с целью улучшения сцепления при после-
дующем оштукатуривании.  
КЛАДКА ВРАСПОР – бутобетонная кладка фундаментов, при которой 
камни подбираются и укладываются на растворе вплотную к стенкам 
траншеи.  
КЛАДКА ДВУХЗАХВАТНАЯ – организация каменных работ, при 
которой этаж здания делят на две захватки, на одной из которых ведется 
кладка, а на другой – монтаж перекрытий и подготовительные работы.  
КЛАДКА ГОЛЛАНДСКАЯ – кирпичная кладка, в которой ряды с чере-
дованием тычков и ложков разделены одиночными рядами из одних тыч-
ков.  
КЛАДКА ГОРШЕЧНАЯ – кладка, в которой ряды кирпичей чередуются 
с лежачими или стоячими керамическими трубками (в форме цилиндра 
или усеченного конуса), облегающими конструкцию.  
КЛАДКА ГОТИЧЕСКАЯ – см. кладка верстовая.  
КЛАДКА ДВУХРЯДНАЯ – см. кладка цепная. 
КЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ – кладка в виде рисунка из битого или 
тесаного камня, либо из разноцветного кирпича и т.д.  
КЛАДКА ЗАЩИЩЕННАЯ – кладка, защищенная от проникания воды. 
Различают К.з. наружных стен, которая защищена соответствующим 
слоем штукатурки или облицовкой, и К.з. внутреннюю, защищенную с 
двух сторон. К.з. может быть несущей и ненесущей.  
КЛАДКА ЗИМНЯЯ – возведение каменных конструкций при отрица-
тельных температурах наружного воздуха на растворах с противомороз-
ными добавками или способом замораживания либо на открытом воздухе 
на подогретых растворах с применением искусственного обогрева.  
КЛАДКА КАМЕННАЯ – конструкция из естественных или искусствен-
ных камней, соединяемых между собой раствором, состоящим из песка, 
вяжущих веществ, обладающих способностью твердеть, и воды. Различа-
ют следующие виды К.к.: бутовая, бутобетонная, тесовая, кирпичная, 
мелкоблочная и крупноблочная. При ведении К.к. применяются метры и 
рулетки, уровни и линейки (для проверки горизонтальности рядов), отвесы 
(для проверки вертикальности кладки стен, столбов и пр.), кельмы (для 
разравнивания раствора, заполнения им вертикальных швов и подрезки 
излишков раствора), молоточки-кирочки (для колки и тески кирпича) и 
другие инструменты и приспособления. Существует несколько систем 
перевязки: многорядная (римская); двухрядная (цепная); крестовая; готи-
ческая (польская) и голландская.  
КЛАДКА КВАДРОВАЯ (кладка регулярная) – древняя гладкая камен-
ная кладка из отесанных камней.  
КЛАДКА КЛИНЧАТАЯ – перемычка проема или ниши, сложенная из 
трапециевидных блоков, узкий торец которых обращен к проему.  
КЛАДКА КОЛОДЦЕВАЯ – кирпичная кладка, состоящая из наружных 
и внутренних верст шириной в полкирпича, связанных между собой через 
определенные интервалы поперечными стенками (вертикальными и гори-
зонтальными мостиками), образующими пустоты (колодцы), заполняемые 
легким бетоном или засыпкой-утеплителем, который хорошо защищен от 
внешних воздействий. К.к. – довольно экономичная конструкция.  
КЛАДКА КОНСОЛЬНАЯ – тип каменной или кирпичной кладки, для 

которой характерно наличие выступов.  
КЛАДКА КОСАЯ – структура кирпичного коробового или лучкового 
свода, в котором все ряды кладки направлены к стенам под углом в 45° и 
объединяются в концентрические квадраты.  
КЛАДКА КРЕСТОВАЯ – кирпичная кладка, в которой тычковые ряды 
чередуются с ложковыми, а вертикали швов в ложковых рядах совпадают 
через три ряда.  
КЛАДКА ЛИЦЕВАЯ – аккуратная кирпичная кладка, рассчитанная на 
восприятие в ее естественном виде, – без штукатурки, обмазки, побелки, 
покраски и облицовки.  
КЛАДКА МОЗАИЧНАЯ – стенная или дорожная орнаментальная клад-
ка из кусков мягкого мрамора. 
КЛАДКА НАСУХО – см. кладка сухая.  
КЛАДКА НЕАРМИРОВАННАЯ – кладка без арматуры или с содержа-
нием арматуры менее, чем установленные требования при расчетах армо-
каменных конструкций.  
КЛАДКА НЕПРАВИЛЬНАЯ – тип современной каменной кладки, в 
котором «правильный» порядок перевязки на видимой внешней стороне 
кладки в декоративных целях нарушается.  
КЛАДКА НЕРЕГУЛЯРНАЯ – тип современной каменной кладки.  
КЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ – кладка, при которой лицевые поверхно-
сти выполняются из облицовочного кирпича или облицовочных камней.  
КЛАДКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ – кладка из облицо-
вочных камней (блоков), уложенных в перевязке с кладкой внутреннего 
слоя стены таким образом, что обе кладки взаимодействуют под нагруз-
кой.  
КЛАДКА ОДНОЗАХВАТНАЯ – организация каменных работ, при 
которой кладка выполняется в одну смену, а подготовительные работы – в 
другую.  
КЛАДКА ПЕЧИ ВПРОГАРЬ – тонкая кладка печи из кирпича, обра-
щенного постелью на лицевую сторону (в четверть кирпича).  
КЛАДКА ПОЛИГОНАЛЬНАЯ – каменная кладка цокольной части 
стены здания, выполненная из притесанных друг к другу многоугольных 
камней. Широко применялась в древнеримском строительстве.  
КЛАДКА ПОЛУБУТОВАЯ – конструкция каменных стен, при которой 
пространство между кирпичами, образующими внешнюю и внутреннюю 
поверхность стены, заполняется обломками камня и строительным раство-
ром.  
КЛАДКА ПОЛУКРЕСТОВАЯ – см. кладка цепная. 
КЛАДКА ПОЛЬСКАЯ – см. кладка верстовая.  
КЛАДКА ПОТОЧНО-КОНВЕЙЕРНАЯ – организация каменных работ 
тремя звеньями рабочих, ведущими кладку по всей захватке, следуя друг 
за другом.  
КЛАДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННАЯ – кладка (обычно 
каменная), в которой посредством предварительно напряженной арматуры 
создаются равномерные внутренние сжимающие напряжения.  
КЛАДКА ПРОИЗВОЛЬНАЯ НЕРЯДОВАЯ – тип современной камен-
ной кладки без подгонки камней и соблюдения рядов.  
КЛАДКА ПРОИЗВОЛЬНАЯ ПОРЯДНАЯ – тип современной камен-
ной кладки без подгонки камней, но с соблюдением рядов.  
КЛАДКА ПРЯМАЯ – конструкция кирпичного свода, в котором грани 
каждого кирпича расположены под прямым углом к плоскостям стен 
перекрываемого помещения или параллельны им.  
КЛАДКА РУССКАЯ (старорусская) – см. кладка верстовая.  
КЛАДКА РВАНАЯ – тип современной каменной кладки из тесаного 
камня крестовыми рядами. 
КЛАДКА РЕГУЛЯРНАЯ – см. кладка квадровая. 
КЛАДКА С ЗАПОЛНЕНИЕМ КРАЙНИХ ПОЛОС ГОРИЗОН-
ТАЛЬНЫХ ШВОВ – каменная (кирпичная) стена, в которой камни 
(блоки) укладывают на две полосы раствора, наносимые по внешним 
краям опорных поверхностей камней (блоков).  
КЛАДКА С УСИЛЕНИЕМ – кладка, которая имеет охватывающие или 
вставленные в расчетное сечение железобетонные элементы (плоские 
слои, сплошные участки), кладка, армированная в вертикальном и (или) 
горизонтальном направлении при обеспечении совместной работы всех 
элементов кладки при сопротивлении различным воздействиям.  
КЛАДКА СВОДА В КВАДРАТ – выкладка свода из кирпича, создаю-
щая рисунок вложенных друг в друга квадратов, с несовпадением попе-
речных швов в соседних рядах.  
КЛАДКА СВОДА В СПИРАЛЬ – выкладка свода по одинаково направ-
ленным равным дугам, расходящимся от центра.  
КЛАДКА СТАРОРУССКАЯ – см. кладка верстовая.  
КЛАДКА СТУПЕНЧАТАЯ – ряды кладки, ступенчато выступающие из 
стены по мере ее повышения.  
КЛАДКА СУХАЯ (кладка насухо) – кирпичная или каменная кладка, 
выполняемая с перевязкой швов, но без применения строительного кла-
дочного раствора из вяжущих веществ (обычно на основе цемента). К.с. 
выполняется с подбором постельных камней и тщательной их расщебен-
кой. Для скрепления блоков при К.с. обычно применяются металлические 
анкеры. К.с. обычно применяется для устройства подпорных стенок не-
большой высоты.  
КЛАДКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ – конструктивный элемент теп-
ловой изоляции, состоящий из ячеистобетонных изделий, объединенных 
растворными швами и связанных с утепляемой частью наружной стены с 
помощью крепежных элементов.  
КЛАДКА ТЕСОВАЯ – кладка из тесаных природных камней, часто с 
фактурной обработкой.  
КЛАДКА ФАБРИЦИУСА (гаврик) – см. система Фабрициуса. 
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КЛАДКА ЦЕПНАЯ (кладка двухрядная) – кирпичная кладка, в кото-
рой ряды из одних ложков чередуются с рядами из одних тычков, а верти-
кали швов совпадают через ряд. Перевязка в К.ц. осуществляется чередо-
ванием тычковых и ложковых рядов с перекрытием всех вертикальных 
швов.  
КЛАДКА ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ – тип каменной кладки из очень круп-
ных необработанных или грубо околотых камней неправильной формы 
(каменных глыб) без соблюдения горизонтальности рядов и без примене-
ния связующего раствора либо на глиняном растворе с мелкими камнями в 
их промежутках; характерна для древнейшего периода зодчества.  
КЛАДКА ЯРУСНО-ЗАХВАТНАЯ – организация каменных работ, при 
которой здание разделяют на отдельные горизонтальные участки и верти-
кальные ярусы с одинаковой трудоемкостью.  
КЛАДОВАЯ – 1) помещение для хранения продуктов либо складирова-
ния иных запасов (например, дров), размещенное в жилом либо админист-
ративно-хозяйственном здании (либо прилежащее к нему). 2) Склад в 
жилом или общественном здании без постоянного пребывания людей (то 
есть в котором отсутствуют постоянные рабочие места).  
КЛАДОВАЯ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ (внеквартирная) – помещения, 
предназначенные для хранения предметов быта, располагаемые вне квар-
тиры в первом, цокольном или подвальном этаже жилого здания.  
КЛАДОВАЯ ХОЛОДНАЯ – кладовая, размещаемая в неотапливаемом 
объеме здания (квартиры) обычно площадью до 2 м

2
.  

КЛАДЬ – 1) см. лава, 2; 2) см. клади.  
КЛАПАН – деталь или устройство для управления расходом жидкости, 
воздуха, газа или пара в машинах и трубопроводах изменением площади 
проходного сечения. К. состоит из корпуса, встроенного в трубопровод, и 
затвора, перемещающегося внутри корпуса и изменяющего проходное 
сечение, а следовательно, и пропускную способность клапана. Применя-
ются К. дроссельные (для создания перепада давления), обратные (для 
предотвращения обратного потока жидкости), предохранительные (для 
частичного выпуска газа, пара или жидкости при повышении давления 
сверх установленного), регулирующие (для управления давлением или 
расходом), редукционные (для понижения давления и поддержания его 
постоянным). Кроме того, К. широко применяется как запорная арматура 
для герметического отключения трубопроводов, технологических аппара-
тов, теплоэнергетических установок и др. По конструкции корпуса К. 
разделяются на проходные, угловые и трех- или многоходовые. По спосо-
бу присоединения к трубопроводу К. могут быть фланцевые, муфтовые и 
др. Перемещение затвора в клапане может осуществляться как вручную, 
так и от электрического, пневматического или гидравлического привода.  
КЛАПАН АВТОМАТИЧЕСКИЙ – устройство, которое автоматически 
открывает, закрывает или изменяет частоту сигнала от схемы управления и 
(или) защитной схемы.  
КЛАПАН АЭРОЗОЛЬНЫЙ – затвор для аэрозольной упаковки, сохра-
няющий давление внутри упаковки и позволяющий проводить распыле-
ние упакованной продукции.  
КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – представляет собой планку с за-
щитным фильтром, который частично гасит шумы, создаваемые потоками 
воздуха.  
КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ОКОННЫЙ – специальная оконная 
вентиляционная система, которая улучшает воздухообмен и препятствует 
появлению конденсата. Благодаря таким системам поддерживается здоро-
вый климат в помещении, при этом не ухудшается внешний вид окна.  
КЛАПАН ВЗРЫВНОЙ – устройство для предотвращения разрушения 
установок оборудования в случае взрыва горючих газов, угольной пыли и 
др.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ – это деталь газового оборудования, необходимая 
для управления расходом газа.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ МАЛОПОДЪЁМНЫЙ – устройство, у которого 
открытие затвора происходит постепенно. Его ещѐ называют клапаном 
пропорционального действия.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ – устройство, представ-
ляющее собой дроссельный орган, который путѐм изменения проходного 
сечения регулирует расход теплоносителя, проходящего через него.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ПОЛНОПОДЪЁМНЫЙ – устройство, которое 
используется в системах с практически несжигаемыми жидкостями, где 
даже небольшой сброс ведѐт к резкому снижению давления.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЗАПОРНЫЙ 
(ПЗК) – устройство, которое прекращает подачу газа при выходе контро-
лируемого давления за установленный верхний или нижний предел. Ско-
рость приведения рабочего органа в закрытое положение составляет не 
более 1 с, а открытие после этого осуществляется только вручную. Посту-
пление газа прекращается в положении, когда клапан посажен на седло в 
вентильном корпусе, который через промежуточный шток соединѐн с 
рычагом.  
КЛАПАН ГАЗОВЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ СБРОСНОЙ – 
предназначен для поддержания давления газа на заданном уровне и защи-
ты газового оборудования от недопустимого повышения давления в газо-
вой сети. Это происходит путѐм удаления в атмосферу некоторого объѐма 
газа (теплоносителя) из системы. К.г.п.с. бывают пружинными, мембран-
ными и жидкостными.  
КЛАПАН ДРОССЕЛЬНЫЙ – клапан для регулирования давления и 
расхода пара, газов или жидкости путѐм изменения проходного сечения 
трубопровода.  
КЛАПАН ДРОССЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХОВОДА – устройство для регу-
лирования расхода воздуха в воздуховодах вентиляционной сети, выпол-
ненное в виде поворачивающегося вокруг своей оси клапана.  

КЛАПАН ДЫМОВОЙ – конструктивный элемент, регулирующий 
газообмен при пожаре; представляет собой клапан с нормируемым преде-
лом огнестойкости, открывающийся при пожаре.  
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ – клапан, пропускающий транспортируемую 
среду только в одном направлении и автоматически закрывающий трубо-
провод при еѐ обратном движении.  
КЛАПАН-ОТСЕКАТЕЛЬ – клапан на газопроводе, прекращающий 
пропуск газа в сеть по импульсу от командных приборов.  
КЛАПАН ПЕРЕПУСКНОЙ – клапан для направления потока воздуха 
или жидкости в обход основного устройства или аппарата.  
КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ – устройство, обеспечивающее 
безопасность оборудования, работающего при высоком давлении жидко-
сти, газа или пара, в тех случаях, когда превышение давления сверх уста-
новленного рабочего может вызвать повреждение этого оборудования. 
К.п. устанавливают на паровых котлах, ресиверах для сжатого воздуха, 
различном технологическом оборудовании и трубопроводах, работающих 
под давлением. При повышении в системе давления сверх допустимого 
К.п. открывается и автоматически сбрасывает избыток рабочей среды, 
предотвращая аварию, по достижении допустимого давления К.п. вновь 
автоматически закрывается. К.п. разделяются на грузовые (затвор нагру-
жается грузом непосредственно или через рычажное устройство) и пру-
жинные (давлению среды на затвор противодействует сила пружины).  
КЛАПАН ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – устройство (огнестойкий клапан), 
автоматически перекрывающее при пожаре проем, канал или трубопровод 
(воздуховод) в противопожарной преграде и препятствующее распростра-
нению огня и дыма в течение нормируемого времени.  
КЛАПАН ПРОХОДНОЙ – устройство для регулирования расхода 
транспортируемой среды путѐм изменения проходного сечения трубопро-
вода.  
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ – устройство для регулирования темпе-
ратуры, давления, расхода и др. параметров, входит в автоматические 
системы управления или регулирования и воздействует на течение техно-
логических или теплоэнергетических процессов в соответствии с получае-
мой командной информацией. К.р. устанавливается на магистральных и 
технологических трубопроводах, технологических аппаратах, установках, 
резервуарах и т.п. для работы при температуре среды от –225 до 450°С. 
К.р. состоит из регулирующего органа (собственно клапана), который 
изменяет сечение потока, и исполнительного механизма – привода ()обыч-
но пневматического), который получает командную информацию от 
автоматического регулятора или прибора с дистанционным управлением и 
передает ее регулирующему органу. По условной пропускной способности 
различают К.р. для средних, малых и микрорасходов, по условному давле-
нию – низкого, среднего и высокого давлений. По конструктивным при-
знакам К.р. отличаются большим разнообразием: одно- и двухседельные, 
диафрагмовые, проходные, угловые, трехходовые и т.п.  
КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДВУХСЕДЕЛЬНЫЙ – клапан (обыч-
но с мембранно-пружинным исполнительным механизмом), регулирую-
щий орган которого имеет фланцевую проходную конструкцию и состоит 
из верхней и нижней крышек, плунжера и корпуса, в который ввернуты 2 
седла. Шток плунжера соединительной гайкой связан со штоком исполни-
тельного механизма, закрепленным на верхней крышке регулирующего 
органа. Стандартный командный сигнал (под давлением воздуха 0,02-0,1 
Мн/см

2
) воздействует на мембрану, которая передает усилие на возврат-

ную пружину механизма, в результате чего перемещается шток с затвором 
и изменяется проходное сечение, а следовательно, и пропускная способ-
ность клапана.  
КЛАРКИ ЭЛЕМЕНТОВ – числовые оценки среднего содержания хими-
ческих элементов в земной коре, гидросфере, атмосфере. Кларк может 
быть выражен в единицах массы (%, г/т и др.) либо в атомных %. 
КЛАСС – произвольная (конечная или бесконечная) совокупность пред-
метов, выделенных по какому-либо признаку и просто перечисленных. 
Предметы, образующие К., называются его элементами; понятие К. возни-
кает как абстракция от природы и порядка элементов. Абстрактные К. и 
операции над ними изучаются в логике классов и в еѐ математической 
модификации – теории множеств.  
КЛАСС АРМАТУРЫ – установленное стандартом значение физическо-
го или условного предела текучести арматуры для железобетонных изде-
лий (конструкций), принимаемое с обеспеченностью 0,95 и назначаемое в 
проектах во всех случаях. К.а. представляет собой показатель, характери-
зующий механические свойства арматуры согласно требованиям соответ-
ствующих стандартов, обозначаемый буквой S и числом, соответствую-
щим нормативному сопротивлению арматуры в МПа (Н/ммг) (например, 
S240). В России приняты следующие обозначения: А – стержневая арма-
тура, В – проволока, К – канаты.  
КЛАСС АРМАТУРЫ ПО ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ А – 
классификационный признак стержневой арматуры гладкой и периодиче-
ского профиля (А500) термически или термомеханически упрочненной 
(Ат500), свариваемой (Ат500С).  
КЛАСС АРМАТУРЫ ПО ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ В – 
классификационный признак холоднотянутой проволоки гладкой (В500) и 
периодического профиля (Bp500).  
КЛАСС АРМАТУРЫ ПО ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ К – 
классификационный признак высокопрочных арматурных канатов семи 
проволочный (K-7-1500) и девятнадцати проволочных (К-19-1500).  
КЛАСС БЕТОНА – одно из нормируемых значений параметрического 
ряда показателей качества бетона (условное наименование разновидности 
бетона с определенными характеристиками). К.б. по пределу прочности на 
осевое сжатие (МПа) определяют с помощью образцов размером 
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15×15×15 см (с умножением на коэффициент 0,778), изготавливаемых из 
бетонной смеси и испытанных через 28 суток твердения при хранении в 
нормальных условиях то есть при температуре 20±2ºС, относительной 
влажности 90%. К.б. обозначаемая буквой С и числами, выражающими 
значения нормативного сопротивления и гарантированной прочности в 
Н/мм

2
 (МПа), например, С 

12
/15 (перед чертой – значение нормативного 

сопротивления, Н/мм
2
, после черты – гарантированная прочность бетона, 

Н/мм
2
).  

КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА РАСТЯЖЕНИЕ В1 – клас-
сификационный признак, назначаемый при главенствующем значении 
этой характеристики.  
КЛАСС БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ В – классифика-
ционный признак прочности бетона, назначаемый в проектах и равный 
наименьшей величине разрушающих сжимающих напряжений в МПа с 
обеспеченностью 0,95; определяют испытанием кубика с ребром 15 см в 
возрасте 28 суток.  
КЛАСС БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО ПО ПРЕДЕЛЬНО ДОПУС-
ТИМОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ПРИМЕНЕНИЯ – классификационная 
характеристика жаростойкого бетона, определяемая предельно допусти-
мой температурой его применения.  
КЛАСС БОНИТЕТА – единица оценки продуктивности насаждений 
(древостоев), которая зависит от качества лесорастительных условий и 
определяется по величине средней высоты преобладающей породы в 
определенном возрасте. 
КЛАСС ВОЗДЕЙСТВИЯ НАГРУЗКИ – мера воздействия пропускае-
мой эксплуатационной нагрузки, безразмерная характеристика, опреде-
ляемая как отношение экстремального усилия от пропускаемой нагрузки в 
расчетном сечении несущего элемента к экстремальному усилию от еди-
ничной эталонной нагрузки.  
КЛАСС ВОЗРАСТА ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД – временной интервал, 
применяемый для распределения насаждений по группам возраста. Про-
должительность К.в.д.п. составляет 10-20 лет (иногда 40 лет), для кустар-
ников – 1-5 лет. К.в.д.п. обозначаются римскими цифрами. 
КЛАСС ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ – мера грузоподъемности строитель-
ной конструкции или сооружения (например, автодорожного моста), 
безразмерная характеристика, определяемая как отношение допустимого 
усилия к экстремальному усилию от соответствующей (автомобильной 
или одиночной тяжеловесной) единичной эталонной нагрузки.  
КЛАСС ДОБАВОК В БЕТОН – совокупность добавок с одинаковым 
основным эффектом действия на бетонные (растворные) смеси. 
КЛАСС ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – характеристика автомобиль-
ной дороги по функциональному назначению, условиям доступа и обеспе-
чиваемому уровню обслуживания.  
КЛАСС ЗДАНИЯ – характеристика (показатель) капитальности зданий и 
сооружений, отражающая такие параметры, как огнестойкость, долговеч-
ность основных конструктивных элементов и качественным уровнем 
выполненных строительных работ (строительных процессов). Отнесение 
здания и сооружения к тому или иному классу закреплено в нормах по 
проектированию. Категория К.з., определяющая значимость, архитектур-
ную ценность, функциональную сложность здания, его градостроительное 
и социальное значение.  
КЛАСС ЗЕРЕН – класс, установленный для гранулометрических фрак-
ций грунтов, проходящих через большее из двух контрольных сит и за-
держивающихся на меньшем сите.  
КЛАСС КРУПНОСТИ – обозначение гранулометрических фракций 
грунтов, проходящих через большее из двух выбранных сит и задержи-
вающихся на меньшем сите.  
КЛАСС МАТЕРИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО – параметр строительного 
материала, характеризующий свойство материала и находящийся между 
верхним и нижним уровнями одного свойства, указанными номинальны-
ми значениями соответствующего свойства.  
КЛАСС ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ – характеристика типа дорожной 
одежды и ее работоспособности, определяемая исходя из капитальности 
дорожной одежды.  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ОТХОДОВ (класс токсичности) – числовая 
характеристика отходов, определяющая вид и степень его опасности (ток-
сичности).  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ – степень (категория) 
токсичности и воздействия на организм вредных веществ, отнесенная к 
определенному интервалу значений индекса опасности. Выделяют 1-й 
К.о.в.в. (высоко опасный), индекс опасности = 4,1 и более; 2-й К.о.в.в. 
(умеренно опасный), индекс опасности = 2,6-4,0; 3-й К.о.в.в. (мало опас-
ный), индекс опасности = 0,1-2,5; 4-й К.о.в.в. (слабо опасный), индекс 
опасности менее 0,1. К.о.в.в. зависит от концентрации последних в воздухе 
рабочей зоны и путей их проникновения.  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – классификационная характери-
стика пожарной опасности конструкции (материала), определяемая по 
результатам стандартных испытаний. См. также категория опасности 
взрывопожарной.  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ ЗДАНИЯ – нормируемая харак-
теристика пожарной опасности объекта (здания, сооружения), определяе-
мая классом конструктивной пожарной опасности и классом функцио-
нальной пожарной опасности.  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ КОНСТРУКТИВНОЙ – нор-
мируемая классификационная характеристика зданий, сооружений, строе-
ний и пожарных отсеков, определяемая степенью участия строительных 
конструкций в развитии пожара и образовании опасных факторов пожара, 
устанавливаемая в зависимости от назначения несущей конструкции.  

КЛАСС ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ ЛЕСА – пожарная опасность 
лесов определяется типом леса, его природными и другими особенностя-
ми. От типа леса зависит состав, количество и распределение лесных 
горючих материалов, а также содержание влаги в этих материалах. Для 
определения степени или К.о.п.л. применяют относительные оценки по 
пятибалльной шкале: класс I – высокая пожарная опасность; II – выше 
средней; III – средняя; IV – ниже средней; V – низкая. Возможность возго-
рания проявляется раньше на участках I класса, затем по мере увеличения 
степени пожарной опасности погоды – на участках II, III классов и выше.  
КЛАСС ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ – 
нормируемая классификационная характеристика зданий, сооружений, 
строений и пожарных отсеков, определяемая назначением и особенностя-
ми эксплуатации указанных зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков, в том числе особенностями осуществления в указанных зданиях, 
сооружениях, строениях и пожарных отсеках технологических процессов 
производства. К.о.п.ф. устанавливается в зависимости от способа исполь-
зования здания и безопасности находящихся в нем людей, их возраста, 
физического состояния, возможности пребывания в состоянии сна, вида 
обслуживающего контингента и его количества.  
КЛАСС ПОЖАРООПАСНОСТИ – см. класс опасности пожарной. 
КЛАСС ПРОЧНОСТИ СТАЛИ – установленное стандартом норми-
руемое значение физического или условного предела текучести стали.  
КЛАСС ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТА – условное обозначение одного из 
значений параметрического ряда по прочности на сжатие в максимальные 
сроки, установленные нормативным документом; характеризует диапазон 
минимальной и максимальной активности цемента.  
КЛАСС ПРОЧНОСТИ ЦЕМЕНТА НАПРЯГАЮЩЕГО – количест-
венная величина, характеризующая качество цемента, соответствующая 
его гарантированной прочности на осевое сжатие в МПа в возрасте 28 
суток.  
КЛАСС СТОЙКОСТИ КОНСТРУКЦИИ – показатель стойкости 
конструкции к взлому и (или) воздействию пули стрелкового оружия 
(обычно определяется для дверей, специальных стекол и т.п.).  
КЛАСС ТОЧНОСТИ – совокупность значений технологических допус-
ков, зависящих от номинальных значений геометрических параметров. 
К.т., применявшиеся в СССР как характеристики точности изготовления 
деталей были заменены квалитетами.  
КЛАСС ТОЧНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – обобщѐнная харак-
теристика средств измерений, служащая показателем установленных для 
них государственными стандартами пределов основной и дополнительных 
погрешностей и др. параметров, влияющих на точность измерений.  
КЛАСС ТРУБОПРОВОДА – категория, к которой относится промыш-
ленный трубопровод с учетом вида и агрегатного состояния транспорти-
руемого вещества, максимально допустимого давления (PS) и номиналь-
ного диаметра (DN).  
КЛАСС УЧЕБНЫЙ – учебное помещение, являющееся основной пла-
нировочной структурной единицей школы.  
КЛАСС ЧАСТИЦ – обозначение гранулометрической фракции посред-
ством минимального (d) и максимального (D) размеров отверстий сит при 
исследовании.  
КЛАСС ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЯ – 
обозначение уровня энергетической эффективности здания, характеризуе-
мого интервалом значений удельного потребления тепловой энергии на 
отопление здания за отопительный период приходящегося на 1 м

2
 площа-

ди здания или на 1 м
3
 общего объема здания. В России для многоквартир-

ных домов установлено 7 К.э.э.з.: А (высший), В++ (очень высокий, то есть 
теплопотребление более, чем на 30% ниже базового уровня), В+ (доста-
точно высокий, то есть теплопотребление на 21-30% ниже базового уров-
ня), В (выше базового, то есть теплопотребление на 20% ниже базового 
уровня), С (средний или базовый), D (ниже базового или пониженный), Е 
(низкий или низший).  
КЛАССИКА – образцовые, выдающиеся, общепризнанные произведения 
искусства, имеющие непреходящую ценность для национальной и миро-
вой культуры.  
КЛАССИКА АРХИТЕКТУРНАЯ – произведения архитектуры (здания, 
сооружения и их комплексы), отличающиеся совершенством архитектур-
ных форм и вошедшие в сокровищницу мировой культуры; как правило, к 
К.а. относят произведения архитектуры классицизма, т.е. античного пе-
риода и архитектурных направлений и стилей, созданных на основе прин-
ципов и форм античности (К.а. в узком смысле).  
КЛАССИФИКАТОР – 1) перечень кодов и названий групп, категорий, 
классов чего-либо; см. также классификация; 2) аппарат для разделения 
смесей минеральных частиц на классы по крупности, плотности, форме. К. 
различают в зависимости от среды, в которой происходит разделение 
(гидравлические, пневматические, механические), от используемых сил 
(гравитационные, центробежные, электрические).  
КЛАССИФИКАТОР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – машины и аппараты, 
оборудованные для разделения минеральных материалов в зависимости от 
скорости падения их зерен в воде. 
КЛАССИФИКАТОР ГРАВИТАЦИОННЫЙ – разновидность гидрав-
лических классификаторов, в которых разделение зерен по их объемному 
весу происходит за счет силы тяжести в вертикальном и горизонтальном 
потоке. 
КЛАССИФИКАТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ – машины, предназначенные 
для отделения слабых зерен из массы минерального материала на основе 
использования для этого удара и трения зерен о движущуюся металличе-
скую поверхность (плиту, вращающийся барабан и т.п.). 
КЛАССИФИКАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – машины и установки, 
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предназначенные для разделения минерального материала в потоке возду-
ха (горизонтальном или вертикальном) или в аэросуспензиях. 
КЛАССИФИКАТОР ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ – разновидность гидравли-
ческих классификаторов, в которых используют центробежные силы зерен 
материала во вращающемся с большой скоростью потоке исходной гид-
ромассы. 
КЛАССИФИКАТОР ОТХОДОВ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – перечень 
кодов и названий отходов, предназначенный для использования в государ-
ственной статистике с целью предоставления разносторонней и обосно-
ванной информации об образовании, накоплении, обработке (переработке, 
обезвреживании и удалении отходов).  
КЛАССИФИКАЦИЯ – 1) распределение материалов, объектов, явлений 
и понятий по классам, отделам, разрядам и т.п. на основе выделения их 
общих (в пределах класса) признаков, отличающих их от других классов; 
2) в горном деле – процесс разделения частиц измельчѐнных полезных 
ископаемых на однородные по крупности, плотности и др. продукты 
(классы). К. производится в классификаторах.  
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОДОРОГ – разделение существующих и 
проектируемых автомобильных дорог или отдельных их участков на 
категории. 
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОДОРОГ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – разде-
ление дорог на группы по экономическому, административно-
политическому и культурному значению в народнохозяйственной жизни 
страны (государственные, республиканские, областные, районные, сель-
скохозяйственные, промышленные и ведомственные дороги). 
КЛАССИФИКАЦИЯ АВТОДОРОГ ТЕХНИЧЕСКАЯ – разделение 
автомобильных дорог на пять технических категорий в зависимости от их 
значения в общей транспортной сети страны и от размера расчетной ин-
тенсивности движения, с установлением для каждой категории расчетной 
скорости движения и размеров геометрических элементов. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ГЕНЕТИЧЕСКАЯ – разде-
ление горных пород на группы по их происхождению (генезису) на извер-
женные (магматические), осадочные и метаморфические. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГОРНЫХ ПОРОД ДОРОЖНАЯ – разделение 
горных пород на 5 групп (изверженные, известняковые, песчаниковые, 
сланцевые и рыхлые) по их дорожным техническим свойствам и на 5 
марок в каждой группе, различающихся физико-механическими свойства-
ми. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ДОРОЖНАЯ – разделение грунтов 
по наименованиям в зависимости от содержания в них глинистых, пылева-
тых и песчаных частиц и зерен, и по числу пластичности, применяемое 
при проектировании и сооружении земляного полотна и дорожных одежд  
КЛАССИФИКАЦИЯ ГРУНТОВ ПО ТРУДНОСТИ РАЗРАБОТКИ – 
разделение грунтов на группы по трудности их разработки различными 
землеройными машинами, применяемое в СНиП и ЕНиР для составления 
смет и расчетов за выполненные работы. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОЖНОРЕМОНТНЫХ РАБОТ – разделе-
ние ремонтных работ по видам в зависимости от их размеров и назначения 
(содержание, текущий, средний и капитальный ремонты). 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОГ – см. классификация автодорог. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЗДАНИЙ – разделение зданий (сооружений) на 
группы в зависимости от их назначения, конструктивных особенностей, 
этажности, класса пожарной опасности и т.п.  
КЛАССИФИКАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ ЖИЛОЙ – разделение 
недвижимости на категории. Наиболее обобщенным, распространенным и 
универсальным остается деление недвижимости на категории (классы) 
elite, business, econom. Единых общепринятых и нормативно закрепленных 
критериев для К.н.ж. не выработано, что приводит к несоответствию 
заявляемого продавцом или застройщиком класса жилья общепринятым в 
мире требованиям. Основные критерии классификации: 1) местоположе-
ние объекта (расстояние до центра города, моря, метро и т.п.); 2) видовые 
характеристики (вид из окон квартиры); 3) количество квартир в доме; 4) 
репутация застройщика и подрядчика; 5) характер проекта – индивидуаль-
ный или типовой; 6) наличие или отсутствие профессионального управле-
ния домом; 7) качество строительных материалов, внутренней и внешней 
отделки; 8) наличие или отсутствие придомовой территории и качество ее 
обустройства; 9) наличие парковки; 10) уровень безопасности и техниче-
ского оснащения дома; 11) наличие и уровень внутренней инфраструктуры 
здания; 12) уровень систем коммуникации (вентиляции, кондиционирова-
ния, автономные системы энергообеспечения и т.д.) и технического осна-
щения дома (Интернет, цифровая телефонная линия, кабельное телевиде-
ние и т.д.); 13) планировка квартир.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИЩАЕМЫХ – в зависимости 
от значимости и концентрации материальных, художественных, историче-
ских, культурных и культовых ценностей, размещенных на объекте, по-
следствий от возможных преступных посягательств на них, все объекты, 
их помещения и территории подразделяются на две группы (категории): А 
и Б. Ввиду большого разнообразия разнородных объектов в каждой груп-
пе, они дополнительно подразделяются на две подгруппы каждая: AI и AII, 
БI и БII. Объекты подгрупп AI и AII – особо важные, повышенной опасно-
сти и жизнеобеспечения, противоправные действия (кража, грабеж, раз-
бой, терроризм и другие) на которых, в соответствии с уголовным законо-
дательством РФ могут привести к крупному, особо крупному экономиче-
скому или социальному ущербу государству, обществу, предприятию, 
экологии или иному владельцу имущества. Объекты подгрупп БI и БII - 
это объекты, хищения на которых в соответствии с уголовным законода-
тельством РФ могут привести к ущербу в размере до 500 минимальных 
размеров оплаты труда и свыше 500 соответственно.  

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ВИДАМ ОПАСНОГО ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ – деление объектов в зависимости от вида воздействия на 
окружающую среду и людей; различают объекты пожароопасные; взры-
воопасные; химически опасные; сейсмически опасные; биологически 
опасные; бактериологически опасные; с ядерной опасностью; комбиниро-
ванного воздействия и др.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО ЗНАЧИМОСТИ УЩЕРБА – 
деление объектов в зависимости от вида и размеров ущерба, который 
может быть нанесен объекту, находящимся на объекте людям и имущест-
ву в случае реализации террористических угроз, все объекты подразделя-
ются на следующие классы: 1) высокая значимость (ущерб в результате 
реализации угроз приобретет федеральный или межрегиональный мас-
штаб), 2) средняя значимость (ущерб в результате реализации угроз при-
обретет региональный или межмуниципальный масштаб); 3) низкая зна-
чимость (ущерб в результате реализации угроз приобретет муниципаль-
ный или локальный масштаб).  
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ ПО МАСШТАБУ ОПАСНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ – деление объектов в зависимости от области распро-
странения их воздействия: тип 1 – в пределах континента, 2 – в пределах 
региона нахождения объекта, 3 – в пределах района расположения объек-
та, 4 – в пределах всего объекта; 5 – локального воздействия (в пределах 
одного или группы близлежащих сооружений объекта).  
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА – упорядо-
ченное распределение объектов по иерархии, имеющих сходные класси-
фикационные признаки, выбранные для определения сходства и различия 
между этими объектами и отнесение их к тому или иному классу, подклас-
су, группе, Строительные объекты чрезвычайно разнообразны по разным 
признакам: ответственности и капитальности, применяемым материалам, 
назначению, конструктивным, объемно-планировочным и строительно-
технологическим решениям, расположению в пространстве.  
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ В ДИЗАЙНЕ – систематизация 
совокупности явлений (объектов) действительности по функциональным, 
морфологическим, технологическим, социокультурным и другим призна-
кам, отнесение материала проектирования к определенному классу, виду, 
разделу в соответствии с установленной проектировщиком или общепри-
нятой системой связей. Общие К.п.в.д. строятся по сферам функциональ-
ного назначения объекта – для производства, массового обслуживания, 
личного потребления – и задают целевые требования к объекту. Частные, 
оперативные К.п.в.д. формируются внутри общих по типам использования 
групп объектов, видом их функциональных или конструктивных связей, 
по материалу и способу изготовления, по художественно-стилистическим 
признакам и т.п. Выбор критерия К.п.в.д. осуществляется в соответствии с 
целями и задачами проектирования, при этом объекты К.п.в.д. ранжиру-
ются (располагаются в классификационной сетке) по мере убывания 
«мощности» выбранного критерия. К.п.в.д. становится затруднительной, 
если число категорий сравниваемых объектов превышает 15-20, поэтому 
при рассмотрении более 12 категорий следует выделить из них главные, 
переведя второстепенные в разряд субкатегорий. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – при-
надлежность к тому или иному виду трудовой деятельности, определяемая 
исходя из способа воздействия на предмет труда, применяемых орудий 
труда, предмета труда или функций, выполняемых в процессе производст-
ва (земляные, каменные, плотницкие, кровельные, монтаж сборных конст-
рукций, отделочные и др. работы). Учет рабочих по профессиональному 
составу должен производиться по наименованиям профессий рабочих, 
указанных в Едином тарифно-квалификационном справочнике (ЕТКС) 
работ и профессий рабочих. Наименование профессии рабочему должно 
устанавливаться в строгом соответствии с ЕТКС с учетом фактически 
выполняемой работы. В тех случаях, когда рабочий выполняет работы 
разных профессий, наименование профессии устанавливается по основной 
работе с учетом удельного веса выполняемых им работ.  
КЛАССИФИКАЦИЯ САНИТАРНАЯ – 1) нормативная классификация 
промышленных предприятий и производств по уровню производственных 
вредностей, являющаяся основой для определения размеров санитарно-
защитных зон; 2) перечень оптимальных и допустимых норм; характери-
стик температуры, относительной влажности и скорости перемещения 
воздуха в жилых помещениях и на производстве (по сезонам года и кате-
гориям работ).  
КЛАССИЦИЗМ – стиль в европейском искусстве XVII – начала XIX в., 
основанный на эстетике, связанной с античным искусством, принятым за 
эталон. В архитектуре К. использовался язык «классических», то есть 
античных форм, возрожденный в эпоху Ренессанса. В К. преобладает 
рационализм, воплотившийся в гармонические формы и чѐткие статиче-
ские композиции. К. ориентирован на рациональное композиционное 
мышление, нормы ясности, целостности, простоты, уравновешенности, 
тектоничности, статичности и замкнутости формы. Город в К. рассматри-
вался как единый сложный организм с функциональным и социальным 
зонированием, с системой взаимосвязанных ансамблей и строго регламен-
тированной рядовой жилой застройкой. В парковом искусстве К. отожде-
ствляется с пейзажным стилем планировки, отказом от регулярных по-
строений, как противоречащих природе.  
КЛАССОВОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ – отображение в архитектурном 
творчестве идей и общественных идеалов определенных классов. На 
ранних этапах развития общества К.а. проявлялась даже в конкретных 
формах отдельных сооружений; в современном мире К.а. находит отобра-
жение главным образом в общих принципах расселения и градостроитель-
ства.  
КЛАСТЕР – скопление однотипных объектов (напр., звѐздное скопление, 
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атомный К.). На основе атомных и молекулярных К. созданы т.н. кластер-
ные материалы (полупроводники, сверхпроводники, катализаторы, поли-
меры со специальными свойствами и др.).  
КЛАТ – амбар в традиционной марийской крестьянской усадьбе.  
КЛЕЁНКА – хлопчатобумажная, льняная, вискозная ткань или нетканый 
материал, покрытые водонепроницаемой плѐнкой из растительных масел 
или синтетического плѐнкообразователя (например, поливинилхлорида).  
КЛЕЙ – состав (сухая смесь, затворяемая жидкостью на строительной 
площадке или готовая к применению масса, раствор, иногда расплав), 
который при определенных условиях химических реакций или от нагрева 
обладают свойством затвердевать и прочно соединять (образовывать 
адгезионную связь) различные или однородные материалы между собой. 
К. широко применяется для соединения различных строительных мате-
риалов, в т.ч. при производстве плотничных, столярных и малярных работ. 
Для органических К. из синтетических полимеров (полиэфирных, эпок-
сидных, феноло-формальдегидных смол и др.) характерны высокая проч-
ность склеивания и стойкость в различных средах. К. из природных поли-
меров (коллагена, альбумина, камедей, крахмала и др.) отличаются невы-
сокой устойчивостью к действию воды и микроорганизмов. К неорганиче-
ским К. относятся керамические, силикатные и др. К. могут быть жидкими 
(например, растворы, эмульсии) и твѐрдыми (плѐнки, порошки, прутки); 
последние расплавляют перед употреблением или наносят на нагретые 
поверхности.  
КЛЕЙ АДМ-К – сополимер бутилакрилата, винилацетата и метакриловой 
кислоты, модифицированных канифолью, с наполнителем (каолином). 
Используют для приклеивания поливинилхлоридных материалов к бетону, 
деревянному основанию, цементной стяжке.  
КЛЕЙ АЛКИЛРЕЗОРЦИНОВЫЙ (ФР-100) – клей, полученный на 
основе алкилрезорциновой смолы; в состав клея ФР-100 входят: смола 
(100 массовых частей) + отвердитель нарафор-мальдегид (13,5 мас.ч.).  
КЛЕЙ АКТИВИРУЕМЫЙ РАСТВОРИТЕЛЕМ – полимерный клей, 
приобретающий способность склеивать перед использованием путем 
смачивания его поверхности органическим растворителем (в тех случаях, 
когда смачивание производится водой, клей называется водоактивируе-
мым).  
КЛЕЙ АКТИВИРУЕМЫЙ ТЕПЛОМ – полимерный клей, приобре-
тающий адгезионную способность под действием тепла.  
КЛЕЙ АНАЭРОБНЫЙ – клей, который отверждается в отсутствие 
кислорода. Например, К.а. полимерный – полимерный клей, отверждение 
которого происходит в результате мгновенной полимеризации исходного 
мономера при катализе ионами металла без доступа воздуха.  
КЛЕЙ «БУСТИЛАТ-М» – белая, сметанообразная водная дисперсия 
латекса, мела, натрийкарбоксилметилцеллюлозы и поваренной соли – 
широко используется при наклеивании синтетических ковров, линолеума, 
облицовочных плиток, пленочных материалов и обоев на различные осно-
вания.  
КЛЕЙ ВОДОАКТИВИРУЕМЫЙ – см. клей активируемый раствори-
телем. 
КЛЕЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ – полимерный клей, дисперсион-
ной средой которого является вода.  
КЛЕЙ ВОДНЫЙ – полимерный клей, представляющий собой раствор 
адгезива в воде.  
КЛЕЙ ВОДОАКТИВИРУЕМЫЙ – полимерный клей, приобретающий 
адгезионную способность при смачивании его поверхности водой.  
КЛЕЙ ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ – полимерный клей пониженной плот-
ности, вспенивающийся в процессе нанесения, что обеспечивает интен-
сивное увеличение объема клеевого шва и плотное заполнение пор и 
щелей.  
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК – клей для герметизации швов и зазоров.  
КЛЕЙ ГОРЯЧЕГО ОТВЕРЖЕНИЯ – клей, который отверждается при 
нагревании.  
КЛЕЙ-ДЕКСТРИН – см. клей растительный. 
КЛЕЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ – клей в виде диспергированных полиме-
ров в жидкости (в случае, если дисперсионной средой является вода, то 
клей называется вододисперсионным).  
КЛЕЙ ДИСПЕРСИОННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – полимерный клей, 
представляющий собой жидкую дисперсную систему с твердым адгезивом 
в качестве дисперсной фазы.  
КЛЕЙ ЖИВОТНЫЙ – клей, получаемый из животного сырья (кожных 
покровов, обезжиренных костей животных и т.п.) Основные разновидно-
сти К.ж. – мездровый, костный, казеиновый.  
КЛЕЙ ИСКУССТВЕННЫЙ – водный раствор модифицированных 
природных полимеров. В вводно-клеевых красочных составах чаще всего 
они используются в виде карбоксилметилцеллюлозы и метилцеллюлозы.  
КЛЕЙ К-17 (МФ-17) – состоит из мочевиноформальдегидного полимера, 
наполнителя, древесной муки и отвердителя (щавелевой кислоты), исполь-
зуют для крепления декоративного бумажно-слоистого пластика, а также 
древесноволокнистых и древесностружечных плит к дереву.  
КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ – животный клей в виде порошка; состоит из 
казеина, гашенной извести, некоторых минеральных солей и керосина, 
различают по маркам: «Экстра» (В-107) и «Обыкновенный» (ОБ).  
КЛЕЙ КАРБАМИДНЫЙ – см. клей мочевинно-формальдегидный. 
КЛЕЙ ЛИПКИЙ – клей, обладающий постоянной липкостью и обеспе-
чивающий при приложении давления мгновенное склеивание и расклеи-
вание без разрушения субстратов.  
КЛЕЙ КОНТАКТНЫЙ – клей (обычно полимерный), который образует 
клеевое соединение без длительного приложения давления; затвердевание 
происходит при кратковременном нажатии на субстраты, на один из кото-

рых наносится инициатор полимеризации.  
КЛЕЙ КОСТНЫЙ – животный клей, являющийся продуктом перера-
ботки клеящего вещества, получаемого из обезжиренных костей живот-
ных.  
КЛЕЙ МЕЗДРОВЫЙ – животный клей, получаемый путем разварива-
ния в воде мездры (кожных покровов животных) с последующим сгуще-
нием и сушкой раствора; производят в виде плиток, дробленого и чешуй-
чатого клея. 
КЛЕЙ МОЧЕВИННО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ (клей карбамидный) 
– клей, полученный на основе мочевино-формальдегидной смолы и отвер-
дителя. К.м.ф. рекомендуется для склеивания древесины, эксплуатируемой 
внутри отапливаемых помещений, т.к. они обладают недостаточной стой-
костью к переменному увлажнению и действию атмосферы. Наиболее 
распространены К.м.ф. марки УКС, М 19-62 и др. 
КЛЕЙ ПАСТООБРАЗНЫЙ – клей (обычно полимерный), представ-
ляющий собой жидкую дисперсную систему с наполнителем в качестве 
дисперсной фазы, отверждение которого происходит под действием от-
вердителя.  
КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – чистый полимер либо полимер с различными 
ингредиентами, способный соединять материалы посредством адгезии и 
когезии.  
КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КАПСУЛИРОВАННЫЙ – полимерный клей, 
содержащий в своей массе равномерно распределенные капсулы реакци-
онно-способного компонента, разрушающиеся в процессе склеивания.  
КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ПЛАСТИЗОЛЬНЫЙ – полимерный клей, 
представляющий собой жидкую дисперсную систему, затвердевание 
которого происходит при проникновении пластификатора в полимерную 
дисперсную фазу под воздействием тепла.  
КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ – полимерный клей в виде 
пленки, отверждение которого происходит под действием тепла и давле-
ния, обеспечивающий равномерность толщины полимерного клеевого 
шва.  
КЛЕЙ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ – вязкие продукты, обладающие 
хорошей склеивающей способностью, основанные на комплексном вяжу-
щем из полимера и цемента.  
КЛЕЙ ПОРОШКООБРАЗНЫЙ – сухой клей в виде измельченной 
смеси исходных компонентов (сухого порошка), отверждение которого 
происходит под действием тепла и давления, обеспечивающий склеивание 
субстратов с неровной поверхностью.  
КЛЕЙ-РАСПЛАВ – термопластичный клей (обычно полимерный) в виде 
твердой формованной массы, который переходит при нагревании в вязко-
текучее состояние и при охлаждении обеспечивает склеивание затвердева-
нием.  
КЛЕЙ РАСТВОРНЫЙ – клей в виде раствора в летучей жидкости; если 
в качестве жидкости применяется вода, то клей называется водораствори-
мым.  
КЛЕЙ РАСТВОРНЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – полимерный клей, пред-
ставляющий собой раствор адгезива в органической жидкости.  
КЛЕЙ РАСТИТЕЛЬНЫЙ (декстрин) – продукты частичного расщеп-
ления полисахаридов, аморфные вещества с достаточно выраженными 
восстанавливающими свойствами, образуют коллоидные растворы. Чаще 
всего К.р. получают в результате обработки крахмала кислотой или нагре-
ванием его при температуре 150-200ºС. Применяется в окрасочных соста-
вах, клеевых шпаклевках, грунтовках, для наклеивания бумажных обоев.  
КЛЕЙ РЕЗОРЦИНОВЫЙ (ФР-12) – клей, полученный на основе резор-
цино-формальдегидной смолы. В состав клея ФР-12 входят: смола (100 
мас.ч.), отвердитель парафор-мальдегид (13 мас.ч.). При одинаковых 
прочностных показателях К.р. превосходит формальдегидные клеи тем, 
что он менее токсичен и более технологичен (например, легко очищается 
от оборудования). Широкое применение этого клея сдерживается его 
высокой стоимостью и дефицитностью резорцина. 
КЛЕЙ СИЛИКАТНЫЙ («жидкое стекло») – вяжущее, применяемое 
для укрепления (силикатизации) грунтов, жароупорных и кислотоупорных 
обмазок, растворов и бетонов, затворения кислотоупорного цемента, 
уплотнения бетонов и т.д. К.с. получают путем растворения растворимого 
стекла в воде кипячением или в автоклавных условиях из смеси аморфного 
или тонкомолотого кремнезема и едкого натрия.  
КЛЕЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – полимерные синтетические продукты на 
основе синтетических смол (фенолоформальдегидных, меламинофор-
мальдегидных, эпоксидных и др.), обладающие высокой клеящей (адгези-
онной) способностью. К.с. обеспечивает большую прочность и стабиль-
ность клеевого шва. Используют в виде эмульсий или водных и спиртовых 
растворов в основном для склеивания литых, слоистых и волокнистых 
материалов, а также элементов из различных строительных материалов 
(древесины, металла, бетона и др.). 
КЛЕЙ ТЕРМОАКТИВИРУЕМЫЙ – клей, приобретающий способ-
ность склеивать при нагревании.  
КЛЕЙ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫЙ – клей, способный неоднократно раз-
мягчаться при нагревании и затвердевающий при охлаждении.  
КЛЕЙ ТЕРМОРЕАКТИВНЫЙ – клей, способный необратимо подвер-
гаться отверждению при охлаждении.  
КЛЕЙ ФЕНОЛЬНО-РЕЗОРЦИНОВЫЙ (ФРФ-50) – клей, полученный 
на основе фенольно-резорциновых смол. К.ф.р. является более дешевым в 
группе резорциновых клеев, т.к. резорцин заменен на более доступное и 
дешевое сырье. 
КЛЕЙ ФЕНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – клей, полученный на основе 
феноформальдегидной смолы с различными добавками или без них. К.ф. – 
наиболее распространенный клей, в состав которого входят: смола СФЖ-
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3016 (100 мас.ч.) и отвердитель-контакт Петрова (20-25 мас.ч.); в необхо-
димых случаях добавляются растворитель (ацетон) – 7-10 мас.ч. и напол-
нитель (древесная мука) – 4-5 мас.ч. Клей отверждается в течение 10-20 
часов в зависимости от температуры, давления склеивания и влажности 
древесины. 
КЛЕЙ ХОЛОДНОГО ОТВЕРЖЕНИЯ – клей, который отверждается 
без нагревания.  
КЛЕЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ – полимерный клей, представляющий собой 
жидкую дисперсную систему с жидким адгезивом в качестве дисперсной 
фазы.  
КЛЕЙ ЭПОКСИДНЫЙ – клей, полученный на основе эпоксидных смол. 
В качестве отвердителя К.э. применяются различные амины и амиды 
(например, полиэтилен полиамин НЭПА). К.э. находит широкое примене-
ние в строительстве, т.к. отличается хорошей адгезией к металлам, неме-
таллическим материалам, нейтрален по отношению к склеиваемым мате-
риалам, обладает хорошими эксплуатационными характеристиками. К.э. 
используют для соединения конструкций из стали и легких сплавов, а 
также для соединения элементов железобетонных конструкций.  
КЛЕЙМО – рельефный оттиск условного знака (чаще буквенного, реже 
изобразительно-символического или цифрового) на кирпичах или метал-
лических изделиях.  
КЛЕЙМО ПОВЕРИТЕЛЬНОЕ – знак, наносимый на средства измере-
ний и удостоверяющий факт их поверки и признания годными к работе.  
КЛЁН (Acer sp.pl.) – род деревьев и кустарников семейства клѐновых; 
около 150 видов. Произрастает в лиственных и смешанных лесах в зонах с 
умеренным климатом в Евразии, Северной Африке, Северной и Цен-
тральной Америке и в других регионах. К. остролистный, татарский, поле-
вой, явор и др. используют в защитном лесоразведении, для озеленения, 
древесину – в изготовлении строительных изделий. Древесина К. имеет 
почти белый цвет, иногда со слегка желтоватым оттенком; с течением 
времени несколько желтеет. Заболонь и зрелая древесина практически не 
различаются. К. склонен к трещинообразованию, поэтому требует очень 
тщательного соблюдения режима сушки. Древесина К. обладает хороши-
ми механическими свойствами, превосходно полируется; К. – изысканный 
материал для внутренней отделки помещений, создающий подчеркиваю-
ще контрастный фон для темной мебели. Плотность 0,53-0,65 г/см
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дость различается в очень широких пределах, наибольшую имеет канад-
ский клен – до 4,8.  
КЛЁПИК – 1) инструмент в виде узкой стамески с фигурным лезвием, 
применяется в гравировке, резьбе рельефов; 2) профилированный кирпич 
для карниза, имеющий в сечении четверть вала и полочку.  
КЛЁПКА – 1) процесс создания неразъемного соединения элементов 
конструкции преимущественно из листового металла при помощи закле-
пок. К. включает операции образования отверстий в соединяемых элемен-
тах, вставку заклепок, получение замыкающей головки (т.е. собственно 
К.); 2) деревянные заготовки в виде дощечек, выполненных из твердой 
ядровой части древесины при ее радиальном распиле; различают К. коло-
тую и пиленую; применяется в бочках, паркете и т.п.  
КЛЕТКА БАЛОЧНАЯ – система перекрѐстных связанных друг с другом 
балок.  
КЛЕТКА ЛЕСТНИЧНАЯ – часть здания, внутреннее пространство по 
всей высоте здания или сооружения, предназначенноя для размещения 
лестницы и отделенная от других помещений строительными конструк-
циями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами пожарной 
опасности.  
КЛЕТКА ЛЕСТНИЧНАЯ НЕЗАДЫМЛЯЕМАЯ – лестничная клетка с 
конструктивными, планировочными и (или) инженерными решениями, 
исключающими попадание в нее продуктов горения при пожаре.  
КЛЕТНИК – тонкий лес, применявшийся в основном для возведения 
неотапливаемых построек – клетей.  
КЛЕТЬ – 1) простейшая деревянная конструкция (квадратный, прямо-
угольный или многоугольный в плане сруб), образованная уложенными 
друг на друга горизонтальными рядами – венцами (венчатая конструкция) 
из бревен или брусьев; одна из основных конструкций при строительстве 
жилых и хозяйственных построек; 2) холодная (без отопления) изба, не-
отапливаемая часть избы (служившая кладовой, иногда – спальней) или 
отдельно стоящая постройка (кладовая, амбар); 3) небольшая деревянная 
складская постройка с прямоугольным планом.  
КЛЕТЬ ШАХТНАЯ – транспортная кабина, предназначенная для подъѐ-
ма по шахтному стволу (наклонному или вертикальному) вагонеток с 
полезным ископаемым (породой) или спуска-подъѐма людей, оборудова-
ния и др.  
КЛЕЧАНЬЕ – ветви и цветы, которыми к празднику Сошествия Святого 
Духа и Троицыну дню украшают интерьер в церквах и жилищах.  
КЛЕЩИ – 1) ручной инструмент для захватывания или зажима, реже – 
для резки материала (например, вытаскивания гвоздей). Различают сто-
лярные, кузнечные К., плоскогубцы, острогубцы (кусачки), круглогубцы, 
гвоздодеры и т.п. 2) фортификационное сооружение, представляющее 
собой укрепление во рву перед куртиной.  
КЛЕЯНКА – приспособление для приготовления столярного клея путем 
его растапливания на воздушной или водяной бане.  
КЛИВАЖ – расщепление горных пород густой сетью трещин на тонкие 
пластины и призмы.  
КЛИЕНТ РИЭЛТОРА – потребитель риэлторских услуг, физическое или 
юридическое лицо, имеющее или желающее получить зарегистрирован-
ные права на распоряжение, владение и или пользование недвижимым 
имуществом, готовое уступить или изменить эти права и для этой цели 
вступившее в договорные отношения с агентством недвижимости.  

КЛИМАТ – статистически многолетний режим погоды, одна из основных 
географических характеристик той или иной местности. Основные осо-
бенности К. определяются поступлением солнечной радиации, процессами 
циркуляции воздушных масс, характером подстилающей поверхности. Из 
географических факторов, влияющих на К. отдельного региона, наиболее 
существенны широта и высота местности, близость его к морскому побе-
режью, особенности орографии и растительного покрова, наличие снега и 
льда, степень загрязнѐнности атмосферы. Эти факторы осложняют широт-
ную зональность К. и способствуют формированию местных его вариан-
тов. К. подвержен длительным (в течение десятилетий, веков и более) 
закономерным изменениям, в процессе которых в какой-либо местности 
он может стать более холодным или более тѐплым, более влажным или 
более сухим. Следы перемены К. проявляются в признаках колебания 
водности рек, в изменениях состава растительности и др. Незначительные 
различия в К., наблюдающиеся на небольших территориях и зависящие от 
мелких форм рельефа (холм, овраг, долина, пойма) и подстилающей по-
верхности (луг, поляна, озеро и др.), определяют микроклимат. См. также 
районирование климатическое.  
КЛИМАТ АРИДНЫЙ – в геоморфологии классификации климатов – 
сухой климат с высокими температурами воздуха и малым количеством 
атмосферных осадков; свойствен пустыням и полупустыням.  
КЛИМАТ ГОРОДСКОЙ – местный климат, формирующийся вследст-
вие изменения природной среды городской застройкой, промышленно-
стью, транспортом, городским населением. Характеризуется более высо-
кой температурой в больших городах (на 3-5° больше, чем в окрестностях); 
увеличением конвекции и вследствие этого – частоты и количества ливне-
вых осадков; уменьшением часов инсоляции, увеличением числа туманов 
(в холодную часть года) и повышением загрязнения воздуха промышлен-
ной и городской пылью и вредными веществами.  
КЛИМАТ ГУМИДНЫЙ – в геоморфологической классификации – 
климат областей с избыточным увлажнением, когда осадки превышают 
кол-во влаги, идущей на испарение и просачивание в почву, а избыток 
влаги удаляется речным стоком.  
КЛИМАТ ЖАРКИЙ – климат со среднемесячной температурой наибо-
лее теплого месяца +25-30°С, который разделяется на сухой с относитель-
ной влажностью 15-30% и влажный с относительной влажностью 40-60% 
в сухой сезон.  
КЛИМАТ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ – обычно над внутренними частя-
ми материков, в районах с преобладанием воздушных масс континенталь-
ного происхождения. Характеризуется значительными колебаниями тем-
пературы воздуха, уменьшением влажности, облачности и осадков в срав-
нении с морским климатом.  
КЛИМАТ МЕСТНЫЙ – климат небольших территорий, однородных по 
природным условиям (например, лесного массива). Особенности К.м. 
обычно проявляются в приземном слое воздуха до высоты нескольких 
сотен метров.  
КЛИМАТ МОРСКОЙ – над океанами и прилегающими к ним участка-
ми суши, где преобладают воздушные массы океанического происхожде-
ния (например, на Западе Европы). Характеризуется малой годовой и 
суточной изменчивостью температуры, высокой влажностью воздуха и 
большим количеством атмосферных осадков.  
КЛИМАТ НИВАЛЬНЫЙ – в геоморфологической классификации 
климат высоких широт или высокогорий. В условиях К.н. снега выпадает 
больше, чем может растаять и испариться, из-за чего образуются снежники 
и ледники. 
КЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ – определяется сочетанием температуры, 
влажности, подвижности воздуха, температуры окружающих поверхно-
стей и тепловым излучением.  
КЛИМАТ СВЕТОВОЙ – совокупность условий (режим) естественного 
освещения в той или иной местности (освещенность и количество освеще-
ния на горизонтальной и различно ориентированных по сторонам горизон-
та вертикальных поверхностях, создаваемых рассеянным светом неба и 
прямым светом солнца, продолжительность солнечного сияния и альбедо 
подстилающей поверхности) за период более десяти лет. Интенсивность, 
продолжительность освещения и спектральный состав естественного света 
зависят от географической широты места, его высоты над уровнем моря, 
времени года, облачности, загрязнѐнности атмосферы и др. К.с. посевов и 
насаждений зависит также от их густоты и структуры, отношения площа-
ди листовой поверхности к площади поля, пространственной ориентации 
листьев и др. К.с. учитывают при проектировании жилых, животноводче-
ских, промышленных сооружений.  
КЛИМАТ СВЕТОЦВЕТОВОЙ – совокупность характеристик освеще-
ния и цветового решения производств или жилого интерьера; один из 
показателей оптимального соответствия условий труда, быта, отдыха 
людей технологическому процессу данного производства или назначению 
помещения жилого (общественного) здания.  
КЛИМАТ ХОЛОДНЫЙ – климат со среднемесячной температурой 
наиболее холодного месяца от –20°С до –30°С.  
КЛИМАТИЗАЦИЯ – комплекс мероприятий, устройств и оборудования, 
обеспечивающих создание искусственного климата в помещениях. Осу-
ществляется с помощью систем кондиционирования воздуха, отопления, 
радиационного и конвекторного охлаждения, а также вентиляции.  
КЛИМАТИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРЫ – рациональное использование в 
строительстве зданий и сооружений, планировке и застройке городов и др. 
населенных мест природно-климатических факторов, свойственных дан-
ному месту строительства, с целью создания благоприятных санитарно-
гигиенических условий и эстетической среды для жизнедеятельности 
человека.  
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КЛИМАТИЗЁР – комнатный испарительный кондиционер, в котором 
охлаждение воздуха осуществляется за счѐт испарения воды.  
КЛИМАТОЛОГИЯ – наука, изучающая вопросы климатообразования, 
описания и классификации климатов земного шара, антропогенные влия-
ния на климат. Прикладные отрасли К. – биоклиматология, агроклимато-
логия, палеоклиматология, медицинская К., строительная К. и др. Форми-
рование К. как самостоятельной области знания относятся к XIX в.  
КЛИМАТОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – 1) раздел строительной физи-
ки, рассматривающий климатические воздействия на здания и сооружения 
и развивающийся на основе достижений физики атмосферы и общей 
климатологии; 2) прикладная отрасль климатологии, изучающая взаимо-
действие зданий и сооружений, расположенных на данной территории, с 
ее климатическими особенностями и разрабатывающая в связи с этим 
специальные методы расчета конструкции зданий и сооружений.  
КЛИМАТРОН – куполовидное или иной формы помещение из прозрач-
ных материалов, в которых искусственно создаются условия (температура 
и влажность воздуха, освещенность и др.), близкие к климату разных 
географических зон; служит для изучения различных явлений (чаще всего 
в растительном мире) в зависимости от изменения климата.  
КЛИН – 1) призматическая деталь, имеющая две рабочие поверхности, 
сходящиеся под углом; 2) в геральдике – прямоугольный треугольник, 
примыкающий катетом к вертикали геральдического щита у его верхнего 
угла (другой катет вытянут по горизонтали).  
«КЛИН ЗЕЛЕНЫЙ» («клинья зеленые») – см. территория межмаги-
стральная. 
КЛИНИКА – специализированный стационар, в котором производится 
лечение больных, учебная и научно-исследовательская медицинская рабо-
та. 
КЛИНКЕР – 1) полуфабрикат при производстве цемента; см. клинкер 
цементный; 2) неглазурованные керамическая плитка или высокопрочный 
тротуарный кирпич, относящиеся к грубой керамике каменного (плотного) 
черепка. См. кирпич клинкерный.  
КЛИНКЕР БЕЛЫЙ (клинкер портландцементный) – клинкер це-
ментный, состоящий преимущественно из высокоосновных силикатов, а 
также алюминатов и алюмоферритов кальция, получаемый обжигом до 
спекания маложелезистой сырьевой смеси и имеющий в измельченном 
состоянии белизну не менее 70% по абсолютной шкале.  
КЛИНКЕР ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ – см. клинкер глиноземи-
стый. 
КЛИНКЕР ГЛИНОЗЕМИСТЫЙ – клинкер цементный, состоящий 
преимущественно из низкоосновных алюминатов кальция.  
КЛИНКЕР ДОРОЖНЫЙ – некорректное и нерекомендуемое к упот-
реблению, но нередко используемое название клинкерного (дорожного) 
кирпича; см. кирпич клинкерный, кирпич дорожный. 
КЛИНКЕР МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ – твердый спеченный остаток 
после вельцевания; К.м. перерабатывают для извлечения из него меди, 
серебра и других элементов а затем используют в строительстве. 
КЛИНКЕР НОРМИРОВАННОГО СОСТАВА – клинкер цементный, 
требования к минералогическому составу которого установлены норма-
тивным документом.  
КЛИНКЕР ПОРТЛАНДЦЕМЕНТНЫЙ – см. клинкер белый. 
КЛИНКЕР СУЛЬФАТОАЛЮМИНИНАТНЫЙ (клинкер феррит-
ный) – клинкер цементный, состоящий преимущественно из сульфоалю-
минатов (ферритов) кальция.  
КЛИНКЕР ФЕРРИТНЫЙ – см. клинкер сульфатоалюминатный. 
КЛИНКЕР ЦЕМЕНТНЫЙ – рыхлый кусковой материал, полуфабрикат 
при производстве цемента, получаемый обжигом до спекания или плавле-
ния тонкоизмельчѐнной сырьевой смеси природных материалов (извест-
няка и глины) в виде зѐрен (гранул) размером до 40 мм. Основные минера-
лы К.ц. высокоосновные силикаты и (или) высоко- или низкоосновные 
алюминаты кальция: трехкальцевый силикат 3CaO•SiO (алит) – 45-60%, 
двухкальцевый силикат 3CaO•SiO (белит) – 20-35%, трѐхкальцевый алюми-
нат 3CaO•Al2O3 – 4-12%, четырѐхкальцевый алюмофиррит 4CaO•Al2•Fe2O3 – 
10-18%. Из К.ц. путем помола производится клинкерный цемент.  
КЛИРЕНС – см. просвет дорожный. 
КЛИРИНГ – система безналичных расчѐтов, основанная на зачѐте взаим-
ных требований и обязательств. Используется во внутренних и междуна-
родных расчѐтах. Осуществляется через банки или специальные расчѐтные 
палаты.  
КЛИРОС – возвышение по обеим сторонам алтаря, то есть боковая часть 
солеи, предназначенная для церковного клира (певчих церковного хора и 
чтецов во время богослужения).  
КЛИФ – образовавшийся в результате абразии обрыв или крутой уступ.  
КЛОЗЕТ – 1) туалет, уборная; 2) в США – любое маленькое помещение.  
КЛОАКА – подземный канал для стока нечистот.  
КЛОАТР (клуатр) – прямоугольный двор монастыря или крупной церк-
ви, обрамленный крытой галереей (либо сама крытая галерея-обход, об-
рамляющая этот двор); жилое и рабочее пространство средневекового 
монастыря. К. характерны для романской и готической архитектуры.  
КЛОСТЕР – германское и вообще западноевропейское название мона-
стырей.  
КЛОСТЕР-ГЕВЕЛЬБЕ – сомкнутый свод; см. свод сомкнутый.  
КЛОТИК – деревянная или металлическая деталь закруглѐнной формы; 
насаживается на верх флагштока или мачты. Внутри К. расположены 
ролики (шкивы) фалов для подъѐма фонаря, флагов.  
КЛУАЗОННЕ – перегородчатая эмаль, одна из декоративных техник.  
КЛУАТР – в западноевропейской средневековой архитектуре – внутрен-
ний двор монастыря, со всех четырех сторон окруженный стеной или 

крытыми галереями.  
КЛУБ – здание, предназначенное для культурно-просветительской рабо-
ты и проведения досуга населения.  
КЛУМБА – первоначально – группа деревьев и кустарников на открытых 
полянах в пейзажных парках; позднее (с середины XIX в.) К. называли 
цветники, размещаемые обычно в партерных композициях или на пересе-
чении дорожек; К. могли акцентировать статуи. В современном понима-
нии К. – цветник правильной геометрической (округлой, выпуклой, пло-
ской, вогнутой или прямоугольной) формы плоского или повышающегося 
к центру профиля, разнообразный по ассортименту растений (простые из 
одного вида растений и сложные из 2 или нескольких видов), цветовому 
решению (одно- и многоколерные), по фактуре. К. – один из основных 
элементов цветочного оформления архитектурно-ландшафтных объектов.  
КЛУНЯ – отдельное строение или пристройка к овину, предназначенные 
для молотьбы и хранения хлеба.  
КЛУПП – инструмент для нарезания вручную наружной резьбы – оправ-
ка с двумя рукоятками, в которую вставляют резьбонарезные плашки.  
КЛЮВИК – архитектурный профиль (облом), внешний вид которого 
отражен в названии.  
КЛЮКАРЗА – полукруглая и изогнутая наподобие черпака стамеска; 
используется для выполнения глубокой барельефной резьбы, для выборки 
фона.  
КЛЮЧ – 1) см. ключ замочный; 2) замковый камень, см. камень замковый; 
3) крепежный шип на нижней поверхности черепицы.  
КЛЮЧ БОККО – см. ключ трубный. 
КЛЮЧ ГАЕЧНЫЙ – ручной инструмент для завинчивания и отвинчи-
вания гаек и винтов. Различают К.г. простые одно- и двусторонние, для 
круглых гаек, разводные, торцевые, коловоротные, предельные (с трещот-
кой, ограничивающей усилие затяжки), динамометрические и др. Для 
завинчивания гаек в условиях массового производства пользуются гайко-
вертами.  
КЛЮЧ ГАЗОВЫЙ (ключ Бокко) – см. ключ трубный. 
КЛЮЧ ЗАМОЧНЫЙ – изделие, служащее для приведения в действие 
запирающих устройств замка или штифтов цилиндрового механизма, 
обеспечивающее выход засова из корпуса замка. К. служит для управления 
механизмом секретности и обеспечивает ввод-вывод засова замка и за-
щелки.  
КЛЮЧ ЗАМОЧНЫЙ ПОСТОЯННЫЙ – узел цилиндрового механиз-
ма, позволяющий поворачивать поводок без задействования механизма 
секретности и размещающийся с внутренней стороны дверного блока.  
КЛЮЧ СВОДА – замковый ряд камней свода, укладываемый по услов-
ной линии, соединяющей верхние точки арки или свода (т.е. по шелыге).  
КЛЮЧ ТРУБНЫЙ (ключ газовый, ключ Бокко) – монтажный инст-
румент для захватывания и вращения труб при их свинчивании.  
КЛЮЧЕВИНА (личина) – декоративная металлическая пластина, 
оформляющая замочную скважину на двери, дверце мебели и т.п.  
КЛЯМЕР – металлическая деталь в виде узкой полосы для крепления 
строительных элементов (например, стальной кровли к обрешѐтке).  
КЛЯЧУГА – сторожевая вышка в плодовом саду.  
КНЕС (кнеска) – см. слега князевая.  
КНЕХТ – парная тумба (обычно металлическая) с общим основанием 
устанавливаемая на причале для закрепления накладываемого восьмѐрка-
ми швартовного или буксирного троса.  
КНИГОХРАНИЛИЩЕ – изолированное помещение или отдельно 
стоящее здание библиотеки для хранения и технической обработки биб-
лиотечных фондов.  
КНИЖКА КОЛЕРНАЯ – книжка с образцами цвета окраски и с рецеп-
турой окрасочных составов.  
КНИЖКА ТРУДОВАЯ – в Российской Федерации основной документ о 
трудовой деятельности наѐмного работника (рабочего, служащего и т.п.). 
Ведѐтся на работающих свыше 5 дней на предприятии, в учреждении, 
организации. В К.т. вносятся сведения о работнике, его должности (вы-
полняемой им работе), награждениях и поощрениях; взыскания в К.т. не 
записываются.  
КНОЛЬ – стопа, в которую уложен строганный шпон, полученный из 
одного ванчеса или бруса в порядке его строения.  
КНОПКА ПРОТИВОВЕТРОВАЯ – крепѐжная деталь в виде стального 
гвоздя с широкой шляпкой для прикрепления смежных кровельных асбо-
цементных плиток и плоских листов.  
КНОПКА ТРЕВОГИ (кнопка тревожная) – устройство, предназначен-
ное для мгновенного оповещения о возникшей опасности; представляет 
собой не только буквально кнопочный, но и вообще любой механизм с 
легко замыкающимися и размыкающимися контактами. Как правило, К.т. 
снабжена фиксатором, не допускающим возврата в исходное состояние 
без использования механического ключа. Внешний вид и расположение 
К.т. (рычагов, извещателей, педалей) тревоги зависит от их назначения. 
Для предупреждения о пожаре пожарные извещатели устанавливают на 
видных местах у лестничных проемов, для извещения о нападении чаще 
используют К.т. скрыто размещенные, например, под столами. 
КНОРПЕЛЬ – раннебарочный орнамент нидерландского происхождения, 
применявшийся прежде всего в резьбе и рельефах. Название К. отвечает 
форме орнамента, составляемого из хрящевидных, вздутых, раковинооб-
разных волют. 
КОАГУЛИРОВАНИЕ ВОДЫ – технологический процесс обработки 
воды химическими реагентами (коагулянтами) для агломерации в хлопья 
тонкодисперсных загрязнений (коллоидов, суспензий) с целью быстрого 
их осаждения в отстойниках и задержания фильтрами.  
КОАГУЛЯНТ – вещество, введение которого в жидкую дисперсную 
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систему вызывает сцепление друг с другом частиц дисперсной фазы (коа-
гуляцию) и образование хлопьевидных осадков в коллоидных растворах и 
суспензиях. Эффективными К. для систем с водной дисперсионной средой 
являются соли поливалентных металлов (алюминия, железа и др.). Распро-
странѐнные К. – полимерные поверхностно-активные вещества, исполь-
зуемые для разделения сложных смесей. Используемые в качестве К. 
водорастворимые органические высокомолекулярные соединения (поли-
меры), особенно полиэлектролиты часто называют флокулянтами.  
КОАГУЛЯЦИЯ – процесс сцепления (слипания) твердых частиц при их 
столкновениях в процессе теплового (броуновского) движения в дисперс-
ной (коллоидной) системе. К. приводит к структурированию системы или 
к потере седиментационной устойчивости, с разделением фаз и разруше-
нием дисперсной системы. В результате К. образуются агрегаты – более 
крупные (вторичные) частицы, состоящие из скопления более мелких 
(первичных). Различают К. быструю (почти каждое соударение частиц 
эффективно) и медленную (соединяется лишь часть сталкивающихся 
частиц). 
КОАЛЕСЦЕНЦИЯ – слияние капель жидкости или пузырьков газа при 
их соприкосновении. К. капель воды – одна из причин выпадения атм. 
осадков в виде дождя и росы. К. используют при разрушении пен и эмуль-
сий, нанесении лакокрасочных покрытий методом распыления и др.  
КОБАЛЬТ – химический элемент VIII группы периодической системы. 
Серебристо-белый металл с красноватым оттенком; плотность 8,9 г/см

3
, tпл 

1494 °C; ферромагнитен (точка Кюри 1121°C). При обычной температуре 
на воздухе химически стоек. Минералы редки, добывается из руд никеля. 
В основном К. используется для получения кобальтовых сплавов (магнит-
ные, жаропрочные, сверхтвѐрдые, коррозионностойкие и др.).  
КОБЫЛКА – 1) отрезок доски, удлиняющий нижний конец стропильной 
ноги для расположения на нем свеса крыши или сплошной обрешетки, 
лежащей на карнизе; 2) промежуточный брусок, соединяющий деревян-
ные элементы (ступени, кровельный тѐс, дверную коробку) с основной 
конструкцией стен (в том числе каменных) или стропил.  
КОВАР – магнитный сплав Fe (основа) с Со (18%) и Ni (29%), обладаю-
щий низким температурным коэффициентом расширения, близким к 
температурному коэффициенту расширения стекла. Со стеклом и керами-
кой образует вакуумно-плотный спай. Изготовляют корпуса и токовводы 
электровакуумных приборов.  
КОВЁР ВОДОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – см. ковѐр гидроизоляционный.  
КОВЁР ВОЙЛОЧНЫЙ ИГЛОПРОБИВНОЙ – тепло- и звукоизоляци-
онный строительный материал, изготовляют комбинированным способом 
(иглопробиванием в сочетании с клеевым) из смеси синтетических шта-
пельных волокон и последующим пропитыванием полимерным связую-
щим. Выпускают одно- и двухслойные покрытия на вспененной поливи-
нилхлоридной подоснове. Ширина рулонов 1,3-1,7 м, толщина 5 и 7 мм, 
длина 12-20 м.  
КОВЁР ВОРСОВЫЙ – покрытие пола или стены, у которого в процессе 
производства петли разрезаются, «подбриваются» до нужной длины и 
распускаются.  
КОВЁР ВОРСОВЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – рулонный двухслойный 
отделочный материал на вспененной латексной основе, в котором верхнее 
износостойкое покрытие выполнено из полиамидной (капроновой) ткани, 
а подоснова – из вспененного натурального или синтетического латекса. 
Изготовляют длиной до 12 м, шириной 1,1, 1,2, 1,3 м, толщиной 0,8 см. 
Применяют в основном для покрытия полов в жилых и общественных 
зданиях.  
КОВЁР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – сплошное гидроизолирующее 
покрытие на горизонтальных или наклонных поверхностях, выполненное 
из рулонных, плѐночных или мастичных гидроизоляционных материалов.  
КОВЁР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – слои из 
рулонных материалов или мастики, армированные стекло- или синтетиче-
скими материалами, выполняемые для усиления основного водоизоляци-
онного ковра в ендовах, на карнизных участках, в местах примыканий к 
стенам, шахтам и другим конструктивным элементам. В кровлях из асбе-
стоцементных листов и мелкоштучных материалов К.г.д. – слои из рулон-
ных битумных или битумно-полимерных материалов на синтетической, 
стеклооснове или картонной основе в качестве нижнего водоизоляционно-
го слоя.  
КОВЁР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ОСНОВНОЙ – в составе рулон-
ных и мастичных кровель слои рулонных материалов или слои мастик, 
армированных стекло- или синтетическими материалами, последовательно 
выполняемые по основанию под кровлю.  
КОВЁР ИГЛОПРОБИВНОЙ – покрытие пола или стены, полученное в 
процессе вбивания нитей в основу иглами. В дальнейшем возможно при-
соединение к нему дополнительной основы.  
КОВЁР ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК – набор плиток, наклеенных 
на лист бумаги, предназначенный для облегчения работ при укладке.  
КОВЁР КРОВЕЛЬНЫЙ – верхний элемент покрытия мягкой кровли, 
предохраняющий здание от проникновения атмосферных осадков и меха-
нических воздействий; представляет собой  гидроизоляционный ковѐр, 
уложенный на покрытии здания, сооружения.  
КОВЁР ПЕТЛЕВОЙ – покрытие пола или стены, у которого в процессе 
производства петли закрепляются тепловой обработкой.  
КОВЁР ТКАНЫЙ – покрытие пола или стены, изготовленное вручную 
или на специальных станках. В качестве пряжи используются шерстяные, 
синтетические или смесовые (от 10% до 30% шерсти) нити.  
КОВКА – способ обработки металла давлением, при котором в результате 
многократного прерывистого ударного воздействия инструмента на заго-
товку (преимущественно нагретую) она приобретает заданные форму и 

размеры; производится на прессах, молотах и ковочных машинах. Основ-
ные операции: осадка, высадка, протяжка, обкатка, раскатка, прошивка.  
КОВКА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – пластическая обработка металла 
путем плющения ударами молотка или прессом, изгибания, скручивания, 
рубки и т.д. К.х. – один из древнейших способов обработки металла. Су-
ществуют два вида ковки: горячая – с предварительным нагреванием 
заготовки и холодная – без нагревания.  
КОВКОСТЬ – способность материалов и сплавов подвергаться ковке и 
некоторым др. видам обработки давлением – прессованию, штамповке. К. 
характеризуется пластичностью и сопротивлением деформации. У ковких 
металлов относительно высокая пластичность сочетается с низким сопро-
тивлением деформации.  
КОВРОПЛЕН – см. покрытие ковровое поливинилхлоридное «ковроп-
лен». 
КОВЧЕГ – распространенное в христианстве обобщенное название пред-
метов церковного обихода, емкостей, небольших сооружений и т.п., слу-
жащих вместилищем культовых реликвий.  
КОВШ – стальной или чугунный сосуд (вместимостью до 480 т), выло-
женный внутри огнеупорным кирпичом, для кратковременного хранения, 
транспортировки и разливки расплавленного металла, шлака, штейна.  
КОВШ МАШИНЫ ЗЕМЛЕРОЙНОЙ (подъемно-тракторной) – 
рабочий орган для захвата-отделения части материала (например, грунта, 
зерна) от массива и переноса его к месту разгрузки.  
КОВШ ЭКСКАВАТОРА – рабочий орган для отделения части грунта от 
массива, захвата и переноса к месту разгрузки. Конструктивно различают 
К.э. прямой лопаты; обратной лопаты с одной открытой стороной; погру-
зочный; грейферный; обратной лопаты с двумя открытыми сторонами; 
драглайна; полукруглой формы; трапецеидальной формы; с выступающей 
задней стенкой; с непрямолинейной режущей кромкой; с выступающей 
режущей кромкой и задней стенкой и др.  
КОГ – 1) аркада, поддерживающая плоскую кровлю традиционного че-
ченского жилища; 2) шарнирная кожаная связка в решетчатом каркасе 
тувинской юрты.  
КОГАЛА-ЭСИК – расшитая кошма, закрывающая вход в ногайскую 
юрту для молодоженов.  
КОГЕЗИЯ – частный случай адгезии, притяжение частиц (атомов, моле-
кул, ионов), обеспечивающее сцепление между находящимися в контакте 
поверхностями однородных по составу тел. Обусловлена химической 
связью и межмолекулярным взаимодействием. Сцепление разнородных 
тел называют адгезией.  
КОГЕРЕНТНОСТЬ – согласованное протекание во времени нескольких 
колебательных или волновых процессов. Если разность фаз двух колеба-
ний остаѐтся постоянной во времени или меняется по строго определен-
ному закону, то колебания называются когерентными. Колебания, у кото-
рых разность фаз изменяется беспорядочно и быстро по сравнению с их 
периодом, называют некогерентными.  
КОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – цифровой код, необхо-
димый для того, чтобы посторонние лица не могли изменить состояние 
системы, находящейся в режиме охраны, и проникнуть на защищаемый 
ею объект. К.п.с. набираются на пульте управления перед каждой коман-
дой управления. Каждый код, а значит и пользователь, имеет свой учетный 
порядковый номер, что дает возможность вести журнал регистрации 
событий. Любой из К.п.с. может быть удален или заменен новым. В соот-
ветствии с уровнем доступа кода, его обладатель имеет те или иные пол-
номочия по введению новых пользователей, удалению существующих, 
установке системы в какие-либо режимы охраны и их отмена. 
КОД УСТАНОВЩИКА СИГНАЛИЗАЦИИ – выделенный код, един-
ственный введенный в память контрольной панели по умолчанию на 
заводе. Только владея этим кодом, можно произвести полную загрузку 
системы. По другим функциональным возможностям К.у.с. аналогичен 
коду пользователя с максимально широкими полномочиями. Единствен-
ным исключением является ситуация, когда система взята под охрану с 
другим кодом, К.у.с. снять ее с охраны без срабатывания тревоги нельзя.  
КОДЕКС – систематизированный единый нормативный акт, регулирую-
щий какую-либо однородную область общественных отношений (напри-
мер, трудовой К., гражданский К., уголовный К. и т.п.). Систематизация 
нормативных актов, результат которой – составление нового сводного акта 
(например, кодекса, устава) – кодификация.  
КОДЕКС ЗЕМЕЛЬНЫЙ – свод законов (государственных юридических 
гражданских установлений), касающихся имущественных, правовых и 
процессуальных отношений по поводу земли и земельной собственности.  
КОДЕКС ТЕХНИЧЕСКИЙ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ 
(ТКП) – технический нормативно-правовой акт в области технического 
нормирования и стандартизации, разработанный в процессе стандартиза-
ции, содержащий основанные на результатах установившейся практики 
технические требования к процессам разработки, производства, эксплуа-
тации (использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации 
продукции или оказанию услуг.  
КОДЕКС ТРУДОВОЙ – в Российской Федерации систематизированный 
законодательный акт, регулирующий трудовые отношения и др. связанные 
с ними вопросы; принят в 2001.  
КОДЗЁИН – дом священнослужителей японского храма.  
КО ДО – храм проповеди (одно из зданий в ансамбле построек японского 
буддийского монастыря).  
КОЖА БАСМЕННАЯ – вытянутая на болванке и тисненая орнаментом 
кожа, применявшаяся в прошлом для обивки стен.  
КОЖА ИСКУССТВЕННАЯ – имитирующие кожу ткань или картон, 
пропитанные каучуком, гуттаперчей, олифой, асфальтом и др.; использо-
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валась для обивки стен и мебели (см. также дерматин). 
КОЖУХ – наружная оболочка (футляр, капот, покрышка) машины, при-
бора, механизма, аппарата, которой придают гладкие, часто обтекаемые 
формы. К. служит для тепло- и влагозащиты, скрепления и поддержания 
отдельных элементов конструкции, защитного ограждения выступающих 
и движущихся частей.  
КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ – сплошная твѐрдая оболочка для защиты меха-
низма или конструкции от повреждений и для обеспечения безопасности.  
КОЖУХ ПЕРЕХОДА ТРУБОПРОВОДА – дополнительная оболочка 
для защиты участка трубопровода от механических повреждений, обычно 
применяемая в местах его пересечения с дорогами, насыпями и т.д.  
КОЗЁЛ (стрекало) – см. бабка. 
КОЗЁЛ АМЕРИКАНСКИЙ – устаревшее российское название проме-
жуточных устоев деревянных военных мостов, представляющих собой 
вертикальную раму из лежня, стоек и насадки, скрепленную для жесткости 
конструкции наклонными и горизонтальными схватками.  
КОЗЁЛ БЕЛЬГИЙСКИЙ – устаревшее российское название устоя 
деревянного моста, состоящего из двух брусчатых треног и перекладины.  
КОЗЛЫ – деревянная конструкция из четырех наклонных условно верти-
кальных ножек, соединенных горизонтальными брусьями или досками; К. 
служат опорой для настила в легких мостах, а также при строительных 
работах.  
КОЗУЛЯ – элемент интерьера традиционного сельского жилища; корот-
кая крестьянская скамья из куска дерева, сучья которого служат ножками.  
КОЗЫРЁК – защитная кровля или консольный навес в виде плиты, обо-
лочки, настила или сетки над входом в здание, над окном или над прохо-
дами людей у защитных ограждений.  
КОЗЫРЁК ПИЛОМАТЕРИАЛА – выступающий над поверхностью 
торца участок древесины, возникший в результате неполного поперечного 
пропиливания лесоматериала.  
КОЗЫРЁК ШКАФА-КУПЕ – декоративная выступающая панель 
крышки шкафа-купе, в которой возможна установка подсветки.  
КОЗЫРЁК ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – наполовину прикрывающее 
окоп легкое укрытие, применяыщееся в полевой фортификации для защи-
ты от шрапнели, пуль, осколков на излете. Для устройства К.ф. в перед-
нюю крутость окопа, под бруствер, вбивают или укладывают два лежня, 
которые доходят в виде консолей до половины окопа. На лежни уклады-
ваются жерди или доски, прикрытые землей или дерном. Иногда лежни 
укладываются на стойки, вбитые в дно рва. К.ф. появились в русско-
японскую войну, но особенно широкое развитие получили в I мировую 
войну 1914-18 гг. В настоящее время вследствие широкого применения 
минометного огня они, как не дающие укрытия от осколков, летящих с 
тыла, могут применяться лишь в частных случаях.  
КОИН – сокровищница в восточной части дзэн-буддистского храмового 
комплекса.  
КОЙКА – обособленный от избы двор, занятый шалашами для людей и 
скота.  
КОЙЛАНАГЛИФ – рельеф с углубленным контуром и выпуклой моде-
лировкой, встречающийся в архитектуре Древнего Египта, античности и 
Древнего Востока.  
КОКОРА (курица) – в деревянном зодчестве врубленная во фронтон 
дома слега (либо вмонтированное в слеги тонкое бревно) с загнутым в 
виде крюка корневищем, на которое опирается поток – бревно с желобом 
для водотока. Для К. брали ствол, как правило – ели, корни которой были 
распластаны по поверхности земли и отличались толщиной и крепостью 
(либо с одним ответвленным корнем, образующим крюк, обрабатывав-
шийся резьбой в форме стилизованной птичьей головы на конце). Конст-
рукции часто завершались резьбой, продиктованной формой К. На Руси К. 
традиционно использовалась в качестве стропила при устройстве безгвоз-
девых кровель.  
КОКИЛЯЖ – элемент декора с мотивам раковины, используемый в 
предметах мебели стиля рококо.  
КОКОШНИК – элемент русского зодчества, представляющий собой 
декоративное завершение стен, сводов, обрамление барабанов церквей в 
виде профилированных арок, иногда с заостренным верхом (полукруглая 
или килевидная фальшивая закомара); по форме напоминает одноименный 
женский головной убор. В отличие от закомар, К. имеют не конструктив-
ное, а только декоративное значение. К. имеет полуциркульную, трехцен-
тровую, килевидную либо треугольную форму; часто К. располагаются 
ярусами. К. широко распространен в архитектуре русских церквей XVI-
XVII вв.  
КОКС – твердый остаток, получаемый при коксовании природных топлив 
(главным образом каменного угля), а также некоторых нефтепродуктов, 
например гудрона. Содержит 91-99,5% углерода. Каменноугольный К. – 
топливо, нефтяной К. – материал для изготовления электродов и коррози-
онноустойчивой аппаратуры, восстановитель при получении ферроспла-
вов и др.  
КОЛ – круглый лесоматериал малых диаметров, заостренный с одного 
конца; часть тонкого древесного ствола, по длине короче жерди.  
КОЛ АНКЕРНЫЙ – см. анкер насыпи.  
КОЛЕБАНИЯ – движения (изменения состояния), обладающие той или 
иной степенью повторяемости. Наиболее распространены К. механические 
(К. маятника, моста, корабля на волне, струны, К. плотности и давления 
воздуха при распространении звука и т.д.) и электромагнитные (К. напря-
жѐнностей электрического и магнитного полей, возбуждающиеся в коле-
бательном контуре, объѐмном резонаторе, открытом резонаторе и др., 
распространяющиеся в виде волн в пространстве, в волноводах и др.). По 
форме К. различают гармонические, прямоугольные, пилообразные и др. 

К.; К. различной природы подчиняются одинаковым закономерностям. К. 
лежат в основе множества явлений и технических процессов.  
КОЛЕБАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ ВЫНУЖДЕННЫЕ – колебания 
бетонной смеси под влиянием вибрации, приложенной извне. 
КОЛЕБАНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ СОБСТВЕННЫЕ – свободные 
колебания (имеющие затухающий характер) бетонной смеси после при-
ложения импульса сил извне.  
КОЛЕБАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫЕ (вибрация вынужденная) – коле-
бания, возникающие и поддерживаемые в системе (теле) воздействием на 
него какой-либо периодически изменяющейся внешней возмущающей 
силы (силовым и/или кинематическим возбуждением).  
КОЛЕБАНИЯ ЗАТУХАЮЩИЕ (вибрация затухающая) – колебания 
(вибрация) с уменьшающимися значениями размаха.  
КОЛЕБАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ – колебательные движения элементов 
конструкций или конструкции в целом относительно положения устойчи-
вого равновесия в результате изменения внешних воздействий или реак-
ций связей, при котором в конструкциях развиваются инерционные силы, 
не являющиеся пренебрежимо малыми. Под конструкцией здесь понима-
ется либо сооружение в целом (мост, здание, башня, фундамент под ма-
шину и т. п.), либо отдельный его элемент (балка, рама, плита и т. п.), В 
зависимости от вида напряженно-деформированного состояния, которое 
реализуется как процесс, различаются К.к. продольные, поперечные, 
изгибные, крутильные, сдвиговые и смешанные (например, изгибно-
крутильные).  
КОЛЕБАНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ – колебания значений кинематиче-
ской или динамической величины, характеризующей механическую сис-
тему.  
КОЛЕБАНИЯ НАРАСТАЮЩИЕ (вибрация нарастающая) – колеба-
ния (вибрация) с увеличивающимися значениями размаха.  
КОЛЕБАНИЯ РЕЛАКСАЦИОННЫЕ – колебания, возникающие в 
нелинейных системах, в которых существенную роль играют диссипатив-
ные силы: внешнее или внутреннее трение – в механических системах, 
сопротивление – в электрических. К.р. резко отличаются по форме от 
гармонических колебаний.  
КОЛЕБАНИЯ СВОБОДНЫЕ – колебания (вибрация), вызываемые 
внезапно приложенной нагрузкой или действующей более кратковремен-
но по сравнению с периодом собственных колебаний установки (не более 
0,2 Т, где Т – период собственных колебаний установки, с). К.с. вызваны 
начальными возмущениями и происходят без переменного внешнего 
воздействия и поступления энергии извне.  
КОЛЕБАНИЯ СВЯЗАННЫЕ – собственные колебания в сложной 
колебательной системе с двумя и более степенями свободы, которую 
можно рассматривать как совокупность нескольких систем с одной степе-
нью свободы каждая, взаимодействующих между собой.  
КОЛЕБАНИЯ СИНХРОННЫЕ – знакопеременные смешения фор-
мующих органов, имеющие одинаковые фазовые характеристики, созда-
ваемые двумя или более источниками вынуждающих сил.  
КОЛЕБАНИЯ СКАЛЯРНОЙ ВЕЛИЧИНЫ – процесс поочередного 
возрастания и убывания обычно во времени значений какой-либо величи-
ны. В области вибрации термин «колебания» применяется только для 
случаев изменения величины во времени; величина, значения которой 
колеблются, называется колеблющейся величиной.  
КОЛЕБАНИЯ СОБСТВЕННЫЕ – колебания, возникающие в системе, 
не подвергающейся переменным внешним воздействиям (совершающиеся 
при отсутствии внешнего воздействия за счѐт первоначально накопленной 
энергии), вследствие какого-либо начального отклонения этой системы от 
состояния устойчивого равновесия. Характер К.с. в основном определяется 
параметрами системы (массой, упругостью, моментом инерции и т.п.), а их 
интенсивность – энергией, запасенной в системе. В реальных системах из-
за рассеяния энергии К.с. всегда затухают.  
КОЛЕБАНИЯ ЭВСТАТИЧЕСКИЕ – медленные («вековые») колеба-
ния уровня Мирового океана, вызываемые изменением общего объѐма его 
воды. Одна из причин К.э. – таяние покровных ледников на материках.  
КОЛЕНО – фасонная деталь трубопровода, служащая для изменения 
направления продольной оси трубопровода (т.е. для соединения труб под 
углом при помощи раструбов или фланцев).  
КОЛЕНО ОКУЛЯРНОЕ – часть зрительной трубы (имеющей внешнюю 
фокусировку) с окуляром, перемещением которой относительно объектива 
достигается фокусировка трубы «по глазу», то есть получают четкое изо-
бражение сетки нитей. 
КОЛЕР – 1) цвет краски, ее тон и густота; 2) добавка к красящей основе, 
придающая ей определенный цвет (оттенок).  
КОЛЕСО БÓЕВОЕ – колесо водяной мельницы, у которого лопасти по 
краю примыкают к боковой поверхности.  
КОЛЕСО ВЕРХНЕБОЙНОЕ (верхобойное) – колесо водяной мельни-
цы, которое приводится в движение водой, поступающей по желобу свер-
ху.  
КОЛЕСО ВОДОПОДЪЁМНОЕ – водоподъѐмная машина – колесо 
диаметр 2-6 м со свободно подвешенными черпаками, которые при вра-
щении колеса зачерпывают воду и опорожняются (опрокидываясь) над 
лотком. Иногда вместо черпаков – жѐстко укреплѐнные лопасти.  
КОЛЕСО ВОДЯНОЕ – простейший гидравлический двигатель – колесо 
с лопастями, вращаемое потоком воды.  
КОЛЕСО ЗУБЧАТОЕ (шестерня) – основная деталь зубчатой передачи 
в виде диска с зубьями на цилиндрической или конической поверхности, 
входящими в зацепление с зубьями другого К.з. Цилиндрические К.з. 
могут иметь наружные или внутренние зубья. Зубья выполняются прямы-
ми, винтовыми, шевронными (угловыми) или криволинейными.  
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КОЛЕСО ШЕВРОННОЕ – зубчатое колесо с косыми зубьями, располо-
женными V-образно.  
КОЛЕСООТБОЙ – брус, укладываемый на деревянных мостах вдоль 
пешеходных путей для ограждения их от въезда транспортных средств.  
КОЛЕЯ – расстояние между серединами колѐс каждой оси или между 
центральными линиями гусениц безрельсового сухопутного транспортно-
го средства.  
КОЛЕЯ ДОРОЖНАЯ – продольные разрушения большей или меньшей 
глубины, произведенные на дорожных одеждах проходами колес автомо-
билей по одному следу. К.д. представляет собой длинные желобообразные 
углубления, образовавшиеся на месте систематического движения транс-
портных средств от их колес или гусениц (обычно образуются на грунто-
вых дорогах после движения транспорта по увлажненному и приобретше-
му вследствие этого некоторую пластичность грунту).  
КОЛЕЯ РЕЛЬСОВАЯ – две параллельные рельсовые нити, установлен-
ные на точно определѐнном расстоянии одна от другой, прикрепленные к 
шпалам (брусьям или плитам) костылями или шурупами.  
КОЛИЗЕЙ – амфитеатр в Риме, памятник древнеримской архитектуры 
(75-80 н.э.). Служил для гладиаторских боѐв и др. зрелищ, представлял 
собой гигантский эллипс (188×156 м) высотой 57 м; вмещал около 50 тыс. 
зрителей. Сооружѐн из туфа, конструкции галерей укреплены бетоном и 
кирпичом. На величественном фасаде 3 яруса аркад (первый ярус – дори-
ческого ордера, второй – ионического, третий – коринфского; четвертый 
ярус с пилястрами коринфского ордера надстроили во II в.). Термин «К.» в 
современной литературе нередко используется как обобщенное обозначе-
ние крупного амфитеатра вообще.  
КОЛИ-ИНДЕКС – количество кишечных палочек (коли-бактерий) в 1 л 
(для твердых тел в 1 кг) исследуемого материала – воды, почвы и др.; 
показатель их фекального загрязнения.  
КОЛИ-ТИТР – минимальное количество материала (воды, почвы и др.), в 
котором обнаруживается кишечная палочка; показатель фекального за-
грязнения исследуемой среды.  
КОЛИЧЕСТВО ВЕЩЕСТВ ОГНЕТУШАЩИХ РАСЧЕТНОЕ – 
количество огнетушащих веществ (ОТВ), определенное в соответствии с 
требованиями нормативно-технических документов и хранящееся в уста-
новке пожаротушения, готовое к немедленному применению в случае 
возникновения пожара.  
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ СРЕДНЕЕ ЗА ГОД – величина, характери-
зуемая высотой слоя воды, образовавшегося на горизонтальной поверхно-
сти от выпавшего дождя, мороси, обильной росы и тумана, растаявшего 
снега, града и снежной крупы, при отсутствии стока, просачивания и 
испарения.  
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ СРЕДНЕЕ – сумма всех измерений осад-
ков за рассматриваемый промежуток времени (сутки, месяц или несколько 
месяцев), осредненная за многолетний период наблюдений.  
КОЛЛАЖ – приѐм в изобразительном искусстве и дизайне интерьера, 
заключающийся в наклеивании на какую-либо основу материалов, отли-
чающихся от неѐ по цвету и фактуре; а также произведение, исполненное в 
этой технике.  
КОЛЛЕДЖ – самостоятельное образовательное учреждение или струк-
турное подразделение университета, академии, института, осуществляю-
щее подготовку специалистов со средним профессиональным образовани-
ем и максимально адаптированное в региональные образовательные ком-
плексы.  
КОЛЛЕКТИВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ – юриди-
ческая форма добровольной организации граждан для строительства 
улично-дорожной сети, инженерных сетей и оборудования, благоустрой-
ства территории индивидуальной жилой малоэтажной застройки. 
КОЛЛЕКТИВ ТРУДОВОЙ – граждане, участвующие своим трудом в 
деятельности предприятия на основе трудового договора (контракта).  
КОЛЛЕКТОР – в общем смысле объект, устройство и т.п. что-либо 
собирающее; 1) подземное инженерное сооружение линейного типа для 
прокладки коммуникаций различного вида либо транспортирования жид-
костей и газов; 2) учреждение, собирающее и распределяющее что-либо по 
подведомственным ему организациям (например, библиотечный К.); 3) 
название некоторых технических устройств (например, выпускной и 
впускной К. двигателя внутреннего сгорания); 4) см. коллектор электро-
машины.  
КОЛЛЕКТОР ВОЗДУХОВОДА – участок воздуховода, к которому 
присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. 
КОЛЛЕКТОР ДРЕНАЖНЫЙ – дренажная труба или канал, которые 
принимают воду из регулирующей части осушительной сети и отводят еѐ 
за пределы осушаемой территории.  
КОЛЛЕКТОР КАБЕЛЬНЫЙ – подземная галерея для укладки кабелей 
связи.  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – трубопровод и (или) канал 
наружной канализационной сети для сбора и транспортирования сточных 
вод из бассейнов канализования. К.к. подразделяют на: коллекторы бас-
сейна канализования (принимают сточные воды из канализационной сети 
одного бассейна); главные коллекторы (собирают сточные воды из двух 
или нескольких коллекторов бассейнов канализования); загородные, или 
отводные, коллекторы (отводят сточные воды транзитом (без присоедине-
ний) за пределы объекта канализования к насосным станциям, очистным 
сооружениям или к месту выпуска в водоем). К.к. больших размеров 
нередко называют каналами. К.к. сооружают преимущественно индустри-
альными методами из крупных сборных элементов (бетонных, железобе-
тонных и керамических блоков и труб).  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ БАССЕЙНОВЫЙ – коллек-

тор, предназначенный для сбора и отведения сточных вод из канализаци-
онной сети одного бассейна канализования.  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ВОДОСТОЧНЫЙ – коллек-
тор для сбора и отведения сточных вод из сети ливневой канализации.  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ГЛАВНЫЙ – коллектор, 
собирающий сточные воды из двух или нескольких бассейновых канали-
зационных коллекторов.  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ЗАГОРОДНЫЙ – коллектор, 
отводящий сточные воды транзитом за пределы города к насосным стан-
циям, очистным сооружениям или к месту выпуска в водоемы.  
КОЛЛЕКТОР КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ – коллек-
тор, укладываемый в системе действующей канализационной сети для 
разгрузки существующих коллекторов, которые не имеют требуемой 
пропускной способности.  
КОЛЛЕКТОР КОММУНИКАЦИОННЫЙ – подземное протяженное 
сооружение для транспортирования жидкостей и газов или для комбини-
рованной прокладки трубопроводов и кабелей различного назначения.  
КОЛЛЕКТОР СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – горизонтальный отрезок 
теплопровода (трубы или каналы) относительно увеличенного диаметра. 
Предназначается: для распределения (распределительный коллектор) или 
сбора (сборный коллектор) теплоносителя из отдельных частей системы 
отопления через приваренные патрубки по числу этих частей; подведения 
или отведения теплоносителя из колонок отопительного прибора.  
КОЛЛЕКТОР ОБЩИЙ – подземная галерея для укладки труб различно-
го назначения – водопроводных, газовых и др.  
КОЛЛЕКТОР ОСУШИТЕЛЬНЫЙ – водовод проводящей осушитель-
ной сети для отвода воды, собранной оградительной и регулирующей 
осушительными сетями.  
КОЛЛЕКТОР СОЛНЕЧНЫЙ – устройство для поглощения солнечной 
радиации и преобразования ее в тепловую энергию.  
КОЛЛЕКТОР СОЛНЕЧНЫЙ ПЛОСКИЙ – коллектор с поглощаю-
щей панелью плоской конфигурации и плоской прозрачной изоляцией.  
КОЛЛЕКТОР ЭЛЕКТРОМАШИНЫ – механический преобразователь 
частоты, конструктивно объединѐнный с якорем (ротором) электрической 
машины, состоящая из ряда изолированных друг от друга медных пластин, 
служащая электромеханическим преобразователем частоты тока. С помо-
щью К. достигается скользящий электрический контакт между неподвиж-
ной частью электрической цепи и секциями вращающейся обмотки якоря.  
КОЛЛИМАТОР – оптический прибор, формирующий узкий параллель-
ный пучок лучей электромагнитного излучения или частиц (атомов, элек-
тронов, элементарных частиц).  
КОЛЛОИДЫ – см. система коллоидная. 
КОЛЛЮВИЙ – склоновые отложения обломочного материала (продукты 
выветривания горных пород, смещѐнные вниз по склону под действием 
силы тяжести).  
КОЛОВОРОТ – ручной инструмент для сверления отверстий, преимуще-
ственно в древесине, завинчивания шурупов и т.д. – изогнутая рукоятка 
(скоба) с устройством для зажима свѐрл и отвѐрток с диаметром хвостови-
ка до 10 мм. С набором сверл К. используется для высверливания цилинд-
рических отверстий при выполнении столярно-плотничных работ, а при 
замене сверл отвертками – для завинчивания винтов и шурупов.  
КОЛОВРАТ – стоячий вал для подъема тяжестей.  
КОЛОДА (колоды) – традиционное древнерусское название окна и двери 
в рубленых домах, так как они, будучи связанными в виде достаточно 
массивной рамы, скрепляют концы бревен, отрезанных у откосов проема.  
КОЛОДЕЦ – 1) вертикальная выработка или скважина обычно с закреп-
лѐнными стенками для забора подземной воды; 2) сооружение на инже-
нерной сети для размещения арматуры и эксплуатации сетей; 3) вентиля-
ционный вертикальный канал (например, дымовой канал в печи).  
КОЛОДЕЦ АРТЕЗИАНСКИЙ – буровая скважина для забора напорных 
подземных вод; см. скважина артезианская.  
КОЛОДЕЦ БЕРЕГОВОЙ – гидротехническое сооружение для регули-
рования забора воды из рек, озер, водохранилищ. К.б. представляет собой 
камеру, разделенную решеткой, в приемную часть которой по трубе по-
ступает вода из реки или другого источника.  
КОЛОДЕЦ БОЕВОЙ (колодец Булев) – вертикальные колодцы сечени-
ем около 0,75 м в квадрате и до 4-5 м глубиной, служившие для уничтоже-
ния минных галерей противника открытым зарядом ВВ, положенным на 
дно колодца. Заряд ВВ исчисляли как для получения учетверенной ворон-
ки, принимая за линию наименьшего сопротивления расстояние от дна 
колодца до потолка галереи.  
КОЛОДЕЦ ВАНТУЗНЫЙ – сооружение на инженерной сети (колодец), 
устраиваемое в повышенной точке профиля водопроводной сети, в кото-
ром размещается вантуз.  
КОЛОДЕЦ ВОДОБОЙНЫЙ – успокоительный бассейн или камера в 
составе водобоя (глубинная часть водобоя) для гашения кинетической 
энергии сбрасываемого по водосливу потока.  
КОЛОДЕЦ ВОДОЗАБОРНЫЙ – гидротехническое сооружение в виде 
вертикальной шахты или скважины, предназначенное для забора подзем-
ных вод в целях водоснабжения и орошения. По конструкции, способу 
строительства и креплению стен различают шахтные и трубчатые К.в.  
КОЛОДЕЦ ВОДОПРИЕМНЫЙ (водоприемник, дождеприемник) – 
прикрытый сверху металлической решеткой колодец для приема дожде-
вой и снеговой воды стекающей с тротуара и проезжей части автомобиль-
ной дороги. 
КОЛОДЕЦ ВОДОПОГЛОЩАЮЩИЙ – см. колодец поглощающий. 
КОЛОДЕЦ ВОДОПРОВОДНЫЙ – сооружение на водопроводной сети, 
предназначенное для установки трубопроводной арматуры, пожарных 
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гидрантов и эксплуатации сети.  
КОЛОДЕЦ ВОДОСБОРНЫЙ – устройство для приема осветленной 
воды и регулирования уровня в пруде-отстойнике при создании искусст-
венных оснований методами гидромеханизации.  
КОЛОДЕЦ ГИРЕВОЙ – вертикальный канал внутри каменной кладки, в 
котором проходили цепи с гирями, приводившие в движение часовой 
механизм (например, на башне или колокольне).  
КОЛОДЕЦ ДОЖДЕПРИЕМНЫЙ – см. колодец ливнесточный. 
КОЛОДЕЦ ДРЕНАЖНЫЙ – колодец или скважина, собирающие воду 
из водоносного горизонта непосредственно или с помощью дрен.  
КОЛОДЕЦ ЗАПАСНОЙ – улучшающая обогрев помещения воздушная 
камера со стенками из листового железа, помещенная между дымооборо-
тами голландской печи и заполняемая комнатным воздухом, который 
входит из-под печи и выпускается вверху через душник.  
КОЛОДЕЦ КАБЕЛЬНЫЙ – кабельная камера, имеющая люк для входа 
в нее.  
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – вертикальное заглубленное 
сооружение на канализационной сети для ее осмотра, промывки или про-
чистки, ремонта и т.п.; в зависимости от назначения различают К.к. смот-
ровые, перепадные, промывные и др. По форме сечения в плане К.к. бы-
вают круглыми или прямоугольными и устраиваются преимущественно из 
сборных железобетонных элементов (колец и панелей). Иногда сооружают 
кирпичные К.к.  
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ – сооруже-
ние в местах присоединения дворовой или внутриквартальной канализа-
ционной сети к уличной.  
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПЕРЕПАДНОЙ – сооружение 
для соединения смежных участков канализационной сети, расположенных 
на разных глубинах при существенной разнице в отметках подводящей и 
отводящей труб.  
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ ПРОМЫВНОЙ – канализаци-
онный колодец, служащий для размыва осадков, образующихся в трубах 
при малых скоростях движения сточных вод.  
КОЛОДЕЦ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ СМОТРОВОЙ – сооружение на 
канализационной сети в местах соединения отдельных участков, измене-
ния диаметров, изменения глубины заложения и уклона, а также на прямо-
линейных участках через определенные расстояния. Различают К.к.с. 
линейные (устраиваемыми на прямолинейных участках сети), узловые 
(когда соединяются несколько линий), поворотные (в местах изменения 
направления трассы), контрольные (в местах присоединения дворовой или 
внутриквартальной сети к уличной).  
КОЛОДЕЦ ЛЕСТНИЧНЫЙ – внутреннее пространство лестничной 
клетки.  
КОЛОДЕЦ ЛИВНЕСТОЧНЫЙ (колодец дождеприемный) – камера 
или шахта для принятия поверхностных сточных вод и атмосферных 
осадков в ливневую канализационную систему.  
КОЛОДЕЦ ОПУСКНОЙ – полая замкнутая оболочка произвольного 
очертания (чаще всего круглая в плане), погружаемая в грунт под действи-
ем собственного веса (иногда с пригрузом) по мере разработки и удаления 
грунта из внутренней полости колодца. К.о. применяют главным образом 
для устройства глубоких опор, передающих давление на нижние, более 
прочные слои грунта, и строительства заглубленных в грунт помещений. 
Материалом для К.о. служит преимущественно железобетон (сборный и 
монолитный). Стены К.о. делают вертикальными гладкими или уступча-
тыми со скосом снизу изнутри, облегчающим погружение его в грунт. 
Внутри К.о. по мере его опускания производится выемка грунта экскава-
торами, грейферами, гидроэлеваторами и др.  
КОЛОДЕЦ ПОГЛОЩАЮЩИЙ – сооружение (обычно – горная выра-
ботка: колодец, шурф, скважина) для приема и сброса почвенно-грунтовых 
или промышленных сточных вод в нижележащие водоносные горизонты – 
коллекторы. К.п. применяют для осушения замкнутых понижений (один 
из видов вертикального дренажа), пополнения запаса подземных вод 
поверхностными и др. Соединив в К.п. переувлажненный слой с водопо-
глощающим, можно в последний спустить избыточную воду. По конст-
рукции бывают шахтные и трубчатые.  
КОЛОДЕЦ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – сооружение на инженерной 
сети (колодец), устраиваемое в месте разветвления подземного трубопро-
вода для размещения запорной, измерительной и регулируемой арматуры.  
КОЛОДЕЦ СВЕТОВОЙ – см. ствол вентиляционный шахтный.  
КОЛОДЕЦ СЕТЕВОЙ – элемент наружной сети водопровода или кана-
лизации, предназначенный для установки трубопроводной арматуры, 
приборов, устройств присоединений; осмотра и прочистки сети и других 
работ.  
КОЛОДЕЦ СМОТРОВОЙ – сооружение на инженерной сети в виде 
небольшой, заглубленной в землю и закрытой сверху люком камеры или 
шахты для доступа в каналы с подземными коммуникациями. К.с. устраи-
вается в местах разветвления водопроводной, канализационной и других 
подземных сетей, а также на поворотах, в местах изменения диаметров и 
уклонов трубопроводов и т.п. Водопроводный К.с. служит для установки 
запорной арматуры. Канализационный К.с. предназначается для прочист-
ки и промывки канализационных труб.  
КОЛОДЕЦ СТУПАЛЬНЫЙ – колодец с приводным колесом большого 
диаметра на вертикальной или наклонной оси, которое вращают ногами 
животные, последовательно переступающие с одного его участка на со-
седний, фактически оставаясь на одном и том же месте.  
КОЛОДЕЦ ТРУБЧАТЫЙ (скважина) – колодец, устроенный путем 
бурения; стенки обычно укрепляются обсадными трубами. Применяются 
при глубине водоносного слоя более 8-10 м. (глубина К.т. достигает 800 м, 

однако обычно не превышает 100 м). В нижней части К.т. (скважины) 
устанавливается фильтр (из пористого бетона, керамики, гравийные, сет-
чатые, дырчатые и стержневые), через который вода из водоносного слоя 
поступает в буровой колодец. Для подъема воды из К.т. используют по-
гружные центробежные насосы, эрлифты, сифонные водосборы. Срок 
службы К.т. обычно 10-15 лет, иногда до 30.  
КОЛОДЕЦ ФИЛЬТРУЮЩИЙ – сооружение в виде колодца с фильт-
рующей загрузкой и с проницаемыми стенками и дном, устраиваемый в 
мелкопористых грунтах для очистки небольших количеств - до 1 м

3
 / сутки 

сточных вод.  
КОЛОДЕЦ ШАХТНЫЙ – вертикальная горная выработка с относи-
тельно большим поперечным размером по сравнению с глубиной (сква-
жина небольшой глубины) для забора подземных вод преимущественно из 
безнапорных малодебитных неглубокозалегающих водоносных пластов 
(обычно из первых от поверхности земли водоносных горизонтов). В 
поперечном сечении К.ш. чаще круглые или квадратные; диаметр их (или 
ширина) обычно от 0,8 до 1,5 м, глубина – до 30-40 м. Вода в К.ш. посту-
пает через фильтры или стены из пористого бетона, поднимают ее различ-
ными водоподъемниками. Дебит большинства их от 5 до 100 м
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бы увеличить дебит, устраивают лучевые горизонтальные дрены (буровые 
скважины) из труб длиной до 100 м с фильтрами. В сыпучих грунтах 
(пески, супеси) проходку шахты ведут чаще всего вручную, затем укреп-
ляют ее срубом, оштукатуривают цементным раствором по металлической 
сетке или устанавливают тонкие железобетонные плиты высотой 50 см и 
шириной 30-40 см, соединяя их арматуру и заливая щели между ними и 
стенкой цементным раствором (панцирное крепление). В грунтах, не 
обваливающихся при проходке (суглинки, глины), шахту глубиной до 30 м 
и диаметром 1 м роют копателем К.ш. и крепят ее железобетонными коль-
цами, соединяя их скобами или болтами. В скальных грунтах (известняки, 
мергели) шахтные колодцы не крепят. Срок службы К.ш. с деревянным 
срубом 10-15 лет, каменных и бетонных – более 25 лет.  
КОЛОДКА – накладка или вкладыш в виде короткого отрезка бруса, 
используемые в качестве лобового упора в узлах деревянных конструкций. 
К. располагается в выемках смежных сплачиваемых по высоте брусьев 
так, чтобы между ними оставался небольшой зазор.  
КОЛОКОЛ (папирус) – тип капители, внешний вид которого отражен в 
названии.  
КОЛОКОЛ ВАЛОВЫЙ – см. колокол очепной.  
КОЛОКОЛ ВСПОЛОШНОЙ (набатный, переполошный, осадный) – 
колокол, в который звонили, когда жителям селения (города) угрожала 
опасность (нашествие врагов, мятеж, пожар).  
КОЛОКОЛ ГАЗГОЛЬДЕРА – верхнее подвижное звено мокрого газ-
гольдера, состоящее из цилиндрической оболочки без дна с кольцевым 
затвором и пологим сферическим покрытием.  
КОЛОКОЛ ЗАЗВОННЫЙ (дискант, малый колокол) – тонкоголосый 
колокол (весом от 10 фунтов до 6 пудов), звоном которого начинается 
благовест, созывающий окрестных прихожан на церковную службу.  
КОЛОКОЛ НАБАТНЫЙ – см. колокол всполошной.  
КОЛОКОЛ ОСАДНЫЙ – см. колокол всполошной.  
КОЛОКОЛ ОЧЕПНОЙ (валовой колокол) – колокол, закрепленный на 
поворотном валу и приводимый в движение с помощью шеста-очепа.  
КОЛОКОЛЬНИЦА – древнерусское наименование звонницы. См. звон-
ница. 
КОЛОКОЛЬНЯ – башенное сооружение с открытым ярусом для коло-
колов, стоящее отдельно, пристроенное к храму или надстроенное над его 
западной частью и служащее для подвешивания колоколов, обычно в 
несколько ярусов башня; обычно возводилась рядом с христианским 
храмом (см. кампанила) или включалась в его композицию.  
КОЛОМЕН – околица, прилегающая территория, околоток.  
КОЛОНИЯ – 1) поселение, основанное каким-либо народом в чужих 
землях; поселение переселенцев из другой страны, области. В России в 
XVIII – начале ХХ вв. существовали немецкие, сербские, болгарские, 
армянские и др. К. 2) страна или территория, находящаяся под властью 
иностранного государства (метрополии), лишѐнная политической и эко-
номической самостоятельности и управляемая на основе специального 
режима.  
КОЛОНКА БЕНЗОРАЗДАТОЧНАЯ – установка, служащая для за-
правки автомобилей топливом на заправочном пункте. 
КОЛОНКА ВОДОГРЕЙНАЯ – санитарно-технический прибор, уста-
навливаемый в ванных или душевых комнатах малоэтажных зданий, не 
имеющих систем горячего водоснабжения. Представляет собой верти-
кальный водонагреватель; предназначен для приготовления горячей воды 
при пользовании ванной, купальной или душем.  
КОЛОНКА ВОДОРАЗБОРНАЯ – трубопроводная арматура, устанав-
ливаемая на наружной водопроводной сети для разбора хозяйственно-
питьевой воды в населѐнных пунктах, где отсутствует внутренний водо-
провод.  
КОЛОНКА ГАЗОВАЯ – один из видов современной водонагревательной 
техники. К.г. служит для приготовления горячей воды последующему 
принципу: холодная вода из водопровода, проходя через теплообменник, 
нагревается за счѐт горящей под ним газовой горелки.  
КОЛОНКА ГАЗОВАЯ ВОДОГРЕЙНАЯ – водогрейная колонка (вер-
тикальный водонагреватель) для непрерывного подогрева воды, проте-
кающей по трубам, путѐм сжигания газа в газовой горелке.  
КОЛОНКА ГАЗОВАЯ С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ – колонка, в которой 
зажигание основано на пьезоэлектрическом эффекте (механическое уси-
лие преобразуется в электрический заряд). Для этого нужно один раз (при 
включении) нажать кнопку на панели колонки, после чего пьезоэлемент 
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выдаст искру, от которой загорится запальник.  
КОЛОНКА ГАЗОВАЯ С РУЧНЫМ РОЗЖИГОМ – колонка, газ за-
пальника поджигается спичкой, и при повороте ручки основной подачи 
газа вспыхивает вся горелка. В современных условиях такой вид газовой 
колонки уже практически не используется и встречается крайне редко.  
КОЛОНКА ГАЗОВАЯ С ЭЛЕКТРОННЫМ РОЗЖИГОМ – колонка, 
работающая по принципу зажигания в автомобиле. Искру даѐт элемент 
питания, которым чаще всего являются две пальчиковые батарейки. Для 
начала работы, необходимо просто открыть кран с водой; в таком же 
режиме (при закрытии крана с водой) происходит и отключение.  
КОЛОНКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – графическое изо-
бражение вертикального сечения слоев грунта в какой-либо в точке на-
блюдения по глубине их залегания (геологического разреза), отображаю-
щее характеристику инженерно-геологических условий и результатов 
различных видов геологических работ.  
КОЛОНКА ПОЖАРНАЯ (стендер) – стандартизированное съемное 
устройство, предназначенное для отбора воды из пожарного гидранта. К.п. 
навинчивается на подземный гидрант и служит для его открывания (за-
крывания) и подсоединения пожарных рукавов.  
КОЛОННА – 1) предназначенная для восприятия вертикальных (в мень-
шей степени – горизонтальных) нагрузок от опирающихся балок, ригелей, 
ферм и т.д. вертикальная линейная обычно круглая в плане конструкция 
(конструктивный элемент), высота которой значительно превышает ее 
поперечное сечение. В каркасных зданиях К. – один из основных элемен-
тов каркаса. Во многих случаях К. архитектурно обработана и состоит, как 
правило, из базы, ствола и капители; 2) мемориальное сооружение в виде 
высокого столба или обелиска (отдельно стоящие колонны), увенчанные 
скульптурами или памятниками.  
КОЛОННА АФИНСКАЯ – см. пилястра. 
КОЛОННА БУРОВАЯ – устройство, широко применяемое в подземном 
строительстве. преимущественно используется пустотелая К.б., позво-
ляющая бурить скважины под защитой обсадной трубы с последующей 
инъекцией в скважину бетонной смеси, что дает возможность вести со-
оружение К.б. в слабых и влагонасыщенных грунтах.  
КОЛОННА БУРОВАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – железобетонная ко-
лонна, содержащая замоноличенный бетонной смесью остов, включаю-
щий арматуру и узлы связи, отличающаяся тем, что колонна выполнена с 
возможностью установки ее в буровую скважину, состоит из верхней 
опорной и нижней фундаментной частей, остов выполнен в виде конст-
рукций арматурного каркаса колонны, размещенной в неизвлекаемой 
опалубке.  
КОЛОННА ВОДОНАПОРНАЯ – цилиндрический напорный резервуар, 
устанавливаемый на поверхности земли для создания запаса, регулирова-
ния расхода и напора воды.  
КОЛОННА ВПАЛАЯ – полуколонна, не выступающая за поверхность 
стены.  
КОЛОННА ДВУХВЕТВЕВАЯ – сквозная колонна, стержень которой 
состоит из двух ветвей, соединенных между собой планками, решетками 
или другим способом.  
КОЛОННА КАННЕЛИРОВАННАЯ – колонна, ствол которой прорезан 
вертикальными желобками (каннелюрами). 
КОЛОННА КРАЙНЯЯ – колонна наружного ряда сетки колонн.  
КОЛОННА КРАНА БАШЕННОГО – вертикальная металлическая 
несущая конструкция, к верхним частям которой прикрепляется поворот-
ная стрела. В зависимости от конструкции различают грузоподъемные 
краны с колоннами постоянной длины; соосным расположением секций; 
колоннами переменной высоты, подращиваемыми снизу или наращивае-
мыми сверху; складывающимися колоннами.  
КОЛОННА МУФТИРОВАННАЯ – колонна, имеющая широкие попе-
речные выступы (обычно прямоугольные), охватывающие ствол.  
КОЛОННА ОДНОВЕТВЕВАЯ – колонна, ствол которой образован 
одним стержневым элементом.  
КОЛОННА ОКТАГОНАЛЬНАЯ – тип колонны с восемью гранями 
(т.е. представляющей в горизонтальном разрезе восьмигранник).  
КОЛОННА ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – маневрен-
ная подрядная строительно-монтажная организация, создаваемая для 
выполнения строительно-монтажных работ на рассредоточенных и линей-
ных объектах.  
КОЛОННА ПРОФИЛИРОВАННАЯ – тип колонны, украшенной 
каким-либо архитектурным профилем.  
КОЛОННА ПУЧКОВАЯ – см. колонна составная.  
КОЛОННА РАВНОУСТОЙЧИВАЯ – колонна с равной гибкостью 
относительно любой оси поперечного сечения.  
КОЛОННА РАЗДЕЛЬНАЯ – колонна из двух самостоятельных ветвей, 
опирающихся на общий фундамент.  
КОЛОННА РОСТРАЛЬНАЯ – мемориальное сооружение в виде от-
дельно стоящей самостоятельной колонны, ствол которой украшен рост-
рами, – скульптурными изображениями носовой части деревянного кораб-
ля как символами военных трофеев; воздвигается в честь морских побед 
(например, две К.р. у здания бывшей Биржи в Санкт-Петербурге). См. 
также ростра.  
КОЛОННА РУСТОВАННАЯ – тип колонны, отличающейся специфи-
ческой отделкой, отраженной в названии (т.н. рустовка). См. также руст.  
КОЛОННА СВЯЗАННАЯ – колонна, выступающая из плоскости стены 
лишь на часть своего диаметра, например полуколонна (на 

1
/2), трехчет-

вертная (на 
3
/4) и т.д.; К.с. может быть конструктивно несущей опорой 

одновременно со стеной или нести сугубо декоративную функцию.  
КОЛОННА СЛУЖЕБНАЯ – тяга, выступающая из каменного столба 

или колонны, соединенная с нервюрой готического свода.  
КОЛОННА СРЕДНЯЯ – колонна внутреннего ряда сетки колонн.  
КОЛОННА СО СПИРАЛЬНЫМИ КАННЕЛЮРАМИ – колонна, 
ствол которой прорезан спиральными желобками (каннелюрами).  
КОЛОННА СОСТАВНАЯ (колонна пучковая) – колонна или столб, 
окруженные пучком примыкающих или полупримыкающих стволов.  
КОЛОННА СТУПЕНЧАТАЯ – колонна, поперечное сечение которой 
изменяется ступенчато по высоте.  
КОЛОННА СТУПЕНЧАТО-КОНСОЛЬНАЯ – средняя двухветвевая 
ступенчатая колонна с консольной траверсой.  
КОЛОННА ТРАНСПОРТА ОРГАНИЗОВАННАЯ – колонна из 
транспортных средств, пропускаемая по мостам в контролируемом режи-
ме.  
КОЛОННА ТРАНСПОРТА НЕОРГАНИЗОВАННАЯ – колонна из 
транспортных средств, пропускаемая в неконтролируемом режиме.  
КОЛОННА ТРЕХЧЕТВЕРТНАЯ – примыкающая к стене колонна, 
ствол которой выступает из плоскости стены на 

3
/4 своего диаметра (в 

нестрогом смысле – более, чем наполовину диаметра).  
КОЛОННА ТРИУМФАЛЬНАЯ – монументальное мемориальное 
сооружение, представляющее собой отдельно стоящую декорированную 
колонну, обычно увенчанную статуей или эмблемой; К.т. воздвигается, как 
правило, на городской площади в честь крупной военной победы какого-
либо полководца (например, колонна Траяна в Риме, 113 г.) или в память 
какого-либо иного знаменательного события.  
КОЛОННА ТРУБ ОБСАДНЫХ ТЕХНИЧЕСКАЯ – колонна обсадных 
труб, используемая для крепления ствола скважины при ее проходке в 
неустойчивых породах, которая после окончания бурения и установки 
фильтра полностью или частично извлекается из скважины.  
КОЛОННА ТРУБ ФИЛЬТРОВАЯ – колонна труб, состоящая из 
фильтра (рабочей части), надфильтровых труб и отстойника.  
КОЛОННА ШАРНИРНО-ОПЁРТАЯ – колонна, имеющая в основании 
шарнир.  
КОЛОННА ЩЕЛЕВАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – железобетонная 
колонна, выполненная в одно- или многощелевой выемке в неизвлекаемой 
опалубке; состоит из верхней опорной и нижней фундаментальной частей, 
включающая замоноличенный бетонной смесью арматурный каркас, 
верхняя часть которого размещена в неизвлекаемой опалубке, и закладные 
детали, размещенные в верхней части колонны в уровнях отметок фунда-
ментной плиты и отметок плит перекрытия и выполненные в виде замкну-
тых контуров с ребрами жесткости.  
КОЛОННАДА – ряд или несколько параллельных рядов колонн с общим 
горизонтальным перекрытием (антаблементом), объединенные общим 
архитектурным замыслом (например, расположенных по фасаду здания, 
вдоль прохода и т.п.; иногда К. – самостоятельная постройка, например, в 
саду или парке, где она обозначает центральную площадку, места для 
возможных массовых мероприятий, собраний или реликтовые растения, 
имеющие особую ценность). 
КОЛОННАДА СИСТИЛЬНАЯ – см. систиль. 
КОЛОРИМЕТР – прибор для измерения цвета методами колориметрии.  
КОЛОРИМЕТРИЯ – 1) методы измерения и количественного выраже-
ния цвета, основанные на определении координат цвета в выбранной 
системе трех основных цветов; 2) физический метод количественного 
химического анализа, основанный на зависимости интенсивности окраски 
раствора от концентрации растворенного в нем вещества.  
КОЛОРИСТИКА – 1) совокупность зрительно воспринимаемых челове-
ком цветовых характеристик архитектурной формы; 2) система знаний о 
цвете (цветовой среде) в аспекте восприятия его человеком, расширяющая 
традиционные знания о цвете в пределах цветоведения за счет материалов 
социологии, семиотики, информатики, психологии и других смежных 
наук.  
КОЛОРИСТИКА ДИЗАЙНЕРСКАЯ – 1) гармоничная, комфортная 
цветовая среда, созданная в результате управляющего воздействия челове-
ка на материально-пространственное окружение; целостное пространст-
венное цветовое поле, в которое погружен человек и которое он преобра-
зует в соответствии со своими потребностями; 2) деятельность колориста – 
специалиста в области формирования цветовой среды, удовлетворяющей 
потребности человека, которая сочетает предпроектный анализ, выработку 
концепции и конкретное цветовое решение.  
КОЛОРИТ – система цветовых сочетаний в произведениях изобрази-
тельного искусства и дизайнерском оформлении интерьера помещений. 
Одно из важнейших средств эмоциональной выразительности – может 
быть тѐплым (преимущественно красные, жѐлтые, оранжевые тона) и 
холодным (преимущественно синие, зелѐные, фиолетовые), спокойным и 
напряжѐнным, ярким и блѐклым, основанным на локальных цветах и на 
использовании тональных отношений, рефлекса, валѐра.  
КОЛОСНИКИ – 1) решетки из железных прутьев в топке печи, для 
притока воздуха и просыпания вниз (в поддон) золы от сгоревшего топли-
ва; 2) жерди для снопов в овине.  
КОЛОСНИКИ СЦЕНЫ – верхняя часть сцены, невидимая зрителю; 
представляет собой решѐтчатый настил над сценой, оборудованный блоч-
ными устройствами для подвески элементов декораций, смены декораций, 
подъѐма и спуска осветительной арматуры и занавеса.  
КОЛОСНЯК – жесткое травянистое растение широко использовавшееся 
для закрепления склонов, укрепляющей обсадки фортификационных 
валов и т.п.  
КОЛОТОВКА (колотуша) – небольшая водяная мельница с колесом на 
вертикальной оси.  
КОЛПАК – четырехскатное покрытие с вертикальной осью симметрии и 
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крутизной не более 45°.  
КОЛПАК АСПИРАЦИОННЫЙ – вытяжной зонт, соединѐнный с 
воздуховодом местной вытяжной вентиляции, устанавливаемый над оча-
гом вредностей для отсасывания воздуха; К.а. могут быть неподвижными 
или подвижными (выдвижными, поворотными).  
КОЛПАК ФОРТИФИКАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ – монолит-
ный или сборный элемент фортификационного сооружения из железобе-
тона или металла, устанавливаемый неподвижно на деревянном или ка-
менном основании. К.ф.с. предназначен для размещения огневых средств 
или наблюдения и защищает от осколков, пуль и мин. В зависимости от 
материала различают К.ф.с. железобетонные и металлические (броневые).  
КОЛПАЧОК ИЗОЛЯТОРА – арматура штыревого изолятора для закре-
пления штыревого изолятора на крюке или штыре.  
КОЛУМБАРИЙ – стена с нишами или зал с нишами в стенах для хране-
ния урн с прахом умерших после кремации, устраиваемые при кремато-
рии. Исторически К. – древнеримские подземные захоронения-камеры с 
нишами для установки урн с прахом умерших.  
КОЛЬМАТАЖ – 1) естественное или искусственное вмывание глини-
стых и илистых частиц в поры грунта горных пород, изменяющее их 
влагоѐмкость и снижающее водопроницаемость; 2) искусственное подня-
тие поверхности участка (например, при осушении низменности), повы-
шение плодородия или создание нового плодородного слоя при окульту-
ривании песчаных и каменистых почв за счѐт отложения речных наносов; 
способ мелиорации заболоченных земель. При К. создают такие условия 
(скорость течения, время затопления), при которых в первые годы осаж-
даются крупные частицы, образующие нижний водопроницаемый слой, а 
в последующие – мелкие илистые частицы для создания верх, плодород-
ного слоя. За рубежом К. успешно применяют для наращивания площади 
суши за счѐт моря путѐм аккумуляции морских наносов (в Нидерландах, 
Дании и в др. странах К. отвоѐваны у моря значительные территории).  
КОЛЬМАТОЛИТ – специфичные горные породы, свойственные палео-
водоносным горизонтам, образующиеся путѐм вмывания глинистых и 
коллоидных частиц в водопроницаемые породы (обычно кольматации 
подвергаются пески).  
КОЛЬЦО ЗАМКОВОЕ – деталь висячего потолка – «неба».  
КОЛЬЦО ЗАЩИТНОЕ – защитная электротехническая арматура для 
снижения неравномерности распределения напряженности электрического 
поля по гирлянде.  
КОЛЬЦО ОБДЕЛКИ – элемент обделки подземных горных выработок 
круглого поперечного сечения, собираемый из тюбингов или блоков.  
КОЛЬЦО ОПОРНОЕ – конструкция в виде кольца, воспринимающая 
распор от купольного или висячего покрытия.  
КОЛЬЦО С ШАРОМ (К. и Ш.) – лабораторный прибор для определения 
температуры размягчения битума, дегтя или пека.  
КОЛЬЦО СВЕТОВОЕ – круглое или многоугольное отверстие в шелы-
ге, пропускающее свет в интерьер под ним.  
КОЛЬЦО СТВОЛОВОЕ КОЛОННЫ – часть составной колонны, 
представляющая собой каменное кольцо, связывающее примыкающий 
ствол с основным.  
КОЛЬЯ ШАХМАТНЫЕ (частик) – препятствие из кольев, длиною 
около 1,0 м и толщиною 6-8 см, заостренных с обоих концов и приблизи-
тельно наполовину забитых в землю на расстоянии друг от друга около 
20 см в шахматном порядке. Применялись как дополнительное препятст-
вие до появления скорострельной артиллерии и препятствий из колючей 
проволоки.  
КОМ – пространство за печью в коми-пермяцкой избе, используемое под 
кухню.  
КОМА – маленький павильон для японских чайных церемоний.  
КОМАКА – см. конга.  
КОМАНДА УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ – команда, подавае-
мая с пультов управления на контрольную панель для изменения ее со-
стояния (либо состояния одного из ее разделов).  
КОМАРА (камора, комора) – использовавшееся в России название 
низкого сводчатого помещения, подклета (искаженное «камера»); см. 
также камара.  
КОМБАЙН – агрегат, совокупность рабочих машин, одновременно 
выполняющих несколько различных операций (например, К. в сельском 
хозяйстве, горный К.).  
КОМБАЙН ГОРНЫЙ – комбинированная машина для одновременного 
выполнения операций, начиная с отделения от массива полезного иско-
паемого или породы (разрушения массива горных пород) и заканчивая 
погрузкой их в транспортные средства. К.г. для добычи полезного иско-
паемого называют очистным, для проведения горных выработок – про-
ходческим.  
КОМБАЙН ПРОХОДЧЕСКИЙ – комбинированная проходческая 
горная машина, производящая одновременно отделение горной породы в 
забое и ее погрузку в транспортные средства.  
КОМБИНАТ – объединение промышленных предприятий разных отрас-
лей, в котором продукция одного предприятия служит сырьѐм или полу-
фабрикатом для другого.  
КОМБИНАТ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ (ГОК) – горное пред-
приятие, осуществляющее добычу (открытым или подземным способом) и 
обогащение руд. Конечная продукция – концентрат.  
КОМБИНАТ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – предприятие но 
переработке древесины с комплексом производственных, вспомогатель-
ных и складских зданий, транспортных устройств и сооружений, обеспе-
чивающих К.д. электроэнергией, паром и водой.  
КОМБИНАТ ДОМОСТРОИТЕЛЬНЫЙ (ДСК) – комплексная органи-

зация (объединение заводов сборного железобетона, строительно-
монтажных, транспортных, отделочных организаций и подразделений 
специального назначения), самостоятельно осуществляющая комплектное 
изготовление конструкций, элементов и деталей полносборных крупнопа-
нельных зданий, их транспортировку на строительную площадку, монтаж, 
послемонтажные работы, отделку и сдачу зданий в эксплуатацию. Конеч-
ной продукцией К.д. является введенный в эксплуатацию дом.  
КОМБИНАТ ЗАВОДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – строительно-монтажная 
организация, осуществляющая комплектное изготовление унифицирован-
ных крупноразмерных конструкций, транспортировку их на стройплощад-
ку и монтаж несущих и ограждающих конструкций промышленных зда-
ний.  
КОМБИНАТОРИКА – метод формобразования в дизайне, основанный 
на применении закономерностей разновариантного изменения простран-
ственных конструктивных, функциональных и графических структур 
объекта, а также на способах проектирования объектов дизайна из типизи-
рованных элементов. Специфика К. близка к природному формообразова-
нию, дает возможность многократно и по разному использовать элементы 
дизайн-конструкций.  
КОМБИНАЦИЯ – 1) совокупность объединѐнных единым замыслом 
приѐмов, действий и т.п. 2) сочетание, взаимное расположение чего-либо 
(например, К. цифр).  
КОМБИНИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – форма осуществления 
строительного производства, характеризуемая административным объе-
динением строительства и монтажа, организаций различной специализа-
ции или строительных и монтажных организаций с промышленными 
предприятиями по изготовлению конструкций и деталей. К.в.с. нашло 
выражение в создании домостроительных (ДСК), заводостроительных 
(ЗСК) и других комбинатов.  
КОМБИНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – форма концентрации 
производства, основанная на объединении предприятий различных отрас-
лей, либо представляющих собой последовательные ступени обработки 
сырья, либо играющих вспомогательную роль одна по отношению к дру-
гой.  
КОМЕЛЬ – 1) прилегающая к корню часть дерева либо более толстый 
конец бревна, отрезанного от нижней части ствола; 2) в дореволюционной 
России – бревно длиной 12 саженей; 3) камин.  
КОМЕЛЬ СВАИ – верхний корневой конец деревянной однобревенчатой 
сваи.  
КОМИССАР АВАРИЙНЫЙ – уполномоченное физическое или юри-
дическое лицо, занимающееся установлением причин, характера и размера 
убытков по застрахованному имуществу. Страховщик назначает К.а. как 
внутри страны, так и за границей, в соответствии с законодательством 
страны пребывания. По результатам проведенной работы К.а. составляет 
аварийный сертификат.  
КОМИССИЯ (вознаграждение комиссионное) – вознаграждение, 
получаемое за посреднические услуги, выплачивается по факту соверше-
ния сделки.  
КОМИССИЯ КОНКУРСНАЯ – коллегиальный рабочий орган, форми-
руемый организатором конкурса для проведения предварительного отбо-
ра, утверждения конкурсной документации, осуществления конкурсных 
процедур, включая оценку и сопоставление заявок, определение победите-
ля конкурса.  
КОМИТЕТ КРЕДИТНЫЙ – коллегиальный орган принятия кредитных 
решений в банке, одобряющий или отклоняющий кандидатуры конкрет-
ных заемщиков и утверждающий конкретные условия кредитования 
каждого из них. 
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО СТАНДАРТИ-
ЗАЦИИ – рабочий орган международной или региональной организации 
по стандартизации, создаваемый для разработки соответственно междуна-
родных или региональных стандартов в закрепленных за ним областях.  
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ (ТКС) – 
объединение заинтересованных сторон, создаваемое на добровольной 
основе для разработки стандартов, технических кодексов установившейся 
практики, а также для проведения иных работ в области стандартизации по 
закрепленным объектам стандартизации или областям деятельности.  
КОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ В ОБЛАС-
ТИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА – объединение специали-
стов, создаваемое на добровольной основе без отрыва специалистов от 
места их постоянной работы, для разработки технических нормативно-
правовых актов (ТНПА), а также для проведения иных работ по закреп-
ленными за ними областями деятельности.  
КОММАНДИСТ – см. товарищество на вере. 
КОММИВОЯЖЕР – разъездной представитель торговой фирмы (часто 
исполняет роль простого посредника или действует по поручению своего 
клиента). Обычно К. снабжен образцами товаров, рекламными изделиями 
и материалами и получает вознаграждение от своих клиентов пропорцио-
нально объемам и эффективности совершенных с его помощью продаж. 
КОММУНИКАТОР – лицо, группа лиц или организация, от которых 
непосредственно исходит информация в коммуникативном процессе. 
КОММУНИКАЦИИ – 1) пути сообщения (транспортные К.); 2) сети 
подземного городского хозяйства и т.п. (инженерные К.); 3) связь одного 
места с другим, передача информации (К. связи, информационные К.).  
КОММУНИКАЦИИ ВИЗУАЛЬНЫЕ – система визуально-
графических знаков и решений, выделенная из других составляющих 
среды часть ее зрительных воздействий (информационных устройств, 
графических символов и пр.), призванная решать задачи обеспечения 
ориентации, утоления информационного голоде, регулирования поведения 
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человека в конкретных предметно-пространственных ситуациях.  
КОММУНИКАЦИИ ГОРОДСКИЕ – улично-дорожная сеть и инже-
нерные сети города, то есть пути сообщения (дороги, улицы, в том числе 
пешеходные), средства связи, подземные кабели, водопроводные, канали-
зационные и иные трубопроводы, коллекторы, дренажи и др.  
КОММУНИКАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫЕ – один из элементов ком-
плекса маркетинга, целью которого является обеспечение взаимосвязи с 
покупателями, посредниками и другими участниками рыночной деятель-
ности, а также формирование спроса и стимулирования сбыта. К.м. – 
основа для всех сфер рыночной деятельности, цель которых – удовлетво-
рение совокупных потребностей общества. К.м. интегрированные – ком-
плекс коммуникаций, включающий в себя: рекламу, продвижение продаж, 
прямой маркетинг, связи с общественностью, стимулирование сбыта.  
КОММУНИКАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ (коммуникации связи) 
– средства сообщения и связи, информационные контакты. В современном 
мире роль К.и. особенно возросла (например, через системы связи проис-
ходят контакты «клиент-банк» от уровня региона до межгосударственного 
через специализированную банковскую телекоммуникационную систему).  
КОММУНИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫЕ – дороги, терминалы и иные 
сооружения, используемые при выполнении автомобильных перевозок, а 
также сооружения, предназначенные для содержания и обслуживания 
транспортных средств.  
КОММУНИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ – 
автомобильные дороги, терминалы и иные сооружения, используемые при 
выполнении автомобильной перевозки пассажиров или грузов автомо-
бильными транспортными средствами, а также предназначенные для 
содержания и обслуживания автомобильных транспортных средств.  
КОММУНИКАЦИИ ТРАНСПОРТНЫЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ – 
железнодорожные пути, терминалы, иные сооружения и устройства, ис-
пользуемые при осуществлении железнодорожных перевозок и предна-
значенные для содержания и обслуживания железнодорожных путей и 
транспортных средств.  
КОММУТАТОР – электромеханическое, электронное или электронно-
лучевое устройство (переключатель, выключатель, распределитель), обес-
печивающее посредством включения, отключения и переключения элек-
трических цепей выбор требуемой выходной цепи и соединение с ней 
входной цепи. Выбор производится вручную либо автоматически. Про-
стейшие электромеханические К. – рубильники, наборы электромагнит-
ных реле и т.п.  
КОМНАТА – один из основных видов жилых помещений, представляет 
собой отдельное помещение (часть жилого дома, квартиры или иного 
здания), предназначенное для использования в качестве места непосредст-
венного проживания граждан в жилом доме (или квартире), отдыха или 
трудовой деятельности людей.  
КОМНАТА БЕЛАЯ – название спальни в традиционном казачьем жи-
лище – курене.  
КОМНАТА ЖИЛАЯ – отдельное помещение для проживания в кварти-
ре (одноквартирном жилом доме или ином жилом помещении), предна-
значенное для сна, отдыха, досуга, приема пищи и используемая, в зави-
симости от назначения. К К.ж. не относятся санитарные узлы, кухни, 
прихожие, гардеробные и т.п., а также производственные помещения для 
индивидуальной трудовой деятельности или надомного труда, если вы-
полняемые в этих помещениях процессы не могут быть совмещены с 
функциями К.ж.  
КОМНАТА ЖИЛАЯ ИЗОЛИРОВАННАЯ – жилая комната, вход в 
которую организован непосредственно из подсобного помещения.  
КОМНАТА НЕИЗОЛИРОВАННАЯ (комната проходная) – комната 
(как правило, жилая), связанная с другой комнатой общим входом. К.н. 
обычно является проходной (т.е. в ней находится вход в другую комнату, 
попасть в которую можно только проходя через первую).  
КОМНАТА РАСЧЕТНАЯ КВАРТИРЫ – комната (комнаты), которые 
должны обеспечиваться нормированной инсоляцией (при соответствую-
щих расчетах).  
КОМНАТА-СЕЙФ – специально оборудованное укрепленное помеще-
ние для хранения денежных средств, ценностей или особо важных доку-
ментов.  
КОМНАТА ЯНТАРНАЯ (кабинет Янтарный) – принятое в литературе 
название одного из помещений Б. Екатерининского дворца в Царском 
Селе (ныне г. Пушкин). Основное убранство К К.я. изготовлено в начале 
XVIII в. в Пруссии, в 1746 дополнено и смонтировано в Зимнем дворце в 
Санкт-Петербурге, в 1755 г. перенесено в Царское Село (арх. В.В. Растрел-
ли). В годы Великой Отечественной войны убранство Я.к. вывезено не-
мецкими военными в Кѐнигсберг. Дальнейшая судьба неизвестна. С 
1979 г. в Санкт-Петербурге ведѐтся работа по воссозданию К.я.  
КОМОРА – амбар, кладовая.  
КОМПАКТНОСТЬ СТРУИ – отсутствие брызг и отдельных струек в 
процессе истечения воды из излива предметов санитарно-технической 
водоразборной арматуры.  
КОМПАНИЯ МУВИНГОВАЯ – компания, осуществляющая перевозки, 
как правило, со специализацией на квартирных и офисных переездах. 
Первые профессиональные К.м. появились в России в начале 1990-х гг. 
Отличаются технологичным подходом к переезду, официальным оформ-
лением взаимоотношений с клиентами. В соответствии с договором К.м. 
обычно несут материальную ответственность за перевозимые вещи. 
КОМПАНИЯ СТРАХОВАЯ – участники ипотечного рынка, лицензиро-
ванные компании, осуществляющие имущественное страхование (страхо-
вание заложенного жилья), страхование жизни и трудоспособности заем-
щика и страхование гражданско-правовой ответственности участников 

рынка. 
КОМПАНИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ – см. управление недвижимостью. 
КОМПАРАТОР – измерительный прибор для сравнения измеряемой 
величины с эталоном (равноплечные весы, электроизмерительные потен-
циометры и др. приборы сравнения). Различают К. оптические, электриче-
ские, пневматические и др. К. применяются, например, для проверки 
линейных мер, измерения напряжѐнности электромагнитного поля излуча-
телей. В картографических работах используются стереокомпараторы.  
КОМПАРАТОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – поверочная установка, предна-
значенная для определения длины геодезической меры путем ее сличения 
с эталонной мерой длины (при заданной температуре). 
КОМПАРАТОР ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЙ – компаратор для срав-
нения длин с помощью интерференции света. Длину мерных приборов 
(лент, рулеток и др.) сравнивают с расстоянием между осями микроско-
пов-микрометров К.и. Точность измерений на К.и. порядка 2,5*10

-7
. 

КОМПАРАТОР ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ – компаратор, вдоль 
которого перемещается образцовый жезл на тележке. Длину мерного 
прибора сравнивают с расстоянием между осями крайних микроскопов-
микрометров. Точность измерений – 5*10

-7
.  

КОМПАРАТОР ПОЛЕВОЙ – компаратор, предназначенный для срав-
нения длин мерных приборов в условиях, сходных с условиями рабочих 
измерений. Длину К.п. (кратную 24 м) предварительно измеряют точными 
мерными приборами.  
КОМПАРИРОВАНИЕ (метод измериткльный противопоставлений) 
– один из вариантов метода сравнения с мерой, основанной на сравнении 
измеряемой величины с величиной, воспроизводимой мерой, в процессе 
измерения. К. производят при помощи компараторов.  
КОМПАРТИМЕНТ – 1) повторяющийся крупный элемент композиции 
(например, К. партерный – каждый из партеров, состоящий из идентичных 
цветочных ковров, симметрично размещенных вокруг скульптуры или 
бассейна в регулярном парке XVII-XVIII вв.); 2) в архитектуре – часть 
внутренних помещений, соединенных в анфиладу и выделенных на фасаде 
здания отдельным объемом, например в виде ризалита или бельведера.  
КОМПАС – прибор, указывающий направление географического или 
магнитного меридиана; служит для ориентирования относительно сторон 
горизонта. Различают магнитный, механический (гирокомпас), радиоком-
пас (направление на радиомаяк) и др. Используется в навигации, геодезии 
и др.  
КОМПАС ГОРНЫЙ – прибор для измерений элементов залегания 
горных пород: азимута простирания, азимута и угла падения. В отличие от 
обычного компаса градуировка лимба К.г. выполнена в направлении, 
обратном ходу часовой стрелки; соответственно, переставлены обозначе-
ния запада и востока. Благодаря этому измеренные значения можно непо-
средственно (без пересчета) наносить на карту или диаграмму.  
КОМПАУНД – эпоксидный клей, в составе которого помимо смолы и 
отвердителя имеются различные добавки. 
КОМПАУНД ПОЛИМЕРНЫЙ – композиции на основе различных 
полимеров или мономеров, предназначенные для заливки или пропитки 
токопроводящих схем и деталей с целью их изоляции в электро- и радио-
аппаратуре.  
КОМПЕНСАТОР – устройство для устранения влияния различных 
факторов (температуры, давления, положения и др.) на состояние и работу 
систем, сооружений, машин, приборов. Выполняется в виде прокладок, 
заполнителей и др. устройств, которые, как правило, допускают свободное 
относительное перемещение состыкованных элементов конструкций. К. 
называют также устройства для регулирования некоторых физических 
параметров (например, оптический К. – для изменения длины оптического 
пути и т.п.; синхронный К. – для регулирования напряжения и сдвига фаз в 
электрических сетях).  
КОМПЕНСАТОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – 1) приспособление на самоус-
танавливающихся нивелирах для автоматического удержания линии 
визирования в горизонтальном положении; 2) оптическое приспособление 
в дальномерных насадках; 3) оптическое приспособление, заменяющее 
собой уровень при алидаде круга вертикального теодолита и сохраняющее 
значение «места нуля» при малых наклонах вертикальной оси теодолита.  
КОМПЕНСАТОР ГИБКИЙ – компенсатор трубопровода, представ-
ляющий собой участок трубопровода в виде петли.  
КОМПЕНСАТОР МАНЖЕТНЫЙ – компенсатор трубопровода в виде 
манжеты из эластичного материала, применяемый для обеспечения под-
вижности соединений труб при продольных деформациях.  
КОМПЕНСАТОР НАКЛАДНОЙ – компенсатор в виде пластинчатой 
накладки в заклѐпочном стыке.  
КОМПЕНСАТОР ТЕПЛОПРОВОДА – устройство, обеспечивающее 
возможность температурных деформаций труб без возникновения в них 
значительных напряжений. В процессе температурного удлинения тепло-
провода в результате реакции К.т. возникают усилия, которые передаются 
через трубу на неподвижные опоры и вызывают в них напряжения, но 
величина их несоизмеримо меньше температурных напряжений, возни-
кающих в зажатой трубе без К.т.  
КОМПЕНСАТОР ТРУБОПРОВОДА – устройство в виде прокладок, 
постановочных колец, манжет или изогнутого участка трубы, применяе-
мое для снятия температурных напряжений в трубопроводе без нарушения 
его герметичности.  
КОМПЕНСАЦИЯ – в технике – совокупность операций при сборке 
машин для возмещения неточностей взаимного расположения деталей, их 
формы и размеров. Один из основных способов К. – установка дополни-
тельных деталей (компенсаторов).  
КОМПЕНСАЦИЯ ТЕМПЕРАТУР АВТОМАТИЧЕСКАЯ – техниче-
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ское решение, устраняющее влияние медленного роста/понижения темпе-
ратуры на чувствительность ИК-датчика благодаря использованию циф-
ровой технологии.  
КОМПИЛЯЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – прием формирования целого 
(изделия, композиции) из элементов, заимствованных из произведений 
других авторов или из объектов, уже использовавшихся ранее. Присущие 
дизайну принципы тиражирования форм его продукции изменили некогда 
господствовавшую негативную оценку К., поскольку сегодня создание 
предметных комплексов и их компонентов подчиняется скорее идее их 
совместной объемно-пространственной организации, нежели задачам 
индивидуализации каждого слагаемого проектируемого единства. Напри-
мер, очевидно, что предметное наполнение средового ансамбля вовсе не 
всегда должно состоять из индивидуально придуманных устройств и 
приборов. Используя современные формы предъявления эстетического 
объекта зрителю (хеппенинг, инсталляция, ассамбляж), К.д. приобрела 
статус полноправного приема художественного творчества в том числе и в 
дизайнерском искусстве.  
КОМПЛЕКС АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ – комплекс сельскохозяйст-
венных и промышленных предприятий для выращивания сельскохозяйст-
венной продукции и еѐ промышленной переработки.  
КОМПЛЕКС БЫТОВОЙ – совокупность контейнерных или сборно-
разборных зданий, предназначенных для санитарно-бытового обслужива-
ния работающих на строительной площадке.  
КОМПЛЕКС ВОДООХРАННЫЙ – система сооружений и устройств 
для поддержания требуемого количества и качества воды в заданных 
створах или пунктах водных объектов.  
КОМПЛЕКС ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – совокупность различных 
отраслей народного хозяйства, совместно использующих водные ресурсы 
одного водного бассейна.  
КОМПЛЕКС ГАРАЖНЫЙ – здания или группа зданий, предназначен-
ные для хранения, паркирования, технического обслуживания и других 
видов услуг, связанных с автосервисом, продажей автомобилей и запасных 
частей. В составе гаражных комплексов могут устраиваться небольшие 
автозаправочные станции. К.г. могут быть дополнены объектами различ-
ного функционального назначения (за исключением учебных, лечебных и 
детских учреждений).  
КОМПЛЕКС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – см. комплекс территориальный 
природный. 
КОМПЛЕКС ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ КОСМИЧЕСКИЙ (ГКК) – система 
наземных и космических TC1 предназначенных для создания геодезиче-
ских сетей, уточнения параметров земного эллипсоида и гравитационного 
поля Земли. ГКК включает космические аппараты (КА), наземный ком-
плекс устройств (НКУ), центры составления программ работ, сбора и 
обработки информации. 
КОМПЛЕКС ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – совокупность градострои-
тельных объектов (жилых домов и необходимых объектов жизнеобеспе-
чения и социальной сферы – торговых предприятий, бытового обслужива-
ния, тепловых пунктов, трансформаторных подстанций, школьных и 
дошкольных учреждений, поликлиник и т.п.), объединѐнных между собой 
и с внешней средой функциональным и композиционным единством. К.г. 
может представлять собой микрорайон или жилой район.  
КОМПЛЕКС ЖИЛОЙ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – комплекс, 
в который наряду с жилой частью может входить гостиница, бизнес-центр, 
торгово-развлекательный центры, торговые или бутиковые зоны и т.п.  
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ – несколько зданий или сооружений, связанных 
общностью территории, архитектурного замысла и назначения.  
КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ МОБИЛЬНЫХ (инвентарных) – совокуп-
ность мобильных (инвентарных) зданий и (или) сооружений, предназна-
ченных для выполнения взаимосвязанных эксплуатационных задач (на-
пример, необходимых для организации строительной площадки).  
КОМПЛЕКС ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЙ – совокупность 
объектов недвижимости, объединенных одной общей территорией.  
КОМПЛЕКС ЗИМОВАЛЬНЫЙ РЫБОВОДНЫЙ – система бетони-
рованных бассейнов, предназначенных для зимовки рыбы в рыбоводных 
хозяйствах. Глубина бассейнов 1,5 м, ширина 1,5 м, длина около 6,5 м, 
площадь около 10 м

2
. Водоснабжение постоянное, из артезианских сква-

жин или др. водоисточников, отвечающих ветеринарно-санитарным тре-
бованиям. Бассейны оснащены аэрационными установками и механизма-
ми для очистки от загрязнений. Летом в К.з. можно выращивать форель, 
инкубировать икру и подращивать личинок рыб.  
КОМПЛЕКС ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ – функцио-
нально объединенная совокупность средств измерений, ЭВМ и вспомога-
тельных устройств, предназначенная для выполнения в составе измери-
тельной системы конкретной измерительной задачи.  
КОМПЛЕКС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – комплекс 
организаций, предприятий и фирм, обеспечивающих инвестиционную 
деятельность. В составе К.и. различают: инвесторов (при заключении 
договоров подряда инвесторы выступают как заказчики), подрядчиков 
(непосредственно реализующих инвестиционные намерения), организа-
ции, обеспечивающие потребности в материально-технических ресурсах и 
в совокупности являющиеся материально-технической базой строительст-
ва, предприятия и организации-посредники (обеспечивающие транспорт-
ные и другие услуги, связанные с обеспечением процесса строительства), 
проектные и научно-исследовательские организации (разрабатывающие 
проектные модели будущих объектов и реализующие идеи научно-
технического прогресса в области строительства), учебные организации 
различного уровня (обеспечивающие подготовку кадров, в том числе 
система подготовки рабочих непосредственно на рабочих местах), органи-

зации, осуществляющие информационное обеспечение в области строи-
тельства (издательства, например «Стройиздат», специализированные 
библиотеки, информационные центры, органы государственной статисти-
ки).  
КОМПЛЕКС ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – совокупность отдельных испыта-
тельных подразделений предприятия.  
КОМПЛЕКС ЛЕСОПРОМЫШЛЕНЫЙ – объединение лесохозяйст-
венных, лесозаготовочных, деревообрабатывающих, лесоперерабатываю-
щих предприятий, выполняющее весь комплекс работ – от лесовыращива-
ния до полной комплексной переработки древесины.  
КОМПЛЕКС МЕМОРИАЛЬНЫЙ – территория, на которой размеще-
ны монументальные архитектурные сооружения мавзолеи, пантеоны, 
скульптурные группы, обелиски славы и памятники, посвященные вы-
дающимся событиям из истории народа. Обычно решается как парк со 
строго регулярной планировкой, включением крупных партеров, широких 
аллей. Часто используются деревья с плакучей или пирамидальной фор-
мой кроны (например, Пискаревское кладбище, Марсово поле и др.).  
КОМПЛЕКС МОБИЛЬНЫЙ – совокупность мобильных зданий, мощ-
ность которых обеспечивает строительное производство на площадке. К.м. 
входят в состав временной строительной инфраструктуры применительно 
к условиям строительства и состоят из подкомплексов производственного, 
складского, административно-бытового, жилого и комбинированного 
назначения.  
КОМПЛЕКС СВЕТОВОЙ – группа светильников (2 и более) одинако-
вого назначения, установленных на одной опорной конструкции.  
КОМПЛЕКС СИГНАЛИЗАЦИИ ОХРАННОЙ – совокупность совме-
стно действующих технических средств охранной сигнализации, устанав-
ливаемых на охраняемом объекте и объединяемых системой инженерных 
сетей и коммуникаций.  
КОМПЛЕКС СИГНАЛИЗАЦИИ ОХРАННОЙ МНОГОРУБЕЖ-
НЫЙ – совокупность двух или более рубежей охранной сигнализации, в 
каждом из которых применяются технические средства охранной сигнали-
зации, основанные на различных принципах действия.  
КОМПЛЕКС СПОРТИВНО-ИГРОВОЙ – состоит из шведской стенки 
– основного компонента, к которой крепятся различные аксессуары. В 
комплект могут входить навесной турник, брусья, кольца, навесной бас-
кетбольное кольцо, веревочная лестница, канат и другое.  
КОМПЛЕКС ТНПА В ОБЛАСТИ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА НАЦИОНАЛЬНЫЙ – совокупность взаимосвязанных 
технических нормативно-правовых актов (ТНПА) по техническому нор-
мированию и стандартизации по всем направлениям строительной дея-
тельности.  
КОМПЛЕКС ПОЧВЕННЫЙ ПОГЛОЩАЮЩИЙ – совокупность 
нерастворимых в воде мелкодисперсных минеральных, органических и 
органоминеральных соединений почвы, образовавшихся в процессе еѐ 
формирования и частично унаследованных от материнской породы. У.п.п., 
особенно его коллоидная фракция (частицы диаметром менее 0,1 мкм), 
определяет поглотительную способность почвы.  
КОМПЛЕКС ПРОИЗВОДСТВА ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – одна или не-
сколько технологических линий на предприятиях по производству сбор-
ных железобетонных изделий и конструкций или одна или несколько 
секций по приготовлению бетонной смеси на заводах товарного бетона, 
для которых контроль бетона одной марки, приготовленного по одной 
технологии и твердевшего в аналогичных условиях, производится по 
общим статистическим характеристикам.  
КОМПЛЕКС ПРОМЫШЛЕННЫЙ – группа промышленных предпри-
ятий, расположенных на одном или нескольких участках, объединѐнных 
технологическими связями и единой системой энерго- и водоснабжения, 
канализации, транспорта, заготовительных и подсобных производств.  
КОМПЛЕКС ПУСКОВОЙ – совокупность объектов или их частей 
(группа зданий и сооружений) являющаяся частью строящегося или ре-
конструируемого комплекса (предприятия, транспортного объекта, жилого 
массива, или одна из их очередей), сдаваемая в эксплуатацию и готовая к 
предусмотренному проектом использованию (выпуску определенной 
продукции, движению транспорта, заселению и т.п.). Ввод К.п. в эксплуа-
тацию обеспечивает выпуск определѐнной продукции, движение транс-
порта, заселение или оказание услуг, предусмотренных проектом.  
КОМПЛЕКС РЕКРЕАЦИОННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – рекреационное 
образование, объединяющее несколько учреждений, близких по профилю, 
на основе централизации культурно-бытового и хозяйственного обслужи-
вания и единства архитектурно-планировочного решения.  
КОМПЛЕКС СПОРТИВНЫЙ (спорткомплекс) – группа спортивных 
сооружений, размещаемых на одной территории и предназначенных для 
различных видов спорта. Например, К.с. «Олимпийский» в Москве вклю-
чает крупнейший в России крытый стадион (трибуны вмещают до 45 тыс. 
зрителей) и крытый бассейн (15 тыс. зрителей). Построен с учѐтом требо-
ваний к олимпийским стадионам.  
КОМПЛЕКС СТАРТОВЫЙ – технологическое оборудование, соору-
жения и подъездные пути для доставки с технических позиций на старто-
вую площадку, подготовки и пуска космических летательных аппаратов. 
Может быть стационарным и передвижным.  
КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫЙ – совокупность подрядных строи-
тельных и монтажных организаций, обслуживающих их предприятий, а 
также предприятий по производству строительных материалов, деталей и 
конструкций.  
КОМПЛЕКС ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – 
территориальное объединение производственных предприятий разных 
отраслей народного хозяйства на базе трудовых и хозяйственных ресурсов.  
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КОМПЛЕКС ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ (геосистема 
природная, комплекс географический, ландшафт природный) – зако-
номерное пространственное сочетание природных компонентов, обра-
зующих целостные системы разных уровней (от географической оболочки 
до фации); одно из основных понятий физической географии. Обычно 
включает участок земной коры с присущим ему рельефом, относящиеся к 
нему поверхностные и подземные воды, приземный слой атмосферы, 
почвы, сообщества организмов. Между отдельными К.т.п. и их компонен-
тами осуществляется обмен вещества и энергии.  
КОМПЛЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РОБОТИЗИРОВАННЫЙ – 
гибкая производственная система (модуль), в которой автоматически 
действующие машины (в т.ч. промышленные роботы), устройства, при-
способления реализуют всю технологию производства, за исключением 
функций управления и контроля, осуществляемых человеком.  
КОМПЛЕКС ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННЫЙ – см. зона турист-
ско-экскурсионная. 
КОМПЛЕКС УЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (школа-центр) – уч-
реждение для учебно-воспитательного процесса, включающее начальную 
или базовую, или среднюю общеобразовательную школу с расширенным 
составом помещений «открытой» зоны; школа-центр является также 
культурным, досуговым, физкультурно-оздоровительным центром насе-
ленного пункта, обслуживаемого школой.  
КОМПЛЕКТ ЗДАНИЙ МОБИЛЬНЫХ (инвентарных) – совокуп-
ность мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, необходимых для 
организации строительной площадки.  
КОМПЛЕКТ МАШИН – совокупность машин, взаимоувязанных по 
техническим и технологическим параметрам, выполняющих отдельный 
вид строительных и монтажных работ или их технологических комплек-
сов.  
КОМПЛЕКТ ПОСТАВОЧНЫЙ – часть технологического комплекта, 
доставляемая на объект с завода-изготовителя или производственно-
комплектовочной базы в соответствии с технологией и сроками выполне-
ния строительно-монтажных работ на основании оперативных графиков 
комплектации.  
КОМПЛЕКТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – набор конструкций, деталей, 
полуфабрикатов и материалов, необходимых в соответствии с технологией 
и графиками строительства объекта для выполнения укрупнѐнного ком-
плекса строительно-монтажных работ, то есть строительства объекта 
(здания, сооружения), его пространственного узла (модуля) или выполне-
ния этапа работ, согласуемых в порядке договорных отношений между 
заказчиком, генеральным подрядчиком и субподрядными организациями, 
выполняющими специальные работы.  
КОМПЛЕКТАЦИЯ – обеспечение производимой предприятиями про-
дукции полуфабрикатами, изделиями, комплектами материалов; в том 
числе подбор продукции на складе и ее формирование в транспортно-
грузовой заказ для потребителя.  
КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
– комплектная поставка в рабочие зоны материалов, изделий и конструк-
ций, доведенных на специально организуемых базах до полной готовности 
к производственному применению.  
КОМПЛЕКТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – выпуск изделий в полностью 
готовом для их употребления виде.  
КОМПЛЕКТОВОЧНАЯ – помещение в торговом предприятии для 
комплектования различных наборов и заказов.  
КОМПЛЮВИЙ – четырехугольное отверстие в кровле древнеримского 
атриума или каведиума для стока дождевой воды в имплювий (бассейн в 
центре древнеримского жилища). См. также атрий.  
КОМПОЗИТ – см. материал композиционный древесно-полимерный. 
КОМПОЗИЦИЯ – построение художественного произведения, обуслов-
ленное его содержанием, характером, назначением и во многом опреде-
ляющее его восприятие. К. – важнейший, организующий элемент художе-
ственной формы, придающий произведению единство и цельность, сопод-
чиняющий его компоненты друг другу и целому. К. – мотивированное 
расположение компонентов произведения, взаимодействие которых обра-
зуют композиционное единство произведения.  
КОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – 1) сочетание и взаимосвязь всех 
элементов сооружения (художественное построение архитектурного 
произведения), которые в результате создают законченность и целостность 
архитектурного произведения, обусловленное идейно-образным содержа-
нием, конструктивными особенностями, характером и назначением со-
оружения или ансамбля; 2) творческий процесс, главный и определяющий 
этап архитектурного проектирования, когда содержание (единство функ-
циональных, инженерно-технических и идейно-художественных требова-
ний) получает конкретную материальную форму, выраженную графиче-
ски.  
КОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ОСЕВАЯ – архитектурная ком-
позиция, имеющая выраженную композиционную ось.  
КОМПОЗИЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ СВОБОДНАЯ – архитектурная 
композиция, не имеющая выраженной композиционной оси.  
КОМПОЗИЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – 1) планировочная орга-
низация объекта градостроительства или территориальной планировки как 
носителя художественной информации; 2) соединение визуальных харак-
теристик объекта градостроительства или территориальной планировки 
друг с другом и с окружением, которое создается, воспринимается, истол-
ковывается в рамках художественного отношения к миру.  
КОМПОЗИЦИЯ ГРУНТОВОЧНАЯ – одно- или двухкомпонентная 
композиция, предназначенная для упрочнения и обеспыливания бетонного 
основания и повышения его адгезии с покрытием пола.  

КОМПОЗИЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – построение (структура) произве-
дения дизайнерского искусства, расположение и связь его частей, обуслов-
ленные их компоновкой, отвечающей назначению и технической идее 
этого произведения и его художественному (образному) замыслу, отра-
жающему эмоционально-чувственные ожидания потребителя дизайнер-
ского продукта. При оценке К.д. в процессе проектирования она анализи-
руется с позиций выразительности, логической завершенности и эстетиче-
ской целесообразности формы, с точки зрения ее существования в контек-
сте культурной ситуации. В К.д. классические средства и приемы (пропор-
ционирование, симметрия и асимметрия, масштабность, ритмическая 
организация, тектоника, нюанс, тождество, контраст) сочетаются с сего-
дняшней трактовкой способов формирования дизайн-продукции (ассамб-
ляж, комбинаторика, инсталляция, монтаж и др.). Конечная цель примене-
ния этих средств – комплексная эстетическая организация материально-
конструктивных и визуальных слагаемых средовой системы и пр.), как 
результат формообразующей деятельности). Цель этих действий – устра-
нение случайных противоречий формы и содержания дизайн-объекта, 
доведение до художественного и практического совершенства результата 
композиционных усилий.  
КОМПОЗИЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ СРЕДОВАЯ – целенаправленная 
художественная организация предметно-пространственной средовой 
системы, задачей которой является создание определенного, задуманного 
автором эмоционально-художественного эффекта, согласующегося с 
функциональной основой системы за счет визуального соподчинения ее 
компонентов и деталей. В технической эстетике, теории дизайна К.д.с. 
подразумевает не просто некий порядок в пределах группы предметов в 
пространстве, а такое сочетание, которое формирует у зрителя заранее 
предусмотренный проектировщиком эмоциональный отклик. Реализуется 
К.д.с. композиционной структурой, закрепляющей эмоционально-
эстетические взаимоотношения между всеми компонентами среды. Счита-
ется, что при всем многообразии закономерностей, которые могут быть 
положены в основу композиции, в ней всегда существует некое господ-
ствующее начало, которое воплощает основное содержание целого и 
потому назначает составляющим среды их «композиционное» место 
(доминанты, акценты, фон).  
КОМПОЗИЦИЯ ЛАНДШАФТНАЯ – гармоничная соподчиненность 
элементов ландшафтной композиции, обусловленная замыслом и назначе-
нием объекта, образующая единство организуемого пространства. К эле-
ментам К.л. относят: местоположение, рельеф, насаждения, водоемы, 
дорожную сеть и покрытия, парковые сооружения, малые формы.  
КОМПОЗИЦИЯ МИНЕРАЛЬНАЯ – смесь минеральных вяжущих, 
наполнителей и добавок, в том числе органических, в количестве не более 
1% от массы смеси в расчете на сухое вещество.  
КОМПОЗИЦИЯ НАЛИВНАЯ – полиминеральная (двух- или трехком-
понентная) дисперсная композиция, предназначенная для устройства и 
ремонта покрытия пола.  
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМИНЕРАЛЬНАЯ – двух- или трехкомпонент-
ная смесь минерального вяжущего, полимерного связующего, наполните-
лей и добавок с крупностью зерен заполнителей до 5 мм, предназначенная 
для устройства и ремонта покрытия пола и монолитной стяжки.  
КОМПОЗИЦИЯ РАСТВОРНАЯ – см. композиция полиминеральная. 
КОМПОЗИЦИИ СКУЛЬПТУРНЫЕ ПАРКОВЫЕ – художественные 
изделия (обычно зооморфные или антропоморфные) из камня, гипса, 
бетона, металла, керамики, стекла.  
КОМПОЗИЦИЯ ПОЛИМЕРНАЯ – смесь полимерного связующего, 
наполнителей и добавок.  
КОМПОЗИЦИЯ ЧЕРНИ – широко применявшаяся в дореволюционной 
России черная масляная краска для малярных работ, побочный продукт 
при производстве берлинской лазури (ярко-синей краски с едва заметным 
зеленоватым оттенком).  
КОМПОЗИЦИЯ ШПАТЛЕВОЧНАЯ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНАЯ 
– двух- или трехкомпонентная композиция, предназначенная для устрой-
ства и ремонта покрытия пола и монолитной стяжки или для заполнения 
неровностей и исправления дефектов поверхности бетонного основания 
пола перед нанесением покрытия.  
КОМПОНЕНТ – составная часть, элемент чего-либо. 
КОМПОНЕНТ БЕТОНА КРЕМНЕЗЕМИСТЫЙ – см. заполнитель 
бетона кремнеземистый. 
КОМПОНЕНТ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – химическое вещество, 
входящее в состав полимерного клея.  
КОМПОНЕНТ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – составные части экосистем: 
воздух, поверхностные и подземные воды, недра (включая грунты, горные 
породы), почвы, растительный и животный мир. 
КОМПОНЕНТ ЦЕМЕНТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – минеральные 
добавки, содержание которых в цементе не более 5% массы.  
КОМПОНЕНТ ЦЕМЕНТА ОСНОВНОЙ – любой из компонентов, 
содержание которого в цементе превышает 5% его массы. К.ц.о. являются 
клинкер, гипс или его производные, а также (в ряде случаев) минеральные 
добавки.  
КОМПОНОВКА АРХИТЕКТУРНАЯ – 1) процесс поиска оптимально-
го архитектурно-планировочного решения объекта в целом с учетом 
функциональных связен его отдельных частей на основе идеи архитектур-
ной композиции; 2) результат этого решения, воплощенный в чертеже 
либо непосредственно конкретном архитектурном объекте или ансамбле.  
КОМПОНОВКА ДИЗАЙНЕРСКАЯ – взаимное пространственное 
расположение и функциональная взаимосвязь элементов, составляющих 
объект. Поиск оптимальной К.д. является одной из важнейших состав-
ляющих процесса дизайнерского формообразования, так как от нее в 
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значительной степени зависит визуальный образ изделия. К.д. тесно связа-
на с конструкцией, технологическими и эксплуатационными качествами 
объекта. К.д. представляет собой промежуточный (как правило, утилитар-
но-практический, инженерный) этап проектного процесса и является базой 
формирования его эстетической конструкции.  
КОМПРЕССИЯ – сжатие газа (пара) под действием внешних сил для 
уменьшения его объѐма, повышения давления и температуры. Осуществ-
ляется, например, в компрессорах, двигателях внутреннего сгорания.  
КОМПРЕССОР – энергетическая машина или устройство для повыше-
ния давления (сжатия) и перемещения газа или их смесей (рабочей среды); 
степень повышения давления в К. более 3,5. В К. механическая энергия 
двигателя превращена в потенциальную энергию сжатого воздуха и тепло-
ту. По принципу сжатия различают К. объѐмные (компримирование 
вследствие уменьшения объѐма газа) и динамические (вследствие ускоре-
ния потока газа).  
КОМПРЕССОР ВОЗДУШНЫЙ – компрессор для сжатия воздуха.  
КОМПРЕССОР ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ – компрессор с конечным 
давлением от 10 до 100 МПа.  
КОМПРЕССОР ГАЗОВЫЙ – компрессор для сжатия газа или смеси 
газов (кроме воздуха). В зависимости от рода газа различают К.г. кисло-
родные, водородные, аммиачные и т.п.  
КОМПРЕССОР НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ – компрессор с конечным 
давлением до 1,5 МПа.  
КОМПРЕССОР СВЕРХВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ – компрессор с 
конечным давлением от 100 МПа.  
КОМПРЕССОР СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ – компрессор с конечным 
давлением от 1,5 до 10 МПа.  
КОМПЬЮТЕР ПЕРСОНАЛЬНЫЙ (ПК, персональная ЭВМ) – мик-
ро-ЭВМ индивидуального пользования, ориентированная на решение 
различных задач и неспециалистами в области вычислительной техники. 
Традиционно различают профессиональные и бытовые ПК. Профессио-
нальные ПК по функциональным возможностям и программному обеспе-
чению идентичны ЭВМ общего назначения средней производительности; 
используются различными специалистами преимущественно для решения 
своих профессиональных задач. Термин «бытовой компьютер» изначально 
употреблялся главным образом в отношении ПК, используемых для соз-
дания и редактирования текстовых документов, бухгалтерской документа-
ции, работы в сети Internet, а также в компьютерных играх и т.п.  
КОМФОРТ – совокупность бытовых удобств, обеспечивающая нормаль-
ный уровень жизни, спокойствие, уют. См. также зона комфорта.  
КОМФОРТ АКУСТИЧЕСКИЙ – благоприятный акустический режим в 
среде обитания человека.  
КОМФОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – комплекс условий, создавае-
мых в производственном помещении и обеспечивающих наиболее благо-
приятную и высокопроизводительную трудовую деятельность человека.  
КОМФОРТ СВЕТОВОЙ – благоприятная световая среда в помещении, 
создаваемая оптимальным выбором параметров освещения. 
КОМФОРТ СРЕДОВОЙ – оптимальная для самочувствия человека 
совокупность физиологических, психологических, эстетических ощуще-
ний, возникающих в процессе взаимодействия с предметно-
пространственной средой или с ее отдельными элементами. Наряду с 
технологическими, экономическими требованиями к объекту дизайнер-
ского проектирования требования К.с. являются важнейшими при его 
разработке. Условия К.с. не являются статичными – в зависимости от 
экономического, технического и социального уровня развития, от возрас-
тной, половой или социальной принадлежности потребителя, его нацио-
нальных традиций, назначения объекта критерии К.с. могут значительно 
изменяться.  
КОМФОРТ ТЕПЛОВЛАЖНОСТНЫЙ – благоприятная в гигиениче-
ском отношении воздушная среда в помещении, создаваемая оптималь-
ным выбором основных параметров микроклимата: влажности, темпера-
туры и степени воздухообмена в помещении.  
КОМФОРТ ТЕПЛОВОЙ – наиболее предпочтительное (комфортное) 
тепловое состояние организма человека; характеризуется определенным 
содержанием и распределением теплоты в поверхностных и глубоких 
тканях тела при минимальном функциональном напряжении системы 
терморегуляции. Для К.т. весьма важна равномерность распределения 
температур в помещении в горизонтальном и вертикальном направлениях, 
зависящая от вида отопительных приборов и их расположения, а также от 
теплозащитных свойств наружных ограждений и возможности проникно-
вения через них в помещение наружного воздуха.  
КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ ЖИЛИЩА – благоустроенность жилых 
зданий, рассматриваемая в настоящее время не как простой набор частных 
удобств проживания, а как оптимизированная система «человек-среда». 
Характер жилых построек отражает этнографические и климатические 
условия региона, социальные и экономические уровни развития произво-
дительных сил, выражает морально-этические и эстетические принципы 
общества. Совокупность этих факторов формирует требования к К.ж., 
являющихся местом отдыха и полезной бытовой деятельности. К.ж. как 
среды, замкнутой стенами зданий, оценивают показателями: объемно-
планировочных решений, санитарно-гигиенических требований, уровня 
инженерного благоустройства.  
КОМФОРТНОСТЬ – оптимальное сочетание бытовых удобств и основ-
ных параметров микроклимата: температуры, относительной влажности и 
подвижности воздуха. См. также зона комфорта.  
КОМЯГА – желобообразно выдолбленное бревно для кормления скота.  
КОНАК (конак пеш) – комната для приема гостей в традиционном но-
гайском доме.  

КОНВЕЙЕР (транспортѐр) – транспортная установка или машина не-
прерывного действия общепромышленного применения. По грузонесу-
щему элементу К. разделяются на ленточные, пластинчатые, роликовые 
(рольганги), скребковые, ковшовые, винтовые (шнеки) и т.п. По принципу 
действия К. бывают гравитационные и приводные (тяговые и вибрацион-
ные). Применяются для перемещения грузов, при сборке машин и т.д. К. 
как технология и техническое средство позволяет вести последовательную 
обработку и сборку путем перемещения изделия от одного работника к 
другому: специализированный участок серийного и массового производ-
ства, сконцентрированного вокруг непрерывно или периодически продви-
гающегося транспортного устройства.  
КОНВЕЙЕР ВИБРАЦИОННЫЙ – качающийся конвейер, в котором 
перемещение груза осуществляется силами инерции без отрыва от желоба.  
КОНВЕЙЕР ВИНТОВОЙ (шнек) – конвейер, у которого перемещение 
груза в трубе-желобе производится валом с винтовыми лопастями (винто-
образными выступами) и механизмом привода. Используется в основном 
для перемещения сыпучих тел на сравнительно небольшие расстояния.  
КОНВЕЙЕР ДИСКОВЫЙ – конвейер, на котором перемещение грузов 
происходит по вращающимся дискам, оси которых укреплены на раме 
конвейера.  
КОНВЕЙЕР ИНЕРЦИОННЫЙ – качающийся конвейер, в котором 
перемещение груза осуществляется силами инерции без отрыва от желоба.  
КОНВЕЙЕР КАЧАЮЩИЙСЯ – конвейер, представляющий собой 
подвешенный или опирающийся на неподвижную раму желоб (трубу), 
который совершает колебательные движения для перемещения груза, 
находящегося в желобе (трубе).  
КОНВЕЙЕР КОВШОВЫЙ – конвейер для транспортирования грузов в 
ковшах, шарнирно прикрепленных к замкнутому тяговому элементу, в 
горизонтальном, вертикальном и наклонном направлениях.  
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНО-КАНАТНЫЙ – конвейер, грузонесущим 
элементом которого является лента, а тяговым – канат.  
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНО-ЦЕПНОЙ – конвейер, грузонесущим эле-
ментом которого является лента, а тяговым – цепь.  
КОНВЕЙЕР ЛЕНТОЧНЫЙ – конвейер, грузонесущим и тяговым 
элементом которого является замкнутая лента.  
КОНВЕЙЕР ПЛАСТИНЧАТЫЙ – конвейер, грузонесущий элемент 
которого состоит из отдельных пластин, прикрепленных к замкнутому 
тяговому элементу.  
КОНВЕЙЕР ПОДВЕСНОЙ – конвейер с тяговым элементом в виде 
цепи или каната, на котором укреплены каретки с подвесками для транс-
портирования груза, движущиеся по подвешенному жесткому пути.  
КОНВЕЙЕР ПОДВЕСНОЙ КАНАТНЫЙ – подвесной конвейер, тяго-
вым элементом которого является канат.  
КОНВЕЙЕР ПОДВЕСНОЙ ТОЛКАЮЩИЙ – подвесной конвейер, у 
которого подвески подвешены к тележкам, перемещающимся толкателя-
ми, прикрепленными к тяговому элементу.  
КОНВЕЙЕР ПОДВЕСНОЙ ЦЕПНОЙ – подвесной конвейер, тяговым 
элементом которого является цепь.  
КОНВЕЙЕР РОЛИКОВЫЙ – конвейер, на котором перемещение гру-
зов происходит по вращающимся роликам, оси которых укреплены на 
раме конвейера.  
КОНВЕЙЕР СКРЕБКОВЫЙ – конвейер, в котором груз транспортиру-
ется по желобу или другому направляющему устройству движущимися 
скребками, прикрепленными к тяговому элементу.  
КОНВЕЙЕР ТЕЛЕЖЕЧНЫЙ – конвейер, грузонесущим элементом 
которого являются тележки-платформы, связанные с тяговым элементом и 
двигающиеся по направляющим.  
КОНВЕЙЕР ШЛИФОВАЛЬНЫЙ – конвейерная линия для непрерыв-
ной шлифовки поверхности листового стекла.  
КОНВЕКТОР – отопительный прибор конвективного или конвективно-
радиационного типа, главной частью которого является трубчато-
ребристый нагревательный элемент (например, в виде ребристой трубы, 
заключѐнной в кожух с отверстиями). Большая часть тепла в К. передаѐтся 
от теплоносителя в отапливаемое помещение конвекцией.  
КОНВЕКТОР ГАЗОВЫЙ – отопительный прибор, который осуществ-
ляет обогрев помещения посредством конвекции горячего воздуха. Состо-
ит из декоративного съѐмного кожуха, в котором размещается теплооб-
менник. В нѐм происходит сгорание поступающего газа. Тепло от внешней 
поверхности теплообменника передаѐтся циркулирующему комнатному 
воздуху.  
КОНВЕКЦИЯ – перенос массы, теплоты и других физических величин в 
жидкостях, газах или сыпучих средах потоками вещества (перемещение 
макроскопических частей среды). Различают естественную (свободную) 
К., вызванную неоднородностью среды (градиентами температуры и 
плотности), и вынужденную К., вызванную внешним механическим воз-
действием на среду.  
КОНВЕРТ ДЕРЕВЯННЫЙ – дощатая замкнутая прямоугольная рама с 
диагональными перекрестными раскосами, служащая опорой в инвентар-
ных подмостях.  
КОНГА (комака) – глинобитная печь в традиционной марийской избе.  
КОНГЛОМЕРАТ – 1) механическое соединение чего-либо разнородного, 
беспорядочная смесь; 2) в геологии – грубообломочные осадочные горные 
породы; сцементированный галечник с примесью песка, гравия и валунов. 
С древними К. иногда связаны крупные месторождения золота и урана. 
Некоторые К. используются как декоративно-облицовочный камень.  
КОНДЕНСАТ – жидкость, образующаяся при конденсации газа или пара.  
КОНДЕНСАТ ГАЗОВЫЙ (газоконденсат), смесь жидких углеводоро-
дов (C5H12+высшие), выделяющаяся из природных газов при эксплуатации 
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газоконденсатных залежей в результате снижения пластовых давлений 
(ниже давления начала конденсации) и температуры. Г.к. используется в 
качестве моторного топлива, является ценным сырьѐм для химической 
промышленности.  
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК – устройство для автоматического отведе-
ния конденсата из трубопроводов тепловых сетей и производственных 
аппаратов, использующих пар. Отвод конденсата без пропуска пара необ-
ходим для сокращения расхода пара и предотвращения гидравлических 
ударов в паропроводах. По принципу работы различают К.: поплавковые, 
сопловые и термостатические.  
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ПОПЛАВКОВЫЙ – конденсатоотвод-
чик, действие которого основано на использовании различия плотностей 
пара и конденсата. В К.п. с поплавком, открытым сверху или снизу, при 
поступлении пара конденсат вытесняется из поплавка, последний всплы-
вает и при помощи штока закрывает пропускное отверстие; отвод конден-
сата из конденсатоотводчика – периодический. К.п. с герметически закры-
тым шарообразным поплавком снабжены золотниковым или шиберным 
затвором; отвод конденсата из них производится непрерывно по мере его 
накопления.  
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК СОПЛОВЫЙ – конденсатоотводчик, 
действие которого основано на использовании различия удельных объе-
мов конденсата и пара. Диаметр проходного отверстия в К.с. рассчитыва-
ется на пропуск конденсата, отвод которого происходит непрерывно.  
КОНДЕНСАТООТВОДЧИК ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ – конденсато-
отводчик, имеющий герметически закрытую, пружинящую емкость, в 
которой находится жидкость с относительно высокой упругостью паров 
(например, толуол). При заполнении К.т. паром, температура которого 
выше температуры конденсата, емкость в результате испарения жидкости 
деформируется и клапан, перемещаясь, закрывает проходное отверстие. 
Конденсат из К.т. отводится периодически.  
КОНДЕНСАТОР ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЙ – теплообменный аппарат 
для конденсации жидкости (в т.ч. хладагента) в вентиляции и кондициони-
ровании воздуха, являющийся составной частью холодильных машин и 
служащий для отвода теплоты от холодоносителя в холодильном цикле.  
КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – система из двух или более 
подвижных или неподвижных электродов (обкладок), разделѐнных ди-
электриком (бумагой, слюдой, воздухом и др.). Обладает способностью 
накапливать электрические заряды. Применяется в радиотехнике, электро-
нике, электротехнике и т.д. в качестве элемента с сосредоточенной элек-
трической ѐмкостью.  
КОНДЕНСАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛЕНОЧНЫЙ – электриче-
ский конденсатор, в котором диэлектриком служит плѐнка, напр. из поли-
стирола или фторопласта. Рабочее напряжение 100 В – 10 кВ; ѐмкость 
1000 пФ – 1 мкФ.  
КОНДЕНСАЦИЯ – переход вещества из газообразного состояния в 
жидкое или твердое. К. возможна только при температурах ниже критиче-
ской температуры. Например, К. водяного пара в атмосфере – переход 
водяного пара, содержащегося в атмосферном воздухе, в жидкое или 
твѐрдое состояние с образованием капелек и кристаллов облаков и тума-
нов, а также с выделением воды или льда на наземных предметах. Проис-
ходит на ядрах конденсации при охлаждении воздуха до точки росы, в 
результате его адиабатического подъѐма или теплообмена с земной по-
верхностью.  
КОНДЕНСАЦИЯ КАПИЛЛЯРНАЯ – образование жидкости из возду-
ха (газа) в капиллярах, порах, микротрещинах твердых тел (сорбентов) при 
давлении насыщенного пара над ним меньшем, чем давление насыщенно-
го пара над плоской поверхностью. 
КОНДИЦИОНЕР – агрегат для перемещения и обработки приточного 
воздуха с целью создания и автоматического поддержания в помещении, 
отдельной зоне или технологическом аппарате определенных параметров 
воздушной среды вне зависимости от изменений атмосферных или внут-
ренних условий. Обычно различают кондиционеры автономные, неавто-
номные и кондиционеры-доводчики.  
КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ – кондиционер воздуха со встро-
енным источником холода или тепла (со встроенными холодильными 
машинами и электрическими воздухонагревателями). К.а. имеют в своем 
составе холодильные компрессоры (один или несколько) с электродвига-
телями, испаритель-воздухоохладитель, конденсатор, воздушный фильтр, 
вентиляторы с электродвигателями, а также приборы автоматического 
регулирования работы холодильной машины и поддержания заданных 
параметров воздуха в помещении. В зависимости от компоновки К.а. 
разделяются на горизонтальные, раздельно-агрегатные и вертикальные. С 
помощью К.а. производят также вентиляцию, а иногда и отопление поме-
щений, очистку воздуха от пыли, его охлаждение и осушение. Для подог-
ревания воздуха в К.а. иногда встраивают электронагреватели или преду-
сматривают возможность переключения холодильных машин на работу в 
цикле теплового насоса.  
КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – автоном-
ный кондиционер, выполняемый в виде шкафа; предназначен для обслу-
живания одного или нескольких помещений площадью до 1700 м

2
. Их 

производительность по воздуху от 1300 до 16000 м
3
/ч, по холоду от 25,2 до 

314 Мдж/ч (от 6000 до 75000 ккал/ч); потребляемая мощность от 2,7 до 36 
квт; оборудованы конденсаторами водяного охлаждения. К.а.в. применя-
ются в общественных и промышленных зданиях, из-за своей мощности 
создают наиболее высокий уровень шума среди автономных кондиционе-
ров.  
КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – авто-
номный кондиционер, обычно устанавливаемый в оконных проемах и 

предназначаются для обслуживания одного помещения площадью до 50 
м

2
. Их производительность по воздуху от 450 до 1000 м

3
/ч, по холоду от 

6,7 до 18,8 Мдж/ч (от 1600 до 4500 ккал/ч); потребляемая мощность от 1,1 
до 2,6 квт. К.а.г. оборудованы конденсатором воздушного охлаждения. 
Применяются в жилых, общественных и промышленных зданиях.  
КОНДИЦИОНЕР АВТОНОМНЫЙ РАЗДЕЛЬНО-АГРЕГАТНЫЙ – 
автономный кондиционер, компонуемый в 2 корпусах, соединяемых 
трубопроводами, по которым циркулирует хладагент. В одном из корпусов 
размещен компрессорно-конденсаторный агрегат (устанавливается вне 
здания, благодаря чему резко снижается уровень производимого шума), в 
другом – вентиляторно-испарительный (устанавливается в здании). К.а.р.-
а. предназначен для обслуживания одного или нескольких помещений 
площадью до 300 м

2
, их производительность по воздуху от 1600 до 7000 

м
3
/ч, по холоду от 32,7 до 126 Мдж/ч (от 7800 до 30000 ккал/ч); потребляе-

мая мощность от 4,5 до 19 квт; оборудованы конденсатором воздушного 
или воздушно- водоиспарительного охлаждения. Применяются в жилых, 
общественных и промышленных зданиях.  
КОНДИЦИОНЕР БЫТОВОЙ – кондиционеры, применяемые для 
создания комфортного микроклимата в жилых помещениях небольшого 
размера, в небольших офисах и т.п. К домашним К.б. традиционно относят 
кондиционеры оконного и мобильного типов, а также настенные сплит-
системы.  
КОНДИЦИОНЕР-ДОВОДЧИК – кондиционер, получающий тепло и 
холод от внешних источников (центральных, тепловых и холодильных 
станций), а воздух от центрального К. К.-д. бывают вентиляторными (в 
России встречаются редко) и эжекционными. К.-д. применяются главным 
образом в административных, гостиничных зданиях и т.п. Они устанавли-
ваются под окнами и присоединяются к воздуховодам, подающим пер-
вичный кондиционированный воздух от центрального кондиционера, и к 
трубопроводам, питающим водой теплообменники. Первичный воздух 
выходит из соплового устройства с большой скоростью и вовлекает в 
циркуляцию вторичный (внутренний) воздух, который, предварительно 
проходя через теплообменник, в летнее время охлаждается, а в зимнее – 
подогревается, после чего смесь первичного и вторичного (внутреннего) 
воздуха через выпускную решетку поступает в помещение. Тепло- и холо-
допроизводительность К.-д. регулируются изменением количества пода-
ваемого тепло- или холодоносителя или пропуском части воздуха мимо 
теплообменника по обводному каналу с воздушным клапаном. Эжекцион-
ные К.-д. работают практически бесшумно.  
КОНДИЦИОНЕР НЕАВТОНОМНЫЙ – кондиционер, снабжаемый 
холодом или теплом от отдельно установленного источника. К.н. на гори-
зонтальные и вертикальные. Горизонтальные К.н. поставляются заводами 
в виде секций или унифицированных элементов, из которых на месте 
установки собираются кондиционеры по предусмотренной проектом или 
стандартной схеме. Их производительность по воздуху от 10000 до 500000 
м

3
/ч, по холоду от 0,21 до 12,6 Гдж/ч (от 50000 до 3000000 ккал/ч). К.н. 

вертикальные поставляются заводами в виде полностью готовых для 
установки агрегатов со всеми необходимыми средствами автоматического 
регулирования, контроля и управления. Их производительность по возду-
ху от 1500 до 20000 м

3
/ч, по холоду от 31,4 до 418,6 Мдж/ч (от 7500 до 

100 000 ккал/ч).  
КОНДИЦИОНЕР ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЙ – кондиционер, при-
меняемый на небольших предприятиях, в офисах, магазинах, ресторанах. 
К.п. могут использоваться также и для централизованного кондициониро-
вания жилых домов и коттеджей.  
КОНДИЦИОНЕР ПРОМЫШЛЕННЫЙ – кондиционеры, применяе-
мые на предприятиях, в крупных торговых центрах и офисах, в цехах и на 
складах. К К.п. (промышленным системам кондиционирования) условно 
можно отнести технику мощностью более 40 кВт.  
КОНДИЦИОНЕР ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – кондиционер, конструкция 
которого предусматривает его установку вне обслуживаемого помещения 
и возможность обслуживания одного или нескольких помещений.  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА – создание и поддержание в 
закрытых помещениях, средствах транспорта и т.п. с помощью средств 
автоматического управления искусственного микроклимата (обычно 
заданных температуры, относительной влажности и состава воздуха или 
по перечню всех или отдельных параметров воздуха, устанавливаемых 
нормами или соглашениями) с целью обеспечения оптимальных парамет-
ров микроклимата, наиболее благоприятных для самочувствия людей, 
ведения технологического процесса, обеспечения сохранности культурных 
и других ценностей со средней обеспеченностью для следующих классов 
систем К.в.: первого – в среднем 100 ч/г, при круглосуточной работе или 
70 ч/г. при односменной работе в дневное время; второго – в среднем 250 
ч/г. при круглосуточной работе или 175 ч/г. при односменной работе в 
дневное время; третьего – в среднем 450 ч/г. при круглосуточной работе 
или 315 ч/г при односменной работе в дневное время. Системы К.в. часто 
выполняют также функции приточной вентиляции.  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – выдерживание древесины 
при атмосферном давлении при заданных температуре и относительной 
влажности воздуха до достижения равновесной влажности.  
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ОСАДКА – обработка осадка сточных вод 
перед обезвоживанием с целью улучшения его водоотдающих свойств.  
КОНДИЦИЯ – норма, стандарт, качество, которым должен соответство-
вать тот или иной предмет (товар).  
КОНДИЦИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – совокупность требова-
ний к качеству и горно-геологическим условиям разработки месторожде-
ния полезного ископаемого (в том числе и природного строительного 
материала); обеспечивают оконтуривание месторождения и разделение его 
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запасов на балансовые и забалансовые. 
КОНДО – главный храм в японском буддийском монастыре. 
КОНДОМИНИУМ – 1) добровольное объединение собственников (до-
мовладельцев) недвижимости в жилищной сфере (обычно – товарищество 
собственников жилых помещений в многоквартирных домах с установле-
нием условий совместного владения и пользования межквартирными 
лестницами, лифтами, коридорами, крышами, техническими подвалами, 
внеквартирным инженерным оборудованием, придомовой территорией и 
другими местами общего пользования); 2) (совладение) правовая форма 
собственности, по которой единый объект разделяется на элементы инди-
видуальной собственности и элементы совместной собственности; 3) 
единый комплекс недвижимого имущества, включающий в себя земель-
ный участок в установленных границах и расположенные на нѐм жилое 
здание, иные объекты недвижимости, в котором отдельные предназначен-
ные для жилых и иных целей части (помещения) находятся в частной, 
государственной, муниципальной и иных формах собственности, а другие 
части (общее имущество) – в общей долевой собственности.  
КОНДУКТОМЕТРИЯ – электрохимический метод анализа, основанный 
на измерении электрической проводимости растворов. Применяют для 
определения концентрации растворов солей, кислот, оснований, контроля 
состава некоторых промышленных растворов.  
КОНДУКТОР – 1) пространственное монтажное приспособление, обла-
дающее собственной устойчивостью и служащее для временного закреп-
ления и выверки одного или группы элементов конструкций; 2) станочное 
приспособление для направления режущего инструмента (например, 
сверла) и фиксирования его относительно обрабатываемого изделия. 
Применение К. исключает разметку осей отверстий.  
КОНДУКТОР ГРУППЫ – пространственное монтажное приспособле-
ние, обладающее собственной устойчивостью и служащее для временного 
закрепления и выверки одного или группы элементов конструкций.  
КОНДУКТОР МОНТАЖНЫЙ – устройство для выверки и временного 
закрепления монтируемых конструкций или их элементов в проектном 
положении. 
КОНДУКТОР СВАРОЧНЫЙ – приспособление для сборки и закрепле-
ния друг относительно друга свариваемых частей в определенном поло-
жении.  
КОНЁК (конь, князь, князѐк) – 1) в русском деревянном зодчестве – 
верхнее горизонтальное ребро (перелом) крыши, образованное пересече-
нием двух кровельных скатов; 2) иногда К. называют только декоративное 
завершение стены или крыши, резное скульптурное украшение на конце 
конькового бруса (первоначально – в виде конской головы, позднее – 
птицы). К. сверху для прочности придавливается охлупнем.  
КОНЕЦ ГОРОДСКОЙ – административно-территориальная единица 
(район) древнерусского города; например, в Новгороде, территория города 
вне кремля делилась на пять К., которыми управляли кончанские старос-
ты. 
КОНЕЦ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА – время от начала затворения 
цемента до момента, когда игла прибора Вика погружается в цементное 
тесто не более чем на 1-2 мм.  
КОНЕЦ ЭКСПЛУАТАЦИИ – момент официального снятия объекта с 
эксплуатации.  
КОНИК – короткая и широкая лавка от входа в избу до ее угла, иногда 
украшенная с торца резным изображением конской головы. 
КОНКА (полукупол) – свод в виде одной четвертой части поверхности 
шара. 
КОНКОРС – распределительный зал (главный вестибюль) для пассажи-
ров в больших транспортных сооружениях (вокзалы, станции метрополи-
тена и др.). К. обеспечивает беспрепятственное движение больших пото-
ков пассажиров и распределения их по определѐнным направлениям  
КОНКРЕЦИЯ (стяжение) – минеральное образование округлой формы в 
осадочных горных породах, возникающие при диагенезе и резко отли-
чающиеся от вмещающей породы составом и формой. В современных 
океанических осадках распространены К. оксидов железа и марганца, 
образующие рудные скопления.  
КОНКУРЕНТ НЕСОВЕРШЕННЫЙ – фирма, на долю которой прихо-
дится столь большая доля общего рыночного предложения, что, изменяя 
свои объемы продаж, она способна вызывать изменения равновесной цены 
на этом рынке.  
КОНКУРЕНТ СОВЕРШЕННЫЙ – фирма, которая вынуждена прода-
вать свои товары по цене, сложившейся на рынке, и не может повлиять на 
уровень этой цены, изменяя объемы своего предложения.  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – комплекс потреби-
тельских и стоимостных характеристик товаров, определяющих их пред-
почтительность для потребителя на внутреннем и внешнем рынках по 
сравнению с аналогичными изделиями других предприятий и стран. Раз-
личают реальную К.п. (в результате акта купли-продажи) и потенциаль-
ную (проектно-плановые расчеты, анализ условий спроса). Управление 
К.п. предполагает активное проведение предприятием продуктной и цено-
вой политики, установление тесных связей с основными потребителями, 
самостоятельный выход на внутренний и внешний рынки.  
КОНКУРЕНЦИЯ – состязательность хозяйствующих объектов, когда их 
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каж-
дого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения 
товаров на данном рынке. К. – одно из объективных условий функциони-
рования рынка, экономический процесс взаимодействия, взаимосвязи и 
борьбы между отдельными производителями или поставщиками товаров и 
услуг с целью достижения для себя наиболее выгодных условий производ-
ства и сбыта продукции и соответственно наибольшей прибыли, соперни-

чество за платежеспособный спрос населения и потребности производства. 
К. может выступать в различных формах и осуществляться различными 
методами. Внутриотраслевая К. (межфирменная или предметная) – К. 
между аналогичными товарами, удовлетворяющими одну и ту же потреб-
ность, но отличающимися между собой по качеству, цене и другим пара-
метрам и показателям. Межотраслевая К. – К. между производителями 
товаров различных отраслей. По методам осуществления К. может быть 
ценовая (продажа товаров и оказание услуг осуществляются по более 
низким ценам, чем у соперников). Неценовая К. основана на предложении 
товаров с более высокими показателями качества (надежность, срок служ-
бы, производительность, безопасность в эксплуатации и т.д.).  
КОНКУРЕНЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ – любые, направленные на 
приобретение преимуществ в предпринимательской деятельности дейст-
вия хозяйствующих субъектов, которые противоречат положениям дейст-
вующего законодательства, обычаям делового оборота, требованиям 
добропорядочности, разумности и справедливости и могут причинить или 
причинили убытки другим хозяйствующим субъектам-конкурентам либо 
нанести ущерб их деловой репутации. Законодательство большинства 
государств (в т.ч. РФ) запрещает К.н. и предусматривает меры борьбы с 
ней. 
КОНКУРС НА ИСПОЛНЕНИЕ РАБОТ – способ подбора исполнителя 
работ, услуг в строительстве и жилищно-коммунальном хозяйстве, обес-
печивающего выбор исполнителя, предлагающего максимально выгодные 
условия контракта. 
КОНОИД – объект конической формы.  
КОНОПАТКА – уплотнение между бревнами венцов и во врубках углов 
сруба паклей, мхом, войлоком, пенькой, джутом и другими волокнистыми 
материалами. Волокнистые материалы расстилают волокнами поперек 
паза и забивают их в щели с помощью специальных лопаточек, которые 
также называются К.  
КОНОПАТКА «В НАБОР» – заключается в том, что из волокнистого 
материала создают длинные пряди, впоследствии смотанные в клубок, из 
которого набираются пряди для утепления. Количество закладываемых 
прядей зависит от ширины щелей.  
КОНОПАТКА «В РАСТЯЖКУ» – выполняется из отдельных прядей, из 
которых после заполнения зазоров делается валик, с силой забиваемый в 
паз.  
КОНСАЛТИНГ – деятельность фирм по оказанию консультационных 
услуг предприятиям, организациям, физическим лицам по широкому 
кругу вопросов экономики и права (создание и регистрация фирм, марке-
тинговые исследования, инновации, инвестиции и др.).  
КОНСАЛТИНГ НЕДВИЖИМОСТИ – консультирование производи-
телей, продавцов и покупателей недвижимости, включающее исследова-
ние и прогноз рынка.  
КОНСЕРВАЦИЯ – комплекс мер, обеспечивающих длительное хране-
ние и защиту от порчи, повреждения и т.п. объекта консервации (оборудо-
вания во время бездействия, материалов, объектов и т.п.).  
КОНСЕРВАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – работы и мероприятия, 
предохраняющие памятники градостроительства от дальнейшего разру-
шения и обеспечивающие их сохранение до начала работ по их восстанов-
лению (реставрации). 
КОНСЕРВАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ – химическая защита древесины, 
предусматривающая обработку специальными средствами и рассчитанная 
на их проникновение вглубь объекта защиты для предохранения от биоло-
гического разрушения (гниения) на период эксплуатации в условиях воз-
можного растрескивания древесины и вымывания защитного средства. 
К.д. достигается путем обжига, пропитки антисептическими жидкостями, 
обмазкой, окрашиванием и т.д. В результате К.д. срок ее службы повыша-
ется в 1,5-2 раза и больше.  
КОНСЕРВАЦИЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ – осуществление временной 
противокоррозионной защиты металлоизделий и металлоконструкций по 
установленной технологии.  
КОНСЕРВАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ – технические меры защиты от 
коррозии, применяемые для предохранения двигателей, станков и др. во 
время бездействия, перед длительным хранением.  
КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА – работы, осуществ-
ляемые на временно прекращенных стройках в целях сохранности возве-
денных частей зданий и сооружений для продолжения строительства в 
дальнейшем.  
КОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЗАВЕРШЕН-
НОГО – приостановление строительства на срок свыше трех месяцев, 
оформленное в установленном порядке и влекущее за собой расторжение 
договора, на основании которого осуществлялось строительство.  
КОНСЕРВАЦИЯ ПАМЯТНИКОВ АРХИТЕКТУРЫ – совокупность 
инженерно-технических мероприятий, приемов и средств, используемых 
для длительного сохранения памятников архитектуры без восстановления 
прежнего облика, искаженного временем и позднейшими переделками.  
КОНСЕРВИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – см. консервация древесины.  
КОНСИСТЕНЦИЯ – степень подвижности высоковязких жидкостей и 
«полутвѐрдых» веществ.  
КОНСИСТЕНЦИЯ ГРУНТА – степень подвижности частиц грунта или 
сопротивляемость его внешним механическим воздействиям при различ-
ной влажности.  
КОНСИСТЕНЦИЯ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – характеристика физи-
ческого состояния массы полимерного клея перед его применением.  
КОНСИСТЕНЦИЯ ПУЛЬПЫ – степень насыщения грунтом потока 
пульпы, определяемая отношением расхода грунта к расходу воды: разли-
чают весовую и объемную консистенцию пульпы.  
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КОНСИСТЕНЦИЯ ЦЕМЕНТНОГО ТЕСТА – свойство, функцио-
нально связанное с вязкостью цементного теста и характеризующее его 
подвижность и способность проникать в щели и неровности (например, 
заполнять швы и пустоты кладки или затрубное пространство скважин).  
КОНСИСТОМЕТР – прибор для измерения консистенции по глубине и 
(или) времени погружения иглы в продукт.  
КОНСОЛИДАЦИЯ – осадочная деформация основания.  
КОНСОЛИДАЦИЯ ГРУНТА – процесс повышения плотности (уплот-
нения) глинистого водонасыщенного грунта под действием длительной 
постоянной нагрузки (под собственным весом или весом сооружения) и 
затухания осадок фундаментов во времени. Различают К.г. начальную, 
первичную, вторичную, фильтрационную.  
КОНСОЛИДАЦИЯ ГРУНТА ВТОРИЧНАЯ – стадия консолидации 
связного грунта при компрессионном уплотнении, наступающая после 
выравнивания порового давления.  
КОНСОЛИДАЦИЯ ГРУНТА НАЧАЛЬНАЯ – стадия консолидации 
связного грунта при компрессионном уплотнении до начала вытеснения 
поровой воды и постепенного выравнивания порового давления. 
КОНСОЛИДАЦИЯ ГРУНТА ПЕРВИЧНАЯ – начальная стадия кон-
солидации связного грунта при компрессионном уплотнении, включаю-
щая вытеснение поровой воды и постепенное выравнивание порового 
давления.  
КОНСОЛИДАЦИЯ ГРУНТА ФИЛЬТРАЦИОННАЯ – процесс сжа-
тия грунта, обусловленный в основном его водопроницаемостью и усло-
виями оттока выжимаемой из него воды.  
КОНСОЛИДИРОВАННО-ДРЕНИРОВАННОЕ ИСПЫТАНИЕ – 
испытание грунта для определения характеристик прочности и деформи-
руемости с предварительным уплотнением образца и отжатием из него 
воды в процессе всего испытания.  
КОНСОЛЬ – 1) несущая опора (часть балки, фермы или иной конструк-
ции), выступающая из плоскости стены (реже колонны) и жестко (реже 
шарнирно) закрепленная одним концом при свободном другом, поддер-
живающая карниз, балкон, фигуру, вазу и т.п.; в средневековой архитекту-
ре обычно называлась кронштейном; 2) в современной инженерии – вы-
ступающая часть конструкции, свободно выступающая за пределы опоры 
и держащаяся самостоятельно (то есть без кронштейнов, опор или колонн); 
например, балкон. См. также кронштейн.  
КОНСОЛЬ ПРОТИВОВЕСОВ КРАНА БАШЕННОГО – металличе-
ская конструкция, несущая груз противовеса для уравновешивания крана. 
Различают К.п.к.б. с верхним и нижним противовесами. В кранах с непо-
воротной колонной стрела присоединяется к поворотному оголовку, со-
единенному с консолью, несущей противовес. 
КОНСОРЦИУМ – временное соглашение между несколькими промыш-
ленными предприятиями и (или) банками для совместного размещения 
займа или осуществления единого капиталоѐмкого промышленного про-
екта. К. несѐт солидарную ответственность перед своими заказчиками. 
КОНСТАНТА – постоянная величина. Постоянство величины х симво-
лически записывают х = const.  
КОНСТАНТАН – сплав Сu (осн.) с Ni (~40%) и Мn (~1,5%), относящийся 
к сплавам с высоким удельным электрическим сопротивлением, слабо 
зависящим от температуры. Изготовляют реостаты, элементы измеритель-
ных и нагревательных приборов, термопары.  
КОНСТРУИРОВАНИЕ – составная часть проектирования какого-либо 
изделия или объекта (здания, сооружения) с выполнением проекта конст-
рукции (рабочих чертежей, модели и др.). К. заключается во взаимоувязке 
всех частей и элементов объекта проектирования, увязке их взаимного 
расположения и взаимодействия, а также в выборе материалов, из которых 
следует изготавливать отдельные части и элементы. 
КОНСТРУИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ (дизайн-процесс) – 
вид художественной деятельности, метод дизайна, процесс конкретного 
решения его проектных задач при формировании предметно-
пространственной среды и отдельных предметов (изделий), обладающих 
эстетическими свойствами. К.х. – процесс конкретного решения проект-
ной задачи с применением категориального аппарата дизайна: анализ 
объекта, разработка концепций, вычленение конкретных целей, проведе-
ние операций проектирования (моделирования, макетирования и пр.), 
разработка проектной документации (термин характерен только для рус-
ского языка). В настоящее время, после принятия термина «дизайн», тер-
мин «К.х.» употребляется параллельно с ним, но больше тяготеет к обо-
значению процесса проектирования, а «дизайн» – деятельность в целом. 
Функциональный, морфологический и технологический аспекты К.х. 
включены в художественно-образное проектирование – важнейший аспект 
структуры К.х., связанный с самим предметом дизайна – созданием цело-
стной формы предметно-пространственных структур. Все аспекты К.х. 
связаны между собой и содержательно выражаются в образе вещи. В 
результате К.х. достигается целостность материально-технических и со-
циокультурных потребительских свойств изделий, отвечающих различ-
ным требованиям. Выявление этих требований происходит в результате 
комплекса предпроектных и проектных исследований, в которых дизайнер 
использует методы и средство естественных и гуманитарных наук, искус-
ства и техники, объединяя и преобразуя их в соответствии с общими целя-
ми проектирования.  
КОНСТРУИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ – 
проектная деятельность, в основе которой лежат моделирование процессов 
потребления вещей и среды, интересы и действия, специфически связан-
ные с их производством, существованием и развитием. К.х.д. определяет 
особый ход мышления и действий дизайнера. В рамках К.х.д. каждый 
проектируемый объект рассматривается в двух аспектах: как оформленная 

производством вещь, объект, имеющие определенную структуру и форму, 
и как некоторая общественно-человеческая полезность, ценность, как 
средство преобразования конкретных жизненных ситуаций. Происходит 
своеобразное наложение множества материально-пространственных 
элементов среды (морфологическое поле) и множества общественно 
ценностных представлений данных о назначении, полезности, смысле 
вещей (аксиологическое поле). Оперируя ими, художник-конструктор 
воссоздает, с одной стороны, такие образы, как «оптимальность», «ком-
фортабельность» и другие, а с другой – такие, как «компоновочная схема», 
«структура» и др. Все они в процессе дизайнерского проектирования 
постоянно переосмысливаются, сопоставляются, переплетаются.  
КОНСТРУКТИВИЗМ – направление в российском (советском) искусст-
ве и архитектуре, сложившееся в 20-х гг. ХХ в., идеи которого развивали 
на Западе Баухауз и группа «Стиль». Основой К. послужило взаимодейст-
вие архитектуры с различными видами искусства и теоретическими кон-
цепциями. Ранний К. характерен выявлением конструктивной целесооб-
разности новой архитектуры, позже основное внимание уделялось обосно-
ванию ее функциональной целесообразности, которая понималась как 
социальная, а не утилитарная функция. В К. конструкция считалась глав-
ным средством архитектурной выразительности, конструктивисты стре-
мились выявить во внешнем облике здания его конструктивную основу и 
широко использовали бетон и стекло. В К. особое внимание уделяется 
базовым формообразующим началам материи – линии, плоскости, ритму, 
объему, тону, фактуре, свету, цвету, пространству.  
КОНСТРУКЦИЯ – 1) строение, устройство, построение, план, взаимное 
расположение частей чего-либо; 2) схема устройства и работы машины, 
сооружения или узла, взаимное расположение и взаимодействие их частей, 
состав какого-либо строения, механизма и т.п. (например, К. экскаватора 
или крана); 3) собственно предмет (изделие, строение, механизм и т.п.) 
определенного устройства, часть сооружения, предварительно изготавли-
ваемая и перевозимая к месту постройки, где она входит в состав более 
сложного целого (сооружения) (например, железобетонная К., металличе-
ская К. и т.п.). 4) В ряде случаев – синоним термина «конструктивная 
система» («конструктивная схема») (например, К. здания каркасная; К. 
здания стержневая). См. также система конструктивная.  
КОНСТРУКЦИЯ АЛЮМИНИЕВАЯ – прочные и элегантные метал-
лические конструкции, изготовленные на основе сплавов из алюминия. 
Главные достоинства К.а.: легкость, прочность, долговечность, высокая 
индустриальность изготовления и хороший внешний вид. К.а. не меняют 
форму под воздействием солнечной радиации и влаги, не реагируют на 
температурные перепады и воздействия природной среды, не ржавеют и 
не гниют. В силу своей прочности такие конструкции могут быть больши-
ми, нести значительные нагрузки. Особенно большое распространение К.а. 
получили в строительстве. Их конструктивные проѐмы могут заполняться 
разнообразными материалами – стекло, стеклопластик, пластмассы, сото-
вый поликарбонат и т.д. Примерами современных строительных изделий 
на основе К.а. являются сайдинг, сандвич, офисные перегородки и т.д.  
КОНСТРУКЦИЯ АРМИРОВАННАЯ – комбинированные строитель-
ные конструкции, основной материал которых усилен другим, более проч-
ным материалом.  
КОНСТРУКЦИЯ АРМОКАМЕННАЯ – строительная конструкция 
(части зданий или сооружений) из каменной армированной кладки (стены, 
столбы, простенки, перекрытия, перемычки и другие). В К.а. применяют 
следующие виды армирования: поперечное (сетчатое) из стальных сеток, 
укладываемых в горизонтальных швах кладки; продольное – с расположе-
нием арматуры из стальных стержней внутри или в штрабе кладки; усиле-
ние кладки железобетонными элементами (комплексные конструкции) 
или включением ее в железобетонную обойму из стальных уголков.  
КОНСТРУКЦИЯ АРМОЦЕМЕНТНАЯ – тонкостенные конструкции 
из мелкозернистого бетона, армированного частыми ткаными или свар-
ными сетками из тонкой проволоки; применяются в качестве несущих и 
ограждающих конструкций зданий и сооружений, в строительстве резер-
вуаров, судостроении и т.п.  
КОНСТРУКЦИЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – строительные конструк-
ции, изготавливаемые из листового асбоцемента, теплоизоляционных 
материалов и деревянных или металлических элементов каркаса.  
КОНСТРУКЦИЯ АЭРОДРОМА СПЕЦИАЛЬНАЯ – струеотклоняю-
щиеся щиты, швартовочные и заземляющие устройства, заглубленные 
каналы, колодцы, светосигнальное оборудование и др., воспринимающие 
усилия от ветровых, колесных нагрузок, газовоздушных струй авиадвига-
телей и др., предназначены для обеспечения нормальной безопасной экс-
плуатации воздушных судов на различных участках аэродрома.  
КОНСТРУКЦИЯ БАЛОЧНАЯ – постройка на вертикально-
горизонтальных (столб и балка) опорах, в отличие от сводчатых (арка, 
свод, купол).  
КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННАЯ – конструкция, выполненная из моно-
литного или сборного бетона без арматуры или с арматурой, устанавли-
ваемой по конструктивным соображениям и не учитываемой в расчете; 
расчетные усилия от всех воздействий в К.б. должны восприниматься 
бетоном.  
КОНСТРУКЦИЯ БЕТОННАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ – бетонная конст-
рукция, способная сохранять в процессе эксплуатации необходимые физи-
ко-механические свойства при длительном воздействии высоких темпера-
тур (более 200°С).  
КОНСТРУКЦИЯ БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ – конструкция, собирае-
мая из унифицированных блоков и узлов. 
КОНСТРУКЦИЯ ВАНТОВАЯ – строительная конструкция, основанная 
на сочетании растяжения специальных стержней (канатов, кабелей и т.п.) и 
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жестких опор и креплений, расположенных друг против друга или по 
замкнутому контуру (висячие покрытия, кровли, мосты, и иные конструк-
ции и т.п.). Основными несущими элементами К.в. являются ванты, ванто-
вые сетки или вантовые фермы, воспринимающие только растягивающие 
усилия.  
КОНСТРУКЦИЯ ВИСЯЧАЯ – строительная конструкция, в которой 
основные несущие элементы (преимущественно гибкие – тросы, кабели, 
стержневая арматура, ванты, цепи, мембраны, сетки и т.п.), перекрываю-
щие пролет здания или сооружения, испытывают только растяжение. Для 
К.в. используют тросы, канаты, кабели, цепи, круглый прокат, мембраны и 
т.п. Применение современных высокопрочных материалов (стальная 
проволока, тонколистовая сталь, синтетические нити и т.п.) позволяет 
перекрывать К.в. сооружения с большими пролетами. Основной недоста-
ток висячих систем – их деформативность при действии временных нагру-
зок. Различают К.в. однопоясные, двухпоясные, седловидные, вантовые и 
комбинированные. Примеры К.в. – висячие мосты, большепролѐтные 
покрытия зданий, канатные дороги, подвесные трубопроводы.  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ – строительная конструкция, изго-
товленная полностью или преимущественно из древесины; основной тип 
современных К.д. – клеѐные конструкции заводского изготовления. При-
меняются главным образом в сельскохозяйственном строительстве, при 
сооружении промышленных зданий с химически агрессивными средами и 
некоторых типов общественных зданий (спортивных, выставочных и др.).  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ ГИБРИДНАЯ – деревянная конст-
рукция, выполненная из древесины различных пород.  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ ГНУТО-КЛЕЕНАЯ – дощатая 
конструкция, преимущественно рамная, получаемая склеиванием по 
пластам досок, выгнутых по шаблону до заданного радиуса кривизны.  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ КАРКАСНАЯ – тип конструкции 
деревянного каркасного дома, распространенный в Скандинавии и США.  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ КАРКАСНАЯ КЛЕЕНАЯ – конст-
рукция, на изготовление которой в качестве основного материала преиму-
щественно используется клееная древесина. 
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ КЛЕЕНАЯ – деревянная конструк-
ция, соединение элементов которой осуществляется на клею (склеивани-
ем).  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ КЛЕЕФАНЕРНАЯ – клееные 
деревянные конструкции с несущими элементами из древесины и фанеры 
или из фанеры (обычно стойки К.д.к. выполнены из листов фанеры, а 
пояса – из досок.  
КОНСТРУКЦИЯ ДЕРЕВЯННАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – дере-
вянная конструкция индустриального типа (различного рода сетчатые 
конструкции в виде цилиндрических сомкнутых, крестовых и других 
сводов и куполов), основной элемент которой стандартный косяк, выпол-
няемый механизированным способом. В зависимости от величины проле-
та косяк выполняется из обычной доски на ребро или в виде клееного 
элемента. Конструкции типа оболочек (цилиндрических, сферических и 
пр.) из нескольких слоев досок имеют ребра жесткости.  
КОНСТРУКЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – пространственная организаций 
материально-физических, структурных и функциональных элементов 
объекта с целью обеспечения его надежного и эффективного функциони-
рования, рациональности и экономичности создания (производства) с 
учетом свойств и возможностей материалов, составляющих К.д. Работа с 
К.д. выражается не только в выборе конструктивного решения, оптималь-
ного с утилитарной точки зрения, но и в выявлении эстетической ценности 
К.д. в целом или ее отдельных элементов, использовании их при формиро-
вании образа изделия.  
КОНСТРУКЦИЯ ДИСПЕРСНОАРМИРОВАННАЯ – железобетон-
ные конструкции, включающие дисперснорасположенные стальные или 
неметаллические фибры или мелкоячеистые сетки из тонкой стальной 
проволоки или синтетических нитей.  
КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНАЯ – многослойная система, состоящая из 
дорожной одежды и земляного полотна под дорожной одеждой.  
КОНСТРУКЦИЯ ДОРОЖНАЯ РАБОТОСПОСОБНАЯ – конструк-
ция, обладающая запасом прочности на многократное повторяющееся 
действие расчетных автомобильных нагрузок.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – строительная конструкция 
(элемент здания или иного сооружения), выполненная из бетона с рабочей 
и конструктивной арматурой (армированные бетонные конструкции); 
расчетные усилия от всех воздействий в армированных бетонных конст-
рукциях должны совместно восприниматься бетоном и рабочей армату-
рой. К.ж. классифицируются по нескольким признакам: способу выполне-
ния (монолитные, осуществляемые на месте строительства; сборные; 
составляемые из отдельных элементов, главным образом заводского изго-
товления; и сборно-монолитные, представляющие собой сочетание сбор-
ных элементов с монолитным бетоном); виду применяемого для их изго-
товления бетона (из тяжелых и легких бетонов); виду напряженного со-
стояния (обычные и предварительно напряженные). Один из основных 
видов современных строительных конструкций.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ – конст-
рукции из армированного жаростойкого железобетона, предназначенные 
для работы в условиях высоких температур (промышленные печи, дымо-
вые трубы, борова, электролизеры и др.).  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КАРКАСНАЯ – железобе-
тонная конструктивная система, состоящая из колонн, перекрытий, устоев, 
образующих единый несущий каркас сооружения.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ МОНОЛИТНАЯ – конст-
рукция, выполняемая непосредственно на строительной площадке; обычно 

применяется в зданиях и сооружениях, трудно поддающихся членению, 
при нестандартности и малой повторяемости элементов и при особенно 
больших нагрузках (фундаменты, каркасы и перекрытия многоэтажных 
промышленных зданий, гидротехнические, мелиоративные, транспортные 
и др. сооружения). В ряде случаев К.ж.м. целесообразны при выполнении 
работ индустриальными методами с использованием инвентарных опалу-
бок. 
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НА-
ПРЯЖЕННАЯ – конструкция, в которой начальное натяжение напрягае-
мой арматуры обеспечивает необходимую степень обжатия бетона в 
процессе их изготовления и эксплуатации. Различают К.ж.п.н. с натяжени-
ем арматуры на упоры (конструкции, в которых натяжение напрягаемой 
арматуры выполняют до их бетонирования, а усилие предварительного 
обжатия передают на затвердевший бетон, имеющий требуемую началь-
ную прочность, главным образом, посредством сил сцепления арматуры с 
бетоном конструкции); К.ж.п.н. с натяжением арматуры на бетон (конст-
рукции, в которых натяжение арматуры выполняют непосредственно на 
затвердевший бетон заданной прочности, а усилие предварительного 
обжатия передается на конструкцию при помощи механического закреп-
ления арматуры с возможным последующим инъецированием каналов 
раствором или другими материалами); К.ж.п.н. самонапряженные (конст-
рукции, в которых натяжение арматуры осуществляется при расширении 
напрягающего бетона в процессе его твердения, а усилие предварительно-
го обжатия передается на конструкцию посредством сил сцепления арма-
туры с бетоном либо за счет механического закрепления). Кроме того, 
различают К.ж.п.н. без сцепления арматуры с бетоном, располагаемой в 
каналах, в которых антикоррозионную защиту арматуры обеспечивают 
при помощи специальных покрытий; К.ж.п.н. с внешним армированием, в 
которых рабочее армирование размещают вне бетонного сечения со спе-
циальной защитой арматуры от коррозии и воздействия огня; К.ж.п.н. со 
смешанным армированием, в которых лишь часть рабочей арматуры 
подвергают предварительному напряжению.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ САМОНАПРЯЖЕННАЯ – 
конструкция (напорные трубы, резервуары, дорожные и аэродромные 
покрытия, обделки туннелей и др.), предварительное напряжение армату-
ры которой достигается в результате расширения бетона на напрягающем-
ся цементе в процессе его затвердевания во влажной среде. Бетон вследст-
вие интенсивного самоуплотнения приобретает прочность (большую, чем 
при твердении его без арматуры), трещиностойкость и высокую степень 
водо- и газонепроницаемости.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ СБОРНО-МОНОЛИТНАЯ 
– конструкция, получаемая при обеспечении совместной работы одного 
или нескольких ранее изготовленных сборных железобетонных элементов 
и объединяющего их монолитного бетона, выполняемого, как правило, в 
условиях строительной площадки.  
КОНСТРУКЦИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ СБОРНАЯ – строительные 
конструкции заводского изготовления, которые монтируются непосредст-
венно на строительной площадке.  
КОНСТРУКЦИЯ ЗАКЛАДНАЯ (элемент закладной) – деталь или 
сборочная единица, неразъемно встраиваемые в строительные конструк-
ции (швеллер, уголок, гильза, патрубок, плита с гильзами, короба с песоч-
ным затвором, подвесные потолочные конструкции и т.п.) или в техноло-
гические аппараты и трубопроводы (бобышки, штуцера, карманы и гильзы 
для прибора и т.п.).  
КОНСТРУКЦИЯ ЗАТВОРА ГИДРОСООРУЖЕНИЯ ПЕРЕКРЫ-
ВАЮЩАЯ – подвижная часть затвора гидросооружения, перекрывающая 
его водопропускное отверстие.  
КОНСТРУКЦИЯ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ – строительная конст-
рукция (устройство) для поглощения падающих на них звуковых волн, 
включающие звукопоглощающие и другие материалы, средства их укреп-
ления; иногда – декоративные покрытия. Наиболее распространенные 
типы К.з. – звукопоглощающие облицовки внутренних поверхностей 
(потолков, стен, вентиляционных каналов, шахт, кожухов и т.п.); штучные 
звукопоглотители (конструкции в виде отдельных щитов, конусов, призм и 
т.п.) для снижения шума от технологического оборудования; элементы 
активных глушителей шума (пластины или цилиндры, устанавливаемые 
преимущественно в воздуховодах аэродинамических установок).  
КОНСТРУКЦИЯ КАМЕННАЯ – несущая и (или) ограждающая конст-
рукция здания или сооружения (фундамент, стены, столбы, перемычки, 
арки, своды и др.), выполненная из природных или искусственных штуч-
ных каменных материалов (природного камня, кирпича, бетонных камней 
и т.д.). К.к. долговечны, огнестойки; изготавливаются, как правило, из 
местных строительных материалов. Основные недостатки К.к. – большая 
средняя плотность многих видов каменной кладки и недостаточная плот-
ность ее на растяжение. Для уменьшения массы и повышения прочности 
К.к. применяют комплексные конструкции и/или дополняют К.к. стальной 
арматурой. Термином «К.к.» принято обозначать К.к., выполненные из 
неармированной каменной кладки.  
КОНСТРУКЦИЯ КАМЕННАЯ АРМИРОВАННАЯ – см. конструкция 
армокаменная.  
КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСНАЯ – строительная конструкция, основан-
ная на стальном или железобетонном каркасе, обеспечивающем несущую 
способность конструкции.  
КОНСТРУКЦИЯ КАРКАСНО-ПАНЕЛЬНАЯ – конструкция зданий, 
состоящая из несущих элементов каркаса (железобетонных или стальных 
колонн и ригелей) и ограждающих конструкций (стеновых панелей, плит и 
панелей покрытий и перекрытий). Предназначены для строительства 
преимущественно многоэтажных зданий.  
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КОНСТРУКЦИЯ КИРПИЧНАЯ – строительная конструкция (чаще 
всего стена), сложенная из кирпичей; разновидность каменной конструк-
ции; см. конструкция каменная.  
КОНСТРУКЦИЯ КЛЕЕНАЯ – конструкция, обычно деревянная, эле-
менты которой, все или только основные, выполнены из досок, брусков, 
фанеры путем монолитного соединения клеем.  
КОНСТРУКЦИЯ КЛЁПАНАЯ – металлические конструкций зданий и 
сооружений, элементы которых соединяются заклепками. К.к. в большин-
стве случаев менее выгодны по сравнению со сварными, так как отверстия 
для заклѐпок ослабляют их сечения на 15-20%, а трудоѐмкость изготовле-
ния велика. Однако К.к. более надѐжны в условиях низких температур, 
когда концентрации напряжений, способствующие возникновению хруп-
кого разрушения конструкций и развивающиеся в местах отверстий для 
заклепок, существенно меньше концентраций в сварных швах конструк-
ций, поэтому К.к. нередко применяют в северных районах. К.к. применя-
ются главным образом в сооружениях, испытывающих значительные 
динамические нагрузки (в мостостроении и конструкциях промышленных 
зданий с большими нагрузками, например, в подкрановых балках), когда 
возможность разрушения металла под действием циклических нагрузок 
особенно опасна или изготовление путем сварки мощного составного 
сечения элемента представляет значительные технологические трудности.  
КОНСТРУКЦИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – строительная конструк-
ция, выполняемая из разных (дерево, металл, кирпич, бетон, полимеры и 
др.) материалов. Использование К.к. характерно для комбинированных 
конструктивных систем. См. также система конструктивная комбиниро-
ванная.  
КОНСТРУКЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ (система комплексная) – строи-
тельная конструкция, состоящая из частей различного назначения, функ-
ционально связанных друг с другом; например, плита покрытия с утепли-
телем и кровлей или конструкции из каменной кладки (стены, простенки, 
столбы), усиленные включенными в них железобетонными элементами 
для повышения их несущей способности.  
КОНСТРУКЦИЯ КОНТУРНАЯ – элемент пространственных покры-
тий, выполняемый в виде балок, арок с затяжками или ферм из монолит-
ного или сборного железобетона.  
КОНСТРУКЦИЯ КРУПНОБЛОЧНАЯ – сборная строительная конст-
рукция из крупноразмерных природных или искусственных (бетонных) 
элементов-блоков (сплошных, пустотелых, со щелевидными или круглы-
ми пустотами), из которых кранами монтируются фундаменты, наружные 
и внутренние стены. Для стеновых блоков применяются лѐгкие и ячеистые 
бетоны, кирпич, природные камни; для фундаментных – железобетон, 
тяжѐлые бетоны. К.к. применяются для возведения массивных сооруже-
ний: фундаментов, стен подземной и надземной частей здания, а также 
набережных, плотин, волноломов и т.д. В ряде случаев К.к. представляют 
собой объемные блоки заводского изготовления, составляющие целые 
части сооружения: кухня, санузел, лифтовая шахта и т.п.  
КОНСТРУКЦИЯ КРУПНОПАНЕЛЬНАЯ – индустриальная строи-
тельная конструкция из крупноразмерных (укрупненных) плоскостных 
сборных элементов (железобетонные настилы, плиты междуэтажных 
перекрытий и покрытий зданий, стеновые панели), изготовляемых на 
специальных предприятиях и монтируемых на строительной площадке. 
К.к. – основные конструкции полносборных зданий.  
КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ – специальная наружная 
ограждающая конструкция (или ее элементы) зданий, сооружений и по-
мещений с взрывоопасными производствами, которые при возможном 
взрыве должны сбрасываться (или разрушаться), образуя открытые про-
емы для уменьшения давления при взрыве и обеспечения сохранности 
конструкций здания и сооружения.  
КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ ВРАЩАЕМАЯ – 
конструкция, в которой при воздействии избыточного давления взрыва 
одна ось (горизонтальная или вертикальная) остается неподвижной, а 
остальные точки плоскости конструкции при вскрытии описывают ок-
ружности с центрами на неподвижной оси.  
КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ РАЗРУШАЕМАЯ – 
конструкция, в которой при воздействии избыточного давления взрыва 
происходит макроскопическое нарушение сплошности составляющего ее 
материала.  
КОНСТРУКЦИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМАЯ СМЕЩАЕМАЯ – 
конструкция, в которой при воздействии избыточного давления взрыва 
разрушаются элементы, посредством которых конструкция удерживается 
в ограждении помещения.  
КОНСТРУКЦИЯ ЛИСТОВАЯ – конструкция из листового металла 
(стали, алюминиевых сплавов и др.), выполняемая в виде оболочек (при 
сооружении ѐмкостей) или полотнищ и пространственных покрытий (в 
ограждающих конструкциях зданий). В большинстве своем К.л. представ-
ляют собой емкости в виде тонкостенных замкнутых оболочек, предназна-
ченных для хранения жидкостей, газов и сыпучих материалов. К К.л. 
относятся резервуары, газгольдеры, бункера и силосы, трубопроводы 
больших диаметров, специальные конструкции металлургической, хими-
ческой и других отраслей промышленности (кожухи доменных печей, 
воздухонагревателей, пылеуловителей, электрофильтров, сосуды химиче-
ской и нефтяной аппаратуры и т.п.); дымовые и вентиляционные трубы, 
сплошностенчатые башни, градирни, защитные сооружения оболочки 
АЭС и т.п., а также К.л. зданий (стеновые ограждения, подвесные потолки, 
кровельные конструкции, пространственные покрытия и др.), обычно 
выполняемые из алюминиевых сплавов.  
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (металлоконструкция) – 
составная строительная конструкция, изготовленная из профильных или 

листовых металлических изделий, применяемая как несущая в каркасах 
зданий и других инженерных сооружений (главным образом, стальные 
К.м.), в большепролѐтных покрытиях, обшивках стеновых и кровельных 
панелей (алюминиевые К.м.). К.м. изготовляются преимущественно из 
профилированного и листового металла. По характеру соединения элемен-
тов между собой различают К.м. сварные, клѐпаные и с болтовыми соеди-
нениями.  
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЛИСТОВАЯ – пространст-
венная тонкостенная конструкция, несущей основой которой являются 
плоские или изогнутые металлические листы, образующие оболочки 
различной формы. См. конструкция листовая.  
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КЛЁПАНАЯ – металлическая 
строительная конструкция, элементы которой соединены заклѐпками. См. 
конструкция клепаная.  
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕМБРАННАЯ – простран-
ственная система, состоящая из пролетной части в виде тонколистовой 
мембраны и жесткого опорного контура.  
КОНСТРУКЦИЯ МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННАЯ – деревянная конструк-
ция, имеющая металлические несущие элементы.  
КОНСТРУКЦИЯ МОНОЛИТНАЯ – строительная конструкция (глав-
ным образом из бетона или железобетона), основные части которой вы-
полнены в виде единого целого (монолита) на месте в проектном положе-
нии непосредственно при возведения здания или сооружения.  
КОНСТРУКЦИЯ НЕНЕСУЩАЯ – строительная конструкция, не 
оказывающая существенного влияния на общую устойчивость здания и 
воспринимающая свой собственный вес. Строительные конструкции, на 
которые воздействуют ветровые нагрузки, относятся к несущим.  
КОНСТРУКЦИЯ НЕСУЩАЯ – строительная конструкция, восприни-
мающая собственный вес и внешние механические воздействия (постоян-
ную и временную нагрузку, в том числе нагрузку от других частей зданий, 
напор ветра, вес снега, находящихся в здании людей, оборудования, дав-
ление грунта на подземные части здания и т.п.), передающая их на основа-
ние и обеспечивающая прочность, жесткость и общую устойчивость 
зданий и сооружений. По характеру воспринимаемых нагрузок различают 
К.н. работающие на сжатие (колонны, отдельные опоры, пилоны, фунда-
менты, стены, несущие стеновые панели и др.); работающие преимущест-
венно на изгиб (панели и балки перекрытий, стропильные и мостовые 
фермы, ригели рам и др.); работающие в основном на растяжение (панели 
и балки перекрытий, ригели рам, стропильные фермы, мембраны, ванты, 
подвески, оттяжки и т.д.). В зависимости от геометрической формы и 
расчѐтной схемы К.н. подразделяют на плоские (плиты, панели, настилы), 
линейные (например, балки, фермы, рамы, ригели, оттяжки) и пространст-
венные (оболочки, своды, купола, блоки объемные и т.п.).  
КОНСТРУКЦИЯ ОГНЕЗАЩИЩЕННАЯ – конструкция, материал 
которой в результате применения средств огнезащиты имеет пониженную 
пожарную опасность.  
КОНСТРУКЦИЯ ОГНЕСОХРАННАЯ – состояние конструкции, при 
котором остаточная прочность или необратимые деформации позволяют 
обеспечить надежную работу конструкции после пожара.  
КОНСТРУКЦИЯ ОГНЕСТОЙКАЯ – несущая железобетонная конст-
рукция, способный выдержать наступление нормируемого предела огне-
стойкости по потере несущей способности, теплоизолирующей способно-
сти и целостности.  
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ – строительная конструкция 
(обычно вертикальная или наклонная), предназначенная для изоляции 
(ограждения или разделения) внутренних объемов в зданиях и сооружени-
ях от внешней среды или между собой с учетом нормативных требований 
по прочности, теплоизоляции, гидроизоляции, воздухопроницаемости, 
звукоизоляции, светопрозрачности и т.д. К.о. составляют наружную обо-
лочку здания или разделяют его на отдельные помещения (могут одновре-
менно служить и несущими конструкциями).  
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ – конст-
рукция в наружной стене или покрытии здания, имеющая полости, сооб-
щенные с воздухом, для удаления пара, излишнего тепла, подсушки утеп-
лителя и т.п.  
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ ВНУТРЕННЯЯ – строительные 
ограждающие конструкции, монтируемые внутри зданий (помещений), в 
основном перегородки и подвесные потолки.  
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ НЕСУЩАЯ ПЛОСКАЯ – 
строительная конструкция, воспринимающая нагрузки и воздействия, 
передающая их на опоры только в своей плоскости. 
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ – 
ограждающая строительная конструкция, предназначенная для обеспече-
ния естественного освещения внутренних помещений здания или соору-
жения (например, кладка из стеклоблоков, витраж и т.п.).  
КОНСТРУКЦИЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ ЖЕЛЕЗО-
БЕТОННАЯ – конструкция, составляющая наружную оболочку здания и 
выполняемая из сборных железобетонных панелей с наружными слоями 
из легкого или тяжелого бетона и утеплителем между ними.  
КОНСТРУКЦИЯ ОПОРНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – совокупность 
конструктивных элементов тепловой изоляции, воспринимающих нагруз-
ку от теплоизоляционной кладки и передающих ее на несущие конструк-
тивные элементы здания.  
КОНСТРУКЦИЯ ПЕРЕКРЁСТНО-РЕБРИСТАЯ – несущая конст-
рукция, состоящая из системы взаимно перпендикулярных балок.  
КОНСТРУКЦИЯ ПЛАСТМАССОВАЯ – строительные конструкции, 
выполненные из пластмассовых изделий на основе высокомолекулярных 
полимеров.  
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КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКАЯ – конструкция, основные усилия в кото-
рой возникают в плоскости внешних сил.  
КОНСТРУКЦИЯ ПЛОСКОСТНАЯ – строительная конструкция, 
способная воспринимать только такую приложенную к ней нагрузку, 
которая действует в одной определенной плоскости; тело К.п. подобно 
телу пластинки.  
КОНСТРУКЦИЯ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – строительная конструкция 
(мягкая оболочка) из мягких воздухонепроницаемых замкнутых оболочек 
(армированных пленок или из воздухонепроницаемых синтетических 
тканей с резиновым или полимерным покрытием), жѐсткость формы 
которых обеспечивается избыточным давлением воздуха, нагнетаемого во 
внутренний замкнутый объѐм. Используется как складские помещения, 
укрытия для строящихся объектов, гаражи, ремонтные мастерские и др.  
КОНСТРУКЦИЯ ПОДВЕСНАЯ – строительная конструкция (напри-
мер, потолки, перекрытия, покрытия), удерживаемая подвесками, прикре-
пляемыми к балкам, пилонам, несущим цепям, кабелям и т.д.  
КОНСТРУКЦИЯ ПОЛОСЫ ЛЕСНОЙ – структура насаждения, опре-
деляющая режим ветра, отложение снега, влажность почвы и др. Различа-
ют К.п.л. продуваемую (крупные просветы между стволами, составляю-
щие по площади свыше 60%, в кронах – до 10%; выращивают в основном 
в районах с холодными снежными зимами и большими снегопереносами), 
ажурную (просветы по всему профилю – 15-35%; в сухостепных районах с 
непостоянным снеговым покровом и пыльными бурями, на орошаемых и 
осушаемых землях), плотную (просветов по продольному профилю не 
более 10%; используют для защиты животноводческих ферм, жилых 
строений, дорог, каналов и т.п. См. также полоса лесная.  
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ (предварительно напря-
женная) – строительная конструкция (в современном строительстве пре-
имущественно железобетонная, реже металлическая или деревянная), в 
которой предварительно (в процессе изготовления или монтажа) натяже-
нием арматурных элементов или затяжек, а также упругим выгибом ис-
кусственно создаются внутренние сжимающие усилия (напряжения), 
оптимально распределенные в элементах конструкции. Предварительное 
напряжение повышает жѐсткость и трещиностойкость конструкций. К.п. 
весьма эффективна благодаря применению высокопрочных материалов и 
более полному использованию их физико-механических свойств.  
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ С НАТЯЖЕНИЕМ АР-
МАТУРЫ «НА БЕТОН» – конструкция, в которой натяжение и закреп-
ление арматуры осуществляются на затвердевший железобетонный эле-
мент.  
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДНАПРЯЖЕННАЯ С НАТЯЖЕНИЕМ АР-
МАТУРЫ НА УПОРЫ СТЕНДА, ФОРМЫ – способ производства 
сборных конструкций, при котором изделие остается неподвижным и с 
ним производятся последовательно все операции, необходимые для его 
полного изготовления.  
КОНСТРУКЦИЯ ПРЕДСАМОНАПРЯЖЕННАЯ – конструкция, 
изготовленная из напрягающего бетона, в которых желаемое напряженное 
состояние создается механическим натяжением арматуры и самонапряже-
нием бетона.  
КОНСТРУКЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – строительная конструк-
ция, все элементы которой в различной степени воспринимают приложен-
ную к ним пространственную систему внешних нагрузок (сил). К.п. харак-
теризуется более выгодным (по сравнению с плоской) распределением 
усилий и, соответственно, меньшим расходом материалов; однако ее 
изготовление и монтаж во многих случаях оказываются весьма трудоѐм-
кими.  
КОНСТРУКЦИЯ РАМНАЯ – строительная конструкция, несущую 
систему которой составляют рамы разных конструктивных схем.  
КОНСТРУКЦИЯ РАМОЧНАЯ БЛОКА ОКОННОГО (дверного) – 
сборочная единица оконного блока, состоящая из брусков (профилей), 
соединенных между собой посредством жестких угловых связей: на ши-
пах и клее, сварке, механических связях (винтовых, на зубчатых пласти-
нах, путем опрессовки) и др. 
КОНСТРУКЦИЯ РАМНО-ПАНЕЛЬНАЯ – конструкция каркаса 
сборных зданий и сооружений, составленного из рам и панелей.  
КОНСТРУКЦИЯ РЕШЕТЧАТАЯ – сквозная конструкция, выполнен-
ная из пересекающихся стержней. Часто К.р. – несущие конструкции 
зданий и сооружений (фермы, колонны, стойки и др.), расчетная схема 
которых принимается в виде геометрически неизменяемой системы, со-
ставленной из стержней.  
КОНСТРУКЦИЯ С ВНЕШНИМ АРМИРОВАНИЕМ – строительная 
конструкция, в которой используется внешнее армирование в виде сталь-
ных труб, листов или профилированного настила, связанных с бетоном.  
КОНСТРУКЦИЯ С КОМБИНИРОВАННЫМ АРМИРОВАНИЕМ – 
железобетонная строительная конструкция, армированная совместно 
фиброй и стержневой (проволочной, канатной) арматурой.  
КОНСТРУКЦИЯ С НЕПРЕРЫВНЫМ АРМИРОВАНИЕМ – предва-
рительно напряженная строительная конструкция, арматура которой 
(проволочная или канатная) устанавливается путем непрерывной намотки 
на упоры стенда или силовой формы.  
КОНСТРУКЦИЯ САМОНАПРЯЖЕННАЯ – железобетонные конст-
рукции, в которых в результате объѐмного расширения в процессе тверде-
ния бетона, изготовленного на напрягающем цементе возникает напря-
женное состояние (самонапряжение). При этом предварительно напрягает-
ся вся арматура, независимо от еѐ местоположения. В процессе самона-
пряжения бетон конструкции вследствие интенсивного самоуплотнения 
приобретает значительную прочность (на 20-30% большую, чем при твер-
дении его в свободном состоянии, т.е. без арматуры), трещиностойкость и 

высокую степень водо-, бензо- и газонепроницаемости. К.с. применяются 
главным образом при строительстве резервуаров, изготовлении напорных 
труб, устройстве дорожных покрытий.  
КОНСТРУКЦИЯ САМОНЕСУЩАЯ – конструкция (обычно стена 
здания или сооружения), не несущая вертикальных нагрузок, кроме собст-
венного веса.  
КОНСТРУКЦИЯ СБОРНАЯ – строительная конструкция, собираемая 
(монтируемая) при возведении зданий и сооружений из готовых (не тре-
бующих дополнительной обработки – обрезки, подгонки и пр.) элементов. 
Элементы К.с. изготовляют из различных материалов (сталь, бетон, желе-
зобетон, дерево, асбестоцемент, алюминиевые сплавы, пластмассы и др.) 
на специализированных заводах или строительных полигонах. Иногда в 
качестве сборной конструкции поставляется все здание (сооружение). К.с. 
железобетонные, как правило, включают в качестве элементов изделия из 
предварительно напряженного железобетона, которые сложно или вообще 
невозможно изготовить непосредственно на строительной площадке. К.с. 
целесообразны лишь при большой повторяемости элементов зданий и 
сооружений, когда их применение способствует значительному сокраще-
нию сроков, снижению трудоемкости и стоимости строительства при 
одновременном повышении качества работ.  
КОНСТРУКЦИЯ СБОРНО-МОНОЛИТНАЯ – составная железобе-
тонная строительная конструкция, выполняемые из сборных элементов, 
изготовленных на заводах (полигонах элементов) и монолитного бетона 
построечного изготовления, укладываемого на месте и объединяющего все 
составные части конструкции в единое целое. Замоноличивание объеди-
нительных деталей в условиях строительной площадки обеспечивает 
совместную работу стальных ригелей и сборных железобетонных плит.  
КОНСТРУКЦИЯ СБОРНО-РАЗБОРНАЯ – сборная строительная 
конструкция с разъѐмными соединениями, позволяющими осуществлять 
разборку конструкций и повторный многократный монтаж их на новом 
месте.  
КОНСТРУКЦИЯ СВАРНАЯ – металлическая, обычно стальная конст-
рукция, изготовленная путем сварки ее частей (отдельных деталей). К.с. по 
сравнению с клѐпанной позволяет уменьшить расход металла (до 25%), 
сократить сроки изготовления, снизить трудоемкость и стоимость работы, 
а также достичь герметичности соединений. К К.с. относится примерно 
95% современных стальных конструкций.  
КОНСТРУКЦИЯ СВЕТОПРОЗРАЧНАЯ – строительная конструкция, 
способная пропускать в помещение часть солнечной световой энергии – 
оптическую область спектра излучения, охватывающую инфракрасные 
видимые и ультрафиолетовые излучения.  
КОНСТРУКЦИЯ СЕЙСМОСТОЙКАЯ – строительная конструкция, 
элементы и соединения которой способны противостоять сейсмическим 
воздействиям.  
КОНСТРУКЦИЯ СКВОЗНАЯ – строительная конструкция, в теле 
которой имеется значительное количество сквозных поперечных отвер-
стий.  
КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДНАЯ – трансформируемая строительная 
конструкция, которая в нерабочем положении может занимать меньшее, 
чем в рабочем положении, пространство.  
КОНСТРУКЦИЯ СКЛАДЧАТАЯ (складка) – пространственная строи-
тельная конструкция (обычно сборная тонкостенная типа оболочки, про-
странственные конструкции покрытий зданий и т.п.) состоящая из плоских 
элементов (пластинок), как правило, усиленных ребрами, соединенные 
между собой и с контурными конструкциями (бортовыми балками и 
диафрагмами) под некоторыми углами. Чаще всего складки вписаны в 
криволинейную поверхность положительной или нулевой гауссовой 
кривизны. К.с. из прямоугольных пластин называют призматическими. В 
современном строительстве наиболее распространены К.с. из монолитного 
или сборного железобетона (в том числе предварительно напряженные 
конструкции и армоцементные конструкции), применяемые для покрытия 
промышленных и общественных зданий и в инженерных сооружениях 
(бункеры и др.).  
КОНСТРУКЦИЯ СЛОИСТАЯ – строительная конструкция, состоящая 
из нескольких слоев однородного или разнородного материала.  
КОНСТРУКЦИЯ СОВМЕЩЕННАЯ – применяемые при строительст-
ве зданий и сооружений различного назначения конструкции, выполняю-
щие одновременно функции ограждения и кровли или несущие и ограж-
дающие функции. 
КОНСТРУКЦИЯ СОСТАВНАЯ – строительная конструкция, собран-
ная из отдельных элементов.  
КОНСТРУКЦИЯ СОТОВАЯ – слоистая строительная конструкция, в 
которой имеется слой ячеистой структуры.  
КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЬНАЯ – строительные конструкции (обычно 
несущие) изготовленные из стали. Благодаря высокой прочности стали 
К.с. надѐжны в эксплуатации, имеют относительно малую массу и не-
большие габариты по сравнению с конструкциями из др. материалов. К.с. 
отличаются разнообразием конструктивных форм и архитектурной выра-
зительностью. Основной недостаток – подверженность коррозии. Элемен-
ты К.с. соединяются сваркой, заклепками или болтами. В современном 
строительстве К.с. применяют преимущественно в качестве несущих 
конструкций. Наиболее распространенные К.с. – каркасы зданий, пролет-
ные строения мостов, телевизионные башни и т.п., конструкции резервуа-
ров, канатных дорог и тому подобное, элементы которых изготавливают из 
сталей различных марок и используют в основном как несущие элементы 
в виде: 1) прямых и изогнутых стержней (балок, колонн, арок, рам и пр.); 
2) плоских и изогнутых плит; 3) плоских и пространственных ферм; 4) 
пространственных рам, сводов, цилиндрических и сферических оболочек, 
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куполов и др.  
КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – конструктивная 
система, состоящая из железобетонных и стальных элементов, объединен-
ных таким образом, чтобы была обеспечена их совместная работа при 
нагружении.  
КОНСТРУКЦИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ПОКРЫТИЯ (пе-
рекрытия) – конструкция составного сечения, в которых специальными 
конструктивными и технологическими мероприятиями обеспечивается 
совместная работа несущих элементов покрытий или перекрытий –
стальных ригелей сплошного или сквозного сечения и сборных или моно-
литных железобетонных плит.  
КОНСТРУКЦИЯ СТЕКЛОБЕТОННАЯ – строительная конструкция, 
предназначенная для устройства светопрозрачных ограждений в жилых, 
общественных и промышленных зданиях (перегородок, лестничных кле-
ток, лифтовых шахт и т. п.). Несущей частью К.с. является железобетон-
ный каркас, а стеклянные блоки заполняют световое пространство каркаса. 
В швы между стеклянными блоками укладывают арматуру, заделываемую 
в бетонный пояс. К.с. могут изготовляться на заводе (обычно панели, 
представляющие собой бетонную обойму, внутри которой на растворе 
уложены стеклянные блоки) или выкладываться на месте строительства. В 
зависимости от несущей способности, свето- и звукоизоляции, а также 
других свойств К.с. подразделяют на стеновые конструкции, конструкции 
покрытий, конструкций сводов и куполов. К.с. используются для произ-
водственных и культурно-бытовых помещений, вокзалов, выставочных 
павильонов.  
КОНСТРУКЦИЯ СТЕРЖНЕВАЯ (система стержневая) – несущая 
строительная конструкция, состоящая из стержней, жѐстко или шарнирно 
соединѐнных друг с другом в узлах.  
КОНСТРУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – конструкционное тело (часть 
здания, сооружения) с определѐнной формой и структурой, определенного 
функционального назначения, состоящая из элементов, взаимно связанных 
в процессе выполнения строительных и монтажных работ. К.с. выполняет 
в здании (сооружении) несущие, ограждающие, эстетические или другие 
функции, либо совмещает некоторые из них (фундамент, стена, перекры-
тие, лестница, пол, воздуховод, санитарно-технический узел, колодец, 
резервуар и т.д.).  
КОНСТРУКЦИЯ СТРУКТУРНАЯ – пространственная перекрестно-
стержневая (стержневые или пластинчато-стержневые) конструкция, 
собранная из унифицированных многократно повторяющихся элементов в 
виде пространственных плит или сводов (обычно металлическая или 
железобетонная); иногда в строительной практике для обозначения К.с. 
используют термин «структура» (хотя это и некорректно).  
КОНСТРУКЦИЯ СТРУНОБЕТОННАЯ – сборная предварительно 
напряженная железобетонная конструкция с проволочной арматурой, 
натягиваемой на упоры.  
КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ – конструкция, состоя-
щая из одного или нескольких слоев теплоизоляционного материала (из-
делия), защитно-покровного слоя и элементов крепления.  
КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ – 
конструкция, состоящая из двух и более слоев различных теплоизоляци-
онных материалов. В состав К.т.м. могут входить пароизоляционный, 
предохранительный и выравнивающий слои.  
КОНСТРУКЦИЯ ТИПОВАЯ – строительные конструкции (изделия, 
узлы) зданий и сооружений, отобранные из числа им подобных или специ-
ально разработанные для многократного повторения в строительстве, 
имеющие, как правило, лучшие по сравнению с аналогами технико-
экономические показатели и качественные характеристики и принятые в 
качестве типовых в установленном порядке.  
КОНСТРУКЦИЯ ТОНКОСТЕННАЯ – строительная конструкция, 
отличительным признаком которой является весьма малая величина одно-
го размера (толщины) по сравнению с двумя другими (пролѐтом, попереч-
ным сечением). К К.т. относятся оболочки, купола, складки и т.п.  
КОНСТРУКЦИЯ ФИБРОБЕТОННАЯ – дисперсноармированная 
конструкция из бетона, цементного раствора, армированная фибровой 
арматурой (фиброй), равномерно распределенной в объеме материала.  
КОНСТРУКЦИЯ ЦЕМЕНТОГРУНТОВАЯ – совокупность отдельных 
цементогрунтовых элементов, создаваемых при использовании струйной 
технологии возведения фундаментов.  
КОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТОВ МОДУЛЬНАЯ – 
принцип конструкции электроинструментов из отдельных, самостоятельно 
проверяемых функциональных составляющих, как, например, двигатель, 
привод, электроника. Преимущества К.э.м.: функциональные нарушения 
распознаются уже при проверке отдельных модулей на ранней стадии – 
без постороннего вмешательства. Безопасный процесс воспроизводимого 
монтажа означает более высокое качество продукции. Обеспечивает более 
быстрое сервисное обслуживание и более простое отделение частей для 
утилизации. 
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ – в Российской Федерации 
учреждение, образуемое коллегией адвокатов для оказания юридической 
помощи населению и разъяснения действующего законодательства. Неко-
торые виды юридической помощи оказываются бесплатно (например, 
истцам в судах первой инстанции по делам о взыскании алиментов и по 
трудовым делам).  
КОНСЮМЕРИЗМ – деятельность по защите интересов потребителей 
(реализуется в формировании общественных объединений, публичных 
выступлениях, в бойкоте фирм, магазинов и т.п.).  
КОНТАКТ – 1) соприкосновение, соединение чего-либо; 2) поверхность, 
место, зона этого соприкосновения, соединения (например, поверхность 

или зона взаимодействия одних строительных конструкций или элементов 
с другими).  
КОНТАКТ ПОПЛАВКОВЫЙ – устройство для периодического вклю-
чения и выключения каких-либо приборов путѐм замыкания контакта при 
перемещении поплавка в резервуаре с жидкостью, изменяющей уровень.  
КОНТАКТ РЕЛЕЙНЫЙ ДАТЧИКА СИГНАЛИЗАЦИИ– контакт 
датчика (любого датчика за исключением адресуемых) имеют нормальное 
состояние и тревожное. Так, если К.р.д.с. нормально-замкнутые, то в 
состоянии тревоги они становятся разомкнутыми и наоборот. В зависимо-
сти от типа этих контактов, они включаются определенным образом в 
шлейф сигнализации (нормально-замкнутые включаются последователь-
но, нормально-разомкнутые – параллельно).  
КОНТАКТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – соприкосновение двух проводников, 
благодаря которому электрический ток может проходить из одного про-
водника в другой; поверхность соприкосновения проводников тока или 
приспособление, обеспечивающее такое соприкосновение (соединение). 
КОНТАКТОР – 1) электрический аппарат (выключатель) для дистанци-
онного включения, отключения и переключения силовых электрических 
цепей (до 1500 в 1 ч) постоянного и переменного тока; 2) сотрудник (на-
пример, рекламного агентства), руководитель рабочей группы клиента 
(ответственный исполнитель проекта). К. обеспечивает представление 
интересов заказчика в агентстве и представляет агентство во взаимоотно-
шениях с заказчиком, координирует всю работу по заказу клиента от его 
получения до полного завершения. 
КОНТЕЙНЕР ГРУЗОВОЙ – многократно оборачиваемая крупнообъѐм-
ная унифицированная тара (единица транспортного оборудования много-
кратного применения), предназначенная для перевозки различными вида-
ми транспорта и временного хранения грузов без промежуточных перегру-
зок, удобная для механизированной загрузки и разгрузки, погрузки и 
выгрузки, внутренним объемом более 1 м

3
. Применение К. облегчает 

механизацию перегрузочных работ, ускоряет оборот транспортных 
средств, улучшает сохранность грузов, уменьшает транспортные издерж-
ки. 
КОНТЕЙНЕР ДЛЯ РАСТЕНИЙ – стационарная пли переносная ем-
кость с грунтом для высадки растений с целью возможного их перемеще-
ния. 
КОНТЕЙНЕР ЗАЩИТНЫЙ – обычно свинцовая камера (ящик), обли-
цованная сталью, для временного хранения или транспортировки радиоак-
тивных веществ. 
КОНТЕЙНЕР ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ – специализированный контей-
нер, стенки, пол, крыша и двери которого покрыты или изготовлены из 
теплоизоляционного материала, ограничивающего теплообмен между 
внутренним объемом контейнера и окружающей средой. 
КОНТЕЙНЕР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – стандартная емкость либо про-
странственный каркас открытого или закрытого типа, предназначенные 
для бестарной перевозки строительных материалов, полуфабрикатов и 
изделий различными видами транспорта. 
КОНТЕЙНЕР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ – грузовой контейнер для штучных 
грузов широкий номенклатуры, укрупненных грузовых единиц и мелко-
штучных грузов. 
КОНТЕЙНЕРИЗАЦИЯ – применение контейнеров для перевозки грузов 
различными видами транспорта. 
КОНТЕКСТ ОБЪЕКТА – определенная в смысловом и художественном 
отношении средовая ситуация, в которую вписывается проектируемый 
объект; совокупность обстоятельств проектирования. Вне К.о. архитектур-
но-дизайнерского проектирования может приобретать иной, чем запроек-
тировано, смысл и значение. Например, сооружение, предмет, уместные в 
определенном окружении по признакам стилистической целостности, 
использования материалов, соответствия местным, региональным тради-
циям, могут восприниматься явным диссонансом в случае механического 
их переноса в контекстуально отличную среду. Существующий К.о. влия-
ет не только на стилевую направленность, образность и размерность про-
ектируемых объектов, но и на набор используемых архитектором и/или 
дизайнером художественных средств. Нарушение К.о. разрушает единство 
окружения, образ среды, что иногда сознательно используется в проекти-
ровании для достижения эффектов контраста, гротеска, пародии. В прак-
тике архитектурно-дизайнерского проектирования термин «К.о.» часто 
заменяется или уточняется близкими ему выражениями: «градостроитель-
ная ситуация», «культурная среда», «масштабный строй», «стилевая на-
правленность», «исторические предпосылки» и т.д. 
КОНТИНГЕНТ РАСЧЕТНЫЙ – исходный показатель количества 
учащихся, студентов или слушателей принимаемый для расчета учебно-
материальной базы учебного заведения (в том числе и площадей его зда-
ний и сооружений, их планировочных решений и т.п.). 
КОНТРАГЕНТ – одна из «противоположных» сторон договора. Напри-
мер, в сделке о купле-продаже недвижимости К. являются агенты покупа-
теля и продавца, отстаивающие интересы своих клиентов. 
КОНТРАЖУР – расположение источника света позади рассматриваемо-
го объекта. 
КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ – контракт, 
заключаемый между заказчиком, либо заказчиком-застройщиком, либо 
службой заказчика в жилищно-коммунальном хозяйстве, которым заказ-
чик на договорной основе передал часть своих функций по осуществле-
нию организации и финансированию строительства или обслуживанию 
объектов жилищно-коммунального хозяйства, и победителем конкурса в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
КОНТРАКТ НА ПРОДАЖУ – см. договор купли-продажи. 
КОНТРАКТ ТРУДОВОЙ – форма трудового договора; соглашение о 
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содержании и условиях труда, а также о размере его оплаты и иных взаим-
ных обязательствах работодателя и наемного работника, достигаемое ими 
в результате индивидуальных переговоров. К.т. заключается в письменной 
форме и подписывается руководителем предприятия-работодателя и 
лицом, принимаемым на работу на этом предприятии. К.т. вступает в силу 
с момента его подписания и может быть изменен только по соглашению 
сторон; по окончании срока действия К.т. по соглашению сторон может 
быть продлен или заключен на новый срок. 
КОНТРАКТАЦИЯ – заключение контракта, договора; система контрак-
тов, заключаемых в какой-либо области. Чаще всего термин К. применяет-
ся к договорам по закупкам продукции. 
КОНТРАКЦИЯ (сжатие, сжимание) – уменьшение первоначального 
объема чего-либо; например, системы «цемент-вода» вследствие процесса 
гидратации или объема материала в результате усадки. 
КОНТРАКЦИЯ БЕТОНА – уменьшение абсолютного объема цемент-
ного материала в результате гидратации цемента. 
КОНТРАКЦИЯ БЕТОНА УДЕЛЬНАЯ – отношение контракции в 
заданный момент времени к массе гидратируемого цемента. 
КОНТРАКЦИЯ КОЛОНН – прием сближения колонн, расположенных 
у углов здания, отступление от геометрической правильности ради усиле-
ния, подчеркивания зрительной целостности композиции. Частный случай 
курватуры.  
КОНТРАПРОШИ (контр-апроши) – фортификационный термин, обо-
значавший вначале все фортификационные сооружения, которые возводил 
осажденный (батарея, укрепление, траншеи и пр.) в дополнение к долго-
временным укреплениям с целью противодействия продвижению (апро-
шами) противника. Впервые К. были применены в 1592 г. Вилларом при 
обороне Руана. В конце XIX в. под К. стали понимать главным образом 
широкие ходы сообщения, которые велись навстречу атакующему. 
КОНТРАСТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – средство архитектурной компози-
ции (эмоционально-оценочная характеристика), заключающееся в сочета-
нии элементов архитектурной формы или нескольких взаимосвязанных 
архитектурных форм, резко различающихся по внешним характеристикам 
и объективным особенностям (размеры, членение, декор, цвет и др.), дове-
денное до противопоставления. 
КОНТРАСТ ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ С ФОНОМ – отношение 
абсолютной величины разности между яркостью объекта и фона к яркости 
фона. К.о.р.с ф. считается: большим – при К.о.р.с ф. более 0,5 (объект и 
фон резко отличаются по яркости); средним – при К.о.р.с ф.  от 0,2 до 0,5 
(объект и фон заметно отличаются по яркости); малым – при К.о.р.с ф. 
менее 0,2 (объект и фон мало отличаются по яркости). 
КОНТРАСТ ПОРОГОВЫЙ – минимальный световой К., воспринимае-
мый глазом. 
КОНТРАСТ СВЕТОВОЙ – отношение разности яркостей объекта и 
фона к их сумме.  
КОНТРАСТ ЦВЕТОВОЙ – ощущение изменения цвета, вызываемое 
одновременным или предварительным воздействием на глаз излучений 
другого (индуцирующего) цвета. Например, серое поле на белом фоне 
темнеет, а на чѐрном светлеет. 
КОНТРАСТНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ – зрительная оценка яркости на 
поверхности предмета или оценка его цвета по сравнению с окружающим 
фоном. 
КОНТРАФАКЦИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА – использование товарного 
знака без согласия его владельца. 
КОНТРБАНКЕТ – инженерное сооружение из камня или грунта, устраи-
ваемое в виде присыпки к насыпи взамен подпорных стен. Сооружают на 
особо крутых косогорах у подошвы насыпей или полунасыпей-
полувыемок в целях их укрепления или борьбы с выпором оснований. В 
последнем случае К. обычно называют боковой пригрузочной бермой. 
КОНТР-БАТАРЕИ – фортификационный термин, обозначающий укреп-
ления, в которых размещены осадные пушечные батареи, устраиваемые 
осаждающими при постепенной атаке крепости против фланков бастиона 
для уничтожения фланковой обороны рвов крепости. См. также батарея. 
КОНТРГАРД (контр-гард) – фортификационное сооружение перед 
главным валом крепости, защищающее эскарпную стенку от артиллерий-
ского обстрела неприятеля. К. представлял собой вспомогательную по-
стройку в виде вала, вооруженную артиллерией и расположенную во рву 
перед фасами бастиона. 
КОНТРГАЙКА – гайка, навинчиваемая на болт или шпильку в дополне-
ние к основной гайке для предотвращения ее самоотвинчивания. 
КОНТРГРУЗ – конструктивный элемент крана, предназначенный для 
обеспечения грузовой устойчивости. К. (противовес) размещается либо на 
специальной платформе, либо на отдельной консоли, выполненной в виде 
плоской рамы или фермы. К. может быть навесным и подвесным, стацио-
нарным и подвесным, стационарным и передвижным. Масса К. уравнове-
шивает стрелу и частично поднимает груз. 
КОНТРМИНА (контр-мина) – фортификационный термин, обозначав-
ший минные галереи, проводимые для обороны ближайших подступов к 
укреплениям против минной галереи противника. Применены первый раз 
турками в 1523 г. при обороне Родоса. См. также мина. 
КОНТРЕЙЛЕР – контейнер, оборудованный колѐсами с пневматически-
ми шинами и предназначенный для перевозки грузов на железнодорож-
ных платформах и по шоссе. Грузоподъѐмность 6-30 т. 
КОНТРНАЛИЧНИК – завершенный сандриком или фронтоном налич-
ник, примыкающий по периметру к рельефному обрамлению проема.  
КОНТРОБРЕШЁТКА – конструкция, позволяющая сформировать 
единое (без перегородок) подкровельное пространство, а не только между 
двумя стропилами, что позволяет добиться оптимальный вентилируемости 

подкровельного пространства.  
КОНТРОЛЛЕР – электрический многопозиционный переключающий 
аппарат низкого напряжения с большим числом контактов, с помощью 
которого изменяют режим работы электрических двигателей или иных 
потребителей электроэнергии. Устанавливается на трамваях, электровозах 
и др. машинах для пуска, регулирования скорости, реверса, электрического 
торможения электродвигателей. 
КОНТРОЛЬ – деятельность, включающая, проведение измерений, экс-
пертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик 
объекта и сравнение полученных результатов с установленными требова-
ниями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой их этих 
характеристик.  
КОНТРОЛЬ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ – вид государст-
венного контроля за использованием и охраной земель в городах и других 
поселениях, конкретнее – за соблюдением осуществления всех видов 
градостроительной деятельности в городах и других поселениях в соответ-
ствии с градостроительной документацией; соблюдением нормативов и 
правил планировки и застройки городов и других поселений; соблюдени-
ем установленного порядка использования территорией с особым режи-
мом градостроительной деятельности; предотвращением сноса зданий и 
сооружений, вырубки зеленых насаждений общего пользования в городах 
и других поселениях; предоставлением земельных участков в городах и 
других поселениях в соответствии с их целевым назначением и градо-
строительными требованиями.  
КОНТРОЛЬ ВИЗУАЛЬНЫЙ – органолептический контроль, при кото-
ром первичная информация воспринимается органами зрения. См. также 
оценка визуальная. 
КОНТРОЛЬ ВИХРЕТОКОВЫЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ – неразру-
шающий контроль, основанный на анализе взаимодействия внешнего 
электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, 
наводимых в объекте контроля этим полем. 
КОНТРОЛЬ ВХОДНОЙ – контроль поступивших к потребителю или 
заказчику продукции поставщика, предназначаемой для использования 
при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции (материалов, 
изделий, конструкций, грунта и т.п.), а также технической документации. 
Осуществляется преимущественно регистрационным методом (по серти-
фикатам, накладным, паспортам и т.п.), а при необходимости – измери-
тельным методом. 
КОНТРОЛЬ ВЫБОРОЧНЫЙ – контроль, при котором проверяется 
какая-то часть количества (выборка) контролируемой продукции. Объем 
выборки устанавливается техническими нормами, проектом или другим 
документом. Если они требуют случайного размещения точек контроля, 
выборка устанавливается как для продукции, представляемой на контроль 
способом «россыпь». 
КОНТРОЛЬ ДВОЙНОЙ – процесс использования двух или более от-
дельных совместно действующих объектов (обычно, людей) для защиты 
чувствительных функций информации в случае, когда одно лицо не имеет 
доступа или не может использовать материалы, например, криптографиче-
ский ключ. 
КОНТРОЛЬ ДИФФУЗИОННЫЙ – ограничение скорости коррозии 
диффузией исходных или конечных продуктов электродных реакций. 
КОНТРОЛЬ ДОСТУПА – см. система контроля доступа. 
КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХНИЧЕ-
СКИХ РЕГЛАМЕНТОВ – проверка выполнения юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимателем требований технических регла-
ментов к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам про-
верки. 
КОНТРОЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – контроль, выполняемый с приме-
нением средств измерений, в т.ч. лабораторного оборудования. 
КОНТРОЛЬ ИНСПЕКЦИОННЫЙ – проверка, проводимая аккреди-
тующим органом с целью установления, что деятельность аккредитован-
ной организации, аккредитованной испытательной лаборатории и т.п. 
продолжает соответствовать установленным требованиям. 
КОНТРОЛЬ ИНСПЕКЦИОННЫЙ ПРОДУКЦИИ – контроль, осуще-
ствляемый специально уполномоченными лицами с целью проверки 
эффективности ранее выполненного контроля. 
КОНТРОЛЬ КАПИЛЛЯРНЫЙ – см. контроль неразрушающий капил-
лярный. 
КОНТРОЛЬ КАТОДНЫЙ – см. контроль коррозии катодный. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА – проверка обеспечения количественных и 
качественных (функциональных) свойств объекта контроля. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВОДЫ – проверка соответствия показателей 
качества воды установленным нормам и требованиям. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – работа, заключаю-
щаяся в экспертной оценке соответствия лесоматериалов требованиям 
договора в целом; измерении или экспертной оценке отдельных показате-
лей лесоматериала, проверке соответствия показателей требованиям дого-
вора и отнесение лесоматериала к градации качества (сортам, группам 
размеров), предусмотренных договором; вычисление объема лесоматериа-
лов каждой градации качества; регистрация результатов. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – определение фактических 
количественных и (или) качественных характеристик свойств продукции 
для проверки соответствия наличных показателей свойств продукции 
установленным требованиям. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – входной, опера-
ционный и приемочный контроль за соблюдением заданных проектом и 
требуемых техническими нормативными правовыми актами геометриче-
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ских, физико-технических и технологических параметров и свойств конст-
рукций зданий и сооружений и их составных элементов в процессе строи-
тельства объекта. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ СМР – комплекс 
мероприятий подрядчика при производстве строительно-монтажных работ 
(СМР), направленный на обеспечение соответствия проектным решениям, 
требованиям действующих нормативных документов, техники безопасно-
сти, включающий входной контроль рабочей документации, конструкций, 
изделий, материалов и оборудования, операционный контроль отдельных 
строительных процессов или производственных операций и приемочный 
контроль строительно-монтажных работ. 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ – проверка соответствия выполняе-
мых работ установленным техническим требованиям. 
КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ АНОДНЫЙ – ограничение скорости элек-
трохимической коррозии анодной реакцией. 
КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ ДИФФУЗИОННЫЙ – ограничение скоро-
сти коррозии диффузией исходных или конечных продуктов. 
КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ КАТОДНЫЙ – ограничение скорости элек-
трохимической коррозии катодной реакцией. 
КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ ОМИЧЕСКИЙ – ограничение скорости 
электрохимической коррозии омическим сопротивлением. 
КОНТРОЛЬ КОРРОЗИИ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ – ограничение 
скорости электрохимической коррозии поляризационными явлениями на 
электродах. 
КОНТРОЛЬ ЛЕТУЧИЙ – контроль, выполняемый в случайное время 
(эпизодически), преимущественно при нецелесообразности применения 
сплошного, выборочного или периодического контроля (например, кон-
троль плотности грунта при обратной засыпке траншей). 
КОНТРОЛЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ – совокупность работ, в ходе 
выполнения которых устанавливаются или подтверждаются метрологиче-
ские, технические характеристики средств измерений, определяется соот-
ветствие средств измерений, методик выполнения измерений требованиям 
законодательства об обеспечении единства измерений, а также соответст-
вие методик выполнения измерений своему назначению.  
КОНТРОЛЬ МНОГОКРАТНО ОТРАЖЕННЫМ ЛУЧОМ – способ 
контроля, при котором ультразвуковой пучок направляют в зону контроля 
после нескольких отражений от поверхностей объекта контроля.  
КОНТРОЛЬ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – определение величины 
натяжения арматуры с применением различных приборов: оттяжных 
динамометров, концевых арматурных динамометров, приборов частотного 
типа.  
КОНТРОЛЬ НЕПРЕРЫВНЫЙ – контроль, при котором поступление 
информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно.  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ – неразру-
шающий контроль, основанный на применении упругих колебаний, воз-
буждаемых или возникающих в объекте контроля. Методы, приборы, 
устройства К.н.а., использующие ультразвуковой диапазон частот, допус-
кается называть ультразвуковыми, например, «ультразвуковая дефекто-
скопия», «ультразвуковой дефектоскоп».  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КАПИЛЛЯРНЫЙ – контроль, 
основанный на проникновении жидких веществ в капилляры на поверхно-
сти объекта контроля с целью выявления их наличия и местоположения.  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МАГНИТНЫЙ – неразрушаю-
щий контроль, основанный на регистрации магнитных полей рассеяния, 
возникающих над дефектами, или на определении магнитных свойств 
объекта контроля.  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ОПТИЧЕСКИЙ – контроль, 
основанный на анализе взаимодействия оптического излучения с объектом 
контроля.  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ РАДИОВОЛНОВОЙ – контроль, 
основанный на анализе взаимодействия электромагнитного излучения 
радиоволнового диапазона с объектом контроля.  
КОНТРОЛЬ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ ТЕПЛОВОЙ – неразрушающий 
контроль, основанный на регистрации температурных полей объекта 
контроля.  
КОНТРОЛЬ ОКОНЕЧНЫМ СОПРОТИВЛЕНИЕМ – метод контроля 
в системах охранно-пожарной сигнализации, основанный на том, что 
каждый шлейф сигнализации имеет свой нормальный ток покоя, опреде-
ляемый в основном величиной сопротивления шлейфа. Срабатывание 
какого-либо из датчиков шлейфа (т.е. выдача им тревоги) выражается в 
том, что его релейные контакты меняют свое состояние – они либо соеди-
няют линию, либо разрывают ее. Благодаря этому меняется величина тока 
в шлейфе, что и фиксируется контрольной панелью и трансформируется в 
сигнал тревоги. Не всякий разрыв цепи шлейфа или ее замыкание будет 
означать тревогу, в соответствии с программированием типа зоны такое 
событие может соответствовать и неисправности. Для того чтобы контро-
лировать целостность шлейфа это сопротивление устанавливают в конце. 
Например, таким образом, будет зафиксирован обрыв (отрезание) шлейфа 
пожарных датчиков. Как правило, К.о.с. в шлейфе присутствует в подав-
ляющем большинстве зон: как аппаратных зон, так адресных зон и зон 
радиорасширения. 
КОНТРОЛЬ ОМИЧЕСКИЙ – ограничение скорости электрохимиче-
ской коррозии омическим сопротивлением.  
КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИОННЫЙ – контроль продукции или процесса 
во время производства работ (выполнения технологической операции) или 
непосредственно после их завершения. Осуществляется преимущественно 
измерительным методом или техническим осмотром. Результаты К.о. 
фиксируются в общих и специальных журналах работ, журналах геотех-

нического контроля и других документах, предусмотренных действующей 
в данной организации системой управления качеством.  
КОНТРОЛЬ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ – контроль, при котором 
первичная информация воспринимается органами чувств.  
КОНТРОЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ – контроль, при котором поступле-
ние информации о контролируемых параметрах происходит через уста-
новленные (определенные) интервалы времени.  
КОНТРОЛЬ ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЙ – см. контроль коррозии поляри-
зационный. 
КОНТРОЛЬ ПРИЕМОЧНЫЙ – контроль, выполняемый по заверше-
нию строительства объекта или его этапов, скрытых работ и других объек-
тов контроля. По результатам К.п. принимается документированное реше-
ние о пригодности объекта контроля к использованию, эксплуатации или 
выполнению последующих работ.  
КОНТРОЛЬ ПРИЕМОЧНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ – совокупность 
статистических методов контроля массовой продукции по данным выбо-
рок.  
КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – контроль, осуществляемый на 
стадии производства продукции (в процессе производства работ), осуще-
ствляемый техническим персоналом, который руководит работами (глав-
ный инженер, производители работ, мастера, начальники отрядов) с целью 
обеспечения качества работ, соответствия их проектным материалам и 
требованиям технических правил производства работ. 
КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЗАВОДСКОЙ – постоянный 
внутренний контроль производства, осуществляемый изготовителем, 
состоящий из внутреннего управления качеством и испытаний в рамках 
внутреннего контроля. 
КОНТРОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕМЕНТА – контроль, осу-
ществляемый на стадии производства и включающий испытания сырья, 
клинкера и цемента, проводимые в объеме и в сроки, установленные дей-
ствующей у изготовителя технологической документацией.  
КОНТРОЛЬ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА – определение прочностных 
показателей бетона в процессе твердения неразрушающими методами или 
же по специальным графикам, с помощью температурных замеров. 
КОНТРОЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ – комплекс взаимосвязанных и обяза-
тельных к исполнению административных, организационно-технических, 
санитарно-гигиенических и правовых мер, направленных на снижение 
воздействия на население и другие категории облучаемых лиц радиацион-
ного фактора (прежде всего, контроль за соблюдением норм радиационной 
безопасности и основных санитарных правил работы с радиоактивными 
веществами и иными источниками ионизирующего излучения, а также 
получение информации об уровнях облучения людей и о радиационной 
обстановке на объекте и в окружающей среде). Выделяют дозиметриче-
ский и радиометрический К.р.  
КОНТРОЛЬ РАДИОВОЛНОВОЙ – неразрушающий контроль, осно-
ванный на анализе взаимодействия электромагнитного излучения радио-
волнового диапазона с объектом контроля. 
КОНТРОЛЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – контроль, осуществляемый 
регистрацией значений контролируемых параметров продукции или про-
цессов. 
КОНТРОЛЬ СОЕДИНЕНИЙ СВАРНЫХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – 
метод контроля, предназначенный для выявления внутренних дефектов 
сварного шва арматуры. 
КОНТРОЛЬ СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО – проверка соответст-
вия значений параметров объекта требованиям технической документации 
и определение на этой основе одного из заданных видов технического 
состояния в данный момент времени. 
КОНТРОЛЬ СПЛОШНОЙ – контроль, при котором проверяется весь 
объем одного вида работ, выполненного по одной технологии, из одних 
материалов за определенный период времени (например, контроль каждой 
единицы продукции в партии). 
КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ – проверка соответствия объекта уста-
новленным техническим требованиям. 
КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КД – контроль конструкторской 
документации (КД), при котором проверяется соответствие конструкции 
изделия требованиям технологичности. 
КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ – контроль выполнения объек-
том части или всех свойственных ему функций. 
КОНТРОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПРОДУКЦИИ – контроль, 
осуществляемый на стадии эксплуатации продукции. 
КОНТРРЕЛЬЕФ – рельеф, заглубленный в плоскость фона. 
КОНТРРЕЛЬС – дополнительный рельс, укладываемый внутри колеи 
между путевыми рельсами для повышения жѐсткости, обеспечения безо-
пасности движения поездов и уменьшения износа пути. Служит для на-
правления колѐсных гребней подвижного состава на стрелочных перево-
дах, мостах, переездах и закруглениях.  
КОНТРФОРС – конструктивный элемент – каменная, бетонная или 
железобетонная поперечная стенка (вертикальный выступ или ребро) или 
дополнительная конструкция, усиливающая основную несущую конст-
рукцию (как правило, стену), расположенная с ее наружной стороны и 
воспринимающая, главным образом, горизонтальные усилия от поддер-
живаемой вертикальной конструкции (боковой распор от сводов, перекры-
вающих здание, давление грунта на подпорные стенки и т.п.). Сечение К. 
увеличивается по мере приближения к основанию по треугольнику или 
ступенчато. В случае возникновения сравнительно небольших нагрузок, 
сечение К. может быть постоянным, что внешне приближает К. к пиляст-
ре. 
КОНТРФОРС ДИАГОНАЛЬНЫЙ – контрфорс, расположенный на 
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углу здания.  
КОНТРФОРС СТУПЕНЧАТЫЙ – тип контрфорса, характерной фор-
мы, обычно выложенного ступенчатой кладкой.  
КОНТРЭСКАРП – фортификационное сооружение, искусственное 
земляное препятствие, отделенное от обороняющихся рвом и обращенное 
к ним почти отвесным высоким откосом; в нестрогом (широком) смысле – 
сторона (передняя отлогость) рва, ближайшая к противнику. В середине 
ХХ в. К. называли также противотанковое препятствие в виде крутого 
искусственного откоса на крутых обратных скатах возвышенностей.  
КОНТУР ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ – несколько отдельных заземлителей, 
объединѐнных металлической полосой в единый контур, расположенный 
вокруг фундамента сооружения.  
КОНТУР ЗАМКНУТЫЙ – совокупность соединенных стержней, оси 
которых образуют замкнутую ломаную линию.  
КОНТУР УПЛОТНЕНИЯ – область примыкания по периметру створки 
окна, образованная резиновым уплотнителем и пластиком для ПВХ-окон. 
Бывает 2, 3 и 4 К.у., однако обычно двух К.у. достаточно для обеспечения 
практически полной герметичности окна.  
КОНТУР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (контур электрической цепи) – любой 
замкнутый путь, проходящий по нескольким ветвям электрической цепи. 
Иногда термин «К. э.» используют как синоним термина «колебательный 
контур».  
КОНУРБАЦИЯ – 1) крупная полицентрическая городская агломерация, 
формирующаяся, как правило, на основе развития расположенных близко 
относительно друг друга крупных городов и их пригородов; имеет в каче-
стве ядер несколько более или менее одинаковых по размеру и значимости 
городов при отсутствии явно доминирующего (например, скопления 
городов в Рурском бассейне, Германия). 2) синоним термина «городская 
агломерация». См. также агломерация населенных пунктов.  
КОНУС – воспринимающая сопротивление грунта нижняя часть нако-
нечника зонда, применяемого для испытаний грунтов.  
КОНУС БАЛАНСИРНЫЙ – прибор для определения в полевых усло-
виях границы текучести грунта. 
КОНУС ВЫНОСА – форма рельефа, образованная скоплением обло-
мочных пород (гальки, гравия, песка), вынесенных горными реками на 
предгорную равнину или в более плоскую широкую долину.  
КОНФАЙНМЕНТ БЕЗОПАСНЫЙ – объект (система), состоящий из 
совокупности сооружений и систем (подсистем), предназначенных для 
обеспечения защиты персонала, населения и окружающей среды от влия-
ния источников ядерной и радиационной опасности, связанных с сущест-
вующим после аварии на Чернобыльской АЭС объектом «Укрытие», а 
также создающий необходимые условия для осуществления практической 
деятельности по его преобразованию в экологически безопасную систему.  
КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ – зал, оборудованный для проведения конференций, 
собраний или заседаний. 
КОНФИГУРАЦИЯ – внешний вид, очертание; взаимное расположение 
предметов.  
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ – принцип аудита, 
заключающийся в том, что аудиторы обязаны обеспечивать сохранность 
документов, получаемых или составляемых ими в ходе аудиторской дея-
тельности, и не вправе передавать эти документы или их копии каким бы 
то ни было третьим лицам либо разглашать устно содержащиеся в них 
сведения без согласия собственника экономического субъекта, за исклю-
чением случаев, предусмотренных законодательными актами.  
КОНФИСКАЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ – безвозмездное принудитель-
ное изъятие у собственника его имущества по решению суда в виде санк-
ции за совершение преступления или иного правонарушения.  
КОНФЛИКТ ТРУДОВОЙ – коллективный трудовой спор по вопросам 
применения действующего законодательства о труде, установления новых 
или изменения существующих условий труда и быта между коллективами 
предприятий и администрацией. Законодательством устанавливается 
порядок разрешения К.т. Как правило, для их разрешения предусматрива-
ется создание специальных органов (примирительные комиссии, трудовые 
арбитражи и т.д.).  
КОНФОРКА – элемент газовой плиты; состоит из рассекателя и крышки, 
которая закрывает его сверху.  
КОНФОРКА МНОГОКОНТУРНАЯ – конфорки, которые состоят из 
нескольких контуров пламени (колец из язычков огня); К.м. обеспечивает 
более интенсивный нагрев не по периферии конфорки, как в обычном 
варианте, а по всей еѐ площади.  
КОНФУЗОР – сужающаяся спрофилированная часть канала (трубопро-
вода), в которой происходит увеличение скорости потока (газа, жидкости) 
в результате преобразования потенциальной энергии в кинетическую и 
уменьшение давления.  
КОНХА – перекрытие над полуцилиндрической частью здания (апсидой, 
нишей), имеет форму полкупола (свод в виде четверти сферы). На практи-
ке в большинстве случаев К. – полукупол над апсидой или восточной 
частью христианского храма.  
КОНХА ГРАНЁНАЯ – коробовый свод, плавно переходящий в перекры-
тие из трех или пяти лотков, которые смыкаются краями в вертикальных 
плоскостях.  
КОНЦЕНТРАТ – продукт обогащения исходного материала (сырья), в 
котором содержание ценных веществ выше, чем в исходном сырье.  
КОНЦЕНТРАТ ОП-7 – поверхностноактивное вещество (ПАВ), исполь-
зуемое для улучшения смачивания водой асфальтобетонной смеси или 
вырубок асфальтобетона из покрытия при определении удельного веса 
асфальтобетона. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ – величина, выражающая содержание (количество) 

данного компонента в определенном количестве смеси.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ АЭРОСМЕСИ В СИСТЕМЕ ПНЕВМОТРАНС-
ПОРТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – концентрация твердых частиц в потоке 
воздуха, определенная с учетом разницы скоростей движения воздуха и 
материала в системе пневматического транспорта.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – планомерный процесс 
сосредоточения производственных мощностей, трудовых и материальных 
ресурсов в крупных строительных организациях или предприятиях строи-
тельной индустрии. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА – отношение числа частиц компонента 
системы (смеси, раствора, сплава), его количества (молярная К.) или массы 
(массовая К.) к объѐму системы. Единица измерения – соответственно 
моль/м

3
 или кг/м

3
. На практике часто используют безразмерные величины 

– массовую, молярную или объѐмную доли, равные отношению массы, 
количества или объѐма какого-либо компонента системы к еѐ массе, коли-
честву или объѐму соответственно. Выражают их в долях единицы, на-
пример в сотых (%), тысячных (промилле, 

0
/00) и т.д.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРЕМЕННО ДОПУСТИМАЯ – концентрации для 
веществ, о действии которых не накоплено достаточно информации, полу-
ченные расчѐтным путѐм нормативы, рекомендованные для использова-
ния сроком на 2-3 года. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА ВЗРЫВООПАСНАЯ – концентрация (объ-
емная доля газа в воздухе), равная 20% нижнего предела взрываемости 
газа.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ГАЗА МАССОВАЯ – масса горючего газа (паров 
топлива) содержащаяся в 1 м

3
 объема взрывоопасного облака.  

КОНЦЕНТРАЦИЯ МАКСИМАЛЬНО ДЕЙСТВУЮЩАЯ – см. 
концентрация пороговая.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ – местное резкое увеличение 
напряжений в элементах конструкций, возникающее вблизи мест прило-
жения сосредоточенных сил, в местах резкого изменения площади и фор-
мы сечения или нарушений сплошности материала (у краев отверстий, 
выточек, надрезов, трещин и т.п.), называемых концентраторами напряже-
ния.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОБЪЕМНАЯ ГОРЮЧЕГО ГАЗА – масса горюче-
го газа (паров топлива) к объему взрывоопасного облака при стандартных 
метеоусловиях, выражаемая в объемных процентах.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОГНЕТУШАЩАЯ – концентрация огнетушащего 
вещества в единице объема помещения, создающая среду, не поддержи-
вающую горение.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОГНЕТУШАЩАЯ МАССОВАЯ НОРМАТИВ-
НАЯ – огнетушащая концентрация, установленная в нормативных доку-
ментах.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОГНЕТУШАЩАЯ МИНИМАЛЬНАЯ – наи-
меньшая концентрация средств объемного тушения в воздухе, которая 
обеспечивает мгновенное тушение диффузионного пламени вещества в 
условиях опыта.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ОГНЕТУШАЩАЯ НОРМАТИВНАЯ – огнету-
шащая концентрация, установленная в действующих нормативных доку-
ментах.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПОРОГОВАЯ (концентрация максимально 
действующая) – максимальная концентрация химического вещества, 
которая вызывает незначительные, но достоверные изменения в организме 
или в окружающей среде.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ (ПДК) – макси-
мальное количество вредных веществ в единице объѐма или массы (в 
почве, в воздушной или водной среде), при превышении которого отмеча-
ется их негативное воздействие на здоровье человека и окружающую 
среду ПДК устанавливаются на основании комплексных исследований 
действия и аккумуляции загрязняющих веществ в окружающей среде. 
Является гигиеническим критерием при оценке санитарного состояния 
окружающей среды (атмосферного воздуха, водоѐмов, почвы и т.д.). В 
России устанавливается законодательно для каждого вредного вещества.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЩЕСТВ В 
ВОДЕ – концентрация ингредиентов в воде, при превышении которой 
вода становится непригодна для установленных видов водопользования.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЩЕСТВ 
ВРЕДНЫХ В ВОЗДУХЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – максимальная 
концентрация, отнесенная к определенному периоду осреднения и не 
оказывающая при регламентированной вероятности их появления ни 
прямого, ни косвенного вредного воздействия на организм человека, 
включая отдаленные последствия для настоящего и последующих поколе-
ний, не снижающая работоспособности человека и не ухудшающая его 
самочувствия. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЩЕСТВ 
ВРЕДНЫХ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ – установленный безопас-
ный уровень вещества, его концентрации, которые при ежедневной (кроме 
выходных дней) работе в течение 8 ч или при другой продолжительности, 
но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа позволяет со-
хранить здоровье работника и не могут вызвать заболеваний или отклоне-
ний в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 
исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настояще-
го и последующих поколений.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЩЕСТВ 
ОПАСНЫХ – максимальное количество опасных веществ в почве, воз-
душной или водной среде, продовольствии, пищевом сырье и кормах, 
измеряемое в единице объема или массы, которое при постоянном контак-
те с человеком или при воздействии на него за определенный промежуток 
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времени практически не влияет на здоровье людей и не вызывает неблаго-
приятных последствий.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ВЕЩЕСТВ 
ЭКЗОГЕННЫХ В ПОЧВЕ – максимальное количество (в мг/кг слоя 
абсолютно сухой почвы), установленное в экстремальных почвенно-
климатических условиях, которое гарантирует отсутствие отрицательного 
прямого или опосредованного через контактирующие с почвой среды 
воздействия на здоровье человека, его потомство и санитарные условия 
жизни населения. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ВОЗДУХА АТМОСФЕРНОГО – максимальные концентрации веществ, 
не оказывающие ни прямого, ни косвенного вредного воздействия на 
организм человека, включая отдаленные последствия для настоящего и 
будущих поколений.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ ПРИМЕСИ В 
АТМОСФЕРЕ – максимальная концентрация примеси в атмосфере, 
отнесенная к определенному времени осреднения, которая при периодиче-
ском воздействии или на протяжении всей жизни человека не оказывает на 
него вредного действия, включая отдаленные последствия, и на окружаю-
щую среду в целом.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – сосредо-
точение в одной фирме (объединении) комплекса последовательных ста-
дий производства: от добычи сырья до реализации произведѐнной продук-
ции. Одна из подготовительных ступеней комбинирования производства.  
КОНЦЕНТРАЦИЯ ФЛЕГМАТИЗИРУЮЩАЯ МИНИМАЛЬНАЯ – 
наименьшая концентрация флегматизатора в смеси с горючим и окислите-
лем, при которой смесь становится неспособной к распространению пла-
мени при любом соотношении горючего и окислителя.  
КОНЦЕНТРИЧЕСКИЙ – имеющий с чем-либо общий центр; например, 
К. окружности – окружности разного радиуса с общим центром.  
КОНЦЕПЦИЯ – определенный способ понимания; принципиальная 
трактовка каких-либо явлений, основная точка зрения, ведущий замысел, 
совокупность рабочих гипотез. 
КОНЦЕПЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – основная идея (идейный замысел) 
или система взглядов на природу и суть архитектуры, определяющие 
восприятие и трактовку архитектурного процесса, совокупность методов и 
способов решения практических проблем архитектурной деятельности и 
получающие воплощение в проекте или реальной архитектурной форме.  
КОНЦЕПЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА – общий замысел обес-
печения безопасности объекта от прогнозируемых угроз.  
КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ (дизайн-концепция) – см. дизайн-
концепция. 
КОНЦЕПЦИЯ РЕКЛАМНАЯ – замысел проведения рекламной кампа-
нии, акции, мероприятия. К.р. определяет цели рекламной кампании, 
основные средства рекламы и используемые рекламоносители, главные 
рекламные аргументы и т.д. 
КОНЦЕРН – современная наиболее распространѐнная форма объедине-
ния предприятий промышленности, транспорта, торговли, банков, научно-
исследовательских учреждений, учебных центров, испытательных поли-
гонов на базе комбинирования и диверсификации производства. Для К. 
характерны децентрализованная система управления входящими в него 
предприятиями (по основным группам продукции и регионам), большой 
объѐм внутрифирменных поставок; централизованными являются, как 
правило, капиталовложения, НИОКР и финансы.  
КОНЪЮНКТУРА – совокупность признаков, характеризующих текущее 
состояние экономики в определенный период, а также, сложившаяся на 
рынке экономическая ситуация, которую характеризуют соотношение 
между спросом и предложением, уровень цен, товарные цены, портфель 
заказов по отрасли и иные экономические показатели.  
«КОНЮШНИ» – небольшая площадка со стойлами и служебными по-
мещениями на булыжной мостовой позади богатых городских домов в 
Британии, особенно в Лондоне.  
КОНЮШНЯ – сельскохозяйственное здание, оборудованное для стойло-
вого содержания лошадей. В К. для взрослых лошадей применяется, как 
правило, 2-рядное расположение денников и стойл, объединѐнных общим 
проходом шириной 2,2-2,6 м. В одном непрерывном ряду размещают не 
более 15 денников или 30 стойл. Денники и стойла оборудуют индивиду-
альными кормушками и поилками, секции – групповыми. Кроме основ-
ных помещений для размещения животных в К. предусматривают также 
манеж, фуражную, сбруйно-инвентарную, лабораторию, инвентарную, 
дежурное помещение, а на кумысных фермах также доильный зал, моеч-
ную и молочную. Высота основных помещений К. 3,3-2,4 м, в манежах 
для седловки, запряжки и проводки молодняка – 4,5 м. Окна в К. устраи-
вают на высоте 1,5-1,8 м и защищают их изнутри решѐтками до высоты 
2,2 м. В К. предусматривают электроснабжение, водопровод, естествен-
ную или механическую вентиляцию, канализацию. К. строят одноэтаж-
ными и, обычно, прямоугольными в плане, из заводских сборных унифи-
цированных конструкций или из местных строительных материалов. В 
районах с расчѐтной зимней температурой воздуха ниже –20°С ворота К. 
оборудуют тамбурами. Для лучшей инсоляции помещений К., как прави-
ло, ориентируют продольной осью с севера на юг, в южных районах стра-
ны также и с востока на запад.  
КООПЕРАТИВ – предприятие, организация, созданные путем добро-
вольного объединения лиц на паевой основе для осуществления предпри-
нимательской деятельности. К. являются юридическими лицами и функ-
ционируют на началах самофинансирования и самоуправления.  
КООПЕРАТИВ ДАЧНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ – добровольное объеди-
нение граждан, осуществляющее строительство на средства членов коопе-

ратива и последующую эксплуатацию дач.  
КООПЕРАТИВ ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ (кооператив жи-
лищный) – вид потребительского кооператива, представляет собой доб-
ровольное объединение граждан и (или) юридических лиц на основе член-
ства в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, а также 
управления жилыми и нежилыми помещениями в кооперативном доме. 
ЖСК обычно создается для строительства жилого дома (комплекса) на 
собственные средства и (обычно) его последующей эксплуатации (в соот-
ветствии с действующим законодательством – с преобразованием в ТСЖ).  
КООПЕРАТИВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – кооператив (потребительское 
общество), специализирующееся на торговле, заготовке и переработке 
сельскохозяйственной продукции, бытовом обслуживании населения, 
дачном и гаражном строительстве. Обычно К.п. действуют в сельской 
местности и входят в систему потребительской кооперации.  
КООПЕРАТИВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – кооператив, занятый 
производством продукции, выполнением работ, оказанием платных услуг 
предприятиям, организациям, гражданам. Трудовая деятельность в К.п. 
строится на основе личного трудового участия его членов (например, 
жилищные кооперативы создаются с целью строительства и эксплуатации 
жилых домов).  
КООПЕРАЦИЯ – первоначально добровольное товарищество, содейст-
вующее своим членам в ведении хозяйства, промысла, мелкого производ-
ства, осуществляющее посреднические функции (сбыт продукции, еѐ 
транспортировка и т.д.). Распространены потребительская, промысловая, 
финансово-кредитная, посредническо-сбытовая и др. виды К.  
КООПЕРАЦИЯ ЖИЛИЩНАЯ – добровольное объединение граждан 
для совместного участия собственными средствами в строительстве жи-
лья.  
КООПЕРАЦИЯ ТРУДА – форма организации труда, обеспечивающая 
согласованность совместных действий работников и подразделений в 
процессе производства. При простой К.т. все работники выполняют одно-
родную работу (например, специализированная бригада). Сложная коопе-
рация основана на разделении труда (например, комплексная бригада, 
объединяющая рабочих различных профессий и специальностей, которые 
выполняют все или ряд отдельных взаимосвязанных процессов, входящих 
в комплексное задание). К.т. упрощается, если в коллективе получило 
распространение совмещение профессий. К.т., обеспечивая более рацио-
нальное использование средств производства и рабочего времени, приво-
дит к росту производительности труда.  
КООПЕРИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ – организация постоянных 
производственных взаимосвязей предприятий и производств с целью 
совместного изготовления продукции при сохранении административной 
самостоятельности.  
КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – форма длительных произ-
водственных связей между специализированными промышленными 
предприятиями (объединениями), а также между странами по совместно-
му изготовлению определенного вида продукции. К.п. – результат разви-
тия и углубления общественного разделения труда и специализации про-
изводства.  
КООПЕРИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО – одна 
из форм организации строительного производства, предусматривающая 
устойчивые производственные связи между строительными организация-
ми, выполняющими отдельные виды строительно-монтажных работ; 
выражается в форме привлечения генеральным подрядчиком специализи-
рованных строительных и монтажных организаций для совместного воз-
ведения зданий и сооружений.  
КООПТАЦИЯ – пополнение выборного управляющего органа путем 
введения новых членов по собственному решению данного органа без 
проведения новых выборов.  
КООРДИНАТОМЕР – прибор для измерения координат точек (ориенти-
ров, целей и т.п.) на топографических картах с прямоуголькой координат-
ной сеткой, а также для нанесения на карты точек по известным координа-
там.  
КООРДИНАТЫ – числа, заданием которых определяется положение 
точки на плоскости, на поверхности или в пространстве. Прямоугольные 
(декартовы) К. точки на плоскости суть снабжѐнные знаками «+» или «–» 
расстояния QМ=ОР (=х – абсцисса) и РМ=OQ (=у – ордината) точки М от 
двух взаимно перпендикулярных прямых Ох и Оу (осей К.). Систему К. в 
пространстве определяют три взаимно перпендикулярные плоскости, 
относительно которых положение точки М определяется тремя К.: х (абс-
цисса), у (ордината) и z (аппликата). Точка О в обоих случаях называется 
началом К. Полярные К. точки на плоскости – расстояние ОМ=r этой 
точки от фиксированной точки О (полюса) и угол РОМ=j между ОМ и 
полярной осью ОР (r - радиус-вектор, j - полярный угол). В пространстве 
аналогом полярных К. служат цилиндрические К. и сферические К. На 
поверхностях определяются криволинейные К. (например, географические 
К. – долгота и широта на сфере).  
КООРДИНАТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ – широта и долгота, определя-
ют положение точки на земной поверхности. Географическая широта θ – 
угол между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора, от-
считываемый от 0 до 90° в обе стороны от экватора. Географическая дол-
гота λ – угол между плоскостью меридиана, проходящего через данную 
точку, и плоскостью начального меридиана. Долготы от 0 до 180° к В. от 
начального меридиана называют восточными, к З. – западными.  
КООРДИНАТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ – величины, определяющие 
положение точки земной поверхности относительно поверхности земного 
эллипсоида (референц-эллипсоида). Две величины характеризуют направ-
ление нормали к поверхности земного эллипсоида в данной точке про-
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странства относительно плоскостей его экватора и начального меридиана 
(то есть широта и долгота точки земной поверхности, определѐнные путѐм 
геодезических измерений расстояния и направления от точки с известны-
ми географическими координатами), а третья – является высотой точки 
над поверхностью земного эллипсоида.  
КООРДИНАТЫ КРИВОЛИНЕЙНЫЕ – координаты точки на плоско-
сти, на поверхности или в пространстве, отличные от прямолинейных 
(декартовых) координат. На плоскости (поверхности) К.к. определяются 
при помощи таких двух семейств кривых (координатных линий), что 
любая кривая одного семейства пересекает любую кривую др. семейства 
не более чем в одной точке; координатами этой точки считаются соответ-
ствующие значения параметров семейств.  
КООРДИНАТЫ ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ – используемая в 
геодезии система прямоугольных координат на плоскости, на которой 
отображается по определѐнному математическому закону поверхность 
земного эллипсоида.  
КООРДИНАТЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ – числа, заданием которых 
определяется положение точки на плоскости, поверхности или в простран-
стве. Наиболее широко распространены астрономические, геодезические, 
прямоугольные и полярные К.п.  
КООРДИНАЦИЯ – взаимосвязь, согласование, приведение в соответст-
вие.  
КООРДИНАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ – процесс комбинирования 
работы членов и подразделений организации, чтобы добиться конечных 
целей производства продукции. К. необходима на двух уровнях: для со-
стыковки производственных процессов, чтобы достичь конечной цели с 
минимумом потерь, простоев и т.д.; для эффективного и экономичного 
действия всех подразделений и поддержания целостности и конкуренто-
способности организации.  
КООРДИНАЦИЯ РАЗМЕРОВ МОДУЛЬНАЯ – принятые на основе 
модуля соотношения координирующих размеров конструктивных элемен-
тов зданий и самих зданий при их проектировании, изготовлении и возве-
дении. К.р.м. обеспечивает взаимное согласование размеров зданий и 
сооружений, а также размеров и расположения их элементов, строитель-
ных конструкций, изделий и элементов оборудования на основе примене-
ния модулей.  
КОПАЛ – смола, выделяемая преимущественно тропическими деревьями 
семейства бобовых. Получают подсочкой деревьев или добывают из их 
ископаемых остатков в земле (ископаемый К.). Окраска – от бесцветной до 
коричневой. Широко применялся для производства лаков.  
КОПАНИЕ – процесс разработки грунта механическим способом, со-
стоящий из отделения части грунта от массива (резания) и подготовки его 
для последующего транспортирования за пределы зоны разработки. Под-
готовка грунта заключается в его накоплении в ковше (для ковшовых 
рабочих органов) или перед отвалом (для отвальных рабочих органов).  
КОПАНЬ – копаная яма для сбора дождевой воды.  
КОПЁР – 1) инженерное горно-техническое сооружение над шахтным 
стволом, предназначенное для установки элементов шахтных подъемных 
установок, направляющих (копровых) шкивов, крепления проводников и 
разгрузочных кривых для скипов и опрокидных клетей, посадочных уст-
ройств клетей, а также для установки подъемных машин при многоканат-
ном подъеме; 2) общее название приборов для определения способности 
материалов сопротивляться ударным нагрузкам (наиболее распространены 
маятниковые К.); 3) установка для разбивки металлического лома и глыб 
мартеновского шлака; 4) см. копер свайный.  
КОПЁР СВАЙНЫЙ – самоходная или прицепная строительная машина 
для подвешивания и направления свайного молота или вибропогружателя, 
подтягивания, подъема и направления сваи и шпунта при их забивке. К. 
представляет собой конструкцию в виде стрел, оборудованную лебедками 
и силовыми установками. К. входит в комплект сваебойного оборудова-
ния; различают К. универсальные, полууниверсальные и простые (для 
забивки только вертикальных свай).  
КОПИРОВАНИЕ В МАШИНОСТРОЕНИИ – получение на станках 
заданного, например шаблоном или чертежом, профиля (формы) детали с 
помощью механического копировального устройства или следящей сис-
темы.  
КОПИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ УЧТЕННАЯ – копия подлин-
ника технических условий, полученная от держателя подлинника, заве-
ренная его печатью (штампом), с указанием учтенного номера, а также со 
всеми внесенными изменениями, действующими на момент выдачи, и 
обязательством о представлении информации о последующих изменениях.  
КОРА ВЫВЕТРИВАНИЯ – рыхлый поверхностный слой горных пород, 
образовавшийся на поверхности Земли (континентальные отложения) в 
результате разложения (выветривания) коренных пород, накопления ма-
лоподвижных остаточных продуктов (Al, Fe, Ti) и выноса щелочей и 
кремнезѐма. В большинстве случаев К.в. имеет глинистый состав.  
КОРА ДРЕВЕСНАЯ – наружное покрытие ствола и ветвей дерева; мно-
гослойная периферическая ткань стеблей и корней растений, состоящая 
различных по строению и происхождению тканей (в основном из парен-
химных и механических тканей). Первичная К.д. формируется в конусе 
нарастания между эпидермой (в стебле) или эпиблемой (в корне) и цен-
тральным цилиндром. Состоит из 3 слоев: наружного – экзодермы, пред-
ставленной в корнях опробковевающей паренхимой, а в стеблях – коллен-
химой; центрального – парехиматической мезодермы и внутреннего – 
однослойной эндодермы (клетки еѐ в корне постепенно опробковевают и 
одревесневают). Первичная К.д. двудольных и голосеменных вследствие 
деятельности камбия заменяется вторичной К.д., состоящей из вторичной 
флоэмы и служащей для проведения продуктов фотосинтеза вниз по 

растению. У деревьев наиболее старые периферические участки К.д. вхо-
дят в состав корки.  
КОРА ЗЕМНАЯ (литосфера) – твердая внешняя оболочка Земли средней 
мощностью 30-70 км. Состоит из двух слоев: верхнего – гранитного и 
нижнего – базальтового. Внешние слои земной коры сложены осадочными 
породами мощностью до 4 км, а в отдельных областях достигают до 10-
20 км.  
КОРА КАРБОНАТНАЯ (каличе, калькрет) – пласт карбонатных по-
род, образованных в ходе капиллярного поднятия и последующего испа-
рения грунтовых вод. Такие образования характерны для аридных и суб-
аридных районов, особенно для пустынных областей, подстилаемых 
карбонатными породами.  
КОРА КРЕМНИСТАЯ (силькрет) – пласт кремнистых (преимущест-
венно халцедон-кварцевых) пород, образующихся в аридных условиях 
путѐм поступления к поверхности щелочных вод, богатых кремнезѐмом.  
КОРА СУЛЬФАТНАЯ – пласт существенно глинистых обычно рыхлых 
пород, содержащих значительное количество комковатого гипса, а также 
известь и водорастворимые соли магния, натрия, калия. Образуется при 
испарении капиллярных вод, связанных с грунтовыми водами, насыщен-
ными сульфатом кальция. Сульфатные коры мощностью до нескольких 
метров характерны для глинистых пустынь.  
КОРАБЛЬ – в архитектуре то же, что неф; см. неф.  
КОРД – кручѐная нить большой прочности из химического (реже хлопча-
тобумажного) волокна. Используется при изготовлении прорезиненных 
изделий, автомобильных покрышек и т.д. 
КОРДЕГАРДИЯ – то же, что гауптвахта или караульня; непременная 
часть дворцового архитектурного ансамбля, представляющая собой ком-
нату или отдельное здание для дежурного военного караула (например, 
возле въезда на территорию).  
КОРДИЕРИТ (иолит, дихроит) – минерал подкласса островных силика-
тов, (Mg, Fе)2Аl3 [AlSi5O18]. Синие, бурые массы, кристаллы. Твердость 7-
7,5; плотность около 2,7 г/см

3
. Характерен плеохроизм (дихроит). По 

происхождению главным образом метаморфический, реже магматиче-
ский. Сырьѐ для керамики; прозрачные бездефектные кристаллы – юве-
лирный материал.  
КОРДОН – 1) защитное укрепленное сооружение, обычно располагаемое 
на дороге близ въезда в населенный пункт или возле моста, ущелья и т.п. 
(чтобы затруднить обход) близкое по конструктивным и функциональным 
особенностям к современным стационарным блокпостам милиции и внут-
ренних войск в т.н. «горячих точках»; 2) стационарный пост охраны леса и 
заповедников; 3) промежуточный карниз обобщенного профиля с боль-
шим выносом (небольшой карнизный выступ наверху стен сооружений 
для предохранения от стока дождевой воды по стенам). На нижней по-
верхности карниза делался желобок (слезник), по которому и стекала вода, 
минуя стену. 4) Форма кроны деревьев в формовом садоводстве.  
КОРЕНЬ ШВА СВАРНОГО – часть сварного шва, наиболее удаленная 
от его лицевой поверхности.  
КОРЕЦ – см. ящик пеклеванный.  
КОРИАН – искусственный (акриловый) камень; может имитировать 
цвета и оттенки, а также текстуру любого натурального камня: мрамора, 
гранита, кварца. См. также камень акриловый.  
КОРИДОР – разновидность горизонтальной коммуникации, представ-
ляющая собой узкое, ограниченное с двух сторон, протяженное простран-
ство (помещение), образующее длинный неширокий проход, соединяю-
щий отдельные части дома, квартиры и т.д. (например, длинный проход от 
дверей, обеспечивающий доступ в расположенные в отдалении непосред-
ственно от входа в здание помещения).  
КОРИДОР БАНКА СМОТРОВОЙ – помещение, устраиваемое в зда-
нии банка по периметру кладовых ценностей для размещения и техниче-
ского обслуживания технических средств охраны, а также визуального 
контроля целостности ограждающих конструкций.  
КОРИДОР КОММУНИКАЦИОННЫЙ – городская территория, отво-
димая под прокладку инженерных магистральных сетей.  
КОРИДОР НЕ ИМЕЮЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ – 
коридор, не имеющий световых проемов в наружных ограждающих кон-
струкциях.  
КОРИН – ульчский домик для пойманного медведя.  
КОРКА (корказь) – традиционное удмуртское крестьянское жилище, 
объединяющее избу и холодные сени.  
КОРКА ДРЕВЕСНАЯ – наружный защитный слой коры у древесных 
растений на старых стеблях и корнях, состоящий из прослоек перидермы и 
луба. Периодически слущивается или разрушается с поверхности.  
КОРМОКУХНЯ – см. цех кормовой. 
КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – воздуховод прямоугольного (короб-
чатого) сечения, применяемый в системе вентиляции и кондиционирова-
ния воздуха.  
КОРОБ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ – асбе-
стоцементное пустотелое изделие прямоугольного поперечного сечения, 
предназначенное для устройства вентиляционных систем (как правило, не 
в жилых зданиях).  
КОРОБ РОЛЛЕТЫ (короб для роллеты) – элемент конструкции из 
листового алюминиевого сплава или стали, в котором размещается свер-
нутое роллетное полотно, вал, подшипники и привод изделия.  
КОРОБ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – подвесной или пристраиваемый короб 
для прокладки в нѐм электрических проводов и кабелей.  
КОРОБКА – сборочная единица оконного или дверного блока различной 
конфигурации (неподвижная часть заполнения проѐмов в виде замкнутой 
или незамкнутой рамы), предназначенная для навески створок или поло-
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тен, неподвижно закрепляемая к стенам оконного или дверного проема.  
КОРОБКА ДВЕРНАЯ – рамная конструкция (чаще всего из цельных 
деревянных брусов), которая крепится в дверном проѐме и на которую 
вешается дверное полотно. К.д. –  сборочная единица дверного блока 
рамочной конструкции, предназначенная для навески створок или поло-
тен, неподвижно закрепляемая к стенкам дверного проема.  
КОРОБКА ЗДАНИЯ – остов прямоугольного здания с несущими наруж-
ными стенами.  
КОРОБКА ОКОННАЯ – основной элемент окна, сборочная единица 
оконного блока рамочной конструкции, предназначенная для навески 
створок или полотен, неподвижно закрепляемая к стенкам оконного про-
ема.  
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ – многозвенный механизм, в котором ступенчатое 
изменение передаточного отношения осуществляется при переключении 
зубчатых передач, размещѐнных, например, в отдельном корпусе (короб-
ке). Применяется в силовых передачах транспортных машин. К.п. позволя-
ет получить достаточный вращающий момент на колѐсах, обеспечить 
рациональные режимы работы двигателя при различных скоростях дви-
жения, а также обеспечивает задний ход.  
КОРОБКА ПЕРЕХОДНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ – электротехниче-
ское устройство (аппарат), содержащее блок зажимов для присоединения 
контрольного трехфазного счетчика.  
КОРОБКА ПОДАЧ – механизм металлорежущего станка для изменения 
скорости и направления подачи; редуктор с переключаемыми зубчатыми 
передачами. К.п. позволяет согласовать подачу инструмента при обработке 
заготовки с др. движениями инструмента относительно заготовки. Приме-
няется, например, в токарно-винторезном станке при нарезании резьб.  
КОРОБКА СКОРОСТЕЙ – механизм металлорежущих и др. станков 
для изменения частоты вращения ведомого вала (шпинделя) при постоян-
ной частоте вращения ведущего; редуктор с переключаемыми зубчатыми 
передачами. В транспортных машинах (автомобилях, тракторах и др.) К.с. 
называют коробкой передач.  
КОРОБКА ТЕЛЕФОННАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – простейшее 
распределительное устройство телефонной связи для перехода от распре-
делительной сети к абонентской.  
КОРОБЛЕНИЕ – нежелательное изменение формы и размеров изделия, 
которое происходит в результате существования внутренних напряжений, 
возникающих при различных операциях заводской обработки.  
КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – дефект в виде изменения формы попе-
речного сечения по длине пиломатериалов (доски или бруса), возникаю-
щий обычно при сушке (высыхании или разбухании) либо хранении (хотя 
в ряде случаев и в процессе эксплуатации строительных конструкций и 
изделий из дерева). К.д. происходит также при механической обработке 
пиломатериалов или заготовок, имеющих значительные остаточные на-
пряжения, сохранившиеся после камерной сушки.  
КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВИНТОВОЕ – коробление, образую-
щееся при наличии тангенциального наклона волокна. 
КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВРЕМЕННОЕ – коробление, вызывае-
мое неравномерным увлажнением или сушкой пиломатериалов.  
КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕЧНОЕ – коробление, вызван-
ное разницей в усушке (разбухании) в радиальном и тангенциальном 
направлениях.  
КОРОБЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЬНОЕ – коробление, вызы-
ваемое разницей усушки вдоль волокон отдельных зон доски (например, 
при наличии такого порока древесины, как крень). 
КОРОВНИК – основное производственное здание ферм крупного рогато-
го скота, предназначенное для содержания коров. Различают К. для при-
вязного (в основном на 200-400 голов) и беспривязного (200-800, иногда до 
2000 голов) содержания. К., как правило, блокируют с молочным блоком 
(при привязном содержании) или с доильно-молочным блоком. К. с со-
держанием животных на глубокой подстилке строят также и отдельно 
стоящими. Для обеспечения нормируемых параметров внутреннего возду-
ха К. оборудуют приточно-вытяжными системами вентиляции с подогре-
вом при необходимости приточного воздуха или с применением тепло-
утилизаторов различной конструкции. К. обычно одноэтажные, прямо-
угольные в плане, со стоечно-балочным или рамным каркасом, с унифи-
цированными пролѐтами, совмещѐнным вентилируемым покрытием или с 
чердаком. В районах с холодными зимами К. оборудуют тамбурами или 
воздушно-тепловыми завесами. Строят К. из заводских сборных унифици-
рованных конструкций или из местных строительных материалов.  
КОРОВНИК ПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ – коровник, в котором 
животных размещают в индивидуальных стойлах на привязи. К передней 
части стойла примыкает кормушка, к задней – лоток для навозоуборочного 
механизма. Размеры стойл: длина 1,7-1,9 м, ширина 1,0-1,2 м. Стойла 
располагают рядами (не более 50 в ряду) преимущественно вдоль здания; 
каждые 2 ряда стойл объединяют общим кормовым или навозным прохо-
дом (проездом), ширина которых зависит от габаритов оборудования, но 
не должна быть менее 1,2 м. В торцах и в середине К.п.с. делают попереч-
ные проходы шириной 1,2-1,5 м. В передней части стойл устанавливают 
автопоилки (по одной на 2 коровы). Над стойлами прокладывают вакуум-
провод для присоединения передвижных (переносных) доильных аппара-
тов или молокопровод. Внутренняя высота К.п.с. не менее 2,4 м. Окна 
располагают по продольным стенам на высоте не менее 1,2 м от пола. 
Полы в стойлах деревянные, кордо-резиновые, резиновые коврики по 
бетонному основанию, в проходах – бетонные и асфальто-бетонные. В 
торцах К.п.с. располагают подсобные помещения: фуражную, инвентар-
ную, венткамеру.  
КОРОВНИК БЕСПРИВЯЗНОГО СОДЕРЖАНИЯ – коровник, в 

котором животных группами не более 100 голов держат в секциях или 
размещают в индивидуальных боксах на глубокой подстилке. Из каждой 
секции организуют выход животных на выгульные площадки. Размер 
бокса для коров: длина 1,9-2,1 м, ширина 1,0-1,2 м. Боксы располагают 
несколькими рядами (не более 80 в ряду) преимущественно вдоль здания с 
устройством поперечных проходов в торцах и в середине К.б.с. Против 
ряда боксов на расстоянии не менее 2,7 м размещают кормушки для еди-
новременного подхода всей группы коров к кормам (фронт кормления 0,7 
м погонного на голову), между двумя рядами кормушек – кормовой про-
ход. В каждой секции на отдельной площадке или по фронту кормления 
устанавливают автопоилки. Разделители между боксами в основном ме-
таллические, на 
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/5 длины бокса. Полы в боксах деревянные, кордо-

резиновые, резиновые коврики по бетонному основанию; в проходах – 
сплошные бетонные или решѐтчатые железобетонные, чугунные, поли-
мерные. Внутренняя высота К.б.с. с боксовым содержанием и подсобные 
помещения те же, что в коровниках с привязным содержанием.  
КОРОВНИК С СОДЕРЖАНИЕМ НА ГЛУБОКОЙ ПОДСТИЛКЕ – 
секционный коровник беспривязного содержания, в котором животных в 
содержат на глубокой подстилке из соломы, торфа и т.п. В секциях для 
животных организуют тѐплое логово, регулярно добавляя в него осенью и 
зимой подстилку. Толщина слоя слежавшейся глубокой подстилки (вместе 
с навозом) может достигать 0,8-1,0 м. Площадь логова на 1 корову 4-5 м

2
, 

внутренняя высота помещений с учѐтом накопления слоя подстилки – не 
менее 3,3 м, окна в защищают изнутри решѐтками на высоте 2,4 м. Полы 
бетонные.  
КОРОМЫСЛО – сцепная электротехническая арматура для образования 
многоцепной изолирующей подвески или прикрепления к одноцепной 
изолирующей подвеске двух или более проводов фазы.  
КОРОВНИК – одноэтажное сельскохозяйственное здание, оборудован-
ное для беспривязного или привязного содержания крупного рогатого 
скота.  
КОРОВЬЯ – деревянная филенчатая отделка каменных откосов в окон-
ных и дверных проемах.  
КОРОМИНА – традиционный крестьянский дом-двор коми-зырян.  
КОРОНА – 1) оборонительное сооружение на внешней стороне бастион-
ной крепости, представляющее собой форт, приспособленный для само-
стоятельной обороны; 2) архитектурный облом, внешний вид которого 
отражен в названии.  
КОРОНА БАШЕННАЯ (корона городская) – использовавшаяся как 
декоративный элемент архитектурных сооружений геральдическая фигу-
ра; завершение щита в гербе города или посада подобием короны с пятью, 
тремя или двумя прямоугольными зубцами либо круглыми башнями, 
выложенной из кирпича или камня; пять зубцов имела корона в гербах для 
городов с населением свыше 50 000 жителей, три зубца – для прочих 
городов, два зубца – для посадов (т.н. корона посадов).  
КОРОНКА БУРОВАЯ – разновидность долота бурового. Используется 
для бурения геологоразведочных скважин с отбором керна и взрывных 
скважин и шпуров сплошным забоем.  
КОРОТ – летняя кухня в традиционной башкирской крестьянской усадь-
бе.  
КОРОТЫШ – отрезок бревна или бруса малой длины.  
КОРПУС – 1) деталь машины, обычно служащая ее основанием и несу-
щая все основные механизмы; 2) отдельно стоящее здание, входящее в 
комплекс зданий определѐнного назначения, размещенных на одном 
участке (жилой К., производственный К.), или изолированная часть боль-
шого расчлененного в пространстве строения (сооружения).  
КОРПУС БЫТОВОЙ – вспомогательное здание промышленного пред-
приятия для размещения бытовых помещений.  
КОРПУС ИНЖЕНЕРНЫЙ – вспомогательное здание промышленного 
предприятия административно-технического назначения для размещения 
лабораторий, конструкторского бюро, машиносчѐтной станции и др.  
КОРПУС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГЛАВНЫЙ – см. корпус произ-
водственный главный. 
КОРПУС ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГЛАВНЫЙ – производственное 
здание промышленного предприятия, в котором размещаются основные 
цеха, с примыкающим складом готовой продукции; применительно к 
предприятию по производству ЖБИ – за исключением бетоносмеситель-
ного цеха в тех случаях, когда он располагается отдельно и соединяется 
галереей подачи смеси.  
КОРПУС РЕАКТОРА – сооружение, обеспечивающее функционирова-
ние реактора, выполняемое, как правило, предварительно напряженным.  
КОРПУС СПОРТИВНЫЙ – здание, в котором размещается один или 
несколько спортивных залов со вспомогательными помещениями. В К.с. с 
двумя и более зальными помещениями одним из них может быть также 
зал с ванной или каток с искусственным льдом.  
КОРПУС УЧЕБНЫЙ – корпус, входящий в состав учебного комбината 
или учебно-курсового пункта при промышленном предприятии, предна-
значенный для организации учебного процесса.  
КОРПУС ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – вспомогательное здание для размеще-
ния хозяйственных служб.  
КОРРАЗИЯ – механическое истирание горных пород обломочным мате-
риалом, перемещаемым водой, льдом, ветром и др. по поверхности Земли. 
Заключается в обтачивании, шлифовании, и высверливании горных пород.  
КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА – внесение изменений в действующий 
проект в соответствии с новыми требованиями к объекту или изменивши-
мися условиями строительства.  
КОРРЕКТИРОВКА ЦЕН – поправки, которые используются в подходе 
к оценке на основе прямого сравнительного анализа продаж. Прибавляе-
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мые или вычитаемые суммы, принимающие во внимание различия между 
сопоставимыми и оцениваемыми объектами. 
КОРРЕЛЯЦИЯ – вероятностная или статистическая зависимость между 
случайными величинами, не имеющими строгого функционального ха-
рактера, при котором изменение одной из случайных величин приводит к 
изменению математического ожидания другой. В отличие от функцио-
нальной зависимости К. возникает тогда, когда зависимость одного из 
признаков от другого осложняется наличием ряда случайных факторов.  
КОРРЕЛЯЦИЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ – сопоставление друг с 
другом одновозрастных слоѐв осадочных и вулканических горных пород 
разных районов и привязка их к подразделениям единой стратиграфиче-
ской шкалы.  
КОРРОЗИЕСТОЙКОСТЬ – см. стойкость коррозионная.  
КОРРОЗИЯ – процесс разрушения твердого тела (строительного мате-
риала или конструкции) в результате химического, электрохимического 
или физического воздействия (взаимодействия) агрессивной (коррозион-
ной) внешней среды. К. развивается, как правило, на поверхности тела. 
Различают электрохимическую, химическую и биологическую К. Наибо-
лее распространѐнный вид К. – К. металлов (ржавление железа). Коррози-
онному разрушению подвержены также бетон, строительный камень, 
дерево, керамика, полимеры и другие материалы; К. полимеров называют 
деструкцией.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ – разрушение стальной арматуры в результате 
химического или электрохимического взаимодействия ее с коррозионной 
средой; характер коррозии (вид коррозионных поражений) – налет, равно-
мерная, точечная, пятнами, слоистая, язвами.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ МЕСТНАЯ – коррозия, охватывающая 
отдельные участки поверхности арматуры.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ НЕРАВНОМЕРНАЯ – сплошная коррозия, 
протекающая с неодинаковой скоростью на различных участках поверх-
ности арматуры.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ РАВНОМЕРНАЯ – сплошная коррозия, 
протекающая с одинаковой скоростью по всей поверхности стальной 
арматуры.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ СПЛОШНАЯ – коррозия, охватывающая 
нею пооерхиость арматурного стержня или его значительного участка.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ ТОЧЕЧНАЯ (питтинг) – местная коррозия 
арматуры а виде отдельных точечных поражений.  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электрокоррозия 
арматуры) – коррозия арматуры под воздействием тока от внешних ис-
точников (блуждающие токи, токи утечки и др.).  
КОРРОЗИЯ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – взаимодейст-
вие стальной арматуры с коррозионной средой (раствором электролита), 
при котором процесс протекаете образованием электрического тока (пере-
нос ионов в коррозионной среде и электронов в металле.  
КОРРОЗИЯ АТМОСФЕРНАЯ – наиболее распространенный вид элек-
трохимической коррозии. Протекает в условиях любого влажного газа, в 
том числе и воздуха.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА – разрушение бетона изделий и необратимое 
ухудшение свойств и характеристик под действием агрессивной внешней 
среды (главным образом в результате фильтрации воды и водных раство-
ров через бетон и их взаимодействия с компонентами бетона и арматуры) 
или внутренних процессов в бетоне. Основные способы защиты конструк-
ций от К.б.: выбор стойких материалов (цементов, заполнителей), приме-
нение бетонов повышенной плотности, увеличение водонепроницаемости 
и стойкости бетона в агрессивной среде введением воздухововлекающих и 
гидрофобно-пластифицирующих добавок, нанесением лакокрасочных 
покрытий, пропиткой полимерами, увеличением толщины защитного слоя 
у арматуры, обмазкой арматуры защитными составами.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА I ВИДА – см. коррозия бетона выщелачивающая. 
КОРРОЗИЯ БЕТОНА II ВИДА – коррозионное разрушение бетона, в 
результате которого в нем образуются продукты коррозии, не обладающие 
вяжущими свойствами.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА III ВИДА – коррозионное разрушение бетона, в 
результате которого в нем образуются и накапливаются малорастворимые 
соли, кристаллизующиеся с увеличением объема твердых фаз.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА АММОНИЙНАЯ – коррозия бетона в результа-
те взаимодействия цементного камня с растворами солей аммония.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА ВОДНАЯ – разрушение бетонов и растворов под 
действием природных вод, промышленных водных растворов и других 
жидкостей, а также паров указанных веществ.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА ВНУТРЕННЯЯ – коррозионное разрушение 
бетона, вызванное химическим взаимодействием компонентов бетона 
(щелочная коррозия) или перекристаллизацией компонентов цементного 
камня.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА ВЫЩЕЛАЧИВАЮЩАЯ – коррозионное раз-
рушение бетона в результате растворения и вымывания (выщелачивания) 
из него растворимых составных частей.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА КИСЛОТНАЯ – коррозия бетона в результате 
взаимодействия цементного камня с кислотами.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА МАГНЕЗИАЛЬНАЯ – коррозионное разруше-
ние бетона в результате взаимодействия цементного камня с растворами 
магнезиальных солей.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ – коррозионное разру-
шение бетона (железобетона) в изделии или конструкции, вызываемое 
одновременным воздействием агрессивной среды и механических напря-
жений.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА СУЛЬФАТНАЯ – коррозионное разрушение 

бетона в результате взаимодействия цементного камня с растворами суль-
фатов.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА УГЛЕКИСЛОТНАЯ (углекислая) – коррози-
онное разрушение бетона в результате взаимодействия цементного камня с 
агрессивной углекислотой, содержащейся в воде.  
КОРРОЗИЯ БЕТОНА ЩЕЛОЧНАЯ – коррозионное разрушение бето-
на в результате взаимодействия щелочей цементного камня и добавок с 
заполнителем, содержащим реакционноспособный кремнезем и (или) 
доломит.  
КОРРОЗИЯ БИОЛОГИЧЕСКАЯ (биокоррозия) – процессы повреж-
дения строительных материалов в изделии или конструкции (в том числе 
металла, бетона и железобетона), вызванные продуктами жизнедеятельно-
сти живых организмов (бактерий, грибов, мхов, лишайников и микроорга-
низмов). Биоорганизмы могут находится как в непосредственном контакте 
с наружной или внутренней (для пористых материалов) поверхностью 
строительной конструкции, так и будучи непосредственно не связанными 
со строительной конструкцией, являться продуцентами веществ, агрессив-
ных по отношению к строительному материалу (обычно – органических 
кислот). Биоповреждения обычно обусловлены нарушением сцепления 
составляющих компонентов стройматериалов.  
КОРРОЗИЯ ГАЗОВАЯ – химическая коррозия металла в газах при 
высоких температурах.  
КОРРОЗИЯ ДРЕВЕСИНЫ – разрушение структуры древесины при 
воздействии агрессивной среды. 
КОРРОЗИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – разрушение и ухудшение техниче-
ских характеристик же железобетонных изделий и конструкций в резуль-
тате коррозии бетона и (или) арматуры. См. коррозия арматуры, коррозия 
бетона.  
КОРРОЗИЯ ЖИДКОСТНАЯ – коррозия строительных материалов и 
конструкций, обусловленная их взаимодействием с жидкостями. Различа-
ют К.ж. кислотную, щелочную, солевую, морскую и речную.  
КОРРОЗИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) растворение горных пород на 
поверхности Земли под влиянием химического воздействия воды (напри-
мер, явление карста); 2) разъедание, частичное растворение и оплавление 
магмой ранее выделившихся минералов или захваченных обломков пород.  
КОРРОЗИЯ МАТЕРИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО – необратимый про-
цесс разрушения строительного материала (обычно в конструкции), со-
провождающийся ухудшением его характеристик и свойств в результате 
внешнего (химического, физико-химического, биологического) воздейст-
вия, или внутренних процессов в самом материале.  
КОРРОЗИЯ МЕСТНАЯ – коррозия, охватывающая отдельные участки 
поверхности материала (металла, бетона и т.п.).  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА – разрушение металлов при взаимодействии с 
окружающей средой (коррозионной средой), вызываемое химическими 
или электрохимическими процессами. Различают К.м. химическую (вызы-
ваемую взаимодействием металла с сухими газами и жидкими неэлектро-
литами) и электрохимическую (сопровождающуюся переходом ионов 
металла в раствор электролита и протеканием в нем электрического тока 
между отдельными участками металла – анодом и катодом).  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ГАЗОВАЯ – химическая коррозия металла в 
газах при высоких температурах.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ – коррозия металличе-
ских изделий и конструкций, разрушающая одну структурную состав-
ляющую или один компонент сплава.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ИНТЕРКРИСТАЛЛИТНАЯ – см. коррозия 
металла межкристаллитная. 
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА КОНТАКТНАЯ – электрохимическая корро-
зия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные 
потенциалы в данном электролите.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА МЕЖКРИСТАЛЛИТНАЯ – коррозия, рас-
пространяющаяся по границам кристаллитов (зерен) металла (сплава).  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА НИТЕВИДНАЯ – коррозия металлов и спла-
вов, распространяющаяся в виде нитей, преимущественно под неметалли-
ческими защитными покрытиями.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА НОЖЕВАЯ – локализованный вид коррозии 
металла в зоне сплавления сварных соединений в сильно агрессивных 
средах.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ – коррозия металла 
при одновременном воздействии коррозионной среды и постоянных или 
переменных механических напряжений.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПОДВОДНАЯ – коррозия металла, полностью 
погруженного в воду.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПОДЗЕМНАЯ – коррозия металла в грунтах (в 
том числе почвах).  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПОДПОВЕРХНОСТНАЯ – местная корро-
зия, начинающаяся с поверхности, но преимущественно распространяю-
щаяся под поверхностью металла таким образом, что разрушение и про-
дукты коррозии оказываются сосредоточенными в некоторых областях 
внутри металла.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПОСЛОЙНАЯ – коррозия, распространяю-
щаяся преимущественно в направлении пластической деформации метал-
ла.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПРИ НЕПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ – кор-
розия металла, частично погруженного в жидкую коррозионную среду.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПЕРЕМЕННОМ ПОГРУЖЕНИИ – 
коррозия металла при переменном погружении его целиком или частично 
в жидкую коррозионную среду.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ПОЛНОМ ПОГРУЖЕНИИ – коррозия 
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металла, полностью погруженного в жидкую коррозионную среду.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПРИ ТРЕНИИ – разрушение металла, вызы-
ваемое одновременным воздействием коррозионной среды и трения.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПИТТИНГОВАЯ – см. коррозия металла 
точечная. 
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ПЯТНАМИ – местная коррозия металла в виде 
отдельных пятен.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА РАВНОМЕРНАЯ – сплошная коррозия, про-
текающая с одинаковой скоростью по всей поверхности металла.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА СКВОЗНАЯ – местная коррозия, вызвавшая 
разрушение металла насквозь.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА СПЛОШНАЯ – коррозия, охватывающая всю 
поверхность металла.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА СТРУКТУРНАЯ – коррозия, связанная со 
структурной неоднородностью металла.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ТОКОМ БЛУЖДАЮЩИМ – электрохими-
ческая коррозия металла под воздействием блуждающего тока.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ТОКОМ ВНЕШНИМ – электрохимическая 
коррозия металла под воздействием тока от внешнего источника.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ТОЧЕЧНАЯ (питтинг) – местная коррозия 
металла, начинающаяся с поверхности и протекающая на небольших 
участках в виде образования в металле отдельных точечных поражений – 
коррозионных язв, полостей (питтингов). Питтинги возникают главным 
образом по местам различных дефектов (трещин, пор и т.п.) в защитном 
слое и могут нарушать функционирование самых разных изделий – от 
тонких мембран и проводников микросхем до толстостенных ѐмкостей и 
труб.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ХИМИЧЕСКАЯ – взаимодействие металла с 
коррозионной средой, при котором окисление металла и восстановление 
окислительной компоненты коррозионной среды протекают в одном акте.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ЩЕЛЕВАЯ – усиление коррозии в щелях и 
зазорах между двумя металлами, а также в местах неплотного контакта 
металла с неметаллическим коррозионно-инертным материалом.  
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – взаимодействие 
металла с коррозионной средой (раствором электролита), при котором 
ионизация атомов металла и восстановление окислительной компоненты 
коррозионной среды протекают не в одном акте и их скорости зависят от 
электродного потенциала.  
КОРРОЗИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ – разновидность коррозии 
биологической, коррозия строительного материала (в том числе металла, 
бетона и железобетона) в изделии или конструкции, вызываемая жизне-
деятельностью биоорганизмов (как правило, микроорганизмов – бактерий, 
грибов и др.). См. также коррозия биологическая.  
КОРРОЗИЯ НЕРАВНОМЕРНАЯ – сплошная коррозия, протекающая с 
неодинаковой скоростью на различных участках поверхности материала 
(металла, бетона и т.п.).  
КОРРОЗИЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ – коррозионное разрушение 
строительного материала в изделии или конструкции, вызываемое одно-
временным воздействием агрессивной среды и механических напряжений.  
КОРТ – спортивное сооружение, представляющее собой специально 
подготовленную площадку (40×20 м) размеченную для игры в теннис с 
натянутой посредине сеткой. К. устраивается на открытом воздухе или в 
закрытых помещениях; покрытие глинопесчаное, травяное, синтетическое. 
К.т. включает в себя площадки для игр, площадки для разминки и учебных 
занятий у стенки, вспомогательные помещения для спортсменов, судей, 
зрителей.  
КОРТИЛЬ (кортидь) – в итальянской архитектуре внутренний дворик 
виллы или палаццо, окруженный аркадой.  
КОРУНА – широкий пятиугольник или многоугольник с вогнутыми 
скатами либо острыми и длинными непараллельными выступами, завер-
шающий наличник.  
КОРУНД – минерал подкласса простых оксидов, кристаллический глино-
зем А12О3, примеси Cr, Fe, Ti и др. По происхождению метаморфический, 
метасоматический; накапливается в россыпях. Цвет серый, синеватый, 
также белый, красноватый, желтоватый, зеленоватый до черного. Твер-
дость по минералогической шкале 9; плотность около 4 г/cм

3
. Синтетиче-

ский К. с добавками Cr
3+

, Fe
3+

 получают в промышленных масштабах для 
квантовой электроники, часовой, ювелирной промышленности и др.; 
синтетический К. без добавок (лейкосапфир) используют в радиоэлектро-
нике. К. – важнейший материал лазерной техники. В строительстве К. 
используется как абразивный материал; смесь К. (60-70%) с магнетитом, 
гематитом и шпинелью – наждак.  Прозрачные разновидности К. – драго-
ценные камни носят особые названия: красный – рубин, синий – сапфир, 
бесцветный – лейкосапфир.  
КОРЧЕВАТЕЛЬ – специальная машина для вспомогательных работ, 
предшествующих основным земляным работам в строительстве. Базой 
служит трактор. В качестве прицепного или навесного оборудования к 
ним используют специальные приспособления для извлечения из почвы 
зубом-корчевателем крупных камней и пней, корчевания кустарников и 
уборки мелких деревьев, срезанных кусторезами.  
КОРЧМА – в Российском государстве до 1917 г. (главным образом в 
Украине, Белоруссии, Польше) постоялый двор, трактир.  
КОРЫТО (ящик) – неглубокая выемка на поверхности земляного полот-
на автомобильной дороги для укладки слоев дорожной одежды.  
КОРЫТО БАЛЛАСТНОЕ – углубление в земляном полотне железной 
дороги под каждой шпалой, устраиваемое при необходимости увеличения 
толщины балластного слоя под шпалами.  
КОРЬЕ – древесная кора, предназначенная для промышленного исполь-

зования.  
КОС – аббревиатура от «кванто-оптическая станция»; см. станция кван-
то-оптическая. 
КОСА – низкая и узкая намывная полоса суши, причленѐнная одним 
концом к берегу, а другим выступающая в сторону моря (реки, озера). 
КОСМОДРОМ – комплекс сооружений и технических средств, предна-
значенных для сборки, подготовки, экспериментальной проверки ракетно-
космических систем, а также для запусков космических летательных 
аппаратов. Включает в себя техническую позицию, стартовый комплекс и 
обслуживающие объекты (измерительные пункты командно-
измерительного комплекса, вычислительный центр, оборудование для 
хранения топлива, производства жидкого кислорода и водорода, жилой 
городок, транспортные коммуникации и т.д.).  
КОСОСЛОЙ – см. наклон волокон. 
КОСОУГОЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – дефект в виде 
отклонения угла между плоскостями (поверхностями) огнеупорного изде-
лия от прямого угла.  
КОСОУР (тетива) – наклонная несущая конструкция лестницы – переки-
нутая между площадками лестницы балка, на которую крепятся ступени 
лестничного марша. Деревянный К. обычно называют «тетива»; доски, 
образующие ступени, врезаются в боковые стороны К. В железобетонных 
лестницах ступени составляют единое целое с К. В промышленном домо-
строении К. называется также сборный лестничный марш полностью, 
изготовленный из железобетона (и К., и ступени).  
КОСТЁЛ – здание для богослужения в католической религии (название 
распространено в странах Восточной Европы, преимущественно в Поль-
ше, и используется в основном применительно именно к польским католи-
ческим храмам). В средневековье К. укрепляли как замки, отсюда и назва-
ние.  
КОСТЁР – долговременное оборонительное сооружение в виде башни 
или цитадели внутри городской ограды (на Руси – в XIV-XVI вв.). К. 
называли также замки в Ливонии и на русской границе.  
КОСТРА – одревесневшие части стеблей прядильных растений (льна, 
конопли, кенафа и др.), получаемые при первичной их обработке. Из К. 
делают строительные и теплоизоляционные плиты, бумагу и др.  
КОСТРОВОЛОКЛИТ – теплоизоляционный материал на основе льня-
ной костры без дополнительных связующих. Средняя плотность – 250-300 
кг/м

3
, теплопроводность – 0,06 Вт/(м•К), влажность – 58%. Применяется в 

качестве тепло-, звукоизоляции междуэтажных перекрытий, воздуховодов 
и трубопроводов.  
КОСТЫЛЁК – гвоздь, у которого конец, противоположный острию, 
загнут и не имеет шляпки.  
КОСТЫЛЬ – 1) крепѐжная деталь в виде стального толстого стержня 
(толстый гвоздь) с головкой или загнутым под прямым углом верхним 
концом и заостренным нижним (используется обычно для прикрепления 
рельса к деревянной шпале или брусу); 2) элемент деревянной конструк-
ции; опора, подпорка вышеописанной формы; 3) невысокая железная 
труба Т-образной формы для отвода дыма над несгораемой кровлей (дым 
выходит через торцы выгнутой кверху поперечины, и этому не мешают 
дождь и снег); 4) геральдическая фигура, образованная пересечением 
столба и бруска.  
КОСТЫЛЬ ВЕРХНИЙ – элемент деревянной каркасной конструкции, 
выполняющий опорные и крепежные функции.  
КОСТЫЛЬ НИВЕЛИРНЫЙ – приспособление в виде стального стерж-
ня для установки на него нивелирной рейки во время наблюдений. Для 
забивки К.н. в грунт его головку, имеющую форму сферы, предохраняют 
от повреждений специальным колпачком. Для переноски и вытаскивания 
К.н. из грунта имеется ручка. См. также башмак нивелирный. 
КОСТЫЛЬ НИЖНИЙ – элемент деревянной каркасной конструкции, 
расположение которого отражено в названии.  
КОСТЬ ЖЖЁНАЯ – широко применявшаяся в прошлом черная краска с 
красноватым оттенком, получаемая в результате обугливания кости.  
КОСТЬ РЫБЬЯ («рыбья кость») – орнамент, состоящий из полос с 
диагональным расположением волокна.  
КОСТЮМ ГАЗОХИМЗАЩИТНЫЙ – костюм для защиты при выпол-
нении работ в газоопасной и (или) химически агрессивной среде.  
КОСТЮМ РАДИАЦИОННОЗАЩИТНЫЙ – костюм для защиты при 
выполнении работ в условиях ионизирующих излучений.  
КОСТЮМ ТЕПЛОЗАЩИТНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – пожарный защит-
ный костюм от теплового воздействия при подходе и кратковременном 
пребывании в очаге пожара.  
КОСЯК – 1) вертикальная боковая стойка окон и дверей; 2) основной 
элемент кружальной арки или кружально-сетчатого свода (стального или 
деревянного), по очертанию верхней кромки могут быть криволинейными 
или с одним-двумя переломами; нижняя кромка К. горизонтальная. 
КОТАН – сарай или навес для овец, расположенный в центре ногайского 
база.  
КОТЁЛ – устройство для получения под давлением пара или горячей 
воды в результате сжигания топлива, использования электрической энер-
гии, теплоты отходящих газов или технологического процесса. Представ-
ляет собой теплообменник с внутренним источником тепла для нагревания 
воды или выработки пара. По конструкции паровые К. подразделяются на 
водотрубные и газотрубные, по схеме движения воды – на К. с многократ-
ной циркуляцией и прямоточные. Паропроизводительность до 2500 т/ч 
при давлении пара 25 МПа и темп-ре 570°C; кпд 93-95%.  
КОТЁЛ-АККУМУЛЯТОР – паровой котел, обладающий повышенной 
способностью к аккумулированию и отдаче тепла, что определяется в 
основном увеличенным водяным объемом котла-аккумулятора и имеет 
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значение для промышленных котлов, работающих главным образом при 
переменном потреблении пара. С повышением давления или уровня воды 
в котле (или того и другого) образуется избыток тепла, который может 
реализоваться при уменьшении давления (когда вода в котле окажется 
перегретой) на добавочное испарение части воды из водяного объема.  
КОТЁЛ АТОМНЫЙ – см. реактор ядерный. 
КОТЁЛ БАРАБАННЫЙ – водотрубный котел с естественной или при-
нудительной циркуляцией воды, имеющий один или несколько барабанов 
котла.  
КОТЁЛ БИТУМНЫЙ (битумоплавильный) – оборудование в виде 
открытой емкости или цистерны с системой обогрева и в ряде случаев 
циркуляции и перекачки, предназначенное для обезвоживания и подогрева 
битумных и дегтевых материалов. 
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ – устройство, имеющее топку, обогреваемую 
продуктами сжигаемого в ней топлива, и предназначенное для нагрева 
воды ниже температуры еѐ кипения, находящейся под давлением выше 
атмосферного и используемой в качестве теплоносителя вне самого уст-
ройства. К.в. используется в системах центрального отопления или цен-
трализованного теплоснабжения. Существует несколько конструкций К.в., 
но все они собираются из отдельных полых секций особой формы. Внутри 
полости каждой секции, в которых циркулирует нагреваемая вода, при 
сборке котла соединяют сверху и снизу ниппелями. Под двумя собранны-
ми комплектами секций, расположенными симметрично, размещаются 
колосниковая решетка и топка (иногда ее делают выносной). В К.в. допус-
кается применение различного топлива.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ВОДОТРУБНЫЙ – водогрейный котел, в 
котором вода движется внутри труб поверхностей нагрева, а продукты 
сгорания топлива – снаружи труб.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ГАЗОТУРБИННЫЙ – водогрейный котел, 
в котором продукты сгорания топлива проходят внутри труб поверхностей 
нагрева, а вода – снаружи труб (различают жаротрубные, дымогарные и 
жаротрубно-дымогарные К.в.).  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ – водогрейный котел, 
установленный на средстве передвижения или на подвижном фундаменте.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ПРЯМОТОЧНЫЙ – водогрейный котел с 
последовательным однократным принудительным движением воды.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ЦИРКУЛЯЦИЕЙ – 
водогрейный котел, в котором циркуляция воды осуществляется за счет 
разности плотности воды.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ С КОМБИНИРОВАННОЙ ЦИРКУЛЯ-
ЦИЕЙ – водогрейный котел, в котором имеются контуры с естественной 
и принудительной циркуляцией воды.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ЦИРКУЛЯЦИ-
ЕЙ – водогрейный котел, в котором циркуляция воды осуществляется 
насосом.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ – водогрейный котел, 
установленный на неподвижном фундаменте.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ-УТИЛИЗАТОР – водогрейный котел, в 
котором используется теплота горячих газов технологического процесса 
или двигателей.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – водогрейный котел, 
в котором для нагрева воды используется электрическая энергия.  
КОТЁЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДНЫЙ (электрокотел) – водо-
грейный электродный котел, в котором вода нагревается электрическим 
током, протекающим между пластинчатыми (или цилиндрическими) 
электродами через движущуюся воду, представляющую собой активное 
сопротивление.  
КОТЁЛ ВОДОТРУБНЫЙ – паровой котел, поверхность нагрева кото-
рого состоит из стальных труб небольшого диаметра (25-100 мм), омывае-
мых снаружи газообразными продуктами сгорания топлива (дымовыми 
газами). Внутри труб, объединенных барабанами и коллекторами в еди-
ную систему, движутся вода и пароводяная смесь. Наиболее распростра-
нены барабанные К.в. с вертикальным расположением труб и прямоточ-
ные.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ – оборудование, которое служит для обогрева поме-
щений и обеспечения горячим водоснабжением. Это своеобразный тепло-
обменник, передающий энергию, получаемую при сгорании топлива, 
теплоносителю, которым в классической системе является вода. Он ис-
пользуются для обогрева домов, коттеджей, квартир, а также для обеспе-
чения их горячим водоснабжением.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ – котлы, которые кроме 
отопления используются и для обеспечения горячего водоснабжения.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ («камин») – котлы, 
где удаление продуктов сгорания происходит за счѐт естественной тяги.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ЗАКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ – ис-
пользуется, если отсутствует дымоход или отсутствует достаточный при-
ток воздуха для горения. Они оснащены вентилятором и специальной 
системой дымоудаления и подвода воздуха для сгорания. 
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ – котел, который устанавливается 
на полу; обладает широким диапазоном мощностей, однако имеет относи-
тельно большие габариты.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ НАСТЕННЫЙ – котел, который крепится на стене; 
имеет меньшие габариты, чем напольный, что позволяет экономить про-
странство помещения. В большинстве своѐм оснащены устройствами, 
обеспечивающими безопасность при их эксплуатации.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ ОДНОКОНТУРНЫЙ – газовый котел, который 
обеспечивает только отопление.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ОТКРЫТОЙ КАМЕРОЙ СГОРАНИЯ – котлы, 

использующие воздух непосредственно из помещения, в котором и нахо-
дится котѐл. Отработанные газы выбрасываются в дымоход.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ТЯГОЙ («турбо») – 
котлы с закрытой камерой сгорания. Они работают на принципе забора 
воздуха снаружи при помощи коаксиального дымохода, который пред-
ставляет собой трубу в трубе.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ПЬЕЗОРОЗЖИГОМ – котѐл, который включа-
ется вручную, путѐм нажатия кнопки. Зажигание в таком котле основано 
на пьезоэлектрическом эффекте. При нѐм механическое усилие преобразу-
ется в электрический заряд.  
КОТЁЛ ГАЗОВЫЙ С ЭЛЕКТРОННЫМ РОЗЖИГОМ – котѐл, кото-
рый запускается автоматически.  
КОТЁЛ ГАЗОТРУБНЫЙ – паровой котѐл в виде цилиндрического 
барабана со вставленными в него стальными трубами, по которым прохо-
дят газообразные продукты сгорания топлива (дымовые газы), нагреваю-
щие воду, циркулирующую в межтрубном пространстве. Различают жа-
ротрубные и дымогарные котлы. К.г. вытеснены водотрубными котлами.  
КОТЁЛ ГАЗОТРУБНЫЙ ВОДОГРЕЙНЫЙ – водогрейный котел, в 
котором продукты сгорания топлива проходят внутри труб поверхностей 
нагрева, а вода – снаружи труб.  
КОТЁЛ ЖАРОТРУБНЫЙ – цилиндрический паровой газотрубный 
котел, водяное пространство которого пронизывают одна или две жаровые 
трубы большого диаметра, проходящие внутри водяного пространства от 
одного днища к другому. По трубам проходят дымовые газы, нагреваю-
щие воду.  
КОТЁЛ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – водогрейный или паровой котѐл, приме-
няемый для получения горячей воды или пара в системах центрального 
отопления или централизованного теплоснабжения.  
КОТЁЛ ПАРОВОЙ – устройство (парогенератор), имеющее топку, 
обогреваемую продуктами сжигаемого в ней топлива, и предназначенное 
для получения пара с давлением выше атмосферного, используемого вне 
самого устройства. Современные К.п. имеют полностью экранированные 
топки (радиационные котлы), кипятильный пучок почти отсутствует. 
Рабочее тело подавляющего большинства К.п. – вода.  
КОТЁЛ-ПАРООБРАЗОВАТЕЛЬ – теплообменный аппарат, применяе-
мый для получения горячей воды и пара, необходимых для отопления 
помещений и (или) производственных целей. Различают К.-п. с вертикаль-
ным и горизонтальным расположением котла. Основные узлы К.-п. – 
жаровая и водяная камеры, кипятильные трубы, водоподогреватель, паро-
сборник, паропроводы, контрольные и предохранительные приборы, 
арматура. К.-п. с горизонтальным расположением котла (типа KB) рабо-
тают на различных видах твердого топлива, но могут быть переоборудова-
ны для работы на жидком топливе; К.-п. с вертикальным расположением 
котла (типа KM) – на твердом и жидком топливе.  
КОТЁЛ ПРЯМОТОЧНЫЙ – паровой котѐл с однократной принуди-
тельной циркуляцией, в котором нагрев и испарение воды, а также пере-
грев пара осуществляются за один проход по змеевикам, расположенным в 
топке. К.п. состоит из большого числа параллельно включѐнных змееви-
ков, в которые питательным насосом подаѐтся вода, проходящая последо-
вательно через составные части котла и превращающаяся в пар. В К.п., в 
отличие от котлов с многократной циркуляцией, можно получать пар 
сверхкритических давлений (более 22,1 МПа).  
КОТЁЛ ТЕПЛОФИКАЦИОННЫЙ – котлоагрегат теплоэлектроцен-
трали (ТЭЦ), обеспечивающий одновременное снабжение паром теплофи-
кационных турбин и производство пара или горячей воды для технологи-
ческих, отопительных и других нужд. К.т. обычно используют в качестве 
питательной воды возвращаемый загрязненный конденсат. Для таких 
условий работы наиболее пригодны барабанные котлоагрегаты со ступен-
чатым испарением, с помощью которых можно получить чистый пар при 
сравнительно небольшой продувке котла. Для К.т., установленных на ТЭЦ 
с преобладающими отопительными нагрузками, характерно различие 
сезонных (зимних и летних) режимов работы, что затрудняет постоянную 
работу на оптимальных режимах, поэтому обычно К.т. имеют поперечные 
связи по пару и по воде. В нашей стране на ТЭЦ наиболее распространены 
барабанные К.т., на мощных ТЭЦ с преобладающими отопительными 
нагрузками при возврате почти всего конденсата в чистом виде применяют 
моноблоки с прямоточными К.т. К К.т. можно отнести и пиковые водо-
грейные котлоагрегаты, которые используют для дополнительного подог-
рева воды при повышении тепловой нагрузки сверх наибольшей, обеспе-
чиваемой отборами турбин.  
КОТЁЛ-УТИЛИЗАТОР – паровой или водогрейный котѐл, не имеющий 
собственной топки и использующий теплоту отходящих газов какой-либо 
промышленной или энергетической установки. Крупные К.-у. имеют все 
элементы котлоагрегата, за исключением топочных и др. устройств, свя-
занных с сжиганием топлива. Для малых производительностей и низких 
давлений применяются К.-у. газотрубные либо с многократной принуди-
тельной циркуляцией, реже — прямоточные сепараторные и барабанные 
К.-у. с естественной циркуляцией. Водогрейные К.-у. обычно называют 
утилизационными экономайзерами, или подогревателями. В некоторых 
случаях К.-у. настолько сращиваются с элементами технологического 
оборудования, что не могут быть выделены как самостоятельные агрегаты 
(устройства для испарительного охлаждения мартеновских печей, химиче-
ских установок и т.д.).  
КОТЕЛЬНАЯ – отдельное помещение или здание (комплекс зданий и 
сооружений), предназначенное для размещения котельной установки 
(теплогенератора) и вспомогательного технологического оборудования, 
обеспечивающих выработку теплоты в целях теплоснабжения, а также 
служебные помещения.  
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КОТЕЛЬНАЯ АВТОНОМНАЯ (индивидуальная) – котельная, пред-
назначенная для теплоснабжения одного здания или сооружения. 
КОТЕЛЬНАЯ ВСТРОЕННАЯ – котельная, помещения которой распо-
ложены в здании другого назначения с общими несущими и ограждаю-
щими конструкциями.  
КОТЕЛЬНАЯ КРЫШНАЯ – котельная, размещаемая на покрытии 
здания непосредственно, на специально устроенном основании на покры-
тии или в верхнем техническом этаже (чердачном помещении) здания.  
КОТЕЛЬНАЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩАЯ – котельная, расположенная в 
отдельном здании или комплексе зданий и сооружений.  
КОТЕЛЬНАЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ – котельная, в которой установлены 
отопительные котлы, подогревающие воду или вырабатывающие пар для 
центрального отопления или централизованного теплоснабжения.  
КОТЕЛЬНАЯ ПРИСТРОЕННАЯ – котельная, здание которой имеет со 
зданием другого назначения не более двух совмещенных ограждающих 
конструкций.  
КОТЕЛЬНАЯ РАЙОННАЯ – отопительная котельная, снабжающая 
теплом район города.  
КОТЕЛЬНАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ – котельная, предназначенная для 
нескольких зданий и сооружений, связанных с котельной наружными 
тепловыми сетями.  
КОТЛОАГРЕГАТ – см. агрегат котельный. 
КОТЛОВАН – искусственная выемка в грунте шириной более 3 метров, 
предназначенная для устройства в ней оснований, фундаментов и (или) 
других подземных частей различных сооружений. К. обычно разрабатыва-
ется с поверхности земли, а в отдельных случаях при помощи опускных 
колодцев или кессонов.  
КОТЛОВИНА – понижение в пределах суши, дна океанов или морей, 
преимущественно округлых очертаний. Среди наземных К. различают 
тектонические, вулканические, эрозионные, ледниковые, эоловые, карсто-
вые и смешанного происхождения; в рельефе морского дна выделяют К. 
переходной зоны и К. ложа океана.  
КОТТЕДЖ – одноквартирный небольшой индивидуальный городской 
или сельский частный жилой дом (в 1, 1,5 или 2 этажа; но обычно двух-
этажный) с возможностью круглогодичного проживания, при котором 
имеется небольшой участок земли. К. как тип архитектурного сооружения 
возник в конце ХVI-ХVIII вв. в Англии и стал традиционным типом анг-
лийского жилого дома; ныне широко распространен повсюду.  
КОФР – 1) закрытая каменная галерея, проложенная по капитали в сухом 
крепостном рву; К. имели бойницы и обеспечивали продольную оборону 
рва; 2) (XVII-XVIII вв.) каменная галерея, расположенная на горизонте в 
земляной толще гласиса для фронтальной обороны его поверхности и для 
продольной обороны прикрытого пути; 3) (с XIX в.) оборонительная казе-
матированная постройка, располагаемая в исходящих (обращенных к 
противнику) углах рвов за контрэскарпом (в редких случаях – за эскар-
пом), для продольной фланковой их обороны. Если из К. обстреливаются 
два смежных рва, то он называется двойным, если только один – одиноч-
ным. Сообщение с К. производилось открыто (по дну рва через вход, 
прикрытый сквозником), или по участкам контрэскарповой галереи, иду-
щей к горжевому рву, либо потерной под дном рва.  
КОЦ – конусообразное традиционное жилище адыгов.  
КОШ – 1) в средневековой архитектуре Средней Азии градостроительный 
приѐм: сооружение на одной оси обращѐнных друг к другу и зеркально 
повторяющих друг друга зданий; 2) временное жилище северокавказских 
пастухов, соединенное с загоном для скота; 3) сруб из толстых брѐвен, 
имеющий вверху земляную крышу, а внутри – земляную лежанку; возво-
дился при временной стоянке скота на Северном Кавказе.  
КОШЕЛЬ – распространенный на северных территориях России тип 
крестьянского дома с параллельным расположением жилой и хозяйствен-
ной зон (избы и двухъярусного хозяйственного двора), находящихся под 
общей несимметричной крышей.  
КОШКИ – металлические приспособления, надеваемые на обувь (лыжи) 
для предотвращения скольжения при движении по скользким поверхно-
стям.  
КОЭФФИЦИЕНТ – величина, в явном или неявном виде характеризую-
щая отношения параметров; числовой множитель одночлена (иногда 
произведение постоянных множителей при переменной величине), обыч-
но выражаемый цифрами или буквами-символами. Многие К. в физиче-
ских законах имеют особые названия, например К. трения, К. поглощения 
света.  
КОЭФФИЦИЕНТ s – коэффициент, отражающий неравномерность 
распределения относительных деформаций растянутой арматуры между 
трещинами в бетоне.  
КОЭФФИЦИЕНТ АВАРИЙНОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ (коэффи-
циент происшествий) – показатель, значение которого для данных одно-
родных по геометрическим элементам участков дорог определяется коли-
чеством происшествий на 1 млн. авт./км. Для очень коротких участков 
дорог, резко отличающихся от смежных по условиям движения (мосты, 
пересечения дорог и т.п.), определяется количеством происшествий на 1 
млн. автомобилей, прошедших через этот участок. 
КОЭФФИЦИЕНТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ – в градостроительстве – 
нормативный коэффициент ветрового давления или лобового сопротивле-
ния поверхности конструкции, здания или сооружения, на который умно-
жают скоростной напор ветра для получения статической составляющей 
ветровой нагрузки.  
КОЭФФИЦИЕНТ АРМИРОВАНИЯ – отношение площади сечения 
арматуры к рабочей площади сечения бетона, выраженное в %.  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ АРМАТУРЫ ЧАСТ-

НЫЙ – коэффициент, учитывающий возможные отклонения физического 
или условного предела текучести арматурной стали ниже, чем fyk (fpk), а 
также отклонения размеров сечения стержня.  
КОЭФФИЦИЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ БЕТОНА ЧАСТНЫЙ – 
коэффициент, учитывающий возможность отклонения прочностей бетона 
fсk, fсtk ниже нормативных значений, отклонения в геометрических разме-
рах сечений (не превышающие, однако, допустимых) и разницу между 
прочностью бетона, определяемую на опытных образцах, и прочностью 
бетона в конструкции; в случае неармированных конструкций значение γс 
учитывает возможность наступления хрупкого разрушения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ – один из показателей вариации. К.в. 
является относительной мерой вариации и представляет собой отношение 
отклонения среднего квадратического к средней величине признака варьи-
рующего; выражается обычно в процентах. К.в. дает представление и о 
степени однородности статистической совокупности.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ – поправочный коэф-
фициент к экспериментальному или расчетному значению взрывоопасно-
сти, определяющий предельно допустимую величину этого параметра 
(концентрации, температуры, давления и т.д.) для данного производствен-
ного процесса.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВЕСОМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ – количественная характеристика значимости данного 
показателя качества продукции среди других показателей ее качества.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВИРТУАЛЬНЫЙ – отношение средней виртуаль-
ной длины дороги (Zв) к действительному протяжению дороги (Z). 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОНАСЫЩЕНИЯ – степень заполнения водой 
объема пор грунта или строительного материала; представляет собой 
частное от деления показателя водопоглощения на показатель водонасы-
щения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ – см. коэффициент 
фильтрации водопроницаемости.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВОДОУСТОЙЧИВОСТИ (Кв) – отношение преде-
ла прочности образцов смеси при сжатии в водонасыщенном состоянии к 
пределу прочности в воздушно-сухом состоянии при температуре +20°С, 
характеризующее асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны по их водо-
устойчивости при насыщении водой. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ – величина, пока-
зывающая, какое количество воздуха проходит через образец заданных 
размеров в единицу времени.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТИ ОГРАЖДАЮ-
ЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ – воздухопроницаемость ограждающей конст-
рукции, приходящаяся на один Па разности давлений на ее поверхностях.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВСКРЫШИ – отношение объемного или весового 
количества вскрыши к количеству вскрытых или подлежащих вскрытию 
запасов полезной горной породы, выраженному в тех же единицах изме-
рения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВЫВЕТРЕЛОСТИ – отношение плотности вывет-
релого грунта к плотности монолитного грунта.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВЫДАЧИ СМЕСИ – величина, принимаемая в 
расчетах производительности смесителей, определяемая отношением 
объема приготавливаемой смеси в плотном теле к вместимости по загрузке 
данного смесителя.  
КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ ДИНАМИЧЕСКОЙ – свойство жид-
костей и газов, характеризующее их сопротивляемость скольжению или 
сдвигу, за единицу измерения которой принят 1 пуазейль (1 н·сек/м

2
), а в 

системе СГС – пуаз. 
КОЭФФИЦИЕНТ ВЯЗКОСТИ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ – отношение 
динамической вязкости жидкости или газа к их плотности, в качестве 
системной единицы измерения которой в СИ применяют м

2
/сек, а в систе-

ме СГС в качестве единицы кинематической вязкости применяли стокс.  
КОЭФФИЦИЕНТ ГИДРОФИЛЬНОСТИ – отношение объема навески 
минерального порошка после набухания в воде (полярная среда) к объему 
такой же навески после набухания в керосине (неполярная среда), служит 
для оценки минерального порошка. 
КОЭФФИЦИЕНТ ГОТОВНОСТИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕ-
НИЯ (Кг) – вероятность работоспособного состояния системы в произ-
вольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях 
расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения темпера-
туры, допускаемых нормативами.  
КОЭФФИЦИЕНТ ДАВЛЕНИЯ БОКОВОГО – характеристика дефор-
мативности грунта в поперечном направлении при продольном сжатии в 
условиях невозможности бокового расширения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА НЕЛИНЕЙНОЙ – 
показатель, характеризующий зависимость деформаций ползучести грунта 
от напряжений и времени.  
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ ПОПЕРЕЧНОЙ – отношение 
относительного поперечного укорочения к относительному продольному 
удлинению при однородной осевой деформации растяжения тела (в пре-
делах применимости закона Гука – коэффициент Пуассона).  
КОЭФФИЦИЕНТ ДЕФОРМАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ – относи-
тельная деформация сжатия (растяжения) при изменении температуры на 
1°С.  
КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ – коэффициент, учитывающий 
при расчете строительных конструкций влияние динамического действия 
нагрузки.  
КОЭФФИЦИЕНТ ДИНАМИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ – отноше-
ние усилий, возникающих при транспортировке, подъеме и монтаже, к 
весу железобетонного элемента.  



270 

КОЭФФИЦИЕНТ ДЫМООБРАЗОВАНИЯ – показатель, характери-
зующий оптическую плотность дыма, образующегося при пламенном 
горении или термоокислительной деструкции (тлении) определенного 
количества твердого вещества (материала) в условиях специальных испы-
таний. Значение К.д. следует применять для классификации материалов по 
дымообразующей способности. Различают три группы материалов: с 
малой дымообразующей способностью (К.д. до 50 м

2
·кг

-1
 включительно); с 

умеренной дымообразующей способностью (К.д. свыше 50 до 500 м
2
·кг

-1 

включительно); с высокой дымообразующей способностью (К.д. свыше 
500 м

2
·кг

-1
).  

КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЙМА ИПОТЕЧНОГО – процентное выражение 
отношения величины ипотечного займа к стоимости недвижимого имуще-
ства (стоимость определяется как нижняя граница продажной цены или 
оценочной стоимости). 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЛОЖЕНИЯ ОТКОСА – отношение высоты 
откоса к его горизонтальной проекции – заложению, характеризующее 
крутизну откоса.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ОСВЕЩЕННОСТИ – расчетный коэф-
фициент, учитывающий снижение коэффициента естественной освещен-
ности (КЕО) и освещенности в процессе эксплуатации вследствие загряз-
нения и старения светопрозрачных заполнений в световых проемах, ис-
точников света (ламп) и светильников, а также снижение отражающих 
свойств поверхностей помещения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ – условное измерение 
общего запаса прочности; в методах расчета по разрушающим нагрузкам 
получаемое через отношение разрушающей нагрузки к действующей; в 
методах расчета по допускаемым напряжениям – через отношение напря-
жения, признаваемого опасным, к действительному напряжению. 
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАСТРОЙКИ УЧАСТКА (КЗ) – коэффициент, 
показывающий соотношение между площадью здания (застроенной пло-
щадью) и общей площадью участка земли, то есть отношение площади, 
занятой под здания и сооружения, к площади всего участка. См. также 
коэффициент плотности застройки.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ – количественная характеристика 
сопротивления колеблющейся системы колебательному движению; отно-
шение двух последовательных (одного знака) амплитуд при затухающих 
колебаниях системы.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ ЗВУКА (ультразвука) – коэффици-
ент, используемый для выражения затухания на единицу длины пройден-
ного волной расстояния, зависящий от свойств материала, длины волны и 
ее моды; обычно выражается в децибелах на метр (дБ/м).  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАТУХАНИЯ ЛИНЕЙНОГО (объемного) – отно-
шение линейной (объемной) относительной деформации набухания мате-
риала при равномерном физическом воздействии, не связанного с его 
нагружением, к изменению этого воздействия, ее вызвавшему (изменение 
влажности или степени пучения).  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАЩИТЫ СИЗОД – кратность снижения концен-
трации вредного вещества, обеспечиваемая средством индивидуальной 
защиты органов дыхания (СИЗОД) фильтрующего действия.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПЕРЕДАЧИ – величина, характеризующая 
звукопередающую способность конструкций и материалов; определяется 
отношением прошедшей через среду энергии к падающей на неѐ энергии 
звуковой волны.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ – отношение неотражен-
ной (поглощѐнной) средой звуковой энергии к падающей на конструкцию.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ РЕВЕРБАЦИОННЫЙ – 
коэффициент звукопоглощения, измеренный в диффузном звуковом поле, 
т.е. при хаотическом падении звука на поверхность материала.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ РЕВЕРБЕРАЦИОН-
НЫЙ СРЕДНЕАРИФМЕТИЧЕСКИЙ – реверберационный коэффици-
ент звукопоглощения, усредняемый по двум или более октавным полосам 
частот.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗЛУЧЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ – отношение 
величины теплового излучения единицей поверхности конструкции к 
величине теплового излучения единицей поверхности абсолютно черного 
тела при одинаковой температуре.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИЗНОСА ПОКРЫТИЯ (Кизн) – относительный 
показатель состояния слоя износа по толщине, определяющий необходи-
мость проведения среднего ремонта, представляющий отношение величи-
ны износа покрытия к толщине покрытия, рассчитываемый на износ.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ (Кинт) – отно-
сительный показатель соответствия дороги расчетной интенсивности, 
определяющий необходимость реконструкции дороги, представляющий 
отношение фактической суточной интенсивности движения к наибольшей 
интенсивности движения, установленной для данной категории дороги 
СНиПом. 
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАГРУЗКИ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ – отношение фактически выработанного с использо-
ванием определенных строительных машин и оборудования количества 
продукции в единицу времени к максимально возможному.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИНТЕНСИВНОСТИ НАПРЯЖЕНИЯ – величина, 
определяющая напряженно-деформированное состояние и смещения 
вблизи вершины трещины, независимо от схемы нагружения, формы и 
размеров тела и трещины.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ – 
отражает степень загрузки транспортных средств, определяется отношени-
ем массы перевозимого груза за одну поездку к номинальной грузоподъ-
емности машины в данных условиях.  

КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИН ПО ВРЕМЕНИ 
(Кисп) – характеризует продолжительность использования машин на объ-
ектах по прямому назначению; представляет собой отношение фактиче-
ского рабочего времени к общему времени нахождения на работе.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАШИННОГО ПАРКА – 
отношение количества дней работы машин к общему количеству кален-
дарных дней их нахождения на стройке или в данной организации.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОЩНОСТИ – отношение 
объема продукции, произведенной за определенное время, к мощности 
предприятия, машины или механизма, определенной за тот же временной 
интервал.  
КОЭФФИЦИЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОБЕГА АВТОМОБИЛЯ 
(Кпр) – отношение фактического пробега с грузом (Lф) к общему пробегу 
(L). Служит для оценки степени использования автотранспорта по его 
пробегу. 
КОЭФФИЦИЕНТ КАПИТАЛИЗАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ – пара-
метр, используемый для преобразования чистого дохода от недвижимости 
в стоимость объекта. При этом учитывается как сама чистая прибыль, 
получаемая от эксплуатациио цениваемого объекта, так и возмещение 
основного капитала, затраченного на приобретение объекта. К.к.н., учиты-
вающий эти две составляющие – общий К.к.н. (ставка капитализации 
чистого дохода, полная ставка капитализации). При этом чистый доход, 
используемый для капитализации, определяется за определенный период, 
как правило, за год и общий К.к.н. выражает зависимость между годовой 
величиной чистого дохода, получаемого в результате эксплуатации объек-
та, и его рыночной стоимостью. Наиболее часто для расчета К.к.н. приме-
няются: метод прямой капитализации (или метод прямого сопоставления), 
метод связанных инвестиций заемного и собственного капитала, метод 
связанных инвестиций земли и здания, кумулятивный метод и метод 
Эллвуда. Определение К.к.н. является третьим этапом оценки недвижимо-
сти методом капитализации доходов.  
КОЭФФИЦИЕНТ КЛИМАТА СВЕТОВОГО – коэффициент, учиты-
вающий особенности светового климата; см. климат световой.  
КОЭФФИЦИЕНТ КЛИМАТА СОЛНЕЧНОГО – коэффициент, учи-
тывающий дополнительный световой поток, проникающий через проемы 
в помещение за счет прямого и отраженного от подстилающей поверхно-
сти солнечного света в течение года.  
КОЭФФИЦИЕНТ КОМПАКТНОСТИ ЗДАНИЯ – отношение общей 
площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к 
заключенному в них отапливаемому объему здания.  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ ВТОРИЧНОЙ – показатель, 
характеризующий скорость деформации грунта при постоянном давлении 
за счет ползучести грунта.  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ – 
показатель, характеризующий скорость деформации грунта при постоян-
ном давлении за счет фильтрации воды.  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНСОЛИДАЦИИ ФИЛЬТРАЦИОННОЙ 
ВТОРИЧНОЙ – показатели, характеризующие скорость деформации 
грунта при постоянном давлении за счет фильтрации воды (сv) и ползуче-
сти грунта (сα).  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ – отношение 
максимального напряжения в месте концентрации напряжений к номи-
нальному равномерно распределенному по ослабленному сечению.  
КОЭФФИЦИЕНТ КОНЦЕНТРАЦИИ НАПРЯЖЕНИЙ ЭФФЕК-
ТИВНЫЙ – отношение предела выносливости образцов без концентрато-
ров напряжений к пределу выносливости образцов с концентраторами 
напряжений, имеющих такие же размеры сечения, как и гладкие образцы.  
КОЭФФИЦИЕНТ МАТЕРИАЛОЁМКОСТИ – характеризует удель-
ный вес затрат сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и получае-
мых (по кооперации) изделий в стоимости валовой продукции. В экономи-
ко-математических моделях показатель, выражающий количество мате-
риалов, затраченных на единицу продукции.  
КОЭФФИЦИЕНТ МЕХАНИЗАЦИИ (Кмех) – отношение объема работ, 
выполненных механизированным способом к общему объему работ.  
КОЭФФИЦИЕНТ МЕХАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ (Ккм) – 
отношение объема полностью механизированных работ (Qкм) к общему 
объему данного вида работ (Q). 
КОЭФФИЦИЕНТ МОРОЗОСТОЙКОСТИ – отношение показателя 
прочности образца материала или горной породы в водонасыщенном 
состоянии до определения морозостойкости к прочности образца после 
испытания его морозостойкости.  
КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ ТОКА – отношение активной мощ-
ности к полной. В случае синусоидального тока равен косинусу угла сдви-
га фаз θ между напряжением и током; определяется отношением активно-
го сопротивления цепи (r) к полному (Z): cos θ = r / Z.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ – система коэффициентов, исполь-
зуемых в расчетах конструкций по предельным состояниям и отражающих 
вероятность превышения или уменьшения нормативных значений соот-
ветствующих параметров (нагрузок, прочностных характеристик материа-
лов) или отклонение условий работы конструкции от стандартных усло-
вий; предусмотрены следующие виды К.н.: по нагрузке, по материалу, по 
ответственности, а также коэффициенты условий работы.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ БЕТОНА ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 
– коэффициент, учитывающий группу предельных состояний и значение 
класса бетона по прочности на осевое растяжение.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ БЕТОНА ПРИ СЖАТИИ – 
коэффициент, учитывающий возможное снижение фактической прочно-
сти бетона по сравнению с нормативной прочностью и отличия прочности 
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бетона в конструкциях от прочности бетона в образцах.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ – величина, 
определяемая расчетом на действующих нагрузках.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО АРМАТУРЕ – коэффициент, 
учитывающий класс арматуры и группу предельного состояния.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО ГРУНТУ – отношение пре-
дельной или максимальной нагрузки к допускаемому усилию на основа-
ние фундаментов либо к расчетному допускаемому усилию на анкер.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО МАТЕРИАЛУ – коэффици-
ент, отражающий стабильность прочностных свойств конкретных мате-
риалов (однородность свойств материалов), т е. вероятность снижения 
прочностных характеристик по сравнению с их нормативными значения-
ми; служит для определения расчетных значений материалов. К.н.п.м. – 
один из сомножителей коэффициента надѐжности, учитывающий влияние 
отклонений свойств материала на надѐжность конструкции в целом.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЕЖНОСТИ ПО НАБУХАНИЮ БЕТОНА – 
коэффициент, учитывающий изменчивость значений деформаций набуха-
ния бетона при увеличении его влажности.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ – коэффициент, 
отражающий вероятность превышения или снижения нагрузок по сравне-
нию с их нормативными значениями; служат для определения расчетных 
значений нагрузок. К.н.п.н. – один из сомножителей коэффициента надѐж-
ности, учитывающий влияние случайных отклонений действительной 
нагрузки от расчѐтного значения.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ КОНСТ-
РУКЦИИ – один из сомножителей коэффициента надѐжности, учиты-
вающий важность роли конструкции в эксплуатируемой системе.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
коэффициент, учитывающий уровень ответственности зданий и сооруже-
ний при проектировании конструкций методом предельных состояний; 
служит для определения предельных значений несущей способности, 
расчетных значений сопротивлений, предельных деформаций и раскрытия 
трещин либо для определения расчетных значений нагрузок, усилий или 
иных воздействий; ответственность зданий и сооружений характеризуют 
экономическими, социальными и экологическими последствиями при их 
отказе.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ БЕТОНА – 
коэффициент, учитывающий изменчивость температурных воздействий 
при повышении или понижении температуры.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАДЁЖНОСТИ ПО УСАДКЕ БЕТОНА – коэф-
фициент, учитывающий изменчивость значений деформаций по усадке 
бетона при его высыхании.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАПЛАВКИ ПРИ СВАРКЕ – коэффициент, выра-
женный отношением массы металла, наплавленной за единицу времени 
горения дуги, к единице сварочного тока.  
КОЭФФИЦИЕНТ НАПОЛНЕНИЯ КАНАЛИЗАЦИННОЙ СЕТИ – 
отношение глубины слоя сточных вод в самотечном трубопроводе или 
канале к его диаметру (или высоте) в расчетной точке канализационной 
сети.  
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ 
– отношение максимального или минимального водопотребления к сред-
нему за определенный интервал времени.  
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ВЫДАЧИ БЕТОННОЙ 
СМЕСИ ЧАСОВОЙ – величина, используемая в расчетах производи-
тельности смесителей, обычно равная 0,8.  
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ГРАФИКА НАГРУЗКИ 
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ – отношение минимального 
значения ординаты графика нагрузки потребителя к максимальному за 
установленный интервал времени.  
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ОСВЕЩЕННОСТИ – 
отношение максимальной освещенности к минимальной. 
КОЭФФИЦИЕНТ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДОВ СТОЧНЫХ 
ВОД – отношение максимального или минимального расхода к среднему 
расходу сточных вод за определенный интервал времени.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОБНОВЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – отно-
шение стоимости вновь введенных основных фондов за год к стоимости 
фондов на конец предшествующего года.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОБЩИХ ПЛОЩАДЕЙ – маркетинговый прием 
повышения арендной ставки. Заключается в прибавлении к площади блока 
еще и дополнительной оплачиваемой площади по той же арендной ставке. 
К.о.п. позволяет компенсировать расходы по содержанию площадей обще-
го пользования (коридоров, лестничных клеток, лифтовых холлов, зон 
рецепции, технических помещений).  
КОЭФФИЦИЕНТ ОДНОРОДНОСТИ – коэффициент, учитывающий 
изменчивость показателя прочности строительных материалов с анизо-
тропным строением. 
КОЭФФИЦИЕНТ ОСВЕЩЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ (КЕО) – 
отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке 
заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственным 
или после отражений), к одновременному значению наружной горизон-
тальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небо-
свода; выражается в процентах.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОСВЕЩЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКИЙ – отношение естественной освещенности, создаваемой 
в рассматриваемой точке заданной плоскости внутри помещения светом, 
прошедшим через незаполненный световой проем и исходящим непосред-
ственно от равномерно яркого неба к одновременному значению наруж-
ной горизонтальной освещенности под открытым полностью небосводом, 

при этом участие прямого солнечного света в создании той или другой 
освещенности исключается; выражается в процентах.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОСВЕЩЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОЙ ГЕО-
МЕТРИЧЕСКИЙ УСЛОВНЫЙ – прямая составляющая естественной 
освещенности в расчетной точке от неба с учетом многократных отраже-
ний от стенок светопроводных шахт.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОСЛАБЛЕНИЯ – в оптике, безразмерное отноше-
ние суммы поглощѐнного, отражѐнного и рассеянного телом световых 
потоков к упавшему на него потоку.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОСТЕКЛЕНИЯ – отношение площади светопро-
зрачной части строительной конструкции (оконного блока или иной све-
топрозрачной конструкции) к ее рабочей площади. В случае наличия в 
конструкции нескольких рядов остекления за площадь светопрозрачной 
части принимают площадь остекления ряда с наименьшей светопрозрач-
ной частью.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОСТЕКЛЕНИЯ ФАСАДА ЗДАНИЯ – отношение 
площади вертикального остекления к общей площади наружных стен.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОТРАЖЕНИЯ – отношение потока излучения, 
отражѐнного данным телом, к потоку, упавшему (падающему) на него.  
КОЭФФИЦИЕНТОТРАЖЕНИЯ ЗВУКА – отношение общего звуко-
вого давления отраженной волны к звуковому давлению падающей волны 
у границы раздела сред.  
КОЭФФИЦИЕНТ ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА – показатель деформи-
руемости, характеризующий осадку мерзлого грунта при его оттаивании 
без нагрузки.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦЕМОСТИ – величина, равная 
плотности стационарного потока водяного пара, проходящего в изотерми-
ческих условиях через слой материала толщиной в один метр в единицу 
времени при разности парциального давления в один Паскаль.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦЕМОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ – 
характеристика материала однородного изделия, показывающая массу 
водяного пара, который проходит через единицу площади в единицу 
времени через изделие при определенной разности парциального давления 
пара между поверхностями изделия, относительно его толщины.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ ДИФФУЗИОННОЙ 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ – отношение коэффициента диффузионной паро-
проницаемости неподвижного воздуха к коэффициенту диффузионной 
паропроницаемости теплоизоляционного материала или однородного 
изделия. К.п.д.с. показывает, насколько коэффициент диффузионной 
паропроницаемости изделия меньше коэффициента диффузионной паро-
проницаемости слоя неподвижного воздуха при одинаковой температуре.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕГРУЗКИ – коэффициент, устанавливающий 
количественную меру возможных отклонений нагрузок от их нормального 
(нормативного) значения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ ВРЕМЕННОГО СЕТИ – 
величина, равная отношению максимального значения огибающей ампли-
тудных значений напряжения за время существования временного перена-
пряжения к амплитуде номинального напряжения электрической сети.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕУПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА – см. коэффици-
ент уплотнения грунта относительного. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ (КПЗ) – отношение 
площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка. См. также 
коэффициент застройки участка.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОВТОРНОСТИ НАГРУЗКИ – учитывающий при 
расчете нежестких дорожных одежд повторяемость нагрузок (в зависимо-
сти от числа полос движения) и динамичность нагрузки с учетом расчет-
ной приведенной интенсивности движения. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ – отношение потока излучения, 
поглощѐнного данным телом, к падающему потоку.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ ТЕПЛА СОЛНЕЧНОЙ РА-
ДИАЦИИ – отношение теплового потока, поглощенного поверхностью 
материала, к падающему на нее потоку солнечной радиации.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОГЛОЩЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКА – коэффициент, 
определяющий способность материала поглощать ультразвуковую энер-
гию.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ (КПД) – безразмерная 
величина, характеризующая степень эффективности (совершенства) како-
го-либо технического устройства в отношении осуществления в нем про-
цессов передачи энергии или ее преобразования из одной формы в другую. 
КПД показывает, какая часть суммарной подводимой энергии полезно 
используется в рассматриваемом устройстве. КПД определяется отноше-
нием полезно использованной энергии (превращѐнной в работу при цик-
лическом процессе) к суммарному количеству энергии, переданному 
системе.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ КАМИНА – отноше-
ние теплопроизводительности (количества теплоты, отданной в помеще-
ние), к теплоте, которую можно было бы получить при полном сгорании 
топлива (к подводимой тепловой мощности). Самый высокий КПД имеют 
камины закрытого типа, снабженные дверцей из огнеупорного стекла. В 
трубу вместе с дымом уносится лишь минимальная доля тепла, процесс 
сгорания топлива в камине оптимизируется, и коэффициент его полезного 
действия повышается до 70-75%.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА – коэффициент, характе-
ризующий развитие деформаций ползучести сжатого бетона при длитель-
ном действии нагрузки.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАНСПОРТОМ – коэффици-
ент перехода от общего количества передвижений к передвижениям с 
использованием транспорта.  
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КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УСИЛИЯ 
– множитель в формуле определения усилия S в расчетном сечении глав-
ной балки через балочное усилие SΣ от всех колонн вертикальной под-
вижной нагрузки, расположенных на пролетном строении, учитывающий 
пространственную работу данного пролетного строения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОГО РАСШИРЕНИЯ ГРУНТА – 
показатель деформируемости, характеризующий отношение поперечных и 
продольных деформаций грунта.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ СИЛЫ – отношение величины 
горизонтальной поперечной силы, стремящейся сдвинуть автомобиль на 
кривой или на поперечном уклоне покрытия в сторону, к горизонтальным 
сопротивляющимся силам. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТАНОВКИ – множитель в 
формуле определения усилия S в расчетном сечении главной балки через 
балочное усилие S0 от одной колонны вертикальной подвижной нагрузки, 
учитывающий воздействие других колонн, расположенных на пролетном 
строении, и пространственную работу данного пролетного строения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРАЖЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОПАСНЫ-
МИ ГЕОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ – отношение площади 
(длины линейного элемента – береговой линии, бровки склона и тому 
подобное), затронутой опасным геологическим или инженерно-
геологическим процессом, к площади всей исследуемой территории (дли-
не линейного элемента). Характеризует степень пораженности (охвачен-
ности) территории опасным процессом.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ (пористость приведенная) – от-
ношение  объема пустот к объему твердой фазы, выраженное в долях 
единиц.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОРИСТОСТИ ГРУНТА (ε) – отношение объема 
пор к объему твердых частиц грунта.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОСТЕЛИ – характеристика упруго-деформативных 
свойств сплошного основания конструкции или балки, предполагающая, 
что осадка какой-либо точки (элемента) поверхности основания пропор-
циональна давлению, приложенному в той же точке, зависит только от 
давления, приложенного в этой точке, и не зависит от площади фундамен-
та (основание работает согласно гипотезе Винклера).  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ АРЕНДУЕМОЙ ПЛОЩАДИ – относи-
тельная разница между арендуемой и полезной площадью офиса, то есть 
процент практически не используемой арендатором, но включенной в 
оплату площади. К.п.а.п. во многом зависит от архитектурных особенно-
стей здания и эффективности его планировки. К «потерянным» площадям 
относятся коридоры, лифтовые холлы, лестничные пролеты, теплоузлы и 
другие технические помещения с инженерным оборудованием, а также 
помещения управляющей компании и охраны, поскольку за все эти пло-
щади прямо или косвенно все равно приходится платить арендаторам. 
К.п.а.п. для офисных зданий и других объектов рассчитывается по стан-
дарту BOMA (Building Owners and Managers – ассоциации владельцев и 
управляющих зданиями, международной общественной организации, 
которая регламентирует отраслевые стандарты рынка коммерческой не-
движимости).  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ПРИ СВАРКЕ – коэффициент, выражен-
ный отношением потерь металла при сварке на угар и разбрызгивание к 
массе расплавленного присадочного металла.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПОТЕРЬ ЭНЕРГИИ – безразмерная величина, 
характеризующая рассеивание энергии при продольных колебаниях.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ АРМАТУРЫ К БЕТОНУ – вели-
чина, определяемая отношением модуля упругости арматуры к модулю 
упругости бетона.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРИВЕДЕНИЯ РАЗНОВРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ – 
коэффициент, используемый при дисконтировании. По сути К.п.р.з. – это 
банковский процент, в величине которого находит отражение и ожидаемая 
величина инфляции.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЗРАЧНОСТИ АТМОСФЕРЫ – величина, 
характеризующая меру прозрачности атмосферы для солнечной радиации; 
определяется отношением интенсивностей радиации у поверхности Земли 
и на границе атмосферы при данной высоте Солнца.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОИСШЕСТВИЙ – см. коэффициент аварийно-
сти относительной. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА – отношение светового 
потока, прошедшего через среду, к падающему. 
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ СВЕТА ОБЩИЙ – отношение 
светового потока, прошедшего сквозь изделие, к световому потоку, упав-
шему на него.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ ОБЩЕЙ ЭНЕРГИИ – часть 
всей мощности излучения, пропускаемой сквозь стекло с покрытием.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОПУСКАНИЯ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
ИЗЛУЧЕНИЯ – часть падающей составляющей ультрафиолетового 
излучения, пропускаемая стеклом с покрытием.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРОЧНОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – отно-
шение показателей, характеризующих фактический уровень напряженного 
состояния дорожной одежды (фактического модуля упругости / прогиба) в 
данный момент времени к нормативному уровню напряженного состояния 
(общему или к минимальному модулю упругости / прогибу) дорожной 
одежды.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОГО ОТРАЖЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ СТО-
РОНОЙ СТЕКЛА БЕЗ ПОКРЫТИЯ – часть падающего солнечного 
излучения, отражаемая стеклом с покрытием, при условии, что излучение 
падает на сторону без покрытия.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОГО ОТРАЖЕНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ СТО-

РОНОЙ СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ – часть падающего солнечного 
излучения, отражаемая стеклом с покрытием, при условии, что излучение 
падает на сторону с покрытием.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПРЯМОГО ПРОПУСКАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ – 
часть падающего солнечного излучения, пропускаемая стеклом с покры-
тием.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУАССОНА – характеристика упругих свойств 
материала; величина, равная абсолютному значению отношения относи-
тельной поперечной деформации к относительной продольной деформа-
ции прямого стержня при его продольном растяжении или сжатии в облас-
ти действия закона Гука; например, отношение относительного бокового 
расширения образца испытуемого грунта к относительной вертикальной 
деформации при одноосном сжатии.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ – критерий 
оценки относительной глубины колебаний освещенности в результате 
изменения во времени светового потока газоразрядных ламп при питании 
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и Емин – соответственно максимальное и минимальное значения освещен-
ности за период ее колебания, лк; Еср – среднее значение освещенности за 
этот же период, лк.  
КОЭФФИЦИЕНТ ПУЧЕНИЯ – отношение высоты подъема грунта 
дорожного покрытия при пучении к глубине промерзания земляного 
полотна и дорожной одежды. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗМЯГЧАЕМОСТИ – отношение значения пре-
дела прочности образцов материалов, скальных и полускальных грунтов 
при одноосном сжатии в водонасыщенном состоянии к тому же показате-
лю в воздушно-сухом состоянии.  
КОЭФФИЦИЕНТ РАЗРЫХЛЕНИЯ ГРУНТА – отношение первона-
чального объема грунта в условиях естественного залегания к объему 
насыпного грунта. 
КОЭФФИЦИЕНТ РАЙОННЫЙ К ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ – норма-
тивный показатель степени увеличения размера заработной платы в зави-
симости от местоположения места работы. К.р.к.з.п. были введены в ходе 
общего упорядочения оплаты труда в целях повышения заработной платы 
работников организаций, расположенных в районах Севера, в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке, а также в районах Урала, Западной Сибири 
с тяжелыми природно-климатическими условиями, недостаточно обеспе-
ченных рабочей силой. Размеры К.р.к.з.п. установлены дифференцирован-
но по районам России и определяются на основе нормативных потреби-
тельских бюджетов, учитывающих те материальные блага и услуги, кото-
рые можно выразить в денежной форме. К.р.к.з.п. начисляются на все 
виды заработка, выплачиваемые из фонда заработной платы (заработок по 
сдельным расценкам, тарифным ставкам, окладам, на премии, доплаты и 
надбавки за руководство бригадой, совмещение профессий и др.) и не 
начисляются на вознаграждение за выслугу лет и за годовые результаты 
работы организации; на премии, носящие разовый характер; на надбавку 
за работу в районах Крайнего Севера; на выплаты по среднему заработку 
(за время отпуска, командировки и др.).  
КОЭФФИЦИЕНТ РАСПЛАВЛЕНИЯ – коэффициент, выраженный 
отношением массы электрода, расплавленной за единицу времени горения 
дуги, к единице (к одному амперу) сварочного тока.  
КОЭФФИЦИЕНТ РАССЕЯНИЯ – отношение потока излучения, рассе-
янного телом, к потоку излучения, упавшего на него.  
КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ТЕМПЕРАТУР-
НЫЙ – отношение линейной (объемной) относительной температурной 
деформации материала при равномерном нагреве к изменению его темпе-
ратуры, вызвавшему эту деформацию (то есть величина, численно равная 
среднему относительному удлинению тела при нагревании).  
КОЭФФИЦИЕНТ РАСШИРЕНИЯ ОБЪЕМНОГО ТЕМПЕРАТУР-
НЫЙ – величина, численно равная относительному изменению объема 
тела при его изобарическом нагревании.  
КОЭФФИЦИЕНТ РЕЦИРКУЛЯЦИИ АКТИВНОГО ИЛА – отноше-
ние объема возвратного активного ила к среднему расходу сточных вод в 
аэротенке.  
КОЭФФИЦИЕНТ СБЕГА ЛЕСОМАТЕРИАЛА – показатель умень-
шения диаметра по длине круглого лесоматериала или ствола дерева по 
его высоте; обычно выражается в сантиметрах на погонный метр.  
КОЭФФИЦИЕНТ СБЕГА СЫПУЧИХ МЕТЕРИАЛОВ – весовое 
отношение между группами зерен различной крупности, размер которых 
относится как 1:2.  
КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ СТОРОНОЙ СТЕКЛА 
БЕЗ ПОКРЫТИЯ – часть падающего света, отражаемая стеклом с по-
крытием, при условии, что свет падает на сторону стекла без покрытия.  
КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТООТРАЖЕНИЯ СТОРОНОЙ СТЕКЛА С 
ПОКРЫТИЕМ – часть падающего света, отражаемая стеклом с покрыти-
ем, при условии, что свет падает на сторону стекла с покрытием.  
КОЭФФИЦИЕНТ СВЕТОПРОПУСКАНИЯ – величина, характери-
зующая меру прозрачности светопрозрачных ограждений; определяется 
отношением пропущенного ограждением светового потока к падающему 
(т.е. часть падающего света, пропускаемая стеклом и т.п.).  
КОЭФФИЦИЕНТ СЕЙСМИЧНОСТИ – характеристика интенсивно-
сти землетрясения, определяемая отношением ускорения основания со-
оружения, вызванного сейсмическими воздействиями, к ускорению силы 
тяжести.  
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ – характеристика упругости 
деформируемого тела, обратно пропорциональная модулю объѐмного 
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сжатия.  
КОЭФФИЦИЕНТ СЖИМАЕМОСТИ ГРУНТА – отношение относи-
тельной вертикальной деформации (изменения коэффициента пористости) 
к давлению, вызвавшему эту деформацию.  
КОЭФФИЦИЕНТ СКОЛЬЗКОСТИ (Кск) – отношение фактического 
коэффициента сцепления (θф) к минимально необходимому для повыше-
ния безопасности движения; характеризует состояние покрытия по степе-
ни сцепления. 
КОЭФФИЦИЕНТ СЛУЖБЫ ДОРОГИ (Ксл) – относительный показа-
тель эксплуатационных качеств дороги по степени обеспечения расчетной 
(или технической) скорости движения. 
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ – показатель количественной оценки 
использования машин в течение суток.  
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ РАБОТЫ – 1) характеристика 
степени интенсивности использования кадров; определяется как частное 
от деления обшей численности всех рабочих на численность рабочих, 
занятых в наибольшей по численности смене; 2) см. коэффициент сменно-
сти работы оборудования.  
КОЭФФИЦИЕНТ СМЕННОСТИ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ – 
характеристика эффективности работы строительных машин и оборудова-
ния, отражающий среднее количество смен в сутки (за квартал, год и др.), в 
которые машины и оборудование находятся в рабочем состоянии. Увели-
чение К.с.р.о. повышает интенсивность использования машин и снижает 
затраты производства, способствует сближению сроков морального и 
физического износа оборудования (за счет ускорения последнего). В на-
стоящее время К.с.р.о. на строительных предприятиях обычно составляет 
не более 1,1-1,5.  
КОЭФФИЦИЕНТ СНИЖЕНИЯ ПРОЧНОСТИ (Кпр) – относитель-
ный показатель прочности дорожной одежды по отношению к первона-
чальной, определяющий необходимость проведения капитального ремон-
та. 
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ КАЧЕНИЮ – отношение 
суммарного сопротивления качению всех колес автомобиля к его весу.  
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ 
ДИФФУЗНОМУ – отношение плотности диффузионного потока водяно-
го пара испытываемого образца к разности парциального давления водя-
ного пара на поверхностях испытываемого образца во время испытаний.  
КОЭФФИЦИЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ СДВИГУ – отношение уси-
лия, вызывающего сдвиг к нормальному давлению. 
КОЭФФИЦИЕНТ СОЧЕТАНИЯ – коэффициент, учитывающий весь-
ма малую вероятность одновременного действия максимальных значений 
двух или более временных нагрузок на конструкции зданий и сооружений.  
КОЭФФИЦИЕНТ СПРОСА ПО НАГРУЗКЕ – отношение расчетной 
электрической нагрузки к установленной мощности электроприемников 
(без учета резервных электроприемников и противопожарных устройств):  
КОЭФФИЦИЕНТ СТАТИСТИЧЕСКИЙ – показатель, выраженный 
относительными величинами. Отражает: скорость развития какого-либо 
явления (т.н. К. динамики), частоту возникновения явления (например, К. 
аварийности), взаимосвязь качественно различных явлений (например, К. 
плотности населения), степень использования материальных, трудовых 
или денежных ресурсов (например, К. эффективности), вариацию величин 
признака (например, К. ритмичности).  
КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА (φ) – отношение макси-
мального касательного усилия, действующего вдоль дорожного покрытия 
на площади контакта сблокированного колеса автомобиля с дорожным 
покрытием, к нормальной реакции в площади контакта колеса автомобиля 
с дорожным покрытием. К.с.к. часто определяют и как отношение величи-
ны окружного тягового усилия, на ободе ведущего колеса к вертикальной 
нагрузке на колесо, при котором начинается проскальзывание (пробуксо-
вывание) колеса.  
КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ПОПЕРЕЧНОГО (φ2) – 
часть общего коэффициента сцепления, соответствующая движению 
колеса под углом к плоскости вращения, когда колесо одновременно 
вращается и скользит вбок. 
КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ КОЛЕСА ПРОДОЛЬНОГО (φ1)– 
отношение максимального касательного усилия, действующего вдоль 
дороги на площади контакта сблокированного колеса с дорожным покры-
тием, к нормальной реакции в площади контакта колеса с покрытием (то 
есть часть общего коэффициента сцепления, соответствующая началу 
пробуксовывания или проскальзывания колеса при его качении в плоско-
сти движения без боковой силы).  
КОЭФФИЦИЕНТ ТАРИФНЫЙ – показатель различий в оплате труда 
(по тарифу) от низшего к последующим тарифным разрядам (соотношение 
оплаты труда между квалификационными разрядами). Применение К.т. 
соответствующего разряда к минимальной оплате позволяет получить 
сумму оплаты труда по соответствующему разряду (тарифу). К.т. отражает 
различия в сложности работ и создаѐт материальную заинтересованность 
работников в повышении уровня квалификации.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕКУЧЕСТИ – величина, обратная динамической 
вязкости (м

2
/н·сек). 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООБМЕНА – величина тепловосприятия или 
теплоотдачи, равная поверхностной плотности теплового потока при 
перепаде температур между поверхностью и окружающей средой в 1°С 
соответственно для внутренней и наружной поверхностей. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ – величина, характеризующая 
интенсивность отдачи тепла; определяется отношением плотности тепло-
вого потока, отдаваемого поверхностью, к разности температур между 
поверхностью и прилегающей средой.  

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ – величина, характеризующая 
интенсивность передачи тепла через ограждающую конструкцию; опреде-
ляется отношением плотности теплового потока, проходящего через по-
верхность, к разности температур воздушных сред, прилегающих к конст-
рукции.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ ОБЩИЙ – величи-
на, равная сумме приведенного трансмиссионного и приведенного ин-
фильтрационного коэффициентов теплопередачи здания.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ ИНФИЛЬТРА-
ЦИОННЫЙ ПРИВЕДЕННЫЙ (условный) – условный коэффициент 
теплопередачи (воздух-воздух) за счет переноса тепла воздухом, фильт-
рующимся через оболочку здания.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ ИНФИЛЬТРА-
ЦИОННЫЙ УСЛОВНЫЙ – см. коэффициент теплопередачи здания 
инфильтрационный приведенный. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ЗДАНИЯ ТРАНСМИССИ-
ОННЫЙ ПРИВЕДЕННЫЙ – величина, численно равная среднему 
кондуктивному тепловому потоку, приходящемуся на единицу площади 
ограждающей оболочки здания при разности внутренней и наружной 
температур воздуха в 1°С.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ ПРИВЕДЕННЫЙ – средневзвешенный коэффициент 
теплопередачи теплотехнически неоднородной ограждающей конструк-
ции.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОН-
СТРУКЦИИ ТРАНСМИССИОННЫЙ – величина, численно равная 
поверхностной плотности теплового потока, проходящего через ограж-
дающую конструкцию при разности внутренней и наружной температур 
воздуха в 1°С.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ СТЕКЛА – количество тепло-
ты, проходящее в условиях равновесия через стекло с покрытием, относи-
тельно единицы времени и единицы поверхности, на каждый градус раз-
ницы температуры внутри и снаружи.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ – величина, характери-
зующая теплопроводящие свойства материала и определяемая плотностью 
теплового потока при единичной разности температур между поверхно-
стями слоя материала единичной толщины; Вт/(м·К). К.т. численно равен 
количеству тепла, переносимому через единицу площади изотермической 
поверхности за единицу времени при градиенте температуры, равном 
единице (1 К, 1°С). Чем меньше значение К.т., тем меньше теплопередача 
через конструкцию.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ – величина, характеризующая 
теплоусвоение материала; определяется отношением амплитуды колеба-
ния теплового потока к амплитуде колебания температуры на поверхности 
материала.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ МАТЕРИАЛА КОНСТ-
РУКЦИИ – величина, отражающая способность материала воспринимать 
теплоту при колебании температуры на его поверхности; численно равна 
квадратному корню из произведения круговой частоты колебания темпе-
ратуры, коэффициента теплопроводности и плотности.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСВОЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТ-
РУКЦИИ – отношение амплитуды гармонических колебаний поверхно-
стной плотности теплового потока к амплитуде колебаний температуры 
внутренней поверхности наружного ограждения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТИ (Кт) – отношение пре-
дела прочности образцов смеси при сжатии при температуре +20°С к 
пределу прочности при +50°С; характеризует, например, асфальтобетон-
ные смеси и асфальтобетоны по их теплоустойчивости при повышенной 
температуре. 
КОЭФФИЦИЕНТ ТОЧНОСТИ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – 
коэффициент, учитывающий отклонение от проектного уровня предвари-
тельного напряжения.  
КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО – количественная харак-
теристика сопротивления жидкостей и газов относительному перемеще-
нию их частиц.  
КОЭФФИЦИЕНТ УДЛИНЕНИЯ ТРАССЫ – отношение сумм факти-
ческих длин вариантов проложения трассы в плане к длине прямой воз-
душной линии между соответствующими точками.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ – отношение первоначального 
объема материала к его объему после уплотнения. 
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ БЕТОНА – отношение единицы 
объема уплотненной бетонной смеси к ее первоначальному объему.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА – отношение плотности 
сухого грунта в насыпи к плотности сухого грунта при стандартном уп-
лотнении.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО 
– 1) отношение требуемой плотности сухого грунта в насыпи к его плотно-
сти в резерве или карьере; 2) отношение объема грунта, взятого в резерве к 
объему того же грунта в насыпи, характеризующее плотность грунта в 
насыпи по сравнению с плотностью его в резерве.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА СТАНДАРТНОГО – 
отношение фактической плотности грунта в насыпи к наибольшей плот-
ности грунта, определяемой при стандартном уплотнении; характеризует 
требование к плотности грунта и степень его уплотнения.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПЛОТНЕНИЯ ГРУНТА ТРЕБУЕМЫЙ – наи-
меньшее значение коэффициента уплотнения, выраженное в долях от 
наибольшей плотности грунта при стандартном уплотнении.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОСТИ АРМАТУРЫ – коэффициент, харак-
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теризующий упругопластическое состояние растянутой арматуры.  
КОЭФФИЦИЕНТ УПРУГОСТИ БЕТОНА – коэффициент, характери-
зующий упругопластическое состояние сжатого бетона.  
КОЭФФИЦИЕНТ УСАДКИ ЛИНЕЙНОЙ (объемной) – отношение 
линейной (объемной) относительной деформации усадки материала при 
равномерном физическом воздействии (высыхание, карбонизация, кон-
тракция), не связанном с его нагружением, к изменению этого воздейст-
вия, ее вызвавшему.  
КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ – коэффициент, учитываю-
щий наиболее вероятные особенности действительной работы материалов, 
конструкций и оснований при строительстве и эксплуатации сооружений и 
вводимые сомножителем при определении расчѐтных сопротивлений 
элементов конструкции и их соединений. К.у.р. отражает отклонение 
действительных условий работы материалов и конструкций от стандарт-
ных условий; служат для определения расчетных сопротивлений в услови-
ях действительной работы материалов и конструкций.  
КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ АРМАТУРЫ – коэффици-
ент, учитывающий особенности работы арматуры в конструкции.  
КОЭФФИЦИЕНТ УСЛОВИЙ РАБОТЫ БЕТОНА – коэффициент, 
учитывающий особенности работы бетона в конструкции.  
КОЭФФИЦИЕНТ УСТОЙЧИВОСТИ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – 
условный коэффициент дополнительного запаса устойчивости в методе 
расчета по предельным состояниям, представляющий отношение сил или 
их моментов, удерживающих насыпь или горный склон, к силам или 
моментам их сдвигающих, вычисленных с учетом коэффициентов пере-
грузки и однородности. 
КОЭФФИЦИЕНТ ФИЛЬТРАЦИИ – показатель водопроницаемости 
грунта, равный скорости фильтрации воды в грунте или строительном 
материале при градиенте напора, равном единице. К.ф. зависит от степени 
ее пористости и трещиностойкости. Выражается в м/сут или см/с.  
КОЭФФИЦИЕНТ ФОРМЫ ШВА СВАРНОГО – коэффициент, выра-
жаемый отношением ширины стыкового или углового шва к его толщине.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛО-
ЖЕНИЙ – отношение величины ежегодного экономического эффекта, 
получаемого при эксплуатации дороги, к величине капитальных вложе-
ний, затраченных на ее строительство или реконструкцию.  
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ – 
критерий оценки систем отопления и теплоснабжения, отражающий эф-
фективность процесса преобразования ими первичного топлива (газ, 
нефть, уголь, древесина и т.д.) в теплоту и перемещение ее в здание. К.э.э. 
учитывает потери во всей системе теплоснабжения (централизованной и 
децентрализованной) здания.  
КПД – аббревиатура от «коэффициент полезного действия»; см. коэффи-
циент полезного действия. 
КПЗ – аббревиатура от «коэффициент плотности застройки». 
КПЦР – аббревиатура от «коллоидный полимерцементный раствор». См. 
также покрытие КПЦР. 
КРААЛЬ – поселение скотоводческих народов Южной и Восточной 
Африки (т.н. кафров, главным образом народности коса) с кольцевой 
планировкой (с внутренней стороны «кольца» расположены хижины); 
центральная площадь также огорожена и служит загоном для скота. К., как 
правило, обнесѐн укрепленной изгородью (палисадом).  
КРАББ – декоративная каменная деталь в виде причудливо изогнутых 
стилизованных ползучих цветов, листьев или бутонов, образующих зубча-
тый вертикальный или наклонный фриз. К. располагают рядами по карни-
зам, тягам, ребрам пинаклей, фиал, вимпергов, на шпилях и других готиче-
ских архитектурных элементах. Издали К. производят впечатление «пол-
зущих», отсюда и название.  
КРАЙСГАНГ – обходная галерея вокруг центральной апсиды средневе-
кового храма; то же, что амбулаторий, деамбулаторий, в Польше – круж-
ганок. К. не следует путать с кройсгангом.  
КРАКЛЕ – узор из тонких трещинок на глазурованной поверхности 
керамических изделий. К. создают, используя различные коэффициенты 
расширения черепка и глазури при обжиге.  
КРАН – 1) элемент запорной трубопроводной арматуры (распространен-
ное бытовое название трубопроводного вентиля); см. кран трубопровод-
ный; 2) машина цикличного действия, предназначенная для подъема и 
перемещения в пространстве груза; см. кран грузоподъемный. 
КРАН ВОДОПРОВОДНЫЙ – водоразборное устройство, обеспечи-
вающее получение воды из системы водоснабжения и регулирование 
расхода воды потребителем; см. кран трубопроводный.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ – подъемно-транспортная машина цик-
личного действия, предназначенная для подъема (опускания) и перемеще-
ния в горизонтальном направлении (в радиусе ее действия) на небольшое 
расстояние груза, подвешенного с помощью крюка или удерживаемого 
другим грузозахватным органом.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ (автокран) – 
мобильная грузоподъемная и монтажная машина цикличного действия, 
предназначенная для подъема и перемещения в пространстве грузов в 
вертикальном и горизонтальном направлениях при помощи съемного 
грузозахватного приспособления. К.г.а. относится к стреловым самоход-
ным кранам, у которых горизонтальное перемещение груза происходит 
главным образом в результате вращательного движения крана. Характер-
ное отличие К.г.а. от других стреловых и башенностреловых кранов за-
ключается в том, что грузоподъемный кран установлен на шасси грузового 
автомобиля (КАМАЗ, МАЗ, КРАЗ, УРАЛ, ЗИЛ, ГАЗ и др.). В строительст-
ве К.г.а. используется в основном для разовых погрузочно-разгрузочных и 
монтажных работ на рассредоточенных объектах.  

КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-БАЛКА (кран-балка) – разновидность 
грузоподъемного крана мостового типа; легкий однобалочный мостовой 
кран с ручным или электрическим приводом грузоподъемностью обычно 
не выше 5 т. В качестве грузоподъемной тележки применяется тельфер, 
передвигающийся по нижним полкам пролетной ездовой балки (обычно – 
двутавровой), оборудованной концевыми балками с ходовыми тележками. 
Тележки перемещаются по рельсам, уложенным обычно на верхних пол-
ках подкрановых балок, опирающихся на колонны, или по нижнему поясу 
балок, подвешенных к стропильным фермам (К.г.-б. подвесная).  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ БАШЕННЫЙ – грузоподъемный кран 
стрелового типа поворотный со стрелой, закрепленной в верхней части 
вертикально расположенной башни и с подъѐмной лебѐдкой. К.г.б. быва-
ют стационарными и передвижными. Башня передвижного К.г.б. опирает-
ся на ходовые колѐсные или гусеничные тележки, которые перемещаются 
по рельсовому пути или по земле. Грузоподъѐмность передвижных К.г.б. 
до 100 т, стационарных до 400 т, высота подъѐма до 150 м, вылет стрелы 
до 50 м.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ВАНТОВЫЙ – мачтовый грузоподъем-
ный кран с верхней опорой, закреплѐнной посредством канатных оттяжек-
вантов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ВЕЛОСИПЕДНЫЙ – консольный 
грузоподъемный кран; стреловой поворотный грузоподъѐмный кран на 
колонне, которая установлена на 2-4-колѐсных тележках, перемещаемых 
по надземному однорельсовому пути. Верхняя часть колонны удерживает-
ся роликами в двух балках. Грузоподъѐмность до 10 т, вылет стрелы 3-7 м.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – грузоподъем-
ный кран с гидравлическим приводом его рабочих механизмов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ГРЕЙФЕРНЫЙ – грузоподъемный 
кран, оборудованный грузозахватным органом в виде грейфера.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ – самоходная грузо-
подъемная и монтажная машина цикличного действия. Отличительной 
особенностью К.г.г. являются гусеничный ход и наличие одной кабины, из 
которой крановщик управляет передвижением и крановыми операциями.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ДВУХКОНСОЛЬНЫЙ – портальный 
кран, передвигающийся по рельсовому пути и несущий расположенное 
поперѐк пути двухконсольное пролѐтное строение с перемещающейся по 
нему грузовой тележкой.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ДЛЯ РАЗДЕВАНИЯ СЛИТКОВ 
(стрипперный) – кран мостового типа, оборудованный устройством для 
выталкивания слитков из изложниц. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ДРОССЕЛЬНЫЙ – грузоподъемный 
кран, в котором регулирующий узел выполнен в виде иглы с возвратно-
поступательным движением.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – грузоподъ-
емный кран стрелового типа, смонтированный на платформе, передви-
гающейся по железнодорожному пути.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬНОГО ТИПА – кран, у кото-
рого грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, перемещающей-
ся по несущим канатам, закрепленным на двух опорах. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ (кабель-кран) – грузо-
подъемный кран со стационарными или передвижными опорами (башня-
ми), соединѐнными несущим канатом, представляющий собой однопро-
летную канатную дорогу, по несущему канату которой перемещается 
грузовая тележка. Служит для подъѐма груза и его перемещения на рас-
стояние 100-1500 м через реки, овраги и т.п. Грузоподъѐмность 5-50 т.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ МОСТОВОЙ – грузо-
подъемный кран, несущими элементами у которого являются канаты, 
закрепленные на концах моста, установленного на опорных стойках.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОВОЧНЫЙ 
– грузоподъемный кран мостового типа, оборудованный приспособлением 
для подъема, перемещения и поворота поковок.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОЗЛОВОЙ – грузоподъемная машина 
пролетного типа с передвижным мостом (пролетным строением) на высо-
ких опорах, каждая из которых через ходовые колеса или колесные тележ-
ки опирается на наземной крановый рельс. Мост (одно- или двухбалоч-
ный) имеет одну или две консоли, которые выходят за опоры, что увели-
чивает обслуживаемую К.г.к. зону. По рельсам, уложенным на двухбалоч-
ном мосте, перемещается тележка; если мост выполнен однобалочным, 
подъем, опускание и перемещение груза вдоль моста осуществляется 
электроталью, установленной на монорельсы. Механизмы передвижения 
К.г.к. размещены на каждой опоре. В зависимости от профиля обслужи-
ваемой площадки ходовые тележки опор могут быть расположены на 
одинаковых или разных уровнях.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОЛОДЦЕВЫЙ – грузоподъемный 
кран мостового типа, оборудованный клещевым захватом и предназначен-
ный для обслуживания колодцевых печей.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ – грузоподъемный 
кран стрелового типа, грузозахватный орган которого подвешен к жестко 
закрепленной консоли (стреле) или тележке, перемещающейся по консоли 
(стреле), соединѐнной с колонной или с опорной частью.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ НА КОЛОННЕ – 
грузоподъемный кран консольный, вращающийся на колонне, основание 
которой прикреплено к фундаменту, либо прикрепленной к колонне, 
которая может вращаться в подпятнике, размещенном в фундаменте.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ – грузоподъемный 
кран, оборудованный устройством для перегрузки стандартных грузовых 
контейнеров.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КОРОТКОБАЗОВЫЙ – грузоподъем-
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ный кран на короткобазовом шасси. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ КРЮКОВОЙ – грузоподъемный кран с 
грузозахватным органом в виде крюка.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЛИТЕЙНЫЙ – грузоподъемный кран 
мостового типа, оборудованный механизмами подъема и опрокидывания 
литейного ковша.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МАГНИТНЫЙ – грузоподъемный кран, 
оборудованный грузозахватным органом в виде электромагнита.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-МАНИПУЛЯТОР (кран-манипулятор) 
– грузоподъемный кран стрелового типа, установленный на автомобиль-
ном шасси и служащий для его загрузки и разгрузки.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МАЧТОВЫЙ – грузоподъемный кран 
стрелового типа поворотный, со стрелой, закрепленной шарнирно на 
мачте, имеющей нижнюю и верхнюю опоры.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МАЧТОВЫЙ ВАНТОВЫЙ – грузо-
подъемный кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством 
канатных оттяжек-вантов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МАЧТОВЫЙ ЖЕСТКОНОГИЙ – 
грузоподъемный кран мачтовый с закреплением верха мачты посредством 
жестких тяг.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ – грузоподъемный 
кран с механическим приводом его механизмов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МОСТОВОГО ТИПА – кран, у которо-
го грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или стрело-
вому крану, перемещающимся по мосту.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МОСТОВОЙ – грузоподъемный кран, 
грузозахватный орган подвешен к грузовой тележке, тали или стреловому 
крану, перемещающимся по мосту; а несущие элементы конструкции 
опираются непосредственно на подкрановый путь, уложенный на колон-
нах здания.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МУЛЬДОГРЕЙФЕРНЫЙ – грузо-
подъемный кран мостового типа, оборудованный грузозахватным органом 
в виде грейфера и приспособлением для перемещения мульд. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МУЛЬДОЗАВАЛОЧНЫЙ – грузо-
подъемный кран мостового типа, оборудованный хоботом для захвата 
мульд.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ МУЛЬДОМАГНИТНЫЙ – грузоподъ-
емный кран мостового типа, оборудованный грузозахватным органом в 
виде электромагнита и приспособлением для перемещения мульд.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ – грузо-
подъемный стреловой самоходный кран, снабженный для передвижения 
гусеницами.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ – грузоподъ-
емный стреловой самоходный кран, снабженный для передвижения коле-
сами.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ХОДУ – грузо-
подъемный стреловой самоходный кран, снабженный для передвижения 
другими средствами помимо колес и гусениц.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НА СПЕЦИАЛЬНОМ ШАССИ – 
грузоподъемный кран на специальном шасси автомобильного типа.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НАСТЕННЫЙ – грузоподъемный кран 
консольный стационарный, прикрепленный к стене либо перемещающий-
ся по надземному крановому пути, закрепленному на стене или несущей 
конструкции.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НЕПОВОРОТНЫЙ – грузоподъемный 
кран, не имеющий возможности вращения груза (в плане) относительно 
опорной части.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ НЕПОЛНОПОВОРОТНЫЙ – грузо-
подъемный кран поворотный, имеющий возможность вращения поворот-
ной части от одного крайнего положения до другого на угол не менее 360°.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ОПОРНЫЙ – мостовой грузоподъем-
ный кран, опирающийся на надземный крановый путь.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЬ ПРИЧАЛЬНЫЙ 
(кран-перегружатель) – грузоподъемный кран с одной или двумя консо-
лями, у которого несущие элементы конструкции опираются на крановый 
путь при помощи портала.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ – грузоподъемный 
кран, имеющий возможность передвижения при работе.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПЕРЕСТАВНОЙ – грузоподъемный 
кран, установленный на основании и перемещаемый с места на место без 
демонтажа вручную или при помощи других грузоподъемных средств.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПЛАВУЧИЙ – грузоподъемный кран 
стрелового типа на самоходном или несамоходном понтоне, предназна-
ченном для его установки и передвижения.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПНЕВМОКОЛЕСНЫЙ – мобильная 
(самоходная) монтажная и грузоподъемная машина цикличного действия 
(стреловой самоходный кран) на пневмоколесном ходу, предназначенная 
для возведения зданий и сооружений в промышленном и гражданском 
строительстве. К.г.п. имеет специальное пневмоколесное шасси (пневма-
тические шины) с приводом от дизеля, расположенного на поворотной 
платформе, реже – на одноосном тягаче (кран в виде прицепа к тягачу). 
К.г.п. имеет одну кабину, из которой крановщик управляет как его пере-
движением, так и крановыми операциями. От автомобильного крана отли-
чается ходовой частью, двигателем и общей компоновкой.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ – грузоподъемный 
кран, имеющий возможность вращения (в плане) поворотной части вместе 
с грузом относительно опорной части крана.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОДВЕСНОЙ – грузоподъемный кран 

мостовой, подвешенный к нижним полкам подкранового пути.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОЛНОПОВОРОТНЫЙ – грузоподъ-
емный кран поворотный, имеющий возможность вращения поворотной 
части от одного крайнего положения до другого на угол более 360°.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОЛУКОЗЛОВОЙ – грузоподъемный 
кран мостового типа, несущие элементы конструкции которого опираются 
на подкрановый путь, с одной стороны, а с другой – с помощью опорной 
стойки.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОЛУПОРТАЛЬНЫЙ – грузоподъем-
ный кран передвижной поворотный на полупортале, предназначенном для 
пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОРТАЛЬНЫЙ – грузоподъемный 
кран стрелового типа передвижной, поворотный на портале, предназна-
ченном для пропуска железнодорожного или автомобильного транспорта. 
На П-образном портале К.г.п. размещается поворотная крановая часть – 
платформа, механизмы, стрела, связанная с порталом опорно-поворотным 
устройством. Портал канала опирается на четыре ноги с ходовыми тележ-
ками, передвигающимися по подкрановому пути. К.г.п. предназначен для 
погрузочно-разгрузочных работ на больших открытых площадках; приме-
няют в портах, на судостроительных заводах, в гидротехническом строи-
тельстве и т.д. Грузоподъѐмность до 300 т, высота подъѐма до 45 м, вылет 
стрелы до 100 м.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ – грузоподъемный 
кран мостового типа, оборудованный вращающейся колонной с горизон-
тальными клещами в нижней ее части для захвата и посадки в печь загото-
вок.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПРИЦЕПНОЙ – грузоподъемный кран 
передвижной, не оборудованный механизмом для передвижения и пере-
мещаемый в прицепе за тягачом (буксиром).  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПРИЧАЛЬНЫЙ – см. кран грузоподъ-
емный-перегружатель причальный. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ПРОЛЕТНЫЙ – грузоподъемный кран, 
у которого перемещаемый груз располагается в пределах опорного конту-
ра. К К.г.п. относятся козловые, полукозловые, мостовые краны, кран-
балки, кабельные краны.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ РАДИАЛЬНЫЙ – грузоподъемный 
кран, имеющий возможность перемещения при работе относительно 
одной стационарной опоры.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ РЕЛЬСОВЫЙ – грузоподъемный кран 
на рельсовом ходу.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ РУЧНОЙ – грузоподъемный кран с 
ручным приводом его рабочих механизмов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ С ВЕРХНЕЙ ПОВОРОТНОЙ ЧА-
СТЬЮ – грузоподъемный стреловой самоходный кран, у которого вся 
верхняя конструкция вместе с рабочим оборудованием вращается на 
шасси.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ С ПОВОРОТНОЙ СТРЕЛОЙ – грузо-
подъемный стреловой самоходный кран без верхней конструкции, у кото-
рого стрела вращается на шасси.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ САМОМОНТИРУЮЩИЙСЯ – грузо-
подъѐмный кран, монтаж и демонтаж которого осуществляется с помо-
щью собственных механизмов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ САМОПОДЪЕМНЫЙ – грузоподъем-
ный кран, установленный на конструкциях возводимого сооружения и 
перемещающийся вверх при помощи собственных механизмов по мере 
возведения сооружения.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ САМОХОДНЫЙ – грузоподъемный 
кран передвижной, оборудованный механизмом для передвижения при 
работе и/или транспортировке.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТАЦИОНАРНЫЙ – грузоподъемный 
кран, закрепленный на фундаменте или на другом неподвижном основа-
нии.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТРЕЛОВОГО ТИПА – кран, у которо-
го грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, перемещающей-
ся по стреле.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТРЕЛОВОЙ – грузоподъемный кран, у 
которого грузозахватный орган подвешен к стреле или тележке, переме-
щающейся по стреле, закреплѐнной на раме ходового устройства или на 
поворотной платформе, размещѐнной непосредственно на ходовой раме.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТРЕЛОВОЙ САМОХОДНЫЙ – 
грузоподъемный кран стрелового типа, который может быть снабжен 
башенно-стреловым оборудованием (поворотной консольной стрелой на 
полноповоротной раме) и может перемещаться с грузом или без груза, не 
требуя специальных путей, и устойчивость которого обеспечивается за 
счет силы тяжести. Различают автомобильные, гусеничные, пневмоколѐс-
ные К.г.с.с. и К.г.с.с. на специальных шасси. Применяются на монтажных 
и погрузочно-разгрузочных работах.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТРЕЛОВОЙ СУДОВОЙ – поворот-
ный грузоподъемный кран, установленный на борту судна и предназна-
ченный для его загрузки и разгрузки.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ СТРИППЕРНЫЙ – см. кран грузоподъ-
емный для раздевания слитков. 
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-ТРУБОУКЛАДЧИК (КРАН-
ТРУБОУКЛАДЧИК) – специальный грузоподъемный самоходный кран 
с боковым относительно продольной базы машины расположением стре-
лы, предназначенный для укладки в траншею предварительно сваренного 
и изолированного трубопровода, одиночных труб, запорной арматуры и 
др. штучных грузов.  
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КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-УКОСИНА (кран-укосина) – простей-
ший грузоподъемный кран, у которого треугольный кронштейн-укосина с 
блоками закрепляется на вертикальной мачте (колонне, стене и т.п.). Через 
блоки пропускается канат подъемной лебедки. Грузоподъѐмность до 5 т.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННЫЙ – 
стреловой самоходный кран, который состоит из двух вращающихся 
частей, соединенных шарниром, для обеспечения вращения стрелы в 
горизонтальном направлении и управления краном при движении.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-ШТАБЕЛЕР (кран-штабелер) – грузо-
подъемный кран мостового типа, оборудованный вертикальной колонной 
с устройством (сменным оборудованием) для штабелирования грузов 
(пакетов, тюков, лесоматериалов и др.). Грузоподъѐмность до 6 т., высота 
подъѐма до 10 м.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ШТЫРЕВОЙ – грузоподъемный кран 
мостового типа, оборудованный захватом для извлечения штырей из 
электролизеров.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – грузоподъемный 
кран с электрическим приводом его рабочих механизмов.  
КРАН ГРУЗОПОДЪЕМНЫЙ-ЭКСКАВАТОР (кран-экскаватор) – 
экскаватор, оснащѐнный сменным рабочим крановым оборудованием.  
КРАН ПОДЪЕМНЫЙ – см. кран грузоподъемный. 
КРАН ПОЖАРНЫЙ – стандартизированное устройство (комплект), 
состоящее из клапана, установленного на противопожарном водопроводе 
и оборудованного пожарной соединительной головкой, пожарным рука-
вом с ручным стволом.  
КРАН ТОРМОЗНОЙ – см. стоп-кран. 
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ – элемент запорной трубопроводной 
арматуры, водоразборное устройство, обеспечивающее получение воды из 
системы водоснабжения и регулирование расхода воды потребителем. К.т. 
представляет собой запорное устройство, в котором подвижная деталь 
затвора в форме тела вращения имеет отверстие для пропускания потока 
газа или жидкости. Для перекрытия потока затвор поворачивается вокруг 
своей оси, расположенной перпендикулярно направлению потока. К.т. 
состоит из 2 основных деталей: неподвижной – корпуса и вращающейся – 
пробки. К.т. разделяют по направлению потока на проходные (с прямоли-
нейным движением потока), угловые (с отклонением потока на 90°) и 
трехходовые (с произвольным сообщением трех трубопроводов); в зави-
симости от формы уплотнительных поверхностей – на конусные (кониче-
ские), цилиндрические и шаровые.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВЕНТИЛЬНОГО ТИПА – кран, в кото-
ром регулирующий узел выполнен в виде возвратно-поступательного 
золотника.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ – специальный кран или 
вентиль ручного или автоматического действия в системе водяного или 
парового отопления, предназначенный для выпуска (впуска) воздуха в 
атмосферу.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – трубопровод-
ный кран с гидравлическим приводом его механизмов.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ДРОССЕЛЬНОГО ТИПА – кран, в 
котором регулирующий узел выполнен в виде иглы с возвратно-
поступательным движением.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЗАПОРНЫЙ – вид трубопроводной 
арматуры, обеспечивающей возможность прекращения потока теплоноси-
теля через кран, а также полное возобновление потока транспортируемого 
агента (воды, теплоносителя и т.п.) через кран, без функций регулирова-
ния.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ КОНУСНЫЙ (конический) – элемент 
трубопроводной арматуры, представляющий собой кран, запорный или 
регулирующий орган которого имеет форму конуса. К.т.к. делятся на 
натяжные (в которых пробка прижимается к поверхности корпуса гайкой), 
сальниковые (сальниковой крышкой через набивку), самоуплотняющиеся 
(давлением среды, а иногда пружинами), с выдвижной пробкой (при от-
крывании пробку приподнимают, поворачивают на нужный угол и снова 
опускают), со смазкой (герметичность закрытия обеспечена смазкой, 
заполняющей канавки на поверхностях пробки и корпуса).  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – кран, устанавливаемый 
на внутреннем водопроводе и оборудованный соединительной головкой, 
т.е. устройством для быстрого и надѐжного присоединения пожарного 
рукава.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ПРОБКОВОГО ТИПА – кран, в кото-
ром регулирующий узел выполнен в виде поворотной пробки.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ПРОБКОВЫЙ – водопроводная запор-
ная арматура, в которой запорная часть – пробка имеет цилиндрическую 
или коническую форму с отверстием для пропускания потока.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ РЕГУЛИРУЮЩИЙ – вид трубопро-
водной арматуры, обеспечивающей возможность заданного изменения 
количества протекающего через него транспортируемого агента (напри-
мер, теплоносителя в системе отопления).  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ – кран, 
имеющий рукоятку и указатели для изменения вручную количества про-
ходящего через него агента (например, воды или теплоносителя).  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ РУЧНОЙ – кран с ручным приводом его 
механизмов.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ТРЁХХОДОВОЙ – водопроводная 
запорная арматура; пробковый кран, сообщающий между собой три тру-
бопровода.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ – кран, запор-
ный или регулирующий орган которого имеет форму цилиндра. К.т.ц. в 

изготовлении проще конических, так как их поверхности не требуют 
притирки, легко доводятся на шлифовальных станках. Разделяются на две 
группы: с металлическим и эластичным уплотнением.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ШАРОВОЙ (шарового типа) – кран, в 
котором запорный или регулирующий узел выполнен в виде сферического 
тела (имеет сферическую форму). К.т.ш. имеют меньшие размеры и массу, 
а также лучшую герметичность и значительно проще в изготовлении, чем 
конические краны.  
КРАН ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – кран с электриче-
ским приводом его механизмов; часто используется в системах удаленного 
управления режимом водо- и теплоснабжения или автоматических систе-
мах защиты от протечек.  
КРАНИК МАЕВСКОГО – см. кран трубопроводный воздушный. 
КРАНОВЩИК (машинист крана) – лицо, имеющее право на управле-
ние грузоподъемным краном и находящееся при исполнении своих обя-
занностей.  
КРАСИТЕЛЬ – цветное растворимое органическое соединение, приме-
няемое для пропиточной окраски материалов. К. классифицируют как по 
химическому строению (азокрасители, нитрозокрасители, хинонимино-
вые, индигоидные и др.), так и по областям и методам применения (дис-
персные, прямые, кубовые, красители для меха и др.).  
КРАСИТЕЛЬ АКРИДИНОВЫЙ – красители жѐлтого и оранжевого 
цвета, производные акридина; применяют для крашения древесины и т.д.  
КРАСИТЕЛЬ ДИСПЕРСНЫЙ – неионные, очень плохо растворимые в 
воде красители. Применяются в виде высокодисперсных водных систем 
(размер частиц 1-2 мкм) в основном для крашения химических волокон.  
КРАСИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – природ-
ное или синтетическое вещество, придающее желаемый цвет лакокрасоч-
ному материалу, в котором оно растворено.  
КРАСИТЕЛЬ ОСНОВНОЙ – соли органических оснований, диссоции-
рующие в воде с образованием окрашенного катиона и бесцветного анио-
на. По химическому строению главным образом арилметановые и азокра-
сители. Применяются для крашения полиакрилонитрильного волокна, 
бумаги, кожи, древесины, изготовления чернил, штемпельных красок и др. 
КРАСИТЕЛЬ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ – синтетические органические 
красители голубого и зелѐного цвета. Родственны порфиринам. Устойчи-
вы к свету и нагреванию, ярки. Применяются для окраски пластмасс, 
резины, а также в электронной и лазерной технике.  
КРАСКА – жидкий или пастообразный пигментированный однородный 
лакокрасочный материал (суспензия пигментов), имеющий в качестве 
пленкообразующего вещества олифу различных марок или водную дис-
персию синтетических полимеров и образующий при нанесении на окра-
шиваемую поверхность непрозрачное лакокрасочное покрытие, защи-
щающее поверхность от воздействия агрессивных агентов и придающее ей 
красивый внешний вид. Различают К. изготовленные на основе олиф 
(масляные К.), лаков (эмалевые К.), водных растворов некоторых органи-
ческих полимеров (клеевые К.) и жидкого стекла (силикатные К.), водных 
дисперсий полимеров (эмульсионные К.).  
КРАСКА АКРИЛОВАЯ – краска на основе различного рода акрилового 
полимера; в настоящее время К.а. широко распространены благодаря 
универсальности применения, прочности и широкой цветовой гамме.  
КРАСКА АЛКИДНАЯ – суспензии тонкодисперсных пигментов в глиф-
талевом, пентафталевом и других алкидных лаках с добавлением раство-
рителей и сиккатива. К.а. получают путем синтеза растительных масел со 
спиртами, ангидридами и органическими кислотами. Варьируя соотноше-
ния компонентов, можно изменить свойства общего состава. Применяются 
для окрашивания металлических, каменных, деревянных поверхностей 
при наружных и внутренних работах.  
КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ (краска эмульсионная) – 
жидкий или пастообразный пигментированный лакокрасочный материал, 
в виде дисперсии органического пленкообразующего вещества (полиакри-
латов, поливинилацетата, сополимеров стирола с бутадиеном и др.) в воде 
и образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность непрозрач-
ное лакокрасочное покрытие. К.в.д. состоит из двух несмешивающихся 
жидкостей, в которой частицы одной – глобулы – распределены в другой – 
дисперсионной или внешней фазе, эмульгатора, препятствующего слипа-
нию глобул, пигмента и специальных добавок. К.в.-д. нетоксичны, взрыво- 
и пожаробезопасны, так как не содержат органических растворителей. 
Применяются для окраски стен, средств транспорта, кожи, мебели.  
КРАСКА ВОДНО-ИЗВЕСТКОВАЯ – краски, изготовленные с исполь-
зованием воздушной или гидравлической извести и щелочестойких пиг-
ментов, а также хлористых солей, обычно поваренной соли (для предот-
вращения чрезмерно быстрого высыхания пленки). К.в.-и. не обладают 
долговечностью, однако широко используются в строительстве благодаря 
их относительной дешевизне и простоте нанесения на покрытия. Приме-
няются для окраски кирпичных стен, штукатурок, бетонных поверхностей 
и внутренней отделки некоторых промышленных зданий и сооружений.  
КРАСКА ВОДОДИСПЕРСИОННАЯ – см. краска водно-
дисперсионная. 
КРАСКА ВОДОИЗВЕСТКОВАЯ – см. краска водно-известковая. 
КРАСКА ВОДОЭМУЛЬСИОННАЯ – см. краска водно-дисперсионная. 
КРАСКА ВОЕННАЯ – распространенная в царской России малярная 
краска для покрытия больших поверхностей, включающая в себя белила, 
плавленый мел, голландскую сажу и сурик.  
КРАСКА ДЕКОРАТИВНАЯ – разновидность живописи Кейма, отли-
чающаяся от т.н. живописной краски непрозрачностью красочного слоя и 
меньшей интенсивностью тона; основой для такой росписи могут служить 
мелкопористая штукатурка, металл, холст, картон, бумага.  
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КРАСКА ДИКАЯ – см. шара.  
КРАСКА ЖИВОПИСНАЯ – разновидность живописи Кейма, предна-
значенная для стенописи по двухслойной штукатурке; характеризуется 
большой яркостью цвета и матовой поверхностью после умеренного 
фиксирования растворимым калиевым стеклом с помощью пульверизато-
ра.  
КРАСКА ИЗВЕСТКОВАЯ – краски, состоящие из извести, пигмента, 
хлористого натрия или хлористого кальция, а также стеарата кальция или 
кальциевых солей, кислот, льняного масла. К.и. применяют для окраски 
фасадов, внутренних помещений по кирпичным, бетонным и оштукату-
ренным поверхностям. К.и. имеет максимальный коэффициент покрытия 
при малой водоотталкивающей способности. Недостатком К.и. является 
малый срок хранения и ограниченная цветовая гамма.  
КРАСКА КЕРАМИЧЕСКАЯ – окрашенные минеральные вещества 
(обычно оксиды тяжелых цветных металлов или синтетические соедине-
ния типа корундов, гранатов, цирконов), стойкие при высоких температу-
рах. К.к. подразделяют на подглазурные (наносят на неглазурованные 
изделия, которые затем покрывают глазурью и обжигают) и надглазурные 
(наносят на глазурованные обожженные изделия, закрепляя их обжигом).  
КРАСКА КЛЕЕВАЯ – суспензии пигмента и наполнителей (мел) в од-
ном коллоидном растворе (водные растворы эфиров целлюлозы, поливи-
нилового спирта, крахмала, казеина), связующим веществом которого 
является животный или растительный клей (т.н. малярный клей). В основ-
ном К.к. образуют пористые, обычно неводостойкие покрытия. К.к. при-
меняются главным образом для окраски стен и потолков только сухих 
помещений; атмосферо- и водостойкие казеиновые К.к. используют для 
окраски фасадов и получения моющихся покрытий; К.к. используются 
также в живописи. Приготовляют К.к. обычно на месте работ, наносят на 
хорошо подготовленную, загрунтованную поверхность.  
КРАСКА КРОЗ АК-151 – краска вододисперсионная огнезащитная 
акриловая. Используется в промышленном и гражданском строительстве 
как огнезащитный отделочный материал для внутренних и наружных 
работ (чаще всего как огнезащита для деревянных конструкций). Не со-
держит токсинных органических растворителей. Срок службы до 6 лет.  
КРАСКА ЛАТЕКСНАЯ – эмульсионная краска на основе водных дис-
персий природных или синтетических полимеров, главным образом кау-
чуков. См. также краска эмульсионная.  
КРАСКА ЛЕТУЧЕСМОЛЯНАЯ – суспензии пигментов в лаках (лету-
чесмоляных составах), используемые для покрытия строительных конст-
рукций. Высыхание таких покрытий происходит в результате улетучива-
ния растворителя.  
КРАСКА ЛОДИЯ-Н – краска на акриловой основе, предназначенная для 
наружных и внутренних работ: окрашивания бетонных, кирпичных, ошту-
катуренных поверхностей фасадов, древесины. Обладает высокой укрыви-
стостью (90-150 г/м

2
) и хорошо связывается с окрашиваемой поверхно-

стью, имеет водоотталкивающие свойства, но в то же время пропускает 
водяные пары наружу, освобождая стену от избыточной влаги. Время 
высыхания не более 1 часа (при t = 18-22ºС). 
КРАСКА МАСЛЯНАЯ – суспензии пигментов и наполнителей в олифах 
или иных маслах (пленкообразующее вещество), изготовленные растира-
нием олифы с пигментами в специальных машинах-краскотѐрках. Выпус-
каются густотертыми (пастообразными) или готовыми к употреблению 
(жидкими). Просты в применении, дѐшевы; при нанесении на окрашивае-
мую поверхность образуют непрозрачные (обычно цветные) покрытия с 
удовлетворительной атмосферостойкостью, невысокой твѐрдостью, мед-
ленно набухающие в воде и разрушающиеся в щелочах. Используются в 
основном в строительстве для защиты стальных конструкций от коррозии, 
для предохранения деревянных изделий от увлажнения, окраски поверх-
ностей, подвергающиеся истиранию и промывке водой, а также в живопи-
си.  
КРАСКА МИНЕРАЛЬНАЯ – окрасочные составы на основе неоргани-
ческих вяжущих и клея. Подразделяются на известковые, силикатные, 
цементные и клеевые. В К.м. используются природные пигменты (охры, 
желтый сурик, киноварь, мумиѐ, мел, ляпис-лазурь и др.).  
КРАСКА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ (нитрокраска) – см. эмаль нитро-
целлюлозная.  
КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ – краска на основе минерального связую-
щего, пигмента и наполнителя, которая после отвердевания образует 
огнезащитную пленку. Может попутно выполнять функции декоративного 
покрытия.  
КРАСКА ОРГАНОСИЛИКАТНАЯ – красящие составы в виде суспен-
зии измельчѐнных силикатов и оксидов в кремнийорганическом лаке и 
толуоле. О.к. выпускают следующих марок: ОСМ-3 – белая, ОСМ-4 – 
светло-зелѐнная, ОСМ-5 – кирпичная.  
КРАСКА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ – суспензия сухой пигментной 
части, состоящей из белого портландцемента, строительной молотой 
извести, светостойких, щелочестойких пигментов и наполнителей в вод-
ной дисперсии полимера – пластифицированной поливинилацетатной 
эмульсии или синтетических латексов, устойчивых к цементу. Применяют 
для наружной и внутренней отделки зданий по бетонным, газобетонным, 
кирпичным, асбестоцементным и оштукатуренным поверхностям и дре-
весноволокнистым плитам, окраски панелей различной поверхности 
(обычно железобетонных) в заводских условиях. Наносят при температуре 
не ниже 2°С. 
КРАСКА ПОРОШКОВАЯ – мелкодисперсные сухие смеси из твѐрдых 
полимеров, наполнителей, пигментов и специальных добавок. К.п. пред-
ставляют собой порошкообразные композиции на основе синтетических 
плѐнкообразующих веществ и пигментов, используемые в основном для 

получения покрытий методом напыления. Преимущества перед жидкими 
красками – лѐгкость хранения и транспортировки, простота применения. 
К.п. наносят главным образом на термостойкие материалы – металлы, 
керамику, стекло, бетон.  
КРАСКА СИЛИКАТНАЯ – окрасочные составы, представляющие 
собой смесь щелочеустойчивого пигмента и наполнителей (тонко измель-
ченного мела, талька, диатомита, трепела цинковых белил и др.) с после-
дующим затворением раствором натриевого или калиевого растворимого 
стекла. Приготавливают на заводах в виде густотертых цветных паст или 
сухих смесей. Перед началом работ пасты разбавляют водой до малярной 
консистенции, а сухие краски смешивают с растворимым калиевым стек-
лом. Пленка К.с. становится прочной и малорастворимой в воде вследст-
вие гидролиза силиката калия и образования нерастворимых силикатов 
кальция и водного кремнезема. К.с. используются для окраски фасадов 
зданий и внутренней отделки (получения долговечных покрытий по шту-
катурке с большим содержанием извести, кирпичу, бетону, камню), а 
также огнезащитной обработки деревянных конструкций и изделий.  
КРАСКА СИЛИКОНОВАЯ – фасадная краска, связующим которой 
является соединение кремния. Цветовая гамма К.с. уступает цветовой 
гамме акриловых красок, но имеет более широкий спектр, чем у силикат-
ных.  
КРАСКА ТЕМПЕРНАЯ (темпера) вид красок, применяемых в декора-
тивной отделке зданий для выполнения стенной росписи. В зависимости 
от состава связующего вещества (эмульсии –натуральные – цельное яйцо, 
желток, соки растений – или искусственные водный раствор клея с маслом 
и т.д.) К.т. имеет различную плотность, но при любой плотности закрывает 
поры окрашенных ею поверхностей меньше, чем масляная краска. Тем-
перные краски дают матовую поверхность, при высыхании высветляются 
(выбеливаются).  
КРАСКА ЦЕМЕНТНАЯ – водные суспензии, состоящие из смеси бело-
го портландцемента, извести-пушонки, щелочестойких пигментов, других 
компонентов (хлористый кальций и т.д.), и некоторых добавок для улуч-
шения свойств (в основном гидрофобизирующие добавки, повышающие 
водостойкость). К.ц. более атмосфероустойчивы (по сравнению с извест-
ковыми). К.ц. готовят на заводах и в сухом виде доставляют на место 
работ, где непосредственно перед употреблением их разбавляют водой до 
малярной консистенции. Применяют для отделки фасадов зданий и стен 
внутренних помещений.  
КРАСКА ЭМАЛЕВАЯ – суспензия (жидкий или пастообразный пигмен-
тированный лакокрасочный материал), получаемая путем тщательного 
смешивания минеральных или органических пигментов с наполнителями 
в синтетических или масляных лаках. К.э. разделяют на: масляные, глиф-
талевые, нитроэмали. Выпускают в виде дисперсии полимера в раствори-
теле. К.э. образуют при нанесении на окрашиваемую поверхность непро-
зрачное лакокрасочное покрытие, обладающее защитными, декоративны-
ми или специальными техническими свойствами. Для получения защитно-
го лакокрасочного покрытия наносят 8-10 слоев. Применяют для окраски 
по металлу, дереву, бетону и штукатурке. К.э. разрушаются при продол-
жительном воздействии влаги, поэтому используются главным образом 
для отделки поверхностей внутри помещений с нормальным влажностным 
режимом; изготавливают также и К.э. с высокой водостойкостью для 
наружных малярных работ. См. также эмаль.  
КРАСКА ЭМАЛЕВАЯ ЭПОКСИДНАЯ – суспензия пигментов в рас-
творах эпоксидной смолы. Применяется в качестве антикоррозионных 
покрытий по металлу и дереву.  
КРАСКА ЭМУЛЬСИОННАЯ – см. краска водно-дисперсионная. 
КРАСКОПУЛЬТ – переносной аппарат для окрашивания поверхностей 
водными, меловыми и известковыми составами при строительных отде-
лочных работах; представляет собой приспособление для механического 
распыления через форсунки сжатым воздухом и нанесения водораствори-
мых невязких красочных составов на обрабатываемую поверхность.  
КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ – ручной инструмент, выполненный в виде 
пистолета и предназначенный для окраски путем распыления лакокрасоч-
ных и шпатлевочных составов сжатым воздухом.  
КРАСКОТЕРКА – машина для перетирания материалов, применяемых 
при малярных работах. В зависимости от вида перетирающего устройства 
различают К. вальцовые, жерновые и дисковые.  
КРАСНАЯ ЛИНИЯ – см. линия красная.  
КРАСНОСТОЙКОСТЬ – способность сплава сохранять при нагреве до 
красного каления (обычно 600-650°C) высокую твѐрдость и износостой-
кость. Повышенная К. – характерное свойство инструментальной стали.  
КРАСОТА В ДИЗАЙНЕ – одна из основных эстетических категорий, 
отмечающая качественное совершенство объекта (воспринимаемое через 
его форму), соответствующее современному уровню требований к потре-
бительским свойствам вещей, сооружений и среды в целом.  
КРАТЕР – 1) в геологии – чашеобразное или воронкообразное углубление 
на вершине или склоне вулкана диаметром от нескольких м до нескольких 
км; 2) углубление, образующееся в сварочной ванне (в конце валика) под 
действием давления дуги и объемной усадки металла шва.  
КРАТЕРЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – дефект, представ-
ляющий собой маленькие круглые углубления, образовавшиеся в лакокра-
сочном покрытии и сохраняющиеся после сушки.  
КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА – отношение объема воздуха, пода-
ваемого в помещение или удаляемого из него в течение часа, к объему 
помещения.  
КРАТНОСТЬ ВОЗДУХООБМЕНА ОБЪЕКТА ПРИ ИСПЫТАНИ-
ЯХ – отношение при испытаниях объемного расхода воздуха к внутрен-
нему объему объекта в единицу времени, ч

-1
.  
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КРАТОН – консолидированный участок континентальной земной коры, 
не испытывающий значительных складчатых деформаций.  
КРАФТ-БУМАГА – особо прочная обѐрточная бумага, из которой изго-
товляют мешки и пакеты для упаковки сыпучих материалов.  
КРАЦЕВАНИЕ – обработка поверхности основного покрываемого ме-
талла и (или) покрытия щетками для удаления окислов, загрязнений, уп-
лотнения покрытия или нанесения декоративного штриха.  
КРАШЕНИЕ – придание поверхности (например, древесины) с сохране-
нием ее текстуры новой окраски устойчивой при эксплуатации материала. 
К. проводят, как правило, в водных растворах или суспензиях красителей 
(или веществ, образующих краситель на волокне). К. синтетических поли-
мерных материалов осуществляется в основном введением красителя в 
массу полимера перед формованием. На окрашиваемом материале краси-
тели удерживаются химическими связями (ковалентными, ионными, 
водородными) и силами Ван дер Ваальса. В промышленности применяют 
непрерывный и периодический способы К. термин К. следует отличать от 
термина окрашивание (покраска), обозначающего нанесение слоя лакокра-
сочного материала на поверхность изделия (конструкции).  
КРАЮХА – см. горбыль.  
КРЕАТИВНОСТЬ – характерная часть творческой личности, проявляю-
щаяся в способности порождать новое, вносить изменения в окружающую 
среду.  
КРЕДЕНЦА (протесис) – столик возле алтаря в христианском храме для 
святых даров: хлеба и вина.  
КРЕДИТ – 1) предоставление денег или товаров в долг (пользование на 
срок на условиях возвратности) и, как правило, с уплатой вознаграждения 
займодателю в виде процента от суммы займа. Выступает как банковский 
и коммерческий; 2) правая сторона бухгалтерских счетов; в активных 
счетах запись в К. показывает уменьшение, в пассивных – увеличение 
средств.  
КРЕДИТ ИПОТЕЧНЫЙ – предоставление денежных ссуд под залог 
недвижимости (земель и городских строений). В современной России 
термином К.и. часто обозначают вообще долгосрочный кредит на приоб-
ретение недвижимости (обычно жилой), в том числе и предоставляемый 
под иные, чем приобретаемая или другая недвижимость, гарантии. Права 
требования по К.и. могут удостоверяться и передаваться через закладную – 
именную ценную бумагу вексельного типа. К.и. является инвестиционным 
инструментом как для заемщика, дает ему определенный доход или зна-
чимую выгоду, так и для кредитора, который вкладывает свои или заем-
ные средства и получает свой стабильный доход.  
КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ – см. история кредитная. 
КРЕДИТОВАНИЕ ИПОТЕЧНОЕ (система кредитования ипотечно-
го) – совокупность отношений, обеспечивающая прохождение финансово-
го потока от инвестора на вторичном рынке ипотечных ценных бумаг к 
заемщику на первичном рынке ипотечных кредитов. См. также ипотека.  
КРЕДИТОР – банки и другие финансовые кредитные учреждения, вы-
дающие кредиты заемщикам на основании оценки их кредитоспособности 
и осуществляющие последующее обслуживание данных кредитов, а также 
лицо, которому хозяйствующие субъекты задолжали денежные средства.  
КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА – готовность заемщика 
своевременно и в полном объеме выполнять принимаемые на себя финан-
совые обязательства (т.е. вернуть основную сумму займа и выплатить 
проценты по нему); обычно определяется на основе анализа его доходов, 
размеров собственности и кредитной истории.  
КРЕЙСМЕЙСЕЛЬ – узкое зубило с режущей частью прямоугольного 
сечения, заточенное со стороны узкой грани (как у долота). Применяется 
для вырубки узких канавок, шпоночных пазов.  
КРЕМАЛЬЕРА – специальное устройство зрительной трубы геодезиче-
ского прибора, служащее для перемещения фокусирующей линзы, закреп-
ленной на трубочке, расположенной внутри трубы. 
КРЕМАЛЬЕРЫ – 1) в западноевропейской архитектуре – то же, что 
мерлоны, машикули – закрытая галерея с бойницами в верхней части 
крепостных стен; 2) изломы в окопах или в брустверах укреплений в виде 
зубчатой пилы; устраиваются для улучшения обстрела местности и для 
защиты от продольного огня взамен траверсов.  
КРЕМАТОРИЙ – комплекс сооружений для сожжения тел умерших 
либо непосредственно само здание, оборудованное для кремации тел в 
особых печах.  
КРЕМЕНЬ – минеральное образование, состоящее из кварца и халцедона. 
Жѐлто-бурые до чѐрных конкреции, желваки, главным образом в извест-
няках, меле и мергелях. Твердость около 7. Применяется при изготовлении 
эмалей и глазурей, для шлифования и др.  
КРЕМЛЬ (кром) – центральная укрепленная часть русского феодального 
города, обнесѐнная крепостными стенами с башнями; более ранние (до 
XIV в.) наименования – детинец, град. К. – административно-
общественный и религиозный центр города, в котором обычно располага-
лись дворец князя, собор, дворы бояр и церковной знати; К. располагался 
на высоких местах, обычно на берегу реки или озера, и был ядром города, 
определял его силуэт и планировку. Вокруг К. возникали жилые районы – 
посады и слободы.  
КРЕМНЕЗЕМ (диоксид кремния) – соединение кремния с кислородом 
(SiО2); бесцветные кристаллы tпл 1728°C, обладающие высокой твердостью 
и прочностью. К. весьма распространен в природе в виде кварца, аметиста, 
агата, горного хрусталя, песка и др. Применяется в производстве стекла, 
керамики, абразивов, бетонных изделий, для получения кремния, как 
наполнитель в производстве резин и др.; кристаллы кварца – в радиотех-
нике и ультразвуковых установках.  
КРЕМНЕЗИТ – искусственный пористый строительный материал, изго-

товляемый в виде гравия и песка путѐм термической обработки КСВ-
сырья.  
КРЕМНЕЛИТ – экологически чистый материал для изготовления строи-
тельных изделий на 97-99% состоящий из природного кварцевого песка 
(формовочной и строительной кондиции), а также наполнителей – стекло-
боя, отходов черной и цветной металлургии, продуктов сжигания произ-
водственного мусора и др. Средняя плотность – 1,5-2 г/см
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, влажность – 

0,2-9%, Рсж = 1200 кг/см
3
, Мрз = 200, температура эксплуатации – от –80 до 

+1600ºС, теплопроводность – 0,9 Вт/(м
2
•ºС). Из К. изготавливают кирпич, 

плитку для пола, черепицу, искусственный камень, тротуарные плиты, 
брусчатый камень и др.  
КРЕМНЕПОР – материал, используемый для изготовления блоков, плит 
и изоляционных скорлуп для трубопроводов.  
КРЕМНИЙ – химический элемент IV группы периодической системы. 
Тѐмно-серые кристаллы с металлическим блеском; плотность 2,33 г/см

3
, tпл 

1415°C. Стоек к химическим воздействиям. Составляет 27,6% массы 
земной коры (2-е место среди элементов), главные минералы – кремнезѐм 
и силикаты. Один из важнейших полупроводниковых материалов (транзи-
сторы, термисторы, фотоэлементы); составная часть многих сталей и 
других сплавов (повышает механическую прочность и устойчивость к 
коррозии, улучшает литейные свойства).  
КРЕН – 1) деформация, происходящая в результате неравномерной осад-
ки, просадки, подъема и т.п. и характеризующаяся разностью вертикаль-
ных перемещений точек, отнесенной к расстоянию между ними; 2) откло-
нение конструкции (ее вертикальной оси) от плоскости симметрии (от 
вертикали к земной поверхности); характеризуется углом К.  
КРЕН ФУНДАМЕНТА – деформация, происходящая в результате не-
равномерной осадки, просадки, подъема и т.п. и характеризующаяся раз-
ностью вертикальных перемещений точек, отнесенной к расстоянию 
между ними (разностью абсолютных осадок крайних точек фундамента 
или сооружения в целом, отнесенной к ширине или длине фундамента 
сооружения).  
КРЕННЕЛЯЖ – завершение оборонительных стен древних и средневе-
ковых замков и крепостей в виде зубчатого парапета с боевым ходом. 
Предназначено для защиты подступов к укреплениям.  
КРЕНОМЕТР (креномер) – прибор, основной частью которого является 
точный уровень с измерительным винтом на одном из его концов, позво-
ляющий определять наклон в градусной или относительной мере.  
КРЕНТЫ – добавки, вводимые в состав цемента при помоле для улучше-
ния его свойств.  
КРЕНЬ – изменение строения древесины хвойных пород в сжатой зоне 
ствола и сучьев, проявляющееся в виде кажущегося резкого утолщения 
поздней древесины годичных слоев (древесина реактивная хвойных по-
род). Наблюдается на торцах лесоматериалов в виде дугообразных, реже 
кольцевых, участков темноокрашенной древесины, на боковой поверхно-
сти пилопродукции, деталей и шпона – в виде темноокрашенных полос. К. 
свойственна искривленным и наклонно стоящим стволам, а также всем 
сучьям; особенно часто встречается в древесине ели. См. также древесина 
реактивная.  
КРЕНЬ МЕСТНАЯ – крень в виде узких дугообразных участков или 
полос, захватывающих один или несколько годичных слоев.  
КРЕНЬ СПЛОШНАЯ – крень в виде значительных сплошных участков, 
расположенных по одну сторону от сердцевины и захватывающих поло-
вину и более площади поперечного сечения.  
КРЕОЗОТ – прозрачная маслянистая желтоватая жидкость с едким запа-
хом древесного дѐгтя либо фенола, полученная при сухой перегонке (пи-
ролизе) древесины или из фракций перегонки каменноугольной смолы. 
Состоит из фенолов и их эфиров, а также нафталина и антрацена. Приме-
няется главным образом для пропитывания древесины с целью предохра-
нения ее от гниения, как флотореагент, дезинфектант.  
КРЕПЕЖ – металлические винты, болты, крюки, скрепляющие деревян-
ные детали.  
КРЕПИДОМА (крепида) – см. стереобат.  
КРЕПЛЕНИЕ – конструкция, связывающая элементы конструктивной 
системы с целью фиксации их взаимного положения и вовлечения в со-
вместную работу.  
КРЕПЛЕНИЕ «В СКОВОРОДЕНЬ» – Т-образное крепление брусьев с 
помощью трапециевидного выступа, расширяющегося к концу одного 
бруса и плотно подогнанного под гнѐзда той же формы на другом брусе.  
КРЕПЛЕНИЕ КОТЛОВАНА – конструктивный элемент (анкерный, 
упорный или подпирающий), предназначенный для обеспечения устойчи-
вости вертикальных или наклонных откосов у грунтовых насыпей или 
выемок.  
КРЕПЛЕНИЕ ПРОВОДОВ – см. соединение проводов. 
КРЕПЛЕНИЕ СТЕНОК ВЫЕМОК ВРЕМЕННОЕ – временное креп-
ление котлованов (траншей), которые применяют при невозможности 
отрывки котлованов с откосами из-за стесненности производства земля-
ных работ.  
КРЕПОВКА (раскреповка) – вертикальное членение объема (небольшой 
выступ или излом стены, пилястра, карниза и др. элементов) помещения 
или архитектурного сооружения в целом (например, фасада здания), про-
ходящее по всей его высоте. Создавая небольшие выступы-утолщения в 
стене, К. членит все пересекаемые элементы: антаблемент, карниз, фрон-
тон, цоколь и т.п.  
КРЕПОСТЦА – небольшая крепость с несложным планом.  
КРЕПОСТЬ – характерный для Древнего мира и особенно Средних веков 
крупный укрепленный средствами долговременной фортификации пункт, 
подготовленный к круговой обороне и длительной борьбе в условиях 
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осады. К. чаще всего возводились на возвышенности и состояли из высо-
ких стен, иногда в несколько рядов, с высокими башнями, снаружи окру-
жались частоколом и рвом с водой. С распространением артиллерии 
(XVII-XVIII вв.) характер К. изменился: исчезли высокие стены и башни, а 
на их месте появились земляные валы, прикрывавшие низкие стены, 
имевшие бастионное, затем тональное и полигональное начертание. Появ-
ление массовых армий (начало XIX в.) привело к появлению фортовых 
крепостей. Развитие дальнобойности и мощи артиллерии во второй поло-
вине XIX в. заставило увеличить диаметр К., возвести второй пояс укреп-
лений и приступить к укреплению промежутков. Перед I мировой войной 
1914-18 гг. К. делились на большие или маневренные К., служившие 
опорой для маневрирования полевой армии; малые К. или К.-заставы 
(несколько отдельных фортов, составлявшие одну группу, задачей которой 
являлось прикрыть лишь данный пункт от захвата противником), форт-
заставы (К., состоявшая из одного укрепления, задача которой была та же, 
что и для К.-застав, но на второстепенных участках). С дальнейшим разви-
тием артиллерии и появлением авиации (после I мировой войны) К. утра-
тили фортификационное значение и вместо них стали строиться укреп-
лѐнные районы и полосы (линии).  
КРЕПОСТЬ БОЛЬШАЯ – крепость, состоящая из сомкнутой централь-
ной ограды и окружающего ее пояса или цепи отдельных самостоятель-
ных укреплений – фортов, удаленных на 6 км от ограды и 2-4 км друг от 
друга. Имеет гарнизон около корпуса пехоты и вооружение до 1000 ору-
дий и пулеметов. К.б. имели следующую градацию: К.б. нормального 
расположения (радиус крепости не превосходил 5-6 км), К.б. тесного 
расположения (при меньшем радиусе), К.б. широкого расположения (при 
большем радиусе, и с двумя поясами наружных укреплений – внутренним 
из фортов и внешним из фортовых групп и фесте).  
«КРЕПОСТЬ ДЫРЯВАЯ» – часто использовавшееся в фортификации 
ироническое название фортовой крепости с незаполненными фортифика-
ционными сооружениями промежутками, не укрепленными препятствия-
ми. Существовали во второй половине XIX в. Назывались также «крепо-
стями-скелетами».  
КРЕПОСТЬ-ЗАСТАВА – см. крепость малая.  
КРЕПОСТЬ-ЛАГЕРЬ – название фортовой крепости до 70-х гг. XIX в. 
(когда ее рассматривали прежде всего как убежище для разбитой армии). 
После франко-прусской войны 1870-71 гг., когда выяснилась несостоя-
тельность такого назначения, появилось идея и тип крепости маневренной, 
сменившей К.-л. См. также крепость маневренная.  
КРЕПОСТЬ МАЛАЯ (крепость-застава) – несколько (два и более) 
самостоятельных долговременных укреплений, иногда соединенных 
между собой оборонительной оградой временной или полевой профили. 
Имеет гарнизон от одного до двух полков и вооружение до сотни орудий и 
пулеметов См. также Крепость. См. также крепость.  
КРЕПОСТЬ МАНЕВРЕННАЯ – большая крепость, служившая базой 
для маневра полевых армий во время войны. См. также крепость большая, 
крепость-лагерь.  
КРЕПОСТЬ НОРМАЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ – см. крепость 
большая.  
КРЕПОСТЬ ТЕСНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ – см. крепость большая.  
КРЕПОСТЬ ФОРТОВАЯ – крепость, имевшая впереди крепостной 
ограды отдельные вынесенные вперед укрепления – форты. К.ф. появи-
лись в XVIII в. (например, крепость Кронштадт, где при Петре I возвели 
крепость, состоящую из ядра и отдельных передовых фортов перед ней, 
вынесенных вперед на несколько километров). Первые форты являлись 
артиллерийскими и составляли основу передового пояса обороны крепо-
сти. Нормальный тип К.ф. состоял из укрепленного ядра крепости и пояса 
фортов, удаленного от ядра на 4-6 км. В первом типе фортов артиллерия 
выносилась на укрепленные промежутки, где, кроме батарей, находились 
расходные и другие пороховые погреба, пехотные позиции и убежища. Во 
втором типе К.ф. форт является местом расположения артиллерии как 
ближней, так и дальней борьбы. В конце XIX и начале XX вв. форты стали 
постепенно заменяться фортовыми группами и фесте.  
КРЕПОСТЬ ЦИКЛОПИЧЕСКАЯ – древнейшие оборонительные 
сооружения из громадных камней весом в несколько тонн. Такие большие 
камни использовались, предположительно, потому что иначе без раствора 
обеспечить необходимую прочность и вертикальность преграды не пред-
ставлялось возможным. К.ц. особенно много в Закавказье. Циклопические 
сооружения называть крепостями неправильно, так как это были скорее 
каменные городища, где сама местность диктовала необходимость возво-
дить укрепления из камней, причем сначала они возводились из неотде-
ланных камней, а впоследствии, при появлении рабства и разделения 
труда, их складывали уже из тесанных камней.  
КРЕПОСТЬ ШИРОКОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ – см. крепость боль-
шая.  
КРЕПЬ АНКЕРНАЯ (крепь штанговая) – крепь, состоящая из метал-
лических, реже деревянных или железобетонных стержней, закрепленных 
в массиве горных пород для удержания породы от расслоения и обруше-
ния.  
КРЕПЬ ВЕЕРНАЯ – временная горная крепь, применяемая при проходке 
колодца.  
КРЕПЬ ВЕНЦОВАЯ – сруб из брѐвен или брусьев, поддерживающий 
стенки шахтного колодца.  
КРЕПЬ ГОРНАЯ (шахтная, рудничная) – конструкция (традиционно – 
чаще деревянная) для крепления подземных горных выработок с целью 
предотвращения обрушения породы  или для управления горным давлени-
ем (устранения деформаций от давления окружающих пород). Современ-
ная К.г. обычно представляет собой сооружение из сборных железобетон-

ных элементов, возводимые в подземных горных выработках для защиты 
от обрушения и вспучивания окружающих пород. Для устройства К.г. 
применяются крепежные материалы из дерева, естественных камней, 
кирпича, бетона, железобетона, пластбетона, чугуна, стали.  
КРЕПЬ ДВОРОВАЯ – деревянные конструкции, укрепляющие рудный 
двор.  
КРЕПЬ ЖЁСТКАЯ – горная крепь, не обладающая податливостью.  
КРЕПЬ ЗАБИВНАЯ – горная крепь горизонтальных или наклонных 
выработок, состоящая из металлических клиньев, забиваемых в породу 
впереди забоя.  
КРЕПЬ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – горная крепь длинной очистной 
выработки (лавы), установка, разгрузка и перемещение которой вслед за 
подвигающимся забоем осуществляются механизированным способом. 
Секции К.м. кинематически связаны. Применяются главным образом на 
угольных шахтах.  
КРЕПЬ ОРГАННАЯ – защита от обрушения в подземных коридорах 
рудников и шахт, основу которой образуют стойки, помещенные почти без 
просветов в один, два или три ряда.  
КРЕПЬ ПОДАТЛИВАЯ – горная крепь, допускающая пластические 
смещения и деформации еѐ элементов при сохранении своей несущей 
способности.  
КРЕПЬ ПОСАДОЧНАЯ – индивидуальная крепь очистных выработок 
для управления кровлей методом еѐ обрушения (посадки).  
КРЕПЬ РУДНИЧНАЯ – см. крепь горная.  
КРЕПЬ СМЕШАННАЯ – горная крепь, состоящая из различных по 
материалу элементов.  
КРЕПЬ ТЮБИНГОВАЯ – крепь, собранная из тюбингов, предназначен-
ная для крепления вертикальных, горизонтальных и наклонных выработок 
круглого сечения в слабых неустойчивых породах или в обводненных 
песках. Пространство между крепью и вмещающими породами заполняет-
ся тампонажным раствором, нагнетаемым через специальные отверстия в 
тюбингах.  
КРЕПЬ ШАРНИРНАЯ – горная крепь, элементы которой могут пере-
мещаться относительно друг друга вокруг шарнира без нарушения еѐ 
несущей способности при неравномерной нагрузке. 
КРЕПЬ ШАХТНАЯ – см. крепь горная.  
КРЕПЬ ШТАНГОВАЯ – см. крепь анкерная. 
КРЕСТ АНТОНИЕВ (крест «Тау») – встречаемая в декоративной отдел-
ке фигура, близкая по форме печатной русской букве «Т».  
КРЕСТ АРМЯНСКИЙ – восьмиконечный крест с двумя неравными 
горизонталями вверху и наклонной перекладиной под ними, имеющий 
трехлопастное очертание на торце каждого конца.  
КРЕСТ ВЕНГЕРСКИЙ – шестиконечный серебряный крест с двумя 
одинаковыми горизонталями, венчающий золотую корону, которая завер-
шает средний из трех зеленых холмов в червленом щите.  
КРЕСТ ВИЛООБРАЗНЫЙ (крест трехконечный) – симметричная 
геральдическая фигура, образованная тремя широкими полосами, которые 
расходятся из одного центра к верхним углам щита и к середине его ниж-
него края.  
КРЕСТ ВИЛЬЧАТЫЙ – орнаментальная эмблема, внешний вид которой 
отражен в названии.  
КРЕСТ ВОДРУЖАЛЬНЫЙ – восьмиконечный деревянный крест на 
подножии, устанавливавшийся при закладке церковного здания на месте 
будущего престола.  
КРЕСТ ВЫРУБНОЙ – крест с симметричной выемкой на торце каждого 
конца, ограниченный двумя отрезками прямой.  
КРЕСТ ГЕОРГИЕВСКИЙ – крест из четырех одинаковых равнобедрен-
ных треугольников серебряного цвета с золотой каймой, сходящихся 
вершинами к центру круга с изображением Георгия Победоносца.  
КРЕСТ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – см. крест прямой.  
КРЕСТ ГРЕЧЕСКИЙ – 1) четырехконечный византийский крест с оди-
наковыми горизонтальными и вертикальными концами, стороны которых 
параллельны (т.е. равномерно укороченный прямой крест с четырьмя 
концами равной длины); в геральдике К.г. обычно серебряного цвета на 
лазоревом фоне геральдического щита, расположенный в его центре; 2) 
орнаментальная эмблема с использованием этого знака; 3) план византий-
ского центрического храма.  
КРЕСТ ЕГИПЕТСКИЙ – фигура в виде буквы «Т», дополненная сверху 
кольцом, которое примыкает к стыку вертикали с горизонталью.  
КРЕСТ ДВОЙНОЙ – геральдическая фигура, объединяющая столб, пояс 
и две перевязи от обоих верхних углов щита.  
КРЕСТ ЖЕНЕВСКИЙ (крест швейцарский) – равномерно укорочен-
ный прямой крест серебряного цвета в центре червленого геральдического 
щита.  
КРЕСТ ЗАКЛАДНОЙ – крест с надписью, завершавший строительные 
леса при возведении здания.  
КРЕСТ ИЕРУСАЛИМСКИЙ – крест с Т-образными концами, допол-
ненный равноконечными параллельными малыми крестами, расположен-
ными на квадратных участках между ними.  
КРЕСТ КАТОЛИЧЕСКИЙ – см. крест латинский.  
КРЕСТ КОНСТАНТИНОВ – крест с восемью одинаковыми концами, 
равномерно расходящимися от центра.  
КРЕСТ ЛАТИНСКИЙ (крест католический, крыж, крест римский) – 
четырехконечный крест с длинным концом в основании. В геральдике К.л. 
– не касающийся краев геральдического щита прямой крест, у которого 
нижний конец длиннее остальных.  
КРЕСТ ЛОТАРИНГСКИЙ (крест литовский, крест ягеллонский) – 
шестиконечный крест с двумя одинаковыми горизонталями. См. крест 
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храмовников.  
КРЕСТ МАЛЬТИЙСКИЙ – четырехконечный крест с одинаковыми 
вертикальными и горизонтальными концами, стороны которых расходятся 
от центра. В геральдике К.м. – серебряный крест в центре червленого 
щита, составленный из четырех вырубных треугольников, которые распо-
ложены по горизонтали и вертикали вершиной к центру.  
КРЕСТ МОНОГРАММНЫЙ – крест с равномерно расходящимися от 
центра шестью одинаковыми концами, из которых верхний дополнен 
небольшой полукруглой скобкой, отчего вся фигура представляет собой 
совмещение букв «X» и «Р».  
КРЕСТ ОСТРОКОНЕЧНЫЙ – прямой крест, торцы которого имеют 
одинаковое симметричное заострение.  
КРЕСТ ПАТРИАРШИЙ – см. крест храмовников.  
КРЕСТ ПЕРЕКРЕЩЁННЫЙ – прямой крест с короткими ответвле-
ниями под прямым углом от каждого конца, создающими впечатление 
дополнительных крестиков, удаленных от центра.  
КРЕСТ ПНИСТЫЙ – геральдическая фигура; крест с пнями по перимет-
ру. См. пни.  
КРЕСТ ПОКЛОННЫЙ – укрепленный над входом или установленный 
при дороге крест, предназначенный для молитвенных поклонов перед ним.  
КРЕСТ ПРАВОСЛАВНЫЙ ВОСЬМИКОНЕЧНЫЙ – крест, сходный 
с шестиконечным православным, но имеющий, кроме того, немного ниже 
верхнего конца короткую горизонтальную поперечину, по ширине близ-
кую нижней наклонной линии.  
КРЕСТ ПРАВОСЛАВНЫЙ ШЕСТИКОНЕЧНЫЙ – крест, у которого 
вертикаль пересечена выше середины горизонталью, а под ней – наклон-
ной линией меньшей ширины.  
КРЕСТ ПРУССКИЙ – укороченный прямой крест, торцы которого 
заканчиваются лилиями, а на пересечении помещен щиток с черным 
одноглавым орлом.  
КРЕСТ ПРЯМОЙ (крест, крест геральдический) – почѐтная геральди-
ческая фигура, объединяющая столб и пояс; см. фигура почетная.  
КРЕСТ ПЯТИКОНЕЧНЫЙ – см. крест французский.  
КРЕСТ РИМСКИЙ – см. крест латинский.  
КРЕСТ САВОЙСКИЙ – серебряный прямой крест в червлѐном гераль-
дическом щите.  
КРЕСТ СВЯТОГО ЯКОВА – латинский крест, у которого концы немно-
го расширяются на торцах, а более длинный нижний участок имеет не-
большое утолщение в средней части.  
КРЕСТ «ТАУ» – см. крест Антониев.  
КРЕСТ ТРЕХКОНЕЧНЫЙ – см. крест вилообразный.  
КРЕСТ ТРИЛИСТНЫЙ – прямой крест с трехлопастным очертанием 
каждого торца.  
КРЕСТ ТРИЛИСТНЫЙ НЕПОЛНЫЙ – прямой крест с трехлопаст-
ными боковыми и верхним концами.  
КРЕСТ УКОРОЧЕННЫЙ – орнаментальная эмблема; различают К.у. 
костыльный и К.у. лапчатый.  
КРЕСТ ФРАНЦУЗСКИЙ (крест пятиконечный) – фигура, составлен-
ная из пяти вырубных треугольников, которые сходятся острием в одну 
точку.  
КРЕСТ ХРАМОВНИКОВ (крест лотарингский, крест патриарший, 
крест храмовный) – шестиконечный крест с двумя симметричными 
горизонталями, из которых нижняя несколько длиннее верхней.  
КРЕСТ ШВЕЙЦАРСКИЙ – см. крест женевский.  
КРЕСТ ШАРОВИДНЫЙ – орнаментальная эмблема в виде креста с 
равными по длине концами, сильно дугообразно расширенными к наруж-
ной (внешней) стороне, что придает их внешним очертаниям сходство с 
кругом.  
КРЕСТ ЯКОРНЫЙ – орнаментальная эмблема, вид которой отражен в 
названии.  
КРЕСТИЛЬНИЦА – 1) см. купель; 2) придел, в котором совершают 
крещение.  
КРЕСТОВАЯ (моленная) – комната в богатом доме, используемая как 
домашняя церковь.  
КРЕСТОВИК (дом крестовый) – изба, сруб которой перегорожен пере-
сечением двух капитальных стен.  
КРЕСТОВИНА ТРУБОПРОВОДНАЯ – соединение, в котором рас-
стояние между осями ответвляемых трубопроводов составляет: для от-
ветвлений диаметром до 100 мм – менее Dн + 50 мм; для ответвлений 
диаметром 100 мм и более – менее Dн + 100 мм.  
КРЕСТОЦВЕТ (флерон) – декоративная каменная деталь в архитектуре 
готики, завершающая башни, вимперги, пинакли. К. представляет собой 
скульптурное изображение в виде стилизованного распускающегося цвет-
ка (розетку) с крестообразными горизонтальными ответвлениями (с че-
тырьмя лепестками). В перевернутом положении К. отмечают точку пере-
сечения нервюр сводов.  
КРЕЩАЛЬНЯ (баптистерий) – культовое помещение (или отдельное 
здание), предназначенное для совершения в нем обряда крещения. В за-
падноевропейских странах часто отдельное сооружение, круглое или 
многогранное в плане, завершѐнное куполом.  
КРИВАЯ ВЕРОЯТНОСТИ ПРЕВЫШЕНИЯ – интегральная кривая, 
показывающая вероятность превышения (в процентах или в долях едини-
цы) данной величины среди общей совокупности ряда.  
КРИВАЯ ДАВЛЕНИЯ – геометрическое место точек пересечения рав-
нодействующих внутренних усилий во всех сечениях арки с плоскостями 
этих сечений. В особых случаях К.д. может совпадать с осью арки. При 
этом изгибающие моменты будут равны нулю. Очертание оси арки, совпа-
дающее с К.д., является оптимальным, т.е. наиболее выгодным при данной 

нагрузке.  
КРИВАЯ ДОРОГИ В ПЛАНЕ – кривая, сопрягающая два прямолиней-
ных участка дороги в плане, выполняемая по дуге круга или иной плавной 
кривой. 
КРИВАЯ ДОРОГИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – предусматриваемая в местах 
резких изменений (переломов) проектной линии продольного профиля для 
обеспечения видимости и повышения безопасности движения, а также для 
устранения толчков и создания большей плавности движения. 
КРИВАЯ ДОРОГИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВОГНУТАЯ – обращенная 
выпуклостью вниз, устраиваемая для устранения толчков и создания 
большей плавности движения, а также улучшения видимости ночью при 
свете фар. 
КРИВАЯ ДОРОГИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ВЫПУКЛАЯ – обращенная 
выпуклостью кверху, устраиваемая для обеспечения видимости и повы-
шения безопасности движения. 
КРИВАЯ ДОРОГИ КРУГОВАЯ – кривая на закруглении дороги, 
имеющая круговое очертание и соединяющая концы переходных кривых.  
КРИВАЯ ДОРОГИ ОСНОВНАЯ – закругление дороги, состоящее из 
двух переходных кривых и круговой кривой между ними.  
КРИВАЯ ДОРОГИ ПЕРЕХОДНАЯ – кривая переменного радиуса на 
закруглении дороги, сопрягающая прямой участок трассы дороги с круго-
вой кривой. Устраивается на сопрягаемых кривых малого радиуса, в целях 
создания более удобных условий движения, с переменным радиусом, 
постепенно уменьшающимся от радиуса, равного бесконечности (для 
прямой линии) до величины радиуса круговой кривой.  
КРИВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ ЗАКРЕСТОВАННАЯ – 
кривая железнодорожного пути в плане, расположенная непосредственно 
за хвостом крестовины стрелочного перевода на расстоянии не более 40 м 
от торца крестовины.  
КРИВАЯ КОМПРЕССИОННАЯ ГРУНТА – выражающая зависимость 
между коэффициентом пористости грунта и давлением на грунт при сжи-
маемости грунта в условиях невозможности бокового расширения. 
КРИВАЯ КОНСОЛИДАЦИИ ГРУНТА – характеризующая скорость 
деформации грунта по зависимости деформаций грунта при постоянной 
нагрузке от продолжительности ее действия. 
КРИВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ – интегральная кривая, показывающая 
обеспеченность (в процентах или в долях единицы) данной величины 
среди общей совокупности ряда.  
КРИВАЯ ПОДПОРА – очертание продольного профиля свободной 
поверхности водотока, глубина которого увеличивается вниз по течению.  
КРИВАЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННАЯ – кривая зависимости скорости 
электродного (анодного или катодного) процесса от потенциала.  
КРИВАЯ РАСХОДОВ ВОДЫ – график связи между расходами и уров-
нями воды для данного сечения водотока.  
КРИВАЯ СПАДА – очертания продольного профиля свободной поверх-
ности водотока, глубина которого уменьшается вниз по течению.  
КРИВАЯ ТРАССЫ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – в геодезии часть оси трассы 
проектируемого сооружения, представляющая собой кривую, лежащую в 
вертикальной плоскости.  
КРИВАЯ УСТАЛОСТИ – графическое изображение способности мате-
риала сопротивляться усталостному разрушению, т.е. зависимости макси-
мального напряжения цикла от числа циклов нагружения до разрушения; 
представляет собой график, характеризующий зависимость между макси-
мальными напряжениями (деформациями или амплитудами) цикла и 
циклической долговечностью.  
КРИВИЗНА – величина, характеризующая отклонение кривой (поверх-
ности) в окрестности данной еѐ точки от касательной прямой (касательной 
плоскости).  
КРИВИЗНА ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – дефект огнеупорного 
изделия в виде отклонения от округлости, при котором сечение изделия 
имеет овалообразную форму, наибольший и наименьший диаметры кото-
рого находятся во взаимоперпендикулярных направлениях.  
КРИВИЗНА ЛЕСОМАТЕРИАЛА – отклонение продольной оси круг-
лого лесоматериала от прямой линии.  
КРИВИЗНА ЛЕСОМАТЕРИАЛА МЕСТНАЯ – кривизна, вызванная 
обломом вершины дерева при росте.  
КРИВИЗНА ЛЕСОМАТЕРИАЛА ПРОСТАЯ – кривизна, характери-
зующаяся одним изгибом.  
КРИВИЗНА ЛЕСОМАТЕРИАЛА СЛОЖНАЯ – кривизна, характери-
зующаяся двумя или более изгибами в одной или в нескольких плоско-
стях.  
КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ ГАУССОВА – геометрическая характе-
ристика формы криволинейной поверхности, определяемая как произве-
дение главных составляющих кривизны в данной точке.  
КРИВИЗНА ПОВЕРХНОСТИ ГЛАВНАЯ – минимальная или макси-
мальная кривизна линии пересечения криволинейной поверхности с одной 
из двух, ортогональных плоскостей.  
КРИВОЛЕСЬЕ – лес из невысоких деревьев и кустарников с искривлѐн-
ными, стелющимися по склонам гор стволами и поднимающимися вверх 
ветвями. Развитие К. связано с сильными ветрами и обильными снегопа-
дами; деревья перезимовывают под снегом в пригнутом состоянии, а 
весной после таяния снега их ветви выпрямляются. К. часто образуют 
труднопроходимые заросли высотой 3-4 м. Встречаются на С., близ грани-
цы существования лесов (лесотундра) и в субальпийском горном поясе.  
КРИВОШИП – звено кривошипного механизма в виде пальца (шипа), 
смещѐнного относительно оси вращения. Палец шарнирно соединяется с 
ползуном (шатуном).  
КРИЗИС ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – нарушение взаимосвязей внутри эко-



281 

системы или необратимые явления в биосфере, вызванные антропогенной 
деятельностью и угрожающие существованию человека как вида. По 
степени угрозы естественной жизни человека и развитию общества выде-
ляются неблагоприятная экологическая ситуация, экологическое бедствие 
и экологическая катастрофа.  
КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – нарушение в ходе развития экономи-
ки; проявляется в абсолютном падении производства, недогрузке произ-
водственных мощностей, банкротстве предприятий, росте безработицы, 
нарушениях в денежно-кредитной и валютно-финансовой сферах и др., и в 
итоге – в снижении жизненного уровня, благосостояния народа.  
КРИК – периодически пересыхающая река или временный водоток в 
Австралии; в современной литературе иногда используется для обозначе-
ния естественного временного водотока вообще. 
КРИН – древнерусский декоративный мотив в виде лилии.  
КРИНИЦА – колодец.  
КРИО... – часть сложных слов, означающая связь со льдом, низкими 
температурами.  
КРИОГЕНЕЗ – совокупность физических, химических, биохимических и 
других процессов, происходящих в пределах криосферы и сопровождаю-
щихся образованием льда.  
КРИОЛИТ – 1) малоупотребительное название льда и его разновидно-
стей; 2) минерал подкласса фторидов, Na3[AlF6]. Твердость 2,5; плотность 
около 3 г/см

3
. Применяется в электрометаллургии алюминия; чаще ис-

пользуется искусственный К.  
КРИОЛИТОЗОНА – часть криосферы в пределах верхнего слоя земной 
коры; характеризуется наличием отрицательных температур и возможно-
стью существования подземных льдов. Включает деятельный слой и 
многолетнюю криолитозону. Нижняя граница К. – изотермическая по-
верхность с температурой 0°C. Глубина еѐ залегания от нескольких м в 
умеренных широтах до нескольких км в высоких.  
КРИОЛИТОЗОНА МНОГОЛЕТНЯЯ – часть криолитозоны, которая 
слагается из многолетнемѐрзлых горных пород, подземных ледяных тел, 
морозных (безводных с отрицательной температурой) горных пород и 
непромерзающих горизонтов сильноминерализованных подземных вод, 
находящихся в условиях длительного существования нулевых и отрица-
тельных температур.  
КРИОЛОГИЯ – наука о криосфере; см. криосфера.  
КРИОПЭГИ – подземные соленые воды (в том числе рассолы), имеющие 
отрицательную температуру.  
КРИОСКОПИЯ – метод определения молекулярной массы вещества, 
основанный на измерении понижения температуры замерзания его разбав-
ленного раствора по сравнению с температурой замерзания чистого рас-
творителя.  
КРИОСТАТ – устройство для поддержания в рабочем объѐме постоян-
ной криогенной температуры (ниже 120 К) обычно с помощью сжижен-
ных газов с низкой температурой кипения (азота, водорода, гелия и др.).  
КРИОСФЕРА – прерывистая оболочка Земли в пределах теплового 
взаимодействия атмосферы, гидросферы и литосферы, характеризующая-
ся наличием или возможностью существования льда. Простирается от 
верхних слоѐв земной коры до нижних слоѐв ионосферы.  
КРИОТУРБАЦИЯ – формы залегания горных пород, имеющие в разрезе 
вид завихрений, изгибов, колец и т.д. Возникают при замерзании и протаи-
вании избыточно увлажнѐнных горных пород.  
КРИПТА – в западноевропейской средневековой архитектуре часовня 
или сводчатое подземное (полуподземное) помещение в культовых здани-
ях (расположенное под алтарной частью или средокрестием, под нефом 
храма). К. предназначалась для захоронения и богослужения, реже – для 
хранения мощей святых или особо ценных реликвий, которым посвящен 
храм; в античном мире (особенно в Древнем Риме) – сводчатое подземное 
помещение вообще (в том числе и служившее для погребения).  
КРИПТОКЛИМАТ – климат внутри упаковочного пространства; иногда 
термин «К.» используют для обозначения климата в закрытом пространст-
ве вообще (например, в помещении, сооружении).  
КРИПТОМЕРИЯ – вечнозелѐное хвойное дерево семейства таксодие-
вых. Родина – Китай и Япония. Устойчивую японскую К. широко культи-
вируют в умеренном поясе, в т.ч. на Черноморском побережье Кавказа и в 
Крыму как декоративное растение.  
КРИПТОПОРТИК – подземный коридор, напоминающий образованную 
несущими колоннами галерею (портик). 
КРИСТАЛЛ – твердое тело, атомы или молекулы которого образуют 
упорядоченную периодическую структуру (кристаллическую решѐтку). К. 
обладают симметрией атомной структуры, соответствующей ей симмет-
рией внешней формы, а также анизотропией физических свойств. К. – 
равновесное состояние твердых тел: каждому веществу, находящемуся 
при данных температуре и давлении, в кристаллическом состоянии соот-
ветствует определенная атомная структура. При изменении внешних 
условий структура К. может измениться. Большинство природных и тех-
нических твердых материалов являются поликристаллами, одиночные К. 
называют монокристаллами.  
КРИСТАЛЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – кристаллы, выращенные в лабора-
торных или заводских условиях. Некоторые из К.с. не встречаются в при-
роде, но являются важнейшими техническими материалами (например Gе 
и Si в полупроводниковой электронике), другие встречаются в недоста-
точном количестве (алмаз) или не обладают нужной чистотой и размерами 
(рубин, кварц). Многие К.с. применяются в часовой, ювелирной промыш-
ленности (топаз, сапфир, аквамарин, фианиты и др.).  
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ – процесс образования кристаллов из паров, рас-
творов, расплавов, из вещества в другом кристаллическом или аморфном 

состоянии (процесс перехода вещества из газообразного, жидкого и твер-
дого аморфного состояний в кристаллическое). К. начинается при дости-
жении некоторого предельного условия, например переохлаждения жид-
кости или пересыщения пара, когда практически мгновенно возникает 
множество мелких кристалликов – центров К. Кристаллики растут, при-
соединяя атомы или молекулы из жидкости или пара. Рост граней кри-
сталла происходит послойно, края незавершѐнных атомных слоѐв (ступе-
ни) при росте движутся вдоль грани. Зависимость скорости роста от усло-
вий К. приводит к разнообразию форм роста и структуры кристаллов 
(многогранные, пластинчатые, игольчатые, скелетные, дендритные и др. 
формы, карандашные структуры и т.д.). В процессе К. неизбежно возни-
кают различные дефекты.  
КРИСТАЛЛОФОСФОР – неорганические кристаллические люминофо-
ры. Люминесцируют под действием света, потока электронов, электриче-
ского тока, радиоактивного излучения. Применяются в люминесцентных 
лампах, экранах электронно-лучевых приборов, сцинтилляционных счѐт-
чиках и др.  
КРИТЕРИЙ – признак, на основании которого производится оценка, 
определение или классификация чего-либо; мерило оценки.  
КРИТЕРИЙ АККРЕДИТАЦИИ – требования, используемые аккреди-
тующим органом, которым должен отвечать объект аккредитации (органи-
зация, испытательная лаборатория и т.п.), чтобы быть аккредитованным.  
КРИТЕРИЙ АУДИТА – политика, методы, процедуры или требования, 
по которым аудитор проверяет собранные данные об объекте аудита.  
КРИТЕРИЙ ОПТИМАЛЬНОСТИ – наиболее существенный признак 
оценок, определяющих условия достижения цели какой-либо деятельно-
сти; К.о. стремится к экстремальному значению. К.о. выступает как коли-
чественный или порядковый показатель, выражающий предельную меру 
экономического эффекта принимаемого решения для сравнительной 
оценки возможных решений (альтернатив) и выбора наилучшего. В эко-
номике, например, К.о. могут быть максимум прибыли, минимум трудо-
вых затрат, минимальное время достижения цели и т.п.  
КРИТЕРИЙ ПОДОБИЯ – безразмерные величины (числа), составлен-
ные из размерных физических параметров, определяющих рассматривае-
мые физические явления. Равенство однотипных К.п. (например, чисел 
Маха, чисел Рейнольдса и др.) для двух физических явлений и систем – 
необходимое и достаточное условие их физического подобия.  
КРИТЕРИЙ РИСКА – правила, по которым оценивают значимость 
риска. Критерии риска могут включать в себя сопутствующие стоимость и 
выгоды, законодательные и обязательные требования, социально-
экономические и экологические аспекты, озабоченность причастных 
сторон, приоритеты и другие затраты на оценку.  
КРИТЕРИЙ СООТВЕТСТВИЯ БЕТОНА – совокупность предельных 
характеристик бетона, применяемых для оценки соответствия продукции 
установленным требованиям.  
КРИТЕРИЙ СТАБИЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА – 
совокупность показателей качества, характеризующих степень соответст-
вия продукции установленным техническим требованиям, устойчивости и 
налаженности технологического процесса и организации производства 
продукции.  
КРИТЕРИЙ СТОЙКОСТИ КОРРОЗИОННОЙ – показатель (относи-
тельный показатель), по которому оценивают стойкость материала в агрес-
сивной среде.  
КРИТЕРИЙ ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ – совокупность технических 
показателей качества продукции, характеризующих ее соответствие луч-
шим отечественным и зарубежным образцам с учетом перспектив разви-
тия техники и технологии.  
КРИТЕРИЙ ХРУПКОСТИ – характеристика хрупкости материала.  
КРИТЕРИЙ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ – требования эколо-
гичности, которым должна удовлетворять продукция, чтобы быть марки-
рованной экологической этикеткой.  
КРИТЕРИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ – совокуп-
ность показателей качества, характеризующих экономический эффект, 
получаемый в народном хозяйстве.  
КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОБАВКИ – характеристики (тре-
бования), отражающие степень достижения определенного уровня эффек-
та от применения добавки.  
КРОВАВИК – минерал, плотная тѐмно-красная разновидность гематита. 
Ценный полировочный материал; поделочный камень.  
КРОВАТЬ – элемент крепостных укреплений, внутренний приступок к 
высокому заборолу, позволявший оборонявшимся вести обстрел поверх 
стены. 
КРОВЛЯ ВЫРАБОТКИ – поверхность горных пород, ограничивающая 
подземную горную выработку сверху.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ (сооружения) – верхнее ограждение (оболочка, 
элемент) покрытия здания (верхняя часть крыши), непосредственно под-
вергающееся атмосферным воздействиям и предохраняющее здание от 
механических повреждений, атмосферных воздействий (прежде всего от 
проникновения осадков), солнечной радиации, воспринимающее расчет-
ные нагрузки. В качестве наружного покрытия применяются самые разно-
образные материалы: от дранки и черепицы до современных пластиковых 
материалов. К.з. состоит из водоизоляционного слоя и основания (обре-
шетки, сплошного настила, стяжки), укладываемого по несущим конст-
рукциям либо по утеплителю (в совмещенных покрытиях). Иногда термин 
«К.» используют в узком смысле, обозначая им исключительно сам верх-
ний водонепроницаемый слой (оболочку) крыши (т.е. кровельный ковер и 
т.п.). См. также крыша.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ АЛЬТАННАЯ – очень пологая кровля со сквозным 
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парапетом или балюстрадой по периметру.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ БАЛЛАСТНАЯ – см. система кровельная балласт-
ная. 
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ БЕСШОВНАЯ – кровля, на которой отсутствую 
стыки (швы); обычно выполнена из мастик.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ АНГЛИЙСКАЯ (укладка английская) – способ 
устройства кровли из прямоугольных шиферных плиток, при котором они 
располагаются вдоль свеса кровли параллельными рядами с напуском, и 
швы нижнего ряда перекрываются вперебежку плитками следующего 
ряда.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В ЖЁЛОБ – 1) древнейший вид тесовой кровли, в 
котором тесины, спускаясь от конька, упираются нижними концами в 
желоб, укрепленный на курицах; 2) вид деревянной кровли, в котором 
вместо тесин уложены продольные половинки брѐвен с выдолбленной 
сердцевиной, поочередно обращенные то вниз, то вверх, перекрывая про-
межутки.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В НАКИДКУ (в натруску) – простейший тип соло-
менной кровли, при котором солому, равномерно разбросанную по дере-
вянному настилу, прижимали жердями от вершины к свесу.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В ПОДВЯЗКУ (в привязку) – способ устройства 
соломенной кровли без прижимных жердей.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В ПРИЧЁСКУ – настилка соломенной кровли 
слоями из снопиков, привязанных к слегам и затем причесанных щетками.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В РАЗБЕЖКУ – способ укладки тесовых кровель в 
два неплотных слоя: тесины нижнего ряда располагаются с промежутками, 
которые сверху закрываются досками следующего.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ В ЧЕШУЮ – кровля из одинаковых элементов, 
выступающих один из-под другого полукруглым краем.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ВАЛЬМОВАЯ – покрытие с вальмами, треуголь-
ными скатами от карниза до его вершины, поднимающимися над торцо-
выми стенами.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ВОДОНАПОЛНЕННАЯ (кровля здания залив-
ная) – кровля плоской крыши, заливаемая слоем воды для защиты нижних 
помещений от перегрева солнечными лучами.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ГЕРМАНСКАЯ – технология устройства кровли 
горизонтальными рядами из шиферных (аспидных) пластинок различной 
величины (закрепленных на сплошном дощатом основании, с уменьшени-
ем высоты рядов по мере приближения к коньку.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ГОЛЛАНДСКАЯ – см. кровля здания вальмовая.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ГОЛЬЦЦЕМЕНТНАЯ – покрытие из нескольких 
слоев бумаги или картона, уложенных по сплошной опалубке и склеенных 
составом, в котором главным компонентом служит каменноугольная 
смола. Уклон такого покрытия невелик (1:20-1:50).  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ГУДРОННАЯ – гидроизоляция кровли на основе 
битумных или асфальтовых мастик.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ГУСЬКОВАЯ – изогнутая у основания кровля с 
профилем в виде обратного гуська.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ДОРНОВА – плоская крыша из смеси глины, песка, 
смолы, дубовой коры, а также мха, мякины, кострицы, коровьей шерсти 
или других мягких материалов.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ДРЕВЕСНО-ЦЕМЕНТНАЯ – покрытие из четырех 
или более слоев бумаги, склеенных между собой древесным цементом.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ «ЗЕЛЕНАЯ» – см. крыша «зеленая». 
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ КЛИНЧАТАЯ – крутое деревянное покрытие на два 
ската.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ КУБОВАТАЯ – кровля с четырьмя выпуклыми 
скатами, имеющая килевидное сечение с расширением над основанием.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ЛИСТОВАЯ – кровля из жѐстких листовых водоне-
проницаемых материалов, укладываемых по сквозному основанию.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МАСТИЧНАЯ – бесшовная кровля из нескольких 
слоев мастичных материалов.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МНОГОЩИПЦОВАЯ – кровля, уложенная по 
скатам щипцов в завершении всех граней строительного объема.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ НЕМЕЦКАЯ (укладка немецкая) – система вы-
стилки шиферной кровли параллельными рядами квадратных плиток по 
обрешетинам, составляющим со свесом крыши угол около 60°.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ МЯГКАЯ – кровля, выполненная из «мягких» (ру-
бероид, толь и т.п.) гидроизоляционных (кровельных) материалов.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ОБРАТНАЯ – кровля плоской крыши с теплоизоли-
рующим слоем поверх гидроизоляционного слоя.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ПЛЕНОЧНАЯ – кровля с ковром из сварных по-
лотнищ полимерных термопластичных плѐнок.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ПОЛУСАМЦОВАЯ – тип покрытия деревянной 
постройки, при котором его продольные балки неглубоко врезаны в не-
плотно расположенные брѐвна щипцовых фронтонов над торцовыми 
стенами.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ РУЛОННАЯ – кровля, выполненная из рулонных 
кровельных материалов.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ САМЦОВАЯ – тип крыши деревянных построек, 
при котором продольные балки укладываются на брѐвна, образующие 
щипцовые фронтоны торцовых стен. См. также щипец.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ «СЕДЛОМ» – см. кровля здания двускатная.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ «ТЕПЛАЯ» – кровля, имеющая слой (слои) тепло-
изоляции.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ФАЛЬЦЕВАЯ – кровля из листовой и рулонной 
оцинкованной стали, а также из стали с полимерным покрытием, в кото-
рой соединение отдельных элементов покрытия выполнены с помощью 
фальцев.  

КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ЧЕРЕПИЧНАЯ ВНАХЛЕСТ – типичный вариант 
устройства кровли из черепицы, при котором плитки укладываются так, 
чтобы верхний и один из боковых краев каждой плитки оказывались 
внахлест прикрыты нижним и одним из боковых краев соседних плиток.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ЧЕШУЙЧАТАЯ – штучная кровля с гидроизоляци-
онным покрытием из битумных кровельных плиток-чешуй.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ШТУЧНАЯ – кровля с гидроизоляционным покры-
тием из штучных кровельных материалов.  
КРОВЛЯ ЗДАНИЯ ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ – кровля, используемая 
как по прямому назначению, так и в других эксплуатационных целях 
(солярий, спортивная площадка, зона отдыха и т.п.). К.з.э. специально 
оборудуется рабочим настилом, рассчитанным на пребывание на нем 
людей или размещение оборудования.  
КРОВЬ ЗМЕИНАЯ – краситель темно-малинового цвета, употребляв-
шийся в царской России при лакировке, а также при окраске алебастрового 
декора в интерьере и т.д.  
КРОЙСГАНГ – немецкое название монастырского двора; то же, что 
клуатр.  
КРОКИ – 1) эскиз участка местности, отображающий ее важнейшие 
элементы, выполненный приемами глазомерной съемки (упрощѐнной 
топографической съѐмки) и важный для решения конкретных задач; 2) 
набросок чертежа машины или детали.  
КРОМ – древнерусское название внешних, обычно деревянных оборони-
тельных заграждений вокруг города. Иногда применялось также как сино-
ним слова «кремль». См. также кремль.  
КРОМКА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – край дорожной одежды проезжей 
части. 
КРОМКА ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – линия пересечения 
лицевой поверхности асбестоцементного изделия с одной из смежных 
поверхностей.  
КРОМКА ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ВОЛНИСТОГО 
ПЕРЕКРЫВАЕМАЯ – условное наименование части асбестоцементного 
волнистого листа между продольной кромкой и ближайшей к ней верши-
ной волны, которая при устройстве стыка полностью или частично пере-
крывается другим листом. 
КРОМКА ЛИСТА ГИПСОКАРТОННОГО ПРОДОЛЬНАЯ – обли-
цованная картоном боковая грань по длине листа.  
КРОМКА ПИЛОМАТЕРИАЛА – любая из двух противоположных 
более узких продольных опиленных поверхностей обрезного пиломате-
риала, а также любая из обзольных продольных поверхностей необрезного 
пиломатериала.  
КРОМКА ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ (древесностру-
жечной) – боковая узкая поверхность плиты древесноволокнистой (дре-
весностружечной).  
КРОМКА ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ РЫХЛАЯ – дефект в 
виде участка на кромке плиты, отличающегося пониженной плотностью.  
КРОМКА ПРОДОЛЬНАЯ ЛИСТА ГИПСОКАРТОННОГО – обли-
цованная картоном боковая грань по длине листа.  
КРОМКА РЕЖУЩАЯ – кромка лезвия инструмента, образуемая пере-
сечением передней и задней поверхности лезвия.  
КРОМЛЕХ – один из видов мегалитических сооружений древности (III-II 
тыс. до н.э., то есть эпохи неолита и энеолита, в основном бронзового 
века). К. представляет собой ряд больших камней, образующих один или 
нескольких замкнутых контуров круглых или квадратных оград из гро-
мадных каменных плит и столбов; имели культовое значение. Английское 
название К. – хендж.  
КРОН – пигмент, окраска которого обусловлена присутствием иона Cr4

2-
. 

Свинцовые К. – жѐлтые (основной компонент РbСrO4), оранжевые и крас-
ные (РbСrO4РbО), цинковые – жѐлтые (5ZnO•СrО33Н2O, 4ZnO•СrO33Н2O 
и др.), стронциевые – лимонно-жѐлтые (SrCrO4). Применение свинцовых 
К. ограничено из-за их ядовитости.  
КРОН ИЗВЕСТКОВЫЙ – дешевая желтая краска, применяемая в ма-
лярных работах на клеевой основе и при изготовлении обоев.  
КРОН КРАСНЫЙ – пигмент оранжевого цвета (основной хромовокис-
лый свинец), отличается высокой светостойкостью и способностью предо-
хранять стальные конструкции от коррозии.  
КРОН СВИНЦОВЫЙ – искусственный пигмент, получаемый в резуль-
тате химического взаимодействия хромпика с солями свинца. Плотность 
6,12 г/см

3
. В зависимости от химического состава и технологии изготовле-

ния цвет изменяется от светло-лимонного до темно-желтого. Благодаря 
высокой укрывистости (от 40 до 190 г/м

2
) и антикоррозионной стойкости 

К.с. используют в лаковых и масляных красочных составах по металлу и 
дереву.  
КРОН ЦИНКОВЫЙ – смесь хромовокислого цинка и хромового ангид-
рида; выпускают в виде порошка светло-желтого цвета. К.ц. растворяется в 
щелочах, кислотах и частично в воде. Укрывистость 120-170 г/м

2
, плот-

ность – 3,46 г/см
3
.  

КРОНА БРУСТВЕРА – термин фортификационной архитектуры, широ-
ко применявшийся в XVIII и XIX вв., обозначавший высшую точку бруст-
вера или линию пересечения плоскостей ската бруствера и его внутренней 
отлогости. Эта линия называлась также прикрывающей линией, вершиной 
бруствера и гребнем бруствера.  
КРОНА ДЕРЕВА – надземная (выше штамба, т.е. начиная от первой 
скелетной ветви) разветвлѐнная часть дерева, образованная ветвями и 
листьями (хвоей). К.д. декоративных формируют обрезкой, обычно с 
учѐтом их природных особенностей.  
КРОНВЕРК – фортификационное оборонительное сооружение из одного 
бастиона и двух полубастионов по сторонам, образующее т.н. «звездчатый 
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план» (напоминавший трѐхзубчатую корону). К. предназначен для усиле-
ния крепости на наиболее опасных стратегических направлениях; возво-
дилось перед крепостным фронтом крепости. Впервые К. начали возво-
дить в Голландии во время войны за независимость в XVI в.; К. характерен 
для фортификационной архитектуры XVI-XVIII вв.  
КРОНИРОВАНИЕ – обрезка деревьев (кустарника) для придания им 
заданной формы кроны.  
КРОНЦИРКУЛЬ – измерительный инструмент для сравнения диаметров 
(наружных) деталей и др. размеров с размерами, взятыми по масштабной 
линейке, концевым мерам или калибру. Представляет собой чертежный 
циркуль с дугообразными ножками, у которого угол между ножками 
устанавливается и фиксируется микрометрическим винтом. Иногда К. 
имеет шкалу; пределы измерений до 200 мм.  
КРОНШТЕЙН – 1) консольная опорная деталь или конструкция в виде 
угольника (обычно с раскосом) для крепления груза (элементов, конструк-
ций, узлов машин) к вертикальной стене или к колонне, стойке и т.п.; 2) 
выступ в стене (например, каменный блок), обычно профилированный 
(например, со спиральными завитками), служащий для поддержки балко-
нов, карнизов и др.; в деревянных строениях К. обычно представляет собой 
ряд пропущенных за пределы угла торцов вертикальных продольных 
ребер сруба, поддерживающих вынос кровли избы, концы которых имеют 
красивую криволинейную форму в виде гуськов или гроздьев полували-
ков, опирающихся друг на друга и последовательно выдвинутых вперед от 
стен угла сруба.  
КРОСС – 1) техническое помещение в здании телефонной или телеграф-
ной станции, в котором сосредоточиваются вводы и устройства электриче-
ской защиты (разрядники, предохранители) всех проводных линий и 
кабелей связи; 2) элемент готического орнамента в виде почек, шипов, 
расходящихся в стороны наростов, похожих на краббы.  
КРОССИНГ – вентиляционное сооружение в шахте для разделения 
пересекающихся потоков воздуха.  
КРОТОВАНИЕ – см. дренаж кротовый. 
КРОШКА АСБЕСТОВАЯ – измельченный асбест, отличающийся 
повышенными абсорбционными и когезионными свойствами, применяе-
мый в качестве минерального порошка в мастиках и смесях. 
КРОШКА АСФАЛЬТОВАЯ – применяемый в дорожном строительстве 
(в основном при ремонте и реконструкции дорог) строительный материал, 
получаемый путем переработки удаляемых старых асфальтовых покры-
тий; представляет из себя крошку с битумными остатками.  
КРОШКА ДИАТОМИТОВАЯ ОБОЖЖЕННАЯ – материал различно-
го гранулометрического состава, получаемый из диатомита или трепела 
обжигом с последующим дроблением и сортировкой.  
КРОШКА МРАМОРНАЯ – измельченный мрамор, в основном отходы, 
получаемые при разработке мраморных карьеров и изготовлении мрамор-
ных изделий. К.м. используется как заполнитель для штукатурных раство-
ров и декоративных бетонов.  
КРОШКА СТЕКЛЯННАЯ – материал, получаемый из глушеной белой 
или цветной стекломассы. Для еѐ производства используют эрклез, сте-
кольный гранулят, отходы прокатного стекла, которые подвергают дроб-
лению и сортировке. К.с. производится двух фракций с размерами зѐрен 
0,8-1,4 мм и 1,2-2,8 мм. К.с. применяется для отделки бетонных поверхно-
стей преимущественно фасадов зданий.  
КРОШКА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА – тепло-
изоляционный строительный материал, представляющий собой мелкие 
куски пеностекла неправильной формы со стеклянной поверхностной 
пленкой или без нее.  
КРОШКА ТРЕПЕЛЬНАЯ ОБОЖЖЕННАЯ – материал различного 
гранулометрического состава, получаемый из трепела обжигом с после-
дующим дроблением и сортировкой.  
КРУГ – часть плоскости, ограниченная окружностью (содержащая еѐ 
центр).  
КРУГ БОЛЬШОЙ – круг (а также его окружность), получающийся при 
сечении шара плоскостью, проходящей через его центр.  
КРУГ ВЫСОКОПОРИСТЫЙ – шлифовальный круг с заданными 
размером и числом пор.  
КРУГ ОБДИРОЧНЫЙ – шлифовальный круг, предназначенный для 
обдирочного шлифования.  
КРУГ ОПОРНО-ПОВОРОТНЫЙ КРАНА – узел (устройство) для 
передачи нагрузок (грузового момента, вертикальных и горизонтальных 
сил) от поворотной части грузоподъемного крана на неповоротную и для 
вращения поворотной части, который может также включать механизм 
поворота круга.  
КРУГ ОТРЕЗНОЙ АЛМАЗНЫЙ – алмазный инструмент для отрезки и 
прорезки с алмазоносным слоем в виде кольца.  
КРУГ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ – абразивный инструмент в виде тела 
вращения, предназначенный для абразивного полирования.  
КРУГ СЦЕНЫ ПОВОРОТНЫЙ (круг сцены вращающийся) – вре-
занная или накладная вращающаяся площадка планшета сцены, предна-
значенная для быстрой смены декораций во время спектакля. 
КРУГ УГЛОМЕРНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – угломерный круг теодо-
лита, служащий для измерения углов вертикальных. Деления на лимбе 
К.у.в. могут иметь надписи, возрастающие, как правило, против хода 
часовой стрелки или же, реже, по ее ходу от 0 до 360°. 
КРУГ УГЛОМЕРНЫЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – угломерный круг 
теодолита, служащий для измерений углов горизонтальных. Деления на 
лимбе К.у.г. имеют надписи, возрастающие по ходу часовой стрелки. На 
алидаде имеется индекс, позволяющий фиксировать ее положение по 
шкале лимба. Алидада и лимб имеют кожух и устройства: закрепительные 

и наводящие.  
КРУГ УКАЗНОЙ – циферблат крупных стационарных (например, ба-
шенных) механических, а также солнечных либо т.н. цветочных часов.  
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ – абразивный инструмент в виде твердого 
тела вращения, предназначенный для шлифования.  
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ АРМИРОВАННЫЙ – шлифовальный 
круг, содержащий упрочняющие элементы.  
КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ НА ЗЕМЛЕ – повторяющиеся процессы 
превращения и перемещения вещества в природе, имеющие более или 
менее циклический характер. Общий К.в.н.З. складывается из отдельных 
процессов (круговорот воды, газов, хим. элементов), которые не являются 
полностью обратимыми, т.к. происходит рассеяние вещества, изменение 
его состава и т.д. С появлением жизни на Земле огромную роль в К.в.н.З. 
играют живые организмы (круговорот кислорода, углерода, водорода, 
кальция и др. биогенных элементов). Глобальное, сравнимое с геологиче-
скими процессами влияние на К.в.н.З. оказывает деятельность человека, в 
результате которой возникают новые и изменяются сложившиеся в приро-
де пути миграции веществ, появляются новые вещества и т.д.  
КРУГОВОРОТ ВОДЫ НА ЗЕМЛЕ – см. влагооборот. 
КРУГОРАМА – кинотеатр с цилиндрическим зрительным залом для 
демонстрации панорамных кинофильмов с углом охвата 360°.  
КРУЖАЛО (кружала) – вспомогательное устройство для временного 
поддерживания опалубки при возведении каменных и железобетонных 
конструкций криволинейного очертания (арок, сводов, куполов). Обычно 
К. представляют собой деревянные приспособления (дощатые арки из 
досок на ребро с соединениями на гвоздях), поддерживающие опалубку, 
по которой возводятся арочные, сводчатые и купольные конструкции, а 
также сами арки и своды во время их кладки. К. также используют при 
возведении сводчатой части каминов.  
КРУЖГАНОК – см. крайсганг. 
КРУПА – вид твѐрдых атмосферных осадков, выпадающих из облаков 
при температурах, близких к 0°C. Различают снежную К. – снегоподобные 
белые ядра и ледяную – частички плотного льда; размер их в поперечнике 
до 5 мм.  
КРУПНОМЕРЫ – взрослые деревья и кустарники, у которых развита 
крона и корневая система. К. дают ощущение взрослого сада (леса), благо-
даря таким деревьям садово-парковый ландшафт выглядит законченным.  
КРУСТИФИКАЦИЯ – обрастание кристаллов, обломков горных поро-
ды, стенок полостей кристаллическими корками и т.п. агрегатами.  
КРУТИЗНА ОТКОСА (угол откоса) – угол наклона поверхности откоса 
к горизонтальной плоскости основания. К.о. выражается обычно как от-
ношение высоты откоса к его заложению; может выражаться и через 
величину наклона образующей к горизонтали.  
КРУТИЗНА СКАТА (склона) – угол, образуемый направлением ската 
(склона) с горизонтальной плоскостью в данной точке; выражается в 
угловых мерах или уклонах.  
КРУЧЕНИЕ – вид деформации, характеризующийся взаимным поворо-
том поперечных сечений элемента (стержня, вала и т.д.) под действием 
внешних крутящих моментов (пар сил, действующих в плоскости этих 
сечениях) и сопровождающийся возникновением в поперечных сечениях 
только касательных напряжений. К. вызывает в круглых стержнях только 
касательные напряжения, в стержнях других сечений – касательные и 
нормальные.  
КРУЧЕНИЕ СВОБОДНОЕ (кручение чистое) – кручение, при котором 
все поперечные сечения тонкостенного стержня имеют одинаковую де-
планацию (т.е. кручение стержня постоянным по его длине моментом) и в 
сечениях возникают только касательные напряжения.  
КРУЧЕНИЕ СООРУЖЕНИЯ – соотношение (разность) осадок проти-
воположных углов сооружения, расположенных на одной диагонали по 
отношению к другой диагонали.  
КРУЧЕНИЕ СТЕСНЕННОЕ – кручение, при котором поперечные 
сечения тонкостенного стержня имеют неодинаковую депланацию (т.е. 
кручение стержня переменным по его длине моментом) и в сечениях 
возникают касательные и нормальные напряжения.  
КРУЧЕНИЕ ЧИСТОЕ – см. кручение свободное. 
КРЫЖ – латинский крест; см. крест латинский.  
КРЫЛО ЗАЩИТНОЕ – термин фортификационной архитектуры, обо-
значающий выступ напольной стены полукапонира или капонира, защи-
щающего амбразуру от косоприцельных выстрелов противника. Изна-
чально понятие «капонир» или «полукапонир» были обязательно связаны 
с наличием у соответствующего фортификационного сооружения К.з.  
КРЫЛОВАТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – спиральная покоробленность 
древесины по длине (продольное спиральное искривление лесоматериала).  
КРЫЛЬЦА РАСПАШНЫЕ – симметричные откидные крыльца по 
разные стороны здания.  
КРЫЛЬЦО – благоустроенная площадка, расположенная перед входом в 
здание на уровне, как правило, превышающим планировочную отметку 
земли; обычно К. представляет собой защищенный сверху козырьком 
(навесом) внешний лестничный пролет, ведущий к подъезду, входу в 
здание.  
КРЫЛЬЦО ВИСЯЧЕЕ – крыльцо, опирающееся на столбы и на кон-
сольные выпуски (концы) бревен, выступающие из самого сруба.  
КРЫЛЬЦО ВНУТРЕННЕЕ – лестница при входе в дом, у которой одна 
или две ступени находятся снаружи, а остальные – в сенях.  
КРЫЛЬЦО ОТКИДНОЕ – крыльцо перед внешней лестницей, не при-
мыкающее к зданию.  
КРЫЛЬЦО ПЕРЁНОЕ – гульбище или крыльцо без навеса, обрамлен-
ное парапетом.  
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«КРЫСОЛОВКА» – стандартная кирпичная кладка.  
КРЫША – верхняя ограждающая конструкция (верхнее покрытие) зда-
ния или сооружения, защищающее его от воздействия внешней среды 
(прежде всего от атмосферных осадков). К. представляет собой часть 
здания, ограничивающую сверху внутреннее пространство верхнего (ман-
сардного) этажа или чердака. К. состоит из несущей части (стропил, под-
стропильных балок и в ряде случаев стоек; ферм, панелей и т.п.) и наруж-
ного слоя (см. кровля). Наклонные плоскости К. называются скатами; 
внутренние углы, образованные скатами – ендовами; наружные углы – 
ребрами; верхнее горизонтальное ребро – коньком. Различают чердачные 
и бесчердачные К.  
КРЫША БЕЗГВОЗДЕВАЯ – см. крыша самцовая. 
КРЫША В ДВА ШАРА – старорусское название двускатного покрытия.  
КРЫША ВАЛЬМОВАЯ (крыша шатровая) – крыша прямоугольного 
здания, имеющая четыре ската (вальмы), два из которых – трапециевидные 
(по длинным скатам), два – треугольные (по коротким скатам) от конька до 
карниза по торцовым сторонам. Если вальма не доходит до карниза, кры-
ша называется полувальмовой.  
КРЫША ВИЛООБРАЗНАЯ – тип крыши, характерный для загородных 
домов в римской и ренессансной архитектуре.  
КРЫША ВОЛОТОВАЯ – кровля, крытая соломой, уложенной снопами 
комельками вверх; характерна для традиционной архитектуры южных 
славян и народов Северного Кавказа.  
КРЫША ДВУСКАТНАЯ (остроконечная) – тип крыши с фронтонным 
завершением. К.д. самая распространѐнная классическая конструкция 
крыши, представляющая собой две наклонные плоскости, образующие в 
верхней части конек. С боков К.д. ограничена фронтоном, являющимся 
продолжением стены дома.  
КРЫША ДУГООБРАЗНАЯ – тип крыши, внешний вид и конструктив-
ные особенности которой отражены в названии. 
КРЫША «ЗЕЛЕНАЯ» (кровля «зеленая») – конструкция кровли с 
смонтированной на ней озеленительной системой, включающей противо-
корневую пленку (исключающую проникновение корней в конструкцию 
кровли и ее повреждение), почвенный субстрат (гигроскопичные вещест-
ва) и растительный коврик. Применяется как для плоских, так и для скат-
ных крыш, хотя при уклоне более 10° используется система террасного 
типа. К.з. улучшает звукоизоляцию и микроклимат помещений, снижает 
расходы на отопление и кондиционирование, защищает покрытие здания 
от атмосферных воздействий, обладает высокими эстетическими (декора-
тивными) качествами.  
КРЫША «ЗЕЛЕНАЯ» С ИНТЕНСИВНЫМ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ – 
кровля «зеленая», создаваемая с использованием как горизонтальных, так 
и вертикальных элементов (деревьев, кустарников), а также водоемов, 
фонтанов, площадок для отдыха и т.п. Такая крыша всегда плоская или с 
незначительным уклоном (менее 10°) и рассчитана на интенсивное ис-
пользование (прогулки, отдых и т.п.). Создает нагрузку на конструкции 
здания от 150 до 750 кг/м

2
. Применяется в основном для оформления 

кровель торгово-развлекательных комплексов, бизнес-центров, ресторанов 
и т.п.).  
КРЫША «ЗЕЛЕНАЯ» С ЭКСТЕНСИВНЫМ ОЗЕЛЕНЕНИЕМ – 
кровля «зеленая», создаваемая с использованием только горизонтальных 
элементов (травяной газон, почвопокровные растения и т.п.). Для создания 
растительного коврика используют в основном засухоустойчивые лишай-
ники, мхи, седумы, газонные травы и некоторые луковичные цветочные 
растения). К.з. с э.о. не рассчитана на активное использование (прогулки и 
т.п.). Применяется в основном для оформления кровель коттеджей, гара-
жей (в том числе подземных), бань и т.п.  
КРЫША КИЛЕВИДНАЯ – см. крыша стрельчатая. 
КРЫША КОРЕШКОВАЯ – северокавказская соломенная кровля с 
укладкой снопов комельками вверх.  
КРЫША МАНСАРДНАЯ – разновидность двускатной крыши, отли-
чающаяся ломаной конфигурацией скатов. К.м. – крутая с изломом крыша, 
под скатами которой оборудована мансарда (или имеется возможность для 
ее оборудования); в широком смысле – чердачная крыша, в которой раз-
мещены жилые помещения.  
КРЫША М-ОБРАЗНАЯ С ЕНДОВОЙ – тип крыши, внешний вид, 
форма и конструктивные особенности которой отражены в названии.  
КРЫША ОДНОСКАТНАЯ – тип крыши, внешний вид и конструктив-
ные особенности которой отражены в названии.  
КРЫША ОСТРОКОНЕЧНАЯ – см. крыша двускатная. 
КРЫША ПИЛООБРАЗНАЯ – см. крыша шедовая.  
КРЫША ПЛОСКАЯ – крыша горизонтальная без уклона или с незначи-
тельным уклоном до 2,5%.  
КРЫША ПЛОСКАЯ СО СКАТАМИ – тип крыши, соединяющий в 
себе особенности плоской и скатной крыш. Представляет собой, как пра-
вило, крышу с усеченными скатами, не соединяющимися в верхней их 
части между собой, а переходящими в плоскую кровлю.  
КРЫША ПОЛУВАЛЬМОВАЯ – тип крыши, вальма, длина которой по 
уклону укорочена со стороны конька крыши или со стороны торца здания 
(то есть двускатное покрытие с небольшими вальмами в верхней части, на 
торцах здания). См. также крыша вальмовая.  
КРЫША ПУЛЬТОВИДНАЯ – пологая односкатная крыша.  
КРЫША РЕЗЕРВУАРА – стационарное покрытие резервуара, предот-
вращающее попадание атмосферных осадков и пыли и уменьшающее 
потери хранящегося продукта от испарения.  
КРЫША РЕЗЕРВУАРА ПЛАВАЮЩАЯ – плоский конструктивный 
элемент с кольцевым затвором и водоотводом, плавающий на хранимой 
жидкости в резервуаре, не имеющем стационарной крыши.  

КРЫША САМЦОВАЯ (крыша безгвоздевая) – распространенная в 
древнерусском деревянном зодчестве конструкция крыши, в которой тес 
укладывается на горизонтальные бревна (слеги), концы которых врублены 
в бревна поперечных стен сруба (самцы), образующие фронтон; слеги 
поддерживают снизу выдолбленным бревном (потоком), опирающимся на 
«курицы». См. также щипец.  
КРЫША СКАТНАЯ – крыша, поверхность которой состоит из одного 
или нескольких наклонных участков – скатов. К.с. состоит из кровли, 
непосредственно предохраняющей от дождя и снега, обрешетки и стропил, 
поддерживающих кровлю и передающих нагрузку на стены от веса кры-
ши, а также от дополнительных нагрузок в виде снега, дождя и ветра.  
КРЫША СО СВЕТОВЫМ ФОНАРЕМ – тип крыши, внешний вид и 
конструктивные особенности которого отражены в названии.  
КРЫША СОВМЕЩЁННАЯ – см. покрытие здания бесчердачное.  
КРЫША СТРЕЛЬЧАТАЯ (крыша килевидная) – тип крыши, по 
форме напоминающая днище деревянного корабля (названа по аналогии с 
килем – балкой, проходящей посередине днища корабля от носовой до 
кормовой оконечности судна).  
КРЫША-ТЕРРАСА – плоская крыша с эксплуатируемой кровлей.  
КРЫША ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – тип крыши, внешний вид (форма) 
которой отражен в названии. 
КРЫША ШАТРОВАЯ – многоскатная крыша с остроконечной верши-
ной со скатами в виде равнобедренных треугольников.  
КРЫША ШЕДОВАЯ (покрытие шедовое) – тип зубчатой крыши с 
односторонними скатами. К.ш. – распространенная в фабрично-заводском 
строительстве система параллельных односкатных кровель над длинными 
отвесными или наклонными стенками из застекленных переплетов. См. 
шед.  
КРЫША ШИШОМ – двускатная крыша характерной формы. См. шиш.  
КРЫШКА-БИДЕ – сантехническое устройство, позволяющее использо-
вать стандартный унитаз как биде.  
КРЫШКА ИЗДЕЛИЯ – деталь, закрывающая корпус изделия.  
КРЮК – 1) металлическая деталь в виде стержня с изогнутым концом; 
2) см. захват.  
КРЮК ГРУЗОВОЙ – деталь грузоподъемных машин для подвешивания 
грузов или грузозахватных приспособлений к канатам или цепям меха-
низмов подъема. 
КРЮК ДВЕРНОЙ (крючок дверной) – элемент запорной дверной 
фурнитуры, которые служит для запирания двери.  
КРЮК ИЗОЛЯТОРА – арматура штыревого изолятора для установки 
штыревого изолятора на стойке опоры, кроме ее вершины.  
КРЮК УПРЯЖНОЙ – деталь транспортных машин для передачи тяго-
вых усилий (например, между трактором и прицепом).  
КРЮЧОК ВЕТРОВОЙ – железный крючок для закрепления створки 
открытого окна.  
КРЮЧОК ЗАКЛАДНОЙ – отрезок жесткой проволоки с цепляющим 
изгибом на конце, закрепленный на створке окна, чтобы ее не захлопнул 
ветер.  
КРЯЖ – 1) круглый сортимент, представляет собой сравнительно корот-
кий и толстый отрезок нижней части ствола дерева преимущественно 
лиственных, реже – хвойных пород. К. используется для выработки специ-
альных видов лесопродукции, изготовления облицовочного шпона, фане-
ры, тары, лыж, спичек и т.д. 2) Линейно вытянутая холмистая возвышен-
ность без резких очертаний гребня и вершин (Донецкий К., Тиманский К.)  
КРЯЖ ФАНЕРНЫЙ – круглый лесоматериал для выработки лущеного 
шпона, фанеры и строганного шпона. К.ф. поставляют в чурках и в долго-
тье, в спецификации уточняют требования к породе, длине, диаметру, 
порокам. При поставке в долготье часть длины бревна может не соответст-
вовать требованиям к чуркам.  
КС – аббревиатура от «конструктивная система»; см. система конструк-
тивная. 
КСВ – аббревиатура от «кремнийсодержащее вяжущее» – см. вяжущее 
кремнийсодержащее. 
КСЕНОДОХИЙ – помещение в монастыре, предназначенное для вре-
менного проживания гостей.  
КСЕНОЛИТ – включение чужеродного обломка в магматической горной 
породе. Размеры К. от отдельных кристаллов (ксенокристаллы) до тел в 
сотни метров.  
КСИЛЕМА – см. древесина. 
КСИЛОБЕТОН (опилкобетон) – разновидность арболита с заполните-
лем опилками и вяжущим – цементом или известью с добавлением гипса. 
Изготавливается в виде плит. Плотность 0,3-0,6 г/см

3
, прочность при сжа-

тии – 0,4-3 МПа. Применяют как теплоизоляционный, а при плотности 0,6-
1,2 г/см

3
 и прочности при сжатии до 10 МПа как конструктивно-

теплоизоляционный материал.  
КСИЛОЛИТ (магнолит) – искусственный строительный материал из 
смеси магнезиального вяжущего вещества и органических заполнителей 
(опилок, древесной муки и др.); К. изготавливают также из портландце-
ментного теста, древесных опилок и минерализатора, затворенных раство-
ром хлористого магния. В ряде случаев вводят добавки асбеста, трепела, 
кварцевого песка и красители. Состав массы для производства К. плит: 
вяжущее и опилки в соотношении 1:4 (по объѐму). Плотность 0,8-0,9 г/см

3
. 

К. применяется в основном для устройства покрытий монолитных бес-
шумных полов и оснований под полы из синтетических материалов, а 
также вместо дерева для устройства перегородок, подоконников и т.п.  
КСИЛОМЕТР – прибор (сосуд с сообщающейся с ним градуированной 
трубкой) для определения объѐма тел неправильной формы путѐм измере-
ния объѐма жидкости, вытесненной погружѐнным в сосуд телом.  
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КСИСТ – разбитый перед домом небольшой плоский сад с четким осе-
вым построением, разделенный на прямоугольники, с преобладанием 
газонов и бордюров.  
К-СТЕКЛО – вид теплосберегающего стекла; см. стекло-К. 
КУА (куала) – культовая постройка в традиционной удмуртской кресть-
янской усадьбе, имеющая вид крытого сруба без окон, в котором рядом с 
очагом хранились родовые и семейные святыни.  
КУАЖЕ – кабардинское либо черкесское селение в виде небольшой 
группы расположенных без регулярной планировки усадеб, окруженных 
плетнем или канавой.  
КУБ – 1) в архитектуре четырехгранное покрытие четвериков, напоми-
нающих по форме массивную луковичную главу культовых зданий; 2) в 
геометрии – один из пяти типов правильных многогранников, правильный 
прямоугольный параллелепипед; имеет 6 граней (квадратных), 12 рѐбер, 8 
вершин (в каждой сходится 3 ребра).  
КУБИКУЛА – 1) комната (комнаты) в древнеримском доме, предназна-
ченные для ночлега и дневного отдыха; 2) в более позднее время К. – 
небольшая ниша в стене здания.  
КУБОВАЯ – подсобное помещение, оборудованное устройствами для 
кипячения воды.  
КУБЫШКА – древнерусский конструктивно-декоративный элемент в 
виде массивного короткого столба с плавным расширением чуть выше 
основания.  
КУВАКА ЭЗЕМ – кухонная лавка, вделанная в стену традиционной 
мордовско-эрзянской избы.  
КУВАКСА – традиционный лопарский шалаш, крытый корой или шку-
рами.  
КУВАС – традиционный лопарский чум, крытый холстом или оленьими 
шкурами по каркасу из шестов.  
КУВРФАС – небольшое длинное и узкое оборонительное сооружение с 
двумя фасами под углом, включаемое вместе с равелинами в анвелопу. К. 
размещалось посреди рва и прикрывала собой фасы бастиона от разруше-
ния артиллерией противника.  
КУВУКЛИЯ – алтарная сень, киворий, надгробная часовня.  
КУГЕЛЬБЛАУ – широко применявшаяся в царской России голубая 
краска для стен и обоев.  
КУД – традиционный двухкамерная деревянная изба у мордвы-мокшан.  
КУДО – 1) сруб с нависающей на торце двускатной кровлей, используе-
мый марийцами летом под кухню или жилье; 2) см. куд.  
КУДО МАЛАЯ – небольшая отгороженная часть летней кухни, почитав-
шаяся местопребыванием духа-хранителя семьи. 
КУЗОВ – часть транспортного средства, предназначенная для размещения 
грузов или пассажиров.  
КУЛАК (кулачок) – деталь кулачкового механизма в виде пластины, 
диска или цилиндра, имеющая фасонную рабочую поверхность.  
КУЛАЧОК ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМКА – деталь 
цилиндрового механизма замка, служащая для передвижения засова.  
КУЛИНА – кухня в римском доме.  
КУЛИСА – группы деревьев или кустарников (многорядные плотные 
посадки), размещенные параллельно друг другу и, ограничивая видимость 
в определенных направлениях, создающие многоплановую перспективу и 
(или) фон для садово-парковых, дендрологических и архитектурно-
декоративных композиций. Для создания К. используют обычно специ-
ально подобранные породы долгоживуших, имеющих плотную крону 
деревьев (ели различных пород, сосна, кедр, туя гигантская, кипарис, дуб, 
бук, каштан, вяз), преимущество отдается вечнозеленым.  
КУЛИСЫ ТЕАТРАЛЬНЫЕ – декорационные устройства, располагае-
мые на нескольких сценических планах за порталом, по бокам сцены, 
параллельно сценической рампе или под углом к ней, являющиеся допол-
нением к общей декорации и служащие для изменения размеров сцены. 
Кулиса представляет собой звено кулисного механизма, вращающееся 
вокруг неподвижной оси и образующее с др. подвижным звеном (ползу-
ном) поступательную пару. По виду движения различают К. вращающие-
ся, качающиеся, прямолинейно движущиеся.  
КУЛОНОМЕТРИЯ – совокупность электрохимических методов анализа, 
основанных на измерении количества электричества, расходуемого при 
выделении на электроде того или иного вещества. Применяется для уста-
новления толщины металлических покрытий, оксидных плѐнок, в химиче-
ском анализе.  
КУЛТУК – местное название узких мелких заливов на Каспийском, 
Аральском морях, озере Байкал.  
КУЛУАР (кулуары) – 1) помещения (залы, коридоры) в общественных 
зданиях (парламентах, театрах, публичных библиотеках и пр.), примы-
кающие к основным фойе и залам (актовому, зрительному или конференц-
залу и т.п.) и увеличивающие их пространство. К. используются для отды-
ха (например, во время перерыва), неофициальных встреч и даже для 
работы. 2) исторически К. – узкий проход между помещениями или по-
тайная лестница, соединяющая жилые комнаты.  
КУЛЬ (коль, кѐль, гѐль, кюель) – местное название озѐр, типичное в 
областях распространения тюркских языков (например, Иссык-Куль, 
Алаколь, Гѐигѐль).  
КУЛЬМАН – название чертѐжного прибора (по наименованию немецкой 
фирмы, выпускавшей эти приборы).  
КУЛЬТИВАТОР – прицепное орудие для рыхления верхнего слоя грунта 
(почвы); применяется в основном в сельском хозяйстве для уничтожения 
сорняков, окучивания растений.  
КУЛЬТУРА ЛЕСНАЯ – 1) искусственно созданные лесные насаждения 
на месте вырубок, в безлесных районах, под пологом леса, который пред-

назначен для рубки. Бывают чистые (из одной породы) и смешанные. 2) 
Категория лесных земель, в которую входят участки насаждений искусст-
венного происхождения, созданные посевом или посадкой леса. К К.л. 
относятся также участки леса, в которых проведена реконструкция насаж-
дения путем введения в их состав ценных в хозяйственном отношении 
древесных пород. К.л. разделяются на сомкнувшиеся (переведенные в 
категорию покрытых лесом земель) и несомкнувшиеся.  
КУМ – 1) местное название песчаных массивов в районах распростране-
ния тюркских языков; термин «К.» сопровождается обычно прилагатель-
ным, обозначающим цвет и др. признаки песков (кара – чѐрный, кызыл – 
красный, ак – белый, тау – горный). 2) амбар в традиционной усадьбе 
коми-зырян.  
КУМАРУ (Coumarouna Odorata) – дерево, используемое при изготовлении 
строительных изделий. Произрастает в Южной Америке, в бассейне реки 
Амазонки. Древесина золотисто-коричневая с более темными слегка 
волнистыми продольными прожилками, мелкопористая, очень плотная. 
Устойчивость к внешним воздействиям – средняя, плотность 1,1 г/см
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твердость 5,9.  
КУМОГАТА ХИДЗИКИ – ярусная система крестообразно пересекаю-
щихся кронштейнов в японских постройках.  
КУМУЛЯЦИЯ – см. эффект кумулятивный. 
КУМЬЕР (целебесская вишня) – дерево, используемое при изготовле-
нии строительных изделий. Произрастает преимущественно на острове 
Целебес (Сулавеси) в Юго-Восточной Азии, по цвету очень близок к 
кемпасу, но имеет более ярко выраженную текстуру и волнообразные 
линии волокон древесины на продольном срезе. Древесина К. тяжелая и 
твердая, но хорошо поддается механической обработке, хорошо шлифует-
ся и покрывается лаком. Она хорошо подходит для изготовления полов 
или их отдельных элементов в художественных укладках, а также для 
изготовления резных деревянных изделий.  
КУНАК-ТИРМАГА – традиционная башкирская юрта для приема гос-
тей.  
КУНАК-УЙ – чистая половина однокамерного башкирского традицион-
ного жилища, предназначенная для приема гостей.  
КУНАЦКАЯ – парадная комната в северокавказском доме, предназна-
ченная для приема гостей, а также для пребывания мужской части семьи.  
КУНАЦКАЯ МАЛАЯ – парадная комната в богатом традиционном 
северокавказском доме, предназначенная для приема близких родственни-
ков хозяев. 
КУНИЙ – сектор зрительного зала в античном театре с клинообразно 
расположенными скамьями.  
КУНСТКАМЕРА – распространенное в XVIII-XIX вв. название различ-
ных исторических, художественных, естественнонаучных и др. коллекций 
редкостей и места их хранения (музея, хранилища и т.п.).  
КУНШТЫ ВОДНЫЕ – фонтаны с сюрпризами и другие увеселительные 
устройства на водной основе.  
КУПЕЛЬ – 1) большой сосуд со святой водой в храме на высокой опоре, 
где совершается обряд крещения; 2) небольшой бассейн, служащий для 
тех же целей.  
КУПОЛ – 1) пространственная несущая конструкция покрытий (или само 
покрытие) зданий и сооружений) двоякой кривизны, то есть имеющая 
форму, близкую к полусфере или другой поверхности вращения кривой 
(эллипса, параболы и т.п., т.е. полушария или опрокинутой чаши, конуса, а 
также многогранника, вписанного в поверхность вращения). К. перекры-
вают преимущественно круглые, многоугольные, эллиптические в плане 
помещения (главным образом храмов, театров, спортивных залов, выста-
вочных павильонов и т.п.), образующими формами которых служат раз-
личные кривые, выпуклые вверх, и в которых от вертикальной нагрузки 
возникают в основном усилия сжатия, а также горизонтальный распор на 
опорах, который воспринимает опорное кольцо (в наше время при боль-
ших пролетах обычно выполняющееся преднапряженным). К. бывают 
каменные, железобетонные, деревянные, с металлическим каркасом и 
остеклением, из полимерных материалов, с металлической (листовой) или 
надувной оболочкой и др. 2) термин, иногда используемый для обозначе-
ния внутренней поверхности свода.  
КУПОЛ ВОСЬМИГРАННЫЙ – тип купола, внешний вид и конструк-
тивные особенности которого отражены в названии.  
КУПОЛ ВСПАРУШЕННЫЙ – купол, образованный рассечением 
полусферического купола четырьмя вертикальными, взаимно ортогональ-
ными плоскостями, что придает К.в. характерную форму отдаленно напо-
минающую очертания паруса.  
КУПОЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – многогранный купол, поверхность кото-
рого имеет вид треугольной решѐтки, образованной прямыми металличе-
скими стержнями, как правило трубчатого сечения.  
КУПОЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – округлое в плане поднятие слоѐв земной 
коры. Различают К.г.: вулканические, гранито-гнейсовые, тектонические и 
соляные.  
КУПОЛ ЗОНТИЧНЫЙ – тип купола, внешний вид и конструктивные 
особенности которого отражены в названии.  
КУПОЛ ЛОЖНЫЙ (свод ложный) – прием исполнения купольного 
перекрытия из кирпича или блоков с «напуском» каждого последующего 
ряда.  
КУПОЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – применяемая для покрытия круглого, 
эллиптического и многоугольного плана выпуклая пространственная 
конструкция, поверхность которой определяется очертанием характерных 
кривых поверхности – меридианы и параллели. В строительстве наиболее 
распространены сферический К.м., поверхность которого образуется 
вращением меридионально расположенной дуги вокруг вертикальной оси.  
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КУПОЛ НА БАРАБАНЕ – купольное покрытие, опирающееся на ци-
линдрическую конструкцию.  
КУПОЛ-ОБОЛОЧКА ДЕРЕВЯННЫЙ – купол, основной несущей 
конструкцией которого является оболочка из меридианных арочек (ребер) 
и дощатого настила.  
КУПОЛ ПАРУСНЫЙ – купол (или свод), образованный при отсечении 
вертикальными плоскостями частей сферической поверхности купола.  
КУПОЛ ПОДЪЁМИСТЫЙ – купол, стрела подъѐма которого больше 
радиуса окружности основания.  
КУПОЛ ПОЛОГИЙ – купол, стрела подъема которого меньше полови-
ны радиуса окружности основания.  
КУПОЛ РЕБРИСТЫЙ – купол, внешний вид, форма и конструктивные 
особенности отражены в названии. К.р. состоит из клееных меридианных 
арок (ребра), кольцевых элементов и настила. 
КУПОЛ СЕТЧАТЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ – купол, основными несущими 
элементами которого являются деревянные элементы (стержни или пла-
стины), образующие на его поверхности сетку в виде ячеек различной 
геометрической формы.  
КУПОЛ УСЕЧЕННЫЙ – купол, у которого верхний сегмент полусферы 
срезан горизонтальной плоскостью.  
КУПОЛ ФОНАРНЫЙ – куполообразный элемент зенитного точеного 
фонаря, выполненного из светопрозрачного материала.  
КУПОЛ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЙ – купол с эллиптической верхней по-
верхностью.  
КУПОРОС ЖЕЛЕЗНЫЙ – см. железа сульфат. 
КУПОРОС ЦИНКОВЫЙ – ZnSО4•7Н2О, см. цинка сульфат. 
КУРА – 1) двор башкирской традиционной усадьбы; 2) (мицугура) япон-
ская житница на сваях, приподнятая над землей.  
КУРАНТЫ – крупные часы, соединенные с музыкальным механизмом, 
который исполняет мелодию через определенные промежутки времени 
(например, через четверть часа).  
КУРБАРИЛ – см. ятоба. 
КУРВАТУРА – один из приемов классической архитектуры, заключаю-
щийся в намеренном отступлении от геометрической правильности ради 
более цельного зрительного впечатления и компенсации оптических иска-
жений. К. – легкая нарочитая, едва заметная кривизна прямолинейных 
частей здания, применяемая для устранения оптических искажений (при 
восприятии здания в ракурсе) и усиления пластической выразительности 
архитектуры (например, кривизна очертания античной колонны, усили-
вающая ее пластическую выразительность).  
КУРВИМЕТР – прибор для измерений длин отрезков кривых и извили-
стых линий на топографических планах, картах и графиках.  
КУРГАН – надгробие в виде надмогильной насыпи (холма) из земли или 
камня, обычно полусферической или конической формы, иногда с погре-
бальными камерами внутри. Древнейшие К. датируются IV-III-м тыс. до 
н.э., позднейшие – XIV-XV вв. н.э. Известны повсюду, кроме Австралии.  
КУРДОНЕР – парадный двор дворца (усадьбы, особняка), площадь перед 
дворцом, образуемый основным корпусом и выступающими по обеим его 
сторонам боковыми крыльями флигелями (реже – колоннадой). По крас-
ной линии (от улицы, площади, дороги) К. отделяется от наружного про-
странства сквозной оградой с воротами. К. характерен для классической 
французской архитектуры XVII – начала XIX вв. В России с начала 
XVIII в.  
КУРЕНЬ – 1) в Украине – шалаш, сторожка (на огородах, бахчах и т.п.); 2) 
в некоторых районах Украины и на Дону, с преимущественно казачьим 
населением, – сельский жилой дом.  
КУРИЛЬНИЦА – вазон, в центре которого находится емкость с благово-
ниями – для распространения аромата в помещении.  
КУРИЦА – см. кокора. 
КУРИЯ – административное здание в Древнем Риме, служившее для 
заседаний сената.  
КУРОРТ – освоенная и используемая в лечебных, профилактических и 
оздоровительных целях природная территория, подлежащая специальной 
охране, располагающая природными лечебными ресурсами (минеральные 
воды, грязи, климат и др.) и необходимыми для их эксплуатации зданиями 
и сооружениями, включая объекты инфраструктуры, и соответствующая 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. К. 
создаются обычно в местностях с естественными лечебными факторами 
(минеральными водами лечебными грязями, лиманами, морскими купа-
ниями и благоприятными климатическими и природными условиями.  
КУРОС – в искусстве древнегреческой архаики статуя юноши-атлета 
(обычно обнажѐнного).  
КУРТИНА – 1) см. куртина парковая; 2) в лесоводстве группа деревьев 
или кустарников одной породы в смешанном лесу или группа лучших 
деревьев, оставленных после рубки леса для обсеменения вырубок; 3) 
обложенная дѐрном грядка для цветочных растений; 4) в фортификацион-
ной архитектуре – участок стены в замке или крепости между двумя со-
седними башнями или бастионами (точнее, между фланками двух смеж-
ных бастионов); 5) прямоугольная в плане группа кварталов, ограниченная 
на поперечных сторонах спусками к реке.  
КУРТИНА ПАРКОВАЯ – компактная обособленная живописная группа 
однородных насаждений (свободно стоящая группа деревьев, кустарников 
или цветочных растений от 20-90 и более экземпляров деревьев и кустар-
ников одной породы); К. – один их элементов садово-парковой архитекту-
ры, принадлежит английскому стилю свободного формирования садово-
паркового ансамбля. Посадка К. относится к групповым видам посадок. 
Различают по составу и формам: К. простые, сложные, смешанные, дре-
весные, кустарниковые, однотонные, разноцветные, ажурные, плотные.  

КУРСИ (кюрси) – традиционное отопительное устройство у народов 
Азии; представляет собой жаровню под низким столиком, накрытым 
одеялом. В Средней Азии называют сандал, в Японии – котацу.  
КУРУК – элемент интерьера традиционного карачаевского жилища, 
горизонтальный шест для развески нарядной одежды над кроватью главы 
семьи.  
КУРУК КИЙИЗ – элемент интерьера традиционного карачаевского 
жилища, войлок, украшенный аппликациями из сукна; вывешивался на 
куруке.  
КУРУМЫ – скопления каменных глыб (сухого щебенисто-глыбового 
грубообломочного материала), возникающие обычно в горах на пологих 
склонах и у их подножий в результате интенсивного физического вывет-
ривания. Залегают в виде плаща («каменные моря») или медленно (до 
нескольких мм/год) движущихся вниз по склону полос («каменные реки»).  
КУРЧА – место для собраний мужчин в квартале (махла, жамят) лакского 
селения.  
КУСАЧКИ – щипцы с острыми губками для отрезания («откусывания») 
проволоки, гвоздей и пр. В зависимости от назначения К. губки имеют 
различную форму и углы наклона относительно ручек.  
КУСКОВАТОСТЬ – количественное соотношение содержания кусков 
различной крупности в массе отбитой или обрушенной породы.  
КУСТ СВАЙ (куст свайный) – несколько свай, погружѐнных в грунт 
одна около другой на участке малой площади и скреплѐнных между собой 
в верхней части для обеспечения совместной работы (например, группа 
свай под отдельный фундамент).  
КУСТАРНИК – многолетние деревянистые растения высотой 0,8-6 м, не 
имеющие во взрослом состоянии явно выраженного главного ствола; 
продолжительность жизни отдельного стволика 10-20 лет (реже до 50 лет), 
всего куста – до нескольких сотен лет. Распространены во всех раститель-
ных зонах, весьма широко – по границе лесов (кустарниковая степь, лесо-
тундра). В лесах образуют подлесок. Используются для закрепления скло-
нов, в декоративном садоводстве и т.п.  
КУСТАРНИЧЕК – мелкий кустарник (высота не более 50 см, в среднем 
10-30 см). Общая продолжительность жизни К. может достигать несколь-
ких сотен лет, но каждый из надземных одревесневающих побегов живѐт 
не более 5-10 лет. К. распространены на бедных почвах тундр, в еловых и 
сосновых лесах, на сфагновых болотах, приморских пустошах. Типичные 
К. – брусника, черника, багульник. См. также кустарник.  
КУСТОРЕЗ – строительная машина (навесное тракторное рабочее обору-
дование) с пассивными или активными рабочими органами для срезания 
кустарников и мелколесья со стволами диаметром до 20 см. Широко ис-
пользуется для расчистки подлежащих застройке либо сельскохозяйствен-
ному использованию площадей от кустарника и мелких деревьев. Широко 
используется при хозяйственном освоении земель, прокладке трасс кана-
лов и дорог. Состоит из рамы, на которой смонтированы рабочий орган – 
отвал с ножами и гидравлическая система управления рабочим органом. 
Отвал – рама и установленный на ней каркас, обшитый по бокам листовой 
сталью. Каркас с обшивкой образует отвальную поверхность, которая при 
движении трактора сваливает срезанные ножами кустарник и мелколесье в 
валки по обе стороны прокладываемой К. просеки. В передней части рамы 
приварен носовой клин для раскалывания пней и раздвигания сваленных 
стволов. Для заточки ножей в процессе работы К. снабжены заточным 
приспособлением. Ширина захвата К. 3,4-3,6 м, диаметр срезаемых ство-
лов до 0,1 м, рабочие скорости от 2,36 до 3,78 км/ч. Производительность К. 
0,5 га/ч.  
КУТ СТРЯПНОЙ (бабий кут, заполье) – отгороженная занавеской часть 
избы, предназначенная для готовки пищи.  
КУТАН – стоянка пастухов на зимних северокавказских пастбищах.  
КУУШ – 1) башкирский конический шалаш, крытый корой; 2) глинобит-
ные ступеньки перед очагом в традиционном карачаевском жилище.  
КУХ (кох, хох) – местное название горы, вершины, хребта, горной облас-
ти в Таджикистане, на Северном Кавказе, в Иране, Афганистане; часто 
входит в состав географических названий (например, гора Адайхох на 
Кавказе).  
КУХНЯ – подсобное помещение в квартире или группа помещений в 
предприятии общественного питания для приготовления пищи. К. осна-
щена необходимыми для этого коммуникациями, стационарным оборудо-
ванием (приборами) и мебелью. В жилом доме или квартире К. нередко 
одновременно является и столовой.  
КУХНЯ ГРЯЗЕВАЯ – помещение для подготовки лечебной грязи к 
медицинским процедурам.  
КУХНЯ-НИША – кухня в квартире для несложного приготовления или 
разогревания пищи, оборудование которой размещается в нише жилой 
комнаты или в передней.  
КУХНЯ-СТОЛОВАЯ – кухня в квартире, предназначенная как для 
приготовления, так и для приѐма пищи.  
КУЧУГУРЫ – 1) песчаные бугры и ямы, образованные ветром на терра-
сах Дона, Днепра; 2) конусообразные холмы вспучивания в Сибири, обу-
словленные явлениями многолетней мерзлоты.  
КУШЙОРТ – традиционная двойная башкирская изба с сенями посреди-
не.  
КУЩА – сень, шатер, беседка.  
КУЭБЖЭ – ворота в ограде традиционной черкесской усадьбы.  
КЫР – плосковерхие плато или останцы, обычно с крутыми или обрыви-
стыми и нависающими склонами (чинками), главным образом в Средней 
Азии.  
КЫР КАБАГЫ – полевые ворота, закрывающие вход в поселение татар-
мишарей.  
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КЭБАК – оконные ставни в традиционном черкесском доме.  
КЭКЫРЭ (уэ) – скотный двор в традиционной черкесской усадьбе.  
КЭЛЭГУНЭ – крайняя пристройка-кладовая в традиционном черкесском 
доме.  
КЭРЭН – нанайский склеп в виде врытого в землю большого дома с 
полной обстановкой и полками, на которых поставлены гробы с покойни-
ками какого-либо отдельного семейства или всего селения.  
КЭШИРОВАНИЕ – облицовка поверхности плиты (ДВП, MDF, HDF) 
декоративной бумагой (пленкой), пропитанной смолами, под давлением с 
последующим отвердением клеевого слоя различными способами, но без 
использования горячего процесса.  
КЭШИРОВАНИЕ ДРЕВЕСНОЙ ПЛИТЫ – облицовка древесной 
плиты клеящейся полимерной или бумажно-смоляной пленкой с полной 
поликонденсацией смолы и последующим нанесением лакокрасочного 
слоя.  
КЮБЕЛЬ – грузозахватное устройство для перемещения сыпучих грузов 
с механизированной выгрузкой при автоматическом опрокидывании 
устройства либо при раскрытии стенок или днища. 
КЮВЕТ (канава боковая) – выемка грунта (канава) трапецеидального 
сечения, располагаемая непосредственно вдоль подошвы откоса земляного 
полотна (обочины) дороги для сбора и отвода поверхностных вод с полот-
на и откосов выемки дороги. Стенки К., как правило, укрепляют каменны-
ми или керамическими конструкциями. Рекомендуется также обсаживать 
откосы К. почвопокровными, стелющимися травами для предотвращения 
водной эрозии.  

КЮВЕТ В ФОРТИФИКАЦИИ (кюнет) – глубокая канава посредине 
дна сухих крепостных рвов для отвода воды, шириной до 4-6 м и глубиной 
до 2 м. Как правило, К. был наполнен водой и служил дополнительной 
преградой атакующему противнику.  
КЮВЕТА (кюветка) – лабораторное оборудование, представляющее 
собой ванночку для работы с химикатами.  
КЮВЕТОКОПАТЕЛЬ (канавокопатель) – землеройная машина для 
сооружения кюветов в железно- и автодорожных выемках, дорожных 
нагорных и продольных водоотводах канав, канав для укладки нефте- и 
газопроводов, оросительных и осушительных канав в сельском хозяйстве 
и др. Основные виды К.: плужные, многоковшовые экскаваторы с про-
фильным рабочим органом; наиболее распространены К. с рабочим орга-
ном в виде ковшовой цепи.  
КЮЙТ – временное лопарское традиционное жилище в виде четырех-
гранной усеченной пирамиды из досок, жердей или горбыля, покрытое 
сверху землей.  
КЮН – ногайское селение, состоящее, из нескольких групп кибиток; 
каждая группа включает 40-60 кибиток и отстоит от соседних на одну-две 
версты.  
КЮНЕТ – см. кювет в фортификации. 
КЯРИЗ (кериз) – подземное сооружение (галерея) для сбора грунтовых 
вод и вывода их на поверхность; обычно в целях орошения. Распростра-
ненное сооружение в горных и предгорных районах Средней Азии, Ирана, 
Азербайджана.  
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ЛАБАЗ – 1) хозяйственная постройка складского назначения (сарай, 
навес, амбар); иногда (в зависимости от контекста) имеется в виду кон-
кретно деревянный навес на стойках или сибирский свайный амбар; 2) 
помещение для торговли зерном, мукой и другими товарами.  
ЛАБИРИНТ – 1) создававшиеся в древности (в Греции и Египте) здание 
со сложными запутанными ходами, из которых трудно было найти выход; 
2) (сад блуждающий) в садово-парковой архитектуре – сочетание стри-
женных живых изгородей (с использованием граба, липы, лавра) и запу-
танных проходов между ними; появились в садах эпохи Возрождения, 
характерны и для российских парков XVIII-XIX вв.  
ЛАБИРИНТ СЕВЕРНЫЙ – культовое сооружение I тыс. до н.э. в виде 
сложных фигур из небольших камней, выложенных на земле. Встречаются 
на побережье в Скандинавии и на севере Европейской части России.  
ЛАБИЧ – часть интерьера коми-пермяцкой традиционной избы, пред-
ставляющий собой лавку вдоль стены.  
ЛАБОРАТОРИЯ – помещение, оборудованное для проведения научных 
исследований, экспериментальных и учебных работ и контрольных анали-
зов и испытаний.  
ЛАБОРАТОРИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦПРЕДМЕТОВ СО СПЕ-
ЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ – помещение (аудитория), где 
требуется постоянный влажностный и тепловой режим и постоянный 
состав воздуха (наличие в нем ЭВМ, лаборатории со станками, требую-
щими особо точной работы и др.).  
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ (ИЛ) – лаборатория, проводит 
определенные виды испытаний продукции, в частности измеряет, обсле-
дует, испытывает, калибрует или другим образом определяет характери-
стики или эксплуатационные качества материалов или изделий.  
ЛАБОРАТОРИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ АККРЕДИТОВАННАЯ – 
юридическое лицо, аккредитованное для проведения испытаний продук-
ции в определенной области (области аккредитации).  
ЛАБОРАТОРИЯ КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ АПТЕКИ – 
предприятие, предназначенное для контроля качества лекарственных 
средств, обеспечения аптечных предприятий реактивами и титрованными 
растворами.  
ЛАБОРАТОРИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – лаборатория для проведения 
научных исследований, экспериментальных работ и контрольных испыта-
ний, создаваемая на стройках и предприятиях строительной индустрии с 
целью улучшения качества строительно-монтажных работ, повышения 
качества и долговечности конструкций и сооружений и экономии матери-
ально-технических ресурсов.  
ЛАБОРАТОРИЯ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКАЯ – мобильное техническое 
средство, оснащѐнное приборами и устройствами для комплексного изме-
рения, обработки и регистрации в полевых и стационарных условиях 
показателей работы тракторов, строительных машин и конструкций и др. 
Л.т. проводят измерения деформации в деталях машин, тяговых сопротив-
лений прицепных и навесных машин, крутящих моментов на валах, уско-

рений, линейных и угловых перемещений и скоростей, а также др. меха-
нических величин, которые с помощью датчиков могут быть преобразова-
ны в электрические сигналы. В комплект Л.т. входят следующие типы 
датчиков: тензометрические, тахометрические, расходомеры топлива, 
индуктивные, фотоэлектрические, потенциометрические, термоэлектриче-
ские и др. В качестве регистрирующих устройств в Л.т. применяются 
шлейфовые осциллографы, печатающие устройства, радио-
телеметрическая аппаратура, а также приборы, которые используются для 
измерения и контроля параметров работы указанных машин.  
ЛАБРАДОР – породообразующий минерал группы плагиоклазов. Серого, 
тѐмно-серого до чѐрного цвета с синеватой иризацией. Содержится в 
основных магматических породах. Поделочный камень.  
ЛАБРАДОРИТ (лабрадор) – полнокристаллическая магматическая 
горная порода (разновидность габбро), состоящая в основном из минерала 
лабрадора (разновидности полевого шпата) серого, зеленовато-серого или 
тѐмного цветов с синим отблеском на плоскостях спайности. Структура 
средне- и крупнозернистая; текстура массивная, реже полосчатая; плот-
ность 2,7-2,75 г/см
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, обладает высокой прочностью и устойчивостью, 

хорошо полируется. Некоторые кристаллы лабрадора ярко отливают 
характерным сине-зеленым или коричневым цветом (т.н. ирризация, то 
есть образование радужных отсветов на полированной поверхности кри-
сталлов). Л., обладающий красивой расцветкой, используют как декора-
тивно-облицовочный материал.  
ЛАВА – 1) подземная горная выработка с забоем большой протяжѐнности, 
в котором производится добыча полезного ископаемого; 2) (кладь) легкие 
деревянные мостки через ручей или топкую низину; 3) см. лава вулканиче-
ская.  
ЛАВА ВУЛКАНИЧЕСКАЯ – раскалѐнная жидкая или очень вязкая, 
преимущественно силикатная масса, изливающаяся на поверхность Земли 
при извержениях вулканов. При застывании Л. образуются эффузивные 
горные породы.  
ЛАВАТОРИЙ (лавабо) – каменная чаша для ритуального омовения рук, 
окруженная нишей в интерьере западно-христианского храма.  
ЛАВИНА (снежный обвал) – быстрое, внезапно возникающее движение 
(падение или соскальзывание) масс снега и (или) льда вниз по крутым 
склонам гор, представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее 
ущерб объектам экономики и окружающей природной среде. Скорость 
движения Л. в среднем 20-30 м/с. Различают Л. мокрые (в виде сплошного 
тела) и сухие (в виде распыленного снега). Падение Л. сопровождается 
образованием воздушной предлавинной волны, также производящей 
разрушения.  
ЛАВКА ГЛУХАЯ – часть интерьера традиционной избы, представляю-
щая собой лавку, расположенную вдоль стены без окон.  
ЛАВРА – 1) часть города или поселения (иногда – церковная постройка), 
обнесенная оградой или стеной (обычно каменной); 2) крупные право-
славные мужские монастыри (название впервые появилось в Палестине, 



288 

где монахи-христиане начали ограждать свое жилище для защиты от 
нападений кочевников-бедуинов).  
ЛАВСАН – торговое название полиэтилентерефталата и полиэфирного 
волокна, от аббревиатуры наименования Лаборатория высокомолекуляр-
ных соединений Академии наук.  
ЛАГ (лага, лаги, слеги) – горизонтально расположенные бревна, брусья 
или металлические балки, являющиеся опорой для настилаемых по ним 
полов (обычно деревянных) здания или помостов.  
ЛАГ ВРЕМЕННОЙ – показатель, отражающий величину отставания или 
опережения во времени одного явления по сравнению с другими (напри-
мер, в экономике время от момента вложения средств до получения отда-
чи).  
ЛАГ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ – период времени между нача-
лом осуществления инвестиционного проекта и получением эффекта от 
его реализации.  
ЛАГ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – запаздывание ввода в действие мощностей, 
объектов и основных фондов (или образования нормативного задела) от 
освоения капитальных вложений, определяется как среднее время нахож-
дения ресурсов в незавершенном строительстве.  
ЛАГЕРЬ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ – внешкольное оздоро-
вительное учреждение (нередко загородное), предназначенное для отдыха 
и оздоровления детей школьного возраста в каникулярное время (как 
правило, летом), их трудового и физического воспитания и творческой 
деятельности. Часто Л.о.д. во внеканикулярный период используется для 
отдыха молодежи, взрослых и семей с детьми с кратковременным или 
длительным пребыванием отдыхающих.  
ЛАГЕРЬ ОТДЫХА МОЛОДЕЖНЫЙ – преимущественно летнее 
учреждение (возможно с круглогодичным ядром) оздоровительного, 
туристского, спортивного, творческого, трудового или другого профиля 
для молодежи (в качестве субъектов отдыхающих принимается молодеж-
ная социально-демографическая группа населения в возрасте от 16 до 35 
лет).  
ЛАГЕРЬ УКРЕПЛЕННЫЙ – первая форма полевых укреплений, поя-
вившаяся в древности и представлявшая собой лагерь войск, укрепленный 
со всех сторон валами и рвами, а иногда усиленный и другими препятст-
виями. В Средние века Л.у. стали возводиться лишь с появлением наемных 
постоянных армий. В XVIII-XIX вв. под Л.у. понималась позиция в виде 
сомкнутого многоугольника, усиленная средствами фортификации и 
предназначенная для обороны стратегически или административно важно-
го пункта (узла сообщения, города и т.п.). Л.у. делились на временные и 
полевые. Внутри Л.у. всегда предполагался один или несколько крупных 
населенных пунктов и продовольственные или материальные ресурсы.  
ЛАГУНА – 1) неглубокий естественный водоѐм, соединяющийся с морем 
узким проливом или отделѐнный от него баром; 2) участок моря между 
коралловыми рифами и берегом материка или острова, а также внутри 
атолла; 3) см. лэгунэ.  
ЛАЗ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ – относительно 
небольшое, но позволяющее свободный проход человека, отверстие в 
стене фортификационных сооружений (огневых и убежищ), обычно за-
маскированное и служащее для выхода гарнизона из сооружения в случае 
разрушения основного входа.  
ЛАЗЕЙКА СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
скрытый программный или аппаратный механизм, позволяющий обойти 
основные системные механизмы защиты. Активизируется некоторым 
неочевидным способом (например, определенная «случайная» последова-
тельность нажатий на клавиши терминала). 
ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор) – источник оптического 
когерентного излучения, характеризующегося высокой направленностью 
и большой плотностью энергии (создается узкий, остронаправленный и 
слабо рассеивающийся в пространстве луч света). Существуют газовые Л., 
жидкостные и твердотельные (на диэлектрических кристаллах, стѐклах, 
полупроводниках). В Л. происходит преобразование различных видов 
энергии в энергию лазерного излучения. Главный элемент Л. – активная 
среда, для образования которой используют: воздействие света, электриче-
ский разряд в газах, химические реакции, бомбардировку электронным 
пучком и другие методы «накачки». Активная среда расположена между 
зеркалами, образующими оптический резонатор. Существуют Л. непре-
рывного и импульсного действия. Л. получили широкое применение в 
научных исследованиях, медицине, технике (лазерная технология).  
ЛАЗНЯ – 1) постройка для мытья, баня; 2) спуск в подполье из-под голб-
ца; 3) толстая доска с врубками, заменяющая лестницу.  
ЛАЗУРИТ (ляпис-лазурь) – минерал, сложный алюмосиликат натрия и 
кальция, содержащий также серу и хлор. Цвет от бледно-голубого до 
фиолетово-синего с вкраплениями пирита золотистого цвета. Твердость по 
минералогической шкале около 5,5; плотность 2,4 г/см
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ниченное применение в декоративно-отделочных работах, ценный поде-
лочный материал.  
ЛАЗУРЬ – искусственный пигмент в виде темно-синего порошка. По 
химическому составу – железная соль железисто-синеродистой кислоты. 
Светостойкий пигмент, однако разрушается под действием щелочей и 
поэтому не применяется для покрасок по штукатурке и цементным рас-
творам.  
ЛАЗУРЬ БЕРЛИНСКАЯ – устаревшее российское название синей 
краски интенсивного чистого цвета, с синеродистым железом в основе.  
ЛАК – раствор пленкообразующих веществ (синтетических или натураль-
ных смол, битумов и других веществ) в летучих органических растворите-
лях. Может содержать пластификатор, отвердитель и другие специальные 
добавки, улучшающие качество покрытия. После нанесения на обрабаты-

ваемую поверхность тонкого слоя Л. растворитель испаряется, в результа-
те чего образуется однородная твердая, блестящая, часто прозрачная плен-
ка. Л. применяется для получения прозрачных защитных и декоративных 
покрытий, а также для приготовления эмалевых красок, грунтовок, шпат-
лѐвок.  
ЛАК АВАНТУРИНОВЫЙ – лак, перемешанный с металлическими 
опилками, придающими лакируемой поверхности мерцающий блеск.  
ЛАК АКРИЛОВЫЙ (лак полиакриловый) – растворы полиакрилатов 
или их производных в органических растворителях. Образуют свето-, 
атмосферо- и водостойкие покрытия с хорошей адгезией к металлу. При-
меняют для антикоррозионной защиты алюминия и его сплавов; эмалевые 
краски на основе Л.а. – для окраски техники, металлоконструкций и др.  
ЛАК АЛКИДНЫЙ – растворы алкидных смол (часто их смесей с карба-
мидными смолами, нитратом целлюлозы или с др. полимерами) в органи-
ческих растворителях. Образуют антикоррозийные и атмосферостойкие 
покрытия. Применяются для защиты дерева и металла: эмалевые краски и 
грунтовки на основе Л.а. – для отделки средств транспорта, сельскохозяй-
ственных машин и т.д. Наиболее распространенный вид лакокрасочной 
продукции.  
ЛАК АНТИЧНЫЙ – разновидность ангобов. При обжиге изделия в 
окислительной среде отстой белой глины позволяет получить белый цвет, 
при наличии в глине окислов железа – красный. При восстановительном 
обжиге оба состава дают черный цвет. Л.а. используются для вазовой 
живописи. В античном мире Л.а. широко применялись для росписи и 
сплошного покрытия керамических изделий.  
ЛАК АСФАЛЬТОВЫЙ (лак битумный) – растворы битумов, асфальта 
и растительных масел в органических растворителях. Л.а. применяют для 
грунтовки и покрытия скобяных и других металлических поверхностей, 
металлических конструкций и изделий, санитарно-технического оборудо-
вания. Л.а. образуют пленки черного цвета, обладают высокими антикор-
розионными свойствами, атмосферо- и химической стойкостью.  
ЛАК БАКЕЛИТОВЫЙ – жидкость, представляющая собой раствор 
резольного фенолоформальдегидного полимера, широко применяемая для 
защиты сооружений от коррозии.  
ЛАК БИТУМНЫЙ – см. лак асфальтовый. 
ЛАК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ – антикоррозионное покрытие чугунных 
и стальных конструкций и изделий, представляющее собой растворы 
каменноугольного пека в органических растворителях.  
ЛАК МАРТЕН – тип лака, изобретенный Гильомом Мартеном и его 
братом в XVIII в., имеет хорошие декоративные свойства и используется 
преимущественно для покрытия деревянных деталей интерьера.  
ЛАК МАСЛЯНО-СМОЛЯНОЙ – растворы модифицированных расти-
тельными выпускающими маслами натуральных, а также алкидных или 
других синтетических полимеров (смол). Л.м.-с. широко применяются для 
наружной и внутренней отделки по дереву (мебель, деревянные полы и 
др.).  
ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ (нитролак) – лак на основе нитрата 
целлюлозы (коллоксилина). Представляет собой коллоидный раствор 
эфироцеллюлозных смол (нитроцеллюлозы) совместно с пластификато-
ром в органических растворителях с добавкой разбавителей, смягчителей, 
смол и красителей. Л.н. погодоустойчив, при комнатной температуре 
быстро отвердевает (высыхает значительно быстрее масляных лаков). 
Образует растворимые, горючие покрытия, устойчивые к бензину и мине-
ральным маслам, ограниченно водостойкие, нестойкие к щелочам, серной 
кислоте, нагреванию, УФ-cвету. Л.н. образуют на покрываемой поверхно-
сти хорошо полирующуюся эластичную пленку с блестящей поверхно-
стью коричневого цвета. Применяются для получения покрытий по дереву 
и металлу (обычно для лакирования мебели и различных изделий из дре-
весины) и как полуфабрикат в производстве нитроэмалей. Л.н. огнеопасны 
и при высыхании выделяют вредные пары растворителя.  
ЛАК ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЙ – отделочный строительный материал с 
высокой водостойкостью, используемый в основном для наружных ма-
лярных работ. Выпускают в виде дисперсии полимера в растворителе. Для 
получения защитного лакокрасочного покрытия наносят 8-10 слоев.  
ЛАК ПОЛИАКРИЛОВЫЙ – см. лак акриловый. 
ЛАК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ – растворы изоцианатов и соединений с 
гидроксильными группами в органических растворителях (компоненты 
реагируют между собой после нанесения на поверхность, образуя поли-
уретаны). Покрытия эластичны, износостойки, обладают антикоррозион-
ными и электроизоляционными свойствами. Л.п., а также красками и 
грунтовками на их основе защищают химическую и радиоэлектронную 
аппаратуру, детали судов и самолѐтов, строительные конструкции и др.  
ЛАК ПОЛИЭФИРНЫЙ – лакокрасочные материалы, плѐнкообразую-
щим компонентом которых являются полиэфирные смолы. Образуют 
покрытия с хорошими декоративными свойствами. Л.п. и получаемые на 
их основе эмалевые краски, шпатлѐвки применяют главным образом для 
отделки изделий из дерева, например мебели.  
ЛАК ПОЛУФАБРИКАТНЫЙ – лак, предназначенный для получения 
лаков, эмалей, грунтовок, шпатлевок.  
ЛАК СИЛИКОНОВЫЙ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ – лаки, полу-
ченные на основе кремнийорганических полимеров, часто модифициро-
ванных другими высокомолекулярными веществами. Обладают повы-
шенной температурной устойчивость и способны выдерживать кратко-
временное воздействие высоких температур (до 500ºС). Применяют обыч-
но для окраски дымовых труб, печей и других сооружений, испытываю-
щих при эксплуатации повышенные температуры.  
ЛАК СИНТЕТИЧЕСКИЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ – растворы перхлорви-
ниловой смолы в органических растворителях, применяемые в основном 
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для лакировки масляных покрытий.  
ЛАК СМОЛЯНОЙ – растворы некоторых синтетических полимеров 
(смол) в органических растворителях. Значительное распространение в 
строительстве получили Л.с. на основе мочевиноформальдегидного поли-
мера, перхлорвиниловых и поливинилхлоридных композиций. Применя-
ют для покрытия паркетных и дощатых полов, отделки древесноволокни-
стых и древесностружечных плит, лакирования масляных покрытий для 
придания им большей долговечности.  
ЛАК СПИРТОВЫЙ – растворы природных и искусственных смол (син-
тетических полимеров) в спирте или смеси спирта с другими летучими 
растворителями. В отличие от других лаков и политур имеют в своем 
составе значительно больше растворителя. Применяют для полировки 
деревянных поверхностей и отделки (покрытия) изделий из дерева, стекла, 
металлов.  
ЛАК-ЭТИНОЛЬ – пленкообразующий материал, раствор высокополи-
меров ацетилена в ксилольной фракции, стабилизированный древесно-
смоляным антиокислителем.  
ЛАКВЕАРИЙ (лакунария) – в древнеримской архитектуре – квадратные 
углубления, аналогичные древнегреческим калимматиям. Позднейшее 
название – кессоны.  
ЛАКИРОВКА – нанесение одного или нескольких слоев лака на подго-
товленную поверхность изделия (конструкции) для предохранения от 
влияния атмосферы, влаги и др., а также в декоративных целях (для при-
дания красивого внешнего вида).  
ЛАККОЛИТ – 1) караваеобразный интрузив, кровля которого имеет 
выпуклую форму типа свода, а подошва приблизительно горизонтальная; 
образуется на небольшой глубине; 2) возвышенность, образованная на 
месте отпрепарированного денудационными процессами Л.  
ЛАКМУС – 1) красящее вещество, добываемое из некоторых видов ли-
шайников. Водный раствор Л. применяют как индикатор при кислотно-
основном титровании (в кислой среде окрашен в красный, в щелочной – в 
синий цвет). 2) См. турниса.  
ЛАКОНИКОНЫ (термы) – см. бани античные. 
ЛАКШЫН – закрепленная верхним концом на перекладине внутри ды-
маря цепь с котлом (казаном) над очагом в традиционном ногайском доме.  
ЛАМБРЕКЕН – 1) украшающая верхнюю часть оконного или дверного 
проема поперечная драпировка из плотной тяжелой ткани с воланами, 
складками, кистями либо резное деревянное украшение того же назначе-
ния; 2) аналогичного вида декоративный мотив в пластике, живописи и 
архитектуре эпохи зрелого барокко и раннего рококо; 3) фрагмент дерева, 
резанный в формах драпировки, часто золоченый, используемый как 
элемент декора (например, резное деревянное украшение того же назначе-
ния).  
ЛАМБРИ – защитная и декоративная облицовка; деревянная плита либо 
панель с резным или лепным декором, иногда со включением зеркал и 
живописи, применяемая для отделки (обшивки) стен или потолков; харак-
терны для архитектуры интерьера первой половины XVIII в.  
ЛАМЕЛИ – створки секционных ворот. См. ворота секционные.  
ЛАМИНАТ – 1) строительный материал, применяемый для устройства 
чистых полов. Л. – многослойное изделие из четырех основных слоев: 
верхнего рабочего (прочной пленки из полимерных смол); лицевого деко-
ративного (пропитанной полимерной смолой бумаги с нанесенным на нее 
рисунком – бумопласта), полученного горячим прессованием нескольких 
слоѐв бумаги, пропитанных меламиновой смолой; несущего слоя (основы 
из жесткой древесноволокнистой плиты высокой прочности и нижнего 
компенсирующего слоя (бумопласта из 2-3 слоѐв крафт-бумаги либо 
парафинированной или пропитанной смолой бумаги); 2) специальная 
полимерная пленка, толщиной до 1 мм. Отличается высокой декоративно-
стью, износостойкостью и повышенной температуро- и водостойкостью. 
Применяется как поверхностный слой в покрытиях пола и в декоративно-
отделочных плитах; 3) слоистый пластик на основе ПВХ-смолы наносится 
на поверхность ДВП, МДФ или ДСП под давлением, имитирует текстуру 
природного камня (мрамор, гранит, габбро и т.д.), древесных пород (бук, 
дуб, груша, орех, красное и чѐрное дерево и др.). Отличается повышенной 
температуростойкостью, малой истираемостью.  
ЛАМИНИРОВАНИЕ ДСП – облицовывание (оклейка) древесностру-
жечных (ДСП) и древесноволокнистых (ДВП) плит бумагой, пропитанной 
синтетическими смолами либо специальными синтетическими покрытия-
ми. Л. выполняется методом горячего прессования, при котором волокна 
плиты и бумаги проникают друг в друга.  
ЛАМИНИРОВАНИЕ ОКОН – своеобразное декорирование окон с 
помощью плѐнки, позволяющее, используя различные сочетания фактур и 
оттенков придать окну разный цвет, прозрачность и т.п.  
ЛАМПА БАКТЕРИЦИДНАЯ – газоразрядная ртутная лампа низкого 
давления с ультрафиолетовым излучением, применяемая для стерилиза-
ции воды, пищевых продуктов и воздуха. Л.б. наполнена инертным газом 
(например, Хе) с небольшим количеством Hg или Cd. Мощность до 90 Вт.  
ЛАМПА БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ – электровакуумный СВЧ-прибор, дейст-
вие которого основано на взаимодействии электромагнитной волны и 
электронного потока, движущихся в одном направлении. Л.б.в. использу-
ется в основном для усиления СВЧ-колебаний.  
ЛАМПА ВАКУУМНАЯ – лампа накаливания со светящим телом, нахо-
дящимся в колбе, из которой выкачан воздух.  
ЛАМПА-ВСПЫШКА – импульсный одноразовый источник света, 
применявшийся в основном при фотосъѐмке. Стеклянная колба, напол-
ненная кислородом и фольгой (обычно алюминиевой), которая, воспламе-
няясь (от нити накаливания, подключѐнной к источнику тока), даѐт крат-
ковременную яркую вспышку света. Современная разновидность Л.-в. – 

лампа-«кубик» из прозрачной пластмассы, содержащая 4 (по числу гра-
ней) миниатюрные колбы с горючей смесью (обеспечивает 4 вспышки).  
ЛАМПА ГАЗОПОЛНАЯ – лампа накаливания, светящее тело которой 
находится в колбе, наполненной инертным газом.  
ЛАМПА ГАЗОРАЗРЯДНАЯ – разрядная лампа, в которой в которой 
свет возникает в результате электрического разряда в газе. В зависимости 
от вида газа различают, например, неоновую, ксеноновую, гелиевую Л.г.  
ЛАМПА ГАЛОГЕННАЯ – газонаполненная лампа накаливания, в замк-
нутом пространстве баллона которой в состав газовой смеси кроме инерт-
ного газа входят галогены (обычно йод или бром). При одинаковых с 
обычной лампой накаливания мощности и сроке службы имеет меньшие 
размеры, большую световую отдачу и лучшую стабильность светового 
потока.  
ЛАМПА ДНЕВНОГО СВЕТА – люминесцентная лампа с голубоватым 
свечением. Используется главным образом в целях общего освещения. 
Л.д.с. часто неправильно называют все виды люминесцентных ламп.  
ЛАМПА ДОКИМАСТИЧЕСКАЯ – применявшийся в царской России 
осветительный прибор (керосиновая лампа) особой конструкции, позво-
лявшей одновременно кипятить на нем воду.  
ЛАМПА ДУГОВАЯ УГОЛЬНАЯ – газоразрядный источник света, в 
котором используется излучение электрического разряда между угольны-
ми электродами. Применяют в прожекторах, мощных облучательных 
установках и т.п.  
ЛАМПА ИМПУЛЬСНАЯ – источник света, предназначенный для полу-
чения кратковременных световых вспышек высокой интенсивности, в 
котором используется свечение низкотемпературной плазмы. Применяют 
для световой сигнализации, в стробоскопии, при фотосъѐмке и т.д.  
ЛАМПА КРИПТОНОВАЯ – лампа накаливания, колба которой запол-
нена криптоном (Kr). По сравнению с лампами той же мощности, напол-
ненными смесью азота и аргона, имеет повышенную (на 15-20%) световую 
отдачу и малые размеры.  
ЛАМПА КСЕНОНОВАЯ – газоразрядный источник света высокого и 
сверхвысокого давления, в котором дуговой разряд происходит в атмосфе-
ре Хе. Представляет собой заполненную Хе кварцевую колбу (трубчатую 
или шаровую) с герметически встроенными электродами. Характеризуется 
спектром излучения, близким к солнечному. Применяется в прожекторах, 
кинопроекторах и т.п.  
ЛАМПА ЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ – газоразрядный источник света 
низкого давления, световой поток которого определяется в основном 
свечением люминофоров под воздействием ультрафиолетового (УФ) 
излучения электрического разряда. Световая отдача до 85 лм/Вт, срок 
службы более 104 ч. Применяются главным образом для общего и местно-
го освещения.  
ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ – электрическая лампа, в которой свет излу-
чается телом, раскаленным в результате прохождения через него электри-
ческого тока. Представляет собой источник света с излучателем в виде 
проволоки (нити или спирали) из тугоплавкого металла (обычно вольфра-
ма), накаливаемой электрическим током до температуры 2500-3300 К. 
Световая отдача Л.н. 10-35 лм/Вт; срок службы от 5 до 103 ч.  
ЛАМПА НАТРИЕВАЯ – газоразрядный источник света, в котором 
оптическое излучение возникает при дуговом электрическом разряде в 
парах Nа. Л.н. низкого давления даѐт чисто-жѐлтый свет. Световая отдача 
100-170 лм/Вт, срок службы 5-7 тыс. часов, используется главным образом 
для освещения улиц. Л.н. высокого давления даѐт золотисто-белый свет. 
Световая отдача 100-140 лм/Вт, срок службы до 15-20 тыс. ч, используется 
для наружного и внутреннего освещения. Один из наиболее эффективных 
современных источников света.  
ЛАМПА НЕОНОВАЯ – газоразрядный источник света, в котором опти-
ческое излучение возникает при электрическом разряде (в частности, 
тлеющем разряде) в неоногелиевой смеси. Имеет оранжево-красное свече-
ние. Световая отдача от 25 лм/Вт. Применяют в устройствах сигнализации 
и освещения.  
ЛАМПА ОБРАТНОЙ ВОЛНЫ – электровакуумный СВЧ-прибор, 
действие которого основано на взаимодействии электронного потока и 
замедленной электромагнитной волны, распространяющейся в направле-
нии, противоположном направлению движения электронов. Л.о.в. исполь-
зуется в основном для генерирования СВЧ-колебаний.  
ЛАМПА ПАЯЛЬНАЯ – легкая переносная горелка с направленным 
пламенем для нагревания деталей и паяльника, а также для расплавления 
припоя при пайке. Пламя образуется на выходе из трубы Л.п. при воспла-
менении смеси паров жидкого горючего (спирт, керосин, бензин) с возду-
хом. Л.п. часто используют при правке, гибке и т.п.  
ЛАМПА РАЗРЯДНАЯ – электрическая лампа, в которой свет возникает 
в результате электрического разряда в газе, парах металлов или смеси газа 
с парами.  
ЛАМПА РТУТНАЯ – газоразрядный источник света, в котором при 
электрическом разряде в парах ртути возникает оптическое излучение 
главным образом в ультрафиолетовой и видимой областях спектра. Л.р. 
применяют для освещения, светолечения, светокопирования и др. Свето-
вая отдача 30-70 лм.  
ЛАМПА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – искусственный источник света, в кото-
ром электрическая энергия преобразуется в энергию оптического излуче-
ния. Источником излучения в Л.э. может быть нагретый до высокой тем-
пературы проводник, электрический разряд в газе или парах металла либо 
люминофор.  
ЛАМПАДА – элемент интерьера (убранства) христианского храма, пред-
ставляющий собой подвешенный перед иконой небольшой сосуд с фити-
лем и горючим маслом.  
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ЛАМПИОН – термин, обозначавший в царской России разноцветные 
стеклянные или бумажные фонари, используемые главным образом в 
иллюминации.  
ЛАМПРОФИР – жильная магматическая горная порода, состоящая из 
полевого шпата (реже фельдшпатоидов) и повышенного количества цвет-
ных минералов (не менее 30%). Цвет тѐмно-серый, до чѐрного. Различают 
известково-щелочные (спессартит, керсантит и др.) и щелочные (кампто-
нит, альнѐит и др.) Л.  
ЛАНДШАФТ – ограниченная естественными рубежами территориальная 
система (участок поверхности земли), состоящая из взаимодействующих 
природных (или природных и антропогенных) компонентов и комплексов 
более низкого таксономического ранга (местностей). В пределах Л. все 
природные (рельеф, почва, подстилающие горные породы, поверхностные 
и грунтовые воды, растительность, водоемы, климат, животный мир) и 
искусственные антропогенные (застройка, дороги, сельхозугодья и т.д.) 
компоненты находятся во взаимосвязанном единстве. См. ландшафт 
географический.  
ЛАНДШАФТ АНТРОПОГЕННЫЙ – ландшафт, сложившийся под 
влиянием деятельности человека (включающий как целенаправленные, так 
и не преднамеренные изменения природного ландшафта), в структуре 
которого ведущую роль приобрели искусственные компоненты: здания и 
сооружения промышленной и гражданской застройки, терриконы, карье-
ры, искусственные водохранилище и др. 
ЛАНДШАФТ ВОДНЫЙ – образованный акваториями болот, озер, 
морских заливов, рек и т.д. 
ЛАНДШАФТ ВОДОРАЗДЕЛЬНЫЙ (холмистый) – сложенный воз-
вышенностями, обеспечивающими образование границ водоразделов 
(бассейнов) естественных водоемов. 
ЛАНДШАФТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – в широком смысле синоним 
природного территориального комплекса любого ранга; относительно 
однородный участок географической оболочки, отличающийся законо-
мерным сочетанием еѐ компонентов (рельефа, климата, растительности и 
др.) и морфологических частей (фаций, урочищ, местностей), а также 
особенностями сочетаний и характером взаимосвязей с более низкими 
территориальными единицами. Структуру каждого Л.г. определяют про-
цессы обмена веществом и энергией.  
ЛАНДШАФТ ГОРНЫЙ – сложенный горными образованиями различ-
ного характера. 
ЛАНДШАФТ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ – техногенный ландшафт, 
структура и формирование которого обусловлены деятельностью горно-
добывающей и горно-перерабатывающей промышленности.  
ЛАНДШАФТ ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЙ РЕКУЛЬТИВИРО-
ВАННЫЙ – горнопромышленный ландшафт, планомерно преобразован-
ный в процессе рекультивации с восстановлением его народнохозяйствен-
ной, природоохранной и эстетической ценности в соответствии с потреб-
ностями общества.  
ЛАНДШАФТ ГОРОДСКОЙ – динамическая функционально-
пространственная система культурных комплексов, включающая природ-
ные компоненты и градостроительную среду. Л.г. – искусственный ланд-
шафт многоцелевого назначения, формирующийся в процессе создания и 
функционирования города. Для Л.г. характерна максимальная степень 
хозяйственного освоения территории, он создан по проекту архитекторов и 
сформирован из зданий, сооружений, элементов благоустройства, инже-
нерного оборудования, искусственного озеленения и т.д.  
ЛАНДШАФТ ДЕГРАДИРОВАННЫЙ – ландшафт, утративший под 
влиянием антропогенных воздействий или (реже) в результате природных 
процессов равновесие и способность выполнять определѐнные функции.  
ЛАНДШАФТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ – см. ландшафт природный. 
ЛАНДШАФТ ИСКУССТВЕННЫЙ – ландшафт, созданный по разра-
ботанной проектной документации (например, проекту архитектора), 
предусматривающей вертикальную планировку территории, инженерные 
сооружения, искусственные зелѐные насаждения.  
ЛАНДШАФТ ИСТОРИЧЕСКИЙ – искусственный ландшафт, на кото-
ром сохранились известные в истории населенные пункты, монастырские 
комплексы, усадебные комплексы, производственные комплексы, а также 
места исторических битв, этно-экологические районы проживания мало-
численных народов (например, народов Крайнего Севера, жителей гор 
Северного Кавказа, Алтая и т.д.).  
ЛАНДШАФТ КУЛЬТУРНЫЙ – ландшафт естественного или искусст-
венного характера, сохраняющий культурные ценности в виде памятников 
культуры и архитектуры, памятников природы, объектов эталонной хозяй-
ственной деятельности человека. 
ЛАНДШАФТ ОХРАНЯЕМЫЙ – ландшафт, охраняемый государством 
путѐм регламентации его использования. 
ЛАНДШАФТ ПОЙМЕННЫЙ – образованный дельтами, поймами рек, 
периодически затапливаемый паводками. 
ЛАНДШАФТ ПОСЕЛЕНИЯ – антропогенный, в большинстве случаев 
культурный ландшафт, с той или иной степенью преобразованности при-
родной основы, которая зависит от величины поселения, наличия и про-
филя промышленных производств, транспорта и др. факторов.  
ЛАНДШАФТ ПРИРОДНЫЙ (естественный) – природная территория, 
однородная по происхождению и истории развития, обладающая единым 
геологическим фундаментом, однотипным рельефом, общим климатом, 
однотипным сочетанием гидрологических условий, почв, биоценозов. В 
Л.п. отсутствуют следы хозяйственной деятельности человека в виде 
построек, инженерных коммуникаций, планировочных работ, искусствен-
ных насаждений и т.д.  
ЛАНДШАФТ РАВНИННЫЙ – сложенный равнинными территориями, 

с малым перепадом высот. 
ЛАНДШАФТ СЕЛЬСКИЙ – одна из разновидностей искусственного 
ландшафта, созданного по проекту архитектора в пределах границ сель-
скохозяйственного предприятия, в котором естественный ландшафт под-
вергнут мелиоративным мероприятиям. 
ЛАНДШАФТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (агроландшафт) – 
антропогенный ландшафт, используемый преимущественно в целях зем-
леделия и животноводства, включающий техногенные элементы (дороги, 
застройка).  
ЛАНДШАФТ ТЕХНОГЕННЫЙ – антропогенный ландшафт, особен-
ность формирования и структура которого обусловлены промышленной 
деятельностью.  
ЛАНДШАФТ УРБАНИЗИРОВАННЫЙ – предельно антропогенизи-
рованный ландшафт, характерный интенсивным развитием городских 
поселений, сокращением природных составляющих и замещением их 
техногенными.  
ЛАНДШАФТ ХОЛМИСТЫЙ – см. ландшафт водораздельный. 
ЛАНДШАФТ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ – часть территории проживания 
этноса, сохраняющая особенности хозяйственных отношений, быта, куль-
туры одного народа, национальности. 
ЛАНДШАФТИРОВАНИЕ – см. проектирование ландшафтное. 
ЛАНДШАФТОВЕДЕНИЕ – раздел физической географии, изучающий 
сложные природные и природно-антропогенные геосистемы различного 
ранга. Основа Л. – учение о ландшафте географическом.  
ЛАНЖЕРОН – горизонтальная балка строительной конструкции, тяга.  
ЛАНТАН – химический элемент III группы периодической системы, 
относится к редкоземельным элементам. Металл. Плотность 6,162 г/см

3
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920°C. Л. – основа геттерных сплавов с никелем, легирующая добавка к 
алюминиевым и др. сплавам; LaCrО3 – материал высокотемпературных 
электропроводящих керамических изделий.  
ЛАНТЕРНА (латерна) – световой проем, завершающий купольное по-
крытие. Обычно Л. – небольшая овальная или многогранная башенка, 
«фонарик» на вершине купола с остеклением окон, превышающим по 
площади простенки, через оконные проемы которого освещается подку-
польное пространство; см. также фонарь.  
ЛАПА – крепежный четырехгранный выступ на конце бревна или бруса 
по его оси, вытесанный по строгой разметке на неправильные четырех-
угольники для прочного сцепления элементов в углах сруба. См. рубка «в 
лапу».  
ЛАПА АНКЕРНАЯ – часть закладной детали в виде металлического 
стержня с раздвоенным концом, закладываемым в какое-либо массивное 
тело.  
ЛАПА КОШАЧЬЯ – распространенное в строительной практике неофи-
циальное название, обозначающее группу близко расположенных була-
вочных сучков.  
ЛАПА МЕДВЕЖЬЯ – см. акант.  
ЛАПА ПРОРЕЗНАЯ – Т-образное сцепление брусьев, при котором 
трапециевидный конец одного бруса выступает на ширину второго.  
ЛАПАЧО (ипе) (Tabebuia ipe) – дерево, используемое при изготовлении 
строительных материалов и изделий. Произрастает в Центральной и Юж-
ной Америке, особенно в Колумбии, Венесуэлле, Бразилии. Заболонь 
красно-серая, зрелая древесина оливково-серая, местами с чередованием 
светлых и темных участков; под воздействием света с течением времени 
темнеет. Легко поддается сушке, но имеет значительную тенденцию к 
короблению. Древесина очень тяжелая, прочная, содержит маслянистые 
вещества. Плотность: около 0,9 г/см

3
, твердость 5,9.  

ЛАПИДАРИЙ – 1) хранилище архитектурных деталей, обломов и др. в 
музеях и археологических заповедниках; 2) название средневековых сбор-
ников (в т.ч. поэтических) с описанием драгоценных и других камней.  
ЛАПИДАРНЫЙ – краткий, но отчетливый и ясный; упрощенный.  
ЛАПИЛЛИ – округлые или угловатые вулканические выбросы размером 
от 2 до 50 мм. Состоят из застывших в полѐте кусков свежей лавы, старых 
лав и чуждых вулкану пород.  
ЛАПЛАТ – см. сандра.  
ЛАПОНЕ – часть интерьера традиционной мордовской избы, представ-
ляющая собой полку под потолком.  
ЛАПЫ ХАЙ – мужская (левая) половина традиционного осетинского 
жилища.  
ЛАРЁК – дощатый домик под односкатной кровлей с уклоном от лицево-
го фасада.  
ЛАРЬ ВОДОВЗВОДНЫЙ – водоем внутри здания, наполнявшийся с 
помощью водоподъемного устройства.  
ЛАС – стеска круглой части бревна на внутренних стенах сруба.  
ЛАСЬ – срубная летняя кухня без пола и потолка в традиционной чуваш-
ской усадьбе.  
ЛАТ АСТЫ – навес в традиционной усадьбе темниковских татар-
мишарей, под которым хранился мелкий сельскохозяйственный инвентарь 
и сбруя, а также стоят водопойные колоды.  
ЛАТЕКС – водная дисперсия полимеров. Различают следующие виды Л.: 
натуральный (млечный сок каучуконосных растений), синтетические 
(водные дисперсии каучуков или некоторых пластиков, образующихся 
при эмульсионной полимеризации), искусственные (дисперсии, получае-
мые эмульгированием растворов полимеров в воде, чаще всего для этого 
используют каучуки, которые синтезируют полимеризацией в растворе, – 
бутил-каучук, изопреновые каучуки).  
ЛАТЕКС ПРИРОДНЫЙ – млечный сок (водная дисперсия сока) каучу-
коносных растений с содержанием свыше 30% каучука. 
ЛАТЕКС СИНТЕТИЧЕСКИЙ – водные дисперсии синтетических 
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полимеров, главным образом каучуков. Образуются при полимеризации 
соответствующих мономеров в водной среде или при эмульгировании в 
этой среде растворов полимеров в органических растворителях (Л.с. по-
следнего типа называют искусственными). Применяются для изготовления 
различных изделий, пенорезины, клеѐв, красок, для аппретирования тек-
стильных материалов, отделки бумаги, защиты почвы от эрозии и т.д.  
ЛАТЕРАЛЬНЫЙ – боковой, расположенный сбоку, удалѐнный от сре-
динной продольной плоскости тела.  
ЛАТЕРАРИЙ – исторически – каменщик, мастер кирпичной кладки.  
ЛАТЕРИТ – красноцветные железистые или железисто-глинозѐмистые 
элювиальные образования, образующиеся во влажных тропических и 
субтропических областях в условиях интенсивного выноса кремнезѐма 
(SiO2) и оснований CaО, Na2О, K2O, MgO и накоплением окислов алюми-
ния (гиббсит – AlО(OH)3), железа (гематит – Fe2O3, гѐтит – FeOOH) и 
титана в остаточных породах.  
ЛАТЕРНА – см. лантерна.  
ЛАТОМУС – средневековое название каменщика.  
ЛАТРИНА – уборная в античном или средневековом доме.  
ЛАТУНИРОВАНИЕ – нанесение (обычно электролитическим способом) 
тонкого слоя латуни на поверхность металлических (главным образом 
стальных) изделий для защиты от коррозии, создания т.н. подслоя при 
никелировании или лужении, повышения антифрикционных свойств.  
ЛАТУНЬ – сплав меди (основа) с цинком (до 50%), часто с добавками Al, 
Sn, Mn, Ni, Si, Рb и др. элементов (в сумме до 10%). Благодаря хорошей 
обрабатываемости давлением, широкому диапазону свойств, красивому 
цвету и сравнительной дешевизне Л. – наиболее распространѐнный мед-
ный сплав.  
ЛАХА – яма для огня в центре комнаты цахурского традиционного жи-
лища.  
ЛЕБЁДКА – механизм, тяговое усилие которого передается посредством 
гибкого элемента (каната, цепи), от приводного барабана. Л. – составная 
часть строительных кранов, экскаваторов, подъемников и т.п. Различают 
Л. грузоподъемные (подъемные), тяговые; а также стационарные и пере-
движные, с ручным приводом или от двигателя.  
ЛЕБЁДКА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ (подъемная) – машина для переме-
щения грузов в вертикальном направлении, в которой грузовой орган – 
гибкий элемент (канат или цепь) – навивается на барабан либо огибает 
ведущую звездочку или канатоведущий блок.  
ЛЕБЁДКА РУЧНАЯ – машина для подъема и опускания щитов, шандор, 
решеток и сеток на водозаборных сооружениях, а также подъема и пере-
мещения грузов по горизонтальной или наклонной плоскости при мон-
тажных работах.  
ЛЕБЁДКА СТРЕЛОВАЯ – устройство для подъема стрелы грузоподъ-
емной машины или экскаватора.  
ЛЕБЁДКА ТЯГОВАЯ – устройство для перемещения грузов канатом, 
навиваемым на барабан; предназначена для перемещения груза преиму-
щественно в горизонтальном направлении (в отличие от лебедки грузо-
подъемной).  
ЛЕВАДА – 1) влажные лиственные леса из ольхи, вербы, тополя, вяза на 
поймах рек юга Украины, а также в Болгарии, Греции, Румынии; 2) часть 
луга, отгороженная для жеребых кобылиц и жеребят.  
ЛЕВАШ – сарай в традиционной марийской усадьбе.  
ЛЕВЕРЕДЖ – рычаг; использование заемных средств для финансирова-
ния недвижимости. 
ЛЕВКАС – грунтовка из смеси клея и мела, применявшаяся в иконописи, 
а также в скульптурной и декоративной резьбе (например, в рельефах 
иконостасов – как уточняющий форму слой между деревянной основой и 
позолотой).  
ЛЕГЕЛЬ – горизонтальный брус, соединяющий стропила.  
ЛЕГЕНДА (легенда архитектурная) – условные знаки или описания, 
поясняющие карту, план, чертеж проект и пр. Помещаются на полях или 
свободном пространстве в пределах самого документа, могут прилагаться 
дополнительно в виде пояснительной записки, например, при визуальной 
съемке местности, обмере строений мостов и т.д.  
ЛЕГИРОВАНИЕ – введение в состав металлических (в том числе сталь-
ных) сплавов т.н. легирующих элементов (хром, никель, молибден и др.) 
для придания сплавам определенных физико-химических или механиче-
ских свойств. 
ЛЁД – 1) твердая фаза воды (вода в твердом состоянии); 2) природное 
образование, состоящее из кристаллов льда с возможными примесями 
обломочного материала и органического вещества не более 10% (по объе-
му), характеризующееся криогенными структурными связями. Л. имеет 
кристаллическую структуру, плотность 0,92 г/см
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собственно Л. (материкового, плавающего, подземного), снега и инея. На 
реках, каналах, озерах и водохранилищах Л. появляется в виде поверхно-
стных (сало, забереги, ледяной покров) и внутриводных (взвешенный и 
донный лед) образований. Взвешенный Л. и всплывший донный Л. назы-
вается шугой.  
ЛЁД АТАКСИТОВЫЙ – разновидность внутригрунтового льда.  
ЛЁД ИСКОПАЕМЫЙ – реликтовый подземный лѐд, сохранившийся с 
плейстоцена и залегающий на значительной глубине от земной поверхно-
сти.  
ЛЁД ПЛАСТОВЫЙ – скопления льда (разного генезиса) в массиве 
многолетнемерзлых грунтов (преимущественно пластовой формы).  
ЛЁД ПОВТОРНО-ЖИЛЬНЫЙ – вид подземного льда, имеющего 
форму клина и формирующегося в результате многократного морозного 
растрескивания грунтов и заполнения трещин льдом.  
ЛЁД ПОГРЕБЕННЫЙ – один из видов подземного льда, представляю-

щий собой лед, образовавшийся на земной поверхности, а затем покрытый 
наносами и т.п. и оказавшийся под землей.  
ЛЁД ПОДЗЕМНЫЙ – лѐд в земной коре. По времени образования раз-
личают современный и ископаемый, по происхождению – первичный, 
возникающий в процессе промерзания рыхлых отложений (обычно лѐд-
цемент), вторичный – продукт кристаллизации воды и водяных паров в 
трещинах (жильный лѐд), порах и пустотах (пещерный лѐд), погребѐнный, 
формирующийся на земной поверхности, а затем перекрытый осадочными 
породами. Л.п. приурочены к области распространения многолетнемѐрз-
лых пород.  
«ЛЁД СУХОЙ» – твѐрдый диоксид углерода (СО2); испаряется при –
78,5°C, не переходя в жидкое состояние (отсюда название), используется 
как хладагент в промышленности.  
«ЛЕДЕНЕЦ ЯЧМЕННЫЙ» – тип точеной формы в виде двойной спи-
рали, используемый в ножках и колоннах.  
ЛЕДНИК – 1) Движущееся естественное скопление льда атмосферного 
происхождения на земной поверхности; образуются в тех районах, где 
твердых атмосферных осадков отлагается больше, чем стаивает и испаря-
ется. В пределах Л. выделяют области питания и абляции. Л. делятся на 
наземные ледниковые покровы, шельфовые и горные. Общая площадь 
современных Л. около 16,3 млн. км

2
 (10,9% площади суши), общий объѐм 

льдов около 30 млн. км
3
. 2) отдельно стоящее здание или группа помеще-

ний, состоящая из ледохранилища и охлаждаемой камеры и предназна-
ченное для хранения естественного льда и краткосрочного хранения ско-
ропортящихся продуктов.  
ЛЕДНИК ГОРНЫЙ – ледники, развитые в области расчлененного рель-
ефа и представляющие собой обособленные, реже соединяющиеся ледя-
ные тела.  
ЛЕДНИК МАТЕРИКОВЫЙ – мощный покров льда на обширных 
участках материков.  
ЛЕДОРЕЗ – отдельная конструкция или часть опор мостов и плотин для 
защиты их от повреждений льдом во время ледохода и предупреждения 
образования ледовых заторов. Л. принимает удары льда наклонным режу-
щим ребром, обращенным против течения, ломает его и направляет в 
пролеты моста (плотины).  
ЛЕДОСБРОС – сооружение или устройство, предназначенное для сброса 
льда из верхнего бьефа в нижний (обычно представляет собой специальное 
отверстие в плотине).  
ЛЕДОСПУСК – специальное отдельное сооружение в гидроузлах для 
удаления поверхностного и глубинного льда из верхнего бьефа.  
ЛЕДОСТАВ – 1) состояние водного объекта, характеризующееся наличи-
ем неподвижного ледяного покрова. Длительность Л. зависит от продол-
жительности и температурного режима зимы, характера водоѐма, толщи-
ны снега. 2) период, когда наблюдается неподвижный ледяной покров на 
реке (водоѐме).  
ЛЕДОХОД – движение льдин и ледяных полей на реках под действием 
течения или ветра.  
ЛЕЖАНКА-ПАЛАТИ – завершение или потолок зева русской печи, 
напоминающий кушетку с приподнятым изголовьем для отдыха.  
ЛЕЖЕНЬ – 1) нижний горизонтальный брус или пластина, служащие 
опорой для стоек стропил, крепления траншей или горной крепи (напри-
мер, горизонтальная база – закладной брус – деревянной каркасной стены); 
2) бревно с отѐской только на один или два канта.  
ЛЕЖЕНЬ БЕРЕГОВОЙ – береговая опора деревянного моста, сделанная 
в виде бруса, бревна с отѐской на два канта либо в виде сплоченных досок 
и воспринимающая нагрузку от концов мостовых переводин.  
ЛЕЗВИЕ ИНСТРУМЕНТА – клинообразный элемент режущего инст-
румента для проникновения в материал заготовки и отделения слоя мате-
риала.  
ЛЕЙЦИТ – породообразующий минерал подкласса каркасных алюмоси-
ликатов, K[АlSi2O6]. Твердость 5,5-6; плотность около 2,5 г/см
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вые породы – сырьѐ для получения глинозѐма и поташа; применяется в 
стекловарении.  
ЛЕКАЛО – 1) чертѐжный (или измерительный) инструмент для проведе-
ния или проверки кривых линий; 2) разметочное устройство (шаблон) с 
рабочей кромкой, соотв. профилю изделия. Служит для контроля или 
обводки криволинейных контуров фасонных деталей.  
ЛЕКТОРИУМ – в раннехристианских базиликах – кафедра, трибуна или 
две кафедры, расположенные по сторонам хора перед алтарем. С одной 
читали Евангелие, с другой – Апостол.  
ЛЕМЕХ – кровельный материал, деревянная черепица или декоративные 
(отделочные) продолговатые дощечки (нередко с городчатым нижним 
краем), иногда слегка изогнутые, по форме напоминающие лопатку с 
зубчатым краем или плоскую уступчатую пирамидку. Л. широко приме-
нялась в отечественной архитектуре для наружной отделки (покрытия) 
глав, шеек, бочек, кокошников и других частей церковных верхов, а также 
куполов, шатров, барабанов деревянных зданий. Каждую дощечку приби-
вали кованым гвоздем.  
ЛЕМЕХ ГОРОДКОВЫЙ – продолговатые дощечки для кровель, имею-
щие на нижнем конце, сужающемся к середине, симметричные прямо-
угольные уступы.  
ЛЕМПАЧ – см. кирпич воздушный. 
ЛЁН ГОРНЫЙ – минерал; то же, что асбест. См. асбест.  
ЛЕНД-APТ – вид искусства, в котором материалом художественного 
творчества являются, в основном, материалы самой природы: земля, про-
странство ландшафта, камень, вода, воздух, визуально организованные в 
определенные средовые ситуации. Одни мастера Л.-а. ставят рядами камни 
на косогоре, другие насыпают гигантские каменные спирали на мелково-



292 

дье, заворачивают в ткань фрагменты каменного побережья, третьи берут в 
рамку волнующий фрагмент пейзажа. Л.-а. – своеобразный синтез воз-
можностей ландшафтного дизайна и других форм искусства, охватываю-
щий архитектуру, скульптуру, дизайн и т.д. создавая в определенной 
пространственной среде из природных материалов; и то, что творит при-
рода (каменные ущелья, лесные холмы и т.п.).  
ЛЕНТА БОРДЮРНАЯ ДОРОГИ – поставленный вдоль проезжей части 
ряд естественных или искусственных каменных материалов, служащий 
для укрепления кромки дорожной одежды и улучшения ее видимости. См. 
также бордюр.  
ЛЕНТА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ – см. лента мерная. 
ЛЕНТА ИЗОЛЯЦИОННАЯ – лента из синтетических материалов или 
из ткани, пропитанной резиной, смолой, маслом, асфальтом, лаком и 
другими электроизоляционными веществами, обычно скатанная в плот-
ные круги. Применяется при монтаже электропроводки тока в основном 
для обмоточной изоляции мест соединения проводки.  
ЛЕНТА КИПЕРНАЯ – хлопчатобумажная лента саржевого или диаго-
нального переплетения, суровая или гладкокрашенная. Применяется в 
электромонтажных работах (например, в концевых заделках силовых 
кабелей для герметизации жил и для изоляции обмоток электрических 
машин), для производства армейской одежды и снаряжения, окантовки 
краев швов верхней одежды, упаковки изделий, изготовлении канцеляр-
ских товаров (папок для бумаг), переплетении книг и т.д.  
ЛЕНТА ЛИПКАЯ (лента полиэтиленовая с липким слоем) – средство 
для мгновенного склеивания и расклеивания, представляющее собой 
гибкую ленту с нанесенным на одну или обе стороны слоем липкого клея. 
Представляет собой полиэтиленовую пленку, имеющую с одной стороны 
адгезионный липкий слой из невысыхающей композиции на основе поли-
изобутилена с различными добавками и разрезанная на полосы опреде-
ленной ширины. Используется для проклейки швов и ремонта поврежде-
ний ППП.  
ЛЕНТА МЕРНАЯ – тонкая полоса из упругой стали или пластмассы 
длиной 20, 25, 30 и 50 м, шириной 15-30 мм, толщиной 0,3-0,4 мм. Служит 
для непосредственного измерения линий, применяется в геодезии.  
ЛЕНТА МЕРНАЯ ШТРИХОВАЯ – мерная лента, длина которой равна 
расстоянию между штрихами, нанесенными на концах ленты по центру 
вырезов для установки шпилек. На лентах отмечены деления через: 1 м 
(плашками), 0,5 м (заклепками) и 0,1 м (круглыми отверстиями). Отсчеты 
по ленте делают «на глаз» с точностью до 1 см. 
ЛЕНТА МЕРНАЯ ШКАЛОВАЯ – мерная лента, имеющая 2 шкалы (на 
переднем и заднем концах) длиной по 10 см с миллиметровыми деления-
ми. Длина Л.м.ш. определяется расстоянием между нулевыми делениями 
шкал. При измерениях применяют способ отсчета по двум шкалам. 
ЛЕНТА РАНТОВАЯ – полоса из вспененного полиэтилена толщиной не 
менее 5 мм и шириной 120-180 мм, служащая для компенсации темпера-
турного расширения стяжки.  
ЛЕНТА ТЕРМОУПЛОТНИТЕЛЬНАЯ – самоклеящаяся или закреп-
ляемая другими способами лента, расположенная между полотном и 
коробкой двери, ворот или люка по периметру прилегания и предназна-
ченная для обеспечения герметизации зазоров при пожаре.  
ЛЕНТА УПАКОВОЧНАЯ – средство, предназначенное для оклеивания 
(обвязывания) транспортной или потребительской тары.  
ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО СЖАТАЯ – 
ленточный герметик общестроительного назначения. Основная сфера 
применения – защита швов (примыкания) от сквозного продувания и 
промерзания и попадания в него пыли, грязи, листьев, снега, водяных 
брызг, шума. Кроме того, может применяться: для уплотнения элементов 
кровли в малоэтажном строительстве; соединений в фасадных конструк-
циях и конструкциях сендвич-панелей; в качестве уплотнителя и утепли-
теля в деревянном домостроении.  
ЛЕНТА ШЛИФОВАЛЬНАЯ – абразивный инструмент, на гибком 
эластичном основании (бумага, ткань) которого с помощью специальной 
связки закреплены абразивные зерна.  
ЛЕПЕСТОК – выступающая деталь готической арки или готического 
ажурного переплета; чаще всего встречаются трифолий и квадрифолий.  
ЛЕПИДОЛИТ – минерал группы слюд, литиевая слюда, алюмосиликат 
лития и калия. Обычны примеси рубидия и цезия. Цвет розовый, сирене-
вый, иногда бесцветный. Твердость по минералогической шкале 2,5-3; 
плотность 2,8-2,9 г/см
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. Руда лития – источник получения рубидия.  

ЛЕПНИНА – рельефные элементы архитектурного декора (фигурные 
орнаментальные украшения) на фасадах и в интерьерах зданий, как прави-
ло, отлитые или отпрессованные из гипса, штукатурки, бетонов и других 
материалов.  
ЛЕРКА – устаревшее название плашки; см. плашка.  
ЛЕС – совокупность естественной и искусственно созданной древесно-
кустарниковой растительности (насаждений), напочвенного покрова, 
животных и микроорганизмов, образующая лесной биоценоз и используе-
мая в хозяйственных, рекреационных, оздоровительных, санитарно-
гигиенических, научно-исследовательских и других целях. Термин Л. 
используется также для обозначения элемента географического ландшаф-
та, сырьевого ресурса или объекта ведения лесного хозяйства.  
ЛЕС I ГРУППЫ – леса, выполняющие преимущественно водоохранные, 
защитные и другие функции. 
ЛЕС II ГРУППЫ – леса, произрастающие в районах с высокой плотно-
стью населения, которые имеют защитное и ограниченное эксплуатацион-
ное значение. 
ЛЕС III ГРУППЫ – леса многолесных районов, имеющие преимущест-
венно эксплуатационное значение и предназначенные для непрерывного 

удовлетворения потребностей народного хозяйства в древесине без ущер-
ба для их защитных свойств. 
ЛЕС БАЙРАЧНЫЙ (лес балочный, буераки) – лиственные леса, рас-
тущие по верховьям и склонам балок в степной зоне Европейской части 
России и в Украине. Лесообразующие породы – дуб, ясень, сосна, ильм.  
ЛЕС БРУСОВЫЙ (лес кантованный, лес кантовый) – в царской Рос-
сии – брѐвна, отесанные либо опиленные с двух, трех или четырех сторон 
для более быстрого употребления в строительство и для более плотной 
укладки, чему способствует удаление малоценных частей; распространен-
ные разновидности: брус, балка, шпала.  
ЛЕС ВОДООХРАННЫЙ – категория лесов, выделяемых в водоохран-
ной зоне (вдоль берегов крупных рек и водоѐмов) для улучшения водного 
баланса, гидрологического режима, уменьшения эрозии почв.  
ЛЕС ГАЛЕРЕЙНЫЙ – леса, произрастающие узкой полосой вдоль рек, 
вне лесной зоны. Типичные Л.г. – тропические береговые леса в саваннах 
Африки и Южной Америки. См. также тугай.  
ЛЕС ЗАПОВЕДНЫЙ – использовавшееся в России до XVIII в. название 
лесов, вдоль которых проходила засечная черта и которые в связи с этим 
категорически запрещалось вырубать. См. также черта засечная, линия 
сторожевая.  
ЛЕС ЗАЩИТНЫЙ – естественная или высаженная древесно-
кустарниковая растительность, сохраняемая и культивируемая в целях 
создания благоприятной природной среды для жизни людей, регулирова-
ния водного режима, защиты различных объектов от опасных стихийных 
явлений и т.п.  
ЛЕС КАНТОВАННЫЙ (лес кантовый) – см. лес брусовый. 
«ЛЕС ПЬЯНЫЙ» – лес, деревья которого имеют разнообразный наклон 
стволов и изогнуты. Характерен для оползневых участков.  
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ – временная вспомогательная строительная 
конструкция, как правило, наружная, для размещения рабочих и материа-
лов при возведении и ремонте высотных сооружений, а также служащая 
опорой для всякого рода перекрытий во время их возведения или монтажа. 
Обычно Л.с. являются многоярусной пространственной каркасной конст-
рукцией, предназначенной для организации рабочих мест на разных гори-
зонтах (т.е. созданию на различной высоте площадок для производства 
строительных работ). Различают Л.с. инвентарные стоечные, подвесные 
(висячие), передвижные и др.  
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ИНВЕНТАРНЫЕ – современные строи-
тельные леса, представляющие собой легкие сборно-разборные конструк-
ции и применяющиеся в основном для отделочных работ.  
ЛЕСА СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ – временные устройства из 
металлических трубчатых элементов, предназначенные для возведения 
кладки на всю высоту здания.  
ЛЕСИСТОСТЬ – степень облесенности территории, определяемая отно-
шением площади покрытых лесом земель к общей ее площади.  
ЛЕСНИЧЕСТВО – территориально-производственная единица в лесном 
хозяйстве. Занимается лесовосстановлением и лесоразведением, уходом за 
лесными культурами и лесом, отводом лесосек, охраной лесов и их ис-
пользованием (входит в состав лесхоза).  
ЛЕСОМАТЕРИАЛ – строительные материалы из древесины, сохранив-
шие ее природную физическую структуру и химический состав, получае-
мые из поваленных деревьев, хлыстов и (или) из их частей путем попереч-
ного и (или) продольного деления (в частности, строевой лес, доски, брев-
на и пр.). К Л. не относят древесные плиты и древесную щепу.  
ЛЕСОМАТЕРИАЛ КЛЕЕНЫЙ – продукция, состоящая из слоев пило-
материалов с приблизительно параллельными волокнами и склеенными 
вместе.  
ЛЕСОМАТЕРИАЛ КОЛОТЫЙ – лесоматериалы, получаемые путем 
раскалывания круглых лесоматериалов.  
ЛЕСОМАТЕРИАЛ КРУГЛЫЙ (бревно, кряж) – лесоматериалы, полу-
чаемые путем поперечного деления древесных стволов. Представляют 
собой часть ствола дерева, с опиленными концами и очищенную от сучьев. 
Л.к. по диаметру на верхнем торце подразделяют на мелкие (6-3 см), сред-
ние (14-24 см) и крупные (23 и более см). Для строительства используют 
круглые лесоматериалы всех сортов диаметром 14 см и более (бревна). К 
Л.к., как правило, не относят дрова.  
ЛЕСОПАРК – благоустроенная лесная территория с инженерным обуст-
ройством, предназначенная для отдыха населения. Л. – один из элементов 
планировочной структуры города на естественном ландшафте территорий, 
представляет собой благоустроенный лесной массив, организованный в 
определенную ландшафтно-объемно-планировочную систему постепен-
ной реконструкцией посадок, организацией проезжих дорог, прогулочных 
аллей, пешеходных тропинок, лужаек, водостоков и др.; предназначается 
для свободного кратковременного отдыха населения в обстановке, при-
ближенной к природной.  
ЛЕСОПОЛОСА – см. лесная полоса.  
ЛЕСОПУСК (плотоход) – специальный лоток при плотине для спуска 
лесоматериалов и плотов.  
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ – выращивание защитных лесных 
насаждений для защиты почв от эрозии, сельскохозяйственных угодий от 
засухи и суховеев, транспортных путей от заносов и т.п.  
ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ ПОЛЕЗАЩИТНОЕ – выращивание лесных 
полос по границам полей севооборота (на больших полях – и внутри них). 
Обычно 3-5-рядные, ажурные и продуваемые, из дуба, ясеня, берѐзы, 
белой акации (главные породы) и липы, клѐна, груши, яблони и др. (сопут-
ствующие породы). Снижают скорость ветра, задерживают снег на полях, 
уменьшают испарение влаги с поверхности почвы, что повышает урожай-
ность сельскохозяйственных растений.  



293 

ЛЕСОСЕКА – участок леса, отведенный для рубок главного или проме-
жуточного пользования, ограниченный визирами, лесосечными знаками 
или естественными рубежами. Л. могут иметь различную форму, а их 
размеры и элементы определяются правилами рубок. Площадь Л. состав-
ляет от нескольких га до нескольких десятков га.  
ЛЕСОСПЛАВ – транспортирование лесоматериалов по воде с использо-
ванием плавучести древесины. Различают Л. молевой в сплоченных еди-
ницах, кошельный и плотовый.  
ЛЕСОТРАНСПОРТЕР – устройство для перемещения и сортировки 
лесоматериалов, а также для перемещения опилок, щепы, мелких кусто-
вых отходов.  
ЛЕСОУСТРОЙСТВО – система мероприятий по организации и ведению 
лесного хозяйства. Включает изучение и таксацию леса, инвентаризацию 
лесных насаждений, установление размеров и методов пользования лесом, 
способов рубок и их объѐмов, разработку рекомендаций для повышения 
продуктивности лесов.  
ЛЁСС – однородная крупнопористая тонкозернистая, обычно неслоистая, 
рыхлая осадочная горная порода светло-жѐлтого или палевого цвета. 
Состоит из очень тонких пылевидных частиц кварца, полевого шпата, 
глинистых минералов и некоторых др. силикатов (преобладают частицы 
0,01-0,05 мм). Содержит 6% и более кальцита, раковины наземных моллю-
сков и пр. Пористость 40-50%. Способен сохранять вертикальные откосы и 
давать просадки при увлажнении. Распространѐн преимущественно в 
степных и полупустынных районах умеренного пояса Евразии, Северной и 
Южной Америки. Залегает в виде покровов мощностью от нескольких м 
до 100-200 м на водоразделах и склонах. Используется иногда как местный 
строительный материал.  
ЛЕССИРОВКА – тонкие прозрачные или полупрозрачные слои красок, 
наносимые на просохший или просыхающий слой для обогащения коло-
рита (изменения – усиления или ослабления цветовых тонов).  
ЛЕСТНИЦА – 1) конструктивный элемент (конструкция), обеспечиваю-
щий возможность сообщения между различными отметками здания или 
сооружения (обычно – соединяющий этажи здания). Обычно представляет 
собой наклонное сооружение (марши), снабженное ступенями для пеше-
ходного сообщения между площадками, расположенными на разных 
уровнях по высоте. Состоит из наклонных ступенчатых маршей, этажных 
(на одной отметке с этажом) и промежуточных (междуэтажных) лестнич-
ных площадок. По конфигурации Л. разделяются на прямые, ломаные, 
криволинейные, винтовые. 2) Приспособление, в простейшем варианте 
представляющее собой два длинных бруса, соединенных между собой 
расположенными перпендикулярно брусам через определенные проме-
жутки короткими перекладинами (ступенями).  
ЛЕСТНИЦА АВАРИЙНАЯ – наружная лестница для срочной эвакуа-
ции людей из здания или сооружения.  
ЛЕСТНИЦА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – лестница с углом наклона к горизон-
тали более 75°.  
ЛЕСТНИЦА ВИНТОВАЯ – характеризующийся спиралеобразным 
подъемом тип лестницы, обвивающейся вокруг или внутри здания (подоб-
но резьбе на винте). Ступени Л.в. радиальные, расположены по винтовой 
линии, чаще всего вокруг центральной опорной стойки.  
ЛЕСТНИЦА ВИСЯЧАЯ – не имеющая столбчатых опор лестница, 
ступени которой заделываются одним концом в кладку стены, а другой 
остается незакрепленным.  
ЛЕСТНИЦА ВПРИТЫК – устройство лестницы из каменных или бе-
тонных ступеней, смыкающихся скосом под углом в 135° к проступи 
нижней ступени и подступенку верхней.  
ЛЕСТНИЦА ВЫДВИЖНАЯ – ручная лестница (обычно пожарная), 
состоящая из нескольких телескопически перемещающихся под действи-
ем канатной тяги колен.  
ЛЕСТНИЦА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ – тип лестницы, внешний вид и 
конструктивные особенности которой отражены в названии. 
ЛЕСТНИЦА ДВОЙНАЯ ВОЗВРАТНАЯ – тип лестницы, внешний вид 
и конструктивные особенности которого отражены в названии.  
ЛЕСТНИЦА ДВУХМАРШЕВАЯ – тип лестницы, внешний вид и кон-
структивные особенности которой отражены в названии (лестница, 
имеющая два лестничных марша, разделенных одной площадкой).  
ЛЕСТНИЦА ЖОЛИ – лестница с деревянными ступенями, скреплен-
ными болтами с металлическим несущим каркасом.  
ЛЕСТНИЦА КРУГОВАЯ – лестница, где поворот совершается на 360°. 
ЛЕСТНИЦА МАРШЕВАЯ – лестница, имеющая один или несколько 
лестничных маршей.  
ЛЕСТНИЦА МНОГОМАРШЕВАЯ – лестница, у которых имеется 
более двух маршей.  
ЛЕСТНИЦА МОНТАЖНАЯ – упрощенное сооружение без огражде-
ний для рабочих, допущенных к работе на высоте (верхолазов), или на 
случай сварки.  
ЛЕСТНИЦА НАВЕСНАЯ – наружная стальная лестница, жестко при-
креплѐнная к вертикальной конструкции.  
ЛЕСТНИЦА НАКЛОННАЯ – лестница с углом наклона к горизонтали 
от 60 до 75° включительно. 
ЛЕСТНИЦА НАРУЖНАЯ ОТКРЫТАЯ – лестница, размещаемая 
снаружи здания или сооружения.  
ЛЕСТНИЦА ОСНОВНАЯ – лестница, служащая для повседневного 
сообщения между этажами с выходом на улицу.  
ЛЕСТНИЦА ОТКРЫТАЯ – лестница, размещаемая внутри здания без 
устройства лестничной клетки.  
ЛЕСТНИЦА ПАРКОВАЯ – каменные, бетонные или деревянные пере-
ходы, соединяющие между собой различные уровни сада или парка. Эле-

менты Л.п. принято озеленять декоративными растениями. 
ЛЕСТНИЦА ПОВОРОТНАЯ – конструкция, у которой происходит 
поворот на 90°.  
ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ – 1) навесная металлическая лестница, обес-
печивающая доступ в помещения извне здания; 2) наружная открытая 
раздвижная лестница, предназначенная для использования пожарными 
(предназначенная для подъема пожарных и пожарно-технического воору-
жения на кровлю здания).  
ЛЕСТНИЦА ПОЖАРНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ – см. автолестница 
пожарная. 
ЛЕСТНИЦА ПОЛУКРУГЛАЯ – см. лестница спиральная.  
ЛЕСТНИЦА ПОЛУОБОРОТНАЯ – конструкция, у которой происхо-
дит поворот на 180°. 
ЛЕСТНИЦА ПОСАДОЧНАЯ КРАНОВАЯ – лестница для доступа на 
грузоподъемный кран с углом наклона к горизонтали до 60° включитель-
но.  
ЛЕСТНИЦА ПРИСТАВНАЯ – лѐгкая переносная лестница. 
ЛЕСТНИЦА РАСПАШНАЯ – трѐхмаршевая лестница с чередующими-
ся по высоте средним уширенным и двумя более узкими боковыми мар-
шами.  
ЛЕСТНИЦА СПИРАЛЬНАЯ (лестница полукруглая)– тип лестницы, 
форма и конструктивные особенности которой отражены в названии.  
ЛЕСТНИЦА ЧЁРНАЯ – подсобная лестница внутри дома, предназна-
ченная для хозяйственных нужд и выходящая во двор.  
ЛЕСТНИЦА ЧЕТВЕРТЬОБОРОТНАЯ – конструкция, у которой 
поворот происходит на 90°.  
ЛЕСТНИЦА ЭВАКУАЦИОННАЯ НАРУЖНАЯ – наружная открытая 
лестница, предназначенная для эвакуации людей из зданий и сооружений.  
ЛЕТТНЕР – в соборах средневековой Германии – поперечная преграда, 
отделяющая западную часть главного нефа от хора – восточной части, 
примыкающей к алтарю. С трибуны Л. читали библейские тексты (отсюда 
название), в центре возвышается Триумфальный крест. Английское назва-
ние подобного сооружения – скрин.  
ЛЕТУЧЕСТЬ (фугитивность) – термодинамическая величина, служа-
щая для описания свойств реальных газовых смесей. Позволяет применять 
уравнения, выражающие зависимость химического потенциала идеально-
го газа от температуры, давления и состава системы, к компоненту газовой 
смеси, если заменить в этих уравнениях парциальное давление на Л.  
ЛЕЧЕБНИЦА – лечебное учреждение, предназначенное для лечения 
методами физиотерапии: водолечением, лечебными грязями, электросве-
толечением и др. Л. включает группу помещений (здание или комплекс 
зданий) санатория, предназначенного для лечения больных с использова-
нием физических и химических свойств воды различных температур – 
водолечебница или применения лечебных грязей и глин – грязелечебница.  
ЛЕЩАДЬ (лещадные плиты) – тонкие каменные плиты или тонкий 
квадратный кирпич, применяющиеся для верхнего настила пола (или, 
намного реже, как кровельный материал).  
ЛЕЩАДЬ ПОДОВАЯ – см. капсоль.  
ЛЖЕТСУГА ТИССОЛИСТНАЯ – см. дугласия. 
ЛИАНЫ – растения, имеющие длинный гибкий ствол, способный само-
стоятельно закрепляться на стенах построек, скалах, стволах деревьев; 
различают лазающие, вьющиеся, цепляющиеся лианы; широко применя-
ются в вертикальном озеленении. 
ЛИБЕРТИ – название стиля «модерн» в Италии. 
ЛИВЕНЬ – кратковременные атмосферные осадки большой интенсивно-
сти, обычно в виде дождя или снега. Л. выпадает обычно на ограниченном 
пространстве, нередко сопровождается грозами, иногда градом.  
ЛИВНЕОТВОД – трубопровод для отвода дождевых вод от ливнеспуска 
в приемник сточных вод.  
ЛИВНЕСПУСК – сооружение на канализационной сети для автоматиче-
ского сброса сверхрасчетного количества (избытков) дождевых сточных 
вод в приѐмники сточных вод либо непосредственно в водный объект.  
ЛИГАТУРА – в металлургии – вспомогательные сплавы, применяемые 
для введения в жидкий металл легирующих элементов (см. легирование). 
Л. наз. также металлы (Cu, Hg и др.), вводимые в благородные металлы для 
придания им нужных свойств (например, твѐрдости) или удешевления 
изделий.  
ЛИГНИН – органическое полимерное соединение, содержащееся в кле-
точных оболочках сосудистых растений; вызывает их одревеснение. Дре-
весина лиственных пород содержит 20-30% Л., хвойных – до 50%. Побоч-
ный продукт лесохимического производства.  
ЛИГРОИН (бензин тяжелый) – нефтяной продукт промежуточный по 
своим свойствам между бензином и керосином. 
ЛИДЕР-ПРОХОДЧИК – скважинообразователь, принудительно погру-
жаемый в рыхлые и слабые грунты за счет его вибрации (интенсивного 
колебания).  
ЛИЕРНА – поперечная нервюра; в архитектуре французской готики – 
дополнительная нервюра в крестовом своде (ребро свода), соединяющая 
его шелыгу с вершиной боковой арки или шелыги (верхние точки) боко-
вых (щековых) арок; см. также нервюра.  
ЛИЗЕНА (лизерна) – см. лопатка.  
ЛИЗИНГ (финансовая аренда) – особый вид долгосрочной аренды 
является лизинг; по российскому праву договор, в соответствии с которым 
арендодатель (лизингодатель) обязуется приобрести в собственность 
указанное арендатором имущество (машины, оборудование, транспортные 
средства, сооружения производственного назначения и др.) у определѐн-
ного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату во 
временное владение и пользование для предпринимательских целей на 
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определенный срок обычно с правом выкупа лизингополучателем. Осуще-
ствляется без права передачи собственности на арендуемое имущество до 
окончания срока лицензионного договора, после чего возможен выкуп 
арендуемого имущества, возврат его лизинговой компании или пролонга-
ция срока договора; одна из форм кредитования производителя. Арендатор 
получает возможность использовать дорогостоящую технику без больших 
начальных капиталовложений, а также возможность оплаты аренды по 
мере получения прибыли от эксплуатации арендованного оборудования 
или машин. Арендодатель расширяет сбыт при относительном снижении 
риска потерь от неплатежеспособности заказчика.  
ЛИЗИНГ НЕДВИЖИМОСТИ – приобретение арендодателем по дого-
вору финансовой аренды в собственность указанного арендатором недви-
жимости у определенного им продавца и предоставление арендатору этого 
имущества за плату во временное владение и пользование (обычно для 
предпринимательских целей). Для Л.н. характерны длительные сроки (15-
20 лет), по истечении которых недвижимость обычно (но не обязательно) 
выкупается лизингополучателем.  
ЛИКВАЦИЯ – расслоение расплава на две и более несмешивающиеся 
жидкости (сегрегация, неоднородность химического состава сплава, воз-
никающая при его кристаллизации).  
ЛИКВИДАЦИЯ ПОЖАРА – действия, направленные на окончательное 
прекращение горения, а также на исключение возможности его повторно-
го возникновения.  
ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ 
– аварийно-спасительные и другие неотложные мероприятия, проводимые 
при возникновении чрезвычайной ситуации и направленные на сохране-
ние жизни и здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 
чрезвычайных ситуаций.  
«ЛИКВИДАЦИЯ ТУПИКОВЫХ СИТУАЦИЙ» – метод расширения 
области творческого поиска или выбора новых направлений решения 
проектной задачи в случае, если очевидная область не дала приемлемого 
результата. При «Л.т.с.» проектировщик ориентируется на те участки 
пространства поиска, которые первоначально были исключены. При этом 
предполагается: использовать приемы уменьшения психологической 
инерции мышления и упорядочения перебора вариантов решения; вести 
поиск новых взаимосвязей между частями имеющегося неудовлетвори-
тельного решения; переоценивать проектную ситуацию с заменой слов, 
характеризующих затруднение, их синонимами; принимать условия, что 
проблема решена, и идти от последствий вновь к основной структуре; 
использовать методы аналогий; использовать случайности как подсказку 
для решения творческой задачи; делать совершенно произвольные пред-
ложения; принимать правдоподобное, но заведомо неправильное решение 
и предлагать специалистам критиковать его; принимать невозможное 
решение и анализировать его и т.д.  
ЛИКВИДНОСТЬ – возможность и легкость конвертации активов (лю-
бых материальных и нематериальных ценностей) в деньги (фактически – 
скорость и легкость продажи). Л. обратно пропорциональна времени, 
требующемуся для конвертации активов в деньги. Л. – важная характери-
стика, отражающая мобильность активов предприятий, фирм или банков.  
ЛИМАН – расширенная устьевая часть реки (долина равнинной реки или 
балка), затопленная водами бесприливных морей при затоплении морем в 
результате относительном погружения прибрежных частей суши или 
подъема уровня моря. Л. представляет собой залив с извилистыми невысо-
кими берегами.  
ЛИМБ – разделенный по окружности на градусы круг (круговая шкала), 
по которому в геодезических угломерных инструментах (например, в 
теодолите) отсчитывается направление сторон измеряемых углов при 
помощи вращающейся в центре Л. алидады, имеющей на концах одного из 
диаметров верньеры или нониусы.  
ЛИМБ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРИБОРА – составная часть угломерного 
круга, представляющая собой плоское кольцо с нанесенными на боковой 
поверхности радиальными штрихами (шкалой), делящими окружность на 
равные части (градусы, минуты). При измерении угла лимб остается не-
подвижным.  
ЛИМИТ – в общем смысле – предельная норма.  
ЛИМИТ ОТВЕДЕНИЯ СТОЧНЫХ ВОД В ВОДНЫЙ ОБЪЕКТ – 
расход отводимых в водный объект сточных вод, установленный для 
данного водопользователя и водного объекта.  
ЛИМИТ ПОСТАВКИ – ресурсный показатель, использовавшийся в 
системе материально-технического снабжения и определявший предель-
ный размер поставки дефицитных материалов и технических ресурсов; в 
административно-плановой экономике утверждался фондовым извещени-
ем планирующего органа в адрес потребителя. При рыночных отношениях 
Л.п. практически отсутствуют.  
ЛИНЕАМЕНТЫ – линейные и дугообразные элементы рельефа плане-
тарного масштаба, связанные с глубинными разломами.  
ЛИНЕАРИЗАЦИЯ – один из наиболее распространѐнных методов ана-
лиза нелинейных систем (или зависимостей), при котором они рассматри-
ваются (с определенными допущениями) как линейные.  
ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – инструмент для проведения прямых 
линий на плоскости, для выполнения некоторых пространственных изме-
рений. Л.и. изготавливается из дерева, пластмассы или стали длиной 15 см 
и более с градуировкой через 1 мм, 0,5 и 1 см. Бывают Л.и. с градуировкой 
одновременно в сантиметрах-миллиметрах и дюймах с их частями (

1
/2, 

1
/4 и 

1
/8 дюйма).  

ЛИНЕЙКА КОНТРОЛЬНАЯ – стальная, латунная или инварная линей-
ка треугольного сечения, длиной чуть более 1 м. На продольных скошен-

ных краях Л.к. нанесены шкалы: одна с ценой деления 0,2 мм, другая – 
1 мм (реже 0,5 мм). В верхнее ребро Л.к. вмонтирован термометр; оно же 
служит направляющей для 2-х микроскопов 20-кратного увеличения, 
передвигаемых над шкалами. Погрешность Л.к. ±0,05 мм. 
ЛИНЕЙКА МАСШТАБНАЯ – чертежный инструмент, представляю-
щий собой линейку с нанесенными на ее краях делениями различных 
единиц длины.  
ЛИНЕЙКА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – линейка с рабочей мерой, пред-
назначенная для построения прямоугольных сеток на чертежных основах 
топографических планов.  
ЛИНЗА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – чечевицеобразная форма залегания 
горных пород и полезных ископаемых; округлое или овальное тело с 
уменьшением мощности к краям.  
ЛИНЗА ДЛЯ ПИК-ДАТЧИКА – оптический преобразователь сплошно-
го светового потока в зонную структуру определенной конфигурации. 
Такая линза Френеля фокусирует световой поток на светочувствительной 
в ИК-диапазоне матрице ПИК-датчика.  
ЛИНЗА ЛЕДЯНАЯ – округлое или овальное (линзообразное) ледяное 
включение, возникающее в неморозостойких материалах.  
ЛИНЗА ОПТИЧЕСКАЯ – прозрачное тело, ограниченное выпуклыми 
или вогнутыми поверхностями (одна из поверхностей может быть пло-
ской) и преобразующее форму светового пучка. Различают Л.о. собираю-
щие (положительные) и рассеивающие (отрицатательные). Л.о. для види-
мого света обычно изготовляют из стекла, для УФ-излучения – из кварца, 
флюорита, фторида лития и др., для ИК-излучения – из кремния, германия, 
флюорита, фторида лития и др.  
ЛИНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ДМ-2 – технологическая линия, 
предназначенная для заготовки и натяжения высокопрочной стержневой 
арматуры и применяющаяся в агрегатно-поточной и конвейерной техно-
логических линиях.  
ЛИНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – совокупность технологического 
оборудования, установленного в последовательности технологического 
процесса, соединенного автоматическим транспортом, оснащенного авто-
матическими загрузочно-разгрузочными устройствами и одной общей или 
несколькими взаимосвязанными системами управления. Л.а. автоматиче-
ски выполняет весь процесс изготовления или переработки продукта 
производства или его части. Различают Л.а.: специальные (обработка 
определенных изделий), специализированные (обработка однотипной 
продукции в некотором диапазоне параметров) и универсальные (изготов-
ление широкой номенклатуры однотипной продукции).  
ЛИНИЯ АДРЕСНАЯ – линия систем охранно-пожарной сигнализации, 
обеспечивающая не только передачу сигнала тревоги или неисправности и 
т.п. от адресуемых датчиков, но и питание этих датчиков от контрольной 
панели. 
ЛИНИЯ БАЗОВАЯ – линия, от которой отсчитывают и наносят размеры, 
определяющие взаимное расположение ряда элементов изображения.  
ЛИНИЯ БЛОКАДНАЯ – возводившаяся при осаде крепости в XIV-
XVI вв. осадная линия, состоящая из отдельных укреплений (бастилий и 
бульвар), соединенных рвом и валом. См. также линия контрвалационная.  
ЛИНИЯ БОЕВАЯ (линия сторожевых частей) – использовавшийся в 
I мировую войну 1914-18 гг. термин, обозначавший усиленную искусст-
венными препятствиями первую стрелковую линию окопов, занимавшую-
ся сторожевыми частями обороняющихся войск.  
ЛИНИЯ ВИЗИРОВАНИЯ – прямая линия, определяющая направление 
визирной оси геодезического прибора при его наведении на выбранную 
точку. 
ЛИНИЯ ВЛИЯНИЯ (инфлюэнта) – график зависимости какой-либо 
величины (усилия, момента, напряжения, прогиба и т.д.) в заданной точке 
сооружения от положения приложенной к нему (движущейся по нему) 
внешней силы постоянного направления, равной единице; служит для 
определения этой величины при различных нагрузках, а также для выяс-
нения самого невыгодного расположения нагрузки.  
ЛИНИЯ ВОЗДУШНАЯ – 1) линия, соединяющая по кратчайшему на-
правлению пункты, обязательные для прохождения трассы дороги; 2) 
четко очерченный, изрезанный либо расплывчатый верхний контур масси-
ва деревьев в парке.  
ЛИНИЯ ВОЛНИСТАЯ – разделительная линия в геральдике, внешний 
вид которой отражен в названии.  
ЛИНИЯ ВОЛОСНАЯ – дефект или повреждение на санитарно-
технических чугунных (стальных) эмалированных приборах, представ-
ляющее собой тонкие трещины эмали.  
ЛИНИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ – трубная проводка, посредством 
которой подводятся к импульсным линиям связи защитные жидкости или 
газы, создающие в них встречные потоки для предохранения от агрессив-
ных воздействий, закупорки, засорения и других явлений, вызывающих 
порчу и отказ в работе отборных устройств, измерительных приборов, 
средств автоматизации и самих импульсных линий; подводятся к прибо-
рам, регуляторам, импульсным линиям связи жидкости или газа для пе-
риодической промывки или продувки их во время эксплуатации; создается 
параллельный поток части продукта, отбираемого из технологического 
аппарата или трубопровода для анализа с целью ускорения подачи пробы к 
измерительному прибору, удаленному от места отбора (например, к анали-
затору жидких нефтепродуктов и др.).  
ЛИНИЯ-ВЫНОСКА (выноска) – сплошная линия, отводимая от какого-
либо элемента изображения для помещения выносной надписи.  
ЛИНИЯ ВЫНОСНАЯ – линия для выноса размерной линии за контур 
изображения на чертеже.  
ЛИНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – геометрическое понятие, обобщающее 
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понятие прямой (или отрезка прямой) евклидовой геометрии на случай 
пространств более общих, чем евклидово. Достаточно малые дуги Л.г. на 
поверхности являются кратчайшими путями между их концами на этой 
поверхности. Например, Л.г. на круглом цилиндре – винтовые линии. 
Упрощенно Л.г. – линия кратчайшего расстояния на какой-либо поверхно-
сти.  
ЛИНИЯ ГРАДОРЕГУЛИРУЮЩАЯ – см. линия красная, линия регули-
рования градостроительного. 
ЛИНИЯ ДАВЛЕНИЯ – линия, касательная к которой в каждой точке 
дает положение и направление равнодействующих сил в поперечном 
сечении арки, свода или плотины.  
ЛИНИЯ ДВОЙНАЯ ДУГООБРАЗНАЯ – часто встречающаяся разно-
видность разделительной линии в геральдике.  
ЛИНИЯ ДРЕНАЖНАЯ – трубная проводка, посредством которой сбра-
сываются продукты продувки и промывки (газы и жидкости) из приборов 
и регуляторов, импульсных и командных линий связи, вспомогательных и 
других линий в отведенные для этого места (специальные емкости, атмо-
сферу, канализацию и др.).  
ЛИНИЯ ДУГООБРАЗНАЯ – широко распространенная разделительная 
линия в геральдике, внешний вид которой отражен в названии.  
ЛИНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – комплекс железнодорожных путей, 
сооружений и устройств, предназначенный для железнодорожных сооб-
щений; как правило под Л.ж. понимается железнодорожный путь общего 
пользования с железнодорожными станциями, сооружениями и системами 
управления движением, обеспечивающими движение поездов в опреде-
ленном направлении.  
ЛИНИЯ ЗАДЕРЖКИ – отрезок коаксиального кабеля, волновода и т.п. 
либо искусственная электрическая цепь, предназначенные для временнoй 
задержки сигналов (электрических, электромагнитных, звуковых) в аппа-
ратуре цветного телевидения, осциллографах и т.д. Время задержки обыч-
но 10

-7
-10

-2
 с.  

ЛИНИЯ ЗАСЕЧНАЯ – см. черта засечная, линия сторожевая. 
ЛИНИЯ ЗАСТРОЙКИ – проектная линия, регулирующая размещение 
зданий в пределах участков, ограниченных «красными линиями».  
ЛИНИЯ ЗУБЧАТАЯ УШИРЕННАЯ – разделительная линия в гераль-
дике.  
ЛИНИЯ ИЗОГНУТО ЗАОСТРЕННАЯ – разделительная линия в ге-
ральдике.  
ЛИНИЯ КОНТАКТНАЯ – участок контактной сети, относящийся к 
одному трамвайному или троллейбусному пути одного направления.  
ЛИНИЯ КОНТРВАЛАЦИОННАЯ – термин фортификационной архи-
тектуры, обозначавший возводившиеся с древности до XIX в. при осаде 
крепостей непрерывные линии укреплений из сплошного рва с валом и 
расположенных на определенном расстоянии друг от друга вышек или 
башен. Л.к. обращена к осаждаемой крепости и лишает осажденных воз-
можности вырваться из крепости, защищая осаждающих от вылазок и атак 
из крепости. См. также линия блокадная.  
ЛИНИЯ КООРДИНАЦИОННАЯ МОДУЛЬНАЯ – линия пересечения 
модульных координационных плоскостей.  
ЛИНИЯ КОТИДАЛЬНАЯ – линия, соединяющая точки с одинаковыми 
фазами прилива.  
ЛИНИЯ КРАСНАЯ – 1) в широком смысле – обобщенное название 
градорегулирующих линий (линии строительных кварталов; полосы отво-
да железных дорог; технические зоны; границы охранных зон памятников 
культуры; границы заповедных зон городской застройки; археологические 
зоны; зоны особого градостроительного режима, историко-архитектурная 
зона центра и т.д.); 2) в узком смысле – принятое в градостроительстве 
название линии ограничения застройки, границы застраиваемого участка, 
на которой должно осуществляться размещение внешнего контура зданий 
и сооружений. Л.к. устанавливается в проектах детальной планировки и 
застройки; за Л.к. не должно выходить ни одно из строений. Л.к. отделяет 
территорию застройки от незастраиваемого пространства (площадь, улица, 
проезд, магистраль и т.п.) и ограничивает ширину улицы или размеры 
площади. Если Л.к. (линия ограничения застройки; линии строительных 
кварталов; полосы отвода железных дорог и т.д.) проходит через земель-
ный участок, то он распадается на два участка с различным юридическим 
статусом, режимом землепользования, кадастровыми номерами.  
ЛИНИЯ КРАСНАЯ ЗАСТРОЙКИ – термин, применяемый в градо-
строительстве для проектных линий, ограничивающих территорию участ-
ков в городе, отведенную под застройку. Л.к.з. – условная граница, отде-
ляющая магистрали, улицы, проезды и площади от территорий, предна-
значенных под застройку; здания могут размещаться с отступом от Л.к.з. 
либо вдоль них; благодаря проектам Л.к.з., разрабатываемым в градо-
строительстве, обеспечивается дисциплина при застройке и реконструкции 
городов. См. также план красных линий.  
ЛИНИЯ КРАСНАЯ УЛИЦЫ (дороги) – условная граница, отделяющая 
территорию, улицы (дороги) или площади от территорий, предназначен-
ных под иное использование.  
ЛИНИЯ МОНТАЖНАЯ – линия, закрепленная на местности, относи-
тельно которой устанавливаются конструкции, станки, механизмы и тех-
нологическое оборудование в проектное положение.  
ЛИНИЯ НАИМЕНЬШЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ВЗРЫВУ – крат-
чайшее расстояние от центра сосредоточенного заряда до обнаженной 
поверхности горной породы. 
ЛИНИЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ БОРДЮРА – линия, по которой уклады-
вают камень бордюрный при устройстве бордюров или желоб, соответст-
венно при устройстве желобов.  
ЛИНИЯ НЕЙТРАЛЬНАЯ БАЛКИ (ось нейтральная) – линия пересе-

чения плоскости поперечного сечения балки с нейтральным слоем (по-
верхностью, разделяющей при изгибе балки еѐ сжатую и растянутую 
зоны). Нормальные напряжения в точках этой линии равны нулю.  
ЛИНИЯ ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – 1) в XVII-XVIII вв. позиция протя-
женностью до сотен километров, укрепленная валом со рвом, имевшим 
веданное или тональное, а чаще смешанное начертание; после наполео-
новских вой утратили свое значение; 2) в I мировую войну 1914-18 гг. 
полоса местности, оборудованная не менее, чем двумя укрепленными 
полосами, находящимися на расстоянии около 7-8 км друг от друга, и 
имевшими каждая около 1 км ширины (общая глубина Л.о. доходила до 9-
10 км); позднее такая позиция стала называться укрепленной полосой; 3) в 
крепостях Л.о. (линия фланкирования) – расстояние наиболее удаленной 
точки рва фаса от соответствующего ему фланкирующего сооружения 
(кофра, капонира).  
ЛИНИЯ ОБРЫВА – сплошная волнистая или с изломами линия, ограни-
чивающая на чертеже часть изображения предмета.  
ЛИНИЯ ОРТА («удар бича») – гибкая упругая линия, распространенная 
в стилистике модерна; названа именем бельгийского архитектора В. Орта 
первой половины ХХ в., который первым ввѐл ее в архитектурную прак-
тику.  
ЛИНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО ПИТАЮЩАЯ – линия, 
соединяющая пункты питания наружного освещения с трансформаторны-
ми пунктами.  
ЛИНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ НАРУЖНОГО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – 
линии, соединяющие светильники наружного освещения с пунктами 
питания наружного освещения.  
ЛИНИЯ ОСЕВАЯ – штрих-пунктирная линия, изображающая на черте-
же ось предмета или его поверхности.  
ЛИНИЯ ОСНОВНАЯ – сплошная линия, предназначенная преимущест-
венно для изображения на чертеже видимого контура предмета.  
ЛИНИЯ ОТВЕСНАЯ – линия направления вектора силы тяжести в 
заданной точке местности. 
ЛИНИЯ ПЕРЕДАЧИ (фидер) – электрическая линия, предназначенная 
для передачи колебаний ВЧ. Наиболее распространены симметричные 
двух- и многопроводные, несимметричные однопроводные (2-й проводник 
– земля), коаксиальные Л.п. и волноводы. Основное применение – соеди-
нение антенны с передатчиком или приѐмником.  
ЛИНИЯ ПЕРЕХОДА ВИДИМАЯ – условная линия на чертеже, пока-
зывающая плавный переход одной поверхности в другую.  
ЛИНИЯ ПОДАЮЩАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО – трубо-
проводы, по которым теплоноситель транспортируется от места его приго-
товления к месту использования.  
ЛИНИЯ ПОЛИГОНА – см. многоугольник крепостной. 
ЛИНИЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ – совокупность технологическо-
го оборудования, установленного в последовательности технологического 
процесса, соединенного автоматическим транспортом, оснащенного авто-
матическими загрузочно-разгрузочными устройствами и одной общей или 
несколькими взаимосвязанными системами управления, включающая 
также технологическое и транспортное оборудование для выполнения 
части операций с непосредственным участием оператора в каждом цикле 
работы линии.  
ЛИНИЯ ПОСТРОЕНИЯ – вспомогательная линия, используемая для 
графического построения характерных точек, фигур, проекций и т.п., не 
входящая в состав окончательного изображения.  
ЛИНИЯ ПОТОЧНАЯ – комплекс оборудования, взаимно связанного и 
работающего согласованно с заданным ритмом по единому технологиче-
скому процессу. Рабочие места размещаются в последовательности техно-
логических операций. Л.п. обеспечивает непрерывность процесса, позво-
ляет его механизировать.  
ЛИНИЯ ПРОЕКТНАЯ – линия, определяющая положение сооружений 
в плане и по высоте. Параметры Л.п. задаются различными техническими 
и нормативными документами.  
ЛИНИЯ ПРОЕКТНАЯ ДОРОГИ – линия, соответствующая проектным 
отметкам оси или бровки дороги. 
ЛИНИЯ ПУЛЬТОВАЯ – часть систем охранно-пожарной сигнализации, 
предназначенная для соединения пультов управления и других микропро-
цессорных устройств с контрольной панелью. Л.п. – четырехпроводная 
линия, по которой осуществляется питание соединенных с ней устройств 
(два провода), а также по отдельному проводу для приема-передачи дан-
ных от контрольной панели и на нее. Характеристики Л.п. (максимальный 
ток потребления присоединяемых устройств, допустимая длина, макси-
мальное число пультов управления) являются составными характеристи-
ками контрольной панели.  
ЛИНИЯ ПЯТ АРКИ – уровень соединения арки с опорами.  
ЛИНИЯ РАДИОСВЯЗИ – антенно-фидерные устройства и физическая 
среда, обеспечивающие в совокупности передачу радиосигналов; состав-
ная часть канала радиосвязи. Наиболее распространены радиорелейные и 
спутниковые Л.р.  
ЛИНИЯ РАЗМЕРНАЯ – линия, применяемая для нанесения линейных и 
угловых размеров на чертеже.  
ЛИНИЯ РАЗОМКНУТАЯ – линия сечения, состоящая из двух толстых 
штрихов вне контура изображения и штрихов в местах перегиба линий 
сечения; при сложных разрезах и сечениях допускается соединение концов 
разомкнутой линии штрихпунктирной.  
ЛИНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО – террито-
риальная граница, представляющая собой замкнутый контур, в пределах 
которого действуют определенные режимы, ограничения и правила за-
стройки территории в соответствии с нормативными требованиями и 
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градостроительной документацией (Л.р.г., как правило, должна совпадать 
с границами планировочных элементов поселений).  
ЛИНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ – условная линия (грани-
ца), предусмотренная градостроительной документацией, в пределах 
которой должно осуществляться размещение зданий и сооружений с 
отступом от красных линий или от границ земельного участка.  
ЛИНИЯ РЕЗЕРВОВ УЧАСТКОВЫХ – термин фортификационной 
архитектуры, обозначающий третью линию окопов укрепленной полосы 
периода I мировой войны 1914-18 гг., служившую средством обороны в 
случае прорыва первых двух линий и на которой были расположены 
участковые, преимущественно батальонные резервы. См. также полоса 
обороны, полоса укрепленная.  
ЛИНИЯ РОТНЫХ ПОДДЕРЖЕК – термин фортификационной архи-
тектуры, обозначающий вторую линию окопов укрепленной полосы 
периода I мировой войны 1914-18 гг., на которой располагались подразде-
ления поддержки первой линии. См. также полоса обороны, полоса укреп-
ленная.  
ЛИНИЯ РОТОРНАЯ – автоматическая линия, образованная из несколь-
ких технологических роторов и, как правило, транcпортных роторов, 
расположенных в соответствии с технологической последовательностью 
обработки или изготовления изделий на общей станине. По сравнению с 
другими автоматическими линиями применение Л.р. значительно сокра-
щает производственный цикл, межоперационные запасы заготовок, вы-
свобождает производственные площади, снижает трудоѐмкость и себе-
стоимость продукции.  
ЛИНИЯ СВЯЗИ – совокупность технических устройств и физической 
среды, обеспечивающая передачу и распространение сигналов от передат-
чика к приѐмнику. Составная часть канала электросвязи. В системах мно-
гоканальной связи уплотняется и принадлежит одновремовременно мно-
гим каналам. По физической природе передаваемых сигналов различают 
электрические (проводные и радио), акустические и оптические Л.с.  
ЛИНИЯ СВЯЗИ ИМПУЛЬСНАЯ – трубная проводка, соединяющая 
отборное устройство с контрольно-измерительным прибором, датчиком 
или регулятором; предназначена для передачи воздействий контролируе-
мой или регулируемой технологической среды на чувствительные органы 
контрольно-измерительных приборов, датчиков или регуляторов, непо-
средственно или через разделительные среды. К Л.с.и. относятся также 
капилляры манометрических термометров и регуляторов температуры, 
соединяющие термочувствительные элементы (термобаллоны) с маномет-
рическими измерительными устройствами приборов и регуляторов.  
ЛИНИЯ СВЯЗИ ПРОВОДНОЙ – воздушная или кабельная электриче-
ская линия связи.  
ЛИНИЯ СВЯЗИ РАДИОРЕЛЕЙНОЙ – линия радиосвязи для передачи 
сигналов на радиоволнах сверхвысокой частоты (СВЧ диапазона) по 
цепочке ретрансляторов, антенны которых устанавливаются на расстоянии 
прямой видимости.  
ЛИНИЯ СГИБА – сплошная линия, показывающая на развѐртке места 
перегиба заготовки или изделия.  
ЛИНИЯ СЕЧЕНИЯ – разомкнутая линия, являющаяся проекцией секу-
щей плоскости.  
ЛИНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ АДРЕСНАЯ – линия, на которой адресуе-
мые датчики выдают в адресную линию не только сигнал тревоги или 
неисправности и т.п., но и получают питание по этим же проводам от 
контрольной панели.  
ЛИНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ПУЛЬТОВАЯ – четырехпроводная линия, 
по которой осуществляется питание соединенных с ней устройств (два 
провода), а также по отдельному проводу для приема-передачи данных от 
контрольной панели и на нее.  
ЛИНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ – провода и кабе-
ли, обеспечивающие соединение между компонентами системы охранной 
или пожарной сигнализации.  
ЛИНИЯ СИЛЫ (силовая линия) – линия, касательные к которой в 
каждой точке совпадают с направлением силы.  
ЛИНИЯ СНЕГОВАЯ – уровень высот местности, выше которого годо-
вой приход твердых атмосферных осадков больше, чем расход.  
ЛИНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ НАИМЕНЬШЕГО – кратчайшее рас-
стояние от центра заряда взрывчатого вещества до свободной поверхно-
сти.  
ЛИНИЯ СРЕДНЯЯ ЛЕСТНИЧНОГО МАРША – воображаемая линия 
пути, по которому наиболее удобно перемещаться по лестнице.  
ЛИНИЯ СТОРОЖЕВАЯ – непрерывная линия укреплений, возводив-
шихся на Руси вдоль границ вплоть до XVIII в. В местах открытых, степ-
ных она состояла из сплошного вала с наружным рвом и называлась про-
сто валом или чертой. В лесных местностях она состояла из лесных зава-
лов и называлась засечной линией. Леса, вдоль которых проходила эта 
линия, назывались заповедными, и их запрещалось рубить. Вдоль Л.с. и на 
дорогах устраивались для активной обороны города, городки и остроги.  
ЛИНИЯ СТОРОЖЕВЫХ ЧАСТЕЙ – см. линия боевая.  
ЛИНИЯ СУБСТИЛАРНАЯ – любая из линий на циферблате солнечных 
часов, обозначающая время.  
ЛИНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – производственная линия, обеспечи-
вающая изготовление индустриальных изделий от момента подачи мате-
риала до выхода изделия определенной степени заводской готовности со 
склада готовой продукции или транспортных средств.  
ЛИНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ЖБИ – 
совокупность оборудования, обеспечивающего выполнение комплекса 
технологических операций изготовления готовых железобетонных изде-
лий (ЖБИ); за исключением оборудования для производства полуфабри-

катов (бетонной смеси, арматуры и т.п.).  
ЛИНИЯ ТОКА – линия, проведѐнная в потоке жидкости или газа так, что 
касательная к ней в любой точке совпадает с направлением вектора скоро-
сти частицы жидкости или газа в данный момент времени.  
ЛИНИЯ ХОДА ЛЕСТНИЦЫ – средняя линия лестничного марша.  
ЛИНИЯ УГОЛЬЧАТАЯ – разделительная линия в геральдике.  
ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ (линия укрепленная) – укрепление в виде 
непрерывной линии фортификационных сооружений. Возникли еще в 
древности (III-V в. н.э.). Л.у. получили большое распространение в Запад-
ной Европе в конце XVII-XVIII вв. и возводились на границах государств, 
для прикрытия армий и т.п., и имели различное начертание реданное, 
тенальное, бастионное, кремальерное. В XVIII – начале XIX вв. Л.у. возво-
дились на южных и восточных окраинах России и состояли, как правило, 
из валов с рвами и с расположенными на определенных расстояниях друг 
от друга отдельными укреплениями-крепостцами, редутами и пр. В 
I мировую войну 1914-18 гг. Л.у. иногда назывались укрепленные пози-
ции. После I мировой, когда вдоль границ стали возводиться сплошные 
полосы укрепленных районов, их также называли Л.у. (например, «линия 
Мажино», «линия Маннергейма», «линия Зигфрида»).  
ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ ПОГРАНИЧНАЯ – система фортификаци-
онных сооружений, состоявшая из оборонительных укреплений, постро-
енных на границе государства. Строились в Древнем Египте, Древнем 
Риме, Древнем Китае, в западноевропейских странах (до XVII в.), в России 
(до XIX в.). В ХХ в. в некоторых государствах (Франция, Германия, Фин-
ляндия) линией называли систему укреплѐнных полос (например, «линия 
Зигфрида» на границе Германии).  
ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЙ ЦЕПНАЯ – непрерывные укрепленные ли-
нии, применявшиеся в XVIII и частично в XIX в. и состоявшие или из 
реданов, или из бастионов, соединенных куртинами, или из сочетания 
теналей, или из сочетания бастионов с куртинами, расположенных усту-
пами (кремальерные линии).  
ЛИНИЯ УКРЕПЛЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ – линия, соответст-
вующая гребню эскарпа и определяющая общее очертание долговремен-
ного укрепления.  
ЛИНИЯ УПРУГАЯ – условное название (в сопротивлении материалов) 
кривой, по которой изгибается ось балки (стержня, бруса) при упругой 
работе материала под действием нагрузки.  
ЛИНИЯ ХОДОВАЯ – линия, прокладываемая при глазомерной съемке. 
Л.х. прокладывают вдоль дорог, троп или по маршруту. Длины сторон Л.х. 
измеряются шагами. 
ЛИНИЯ ЦЕНТРОВАЯ – штрихпунктирная линия, проходящая через 
центры поверхностей вращения или через геометрический центр и центр 
тяжести.  
ЛИНИЯ ЦЕПНАЯ – плоская кривая, форму которой принимает гибкая 
однородная и нерастяжимая тяжѐлая нить, концы которой закреплены в 
двух точках (примерно такую форму принимают цепь, телеграфный про-
вод, провисающие под действием силы тяжести).  
ЛИНИЯ ЦИРКУМВАЛАЦИОННАЯ – замкнутая внешняя линия 
полевых укреплений вокруг осаждѐнной крепости, строившаяся осаждав-
шими войсками для отражения неприятеля, который подходил извне на 
помощь осаждѐнным. Л.ц. представляла собой непрерывную (сплошную) 
полосу укреплений из сплошного вала и рва с отдельными вышками, 
которая обращена от цитадели и ограничивает с внешней стороны дугооб-
разную полосу, занятую осаждающими войсками.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ (ЛЭП) – электрическая линия (элек-
троустановка), выходящая за пределы электростанции или подстанции и 
предназначенная для передачи электрической энергии на расстояние. Л.э. 
представляет собой устройства для передачи и распределения электро-
энергии по проводникам (алюминиевым, сталеалюминевым, медным или 
стальным проводам или кабелям), расположенным на открытом воздухе и 
прикрепленным при помощи изоляторов и арматуры к опорам или крон-
штейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах, 
зданиях и т.д.). Для внутреннего электроснабжения городов или промыш-
ленных предприятий со стесненной территорией применяются подземные 
кабельные линии электропередачи; для электропитания островов, пересе-
чения больших водных пространств (в некоторых случаях) – подводные 
кабельные линии.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВНЕШНЯЯ – линии электропередачи 
35-110 киловольт (кВ) к понизительным подстанциям 35-110/10 кВ для 
электроснабжения жилой застройки, линии 6-10 кВ к распределительным 
пунктам 6-10 кВ или трансформаторным пунктам 6-10/0,4 кВ от понизи-
тельных подстанций 35-110/10 Кв.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНАЯ – линия электропере-
дачи, расположенная на открытом воздухе, в которой неизолированный 
провод прикреплѐн к опорам при помощи изоляторов и линейной армату-
ры.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ КАБЕЛЬНАЯ – линия электропере-
дачи, состоящая из одного или нескольких параллельных электрических 
кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (задел-
ками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме 
того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления 
масла.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ОТСАСЫВАЮЩАЯ – провода, 
соединяющие рельсовые цепи с тяговой подстанцией.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПИТАЮЩАЯ – воздушные провода 
или кабельные линии, электрически соединяющие шины тяговых под-
станций с контактными проводами и рельсами.  
ЛИНИЯ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – линия, 
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питающая ряд трансформаторных подстанций от центральной подстанции 
или распределительных подстанций, или вводы к потребителям.  
ЛИНКРУСТ – рулонный отделочный строительный материал с гладкой 
или рельефной лицевой поверхностью. Л. состоит из бумажной или ткане-
вой основы (подосновы), покрытой тонким (0,5-1 мм) слоем пластической 
массы, изготовленной на основе синтетических (алкидных) смол или 
растительных масел. Применяется для отделки стен, перегородок и встро-
енной мебели, внутренней отделки общественных зданий и средств транс-
порта.  
ЛИНОЛЕУМ – рулонный полимерный материал для покрытия полов 
(обычно путем наклеивания на выровненное основание с помощью поли-
мерных мастик и клеев). Первоначально Л. изготавливался на джутовой 
основе из растительных масел и пробковой муки (глифталевый Л.), в 
настоящее время выпускают Л. на основе синтетических смол. Различают 
Л. безосновный (одно- и многослойный), на упрочняющей (тканевой, 
пергаминной) или теплоизоляционной основе.  
ЛИНОЛЕУМ АЛКИДНЫЙ – линолеум, изготовленный на основе 
модифицированного глифталевого полимера с введением в него наполни-
телей (пробковой или древесной муки), пигментов и других добавок.  
ЛИНОЛЕУМ КОЛЛОКСИЛИНОВЫЙ (НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗ-
НЫЙ)– линолеум, изготовленный на основе коллоксилина (нитроцеллю-
лозы), пластификаторов (дибутилфталата, трикреозотилфосфата), напол-
нителей (гипса, глинозѐма, асбеста и др.) и красителей.  
ЛИНОЛЕУМ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ – линолеум, получаемый 
нанесением пасты, содержащий полимер, пластификатор, наполнитель, 
краситель на джутовую или иную ткань. Применяют для устройства чис-
тых полов.  
ЛИНОЛЕУМ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ – см. линолеум коллоксилино-
вый. 
ЛИНОЛЕУМ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫЙ – строительный материал, 
изготовленный из поливинилхлорида, наполнителей, пластификаторов, 
пигментов и других добавок. Выпускают на тканевой основе и безоснов-
ный. Применяют для устройства чистого пола.  
ЛИНОЛЕУМ РЕЗИНОВЫЙ – см. релин. 
ЛИНОЛЕУМ-РЕЛИН – линолеум, состоящий из двух слоѐв: нижнего, 
изготовленного из бывшей в употреблении дроблѐной резины с битумом, 
и верхнего – из смеси синтетического каучука с наполнителем и пигмен-
том. Применяют для устройства чистых полов.  
ЛИОФИЛЬНОСТЬ – понятие, качественно характеризующее взаимо-
действие поверхности твердого тела с жидкостью. Л. (для воды – гидро-
фильность, для масел и жиров – олеофильность) означает хорошее (часто 
полное) смачивание, малое межфазное натяжение, устойчивость поверх-
ностей к взаимному слипанию.  
ЛИОФОБНОСТЬ – понятие, противоположное лиофильности. См. 
лиофильность.  
ЛИПА – род деревьев семейства липовых; около 50 видов, в Северном 
полушарии. Лесообразующая порода. Используют в озеленении. Древеси-
на Л. идѐт на производство мебели, токарных и резных изделий, бочек; луб 
– на мочало, лыко – для плетения.  
ЛИПАРИТ (риолит) – вулканическая порода, аналогичная по составу 
граниту. Для Л. характерно наличие плотной, скрыто-кристаллической 
основной массы, состоящей из кварца и щелочного полевого шпата. Вме-
сто кварца часто присутствует кристобалит или тридимит. Иногда все три 
разновидности минералов встречаются совместно.  
ЛИПКОСТЬ ГРУНТА – свойство грунта, характеризующее его способ-
ность при определенной влажности прилипать к поверхности различных 
предметов (прежде всего рабочих органов строительных машин).  
ЛИПКОСТЬ КЛЕЯ – способность клея к агдезии, оцениваемая на 
ощупь.  
ЛИСКИ – плетеная ограда, выполнявшаяся, как правило, из ветвей ореш-
ника.  
ЛИСТ АВТОРСКИЙ – единица измерения объѐма текстового документа 
(произведения), равная 40 тыс. печатных знаков, или 700 строкам стихо-
творного материала, или 3000 см

2
 отпечатанного графического материала.  

ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ – строительный материал, применяе-
мый в основном для устройства кровель жилых и общественных зданий, 
реже – для стеновых ограждающих конструкций промышленных и сель-
скохозяйственных зданий и сооружений. Л.а. изготовляют из асбеста и 
портландцемента.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ – разновидность 
асбестоцементных листов, форма которых основана на повторяющемся 
чередовании выпуклых и вогнутых участков с прямыми продольными 
образующими. Различают Л.а.в. обыкновенного профиля, периодического 
профиля, профиля СВ-40, а также унифицированных профилей. Л.а.в. 
обыкновенного профиля имеют шестиволновый профиль, выпускаются 
длиной 1,2 м, шириной 0,686 м и толщиной 5,5 мм, с высотой волны 28 мм 
и шагом 0,115 м. Предел прочности при изгибе листов – 15,7 МПа, плот-
ность 1600 кг/м

3
 и Мрз 25. Л.а.в. периодического профиля (окрашенные 

или неокрашенные) изготовляют трѐх разновидностей: А – с шагом волн 
0,15 м, высотой волны 54 мм; Б – с шагом волны 0,1 м и высотой 32 мм; В 
– с шагом волны 0,2 м и высотой 50 мм. Длина листов 2 и 2,5 м, ширина – 
1,154, 1,150 и 1,093 м, толщина 6-8 мм. По пределу прочности при изгибе 
производят двух марок – 140 и 160, плотностью 1550 кг/м

3
 и Мрз50. Л.а.в. 

профиля СВ-40 выпускают длиной 1,75 и 2,5 м, шириной 1,13 м и толщи-
ной 5,8 и 6 мм с шагом волны 150 мм и высотой 40 мм.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ВОЛНИСТЫЙ УНИФИЦИРО-
ВАННОГО ПРОФИЛЯ – разновидность асбестоцементных волнистых 
листов. Различают Л.а.в.у.п. УВ-6 и УВ-7,5. Л.а.в.у.п. УВ-6 выпускают 

длиной 1,75, 2,0 и 2,5 м, шириной 1,125 м, толщиной 6 мм, с шагом волны 
200 мм и высотой волны 54 мм; пределом прочности при изгибе 18 МПа, 
плотностью 17 г/см

3
 и Мрз25. Применяют для чердачных кровель жилых и 

общественных зданий. Л.а.в.у.п. УВ-7,5 выпускают длиной 1,75, 2,0 и 2,5 
м, шириной 1,125 м и толщиной 7,5 мм. Обладают высокой прочностью 
при изгибе не менее 20 МПа и плотностью не менее 17 г/см

3
 и Мрз50. 

Применяют для устройства бесчердачных, а также утеплѐнных кровель и 
стеновых ограждений промышленных и сельскохозяйственных зданий и 
сооружений.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ГИБКИЙ – изделие, обладающее 
повышенной пластичностью, используемое для облицовки поверхностей 
различной формы.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ – изделие, обла-
дающее повышенным сопротивлением теплопередаче, используемое для 
защиты строительных конструкций от воздействия огня при пожаре.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ – асбесто-
цементный лист, значительную площадь поверхности которого занимают 
отверстия.  
ЛИСТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ ПЛОСКИЙ – плоское монолитное 
прямоугольное изделие, толщина которого, как правило, составляет от 4 до 
25 мм. Различают Л.а.п. прессованные (изготовленные с применением 
дополнительного уплотнения полуфабриката давлением после снятия с 
форматного барабана), непресcованные (не подвергшиеся такому уплот-
нению); калиброванные (резанные по длине и ширине в затвердевшем 
состоянии), некалиброванные (разрезанные в незатвердевшем состоянии); 
огнестойкие (с повышенным сопротивлением теплопередаче используе-
мые для защиты строительных конструкций от воздействия огня при 
пожаре), гибкие (с повышенной пластичностью, используемые для обли-
цовки поверхностей различной формы), перфорированные (значительную 
часть площади которых занимают отверстия).  
ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ (ГКЛ, штукатурка гипсовая сухая) – 
строительно-отделочный материал, листовые изделия, состоящие из не-
сгораемого гипсового сердечника, все плоскости которого, кроме торце-
вых кромок, облицованы картоном, прочно приклеенным к сердечнику. 
Л.г. применяют для устройства межкомнатных перегородок, облицовки 
стен, создания огнезащитных покрытий и конструкций, а также для изго-
товления декоративных и звукопоглощающих изделий.  
ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ (ГКЛВ) – гипсо-
картонные листы, имеющие пониженное водопоглощение (менее 10%) и 
обладающие повышенным сопротивлением проникновению влаги.  
ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ВЛАГОСТОЙКИЙ ОГНЕСТОЙКИЙ 
(ГКЛВО) – гипсокартонные листы, обладающие одновременно свойства-
ми влаго- и огнестойких листов ГКЛВ и ГКЛО.  
ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОБЫЧНЫЙ (ГКЛ) – гипсокартонные 
листы, применяемые преимущественно для внутренней отделки зданий и 
помещений с сухим и нормальным влажностными режимами.  
ЛИСТ ГИПСОКАРТОННЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ (ГКЛО) – гипсокар-
тонные листы, обладающие повышенной (по сравнению с обычными) 
сопротивляемостью воздействию огня (открытого пламени).  
ЛИСТ ГОФРИРОВАННЫЙ – строительный материал, представляю-
щий собой тонкие металлические, асбофанерные или фанерные листы, 
которым придано для увеличения жесткости волнообразное сечение, 
применяемые в качестве кровельных покрытий, для устройства стен лег-
ких строений и т.п.  
ЛИСТ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – по российскому праву исполнительный 
документ, выдаваемый судом на основании принимаемого им судебного 
акта, решения Международного коммерческого арбитража и иного тре-
тейского суда; решения иностранного суда и арбитража, решения межго-
сударственного органа по защите прав и свобод человека.  
ЛИСТ КРОВЕЛЬНЫЙ БИТУМНЫЙ – строительный материал, ис-
пользуемый для устройства верхних слоев кровли. Л.к.б. изготавливают 
путем пропитки плотной картонной основы битумом и нанесения покров-
ного слоя, состоящего из тугоплавкого битума с 30% наполнителя. Л.к.б. 
выпускают двух марок: ЛБ-500 и ЛБ-650; фасонные Л.к.б. производят 
прямоугольной и шестигранной формы на рубероидном агрегате.  
ЛИСТ КСИЛИТО-ВОЛОКНИСТЫЙ (КВЛ) – строительно-
отделочный материал, изготавливаемый из древесных отходов, агломени-
рованных минеральными связующими веществами. С обеих сторон арми-
рован тканью из стекловолокна. Используется для монтажа стен, перего-
родок, колонн, арочных конструкций, отделки потолочных и стеновых 
поверхностей, полов и т.п.  
ЛИСТ ОЛИВНЫЙ – древнеримский вариант аканта, выполненный со 
скругленными концами листьев. См. также акант.  
ЛИСТ СТЕКЛОМАГНЕЗИТОВЫЙ (СМЛ) – листовой отделочный 
строительный материал, применяемый для отделки стен и потолков (по-
добно ГКЛ). Выпускаются шириной 1,2 м, длиной 2,5 м, толщиной 0,6-0,8 
см. В отличие от ГКЛ, СМЛ выпускаются гладкими с одной стороны и 
рифлеными с другой (это облегчает наклейку облицовочных керамических 
плиток и т.п.). СМЛ могут применяться в помещениях с повышенной 
влажностью. 
«ЛИСТ СУХОЙ» («сухой лист») – тип капители колонны.  
ЛИСТ УЧЁТНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ – единица объѐма печатного изда-
ния, состоящего из собственно литературного произведения и иного мате-
риала (титульный лист, оглавление, предисловие, примечания и т.п.). В 
Российской Федерации Л.у.-и. (как и авторский лист), содержит 40 тыс. 
печатных знаков или 700 строк стихотворного текста либо 3000 см

2
 графи-

ческого материала.  
ЛИСТ ЦЕНТРИРОВОЧНЫЙ – лист бумаги, закрепленный на планше-



298 

те мензулы, который располагают под центром геодезического сигнала. На 
Л.ц. осуществляют проектирование точек стояния: теодолита, визирной 
цели и центра геодезического пункта.  
ЛИСТВЕННИЦА – род листопадных хвойных деревьев семейства со-
сновых; около 15 видов, главным образом в горах и лесной зоне Северного 
полушария. Образуют чистые и смешанные леса; Л. сибирская и Л. Гме-
лина (даурская Л.) – основные породы таѐжных лесов Сибири. Древесина 
красноватого оттенка твердая, прочная относительно податливая в обра-
ботке; используется для подводных сооружений, в кораблестроении и т.п.  
ЛИСТЕЛЬ – 1) архитектурный профиль (облом) в виде полочки (может 
быть прямой или обратный), сопровождающей профилированные элемен-
ты; 2) ободок, обрамление, кант.  
ЛИСТЕЛЬ ЗОЛОТОЙ – позолоченные бруски для «золотых» рам, изго-
товленные из сухого дерева без сучков и профилированные машинным 
способом.  
ЛИСТИНГ – 1) договор между собственником объекта недвижимости и 
лицензированным брокером по недвижимости, по которому брокер дейст-
вует как агент по продаже данной недвижимой собственности, а собствен-
ник обязуется оплатить брокеру комиссионные за услуги; 2) (распечатка) 
выведенный из ЭВМ и напечатанный на бумаге текст (чаще всего про-
граммы с комментариями программиста).  
ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ (больничный лист) – в РФ и 
некоторых других государствах документ, выдаваемый учреждением 
здравоохранения для удостоверения временной утраты трудоспособности; 
служит основанием для назначения и выплаты пособия по временной 
нетрудоспособности.  
ЛИТИЙ – химический элемент I группы периодической системы, отно-
сится к щелочным металлам. Серебристо-белый, самый лѐгкий из метал-
лов; плотность 0,533 г/см

3
, tпл 180,5°C. Химически очень активен, окисля-

ется при обычной температуре; реагирует с азотом, образуя нитрид Li3N. 
Минералы – сподумен, лепидолит и др. Л. используют для раскисления, 
легирования и модифицирования сплавов, компонент сплавов на основе 
Mg и Al, анод в химических источниках тока; некоторые соединения Л. 
входят в состав пластичных смазок, специальных стѐкол, термостойкой 
керамики.  
ЛИТНИК – канал для заполнения литейной формы расплавленной мас-
сой.  
ЛИТОГЕНЕЗ – совокупность процессов образования и последующих 
изменений осадочных горных пород. Главные факторы Л. – тектонич. 
движения и климат. В цикле Л. выделяют стадии: гипергенез, седименто-
генез, диагенез, катагенез (эпигенез), метагенез. Различают ледовый, гу-
мидный, аридный и вулканогенно-осадочный типы Л.  
ЛИТОЛОГИЯ – наука об осадочных породах и современных осадках, их 
вещественном составе, строении, внешних признаках, закономерностях и 
условиях образования и изменения. По результатам исследований состав-
ляются литолого-фациальные и литолого-палеогеографические карты и 
атласы, позволяющие наглядно показать закономерности пространствен-
ного распределения осадочных горных пород и сделать прогноз размеще-
ния ряда полезных ископаемых.  
ЛИТОПОН – 1) белый пигмент, смесь сульфида цинка ZnS и сульфата 
бария BaSO4. Применяется для приготовления различных красок, в произ-
водстве пластмасс, линолеума и др.; 2) см. белила литопоновые.  
ЛИТОРАЛЬ – 1) пограничная полоса между сушей и морем, регулярно 
затопляемая во время прилива и осушаемая при отливе. Л. представляет 
собой зону морского дна, расположенную между уровнями воды в самый 
низкий отлив и в самый высокий прилив; 2) прибрежная область озѐр, 
распространяется до глубины проникновения света, обычно 10-30 м в 
зависимости от прозрачности воды.  
ЛИТОСТРОТЫ – античные мозаичные полы, выполненные из разно-
цветных кусков мрамора.  
ЛИТОСФЕРА – внешняя сфера «твѐрдой» Земли, включающая земную 
кору и верхнюю часть подстилающей еѐ верхней мантии.  
ЛИТОФАНИЯ – рельефные изображения на неглазурованном фарфоре 
(бисквите), предназначенные к восприятию на просвет.  
ЛИТЬЕ – получение изделий (отливок) путѐм заливки в литейную форму 
обычно расплавленных материалов (металлов, горных пород, пластмасс, 
резиновой смеси и др.), которые после затвердевания в результате остыва-
ния, отверждения или вулканизации приобретают конфигурацию внут-
ренней полости формы. Для получения металлических отливок применя-
ют более 50 способов Л.: в песчаные формы, в кокиль, по выплавляемым 
моделям, центробежное, под давлением и др.  
ЛИТЬЁ КАМЕННОЕ (литьѐ базальтовое, литьѐ шлаковое) – 1) литьѐ 
из расплавов горных пород; 2) обобщенное обозначение строительных 
изделий (в основном фасонных), получаемых отливкой минерального 
расплава (базальтов, диабазов и др. горных пород, а также металлургиче-
ских шлаков) в земляных или металлических формах с последующей 
термической обработкой и охлаждением. Методом Л.к. изготовляют тру-
бы, кислотоупорную аппаратуру, электротехнические изоляторы, облицо-
вочные плитки и т.д.  
ЛИТЬЕ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ – совокупность производствен-
ных процессов, предназначенных для изготовления керамических изделий 
путем их отливки преимущественно в гипсовые формы и основанных на 
свойстве этих форм отсасывать часть воды из заливаемой в них жидко-
керамической фарфоровой или фаянсовой массы.  
ЛИТЬЁ ЦЕНТРОБЕЖНОЕ – способ литья в быстро вращающуюся 
металлическую форму. Расплавленный металл под действием центробеж-
ных сил отбрасывается к стенкам формы и затвердевает, образуя пустоте-
лую отливку (трубку, втулку, кольцо) без стержня.  

ЛИФТ – стационарная подъемная машина циклического действия для 
вертикальной транспортировки пассажиров и грузов; в зданиях и соору-
жениях с кабиной (реже – платформой), движущейся по жестким верти-
кальным направляющим, установленным по всей высоте подъема в закры-
той шахте. В зависимости от назначения, высоты подъема, расположения 
лебедок, планировки и конструкции зданий Л. имеют различные кинема-
тические схемы: с непосредственной подвеской кабины и противовеса, с 
полиспастной подвеской кабины и противовеса, выжимные с полиспаст-
ной подвеской кабины и т. д. По назначению Л. разделяются на пассажир-
ские, больничные, грузовые, малогрузовые и специальные. Грузоподъѐм-
ность грузовых Л. до 10 т, скорость до 1,5 м/с, грузоподъѐмность пасса-
жирских Л. до 2,4 т, скорость до 7 м/с (обычно 0,5-4 м/с). Высота подъѐма 
до 150 м.  
ЛИФТ БОЛЬНИЧНЫЙ – пассажирский лифт для зданий лечебно-
профилактических учреждений. Размеры кабины и конструкция Л.б. 
позволяют перевозить пациентов лечебно-профилактических учреждений, 
в том числе на средствах горизонтального транспортирования (каталках, 
кроватях и т. д.) и (или) медицинское оборудование.  
ЛИФТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – лифт с электронасосным гидроприводом 
поступательного движения.  
ЛИФТ ГРУЗОВОЙ – лифт, предназначенный для вертикального пере-
мещения грузов; отличается от лифта пассажирского большей грузоподъ-
емностью, размерами, меньшим уровнем комфорта, и как правило, скоро-
сти и мягкости хода.  
ЛИФТ ПАССАЖИРСКИЙ – стационарная грузоподъемная машина 
периодического действия, предназначенная для подъема и спуска людей в 
кабине, движущейся по жестким прямолинейным направляющим, у кото-
рых угол наклона к вертикали не более 15°. Л.п. оборудуется средствами 
управления движением.  
ЛИФТ ПОЖАРНЫЙ – специальный лифт в здании или сооружении, 
предназначенный для использования пожарными подразделениями в 
процессе тушения пожара.  
ЛИФТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – лифт с электроприводом.  
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ – выдача государственными органами разреше-
ния (лицензии) на право проведения определенных операций, например, 
импорта или экспорта товаров, осуществления какой-либо деятельности.  
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – раз-
решение, которое выдают уполномоченные государством компетентные 
органы на ведение изыскательских, проектных, строительно-монтажных и 
тому подобных работ. В Российской Федерации с 01.01.2010 г. отменено и 
заменено контролем в рамках саморегулируемых строительных организа-
ций.  
ЛИЦЕНЗИЯ – разрешение на осуществление разнообразных видов дея-
тельности в определенных пределах, выдаваемое государственными орга-
нами применительно к тем видам, которые нуждаются в ограничении, или 
в целях взимания платежей за выдаваемое разрешение. Например, Л. 
страховщика – документ, подтверждающий право осуществления страхо-
вой деятельности по видам страхования, указанным в перечне к Л., выда-
ваемый Департаментом страхового надзора Министерства финансов РФ.  
ЛИЦО ДОЛЖНОСТНОЕ – по российскому праву лицо, постоянно, 
временно или по специальному полномочию осуществляющее функции 
представителя власти либо выполняющее организационно-
распорядительные, административно- хозяйственные функции в государ-
ственных органах, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах РФ.  
ЛИЦО ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ – лицо или группа лиц с общей заинте-
ресованностью в работе организации-поставщика и условиях, в которых 
она действует.  
ЛИЦО ИЗДЕЛИЯ (лицевая сторона) – одна из строительного изделия, 
обычно обращенная к наблюдателю (например, грань кирпича, располо-
женная с внешней стороны кладки).  
ЛИЦО МАТЕРИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ – по российскому зако-
нодательству работник, на которого в связи с характером трудовых обя-
занностей по трудовому договору возложена полная материальная ответ-
ственность за ущерб, причинѐнный работодателю по его вине.  
ЛИЦО ТРЕТЬЕ (третье лицо) – участники гражданского процесса (в 
более широком смысле – гражданско-правовых отношений вообще), 
юридически заинтересованные в исходе спора между сторонами. См. 
также сторона третья.  
ЛИЦО ФИЗИЧЕСКОЕ – термин, употребляемый в гражданском праве 
для обозначения человека (гражданина) как участника правоотношения. 
Под Л.ф. понимается гражданин данного государства, иностранный граж-
данин или лицо без гражданства, в том числе индивидуальный предпри-
ниматель (в отличие от юридического лица).  
ЛИЦО ЮРИДИЧЕСКОЕ – термин, употребляемый в гражданском 
праве для обозначения предприятий, организаций, учреждений и т.п. 
являющихся по закону субъектами (носителями) гражданских прав и 
обязанностей. В российском праве Л.ю. признаѐтся организация, которая 
имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 
имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имуще-
ственные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Л.ю. должны иметь устав, определяющий его 
правоспособность, печать, самостоятельный баланс или смету, расчетный 
счет в банке. Правоспособность Л.ю. определяется целями, предусмотрен-
ными в его учредительных документах.  
ЛИЧИНА (ключевина) – пластинка на двери, окружающая отверстие для 
ключа. В разговорной речи Л. часто называют цилиндровый механизм 
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английского замка (т.е. непосредственно ту часть замка, в которую встав-
ляется ключ).  
ЛМК – аббревиатура от «легкая металлоконструкция»; см. конструкция 
металлическая легкая. 
ЛОБ – церковная глава; см. глава.  
ЛОБ БАРАНИЙ – асимметричный скальный выступ, сложенный проч-
ными породами, сглаженными и отполированными ледником; склон такой 
скалы, расположенный со стороны движения ледника, пологий, сглажен-
ный и исштрихованный; противоположный – крутой и зазубренный, так 
как ледник при своѐм движении выламывает из него куски пород (ледни-
ковые валуны). Группы Л.б. образуют т.н. курчавые скалы.  
ЛОБ САМЦОВЫЙ – щипец на торце бревенчатой избы.  
ЛОБАНЬ – декоративное подвышение наличника.  
ЛОБЕЛИЯ – род трав, полукустарников и кустарников семейства лобе-
лиевых. Около 350 видов, преимущественно в тропиках и субтропиках на 
влажных местах. Часть видов используются как декоративные растения.  
ЛОБЗИК – инструмент (ручной или электрический) для выпиливания по 
криволинейному (узорному) контуру изделия из дерева или мягкого ме-
талла, состоящий из корпуса (станка), в котором закреплено сменное 
тонкое узкое полотно с зубьями. Л., как сменным инструментом, снабжа-
ются пневматические или электрические ручные машины.  
ЛОБЗИК РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (электрический) – пнев-
матическая (электрическая) ручная пила с возвратно-поступательным 
движением пильного полотна, снабженная лыжей для перемещения по 
поверхности обрабатываемой детали.  
ЛОБИК – полукруглый кирпичный выступ над проемом в окружающей 
его нише, рассчитанный на плотное примыкание прямоугольной рамы.  
ЛОБЫРЁК – тычок с нависающей наклонной поверхностью, включен-
ный в профилировку древнерусских наличников, карнизов, цоколей; 
обычно – непосредственно под полувалом или четвертным валом.  
ЛОВИТЕЛЬ – устройство безопасности механического типа, предназна-
ченное для аварийной остановки и удержания грузонесущего устройства 
подъемника в случае превышения скорости подъема, указанной в эксплуа-
тационной документации, обрыва или ослабления подъемного каната, или, 
реже – для остановки падения сорвавшегося с высоты человека.  
ЛОВИТЕЛЬ КАБИНЫ ЛИФТА – предохранительное устройство для 
удержания кабины лифта при обрыве подъѐмного каната.  
ЛОВУШКА ТАНКОВАЯ – фортификационное сооружение, представ-
ляющее собой противотанковое препятствие в виде замаскированного 
глубокого котлована по размерам несколько больше горизонтальных 
габаритов танка. Л.т. маскируются устройством над котлованом легкого 
перекрытия заподлицо с горизонтом земли. Устраиваются на местах, 
объезд которых затруднителен (узких лесных дорогах, в лощинах, на 
улицах населенных пунктов). Обычно применяются для усиления других 
препятствий.  
ЛОГ – 1) овраг с пологими задернованными склонами и плоским днищем; 
2) см. ложок; 3) см. заусѐнок.  
ЛОГЕЙОИ (ЛОГЕУМ) – помост театральной сцены либо (реже) подоб-
ная конструкция в иных зданиях.  
ЛОГИСТИКА – управление материально-техническим обеспечением, 
движением товарно-материальных запасов, информационными потоками, 
логистической цепью применительно к производственным, управляющим 
автоматизированным системам.  
ЛÓГОМ – см. укладка лóгом.  
ЛОГОМЕТР – механизм для измерения отношения 2 электрических 
величин (обычно токов в обмотках его подвижной части) путѐм уравно-
вешивания возникающих при этом вращающих моментов. Применяется в 
электроизмерительных приборах.  
ЛОГОТИП – элемент фирменного стиля, представляющий собой ориги-
нальное начертание наименования рекламодателя, используемое как сим-
вол товара или фирмы, зачастую являющийся торговой маркой, поэтому 
на Л. распространяются требования соответствующей регистрации, после 
которой подлежит правовой защите. 
ЛОДЖИЯ – 1) открытая галерея, обычно с колоннами, распространенная 
в архитектуре итальянского Возрождения; 2) перекрытая и огражденная 
наружная площадка, более чем на половину (площади) заключенная в 
пределах граничащих с ней наружных стен здания (ниша с дверными, 
оконными проемами, углубленная в фасаде здания) и как минимум с 
одной стороны открытая во внешнее пространство (либо имеющая с этой 
стороны вместо стены колоннаду, аркаду, парапет и т.п.; Л. обязательно 
имеет коммуникационную связь с внутренними помещениями; может 
иметь различные глубину и протяженность по фасаду, быть отдельным 
сооружением или родом балкона, углубленного в здание; служит для 
затенения, защиты от перегрева помещений, обращенных на южную 
сторону горизонта, и особенно широко применяется при строительстве 
жилых зданий в южных районах, в санаторно-курортном строительстве, 
где требуются специальные условия регулирования макроклиматы поме-
щений.  
ЛОЖА – обособленное помещение (обособленная часть) в зрительном 
зале или на трибуне спортивного сооружения в виде небольшого внутрен-
него балкона, предназначенного для нескольких зрителей; либо группа 
мест в зрительном зале (вокруг партера и на ярусах), отделѐнная перего-
родками или барьерами.  
ЛОЖА ЗРИТЕЛЬСКАЯ – ложа, предназначенная для размещения не-
скольких зрительских мест.  
ЛОЖА ТЕХНИЧЕСКАЯ – ложа, где размещается оборудование для 
сопровождения театрального или спортивного представления.  
ЛОЖЕ – внутренняя поверхность скважины или котлована в грунтовой 

среде (основании), например, для устройства набивных свай.  
ЛОЖЕМЕНТ – термин фортификационной архитектуры, обозначавший 
первые стрелковые окопы XIX в. в виде небольших стрелковых ровиков 
для стрельбы лежа или с колена, отрывавшиеся обычно ночью специаль-
ным нарядом рабочих. Термин Л. применялся и к окопам для отдельных 
орудий, которые назывались Л .орудийными (позднее – окопы артилле-
рийские). Существовал также термин минный Л., т.е. котлован, откуда 
минным спуском велась минная галерея. К середине ХХ в. все эти терми-
ны вышли из употребления.  
ЛОЖОК – 1) преимущественно лицевая и параллельная ей грань кирпича 
в кладке (т.е. наиболее вытянутая боковая грань брускового кирпича). 2) 
Каждый из коротких параллельных желобков.  
ЛОЗУНГ РЕКЛАМНЫЙ (слоган) – четкая, ясная и лаконичная форму-
лировка основной темы рекламного обращения. Фирменный Л.р. опреде-
ляет характерные уникальные особенности деятельности рекламодателя и 
является элементом фирменного стиля. 
ЛОКАЛИЗАЦИЯ – отнесение чего-либо к определѐнному месту, уточ-
нение места (пространственная Л.); ограничение места действия, распро-
странения какого-либо явления, процесса (например, Л. пожара).  
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРА – действия, направленные на предотвраще-
ние возможности дальнейшего распространения горения и создание усло-
вий для его успешной ликвидации имеющимися силами и средствами.  
ЛОКОТКИ – горизонтальная обрешѐтка, закрепленная на стропилах.  
ЛОКУЛИ – в древнеримской архитектуре – небольшие ниши в стенах 
(первоначально для размещения ларца, ящичка и т.п.).  
ЛОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (металлолом) – металлические изделия или 
металлические части изделий, зданий и сооружений, пришедшие в негод-
ность и утратившие эксплуатационную ценность.  
ЛОМ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (электрический) – пневматический (элек-
трический) молоток для разрушения горных пород и строительных конст-
рукций, ось которого при работе занимает вертикальное или близкое к 
нему положение.  
ЛОМ СТАЛЬНОЙ (отходы стальные) – вторичные черные металлы, 
содержащие до 2% углерода.  
ЛОМБАРД – учреждение, в котором под залог изымаемых на хранение 
вещей населения за плату предоставляют ссуду. Здание Л., как правило, 
оборудуется укрепленным сейфом или помещением для хранения приня-
тых в залог вещей, витриной для выставления на продажу невостребован-
ных заложенных вещей и кабинкой или иным небольшим помещением 
для оценщика.  
ЛОНГАРИНА – элемент унтерцуга в виде толстого бревна-прогона, 
укладываемого на штендеры.  
ЛОПАТА МЕХАНИЧЕСКАЯ – одноковшовый экскаватор с жѐсткой 
скользящей (прямая лопата) или с жѐсткой шарнирной (обратная лопата) 
связью ковша со стрелой.  
ЛОПАТА ЭКСКАВАТОРНАЯ ОБРАТНАЯ – сменное рабочее обору-
дование экскаватора, предназначенное для разработки грунта ниже уровня 
стоянки машины при рытье котлованов, траншей и др. земляных сооруже-
ний. Работает движением ковша в направлении от забоя к машине (на 
себя).  
ЛОПАТА ЭКСКАВАТОРНАЯ ПРЯМАЯ – сменное рабочее оборудо-
вание экскаватора, предназначенное для разработки грунта выше уровня 
стоянки машины при рытье котлованов, а также для погрузки грунта и 
дробных скальных грунтов. Работает движением ковша в направлении от 
машины в сторону забоя (от себя).  
ЛОПАТКА (лизена, лизерна) – плоский слабо выступающий из плоско-
сти стены узкий вертикальный (на всю высоту стены) элемент, разделяю-
щий или ограничивающий поверхность стены. Л. имеет конструктивный 
характер или является декоративным элементом. Л. отражает расположе-
ние опор внутри здания; в отличие от пилястра Л. лишена базы и капители. 
Л. характерны для древнерусской и западноевропейской средневековой 
архитектуры. Часть плоскости между соседними Л. называют пряслом 
стены.  
ЛОПАТКА ВИСЯЧАЯ – лопатка, нижний конец которой не опирается 
на цоколь, постамент либо иной выступ и окружен фоном стены.  
ЛОПАТКА ОГИБАЮЩАЯ – выступающий из кладки угловой устой в 
виде смыкающихся лопаток на флангах соседних граней строительного 
объема.  
ЛОПОЛИТ – крупный, полого залегающий линзовидный интрузив, 
вогнутый в центральной части наподобие блюдца.  
ЛОТОК – 1) разовая потребительская тара, имеющая корпус разнообраз-
ной формы, с плоским дном и низкими бортиками, предназначенная для 
упаковывания продукции, укупоривание которой проводится с помощью 
пленочных материалов. Обычно Л. представляет собой ящик без крышки, 
с выступающими или невыступающими угловыми планками высотой не 
более 130 мм. 2) Брус с выдолбленным желобом-водостоком; часть свода, 
имеющая форму отрезка полуцилиндрической поверхности, расчлененной 
двумя взаимопересекающимися (чаще всего взаимноперпендикулярными) 
плоскостями и опирающийся на протяженную горизонталь стены.  
ЛОТОК АКВЕДУКА НЕСУЩИЙ – водовод незамкнутого поперечного 
сечения, являющийся пролѐтным строением акведука.  
ЛОТОК ВОДОВОДНЫЙ – водопроводящее сооружение незамкнутого 
поперечного сечения прямоугольного, круглого или овального сечения 
(чаще всего желобообразной формы) для безнапорного движения воды.  
ЛОТОК ВОДОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – гидротехнический расходомер, 
представляющий собой направленный вдоль оси потока открытый жѐлоб.  
ЛОТОК ВОДООТВОДНЫЙ – водовод незамкнутого поперечного 
сечения с безнапорным движением воды, выполняемый из различных 
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материалов.  
ЛОТОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – установка для проведения лаборатор-
ных (иногда и полевых) гидравлических исследований.  
ЛОТОК ДОРОЖНЫЙ – водоотводная канава треугольного поперечного 
сечения.  
ЛОТОК ДРЕНАЖНЫЙ – лоток, собирающий воду из сети поверхност-
ного дренажа.  
ЛОТОК КАБЕЛЬНЫЙ – открытая конструкция, предназначенная для 
прокладки проводов и кабелей.  
ЛОТОК КАНАЛА – внутренняя нижняя часть канала.  
ЛОТОК ПЕРЕПУСКНОЙ – лоток с пологими, несколько углубленными 
мощеными откосами, устраиваемый при малой интенсивности движения 
на пересечении периодически действующих водотоков с глубиною воды 
не более 0,2 м для пропуска воды поверх проезжей части. 
ЛОТОК ПИССУАРНЫЙ – простейшее устройство в виде наклонной 
плоскости с бортами, устанавливаемое в общественных туалетных поме-
щениях для сбора и отвода мочи в канализационную сеть.  
ЛОТОК СВОДА – часть свода, представляющая собой вогнутый тре-
угольник, образующийся от рассечения поверхности свода диагональными 
ребрами – нервюрами.  
ЛОТОК ТОННЕЛЯ – элемент нижней части обделки тоннеля, устраи-
ваемый, как правило, в виде обратного свода.  
ЛОТОК ТРАНСПОРТНЫЙ – простейшее транспортное приспособле-
ние в виде наклонной плоскости с бортами, по которой груз перемещается 
под действием силы тяжести.  
ЛОТОК ТРУБЫ – внутренняя нижняя часть трубы (обычно бетонной 
или железобетонной безнапорной) в рабочем положении, расположенная 
симметрично относительно вертикального диаметра.  
ЛОТОК УЛИЧНЫЙ – открытый водосток (боковая канава небольшой 
глубины) треугольного или овального поперечного профиля, устраивае-
мый по краям проезжей части улицы для сбора и отвода атмосферных 
сточных вод в дождеприѐмник. См. также лоток водоотводный.  
ЛОТОК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ – открытый жѐлоб на специаль-
ных подставках, применяемый для размещения в нѐм кабелей при надзем-
ной их прокладке на местности.  
ЛОТОС – см. бутон. 
ЛОУ – многоэтажное здание с открытыми террасами по всему фасаду, 
встречающееся только среди дворцовых сооружений Китая.  
ЛОФТ – просторная квартира, расположенная в бывшем производствен-
ном помещении. В дизайне Л., как правило, сохраняются «промышлен-
ные» элементы, такие как балки, колонны, воздуховоды и т.д. В более 
широком смысле Л. – квартира большого метража, представляющая собой 
большое открытое пространство. 
ЛОХ – род деревьев и кустарников семейства лоховых. Свыше 50 видов в 
Азии (главным образом Япония, Китай) и Южной Европе, в т.ч. 8 видов на 
Кавказе и в Средней Азии; по одному виду в Северной Америке и Австра-
лии. Л. узколистный и Л. серебристый возделываются как декоративные 
растения.  
ЛП – аббревиатура от «летная полоса»; см. полоса летная. 
ЛПС – аббревиатура от «локальная поверочная схема»; см. схема повероч-
ная. 
ЛУБ – внутренний слой древесной коры, прилегающий к камбию.  
ЛУБРИКАТОР – автоматически действующий прибор для подачи смаз-
ки под давлением на трущиеся поверхности машины.  
ЛУГ – биогеоценоз, растительный компонент которого составляют сооб-
щества многолетних трав. Большая часть Л. возникла на месте сведѐнных 
лесов и кустарниковых зарослей, осушенных болот и озѐр.  
ЛУГОПАРК – один из элементов ландшафтной архитектуры, территория 
с искусственным или естественным степным ландшафтом, с элементами 
инженерного обустройства и зонами отдыха. Упрощенно, Л. – парк, вклю-
чающий большие луговые пространства. Л. может использоваться как в 
рекреационных, так и в научных и культурно-просветительских целях.  
ЛУЖЕНИЕ – покрытие оловом металлических, главным образом сталь-
ных и медных, изделий или полуфабрикатов (ленты, листа, проволоки) для 
защиты их от коррозии или для облегчения процесса пайки.  
ЛУЗГ – плоский штукатурный выступ на стыке стены и потолка.  
ЛУЗГА – 1) ребро двугранного угла, образованного внутренними поверх-
ностями пересекающихся стен; 2) сквозной вертикальный шов через ряды 
кладки; 3) устаревшее обозначение осадки сооружения в грунт.  
ЛУЖЕНИЕ – нанесение натиранием, погружением в расплав или элек-
тролитическим способом тонкого слоя олова на поверхность металличе-
ских (главным образом стальных и медных) изделий для защиты их от 
коррозии или для подготовки к пайке.  
ЛУКА – 1) дугообразный изгиб реки или образуемый им полуостров 
(например, Самарская Лука на Волге); 2) изгиб морского берега – морская 
Л. (или лукоморье).  
ЛУКОВИЦА – глава строения с очертаниями двойной кривизны и с 
повышенным и заостренным верхом, напоминающим по форме луковицу.  
ЛУНКА – углубление овальной формы, устроенное в слое земляного 
сооружения (земляного полотна) с целью отбора из него образца грунта 
для определения влажности.  
ЛУПА – собирающая линза или система линз с небольшим фокусным 
расстоянием (10-100 мм). Увеличение Л. от 2 до 40-50.  
ЛУПИНГ – дополнительный трубопровод, прокладываемый на некото-
рых участках параллельно основному для повышения его пропускной 
способности.  
ЛУПОВИЩЕ – место, где обдирали и закапывали павший скот.  
ЛУЧ – линия, вдоль которой распространяется энергия излучения в при-

ближении геометрической оптики и звуковая энергия в приближении 
геометрической акустики. 2) в математике – полупрямая.  
ЛУЧ СЕРДЦЕВИННЫЙ ДРЕВЕСИНЫ – лентоподобное образование 
из клеток древесины, направленное радиально по отношению к слоям 
роста.  
ЛУЧКОВЫЙ – ограниченный дугой намного меньше 180°.  
ЛУЩЕНИЕ – рабочий процесс дереворежущего лущильного станка: 
поперечное резание цилиндрической заготовки из древесины (чурака) 
плоским ножом с прямолинейной режущей кромкой. Результирующей 
траекторией резания является спираль, а стружка (лущеный шпон) имеет 
вид непрерывной ленты постоянной толщины. Л. производится с целью 
получения шпона заданной толщины, который обычно используют в 
качестве полуфабриката для изготовления фанеры. 
ЛЫКО – внутренняя (лубяная) часть коры молодых лиственных деревьев, 
чаще липы. ограниченно используется для производства упаковочной 
тары (из Л. плетут корзины и др. изделия).  
ЛЬДИСТОСТЬ ГРУНТА ЗА СЧЕТ ВИДИМЫХ ЛЕДЯНЫХ 
ВКЛЮЧЕНИЙ – отношение содержащегося в нем объема видимых 
ледяных включений к объему мерзлого грунта.  
ЛЭГУНЭ (лагуна) – предназначенная для новобрачных комната в тради-
ционном черкесском или кабардинском доме, имеющая отдельный вход.  
ЛЭГУНЭ ЦЫКУ – небольшая кладовая в традиционном черкесском 
доме.  
ЛЭП – аббревиатура от «линия электропередающая»; см. линия электро-
передачи. 
ЛЮВЕРС – круглое отверстие в парусе, парусиновом тенте, чехле, шторе 
и т.п., служащее для пропуска снастей. Для предохранения от разрыва Л. 
окантован металлом или обметан нитками.  
ЛЮДСКАЯ – в царской России – помещение для прислуги в помещичь-
ем доме.  
ЛЮК – закрываемый проѐм в перекрытии или покрытии здания или 
сооружения.  
ЛЮК ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – люк с нормируемым пределом огне-
стойкости.  
ЛЮК СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ – горизонтальный (или по 
пандусу) проход сквозь трибуну; в крытых сооружениях имеет дверной 
проем со стороны фойе или вестибюля.  
ЛЮК СМОТРОВОГО КОЛОДЦА – верхняя часть перекрытия смотро-
вого колодца, устанавливаемая на опорную часть камеры или шахты, 
состоящая из корпуса и крышки.  
ЛЮКАРНА (окно чердачное) – 1) оконный проѐм в чердачной крыше 
или купольном покрытии. Л., имеющие декоративное значение, снаружи 
часто украшены наличниками, лепными обрамлениями и т.п. 2) световой 
проем в наклонном или сводчатом перекрытии, имеющий вертикальную 
лицевую плоскость.  
ЛЮКС – единица освещенности и светимости, равная освещенности 
поверхности, на каждый м

2
 которой приходится равномерно распределен-

ный световой поток в 1 лм.  
ЛЮКС-КЛАСС (люкс) – класс комфортности; обозначение лучших по 
оборудованию, уровню обслуживания и т.п. магазинов, гостиниц, ателье, 
объектов жилой недвижимости и др. (буквальный перевод с франц. – 
«роскошь, великолепие»). См. также жилье люкскласса.  
ЛЮКСМЕТР – прибор для измерения освещенности, один из видов 
фотометров. Простейший Л. состоит из фотоэлемента и микроамперметра, 
проградуированного в люксах.  
ЛЮЛЬКА (люлька подъемная) – грузонесущее устройство (подвесная 
конструкция) в виде подвешенной на канатах площадки, служащей пере-
мещаемым по высоте рабочим местом для одного или нескольких работ-
ников. Л. представляет собой подвесную рабочую площадку, закреплен-
ную на гибкой подвеске на верхней отметке объекта и передвигаемую в 
вертикальной плоскости. Применяется при возведении, реконструкции и 
ремонте зданий и сооружений и предназначена для размещения рабочих и 
материалов непосредственно в зоне производства штукатурных, облицо-
вочных и других строительных работ.  
ЛЮЛЬКА ДВУХПОДВЕСНАЯ – люлька, которая подвешена на двух 
грузовых канатах с пригрузами и двух канатах ловителей с пригрузами.  
ЛЮЛЬКА ОДНОПОДВЕСНАЯ – люлька, которая подвешена на одном 
грузовом канате с пригрузами и одном канате ловителя с пригрузами.  
ЛЮЛЬКА ПОДВЕСНАЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ – 
строительный подъемник, подвешенный на канатах, применяемый в про-
цессе производства строительно-монтажных работ при возведении, рекон-
струкции и ремонте зданий и сооружений для размещения работников и 
материалов непосредственно в зоне производства работ.  
ЛЮМЕН (лм) – единица измерения светового потока, излучаемого то-
чечным источником, который при силе света в 1 св равномерно испускает-
ся внутрь телесного угла в 1 стерадиан.  
ЛЮМЕНОМЕТР (фотометр интегрирующий) – прибор для измерения 
светового потока. Основан на сравнении данного светового потока с из-
вестным. Градуируется в люменах (единица светового потока СИ) в 1 с.  
ЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ – свечение веществ, избыточное над их тепловым 
излучением при данной температуре и возбуждѐнное какими-либо источ-
никами энергии. Возникает под действием света, радиоактивного и рент-
геновского излучений, электрического поля, при химических реакциях и 
при механических воздействиях. По механизму различают резонансную, 
спонтанную, вынужденную и рекомбинационную Л., по длительности – 
флуоресценцию (кратковременную Л.) и фосфоресценцию (длительную 
Л.). 
ЛЮМИНОФОР – органическое или неорганическое вещество, способ-
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ное светиться (люминесцировать) под действием внешних факторов 
(обычно – при воздействии на него электромагнитного излучения). Важ-
нейший вид Л. – кристаллофосфоры. Л. используют в люминесцентном 
анализе, производстве светящихся красок, в лампах дневного света, элек-
тронно-лучевых трубках и т.д.  
ЛЮНЕТ (люнетта) – 1) полукруглый арочный проем в стене под распа-
лубкой свода (торец, срез свода), ограниченный сверху полуциркульным 
архивольтом, а снизу – горизонтальным карнизом или сандриком; в сквоз-
ных Л. обычно располагают окна; «глухие» Л. нередко украшают живо-
писными или скульптурными произведениями; 2) орнаментальный мотив 
из повторяющихся резных полумесяцев; 3) в фортификационной архитек-
туре – открытое с горжи (с тыла) самостоятельное четырехстороннее 
полевое укрепление с одним, а чаще с двумя фасами и двумя фланками, 
защищенными валами и рвами. Л. использовалось с XVII в., в конце XVIII 
– начале XIX вв. небольшие треугольные Л. стали возводиться в крепостях 
на гласисе или перед ним, либо у равелина. Л. имели главным образом 
наблюдательное назначение.  
ЛЮСТГАУЗ – парковый павильон в виде крупной беседки с пышной 
архитектурной отделкой (прежде всего – с богатым фасадным декором). 

Термин широко употреблялся в начале XVIII в. (например, известны Л. 
второго Летнего сада в Петербурге).  
ЛЮСТР – тонкая прозрачная пленка (пигмент), наносимая на поверх-
ность фарфоровых и фаянсовых изделий поверх обожжѐнной глазури для 
придания им после восстановительного муфельного обжига радужного 
металлического блеска или перламутрового отблеска. Для изготовления Л. 
к оксидам металлов добавляют щелочные силикаты. Чтобы получить 
пленку с золотым оттенком, применяют сульфид меди, сульфид серебра и 
оксиды железа, а с красным оттенком – добавляют оксид олова и сажу.  
ЛЮСТРА – подвесной многоламповый светильник, снабжѐнный элемен-
тами декоративного оформления.  
ЛЮФТ – зазор между сопряжѐнными поверхностями частей машин. 
Прибор для определения величины Л. (обычно в механизме рулевого 
управления автомобиля) называют люфтомером.  
ЛЮФТ-КЛОЗЕТ – внутридомовая теплая уборная с подземным выгре-
бом, в который фекалии поступают через сточную (фоновую) трубу. Вен-
тиляция осуществляется через специальный люфт-канал, примыкающий к 
обогревательным устройствам, а выгребной люк располагается снаружи.  
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МА – традиционное жилище нганасанов, представляющее собой вариа-
цию чума; см. чум.  
МАВЗОЛЕЙ – монументальное погребальное (надгробное) сооружение, 
включавшее камеру, где помещались останки умершего, и иногда поми-
нальный зал. Происхождение М. связано со знаменитой гробницей карий-
ского царя Мавсола, сооруженной в IV в. до н. э. в Малой Азии (г. Гали-
карнас) и считавшейся в древности одним из «семи чудес света». М. полу-
чили распространение в Древнем Риме и в Средние века на Востоке. В ХХ 
в. в ряде стран возведены М. политических деятелей (В.И. Ленина в Моск-
ве, 1929-30; Хо Ши Мина в Ханое, 1975).  
МАВРЕСКА – см. арабеска. 
МАГАЗИН – 1) ѐмкость, приспособление для размещения однородных 
штучных изделий (например, М. автоматического станка, пакетоформи-
рующей машины и т.п.); 2) предприятие торговли и соответствующий тип 
здания (комплекс помещений), приспособленного для осуществления 
розничной торговли, обеспеченное торговыми, подсобными, администра-
тивно-бытовыми помещениями, а также помещениями для приема, хране-
ния и подготовки товаров к продаже; 3) в дореволюционной России – 
склад для запасов товаров и материалов и т.д.  
МАГАЗИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – склад инвентаря и материалов 
для ремонта железнодорожного пути.  
МАГАЗИН ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – комплект мер электрической вели-
чины (сопротивления, ѐмкости или индуктивности), которые с помощью 
переключающегося устройства соединяют в группы для точного воспро-
изведения одноимѐнных величин различного номинала в электрических 
цепях или измерительных приборах.  
МАГАЗИН КОРАБЕЛЬНЫЙ – прибрежное складское помещение, в 
котором хранятся запасные элементы корабельных машин, механизмов и 
иных-систем.  
МАГАЗИН ЛЕСНОЙ – помещение со съемными щитовыми стенами, 
предназначенное для медленной регулируемой сушки древесины.  
МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (уни-
версам) – крупный магазин с универсальным ассортиментом расфасован-
ных продовольственных товаров и малым ассортиментом непродовольст-
венных товаров повседневного спроса, работающий по системе самооб-
служивания.  
МАГАЗИН УНИВЕРСАЛЬНЫЙ (универмаг) – крупный магазин с 
универсальным ассортиментом непродовольственных товаров, осуществ-
ляющий также продажу некоторых продовольственных товаров. М.у. 
обычно расположен в отдельно стоящем здании или входит в состав тор-
гового центра. Распространенной разновидностью М.у. является универ-
сам – универсальный магазин самообслуживания.  
МАГАЛ – 1) (мехле) квартал в дагестанском селении; 2) квартал, заселен-
ный горскими евреями в кавказском городе. 
МАГИСТРАЛЬ – главное направление, основная линия; всякая главная 
линия по отношению к отходящим от нее второстепенным, например, 
главная широкая улица (одна из главных в большом городе) с интенсив-
ным движением транспорта.  
МАГИСТРАЛЬ АВТОМОБИЛЬНАЯ – см. автомагистраль. 
МАГИСТРАЛЬ ДОРОГИ ЛЕСОВОЗНОЙ – основной участок лесо-
возной дороги, связывающий осваиваемый лесной массив с нижним скла-
дом лесозаготовительного предприятия, дорогой общего пользования или 

пунктом потребления и рассчитанный на весь период эксплуатации лесо-
сырьевой базы предприятия.  
МАГИСТРАЛЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ (зануления) – заземляющий (нулевой 
защитный) проводник с двумя и более ответвлениями.  
МАГИСТРАЛЬ ОТОПИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – часть теплопрово-
дов системы отопления, соединяющая тепловой пункт со стояками и 
ветвями.  
МАГМА – расплавленная масса преимущественно силикатного состава, 
образующаяся в глубинных зонах Земли. При внедрении М. в земную кору 
или при еѐ излиянии на поверхность Земли формируются магматические 
горные породы. М. периодически образует отдельные очаги в пределах 
разных по составу и глубине оболочек Земли. Главные типы М. – ультра-
основная, основная (базальтовая) и кислая (гранитная); в редких случаях 
М. имеет щѐлочно-карбонатный и (или) сульфидный состав.  
МАГНАЛИИ – сплавы Аl (основа) с Mg (5-13%) и др. элементами, обла-
дающие высокой коррозионной стойкостью, хорошей свариваемостью, 
высокой пластичностью. Изготовляют фасонные отливки (литейные М.), 
листы, проволоку, заклѐпки и т.п. (деформируемые М.).  
МАГНЕЗИТ – осадочная кристаллическая горная порода, состоит из 
минерала магнезита MgCO3, иногда содержит примеси углекислых каль-
ция и железа. Твѐрдость по минералогической шкале 3,5-4,5, плотность 
2,9-3,1 г/см

3
; цвет белый, от желтоватого до бурого. М., обожженный при 

1500-1650°С переходит в оксид магния и используется как высокоогне-
упорный материал. М. обожженный при 750-1000°С (каустический М.) в 
отличие от первого способен к различным химическим реакциям и ис-
пользуется в строительстве, при производстве магнезиальных вяжущих 
веществ (магнезиальные цементы), теплоизоляционных материалов, огне-
упоров, в химической и др. отраслях промышленности.  
МАГНЕЗИТ КАУСТИЧЕСКИЙ (MgO) – продукт обжига горной поро-
ды магнезита (MgCO3) в шахтных или вращающихся печах при 650-850°С, 
с последующим измельчением, применяемый для изготовления ксилолита, 
фибролита, устройства полов.  
МАГНЕЗИТОХРОМИТ – огнеупорный материал, изготовленный из 
смеси магнезитового порошка (65-80%) и молотого хромита. Применяется 
в металлургических и цементообжигательных печах.  
МАГНЕТИК – вещество, основным свойством которого является спо-
собность намагничиваться. Различают ферромагнетики, ферримагнетики, 
антиферромагнетики, парамагнетики, диамагнетики и др. типы М.  
МАГНИЙ – химический элемент II группы периодической системы. 
Серебристый металл, очень лѐгкий и прочный; плотность 1,74 г/см

3
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650°C. На воздухе покрывается защитной оксидной плѐнкой; подожжѐн-
ная тонкая стружка и порошок М. горят ярким белым пламенем. По рас-
пространѐнности в земной коре занимает среди элементов 8-е место (ми-
нералы магнезит, доломит, карналлит). Применяется главным образом в 
производстве лѐгких сплавов, для раскисления и обессеривания некоторых 
металлов, для восстановления Hf, Ti, U, Zr и др. металлов из соединений 
(металлотермия), как компонент при производстве строительных материа-
лов (например, стекломагнезитовые листы и др.).  
МАГНИЙ УГЛЕКИСЛЫЙ – карбонат магния MgCО3.  
МАГНИТ – тело, обладающее намагниченностью. Обычно различают 
постоянный магнит, электроМ., сверхпроводящий М.  
МАГНИТ ПОСТОЯННЫЙ – изделие определенной формы (например, 
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в виде подковы, полосы, стержня) из предварительно намагниченного 
материала, способного сохранять значительную магнитную индукцию 
после устранения намагничивающего поля. Применяется как источник 
постоянного магнитного поля в электротехнических, радиотехнических и 
электронных устройствах.  
МАГНИТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электромагнит) – электротехническое 
устройство, состоящее из ферромагнитного сердечника с токопроводящей 
обмоткой, которая при включении в электрическую цепь намагничивает 
сердечник. М.э. используют для создания магнитных потоков в электриче-
ских машинах и аппаратах, устройствах автоматики и др., а также для 
создания магнитных полей при различного рода исследованиях.  
МАГНИТОПРОВОД – элемент магнитной цепи для локализации потока 
магнитной индукции. Изготовляется из материала с высокой магнитной 
проницаемостью. Неотъемлемая составная часть электрических машин, 
трансформаторов, электромагнитов, электромагнитных реле, электроизме-
рительных приборов и т.д.  
МАГНИТУДА ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – условная величина, характери-
зующая общую энергию упругих колебаний, вызванных землетрясениями 
или взрывами; пропорциональна логарифму энергии землетрясений; 
позволяет сравнивать источники колебаний по их энергии (см. шкала 
Рихтера). Максимальное значение – около 9.  
МАГНОЛИЯ – род деревьев, реже кустарников семейства магнолиевых. 
80 видов, в Восточной и Юго-Восточной Азии, в Америке и Вест-Индии. 
Широко распространены в культуре как декоративные растения.  
МАЗАНКА – 1) конструкция стены из тонкой дранки, скрепленной гли-
няным или земляным раствором; 2) небольшое строение с глинобитными 
стенами и деревянным каркасом.  
МАЗАНКА ДЕРЕВЯННАЯ – постройка с обмазкой стен по их деревян-
ной поверхности – каркасу, а также пластинам, доскам и брѐвнам в запол-
нении его просветов.  
МАЗАР – в искусстве исламских стран – мемориальное сооружение, 
надгробие праведника, служащее местом посещений, паломничества и т.п.  
МАЗУТ – остаток после перегонки нефти при атмосферном давлении 
(отгонки бензина, керосина и дизельного топлива); представляет собой 
густую темную жидкость; плотность 0,89-1,00 г/см
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рания около 40 МДж/кг. 
МАЙДАН – 1) главная городская площадь в крупном южнорусском 
селении (например, в казачьей станице) или городе; 2) яма для выгонки 
дегтя. 
МАЙМУЛ (обезьяна, обезьянка) – укрепленная на поперечных прогонах 
фигурная стойка, поддерживающая верхний (коньковый) брус в крыше 
северокавказского дома; нередко имеет вид обобщенной фигурки челове-
ка. 
МАЙОЛИКА (белая масса) – керамические изделия (в основном глазу-
рованные плитки – изразцы) из цветной обожженной глины с крупнопо-
ристым черепком с росписью по сырой непрозрачной оловянной глазури, 
соединяющейся при обжиге с красками. М. относятся к грубой керамике 
пористого черепка. М. получаются прессованием глиняной формовочной 
массы с последующей сушкой и раздельным обжигом основы и глазуро-
ванного изделия. К М. относят испанскую и итальянскую керамику XV-
XVI вв.  
МАКААС – балки в покрытии традиционного ногайского дома.  
МАКАДАМ – шоссе упрощенной конструкции – без специального осно-
вания из крупного камня и без укатки щебня в покрытии. 
МАКАДАМ РУССКИЙ – макадам на искусственной песчаной подстил-
ке.  
МАКАРА – см. ухолза. 
МАКЕТ – изделие, являющееся изображением проектного решения (объ-
екта проектирования) или его деталей в установленном масштабе, которое 
собирается из темплетов или моделей. Различают двухразмерные и трех-
размерные М. (соответственно, плоскостное и объѐмное воспроизведение); 
а в зависимости от стадии разработки – проектный М. и рабочий М.  
МАКЕТ ДВУХРАЗМЕРНЫЙ – изделие, являющееся упрощенным 
изображением проектного решения в установленном масштабе, которое 
собирается из темплетов.  
МАКЕТ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – пространственный объект, воспроизводя-
щий визуальные или отдельные функциональные характеристики изделия 
(сооружения, комплекса). М.д. служат преимущественно проектным 
целям. На разных этапах проектирования используются следующие М.д.: 
поисковые (для определения основных объѐмно-пространственных или 
компоновочных характеристик проектируемого изделия, сопоставления 
альтернативных проектных предложений); доводочные (для более деталь-
ной проработки отдельных элементов изделия); посадочные (разновид-
ность доводочных, создаваемая в натуральную величину с целью отработ-
ки эргономических качеств изделия); действующие (для сравнения с суще-
ствующими аналогами, проверки функционирования отдельных элемен-
тов изделия). М.д. различают в зависимости от имитируемых сторон объ-
ектов дизайна (художественно-эстетических, конструктивных, технологи-
ческих), этапа проектирования (рабочие, эскизные, демонстрационные, для 
лабораторных испытаний), масштаба (в натуральную величину, умень-
шенные в различном соотношении), объемности (трехмерные – объемные, 
полуобъѐмные диорамы, циклорамы, перспективные макеты, макеты-
декорации, плоскостные), материалу изготовления (от бумаги, ткани, 
дерева, условно передающих формы будущих объектов, до прямого вос-
произведения задуманных материалов, фактуры, цвета).  
МАКЕТ ДИЗАЙНЕРСКИЙ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ – пространст-
венный объект, воспроизводящий визуальные или отдельные функцио-
нальные характеристики изделия (сооружения, комплекса), изготовленный 

(в отличие от проектных макетов)) в основном с целью создания представ-
ления о внешнем виде как проектируемых, так и существующих изделий.  
МАКЕТ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ – изделие, представляющее упрощенное 
воспроизведение объекта испытаний или его части и предназначенное для 
выяснения определенных качеств объекта в ходе испытаний.  
МАКЕТ ПРОЕКТНЫЙ – макет, собранный на стадии разработки техни-
ческого проекта с использованием упрощенных темплетов и (или) моде-
лей.  
МАКЕТ РАБОЧИЙ – макет, собранный на стадии разработки рабочей 
документации с использованием темплетов и (или) моделей.  
МАКЕТ ТРЕХРАЗМЕРНЫЙ – изделие, являющееся упрощенным 
изображением проектного решения в установленном масштабе, которое 
собирается из моделей.  
МАКЕТИРОВАНИЕ – изготовление макетов в требуемом масштабе 
(или, реже, в натуральную величину); способ получения наиболее полной 
информации об объекте до его реализации в натуре, один из методов 
проектирования.  
МАКЕТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ – условное или «натуральное» 
объемно-пространственное изображение дизайнерского объекта в опреде-
ленном масштабе, позволяющее вести поиск и оценку эстетических, 
функциональных, конструктивно-технологических или потребительских 
качеств новых изделий и форм, в комплексе анализировать различные 
аспекты конкретного проектирования. М.д. дает возможность воссоздавать 
и изучать различные явления в лабораторных условиях, способствует 
механизации процесса проектирования, позволяет оперативно получать 
приближенные к натуре материалы испытаний дизайнерских объектов. 
Одновременные учет и решение на одной модели различных вопросов 
проектирования (например, функциональных, материально-
конструктивных и эстетических) в сочетании с графическими материала-
ми обеспечивают на практике реализацию комплексного подхода в проек-
тировании.  
МАКЕТИРОВАНИЕ ПЛОСКОСТНОЕ – метод разработки проектных 
решений с применением темплетов, супизов и аппликаций.  
МАКЕТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОЕ – в архитектуре объѐмно-
пространственное изображение проектируемого или существующего 
сооружения, архит. комплекса, ансамбля, выполненное в уменьшенном 
масштабе.  
МАКЛЕР НЕДВИЖИМОСТИ – в России – частный посредник, не 
зарегистрировавший свою предпринимательскую деятельность в сфере 
недвижимости, не имеющий предусмотренной законом разрешительной 
документации на ведение данного вида деятельности, (не несущий ответ-
ственности за свою деятельность и не подконтрольный проверяющему 
государственному органу), но осуществляющий коммерческую деятель-
ность на рынке недвижимого имущества.  
МАКОВИЦА – форма церковной главы, близкая к луковичной, но не 
выступающая (или мало выступающая) за пределы барабана в ее основа-
нии.  
МАКОВКА – навершие, глава, верхняя часть купола.  
МАКРОКЛИМАТ – совокупность физических параметров воздушной 
среды (температуры, относительной влажности, скорости и направления 
ветра, условий инсоляции и т.д.) обширных пространств земной поверхно-
сти (крупных территорий и акваторий), обладающих известной целостно-
стью и однородных по условиям циркуляции атмосферы (напр., природ-
ных стран, материков, океанов). М. формируется под воздействием клима-
тообразующих факторов крупного пространственного масштаба.  
МАКРОЛАНДШАФТ – формы рельефа, образующие характер ланд-
шафта территории региона. 
МАКРОРЕЛЬЕФ – крупные формы рельефа суши, дна океанов и морей 
с колебаниями высот от нескольких сотен до нескольких тысяч м (напри-
мер, горные хребты).  
МАКРОСТРУКТУРА – строение твердых тел, в частности металла, 
видимое невооруженным глазом или при небольших увеличениях под 
лупой на предварительно отшлифованной и протравленной кислотами или 
щелочами поверхности образца.  
МАКРОСТРУКТУРА МАТЕРИАЛА – структура материала, видимая 
невооруженным глазом или при небольшом увеличении. 
МАКРОСТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ – структура древесины, которую 
можно исследовать невооруженным глазом или с помощью лупы.  
МАКРОСТРУКТУРА МАТЕРИАЛА – строение, видимое невооружен-
ным глазом или при небольшом увеличении.  
МАКСИМУМ – наибольшее значение (количество, величина, высшая 
степень); противоположное – минимум.  
МАКСИМУМ ОСАДКОВ СУТОЧНЫЙ – характеризует наибольшие 
суммы осадков, выпавшие в течение метеорологических суток, и выбира-
ется из ежедневных наблюдений; обеспеченность этого показателя близка 
к единице.  
МАКССИЛ ФЛЕКС – см. гидроизоляция макссил флекс. 
МАКСУРА – главное место для молитвы в мечети, отделенное от ее 
остального интерьера. 
МАКТАБ – здание мусульманской начальной школы на Кавказе. 
МАКТАП – здание башкирской мусульманской школа. 
МАКУЛАТУРА – бумажные и картонные отходы, отбракованные и 
вышедшие из употребления бумага, картон, типографские изделия, дело-
вые бумаги и т.п. М. используется в качестве вторичного сырья, при этом 1 
т М. заменяет около 4 м

3
 древесины.  

МАЛ ОРУН – см. бау. 
МАЛ ЭЙЭ – см. малуха.  
МАЛАХИТ – мелкокристаллический водный карбонат меди, один из 
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красивейших минералов. М. характерен широкой гаммой зеленых тонов – 
от светло-зеленого с голубизной («бирюзовый») до черно-зеленого. М. 
используется для облицовки колонн, столешниц, каминов, ваз, торшеров и 
т.п.  
МАЛКА – столярный инструмент для разметки и проверки углов по 
образцу и переноса их на заготовки (детали). М. состоит из основания 
(колодки, бруска) и линейки, соединенных между собой шарнирно. Изго-
тавливаются металлические и деревянные М.  
МАЛО (малу) – почетное место в традиционном жилище восточносибир-
ских народов.  
МАЛУХА (мал эйэ) – утепленный домик для новорожденных телят или 
ягнят в башкирской усадьбе.  
МАЛЬТЫ – групповое название вязких битумов, занимающих промежу-
точное положение между нефтью и асфальтом. М. содержат 40-45 % 
масляных компонентов; их консистенция изменяется от твердой (плавле-
ние выше 40°С) до полужидкой в зависимости от относительного содер-
жания смол и асфальтенов; плотность около 1,0 г/см

3
; коксовое число 

(выход нелетучего углеродистого остатка при коксовании) – не более 10-
15%. Химический состав М.: углерод 80-87%, водород 10-12% часто при-
сутствуют сера и кислород. Применяются в дорожном строительстве, 
производстве рубероида, пергамина, для изготовления изоляционных 
материалов (гидроизол, металлоизол) и т.д.  
МАМБА-ДУГАН (мамбу-дуган, акпа-дуган) – ламаистский храм-
школа, в котором преподают тибетскую медицину.  
МАНДОРЛА – вертикальный миндалевидный нимб вокруг ростовых 
фигур Христа и Богородицы (реже – вокруг фигур иных святых).  
МАНЕВРЕННОСТЬ ЗДАНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – возмож-
ные пределы градостроительной ориентации фасада здания по сторонам 
горизонта при условии обеспечения нормируемой инсоляции всех поме-
щений.  
МАНЕЖ – 1) открытая или оборудованная внутри помещения относи-
тельно обширная по площади площадка круглой (или близкая к кругу) 
формы; здание с просторным залом или огороженной площадкой для 
верховой езды, спортивных или эстрадных выступлений. 2) Помещения и 
площадки при ветеринарных лечебницах для амбулаторного приѐма, 
осмотра животных и проведения лечебных процедур. Пол в таких М. 
цементный, обязательны канализация и водопровод, температура в поме-
щении в холодное время года не ниже 10°С.  
МАНЕЖ КОННО-СПОРТИВНЫЙ – прямоугольное или круглое 
здание без внутренних перегородок (либо огороженная открытая площад-
ка) для тренировки лошадей, обучения верховой езде, конноспортивных 
соревнований. Современные М.к.-с. устраивают обычно при  ипподромах, 
в конюшнях – для запряжки и проводки лошадей; для верховой езды М.к.-
с. обычно прямоугольной формы, размером не менее 20×60 м; длина 
дорожки до 130 м. Пол в М.к.-с. обычно глинобитный, покрывается слоем 
песка или древесных опилок. На открытом М.к.-с. дорожка дерновая или 
плотно укатанная грунтовая; высота дощатого ограждения 30-40 см.  
МАНЕЖ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ – спортивный зал для проведения 
учебно-тренировочных занятий и соревнований по лѐгкой атлетике в 
зимнее время.  
МАНЕЖ ЦИРКОВОЙ – арена в цирке в виде круга стандартного разме-
ра (диаметром 13-14 м), посредине – место для представлений со специ-
альным или сменным покрытием, обнесѐнная невысоким барьером.  
МАНЖЕТА – уплотнительная деталь машины обычно в виде кольца из 
резины, кожи или иного материала; препятствует перетеканию (вытека-
нию) жидкости или газа из области высокого в область более низкого 
давления, попаданию пыли и грязи в рабочие полости.  
МАНИ – лигатура из тибетских букв, символизирующая буддийскую 
молитву.  
МАНИПУЛЯТОР – управляемые устройство или машина для выполне-
ния двигательных функций, аналогичных функциям руки человека при 
перемещении объектов в пространстве, оснащенное рабочим органом. 
Применяются при работе в опасных или трудных условиях (например, в 
горном деле, на АЭС и т.п.).  
МАНИПУЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ – манипулятор, оснащенный 
средствами автоматизации. М.а., прежде всего с программным управлени-
ем с 70-х гг. ХХ в. называют промышленными роботами.  
МАНИПУЛЯТОР С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ – манипулятор, 
управление которым осуществляет оператор.  
МАНИПУЛЯТОР СБАЛАНСИРОВАННЫЙ – манипулятор с ручным 
управлением, содержащий систему уравновешивания устройства рабочего 
органа.  
МАНОМЕТР – измерительный прибор или измерительная установка для 
измерения давления или разности давлений жидкости и газа. Основа изме-
рительной системы М. – чувствительный элемент, являющийся первич-
ным преобразователем давления. В зависимости от конструкции чувстви-
тельного элемента различают М. жидкостные, поршневые, деформацион-
ные и пружинные (трубчатые, мембранные, сильфонные); используются 
также зависимости некоторых физических величин (например, силы элек-
трического тока) от давления. Различают абсолютные М. – измеряют 
абсолютное давление (от нуля), М. избыточного давления – измеряют 
разность между давлением в какой-либо системе и атмосферным давлени-
ем, барометры (измерение давления, соответствующего атмосферному), 
дифманометры, вакуумметры (измерение давления разреженных газов).  
МАНОМЕТР АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ – манометр для измере-
ния давления, отсчитываемого от абсолютного нуля.  
МАНОМЕТР ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ (дифманометр) – прибор для 
измерения разности (перепада) давлений, по которой определяют расход 

жидкости или еѐ уровень в каких-либо аппаратах. Давление уравновеши-
вается либо столбом жидкости (жидкостные М.д.), либо упругостью мем-
браны, пластины, сильфона (механические М.д.).  
МАНОМЕТР ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ – манометр для измере-
ния разности между абсолютным давлением, большим абсолютного дав-
ления окружающей среды, и абсолютным давлением окружающей среды 
(в большинстве случаев абсолютным давлением окружающей среды 
является атмосферное давление); М.и.д. в газовых средах с верхним преде-
лом измерения не более 40000 Па (4000 кгс/м

2
) называется напорометром. 

МАНСАРДА – помещение, устраиваемое в пределах чердака под скатами 
крутой с изломом крыши, оборудованное и используемое для жилья или в 
хозяйственных целях. Кровля круто поднимается от карниза, а у верхнего 
обреза окон образует горизонтальный перелом и выше него становится 
пологой. Устройство М. дает возможность получить дополнительную 
полезную площадь в здании. Названо по фамилии французского архитек-
тора XVII в. Ф. Мансара. С XIX – начале ХХ вв. в М. жили преимущест-
венно бедные люди.  
МАНТЕЛЕТ – подвижной щит на колесах или тур больших размеров, 
использовавшийся до появления нарезного оружия при осадах для защиты 
от обстрела при сооружении сапы. В древности на Руси применялись 
деревянные щиты, обвешанные сырыми кожами и поставленные на коле-
са; в щитах делались отверстия для стрельбы. Чаще всего в качестве М. 
применялся тур длиной до 2,5 м и диаметром до 1,5-2,0 м, заполненный 
фашинами, шерстью и пр. Перекатывая его перед собой, осаждающие 
постепенно отрывали подступы и продвигались к крепости. В более позд-
нее время роль М. играли различного рода щиты, бронетранспортеры и 
также танки, под прикрытием которых бойцы имеют возможность подхо-
дить близко к противнику.  
МАНЬЕРИЗМ – стиль, возникший как реакция на классический идеал 
Высокого Возрождения и преобладавший в итальянской архитектуре со 
времен Микеланджело до конца XVI в. Отличался изощренной, вычурной 
интерпретацией классических принципов и мотивов, сознательным нару-
шением классических условностей, необычной трактовкой мотива, обра-
щением к неестественным, фантастическим формам, например, в капелле 
Медичи во Флоренции (архитектор Микеланджело, 1520), причем в М., в 
отличие от барокко, в композицию зданий не привносили какие-либо 
новшества, иные принципы формообразования, а лишь варьировали, 
усложняли и причудливым образом сочетали старые мотивы.  
МАР – см. гурий.  
МАРБЛИТ – см. стекло марблит. 
МАРГАНЕЦ – химический элемент VII группы периодической системы, 
серебристо-белый металл; плотность 7,44 г/см

3
, tпл 1244°C. Минералы – 

пиролюзит, псиломелан, манганит и др.; огромны запасы М. на дне океа-
нов (железомарганцевые конкреции). М. в виде сплавов с железом (ферро-
марганец) и кремнием (силикомарганец) используется для производства 
рельсовой и конструкционной стали; им легируют сплавы на основе алю-
миния, магния и меди.  
МАРЕЦЦО – разновидность искусственного мрамора (гипса, обработан-
ного квасцами), – плиты для облицовки стен в помещениях.  
МАРКА – 1) применительно к строительным материалам – показатель 
характеристик материала, устанавливаемый техническими нормами по 
основной эксплуатационной характеристике или по комплексу главных 
свойств материала; 2) см. марка торговая.  
МАРКА АСБЕСТА – стандартизованная характеристика асбеста, вклю-
чающая обозначение его текстуры, сорта и длины волокна.  
МАРКА БЕТОНА – одно из значений параметрического ряда показателя 
качества бетона, принятое по среднему значению его прочности.  
МАРКА БЕТОНА НАПРЯГАЮЩЕГО ПО САМОНАПРЯЖЕНИЮ – 
гарантированное значение предварительного напряжения сжатия в бетоне 
(самонапряжения, в Н/мм

2
), создаваемого в результате расширения бетона в 

условиях внешнего ограничения, эквивалентного армированию ρ = 1%; 
обозначается Sр и числом, выражающим значение самонапряжения (напри-
мер, Sр 2,0), определяемого в соответствии с требованиями стандартов.  
МАРКА БЕТОНА ПО ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ – показатель про-
ницаемости бетона, характеризующийся максимальным гарантированным 
значением давления воды, выдерживаемым бетоном без ее просачивания 
через бетонный образец толщиной 15 см в условиях стандартных испыта-
ний; обозначается буквой W и числом, соответствующим давлению, в 
атмосферах (например, W12) и устанавливаемому в соответствии с требо-
ваниями стандартов.  
МАРКА БЕТОНА ПО МОРОЗОСТОЙКОСТИ – установленное нор-
мами максимальное число циклов замораживания и оттаивания образцов 
бетона, испытанных по базовым методам, при которых еще сохраняются 
первоначальные физико-механические свойства в нормируемых пределах 
и отсутствуют видимые повреждения образца. Обозначается буквой F и 
числом, соответствующим выдерживаемому количеству циклов замора-
живания/оттаивания.  
МАРКА БЕТОНА ПО ПЛОТНОСТИ (по средней плотности) – гаран-
тированное значение объемной массы бетона в кг/м

3
, обозначается буквой 

D и числом, выражающим значение объемной массы бетона (например, 
D2000), и устанавливаемой в соответствии с требованиями стандартов. 
Обычно рассматривается как характеристика бетона конструкций, к кото-
рым предъявляются требования по теплоизоляции.  
МАРКА БЕТОНА ПО ПРОЧНОСТИ – показатель, определяемый 
пределом прочности на сжатие 100 образцов размером 150×150×150 мм 
(кубиковая) или 150×150×600 мм (призменная), изготовленных из рабоче-
го состава и испытанных через 28 суток нормального твердения.  
МАРКА БЕТОНА ПО САМОНАПРЯЖЕНИЮ – показатель, характе-
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ризующийся значением предварительного напряжения в бетоне, создавае-
мого в результате его расширения при наличии продольной арматуры. 
Обозначается Sp.  
МАРКА БЛОКА ФУНДАМЕНТНОГО – см. маркировка блока фунда-
ментного. 
МАРКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИОННАЯ – геодезический 
знак, жестко укрепленный на конструкции здания или сооружения (фун-
даменте, колонне, стене), меняющий свое положение вследствие осадки, 
просадки, подъема, сдвига или крена фундамента. См. также знак дефор-
мационный.  
МАРКА ЗАВОДСКАЯ (марка фабричная) – см. марка производствен-
ная. 
МАРКА ЗАПОЛНИТЕЛЯ ПОРИСТОГО – классификационная харак-
теристика пористых заполнителей для легких бетонов.  
МАРКА ЗАЩИТНАЯ – регистрируется одновременно со словесным 
торговым знаком и используется для его защиты от подражания (напри-
мер, для известного товарного знака ADIDAS в качестве защитной марки 
могли бы быть зарегистрированы ABIBAS, ADIBAS, AIDAS, ADIDA и 
т.п.) 
МАРКА ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – классификационный разряд, 
к которому относятся строительные изделия одного типоразмера, одина-
ковые по всем своим характеристикам.  
МАРКА КАМНЯ – показатель качества камня, например, прочности на 
сжатие или морозостойкости, принимаемый по его среднему значению.  
МАРКА КИРПИЧА – показатель прочности, определяющий нагрузку в 
килограммах на 1 см

2
, которую может выдержать кирпич. В промышлен-

ности выпускается кирпич марок: 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300.  
МАРКА КОЛЛЕКТИВНАЯ – общая торговая марка ряда фирм, объе-
диненных между собой. 
МАРКА МАТЕРИАЛОВ ДОРОЖНЫХ УКРЕПЛЕННЫХ ПО 
ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ – количественная величина, характери-
зующая качество укрепленных материалов, соответствующая их гаранти-
рованной прочности на сжатие, принимаемой по среднему значению. 
Обозначается буквой М и соответствующим числом.  
МАРКА НИВЕЛИРНАЯ – металлические стенные геодезические знаки, 
выступающая часть которых имеет в центре отверстие для установки 
штифта, на который подвешивают рейку нивелирную. См. также репер 
нивелирный, репер геодезический.  
МАРКА ОБЪЕМНАЯ – элемент фирменного стиля, товарный знак в 
объемном исполнении; подлежит регистрации на общих основаниях. 
МАРКА ОСАДОЧНАЯ – временные нивелирные марки различной 
конструкции, устанавливаемые в местах ожидаемого проявления дефор-
маций сооружений. 
МАРКА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – клеймо, проставляемое на изделии 
или на его упаковке для обозначения изготовителя. 
МАРКА РАСТВОРА – среднее значение предела прочности на сжатие 
специальных образцов (кубиков размером 70,7×70,7×70,0 мм), испытан-
ных в возрасте 28 суток и хранившихся в нормальных температурно-
влажностных условиях.  
МАРКА РАСТВОРА ПО АДГЕЗИИ – нормируемое значение прочно-
сти сцепления раствора с основанием в проектном возрасте (в МПа), опре-
деленное в соответствии с настоящим стандартом на образцах-подложках 
из цементно-песчаного раствора.  
МАРКА РАСТВОРА ПО ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ – предельное 
давление воды (в 10

-1
 МПа), при котором не наблюдается ее просачивание 

через образцы, изготовленные и испытанные в соответствии с действую-
щим стандартом.  
МАРКА РАСТВОРА ПО ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ – предел проч-
ности на сжатие (в 10

-1
 МПа) образцов, изготовленных и испытанных в 

соответствии действующим стандартом.  
МАРКА СТАЛИ – условный показатель качества стали, принимаемый по 
среднему значению предела текучести и отражающий ее механические 
свойства, химический состав, степень раскисления, хладостойкость и 
особенности производства стали.  
МАРКА ТОРГОВАЯ – имя, термин, знак, символ, рисунок или их соче-
тание, идентифицирующие товары или услуги одного или нескольких 
производителей, а также продавцов, и отличающие их от конкурирующих 
товаров и услуг. 
МАРКА ЦЕМЕНТА – показатель (стандартизованная характеристика) 
прочности изделий из цемента на изгиб и сжатие. Определяется по преде-
лу прочности образцов стандартных размеров при сжатии (кг/см

2
), изго-

товленных из нормального раствора, подвергшихся стандартному уплот-
нению и хранившихся в определенных условиях в течение 28 суток (для 
глиноземистого и быстротвердеющего цемента – 3 суток). Различают М.ц. 
200, 300, 400, 500, 550 и 600.  
МАРКА ЦЕМЕНТОБЕТОНА ДОРОЖНОГО – оценка дорожного 
цементобетона по пределу прочности на растяжение при изгибе цементо-
бетонных балок стандартного размера (кг/см

2
), изготовленных из цементо-

бетонной смеси и хранившихся при температуре +20° (±5°) во влажных 
условиях (с относительной влажностью 90%) в течение 28 суток. 
МАРКА ЦЕМЕНТОБЕТОНА СТРОИТЕЛЬНОГО – оценка цементо-
бетона по пределу прочности (или другим показателям) бетонных образ-
цов стандартных размеров, изготовленных из цементобетонной смеси и 
хранившихся при температуре +20° (±5°) во влажных условиях (с относи-
тельной влажностью 90%) в течение 28 суток. 
МАРКА ШТУКАТУРНАЯ – небольшая лепѐшка определѐнной толщи-
ны из быстротвердеющего штукатурного раствора, наносимая на оштука-
туриваемую поверхность для контроля толщины штукатурного слоя.  

МАРКЕТИНГ – система управления производственной и сбытовой 
деятельностью, основанная на комплексном анализе рынка и нацеленная 
на обеспечение сбыта произведенной продукции с максимальной прибы-
лью. Задача М. – анализ рынка, определение дальнейшей стратегии, спо-
собов получения максимального дохода, прогнозирование спроса, колеба-
ния цен, организация научных и конструкторских работ по созданию 
новых видов продукции, рекламы; а также целенаправленное формирова-
ние потребительского спроса и подчинение его интересам реализатора 
товаров и услуг. Включает в себя также анализ конкурирующих товаров и 
услуг, всей деятельности конкурентов, изучение направлений развития 
отрасли.  
МАРКЕТИНГ ПРЯМОЙ (директ-маркетинг) – интерактивное взаимо-
действие продавца или производителя с конечным потребителем с целью 
продажи товаров; одно из основных средств маркетинговых коммуника-
ций. 
МАРКЕТРИ (деревянная мозаика) – один из способов интарсии; худо-
жественный набор из различных по цвету и текстуре плоских кусочков 
древесины, обычно из фанерок, наклеенных (а не врезанных в отличие от 
интарсии) на деревянную основу изделия. М. представляет собой мозаич-
ные изображения, выполненные путем наклеивания на основу тонких 
фигурных пластинок фанеры из различных пород древесины. В ряде 
случаев в М. добавляются пластинки из слоновой кости, перламутра, 
мрамора, металла. М. широко используется при изготовлении мебели.  
МАРКИЗА – матерчатый навес (обычно подвижный, нестационарный) 
над проемом, с внешней стороны.  
МАРКИРОВКА – информация в виде надписей, цифровых, цветовых и 
условных обозначений, наносимая на продукцию, упаковку, этикетку или 
ярлык для обеспечения идентификации и ускорения обработки при погру-
зочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.  
МАРКИРОВКА АРМАТУРЫ ПРОКАТНАЯ – нанесение в процессе 
прокатки на арматуру обозначения страны и завода-производителя, класса 
арматуры и других данных.  
МАРКИРОВКА АРМАТУРЫ СТЕРЖНЕВОЙ – осуществляется при 
прокате путем вдавливания меток на арматуре или окраской концов 
стержней. 
МАРКИРОВКА БЛОКА ФУНДАМЕНТНОГО – условное обозначе-
ние основных характеристик блока. Структура М.б.ф. следующая 
Х.Х.Х.Х-Х Х, где Х, соответственно тип блока; размеры в дециметрах: 
длина (округленно), ширина, высота (округленно); вид бетона (тяжелый – 
Т; на пористых заполнителях, керамзитобетон – П, плотный силикатный – 
С); стандарт, по которому изготовлен блок. Например: «ФБС 24.5.6 - С 
ГОСТ 13579-78» – фундаментный блок сплошной, длиной 2380 мм, ши-
риной 500 мм и высотой 580 мм, из плотного силикатного бетона, изготов-
ленный по ГОСТ 13579-78. См. также блок фундаментный.  
МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ – маркировка, информирую-
щая об изготовителе, количестве и качестве упакованной продукции; 
допускается наносить надписи о способах обращения с продукцией при 
потреблении, а также рекламирующие ее.  
МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНАЯ – маркировка, информирующая о 
получателе, отправителе и способах обращения с упакованной продукцией 
при ее транспортировании и хранении.  
МАРКИРОВКА УПАКОВКИ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – маркировка, 
информирующая о применяемых упаковочных материалах и о возможно-
сти утилизации упаковки после извлечения продукции.  
МАРКШРЕЙДЕРИЯ – раздел горной науки, изучающий на основе 
натурных измерений и последующих геом. построений структуры, формы 
и размеры месторождений полезных ископаемых, расположение вырабо-
ток, процессы деформации горных пород и земной поверхности в связи с 
горными работами.  
МАРМА – куполообразное традиционное эвенкийское жилище с карка-
сом из ветвей березы, покрытое берестой.  
МАРТИРИЙ – мемориальное сооружение, памятник в честь первых 
христианских мучеников.  
МАРТИРИУМ – христианский храм на месте погребения мученика или в 
местах, связанных со Страстями Христовыми в Иерусалиме.  
МАРЧЕВАНА – заостренная толстая доска, забиваемая наклонно за 
элементы рамы крепи по мере разработки забоя горной выработки в неус-
тойчивых породах. 
МАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙ – сборная или составная наклонная конструк-
ция, конструктивный элемент лестницы (ее наклонная часть между двумя 
этажами или между этажом и лестничной площадкой), состоящая из не-
сущих балок (тетив или косоур) и ряда ступеней, расположенных в одном 
направлении между лестничными площадками. 
МАРШ ЛЕСТНИЧНЫЙ ПРЯМОЙ – ряд расположенных на одной 
линии (без поворотов и т.п.) ступеней, соединяющих один этаж с другим 
или этаж с лестничной площадкой. 
МАРШАЛИТ – рыхлая или слабоуплотненная горная порода, состоящая 
из угловатых тонкодисперсных зерен кварца (пылевидный кварц, горная 
мука, пылевидный кремнезем) и различных примесей (халцедона, опала, 
карбонатов и глинистых минералов). Представляет собой мучнистую 
тонкодисперсную массу обычно белого цвета; применяют для производст-
ва автоклавных силикатных материалов, растворимого стекла, легких 
динасовых огнеупоров и различных огнеупорных замазок.  
МАРШИ – полоса низменных побережий морей, затопляемая в периоды 
высоких приливов и нагонов воды. Иногда располагается ниже уровня 
моря, отделяясь от него полосой дюн. Типичны для побережья Северного 
моря (Нидерланды, Германия, Дания).  
МАСВЕРК – готический орнамент (обычно – развитой каркасный орна-
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мент) из геометрических элементов: прямых линий, кругов, дуг с циркуль-
ным построением всех элементов (т.е. орнамент предварительно вычерчи-
вали с помощью линейки и циркуля). М. называют также и подобные по 
сложности узоры стиля модерн.  
МАСИКОТ – в дореволюционной России – желтая краска.  
МАСКАРОН (маска) – декоративный элемент (скульптурное украше-
ние), представляющий собой рельеф в виде маски, изображающей челове-
ческое лицо или морду животного (причем часто в гротескном или фанта-
стическом облике). М. часто декорировались замковые камни архивольтов 
и наличников окон.  
МАСЛИНА – род вечнозелѐных деревьев и кустарников семейства мас-
линовых, масличная и плодовая культура. До 60 видов. Выращивают М. 
культурную (оливковое дерево) в странах Средиземноморья, в Крыму, 
Закавказье, Ср. Азии. Древесина М. используется для столярных и токар-
ных изделий.  
МАСЛО – разжижающая дисперсная среда в битуме или дегте, обладаю-
щая незначительной вязкостью по сравнению с другими компонентами 
битума или дегтя. 
МАСЛО АНТРАЦЕНОВОЕ – жидкий продукт перегонки каменно-
угольной смолы (пределы выкипания 280-360°C). Содержит антрацен, 
фенантрен и др. ароматические соединения. М.а. используют для выделе-
ния антрацена, в производстве сажи, для консервации древесины и др.  
МАСЛО ДОРОЖНОЕ – остаточные масла, получаемые из асфальтовых 
нефтей после отгона легких дистиллятов (бензина, керосина) и из полуас-
фальтовых – после глубокого отбора дистиллятов (бензина, части легких 
масел). 
МАСЛО ИЗОЛЯЦИОННОЕ (жидкость электроизоляционная) – 
нефтяные, реже синтетические (например, кремнийорганические) масла. 
Служат в качестве жидкой изоляции и теплоотводящей среды в электро-
технической аппаратуре. Различают трансформаторные, конденсаторные и 
кабельные М.и.  
МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ – дистиллятные нефтяные смазочные 
масла, используемые главным образом в узлах трения различных меха-
низмов, а также в качестве основы для приготовления гидравлических 
жидкостей и технологических смазочных материалов.  
МАСЛО КАМЕННОУГОЛЬНОЕ – масляные погоны, получаемые при 
перегонке сырого каменноугольного дегтя (смолы). 
МАСЛО НЕФТЯНОЕ (масло минеральное) – жидкие смеси высококи-
пящих углеводородов (tкип 300-600°C). Получают дистилляцией мазутов 
или удалением нежелательных компонентов из гудронов. Применяют как 
белые, консервационные, смазочные, технологические и изоляционные 
масла. На основе М.н. получают пластичные и технологичные смазки, 
смазочно-охлаждающие и гидравлические жидкости.  
МАСЛО ПОГЛОТИТЕЛЬНОЕ – масло, выделяемое из фракций ка-
менноугольной смолы. Применяют в качестве абсорбента, например для 
извлечения сырого бензола из коксового газа.  
МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ – растительное жирное масло, получаемое 
из семян подсолнечника. Используется в пищу, для производства мыл, 
олиф и лаков.  
МАСЛО ТАЛЛОВОЕ – тѐмная вязкая смола, получаемая при переработ-
ке сульфатного мыла – побочного продукта сульфатной варки целлюлозы. 
Сырьѐ для получения канифоли, лакокрасочных покрытий, вяжущих 
материалов и др.; флотореагент, компонент смазочно-охлаждающих жид-
костей.  
МАСЛО СИЛИКОНОВОЕ – см. жидкость кремнийорганическая. 
МАСЛО СМАЗОЧНОЕ – нефтяные и синтетические масла, используе-
мые в качестве смазочных материалов. Различают моторные, трансмисси-
онные, индустриальные, приборные масла и др.  
МАСЛО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – группа смазочных материалов, 
получаемых смешением нефтяных масел, некоторых природных жиров 
(например, пальмового масла), различных присадок. Применяются для 
облегчения пластической деформации при обработке металла давлением. 
К Т.м. относятся также закалочные масла и др.  
МАСЛО ТУРБИННОЕ – смазочные нефтяные и синтетические масла 
для опорных подшипников и подпятников главного вала и вспомогатель-
ных механизмов паровых и водяных турбин, турбокомпрессоров и др. 
МАССА – одна из основных физических характеристик материи, опреде-
ляющая еѐ инертные и гравитационные свойства. В классической механи-
ке М. равна отношению действующей на тело силы к вызываемому ею 
ускорению (2-й закон Ньютона) – в этом случае М. называется инертной; 
кроме того, М. создаѐт поле тяготения – гравитационная, или тяжѐлая, М. 
Инертная и тяжѐлая М. равны друг другу (эквивалентности принцип). М. 
величина, пропорциональная количеству вещества в теле и, следовательно, 
его весу, но не идентичная с весом. В то время как вес тела меняется в 
зависимости от географической широты и высоты точки измерения, М. 
тела остается постоянной. М. равна весу тела, деленному на ускорение 
силы тяжести.  
МАССА АРХИТЕКТУРНАЯ – обобщѐнно изображаемые укрупнѐнные 
материальные формы сооружений и их частей.  
МАССА БЕЛАЯ – см. майолика. 
МАССА БРУТТО – общая масса упакованного изделия (упаковки и 
продукции в ней).  
МАССА ГРУНТА – свойство тела или вещества, характеризующее их 
инерционность и способность создавать гравитационное поле (скалярная 
величина).  
МАССА ДРЕВЕСНАЯ – волокнистая масса, получаемая при механиче-
ском истирании древесины в дефибрере или дефибраторе с применением 
воды; полуфабрикат в производстве бумаги, картона, древесноволокни-

стых плит.  
МАССА КАМЕННАЯ – керамический материал, близкий к фарфору, но 
непрозрачный, имеющий плотный, почти без пор черепок (обычно серый 
или коричневый). Изделия из М.к. покрывают глазурью, украшают релье-
фом.  
МАССА КЕРАМИЧЕСКАЯ – подготовленная для формования изделий 
глиняная смесь с соответствующими добавками.  
МАССА МОЛЕКУЛЯРНАЯ (вес молекулярный) – масса молекул, 
выраженная в атомных единицах массы. Практически равна сумме масс 
всех атомов, из которых состоит молекула. Величины М.м. используются в 
химических, физических и химико-технологических расчѐтах.  
МАССА МОНТАЖНАЯ – масса монтируемой конструкции и подни-
маемых с ней приспособлений.  
МАССА НЕТТО – масса продукции в упаковочной единице (т.е. масса 
изделия без упаковки).  
МАССА ПЛАСТИЧЕСКАЯ – см. пластмасса. 
МАССА ПОКРОВНАЯ – тугоплавкий битуминозный материал с напол-
нителями для нанесения покровного слоя на основу рулонного кровельно-
го материала.  
МАССА ПРИВЕДЕННАЯ – условная характеристика распределения 
масс в движущейся механической системе, зависящая от физических 
параметров системы (масс, моментов инерции и т.д.) и от закона ее движе-
ния.  
МАССА ПРИСОЕДИНЕННАЯ СМЕСИ БЕТОННОЙ – часть массы 
бетонной смеси, ее инерционная составляющая, добавляемая к массе 
формующих органов и форм для изготовления ЖБИ при расчетах требуе-
мых смещений и вынуждающих сил.  
МАССА УПАКОВКИ – масса тары и вспомогательных упаковочных 
средств в упаковочной единице.  
МАССА ЭФФЕКТИВНАЯ – величина, имеющая размерность массы, 
характеризующая динамические свойства квазичастиц. Например, движе-
ние электронов проводимости в кристалле под действием внеш. силы 
может быть описано как движение свободного электрона, но с М.э., отлич-
ной от массы свободного электрона. 
МАССИВ – 1) совокупность многих однородных по каким-либо призна-
кам объектов, предметов, данных и т.п., например М. жилой, лесной, 
информационный и т.д.; 2) искусственный камень правильной формы, 
используемый в гидротехническом строительстве.  
МАССИВ ГОРНЫХ ПОРОД – толща горных пород земной коры, 
имеющих определенный состав и структуру, отличающие ее от других 
толщ горных пород.  
МАССИВ ГРУНТА АРМИРОВАННЫЙ – естественный грунтовый 
массив, усиленный армирующими элементами.  
МАССИВ ЗЕЛЕНЫЙ – компактные искусственные посадки древесных 
или кустарниковых пород на значительной территории, преимущественно 
одной породы. М.з. – самая крупная единица паркового ландшафта. Опти-
мальная ширина, обеспечивающая защиту от шума, пыли, а также соз-
дающая визуальную изоляцию, составляет 100-150 м.  
МАССИВ ДЕРЕВЯННЫЙ – щитовое столярное изделие, склеенное из 
брусков цельной древесины (например, дверное полотно, изготовленное 
методом сплошного заполнения натуральной древесиной).  
МАССИВ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ (ИГМП) – часть 
геологической среды, взаимодействующая с сооружениями в процессе 
строительства и эксплуатации (природно-техногенная система). Основным 
компонентом М.и.-г. являются грунты (горные породы). Различают М.и.-г. 
разных уровней, наименьшим из которых является инженерно-
геологический элемент, породы которого обладают разными геомеханиче-
скими свойствами и напряженным состоянием. М.и.-г. может охватывать 
часть одной стратиграфо-литологической формации, комплекса и т.п. или 
состоять из нескольких комплексов, пачек и т.п.  
МАССИВ ИНФОРМАЦИИ – совокупность взаимосвязанных сведений, 
данных, подлежащих совместной обработке. М.и. формируется из одной 
или более записей – набора данных, характеризующих определенный 
объект или процесс. Данные, принадлежащие к одному М.и., записывают-
ся по общим правилам. Правила подготовки М.и. разрабатываются одно-
временно и взаимосвязанно с программными средствами обработки дан-
ных соответствующих массивов. М.и. классифицируются: по содержанию 
(массив наличия и движения запасных частей, массив норм расхода и т.д.); 
по носителям информации (на магнитных и оптических дисках, перфолен-
тах и т.д.); по функциям в процессе обработки информации (массив посто-
янных данных, массив условно-постоянных данных, массив модифика-
ций). Элементами М.и. могут быть символы, инструкции, программы, 
документы и т.п. В этом случае М.и. – совокупность упорядоченных эле-
ментов.  
МАССИВ КАДАСТРОВЫЙ – совокупность кадастровых кварталов, 
образующая планировочно обособленный район города; населенный 
пункт в сельской местности; крупное сельскохозяйственное или лесохо-
зяйственное образование.  
МАССИВ ЛЕСНОЙ – участок леса с одинаковым характером расти-
тельности, возможен лиственный, хвойный или смешанный массив. 
МАССИВ САДОВО-ПАРКОВЫЙ – крупный элемент садово-
паркового пейзажа, состоящий парообразующей растительности (от 1-4 до 
нескольких десятков гектаров); цветочные композиции площадью 80-150 
м

2
. См. также массив зеленый.  

МАССИВ ЦВЕТОЧНЫЙ – некоторые виды цветущих растений, реко-
мендуемые для высаживания плотными массивами в целях достижения 
большей декоративной выразительности дендрологической композиции.  
МАССООБМЕН – самопроизвольный необратимый процесс переноса 
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массы данного компонента в пространстве с неоднородным полем хими-
ческого потенциала этого компонента (в простейшем случае – с неодно-
родным полем концентрации или парциального давления компонента). 
Разновидности М. – массоотдача, массопередача.  
МАССООТДАЧА – конвективный массообмен между движущейся 
средой и поверхностью раздела с другой средой (твердым телом, жидко-
стью или газом).  
МАССОПЕРЕДАЧА – массообмен через поверхность раздела или про-
ницаемую стенку между двумя веществами или фазами.  
МАССОПЕРЕНОС – движение влаги в капиллярно-пористой системе 
при возникновении в ней температурного или влажностного градиента.  
МАСС-СПЕКТРОМЕТР – прибор для количественного и (или) качест-
венного определения состава и структуры веществ, изучения физико-
химических процессов и явлений по масс-спектрам этих веществ.  
МАСТАБА – наиболее ранняя форма древнеегипетских гробниц (харак-
терны для III тыс. до н.э.), состоящая из соединенных вертикальной шах-
той наземного сооружения, прямоугольного в плане с наклонными к цен-
тру стенами, и подземной погребальной камеры с несколькими помеще-
ниями. Прообраз египетских пирамид более позднего времени.  
МАСТЕР – руководитель участка, отвечающий за производственную 
деятельность группы работников.  
МАСТЕР ДОРОЖНЫЙ (мастер дистанционный) – технический и 
хозяйственный руководитель работ по текущему ремонту и содержанию 
на вверенной ему дистанции, имеющий в подчинении ремонтеров. 
МАСТЕР ЛИНЕЙНЫЙ – мастер, осуществляющий надзор за дорогой и 
охрану дорожных сооружений, а также неотложные работы по патрульно-
му содержанию при бригадной системе организации дорожно-ремонтной 
службы. 
МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – проектное подразделение круп-
ной проектной организации.  
МАСТЕРСКАЯ СТОЛЯРНАЯ – мастерские, устраиваемые на строи-
тельных площадках при небольших объемах работ по подгонке столярных 
изделий. В них широко применяется механизированный инструмент: 
дисковые и ленточные плиты, электрорубанки, электродрели и др.  
МАСТИКА – вязко-пластичная масса, получаемая смешиванием органи-
ческих вяжущих веществ (битумных, дегтевых, полимерных и др.) с тон-
кодисперсными наполнителями (тальком, каолином и т.п.) и специальны-
ми тонкомолотыми добавками, обладающими клеящей способностью. М. 
представляют собой высоковязкие полимерные композиции, способные 
склеивать различные материалы, покрывать поверхности толстым слоем, 
заполнять щели, раковины, отверстия и другие углубления для получения 
гладкой поверхности или обеспечение герметичности. По типу вяжущего 
различают М. битумные, резинобитумные, дѐгтевые, полимерные и др.; по 
назначению – кровельные, гидроизоляционные, герметизирующие, для 
наклейки паркета, линолеума, натирки полов, декоративной отделки дере-
вянных изделий и др. 
МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ – смесь асфальтового или другого мине-
рального порошка с природным или нефтяным битумом, приготовленная в 
определенных условиях при нагревании составных материалов, отформо-
ванная в виде плит весом около 20 кг.  
МАСТИКА АСФАЛЬТОВАЯ ХОЛОДНАЯ – строительный материал, 
получаемый путем смешивания битумно-известковой пасты с минераль-
ным наполнителем без нагрева компонентов. М.а.х. применяют для шту-
катурной гидроизоляции и заполнения деформационных швов.  
МАСТИКА БИТУМНАЯ – материал, применяемый для приклейки 
кровельных и других строительных материалов, устройства гидроизоля-
ции и обмазки конструктивных элементов с целью защиты их от коррозии. 
Различают М.б. горячие – смесь битума и мелкого наполнителя (мел, 
асбест и т. п.), разогреваемые до оплавления (140-160°С) перед употребле-
нием, и холодные – раствор битума в органических растворителях (зеленое 
масло и др.) с добавкой наполнителя. В состав М.б. для улучшения их 
свойств вводят порошок утильной резины, полимеры, канифоль и т.п.  
МАСТИКА БИТУМНО-МИНЕРАЛЬНАЯ ГОРЯЧАЯ – применяемые 
в основном для заливочной гидроизоляции швов гидротехнических со-
оружений мастики, изготовленные из битума с минеральным наполните-
лем (30-64% в зависимости от требований к конечным свойствам М.б.м.г.).  
МАСТИКА БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ – битумные мастики, содер-
жащие добавку каучука или синтетической смолы, придающей эластич-
ность на морозе и теплостойкость.  
МАСТИКА БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ – сплав из битума, порошка 
резины и некоторых добавок, применяемый обычно для изоляции подзем-
ных стальных трубопроводов.  
МАСТИКА ВЫСЫХАЮЩЕГО ТИПА (герметик, клей-герметик) – 
материалы, которые переходят в рабочее состояние за счет удаления вхо-
дящих в их состав низкомолекулярных компонентов (растворителей).  
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ – мастика для уплотнения стыков 
сборных конструкций. М.г. обеспечивает высокую стойкость изоляции к 
тепловым и усадочным деформациям, к вибрационным воздействиям, к 
действию агрессивных атмосферных факторов, воды.  
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
(битумно-эластомерная) – битумно-эластомерные герметизирующие 
материалы, с применением или без применения грунтовочных составов, 
разогреваемые при применении до рабочей температуры.  
МАСТИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ – мастика для устройства 
гидроизоляционных слоѐв в строительных конструкциях. 
МАСТИКА ДЁГТЕВАЯ – изоляционный или уплотнительный материал 
в виде пластической смеси органического вяжущего с тонкомолотыми 
наполнителями и другими добавками, приготовленный на дегтевых вяжу-

щих.  
МАСТИКА ИЗОЛ – сложная смесь, составленная из резиновой крошки, 
битума, кумароновой смолы, волокнистого наполнителя (асбеста) и анти-
септика (антраценового масла). Используется для обмазки и приклейки 
пороизола.  
МАСТИКА КРОВЕЛЬНАЯ – мастика (горячая или холодная) для при-
клейки рулонных кровельных материалов.  
МАСТИКА НЕОТВЕРЖДАЮЩЕГОСЯ ТИПА – см. мастика не-
твердеющая. 
МАСТИКА НЕТВЕРДЕЮЩАЯ – мастика, сохраняющая пластичность 
и не твердеющая с течением времени. М.н. изготовляется из полиизобути-
лена, смягчителя и тонкодисперсного минерального наполнителя (мела, 
известняка). К М.н. относятся многие пасты, замазки, герметики и иные 
материалы, консистенция которых после изготовления и в процессе экс-
плуатации практически не изменяется.  
МАСТИКА ОТВЕРЖДАЮЩЕГОСЯ ТИПА (герметик) – материалы, 
которые при переходе в рабочее состояние в присутствии химических 
агентов, влаги или кислорода отверждаются с образованием пространст-
венных химических структурных связей.  
МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ – мастики, приготовляемые непосредст-
венно перед началом строительных работ путѐм тщательного смешивания 
тиоколовой пасты, вулканизирующей добавки, ускорителя вулканизации и 
разжижителя.  
МАСТИКС (мастиковая смола) – смола, получаемая подсочкой ствола 
мастикового дерева из рода фисташка (Средиземноморье; культивирует-
ся). Используют для изготовления лаков.  
МАСШТАБ – отношение размеров изображения к их действительным 
значениям (в частности, отношение длины линии на чертеже, плане или 
карте, к длине соответствующей линии в натуре). Численный М. дает это 
отношение в виде дроби, числитель которой равен единице, а знаменатель 
– числу, показывающему степень уменьшения (увеличения) длин линий 
(например, 1:100000); М. чертежей деталей часто выражается числом, 
большим единицы.  
МАСШТАБ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ – эмоционально-оценочная 
характеристика архитектурной формы, отображающая связь восприни-
маемых человеком размеров формы с ее функциональной и эстетической 
значимостью.  
МАСШТАБ АРХИТЕКТУРНЫЙ – относительный размер членения 
архитектурной формы по отношению к размерам самого здания и окру-
жающей застройки.  
МАСШТАБ В ДИЗАЙНЕ – важнейшее понятие архитектурно-
дизайнерской теории и практики, предлагающее прямое объективное 
сопоставление истинной величины того или иного предмета, средового 
образования с их окружением или наполнением через зрительное отноше-
ние к «мере всех вещей» – человеку (масштаб); концентрируют в нагляд-
ной ферме представление о значимости произведений архитектурно-
дизайнерского искусства для человека и общества (масштабность). На 
практике понятия масштаба и масштабности тесно взаимосвязаны и часто 
подменяют друг друга.  
МАСШТАБ ЛИНЕЙНЫЙ – уменьшение на чертеже всех размеров в 
одно и то же число раз по отношению к натуре. 
МАСШТАБНОСТЬ АРХИТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ – гармоническое 
сочетание размера архитектурной формы (сооружения и его частей, чле-
нений и деталей) с размерами окружающей природной или архитектурной 
среды; как правило, соответствие архитектурной формы размерам челове-
ка, а отдельных частей и элементов (деталей) формы – форме в целом.  
МАСШТАБНОСТЬ В ДИЗАЙНЕ – см. масштаб в дизайне. 
МАСЫГ – традиционная осетинская усадьба с массивными каменными 
стенами и многоэтажной башней.  
МАТ – плоское гибкое строительное изделие прямоугольной формы, 
длина которого значительно больше ширины и толщины, поставляемое 
потребителю в плоском, сложенном или свернутом в рулон виде.  
МАТ АСФАЛЬТОВЫЙ АРМИРОВАННЫЙ – строительный матери-
ал, применяемый в основном для устройства оклеечной гидроизоляции. 
Изготавливают на основе стеклоткани, предварительно пропитанной 
битумом, с последующим покрытием с обеих сторон слоем битума или 
гидроизоляционной мастики. В зависимости от вида пропиточного мате-
риала и покровного слоя такие маты разделяют на обычные и с повышен-
ной теплостойкостью. Производят в виде плит длиной 3-10 м, шириной до 
1 м при толщине мата 4-6 м.  
МАТ ГРЕЮЩИЙ – нагревательные элементы в водонепроницаемой 
оболочке, обычно устанавливаемый на поверхность забетонированной 
конструкции для прогрева бетона.  
МАТ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ – мат из минеральной ваты на полимер-
ном или бутуминозном вяжущем.  
МАТ МИНЕРАЛОВАТНЫЙ ПРОШИВНОЙ – теплоизоляционный 
строительный материал, представляющий собой полотнища из минераль-
ной ваты с обкладками с одной или двух сторон, прошитые проволокой 
или нитью.  
МАТ СОЛОМЕННЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ – тип кровельного материала, 
представляющий собой скрепленные (связанные) в виде плоских листов 
пуки соломы.  
МАТ СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ – изделие в виде равномерного слоя 
перепутанных неориентированных стеклянных волокон, содержащее 
связующий материал, предназначенное для теплозвукоизоляции.  
МАТ СТЕКЛЯННЫЙ (стекломат) – нетканый мат из стеклянных или 
непрерывных волокон, скрепленных между собой химическим или меха-
ническим способом.  
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МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – плоское гибкое теплоизоляционное 
изделие, состоящее из слоя волокнистого материала, обычно изготовляе-
мое прошивкой или склеиванием волокон связующим веществом.  
МАТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ С ПОКРЫТИЕМ – гибкое волок-
нистое изоляционное изделие, кашированное с одной стороны и постав-
ляемое в развернутом или сложенном виде.  
МАТЕРИАЛ – исходный предмет труда, потребляемый для изготовления 
изделия.  
МАТЕРИАЛ АБРАЗИВНЫЙ (абразив) – порошкообразные вещества 
повышенной твердости (природные и искусственные), применяемые в 
массивном или измельченном состоянии для механической обработки 
металлов, сплавов, горных пород, стекла, драгоценных камней и т.п. 
(шлифования, резания, истирания, заточки, полирования и т.д.). Естест-
венные М.а. – алмаз, корунд, гранат, кварц, (кремень), топаз, пемза; искус-
ственные М.а. – электрокорунд, карборунд, синтетический алмаз, карбид 
кремния, боразон, эльбор и др. применяются, например, для изготовления 
абразивного режущего инструмента, производства высокоогнеупорных 
изделий. См. также абразив.  
МАТЕРИАЛ АВТОДОРОЖНЫЙ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА – 
щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные, щебеночно-гравийно-песчаные 
смеси, крупнообломочные грунты и их смеси, отличающиеся наибольшей 
плотностью и определенным содержанием зерен крупностью свыше 5 мм, 
песчаных, пылеватых и глинистых частиц.  
МАТЕРИАЛ АВТОКЛАВНЫЙ (автоклавного твердения) – строи-
тельные материалы и изделия, получаемые на основе извести, цементов и 
неорганических заполнителей (обычно кварцевого песка), отвержение 
которых происходит в автоклаве при повышенной температуре (175-
200°C) и давлении (0,9-1,6 МПа). К М.а. относятся например, силикатный 
кирпич, ячеистый бетон и т.п.  
МАТЕРИАЛ АКУСТИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – строительные 
материалы и изделия, предназначенные для создания звукового комфорта 
и применяемые для защиты от шума в конструкциях зданий различного 
назначения (акустического благоустройства зданий). М.а.с. подразделяют-
ся на звукопоглощающие и звукоизоляционные. К звукопоглощающим 
материалам относятся материалы с коэффициентом звукопоглощения на 
средних частотах (500 Гц) более 0,4 (т.е. поглощается больше 40% энергии 
звуковых волн). Звукоизоляционные материалы служат для обеспечения 
звукоизоляции ограждений – перекрытий, стен и перегородок. Основное 
назначение в конструкции – предотвратить распространение структурного 
или ударного звука. Основная характеристика М.а.с. динамический модуль 
упругости. Классифицируются по структурному (зернистые, волокнистые 
и ячеистые), сырьевому и конструктивному признакам. В строительстве 
широко применяются минераловатные акустические плиты, ячеистые 
бетоны, поропласты и др. М.а.с. изготавливаются в виде матов, плит, 
блоков, ваты или сыпучих веществ (керамзит, вспученный перлит). См. 
также материал звукопоглощающий, материал звукоизоляционный.  
МАТЕРИАЛ АНИЗОТРОПНЫЙ – материалы, свойства которых не-
одинаковы по различным направлениям; например, монокристаллы, во-
локнистые и пленочные материалы, железобетон, пластмассы со слоисты-
ми наполнителями (гетинакс, текстолиты, стеклопластики, углепластики и 
др.), композиционные материалы.  
МАТЕРИАЛ АНТИАДГЕЗИОННЫЙ – материал, который препятству-
ет слипанию контактирующих поверхностей.  
МАТЕРИАЛ АНТИФРИКЦИОННЫЙ – материал, обладающий низ-
ким коэффициентом трения и применяющийся для изготовления деталей, 
работающих главным образом в условиях трения скольжения (подшипни-
ки, втулки, вкладыши и т.д.). К М.а. относятся сплавы на основе Sn или Рb 
(баббиты), Сu (бронзы), Fе (серый чугун) и др.; пластмассы (текстолит, 
фторопласт-4 и др.); спечѐнные материалы (бронзографит, железографит); 
некоторые виды древесины и древесно-слоистых пластиков, резины и т.д.  
МАТЕРИАЛ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ – строительный материал 
для устройства гидроизоляции, пароизоляции и многослойных кровель-
ных ковров. Высококачественный гидроизоляционный материал, полу-
чаемый путем смешения нефтяного битума БН-70/30 или БН-90/10, поли-
изобутилена и фенолформальдегидного полимера с последующей мине-
ральной посыпкой. Выпускают трех марок в рулонах с шириной полотна 
800-1000 мм при толщине 1-1,5 мм и общей площади полотна 10 м

2
.  

МАТЕРИАЛ ВОДОСТОЙКИЙ – строительные материалы, имеющие 
коэффициент размягчения (т.е. отношение прочности материала, насы-
щенного водой, к прочности сухого материала) больше 0,8.  
МАТЕРИАЛ ВХОДНОЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – материал, кото-
рый используется в единичном процессе для производства продукции, но 
не является составной частью этой продукции, например, катализатор.  
МАТЕРИАЛ ВЯЖУЩИЙ – минеральные и органические вещества, 
применяемые для изготовления бетонов и растворов, скрепления (омоно-
личивания) строительных конструкций, гидроизоляции и др. М.в. – группа 
строительных материалов, выполняющих функцию цементирующего 
компонента в искусственных конгломератах, покрытиях и др. М.в. пред-
ставляют собой порошкообразные вещества, обладающие способностью 
при смешении с водой образовывать пластичную массу, затвердевающую 
в прочное камневидное тело. См. также вяжущее.  
МАТЕРИАЛ ВЯЖУЩИЙ ГИПСОВЫЙ – воздушные вяжущие мате-
риалы, получаемые на основе полуводного сульфата кальция либо безвод-
ного сульфата кальция (ангидритовые вяжущие). По условиям обработки, 
а также по скорости схватывания и твердения М.в.г. делятся на две груп-
пы: низкообжиговые (быстросхватывающие и быстротвердеющие) – 
строительный и формовочный гипс, высокопрочный гипс; высокообжиго-
вые (медленно схватывающиеся и медленно твердеющие) – ангидритовый 

цемент, высокообжиговый гипс (эстрих-гипс).  
МАТЕРИАЛ ВЯЖУЩИЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ – вяжущее вещество; 
М.в.м. подразделяют на гидравлические, которые после смешения с водой 
и начального затвердевания на воздухе («схватывания») продолжают 
сохранять и наращивать свою прочность в воде (портландцемент и его 
разновидности, пуццолановые и шлаковые цементы, глиноземистый 
цемент, роман-цемент, гидравлическая известь и др.); воздушные, затвер-
девающие и длительно сохраняющие свою прочность только на воздухе 
(гипсовые вяжущие – строительный гипс, ангидритовый цемент и др. 
магнезиальные вяжущие – каустический магнезит и доломит, воздушная 
известь и др.); автоклавного твердения, эффектно твердеющие лишь при 
обработке в автоклавах в течение 8-16 ч. при повышенном давлении пара 
(известково-кремнеземистые и известково-нефелиновые вяжущие, песча-
нистый портландцемент и др.).  
МАТЕРИАЛ ВЯЖУЩИЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ – вяжущее вещество; 
М.в.о. используется обычно без добавления воды; в исходном состоянии 
образует в смеси с наполнителями и заполнителями пластичное тесто, 
способное под влиянием физических или химических воздействий пере-
ходить в твердое состояние. Различают битумные, дегтевые и полимерные 
М.в.о.  
МАТЕРИАЛ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИЙ – класс строительных материа-
лов, полностью или частично изготовленных из синтетических или нату-
ральных полимеров, применяемых в геотехнике для улучшения техниче-
ских характеристик грунтов или элементов различных строительных 
конструкций: создания дополнительных слоев (прослоек) различного 
назначения (армирующих, защитных, дренирующих, гидроизолирующих, 
теплоизолирующих) в основании земляного полотна, в самом земляном 
полотне, в дорожной одежде. Включают следующие группы материалов: 
геотекстильные, георешетки, геомембраны, геокомпозиты, геооболочки, 
геоэлементы, геоплиты. Поставляются в сложенном компактном виде 
(рулоны, блоки, плиты и др.).  
МАТЕРИАЛ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЙ И УПЛОТНЯЮЩИЙ ПО-
ЛИМЕРНЫЙ – материалы и изделия на основе полимеров, которые 
наносят или устанавливают в зазоры между сборными элементами с це-
лью зашиты стыковых соединений от проникания воздуха и (или) атмо-
сферной влаги.  
МАТЕРИАЛ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – обобщенное название 
строительных материалов, отличающихся высокой степенью водонепро-
ницаемости и водоустойчивости. М.г. предназначены для защиты строи-
тельных конструкций от постоянного воздействия агрессивной влажной 
среды (воды, кислот, щелочей и пр.), чаще всего от действия воды под 
давлением, а также для предотвращения утечки воды и различных жидко-
стей из резервуаров и др. емкостей. По назначению подразделяются на 
антифильтрационные, антикоррозионные и герметизирующие, по виду 
основного материала – на битумные, дегтевые, полимерные, минеральные 
и металлические.  
МАТЕРИАЛ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЙ – вещество на нефтяной или 
синтетической основе, выполняющее рабочую функцию в изделиях и 
(или) функцию средства временной противокоррозийной защиты.  
МАТЕРИАЛ ГОРЮЧИЙ (сгораемый) – см. вещество горючее. 
МАТЕРИАЛ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНЫЙ – разновидности карьерных 
гравийных материалов, содержащие песчаных зерен более 50% и гравий-
ных – не менее 20%. 
МАТЕРИАЛ ДЁГТЕБИТУМНЫЙ – гидроизоляционные строительные 
материалы, получаемые пропиткой картона дѐгтем и покрытием с двух 
сторон битумом и посыпкой. М.д. используют в основном для устройства 
многослойных плоских кровель.  
МАТЕРИАЛ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ОБРА-
БОТАННЫЙ – искусственный материал, получаемый смешением в 
установке щебеночно-гравийных смесей и песка с цементом и водой и 
отвечающий нормируемым показателям качества по прочности и морозо-
стойкости.  
МАТЕРИАЛ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ – строительный матери-
ал, применяемый при сооружении автомобильных и городских дорог и 
площадей, К М.д.-с. относятся грунтовые, каменные и керамические мате-
риалы, органические и минеральные вяжущие вещества, бетоны и изделия 
из них. Полимерные материалы в дорожном строительстве используются 
главным образом в качестве пленкообразующих защитных покрытий и 
упрочняющих добавок к грунтам.  
МАТЕРИАЛ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УКРЕПЛЕННЫЙ 
НЕОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ – искусственный монолитный 
дорожно-строительный материал, представляющий собой уплотненные и 
затвердевшие укрепленные смеси, отвечающий в проектном возрасте 
нормируемым физико-механическим показателям.  
МАТЕРИАЛ ДОРОЖНЫЙ – собирательный термин, обозначающий не 
только собственно материалы – добытые естественные продукты природы 
(горная масса, камень, лес и т.п.), идущие в переработку, а и все разнооб-
разные материальные ресурсы, необходимые для строительства и ремонта 
дорожных сооружений (материалы, полуфабрикаты, детали и изделия).  
МАТЕРИАЛ ДОРОЖНЫЙ МИНЕРАЛЬНЫЙ – собирательное назва-
ние различных природных (щебень, гравий и др.) и искусственных (шлак и 
др.) каменных и камневидных материалов и полуфабрикатов, применяе-
мых для устройства дорожных одежд и сооружений (в основном как ка-
менные, инертные наполнители). 
МАТЕРИАЛ ДРЕВЕСНЫЙ – конструкционные, изоляционные и поде-
лочные композиционные материалы (фанера, древесные пластики и т.д.), 
получаемые путем обработки древесины, древесных частиц, волокон, 
шпона давлением при повышенных температурах, смешиванием со свя-
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зующими веществами (например, синтетической смолой) или цементным 
раствором, склеиванием и т.д. По сравнению с натуральной древесиной 
М.д. обладают повышенными эксплуатационными свойствами, менее 
анизотропны (арболит, древесные пластики, древесноволокнистые плиты, 
древесные слоистые пластики).  
МАТЕРИАЛ ЖАРОПРОЧНЫЙ – сплавы на основе никеля, железа, 
кобальта, тугоплавкие металлы и сплавы на их основе, а также некоторые 
композиционные материалы, обладающие жаропрочностью. Применяют-
ся для изготовления лопаток паровых и газовых турбин и т.п.  
МАТЕРИАЛ ЗАБОЕЧНЫЙ – негорючие материалы, служащие для 
заполнения незаряженной части зарядной камеры. 
МАТЕРИАЛ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – материал, характеризую-
щийся вязкоупругими свойствами и обладающий динамическим модулем 
упругости не более 150 кгс/см

2
. См. также материал акустический.  

МАТЕРИАЛ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – 
строительный материал, имеющий сквозную пористость, характеризуе-
мый относительно высоким коэффициентом звукопоглощения (более 0,2) 
и благодаря этому обладающий способностью в основном поглощать 
звуки и гасить звуковые колебания. М.з.с. – разновидность акустических 
строительных материалов; применяются в основном для внутренней 
облицовки помещений с целью увеличения общего звукопоглощения 
(театральные залы, киностудии, промышленные цехи и т.д.).  
МАТЕРИАЛ ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ – неорганические зернистые 
сыпучие строительные материалы, получаемые в процессе дробления 
скальных грунтов, гравия и валунов при производстве щебня.  
МАТЕРИАЛ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ – материалы, применяемые для 
изоляции и характеризуемые малым коэффициентом теплопроводности, 
малым объемным весом, незначительной гигроскопичностью, огнестойко-
стью, морозостойкостью, отсутствием запаха. К основным М.и. органиче-
ского и неорганического происхождения относятся пробковые плиты, 
торфоплиты, минеральная пробка, пеностекло, пенобетон и др.  
МАТЕРИАЛ ИЗОТРОПНЫЙ – материал, механические свойства кото-
рого не зависят от направления волокон, мысленно проведенных через 
данную его точку. Сами механические характеристики определяются по 
диаграммам (например, растяжение-сжатие), создаваемым в лабораторных 
условиях. Например, отожженная сталь – медь, отожженные металлы и т.п.  
МАТЕРИАЛ ИСХОДНЫЙ – комплект документов и информационных 
материалов, определяющих совокупность специальных требований, реко-
мендаций, условий, разрешений, правовых обоснований для осуществле-
ния этапа инвестиционно-строительной деятельности.  
МАТЕРИАЛ КАМЕННЫЙ – материалы, применяемые в строительстве 
для кладки фундаментов и стен, устройства перекрытий, наружной и 
внутренней облицовки, покрытия дорог, а также как заполнители для 
бетонов и растворов. М.к. подразделяются на природные (естественные), 
получаемые из изверженных осадочных и метаморфических горных по-
род, и искусственные в виде керамических камней, шлакобетонных и 
бетонных камней.  
МАТЕРИАЛ КАМЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – 
материалы, получаемые из горных пород и применяемые для каменной 
кладки, облицовки, устройства кровель, дорожных покрытий и т.п. В 
зависимости от способа обработки М.к.п.с. делятся на следующие основ-
ные разновидности: песок и гравий, получаемые просеиванием и промыв-
кой рыхлых горных пород; бутовый камень, добываемый при разработке 
(взрывным способом) известняков, песчаников и других осадочных пород; 
щебень, получаемый дроблением горных пород; пиленые камни и блоки 
из легких торных пород (туфы, ракушечники и пр.); тесаный штучный 
камень (бортовой или бордюрный, брусчатка, мостовой и др.); облицовоч-
ные камни, плиты и фасонные изделия. Горные породы широко исполь-
зуются в качестве сырья для изготовления искусственных каменных мате-
риалов (керамических, теплоизоляционных и др.), а также вяжущих мате-
риалов.  
МАТЕРИАЛ КЕРАМИКО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – см. кермет. 
МАТЕРИАЛ КЕРАМИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – строительные 
материалы, получаемые из глин и близких к ним видов сырья посредством 
формовки и последующего обжига.  
МАТЕРИАЛ КИСЛОТОСТОЙКИЙ (материал кислотоупорный) – 
материал, обладающий способностью противостоять разрушающему 
действию кислот. Применяются главным образом в химической промыш-
ленности для изготовления различных ѐмкостей, арматуры и др., а также в 
качестве кислотостойких герметиков и уплотнителей. М.к. могут быть 
металлическими – высоколегированные стали и чугуны, некоторые метал-
лы и их сплавы, и неметаллическими – некоторые горные породы и це-
менты, керамика, стекло, резины, специальные замазки и т.д.  
МАТЕРИАЛ КИСЛОТОУПОРНЫЙ (кислотоупор) – см. материал 
кислотостойкий. 
МАТЕРИАЛ КОМПОЗИЦИОННЫЙ (композит) – материалы, обра-
зованные объемным сочетанием химически разнородных компонентов с 
четкой границей раздела между ними. Характеризуются свойствами, 
которыми не обладает ни один из компонентов, взятый в отдельности. 
Обычно М.к. состоят из пластичной основы (матрицы), служащей свя-
зующим материалом, и включений различных компонентов в виде порош-
ков, волокон, нитевидных кристаллов, тонкой стружки и т.п. Различают 
М.к. волокнистые (упрочнѐнные волокнами или нитевидными кристалла-
ми), дисперсно-упрочнѐнные (упрочнитель в виде дисперсных частиц) и 
слоистые (полученные прокаткой или прессованием разнородных мате-
риалов). По прочности, жѐсткости и др. свойствам превосходят обычные 
конструкционные материалы.  
МАТЕРИАЛ КОМПОЗИЦИОННЫЙ ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫЙ 

(ДПК) – строительный материал, включающий около 25% полимера и 
75% соломы, используемой в качестве древесного наполнителя; сочетает 
лучшие свойства древесины и полимера, позволяет использовать отходы 
сельскохозяйственного производства. Используется для производства 
террасных, заборных, половых паркетных досок, бруса, сайдинга, стено-
вых блоков и других строительных изделий.  
МАТЕРИАЛ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ – металлические и неметал-
лические материалы, не разрушающиеся под действием агрессивных сред 
– кислот, щелочей, солей, кислорода, влаги и др. К М.к. относятся, напри-
мер, нержавеющие стали, графит, кварцевое стекло, фторопласты. Приме-
няются в производстве химической аппаратуры, трубопроводов и мн. др.  
МАТЕРИАЛ КРЕПЕЖНЫЙ – строительные материалы, применяемые 
для горной крепки. М.к. разделяются на основные, применяемые в несу-
щих конструкциях (дерево, искусственные камни, бетон, металл), вяжу-
щие вещества, вспомогательные материалы водоизоляционные (толь, 
рубероид и другие), химические реагенты (жидкое стекло, антисептик и 
др.).  
МАТЕРИАЛ КРОВЕЛЬНЫЙ – строительные материалы, предназна-
ченные для устройства кровель зданий и сооружений; подразделяются на 
рулонные (рубероид, пергамин, толь и др.), мастичные (битумные и дегте-
вые мастики) и штучные (кровельная сталь, черепица, асбестоцементные 
плиты – асбошифер и др.).  
МАТЕРИАЛ КРОВЕЛЬНЫЙ РУЛОННЫЙ – материалы, применяе-
мые для покрытия кровель и для гидроизоляции; выпускаются в виде 
полотен, свернутых в рулоны.  
МАТЕРИАЛ ЛАЗЕРНЫЙ – вещества, используемые для создания 
активных сред в лазерах. Применяют диэлектрические монокристаллы и 
стѐкла с активными примесями (например, ионами Сr, Nd), некоторые 
полупроводниковые материалы, газы (например, Ar, N2, СО2) и их смеси 
(например, смесь Ne с Не), растворы органических красителей, пары ме-
таллов и др.  
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (лаки и краски) – красочные со-
ставы (жидкий, пастообразный или порошковый материал), а также мате-
риалы и полуфабрикаты для их получения. М.л. применяется на подготов-
ленных поверхностях конструкций и оборудования для создания покрытия 
(твердой пленки, обычно цветной), обладающего защитными, декоратив-
ными или специальными техническими свойствами. К М.л. относят лаки, 
краски, грунтовки, шпатлѐвки.  
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ – 
грунтовки и эмалевые краски на основе водорастворимых пленкообра-
зующих веществ, получаемых нейтрализацией (например, аммиаком или 
аминами) функциональных групп алкидных смол или др. олигомеров и 
полимеров. В отличие от лакокрасочных материалов, содержащих органи-
ческие растворители, негорючи. М.л.в. могут быть нанесены на поверх-
ность методом электроосаждения (изделие служит электродом).  
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ – 
лакокрасочный материал, выпускаемый в виде двух или более отдельных 
компонентов, которые должны быть смешаны перед применением в про-
порции, указанной производителем.  
МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ РЕАКТИВНЫЙ – лакокрасочный 
материал, образующий пленку в результате химической реакции между 
основными компонентами (смола и отвердитель), которые после смеши-
вания в определенных пропорциях имеют ограниченную жизнеспособ-
ность.  
МАТЕРИАЛ МЕРТВЫЙ САДОВЫХ ПАРТЕРОВ – песок разных 
цветов, антрацит, толченые черепица, стекло и мрамор, а также подобные 
им материалы неорганического происхождения, создающие в натуре 
рисунок садовых партеров, сочетаясь с газонными травами, цветами и 
низкими стрижеными кустарниками.  
МАТЕРИАЛ МИНЕРАЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ – конструкционные 
материалы главным образом на основе оксида алюминия (например, 
корундовый микролит). Высокая твѐрдость, химическая стойкость, тепло-
стойкость, износостойкость. Изготовляют режущий инструмент, насадки 
гидромониторных долот, горловины насосов пескоструйных аппаратов и 
т.д.: используются также в приборостроении, ядерной энергетике и др.  
МАТЕРИАЛ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ – кровельные материалы с примене-
нием модифицированных полимерами битумов, не требующие приклеи-
вающих мастик и прикепляющиеся к основанию за счет прогрева.  
МАТЕРИАЛ НЕГОРЮЧИЙ (материал несгораемый) – вещества и 
материалы, не способные к горению в воздухе. М.н. могут быть пожаров-
зрывоопасными (например, окислители или вещества, выделяющие горю-
чие продукты при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с 
другом).  
МАТЕРИАЛ НЕЛИНЕЙНО УПРУГИЙ – условный материал, харак-
теризующийся одной и той же нелинейной или кусочно-линейной зависи-
мостью между деформациями и напряжениями при нагружении и разгруз-
ке.  
МАТЕРИАЛ НЕОРГАНИЧЕСКИЙ – неорганические вещества с 
функциональными свойствами. Различают металлические, неметалличе-
ские и композиционные материалы (например, сплавы, неорганические 
стѐкла, полупроводники, керамика, керметы, диэлектрики).  
МАТЕРИАЛ НЕПРИГОДНЫЙ – материал (изделие), совокупность 
наличных характеристик которого не позволяет использовать его далее по 
назначению.  
МАТЕРИАЛ НЕТКАНЫЙ – полотна и изделия, изготовляемые из 
волокон, нитей и других видов текстильных материалов (иногда в сочета-
нии с нетекстильными, например плѐнками) без применения прядения и 
ткачества. Изделия из М.н.: ковры, заменители тканей для одежды, основа 
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для искусственной кожи, линолеума и клеѐнки, теплозвукоизоляционные, 
фильтровальные материалы, технические сукна и др.  
МАТЕРИАЛ ОБЛИЦОВОЧНЫЙ – строительные материалы, исполь-
зуемые для наружной и внутренней облицовки зданий и сооружений: 
листы, плиты, плитки из различных материалов (природный камень, асбе-
стоцемент, декоративный пластик и др.).  
МАТЕРИАЛ ОДНОРОДНЫЙ – материал, состоящий из частиц с оди-
наковыми физико-механическими свойствами.  
МАТЕРИАЛ ОРГАНОСИЛИКАТНЫЙ – композиционные материалы, 
содержащие органические или элементоорганические полимеры, природ-
ные волокнистые или слоистые (асбест, слюда, тальк), и оксиды металлов 
(хрома, титана, железа, марганца, циркония и др.). Образование М.о. со-
провождается химическим взаимодействием поверхностных функциони-
рующих групп силикатов с органическими полимерами. М.о. применяют-
ся в качестве герметиков, клеев, покрытий, компонентов армированных 
пластиков.  
МАТЕРИАЛ ОСНОВАНИЯ ЖЕСТКИЙ – щебень, гравий, песчано-
гравийная или жесткая бетонная смесь.  
МАТЕРИАЛ ОСНОВНОЙ – сырьѐ или материалы, составляющие 
главное материальное содержание производимого продукта. В планирова-
нии и учѐте издержек производства М.о. выделяются в качестве самостоя-
тельного элемента. Потребность в М.о. определяется по нормам их расхо-
да на единицу продукции.  
МАТЕРИАЛ ОТДЕЛОЧНЫЙ – строительные материалы и изделия, 
применяемые для отделки зданий и сооружений с целью повышения их 
эксплуатационных и эстетических качеств и стойкости против атмосфер-
ных и других воздействий.  
МАТЕРИАЛ ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – беспокровные изоляцион-
ные стройматериалы (пергамин, гидроизол и др.), имеющие только посып-
ку тальком, а также синтетические пленки.  
МАТЕРИАЛ ПЛАСТИЧНЫЙ – материалы (изделия), не обладающие 
упругостью, сохраняющие приобретенную форму и изменяющие ее толь-
ко при повторном воздействии нагрузки.  
МАТЕРИАЛ ПЛАСТОЭЛЛАСТИЧНЫЙ – строительные материалы и 
изделия (в основном герметизирующие и уплотняющие), обладающие 
наряду с пластическими свойствами некоторой упругостью, способные к 
частичному восстановлению первоначальной формы после снятия нагруз-
ки.  
МАТЕРИАЛ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ – жидкие и разжиженные 
материалы, распределяемые по свежеуложенному и уплотненному цемен-
тобетону при уходе за ним, плотно сцепляющиеся с покрытием, недопус-
кающие испарения воды и предохраняющие этим бетон от высыхания; к 
ним относят – лак-этиноль, битумные эмульсии, жидкие битумы и другие 
материалы. 
МАТЕРИАЛ ПОВТОРНО ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ – материалы и изделия, 
полученные от разборки строительных конструкций и демонтажа инже-
нерного оборудования и применяемые вновь, в том числе после их восста-
новления или переработки на объектах ремонта и строительства, а также 
реализуемые населению или утилизируемые в качестве вторичного сырья.  
МАТЕРИАЛ ПОЛИМЕРНЫЙ – материал, состоящий из полимеров и 
добавок (наполнители, пластификаторы, стабилизаторы, красители и т.п.), 
вводимых в полимеры для придания им требуемых свойств и облегчения 
переработки.  
МАТЕРИАЛ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ – материалы на основе мине-
ральных вяжущих (бетонов, растворов, мастичных составов), модифици-
рованные добавкой полимера (2-3% от массы минерального вяжущего), 
причем полимерный компонент вводится непосредственно в приготовлен-
ную смесь. Для получения М.п. применяют водорастворимые полимеры, 
водные дисперсии, водонерастворимые жидкие (реже порошкообразные) 
олигомеры. Наиболее распространены М.п. на основе водных дисперсий 
полимеров (поливинилацетата, каучуков и др.). По сравнению с обычными 
бетонами и растворами М.п. обладают высокой адгезией к большинству 
строительных материалов, большими прочностью при растяжении, удар-
ной вязкостью к истиранию и агрессивным воздействиям, водонепрони-
цаемостью и электрическим сопротивлением. Недостаток М.п. – повы-
шенная усадка при твердении. Используют М.п. в отделочных работах 
(отделка фасадов, покрытия полов, шпатлевки и т.п.), заделке стыков, 
ремонте бетонных и железобетонных конструкций, устройстве дорог, 
аэродромов.  
МАТЕРИАЛ ПОЛОВ – штучный паркет, наклеенный на бумагу, паркет-
ные доски, доски для настила чистых полов, шашка торцовая и древесно-
волокнистые листы. Паркет изготовляют из дуба, бука, берѐзы, сосны, 
клѐн и др. Доски для чистых полов изготовляют из сосны, ели, лиственни-
цы, пихты и ольхи, а шашку торцовую – хвойных и твѐрдых лиственных 
пород.  
МАТЕРИАЛ ПОРОШКОВЫЙ – спеченный металлический материал, 
изготовленный методами порошковой металлургии из металлического 
порошка или из его смеси с неметаллическим порошком.  
МАТЕРИАЛ ПОРОШКОВЫЙ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ – лакокрасоч-
ный материал в порошкообразной форме, не содержащий растворителя, 
образующий при нанесении на окрашиваемую поверхность после рас-
плавления и отверждения сплошное лакокрасочное покрытие.  
МАТЕРИАЛ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЙ – минеральные материалы, 
применяемые при обледенении дорожных покрытий для уменьшения их 
скользкости (песок, шлак и т.п.) и для облегчения удаления ледяной корки 
(хлористый кальций и др.). 
МАТЕРИАЛ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – вещество с ярко выражен-
ными пьезоэлектрическими свойствами. М.п. являются некоторые моно-

кристаллы (кварц, дигидрофосфаты калия и аммония, сульфат лития), а 
также поликристаллические твердые растворы после поляризации в элек-
трическом поле (пьезокерамика).  
МАТЕРИАЛ С ПОВЫШЕННЫМ СОДЕРЖАНИЕМ ЕСТЕСТ-
ВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ – природные минеральные материалы и 
сырье, продукты их промышленной переработки, а также отходы произ-
водства, в которых удельная эффективная активность естественных ра-
дионуклидов ЕРН превышает 370 Бк/кг.  
МАТЕРИАЛ СВАРОЧНЫЙ – электроды, проволока и защитные мате-
риалы.  
МАТЕРИАЛ СГОРАЕМЫЙ – см. вещество горючее. 
МАТЕРИАЛ СКЛЕИВАЕМЫЙ – материал, который соединяется с 
другим материалом склеиванием.  
МАТЕРИАЛ СЛАНЦЕЗОЛЬНЫЙ – вяжущие и бетоны автоклавного 
твердения, получаемые из сланцевых зол.  
МАТЕРИАЛ СЛОИСТЫЙ – композиционный материал, у которого 
входящие в композицию элементы выполнены в виде слоѐв (из металлов и 
сплавов, пластмассы и т.д.). Применяя соответствующие материалы, мож-
но получить М.с. с заданным сочетанием механических, теплофизических, 
электрических, химических и др. свойств. Пример М.с. – биметалл.  
МАТЕРИАЛ СМАЗОЧНЫЙ – вещества, обладающие смазочным дей-
ствием. Применяются для смазки трущихся деталей машин с целью 
уменьшения и упорядочения их износа. В качестве М.с. при эксплуатации 
машин используют жидкие минеральные и синтетические масла, пластич-
ные смазки и твердые вещества (графит, дисульфид молибдена, полимеры 
с наполнителями), реже смазочно-охлаждающие жидкости.  
МАТЕРИАЛ СМАЗОЧНЫЙ МЕТАЛЛОПЛАКИРУЮЩИЙ – смаз-
ки, которые содержат в качестве присадок порошки металлов (главным 
образом меди), их сплавов или соединений. Характеризуются высокими 
антифрикционными свойствами (т.н. эффект безызносности).  
МАТЕРИАЛ СТАБИЛЬНЫЙ ПО УСЛОВИЯМ МОРОЗОУСТОЙ-
ЧИВОСТИ – материалы и грунты, относительное морозное пучение 
которых не превышает 7%.  
МАТЕРИАЛ СТЕНОВОЙ – строительные материалы и изделия, приме-
няемые при возведении стен здания, каменные (кирпич, блоки, стеновые 
панели и др.), местные (бревна, брусья, фибролит, деревянные щиты и др.).  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (стройматериал) – материал (в том 
числе штучный), предназначенный для создания строительных конструк-
ций зданий и сооружений и изготовления строительных изделий, а также 
выполнения их защитно-отделочных покрытий.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГРУНТОВЫЙ – материалы естест-
венного и техногенного происхождения, используемые для возведения 
земляных (грунтовых) сооружений.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МЕСТНЫЙ – материалы естествен-
ного и техногенного происхождения, используемые для производства 
бетона, кирпича, балласта и других строительных изделий.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАПЛАВЛЯЕМЫЙ – кровельные 
материалы с применением модифицированных полимерами битумов, не 
требующие приклеивающих мастик.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НЕРУДНЫЙ – неорганические 
зернистые сыпучие строительные материалы, получаемые из горных 
пород, в том числе из попутно добываемых пород и отходов обогащения 
горнообогатительных предприятий и применяемые в строительстве без 
изменения их химического состава и фазового состояния. М.с.н. включают 
прежде всего заполнители.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ – 
строительные материалы и изделия, прошедшие сертификацию.  
МАТЕРИАЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА – 
строительные материалы и изделия, изготавливаемые периодически по-
вторяющимися партиями.  
МАТЕРИАЛ ТВОРЧЕСТВА ДИЗАЙНЕРСКОГО – явления, вещи, 
субстанции, используемые для воплощения творческого замысла звук в 
музыке, слово в литературе, цвет, линия в живописи, дерево, камень, ме-
талл в скульптуре. В архитектурно-дизайнерском искусстве М.т.д. являют-
ся не только материально-физические начала реализации проектных замы-
слов, но и визуальная, вербальная информация, идеи, концепции, вклю-
чаемые в сферу проектного сознания. Вместе с тем дизайну присуще 
специфическое прагматическое начало, стремление преобразить элемен-
тарные бытовые потребности человека в событие художественное, сделать 
каждодневные подробности образа жизни фактом высокого искусства – 
признак собственно дизайна.  
МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – строительные материалы и 
изделия, в значительной мере исключающие прохождение тепловых 
потоков. М.т. предназначены для сохранения необходимой температуры 
внутри помещений, тепловой изоляции конструкций зданий и сооруже-
ний, а также различных промышленных установок, аппаратуры, трубо-
проводов, холодильников и транспортных средств. М.т. характеризуются 
низкой теплопроводностью, высокой пористостью, незначительной плот-
ностью и прочностью.  
МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ АРМИРУЮЩИЙ – при-
меняемые в системе теплоизоляции материалы (обычно щелочестойкая 
пластмассовая или металлическая сетка, предназначенная для применения 
в качестве основы армирующего слоя), которые заделываются в нижний 
слой штукатурки с целью повышения его механической прочности.  
МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ – 
блоки или панели для устройства наружной теплоизоляции ограждающих 
конструкций, состоящие из теплоизоляционного и декоративно-защитного 
слоев, закрепляемые на подоснове (связанные с подосновой).  
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МАТЕРИАЛ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ОРГАНИЧЕСКИЙ – 
материалы и изделия, изготовленные из различного растительного сырья: 
отходов древесины (стружек, опилок, горбыля и др.), камыша, торфа, 
очесов льна, конопли, шерсти животных, а также на основе полимеров.  
МАТЕРИАЛ ТЕРМОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – пористые легкие материа-
лы, имеющие объемный вес не более 0,7 г/см

3
 и коэффициент теплопро-

водности, как правило, не более 0,15 ккал/м•час, град. К неорганическим 
М.т. относятся: асбестовые, минеральная вата, пеностекло, пенобетон, 
пеносиликат и др. К органическим М.т. принадлежат: камышит, фибролит, 
торфоплиты, пробковые плиты, древесно-волокнистые плиты и др. М.т. 
применяют для утепления стен и перекрытий зданий, при зимних работах 
на строительстве (зимнее бетонирование) для изоляции водо- и паропро-
водов и т.п.  
МАТЕРИАЛ ТОРФОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – теплоизоляционные мате-
риалы, полученные из торфа, перегнившего моха-сфагнума путем приго-
товления пульпы (формовочной массы, состоящей из воды и 5-10% торфа) 
с последующей формовкой и тепловой обработкой. Средняя плотность 
М.т. – 0,2-0,3 г/см

3
.  

МАТЕРИАЛ ТРУДНОГОРЮЧИЙ (материал трудносгораемый) – 
вещества и материалы, способные гореть в воздухе при воздействии ис-
точника зажигания, но не способные самостоятельно гореть после его 
удаления.  
МАТЕРИАЛ УПАКОВОЧНЫЙ – материал, предназначенный для 
изготовления тары, упаковки и вспомогательных упаковочных средств.  
МАТЕРИАЛ УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКИЙ – условный материал, 
характеризующийся при нагружении нелинейной или кусочно-линейной, а 
при разгрузке – линейной зависимостью между деформациями и напряже-
ниями.  
МАТЕРИАЛ ФРИКЦИОННЫЙ – материал, имеющий большой коэф-
фициент трения и высокое сопротивление износу (например, некоторые 
виды пластмасс, чугунов, металлокерамики). Используются в тормозных 
устройствах.  
МАТЕРИАЛ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ – измельченный и классифициро-
ванный абразивный материал.  
МАТЕРИАЛ ЭЛАСТИЧНЫЙ – материалы и изделия из них, обладаю-
щие упругими свойствами, способные восстанавливать первоначальную 
форму после снятия нагрузки (в основном – полимерные строительные 
герметизирующие и уплотняющие материалы).  
МАТЕРИАЛ ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – применяются в элек-
тротехнических, радиотехнических и электронных приборах и устройст-
вах для разделения токопроводящих частей, находящихся под разными 
потенциалами, и защиты от действия электрического тока; относятся к 
диэлектрическим материалам. М.э. используются также в конденсаторах и 
в качестве теплопроводящей среды в электрических машинах, аппаратах и 
т.п. Различают М.э. твѐрдые (бумаги, слюды, лакоткани и т.д.), жидкие 
(например, трансформаторные масла) и газообразные (воздух, элегаз и 
др.).  
МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ – показатель расхода материальных ресурсов 
на производство продукции. Выражается в натуральных единицах расхода 
сырья, материалов, топлива и энергии, необходимых для изготовления 
единицы продукции, либо в процентах к стоимости используемых матери-
альных ресурсов в структуре себестоимости продукции. Например, М. 
строительства – показатель, характеризующий затраты материальных 
ресурсов на единицу строительной продукции. Снижение М. – один из 
важных резервов роста эффективности производства, уменьшения себе-
стоимости продукции.  
МАТЕРИАЛОЁМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УДЕЛЬНАЯ – 
удельный показатель технологичности изделия (по ресурсоемкости), 
характеризующий нормируемый при изготовлении и ремонте изделия 
расход материалов, состоящий из необходимых затрат материалов для 
изготовления и ремонта изделий (заданной массы), массы технологиче-
ских отходов и технологических потерь материалов. 
МАТИРОВАНИЕ – обработка поверхности основного покрываемого 
металла и (или) покрытия механическим, химическим или электрохимиче-
ский способом, устраняющая ее способность к зеркальному и рассеянному 
отражению света.  
МАТИЦА (воронец) – главная несущая балка (массивная балка или 
бревно), поддерживающая потолочный настил в деревянных постройках и 
опирающаяся на стены сруба.  
МАТОВЫЙ – не имеющий блеска, в отличии от понятия «глянцевый».  
МАТОВОСТЬ – дефект санитарно-технических изделий из керамики, 
представляющий собой уменьшение или отсутствие блеска блестящей 
глазури.  
МАТОЧНИК – крупная литая петля наверху колокола, через которую 
пропускается металлический стержень или балка-матица; обычно по 
бокам делались дополнительные петли – уши колокола.  
МАТРИЦА – штамп, применяемый для получения рельефных, барельеф-
ных или горельефных поверхностей на строительных конструкциях, изго-
тавливаемых на основе растворов (например, бетона или гипса).  
МАТРИЦА ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ – способ системного поиска опти-
мальных связей между элементами решения в рамках конкретной проект-
ной проблемы на основе: графической фиксации элементов объекта и их 
взаимосвязей; построения матриц, сопоставления элементов по различным 
признакам; определения оптимальных взаимосвязей; графического закре-
пления полученных результатов. М.в. могут быть использованы как один 
из способов проектной классификации и как средство воплощения, выра-
жения проблемы в форме, пригодной для компьютерной обработки. В 
случаях, когда структуру проблемы нельзя с достаточной степенью точно-

сти раскрыть с помощью какой-либо модели М.в. бесполезны.  
МАТСА – см. эскэ эрлэк.  
МАУЭРЛАТ (брус подстропильный) – часть крыши, брус, служащий 
опорой наслонных деревянных стропил и предназначенный для распреде-
ления сосредоточенных нагрузок от стропильных ног по верху наружных 
стен (т.е. нагрузки, создаваемой крышей сооружения). М. располагается на 
верхнем внутреннем обрезе каменных стен.  
МАХАГОНИ (Swietenia candollei) – дерево с прочной, очень хорошо 
полирующейся, устойчивой к внешним воздействиям древесиной. Забо-
лонь светло-желтая, почти бесцветная, зрелая древесина – красновато-
коричневая. Текстура и строение волокон древесины весьма разнообразны. 
Плотность: 0,62-0,65 г/см

3
, твердость средняя. Название М. («Истинный 

М.») справедливо только для разновидностей, произрастающих в Цен-
тральной Америке. Близкая по свойствам древесина из Африки (например, 
сапелли) имеет другие названия, в частности, зипо-М.  
МАХЛА (жамят) – квартал в лакском селении.  
МАХЛЕ – квартал в табасаранском селении.  
МАХОВИК (маховое колесо) – колесо с массивным ободом, устанавли-
ваемое на валу двигателя (машины). Используется в качестве инерционно-
го аккумулятора механической энергии, для уменьшения неравномерности 
вращения валов компрессоров, насосов и т.п.  
МАХЬИ – выселок для охраны земельных угодий основного селения в 
Дагестане.  
МАЧТА – вертикальное сооружение, состоящее из опирающегося на 
фундамент вертикального ствола (металлического, железобетонного, 
деревянного), поддерживаемого наклонными оттяжками (обычно сталь-
ными канатами), которые закреплены анкерами. М. применяют, например, 
как опоры для радио- и телевизионных антенн.  
МАЧТА-АНТЕННA – сооружение в виде прямого стержня, поддержи-
ваемого в вертикальном положении оттяжками, металлический ствол 
которого изолирован от основания и используется в качестве антенны.  
МАЧТА ПОДЪЕМНИКА – вертикальная несущая конструкция грузово-
го подъемника, служащая для перемещения вдоль одной из ее боковых 
граней грузонесущего устройства.  
МАШВ – ток при абазинском селении.  
МАШИКУЛИ (косой бой, навесные бойницы) – выступ (навес на 
консолях, закрытая галерея) в верхней части крепостной стены, поддержи-
ваемый каменными кронштейнами или небольшими арочками, с верти-
кально-направленными отверстиями в нижней части (в полу) для метания 
вниз камней, стрельбы, выливания на нападающих горячей смолы с целью 
защиты подошв стены. Позднее, с утратой фортификационного значения 
крепостных стен, М. использовался как элемент архитектурного декора.  
МАШИНА – устройство, выполняющее механические движения с согла-
сованно работающими частями, осуществляющее целесообразные движе-
ния для преобразования энергии, материалов или информации. Различают 
М. энергетические, преобразующие любой вид энергии в механическую, и 
наоборот; рабочие, в том числе технологические, преобразующие форму, 
свойства, положение материала (обрабатываемого предмета), и транспорт-
ные, преобразующие положение материала (перемещаемого предмета); 
информационные (шифровочные М., арифмометры, механические инте-
граторы и др.), ЭВМ, в которых механические движения служат для вы-
полнения вспомогательных операций. ЭВМ, строго говоря, не является М., 
название сохранилось за ними в порядке преемственности от простых 
счетных М. См. также машины и оборудование.  
МАШИНА АВТОМАТИЧЕСКАЯ (автомат) – самостоятельно осуще-
ствляющие все рабочие и все вспомогательные движения рабочего цикла, 
включая управление этим движением; рабочий только контролирует и 
регулирует их работу. 
МАШИНА АРМАТУРНО-НАВИВОЧНАЯ – машина для навивки 
напрягаемой высокопрочной проволоки или пряди при изготовлении 
предварительно напряженной конструкции или сооружения.  
МАШИНА АРМАТУРНО-НАМОТОЧНАЯ САМОХОДНАЯ – ма-
шина, предназначенная для производства двухосно преднапряженных 
плитных длинномерных конструкций по стендовой технологии.  
МАШИНА АРМАТУРНО-НАМОТОЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ – 
предназначена для производства преднапряженных плитных конструкций 
по поточноагрегатной и конвейерной технологиям; выполняет все опера-
ции по созданию преднапряженного каркаса в автоматическом режиме.  
МАШИНА АРМАТУРНО-НАМОТОЧНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ С 
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЛАТФОРМОЙ – предназначена для намотки 
напряженного каркаса на объемные или криволинейные элементы емко-
стей, тоннелей, водоводов.  
МАШИНА БЕТОНООТДЕЛОЧНАЯ – самоходная дорожно-
строительная машина для разравнивания, уплотнения, выглаживания и 
затирки поверхности бетонной смеси, уложенной бетонораспределителем 
при строительстве цементно-бетонных дорог, устройстве дорожной одеж-
ды и аэродромных покрытий.  
МАШИНА БАРОВАЯ (боровая) – см. машина щелерезная. 
МАШИНА БУРИЛЬНАЯ – см. машина буровая.  
МАШИНА БУРОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – строительные машины для 
устройства в грунтовом массиве цилиндрических полостей (шпуров) для 
закладки в них взрывчатых веществ при разработке грунтов взрывом; 
машины для устройства выемок (скважин цилиндрической формы) под 
установку столбов линий связи, дорожных знаков, столбовых фундамен-
тов зданий и других сооружений. М.б.с. выполняются с разным ходовым 
оборудованием (автомобиль, трактор, железнодорожная платформа и др.). 
Иногда под М.б.с. понимают только поршневые пневматические машины, 
предназначенные для ударного бурения шпуров в породах слабых и сред-
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ней крепости.  
МАШИНА БУРОСБОЕЧНАЯ – машина, предназначенная для бурения 
скважин диаметром 300-500 мм по угольному пласту снизу вверх и разбу-
ривания их до диаметра 500-960 мм сверху вниз при крутом, наклонном 
или пологом залегании пласта.  
МАШИНА БУРОШНЕКОВАЯ – машина для выемки маломощных 
пластов полезного ископаемого (угля, каменной соли и др.) бурением 
скважин большого диаметра (0,5-2,7 м). Различают М.б. для открытых и 
подземных горных работ с одним или двумя (спаренными) шнековыми 
ставами. Рабочий орган М.б. – буровая коронка, закрепленная на шнеке, 
который выдает из скважины глубиной 40-70 м разбуренное полезное 
ископаемое; погрузка в транспортные средства производится самой М.б.  
МАШИНА ВЗРЫВНАЯ (машинка подрывная) – переносной источник 
электрического тока для взрывания электродетонаторов. Применяются для 
промышленных взрывных работ и в военном деле.  
МАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ – машина, исполнительному (рабочему) 
органу которой сообщают вибрацию для осуществления или интенсифи-
кации выполняемого процесса или повышения качества выполняемой 
работы. Различают М.в. с моно-, би- и полигармоническими колебаниями; 
безударные и ударно-вибрационные. Применяются в строительстве для 
уплотнения дорожных покрытий, формования железо-бетонных изделий, 
погружения в грунт свай и труб и т.п. (например, виброкатки, вибромоло-
ты); при изготовлении литейных форм, выбивке опок (вибрационные 
решѐтки); для бурения горных пород, погрузки и транспортировки горной 
массы (виброконвейеры); грохочения (виброгрохоты) и т.д.  
МАШИНА ВИБРАЦИОННАЯ УПЛОТНЯЮЩАЯ – машина для 
уплотнения несвязанных грунтов, гравийно-щебеночных и других рыхлых 
материалов вибрированием; применяются в различных областях строи-
тельства. Различают М.в.у. поверхностные и глубинные. Наиболее распро-
странены самопередвигающиеся виброплиты с механическим приводом от 
двигателя внутреннего сгорания.  
МАШИНА ВОДОПОДЪЁМНАЯ (водоподъѐмник) – устройство для 
безнапорного перемещения жидкости (главным образом воды). Простей-
шие М.в. – журавль и ворот для подъѐма воды из колодца. Непрерывная 
подача воды осуществляется М.в.: архимедовым винтом, водоподъѐмным 
колесом, норией.  
МАШИНА ВОЗДУХОДУВНАЯ (воздуходувка) – служит для повыше-
ния давления (сжатия) и подачи воздуха или другого газа. По степени 
сжатия различают вентиляторы и компрессоры. Иногда В.м. называют 
воздуходувками или дутьевыми устройствами.  
МАШИНА ВРУБОВАЯ – производит вруб в пласте угля, соли и др. 
полезных ископаемых для облегчения их отбойки.  
МАШИНА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ АНАЛОГОВАЯ (АВМ) – вычис-
лительное устройство для воспроизведения (моделирования) определен-
ных соотношений между непрерывно изменяющимися физическими 
величинами (машинными переменными) – аналогами соответствующих 
исходных переменных решаемой задачи. Наиболее распространены были 
электронные АВМ, в которых машинными переменными служат электри-
ческие напряжения и токи, а искомые соотношения моделируются физи-
ческими процессами, протекающими в электрических цепях.  
МАШИНА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ (ЦВМ) – термин, 
употреблявшийся в 40-60-х гг. ХХ в. применительно к вычислительным 
устройствам (главным образом электронным) для автоматической обра-
ботки данных, представленных в виде кода, состоящего из цифр и (или) 
специальных символов. С конца 1960-х гг. общеупотребительным стал 
термин «ЭВМ» (или компьютер).  
МАШИНА ГВОЗДЕЗАБИВНАЯ – ручная машина для забивки гвоздей.  
МАШИНА ГИБОЧНАЯ – приводная или ручная машина для изгибания 
проката и труб в холодном или горячем состоянии.  
МАШИНА ГОРНАЯ – машины, применяемые для механизации горных 
работ. 
МАШИНА ГРУЗОПОДЪЕМНАЯ – машина цикличного действия с 
возвратно-поступательным движением грузозахватного органа для пере-
мещения штучных и массовых затаренных грузов по линейным и про-
странственным трассам. В строительстве М.г. используются для переме-
щения строительных материалов, монтажа строительных конструкций, 
погрузочно-разгрузочных операций на складах, монтажа и обслуживания 
технологического оборудования в процессе его эксплуатации. По конст-
рукции и виду выполняемых работ М.г. разделяются на домкраты, лебед-
ки, подъемники, грузоподъемные краны всех типов (в том числе краны-
экскаваторы, экскаваторы, предназначенные для работы с крюком, подве-
шенным на канате).  
МАШИНА ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ – машина для стабилизации 
грунта, т.е. для придания водостойкости и необратимой связности путем 
измельчения грунта и перемешивания с вяжущими материалами.  
МАШИНА ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ – машина, выполняющая 
различные технологические операции обработки натуральной древесины 
или древесных материалов.  
МАШИНА ДЛЯ РЫХЛЕНИЯ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ – устройства и 
механизмы, предназначенные для восстановления сыпучести смерзшихся 
заполнителей при их выгрузке; по принципу действия делятся на буро-
рыхлительные, вибрационные и виброударные.  
МАШИНА ДОЖДЕВАЛЬНАЯ – машины и установки (самоходные, 
навесные на трактор, переносные) служащие для разбрызгивания воды 
(как правило, для полива растений). Основные рабочие органы – насадки и 
дождевальные аппараты. Различают М.д. короткоструйные (разбрызгива-
ют воду на 5-8 м), среднеструйные (на 15-35 м) и дальнеструйные (на 40-
80 м и более).  

МАШИНА ДОРОЖНАЯ – применяются для механизации работ при 
прокладке, ремонте и содержании автомобильных дорог, в железнодорож-
ном, гидротехническом, аэродромном, промышленном и гражданском 
строительстве. Бывают самоходные и прицепные (или навесные) к тракто-
рам, автомобилям и тягачам. К М.д. относятся корчеватели, рыхлители, 
экскаваторы, скреперы, катки и др.  
МАШИНА ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ – машина, используемая 
для выполнения комплекса работ при строительстве, содержании и ремон-
те автомобильных дорог, а также в железнодорожном, гидротехническом, 
гражданском, промышленном, аэродромном строительстве и т.д. Для 
подготовительных работ применяются древовалы, кусторезы, корчеватели, 
камнеуборщики, рыхлители и др., для земляных работ – скреперы, бульдо-
зеры, автотрейдеры и др. землеройные машины, для уплотнения грунта 
оснований и дорожных покрытий – дорожные катки, виброплиты, трам-
бующие машины и др., для укладки дорожных оснований и устройства 
покрытий – битумовозы, гудронаторы, цементовозы, грунтосмесительные 
машины, бетоносмесители, распределители щебня, асфальтоукладчики и 
др., для ремонта и эксплуатации дорог – бетоноломы, снегоочистители, 
поливочно-моечные машины и др.  
МАШИНА ДРЕНАЖНАЯ – мелиоративная машина для строительства 
дренажа. По способу укладки дрен в грунт различают М.д. траншейные, 
узкотраншейные и бестраншейные. Траншейные М.д. имеют рабочий 
орган в виде ковша, которым роют траншею шириной 0,6 м и более. Узко-
траншейные М.д. с рабочими органами скребкового типа или многоков-
шовых цепных и роторных экскаваторов роют траншеи шириной 0,2-0,4 м. 
Дренажные трубы укладывают на дно отрытой траншеи трубоукладчиком, 
у бестраншейных М.д. пассивный рабочий орган – нож, которым в грунте 
вырезают узкую щель и одновременно на еѐ дно укладывают дренажные 
трубы. Для строительства дренажа с незакрепленными полостями приме-
няют кротодренажные машины с пассивным рабочим органом, а для 
образования щелей – щеледренажные с активным рабочим органом. М.д. 
состоят из силовой установки, ходового устройства (как правило, гусенич-
ного), землеройного рабочего органа, передвижной опалубки-бункера и 
системы управления для обеспечения прямолинейного движения машины 
и выдерживания заданного уклона траншеи (щели). Чтобы обеспечить 
необходимый уклон дрен, в М.д. используют копирную проволоку, свето-
вой луч или луч лазера. Дреноукладчики для зоны орошения имеют спе-
циальный двух- или трѐхотсечный бункер с песчано-гравийной смесью, 
которой защищают дрены от заиления. Эксплуатационная производитель-
ность М.д. (м/ч): траншейных 40-70, узкотраншейных 100-200, бестран-
шейных 500-1000 и более.  
МАШИНА ДРЕНОПРОМЫВОЧНАЯ – мелиоративная машина для 
очистки дрен от продуктов заиления. Принцип действия основан на про-
мывке дрен высоконапорной (1,8-2,0 МПа) струѐй воды, подаваемой по 
гибкому шлангу, введѐнному в полость дрены. Промывочная головка на 
конце шланга имеет специальные сопла, позволяющие размывать наносы 
и транспортировать их к месту откачки или в открытый коллектор. Ком-
плект М.д. состоит: из насосной станции для чистой воды; тележки с 
барабаном и намотанным на него шлангом; насоса для откачки пульпы, 
образовавшейся в процессе промывки; цистерны для подвозки воды и др. 
Средний удельный расход воды на промывку дрен в зависимости от сте-
пени их заиления, диаметра и длины составляет от 5-10 до 50-100 (л/м); 
эксплуатационная производительность – от 150-200 до 800-850 м за смену.  
МАШИНА ЗАТИРОЧНАЯ – отделочная строительная машина для 
механизированной затирки штукатурного слоя, а также шлифовки шпат-
леванных поверхностей. Рабочий орган – приводные вращающиеся диски.  
МАШИНА ЗЕМЛЕРОЙНАЯ (землекопная) – машина, предназначен-
ная для разработки грунта и перемещения его на небольшие расстояния в 
отвал или транспортные средства. По способу работы делятся на М.з. 
цикличные (экскаваторы одноковшовые с гибкой или жесткой подвеской 
рабочего оборудования с телескопическим оборудованием), непрерывного 
действия (экскаваторы цепные, роторные и землеройно-фрезерные маши-
ны) и землеройно-транспортные (скреперы прицепные и самоходные, 
струги-метатели, грейдеры прицепные, автогрейдеры, бульдозеры, грей-
дер-элеваторы). М.з. широко применяются при возведении промышлен-
ных и гражданских зданий, в железнодорожном, автодорожном, гидротех-
ническом строительстве, при добыче полезных ископаемых, прокладке 
подземных коммуникаций и т.п.  
МАШИНА ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНАЯ – строительные ма-
шины, отделяющие грунт от массива тяговым усилием с последующим 
его перемещением собственным ходом к месту отсыпки.  
МАШИНА ЗЕМЛЕРОЙНО-ФРЕЗЕРНАЯ – машины непрерывного 
действия, выполняющие выемку грунта и отсыпку его в отвал или погруз-
ку в транспортные средства. 
МАШИНА ИЗВЕСТЕГАСИЛЬНАЯ – машины периодического или 
непрерывного действия, предназначенные для гашения комовой извести-
кипелки в целях получения известкового теста, применяемого при кладоч-
ных и штукатурных работах. 
МАШИНА ИЗОЛЯЦИОННАЯ – машина для нанесения слоя изоляци-
онной мастики на наружную поверхность стального трубопровода с об-
моткой его изолирующей лентой. 
МАШИНА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ – машины для механического испы-
тания образцов из различных материалов на растяжение, сжатие, изгиб, 
кручение, удар, усталость и др.  
МАШИНА КАМНЕРЕЗНАЯ – машина для выпиливания из массива 
горных пород штучного стенового камня, а также блоков заготовок, ис-
пользуемых для распиловки на облицовочные плиты и архитектурно-
строительные изделия. Режущим органом М.к. могут быть дисковые, 
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канатные или цепные пилы, кольцевые фрезы, цепные и штанговые бары, 
оснащенные твердосплавными зубками.  
МАШИНА КАМНЕУБОРОЧНАЯ – навесная или прицепная машина 
для удаления камней из почвы, удаления и погрузки, сбора и вывоза кам-
ней. М.к. агрегатируют К. м. с тракторами общего назначения класса 0,6-
6,0. Камни массой до 10 т удаляют корчевателями, до 3 т извлекают из 
почвы и грузят в транспортные средства. Средние камни диаметром 30-60 
см из слоя почвы (до 50 см) удаляют камнеизвлекателем. Камни диамет-
ром до 65 см и массой до 300 кг убирают с поверхности М.к. типа УКП-0,6 
(производительность до 3,75 м

3
/ч); камни диаметром 5-30 см М.к. непре-

рывного действия типа МКП-1,5 (производительность до 0,3 га/ч); с по-
верхности – валкователем-подборщиком (ВПК) (производительность 1,2 
га/ч). В предгорных и горных районах выборку камней диаметром 6-40 см 
из почв осуществляют машиной типа КУМ-1,2 (производительность 0,28 
га/ч).  
МАШИНА КОММУНАЛЬНАЯ – машины, предназначенные для сани-
тарной очистки и уборки территории населенных пунктов, помещений 
общественных зданий, для стирки белья и химчистки одежды. Санитар-
ную очистку населенных пунктов производят ассенизационные машины, 
мусоровозы, илососные машины (для очистки колодцев ливневой канали-
зации), уборку территорий – подметальные и поливомоечные машины, 
снегоочистители, пескоразбрасыватели и др. Для уборки помещений 
служат поломоечные, подметально-уборочные, пылесосные, полотерные и 
др. машины (аналогичные машины меньшей мощности и габаритов отно-
сятся к бытовым приборам).  
МАШИНА КОРЧЕВАЛЬНАЯ (корчеватель) – машина для извлечения 
из грунта пней, крупных камней, удаления деревьев и кустарника. Разли-
чают М.к. с канатной тягой (лебѐдки, канатные устройства для работы на 
прямой тяге трактора и др.), с рабочими органами в виде зубьев (клыков), 
корчующих за счѐт тягового (толкающего) усилия, подъѐмной силы или 
сочетания тягового и подъѐмного усилий. Выпускают М.к. тракторные 
навесные, прицепные и самоходные. Наиболее широко применяют навес-
ные (спереди трактора) М.к., корчующие пни толкающим усилием тракто-
ра. Основные узлы – рама, рабочий орган – щит (отвал) с клыками (зубья-
ми) и подъѐмный механизм. Ширина захвата М.к. 0,76-3,6 м в зависимости 
от класса трактора и условий работы. Максимальный диаметр корчуемых 
пней 40-45 см для М.к., навешиваемых на трактор. Для сплошного корче-
вания кустарника, пней и т. п. используют М.к. и орудия (К-15, МТП-81, 
МП-12, КМ-1 и др.) непрерывного действия, производящие прямую кор-
чѐвку древесной растительности или раздельную с использованием кусто-
резов. Например, корчевальный агрегат К-15 состоит из корчевателя, 
смонтированного спереди трактора, корчевальной бороны или кустарни-
ковых граблей, которые сгребают выкорчеванный кустарник. Производи-
тельность агрегата (га/ч): при корчевании 0,5, при сгребании 0,13 (со сжи-
ганием древесины); ширина захвата соответственно 3 и 5 м.  
МАШИНА МОБИЛЬНАЯ – машина (как правило строительная) на базе 
транспортного средства или имеющая возможности для перемещения 
своим ходом с одного рабочего места на другое.  
МАШИНА МОЗАИЧНО-ШЛИФОВАЛЬНАЯ – машина для отделки 
поверхности мозаичных и бетонных полов. Отделка (обдирка и шлифова-
ние) полов осуществляется абразивными материалами (шлифовальными 
камнями), закрепленными в держателях.  
МАШИНА НАВЕСНАЯ – машина (орудие), навешиваемое на трактор 
или др. энергетическое средство (например, самоходное шасси) с помо-
щью навесной системы или жѐсткого крепления рамы орудия к раме 
трактора. В современных агрегатах силовая связь М.н. с трактором (в 
работе) осуществляется через тяги механизма навески, гидроцилиндр и 
систему автоматического регулирования (если трактор имеет систему 
авторегулирования). М.н. присоединяют сзади трактора, посредине (между 
передними и задними его колѐсами) или спереди (фронтальная навеска). С 
помощью механизмов навесок, расположенных спереди и сзади трактора, 
создаются комбинированные агрегаты для совмещения нескольких техно-
логических операций.  
МАШИНА ОТДЕЛОЧНАЯ – машины, обеспечивающие механизиро-
ванное выполнение операций, связанных с приготовлением отделочных 
материалов и полуфабрикатов, их транспортированием и нанесением с 
последующей обработкой на завершающей стадии строительства.  
МАШИНА ОЧИСТКИ ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – уст-
ройства стационарного или передвижного типа, оснащенные вращающи-
мися металлическими щетками, предназначенные для удаления остатков 
бетона на поддонах после распалубки изготовленных железобетонных 
изделий (ЖБИ).  
МАШИНА ПАРКЕТООТДЕЛОЧНАЯ – машина со сменным рабочим 
органом для острожки, циклевания, шлифования или натирки паркетных 
полов.  
МАШИНА ПАРКЕТОШЛИФОВАЛЬНАЯ – отделочная строительная 
машина для шлифования паркетных полов с рабочим органом в виде 
фибрового диска. Привод рабочего органа – электрический или пневмати-
ческий.  
МАШИНА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНАЯ – машины, предназна-
ченные для перемещения грузов и людей на относительно небольшие 
расстояния (в пределах заводов, строительных площадок, портов, складов 
и т.п.). По характеру перемещений и назначения М.п.-т. делятся на грузо-
подъемные, транспортирующие и погрузочно-разгрузочные машины. 
Различают М.п.-т. периодического действия (грузоподъѐмные машины), 
непрерывного действия (конвейеры, элеваторы, эскалаторы), устройства 
наземного и подвесного транспорта (фуникулѐры, канатные дороги), 
которые могут быть циклического и непрерывного действия.  

МАШИНА ПОЖАРНАЯ – транспортная или транспортируемая маши-
на, предназначенная для использования при пожаре.  
МАШИНА ПРАВИЛЬНАЯ – машина для устранения кривизны (волни-
стости и т.д.) металлических заготовок и изделий при правке листового, 
сортового и профильного проката.  
МАШИНА ПРОХОДЧЕСКАЯ – машина, предназначенная для механи-
зации производственных процессов при проведении и креплении горных 
выработок.  
МАШИНА ПУТЕВАЯ – машины для строительства железнодорожного 
пути, его ремонта и обслуживания: путеукладчики, электробалластеры, 
путеподъѐмники, снегоочистители, щебнеочистители, вагоны-
путеизмерители и др.  
МАШИНА ПУТЕРИХТОВОЧНАЯ – служит для подъема и передвиж-
ки пути вместе с накладками и шпалами в том случае, когда не применя-
ются балластеры.  
МАШИНА РАЗГРУЗОЧНАЯ – машины, предназначеные для выгрузки 
заполнителей из полувагонов и платформ (из полувагонов выгрузка осу-
ществляется многоковшовым элеватором, из платформ – толкателем; 
подача в штабель, силоса – ленточными конвейерами).  
МАШИНА РАЗРЫВНАЯ – гидравлическая машина для испытаний на 
растяжение стержневой, проволочной и канатной арматуры.  
МАШИНА РЕЗЬБОЗАВЕРТЫВАЮЩАЯ РУЧНАЯ – ручная машина 
для завинчивания (отвинчивания) резьбовых соединений.  
МАШИНА РУЧНАЯ (инструмент механизированный) – технологиче-
ская машина, снабженная встроенным (внутренним) двигателем; при 
работе вес машины полностью или частично воспринимается оператором, 
осуществляющим движение подачи и управление. По виду используемой 
энергии (приводу) различают М.р. пневматические, электрические, гид-
равлические, с двигателем внутреннего сгорания и пороховым зарядом и 
др. Основные разновидности М.р.: сверлильные, шлифовальные, молотки, 
перфораторы, трамбовки, пилы, рубанки, долбежники, ножницы, бороздо-
делы, пробойники и т.п.  
МАШИНА СВАРОЧНАЯ – устройство, дающее ток для электросварки.  
МАШИНА СВАРОЧНАЯ КОНТАКТНО-СТЫКОВАЯ – сварочная 
машина для контактной стыковой сварки стержней в плеть.  
МАШИНА СВАРОЧНАЯ МНОГОТОЧЕЧНАЯ – машина для кон-
тактной точечной сварки сеток и плоских каркасов с количеством пар 
электродов от четырех и более.  
МАШИНА СВАРОЧНАЯ ОДНОТОЧЕЧНАЯ – сварочная машина с 
двумя электродами для контактной точечной сварки крестообразных 
соединений сеток и плоских каркасов.  
МАШИНА СТАЦИОНАРНАЯ – машина, не обладающая возможно-
стью для перемещения собственным ходом и требующая для установки на 
рабочее место выполнения монтажных работ.  
МАШИНА СТРОИТЕЛЬНАЯ – устройство, применяемое для механи-
зации строительства при производстве земляных работ (экскаватор, буль-
дозер, скрепер), свайных работ (копер, молот), переработки материалов 
(камнедробилка, грохот, мельница), бетонных работ (бетоносмеситель, 
бетононасос), арматурных и санитарно-технических работ (гибочный, 
отрезной станок), отделочных работ и др.  
МАШИНА СУЧКОРЕЗНАЯ – машина, предназначенная для срезания 
сучьев с предварительно сваленных деревьев.  
МАШИНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – машина, предназначенная для 
преобразования обрабатываемого предмета, заключающегося в изменении 
его размеров, формы, свойств или состояния.  
МАШИНА ТРЕЛЕВОЧНАЯ – трактор высокой проходимости с навес-
ным оборудованием для подтаскивания срубленных деревьев или стволов 
(хлыстов), формирования и захвата пачки и транспортировки (трелевки) 
пачек деревьев (хлыстов) к лесовозной дороге. Формирование и захват 
пачек осуществляются с помощью лебедки и тросовых захватов (чекеров) 
или специальными клещевыми захватами.  
МАШИНА ХОЛОДИЛЬНАЯ – агрегат, предназначенный для искусст-
венного понижения температуры в замкнутом пространстве – холодиль-
ной камере с помощью подводимой энергии (механической, тепловой и 
т.д.). Различают М.х. компрессионные (газовые и паровые или воздуш-
ные), абсорбционные, пароэжекторные и термоэлектрические.  
МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ РУЧНАЯ – ручная машина, предна-
значенная для шлифования, полирования и зачистки поверхностей.  
МАШИНА ШТУКАТУРНОЗАТИРОЧНАЯ – электрическая или 
пневматическая ручная машина для затирки накрывочного слоя штукатур-
ки.  
МАШИНА ЩЕЛЕРЕЗНАЯ (машина баровая) – устройство, предна-
значенное для разработки прочных и мерзлых грунтов путем нарезания в 
них щелей. Рабочий орган – цепь с зубьями – имеет, как правило, гидрав-
лический привод.  
МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – машина, действие которой основано 
на использовании явления электромагнитной индукции; преобразует 
механическую энергию в электрическую (генератор), электрическую 
энергию в механическую (двигатель) либо электрическую в электриче-
скую же (например, преобразователи напряжения, частоты и др.). Дейст-
вие некоторых М.э. обратимо, однако выпускаются они обычно для опре-
деленного режима работы.  
МАШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АСИНХРОННАЯ – электрическая 
машина переменного тока, у которой частота вращения ротора не равна 
частоте вращения магнитного поля статора и зависит от нагрузки. Исполь-
зуется в основном как двигатель и сравнительно редко как генератор.  
МАШИНА ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ (ЭВМ) – про-
граммируемое функциональное устройство, состоящее из одного или 
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нескольких взаимосвязанных центральных процессоров и периферийных 
устройств, управление которыми осуществляется посредством программ, 
располагающихся в оперативной памяти, и которое в состоянии произво-
дить большой объем вычислений, содержащих большое количество ариф-
метических и логических операций без вмешательства пользователя в 
течение периода выполнения. ЭВМ может состоять только лишь из одного 
или нескольких взаимосвязанных устройств.  
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ – вид основных фондов по их нату-
рально-вещественному признаку. К М.и.о. относятся устройства, преобра-
зующие энергию, материалы и информацию. В зависимости от основного 
(преобладающего) назначения М.и.о. делятся на энергетические (силовые), 
рабочие и информационные. К М.и.о. энергетическому (силовому) отно-
сятся машины-генераторы, производящие тепловую и электрическую 
энергию, и машины-двигатели, превращающие энергию любого вида 
(энергию воды, ветра, тепловую, электрическую и т.д.) в механическую, 
т.е. в энергию движения. К рабочим М.и.о. относятся машины, инструмен-
ты, аппараты и другие виды оборудования, предназначенные для механи-
ческого, термического или химического воздействия на предмет труда 
(обрабатываемый предмет), который может находиться в твердом, жидком 
или газообразном состоянии, с целью изменения его формы, свойств, 
состояния и положения (т.е. все виды технологического оборудования, 
включая автоматические машины и оборудование для производства про-
мышленной продукции, оборудование сельскохозяйственное, транспорт-
ное, строительное, складское, торговое, водоснабжения и канализации, 
санитарно-гигиеническое и все другие виды машин и оборудования, кроме 
энергетических и информационных). Информационные М.и.о. предназна-
чены для преобразования и хранения информации (оборудование систем 
связи, средства измерения и управления, средства вычислительной техни-
ки и оргтехники, средства визуального и акустического отображения 
информации, средства хранения информации, оборудование театрально-
сценическое). 
МАЯК – 1) приспособление для наблюдения за развитием трещин: гипсо-
вая или алебастровая плитка, прикрепляемая к обоим краям трещины на 
стене; две стеклянные или плексигласовые пластинки, имеющие риски для 
измерения величины раскрытия трещины и др. см. маяк штукатурный; 2) 
см. маяк навигационный.  
МАЯК НАВИГАЦИОННЫЙ – сооружение башенного типа (традици-
онно – навигационный ориентир в виде башни с источником света), уста-
навливаемое на выступающих в море частях берега, в устьях рек, на ска-
лах, отмелях; предназначено для размещения светооптических или радио-
технических средств навигационного оборудования и служащее для ори-
ентировки судов.  
МАЯК ТЁМНЫЙ – см. гурий.  
МАЯК ШТУКАТУРНЫЙ – узкая полоса из штукатурного раствора или 
инвентарная рейка, наносимая или прикрепляемая к поверхности, для 
контроля за толщиной штукатурного слоя и для облегчения его разглажи-
вания. Нередко в качестве М. используют обычные гвозди, вбитые в раз-
ных местах так, чтобы их шляпки находились в одной плоскости; между 
шляпками натягивают нить, по которой выравнивают поверхность ошту-
катуриваемой стены или потолка.  
«МАЯЧОК» РАЗМЕТОЧНЫЙ – см. маяк штукатурный. 
МВИ – аббревиатура от «методика выполнения измерений»; см. методи-
ка измерений.  
МГЛА – помутнение воздуха из-за наличия в нѐм взвешенных аэрозоль-
ных частичек (пыли, дыма и т.п.); при сильной М. дальность видимости 
падает, как при тумане.  
МГС-84 – мировая геодезическая система параметров WGS-84; см. сис-
тема WGS-84.  
МДК – аббревиатура от «методические документы в жилищно-
коммунальном хозяйстве».  
МДС – аббревиатура от «методические документы в строительстве».  
МДФ (мелкодисперсная фракция) – распространенный в Европе и 
США отделочный материал близкий по своему составу, техническим 
характеристикам и функциональному предназначению к традиционным 
для России ДВП и отчасти ДСП. Плиты МДФ изготавливаются из тонко-
дисперсной древесной муки, спрессованной под высоким давлением с 
синтетическими смолами, фрезеруются и покрываются декоративными 
плѐнками. Применяется как основа для изготовления ламинатных покры-
тий пола, производства мебели и т.д. См. также плита МДФ.  
МЕАНДР – 1) крутые изгибы (излучины) речной долины, образующиеся 
в процессе размыва рекой берегов; 2) (алагрек) геометрический орнамен-
тальный мотив в виде ломаной под прямым углом (с Г-образными изло-
мами) линии или кривой линии, закручивающейся спиралью; разработан в 
Древней Греции, характерен для эпохи античности.  
МЕАНДР КОСОУГОЛЬНЫЙ – меандр, у которого все элементы, 
кроме продольных, наклонены к ним под углом 60° и обычно направлены 
слева снизу вправо вверх.  
МЕАНДР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ – см. волна бегущая. 
МЕБЕЛЬ – передвижные или встроенные изделия для обстановки жилых 
и общественных помещений и других зон пребывания человека.  
МЕГА… – приставка для образования наименований кратных единиц, по 
размеру равных 10
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 исходных единиц, обозначается буквой М (1МПа = 10
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Па). 
МЕГАЛИТ – древнее (III-II тыс. до н.э.) сооружение из необработанных 
или полуобработанных каменных глыб, служившее, как правило, могиль-
ным памятником и (или) святилищем. К М. относят менгиры, дольмены и 
более сложные композиции – кромлех, Стоунхендж. М. известны в Запад-
ной Европе (Стонхендж, Карнак), Северной Африке, на Кавказе и в других 

регионах.  
МЕГАЛОМАНЫ – архитекторы французского Неоклассицизма второй 
половины XVIII в., которые вдохновлялись постройками Древнего Рима и 
создавали проекты гигантских сооружений.  
МЕГАЛОПОЛИС (мегаполис) (от греч. megas – большой + polis – 
город) – ставшее нарицательным название древнегреческого города Мега-
лополь, возникшего в результате слияния более 35 поселений; в современ-
ном употреблении обозначает наиболее крупную форму расселения 
(сверхкрупную агломерацию городов, группу агломераций населенных 
мест) – очень крупный как по занимаемой площади, так и по численности 
населения город, в ходе своего расширения включивший в себя большое 
количество соседних агломераций населенных пунктов. М. характерны 
для высокоурбанизированных территорий. Наиболее известные современ-
ные М.: Токио-Осака (Япония), нижнее и среднее течение Рейна (ФРГ – 
Нидерланды), Лондон – Ливерпуль (Великобритания), район Великих озер 
(США – Канада), район Южной Калифорнии (США).  
МЕГАПОЛИС – см. мегалополис. 
МЕГАРОН – тип древнейшего греческого жилища (III-II тыс. до н.э.), 
представляющий собой прямоугольный зал (иногда разделен 1-2 продоль-
ными рядами столбов) с очагом в центре, отверстием в кровле для дыма и 
входным портиком. Стены М. складывали из сырцовых (необожженных) 
кирпичей, а вынос соломенной кровли поддерживали деревянные столбы 
(чтобы предохранить стены от размокания во время дождей). Древнегре-
ческие М. считают прообразом каменных храмов – периптеров.  
МЕГОММЕТР – омметр для непосредственного измерения очень боль-
ших электрических сопротивлений (св. 10
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 Ом), например изоляции обмо-

ток трансформаторов, электрических машин.  
МЕДАЛЬОН – 1) барельеф, изобразительная или орнаментальная компо-
зиция в овальном или круглом обрамлении; 2) ювелирное украшение 
(обычно в виде круглой или овальной коробочки); служит для хранения 
портрета или какой-либо реликвии.  
МЕДВЕДКА – 1) удлиненный рубанок с двумя лезвиями; 2) верхняя часть 
кровли над плавильной фабрикой, прорезанная по бокам отверстиями для 
выхода дыма и паров.  
МЕДИА – средства доведения информации до потребителя: к ним отно-
сится пресса, радио, телевидение, уличные рекламные щиты, почтовая 
рассылка, Интернет. См. также мультимедиа.  
МЕДИАЛЬНЫЙ – расположенный ближе к срединной продольной 
плоскости тела.  
МЕДНЕНИЕ (омеднение) – электролитическое или диффузное нанесе-
ние поверхностного тонкого верхнего слоя на металлические, преимуще-
ственно стальные, цинковые и алюминиевые изделия. Производится при 
изготовлении биметаллов, для образования промежуточного слоя при 
защитно-декоративном никелировании и хромировании стальных изде-
лий, для облегчения пайки и т.д.  
МЕДПУНКТ – см. пункт медицинский. 
МЕДРЕСЕ – мусульманская средняя и высшая духовная школа, готовя-
щая служителей культа, учителей, а также в странах Ближнего и Среднего 
Востока служащих и др. М. действуют на территории современной России 
(в Грозном, Махачкале, Уфе), а также в Узбекистане (Мири-Араб в Буха-
ре), Азербайджане (Баку). Обычно М. представляют собой квадратный или 
прямоугольный двор с айванами и галереями и расположенный вокруг 
него комплекс 1-2-этажных зданий, включающий мечеть, аудитории, 
кельи и т.д.  
МЕДЬ – химический элемент I группы периодической системы. Металл 
красного (в изломе розового) цвета, ковкий и мягкий; хороший проводник 
тепла и электричества (уступает только серебру); плотность 8,92 г/см

3
, tпл 

1083,4°C. Химически малоактивна; в атмосфере, содержащей CO2, пары 
Н2O и др., покрывается патиной – зеленоватой плѐнкой основного карбо-
ната (ядовит). Из минералов важны борнит, халькопирит, халькозин, ко-
веллин, малахит; встречается также самородная медь. Главное применение 
М. – производство электрических проводов; также из М. изготовляют 
теплообменники, трубопроводы. Более 30% М. идѐт на сплавы.  
МЕЖА – в России граница земельных владений в виде узкой полосы 
необрабатываемой земли.  
МЕЖДУРУСТЬЕ – горизонтальный просвет между соседними рустами.  
МЕЖЕВАНИЕ – определение на местности и юридическое оформление 
границ земельных участков (владений).  
МЕЖЕНЬ – фаза водного режима реки, характеризующаяся продолжи-
тельным сезонным стоянием низких (меженных) уровней и расходов воды 
в реке, обусловленных питанием реки главным образом за счет грунтовых 
вод, при сильном уменьшении или прекращении поверхностного стока. В 
умеренных и высоких широтах различают летнюю и зимнюю М. 
МЕЗО... – часть сложных слов, означающая: «занимающий среднее, про-
межуточное положение или характеризующийся средней, умеренной 
величиной чего-нибудь».  
МЕЗОЛАНДШАФТ – промежуточные формы рельефа между макро- и 
микроландшафтом. 
МЕЗОНЕТ – дом с квартирами, помещения которых расположены в двух 
или трех уровнях.  
МЕЗОНИН – 1) надстройка небольшой высоты (обычно с балконом) над 
частью (обычно центральной – над центральным ризалитом или портиком) 
малоэтажного жилого дома; выполняется под собственной крышей, воз-
вышающейся над общей (в отличие от мансарды, устраиваемой в пределах 
чердака здания). 2) В архитектуре русского классицизма М. чаще называ-
ют верхнюю часть фасада здания, подчеркнутую балконом, пересекаю-
щим колоннаду портика несколько выше середины. То же в интерьере – 
антресоль; в древнерусской архитектуре – полати. 3) неполный верхний 
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этаж над средней частью дома, характерный для классицизма.  
МЕЙЕС – печь в традиционной башкирской избе.  
МЕЙСЕЛЬ – нож-стамеска, заточенный с двух сторон под углом 20-25°, 
применяемый при токарной обработке древесины для чистовой доводки 
точеных деталей.  
МЕКЛЕР – спирально загнутый вверх нижний конец лестничной тетивы.  
МЕКТЕБ – здание мусульманской религиозной школы.  
МЕЛ – органогенно-осадочная горная порода (слабосцементированный 
известняк) белого цвета, состоящая почти из чистого карбоната кальция, с 
незначительными примесями глинистых веществ и зѐрен кварца. Содер-
жит СаСО3, 91-98 %; объемная масса 1,5-1,6 г/см

3
, пористость 40-50%, 

естественная влажность до 20-35 %, прочность не более 4-5 МПа. М. 
обладает высокой дисперсностью, применяется в качестве белого пигмен-
та для цветных красочных веществ, приготовления клеевых и силикатных 
красок, как наполнитель М. используют для приготовления замазки, а 
также при производстве извести, портландцемента и стекла.  
МЕЛ ИСПАНСКИЙ – тальк, употребляемый для окраски обоев, а также 
как составная часть ряда малярных красок. 
МЕЛАМИН – декоративное, стойкое к воде и механическим поврежде-
ниям покрытие. См. также плита меламиновая.  
МЕЛИОРАЦИЯ – система организационно-хозяйственных и техниче-
ских мероприятий по коренному улучшению неблагоприятных гидроло-
гических, почвенных и других условий земель с целью наиболее эффек-
тивного их использования. Основные виды М.: орошение, осушение, 
химическая М., агролесомелиорация.  
МЕЛИОРАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – система организа-
ционно-хозяйственных и технических мероприятий по коренному улуч-
шению неблагоприятных гидрологических, почвенных и агроклиматиче-
ских условий с целью создания оптимальных условий для выращивания 
сельскохозяйственных и декоративных культур. Основные виды М.с.: 
гидротехническая, химическая, агролесомелиорация, культуртехнические 
работы. Выбор вида М.с. зависит от наличных природно-хозяйственных 
условий территории; как правило, применяют комплекс мелиоративных 
мероприятий.  
МЕЛИОРАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – искусственное регулирование и 
преобразование состояния и свойств грунтов оснований в заданном на-
правлении с целью улучшения их свойств (повышения их несущей спо-
собности, уменьшения деформативности и снижения водопроницаемости).  
МЕЛИОРАЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ – система приѐмов химического 
воздействия на грунт для изменения в желаемом направлении его свойств. 
К М.х. относят также сельскохозяйственную М.х. почв: известкование 
почв (в основном дерново-подзолистых и др. с кислой реакцией) – внесе-
ние известковых удобрений для устранения вредной для растений избы-
точной кислотности; гипсование почв (солонцов и солонцовых) – внесение 
гипса для снижения щѐлочности; кислование почв (с нейтральной и ще-
лочной реакцией) – подкисление почв (внесение дисульфата натрия и др.), 
предназначенных для выращивания некоторых растений (например, чая). 
К М.х. относят также внесение органических и минеральных удобрений в 
больших дозах, приводящее к коренному изменению мелиорируемых 
почв, например, песчаных. М.х. обычно сочетают с гидротехнической 
мелиорацией (например, промывкой солонцов).  
МЕЛОЧЬ КАМЕННАЯ (клинец) – мелкий щебень (гравий) размером 
10-15 мм (крупная) и 5-10 мм (мелкая). 
МЕЛЬНИЦА – машина для измельчения различных твердых материалов. 
От дробилок М. отличаются более тонким помолом материала. По форме 
и виду М. условно подразделяются на барабанные, роликовые, молотко-
вые, вибрационные, струйные – аэродинамические (без дробящих тел).  
МЕЛЬНИЦА БАРАБАННО-ШАРОВАЯ – устройство для размола 
кусков твердых материалов. Основной элемент – барабан, частично запол-
ненный шарами (30-60 мм) из стали и чугуна.  
МЕЛЬНИЦА ГОЛЛАНДСКАЯ – см. шатровка.  
МЕЛЬНИЦА ГОРНАЯ – рудник для добычи пустой породы, которой 
заполняют выработанные подземные полости.  
МЕЛЬНИЦА ЛАДЕЙНАЯ – плавучая водяная мельница.  
МЕЛЬНИЦА СТЕРЖНЕВАЯ – см. столбовка.  
МЕЛЬНИЦА ЦЕМЕНТНАЯ – установка для тонкого измельчения 
цементного клинкера.  
МЕМБРАНА – покрытие сооружения, представляющее собой простран-
ственную конструкцию в виде абсолютно гибкой пластинки или гибкой 
провисающей оболочки, жесткость которой на изгиб пренебрежимо мала. 
М. способна воспринимать поперечную нагрузку лишь при закреплении еѐ 
с натяжением по внешнему контуру. Применяется в строительстве в каче-
стве покрытий зданий и сооружений (при этом закрепляется по верхнему 
периметру сооружения).  
МЕМБРАНА ДОРОГИ – равномерно распределенный по поверхности 
основания дороги слой модифицированного битума.  
МЕМБРАНА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ – полупроницаемая перегородка, 
избирательно пропускающая отдельные компоненты газовых смесей, 
жидких растворов, коллоидных систем. Изготавливаются в виде плѐнок, 
пластин, трубок и т.п. из полимеров (наиболее часто), стекла, металлов, 
керамики. Применяются для опреснения морских и солоноватых вод, 
разделения газовых смесей, очистки растворов, концентрирования молока 
и соков, в медицине для гемодиализа и др.  
МЕМБРАНА ТРЕЩИНОПРЕРЫВАЮЩАЯ ОДЕЖДЫ ДОРОЖ-
НОЙ – тонкий слой (до 4 см), укладываемый между дорожным покрыти-
ем с наличием трещин и новым покрытием с целью предотвращения 
появления отраженных трещин.  
МЕНА – договор, в силу которого между сторонами производится обмен 

одного имущества на другое.  
МЕНАЖЕРИЯ (менажри) – 1) являющийся декоративным элементом 
архитектурно оформленный домик для птиц, обычно находящийся на 
берегу водоема в парке; 2) парковый увеселительный павильон с клетками 
для зверей; 3) небольшой загородный дворец с парком и зверинцем.  
МЕНГИР – мегалитическое сооружение (разновидность мегалита), пред-
ставляющее собой вертикально врытый в землю длинный камень (4-5 м и 
более). Известны в Западной Европе, Северной Африке, Индии, Сибири и 
на Кавказе.  
МЕНЕДЖЕР – профессиональный управляющий. Как профессионал он 
должен быть широко образован, иметь глубокие познания в теории и 
практике управления, организации производства, экономике и свободно 
ориентироваться в конъюнктуре отечественного и мирового рынка. Задача 
М. – направлять, организовывать, совершенствовать деятельность пред-
приятия, повышать престижность за счет своевременной поставки покупа-
телю высококачественной продукции и в результате добиваться получения 
выгодных заказов и повышения прибыли.  
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА – лицо, выполняющее функции управления 
проектом, призванное обеспечить эффективное выполнение всех работ по 
данному проекту. Функции М.п. может выполнять заказчик, подрядная 
строительная организация (фирма), проектная организация, консалтинго-
вая или инжиниринговая фирма.  
МЕНЕДЖЕР ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – инвестиционно-
строительная компания, которая утверждается в качестве ответственного 
исполнителя реализуемого проекта и наделяется для этого соответствую-
щими правами (например, М.п.г. программы ипотечного кредитования – 
правами по организации и осуществлению инвестиционной деятельности 
с участием банков, страховых компаний и третьих лиц).  
МЕНЕДЖЕР-РИЭЛТОР (агент) – сертифицированный надлежащим 
образом специалист агентства, работающий с клиентами и заключающий 
от имени агентства договоры по осуществлению гражданско-правовых 
сделок с недвижимым имуществом. 
МЕНЕДЖМЕНТ – скоординированная деятельность по руководству и 
управлению, в том числе производственной, научной, социальной и др. 
видами деятельности организаций, предприятий и их подразделений, 
включающее налаживание межличностных отношений, организацию 
информационных связей и принятие решений.  
МЕНЕДЖМЕНТ КАЧЕСТВА – скоординированная деятельность по 
руководству и управлению организацией применительно к качеству.  
МЕНЕДЖМЕНТ КРИЗИСНЫЙ – технология управления, предусмат-
ривающая создание и реализацию плана кризисного реагирования для 
государственной или коммерческой структуры.  
МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА – полный процесс идентификации, контроля, 
устранения или уменьшения последствий опасных событий, которые 
могут оказать влияние на ресурсы информационно-телекоммуникационных 
технологий.  
МЕНЗА – нижняя часть алтаря, имеющая вид стола, горизонтального 
шкафчика или саркофага.  
МЕНЗУЛА – составная часть комплекта для топографической съемки, 
состоящая из мензульной доски и ее подставки с установочными приспо-
соблениями (внешне М. представляет собой чертежный столик, приме-
няемый в комплекте с кипрегелем при топографической мензульной съем-
ке).  
МЕНЗУРКА – небольшой стеклянный сосуд с нанесенными на него 
делениями, предназначенный для измерения объѐмов жидкостей.  
МЕНИСК – изогнутая (искривленная) поверхность жидкости внутри 
узкой (капиллярной) трубки или между двумя близко расположенными 
твердыми поверхностями (стенками), возникающая вследствие поверхно-
стного натяжения.  
МЕРА (меры) – средства измерений, предназначенные для воспроизведе-
ния и (или) хранения физических величин одного или нескольких задан-
ных размеров, значения которых в установленных единицах известны с 
необходимой точностью. М. используют как эталоны, образцовые или 
рабочие средства измерений. В зависимости от погрешностей М. подраз-
деляют на классы точности.  
МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ – средства, которые позволяют устранить 
опасность или снизить риск.  
МЕРА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – действия по обеспечению 
пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожар-
ной безопасности.  
МЕРА ДЛИНЫ – меры служащие для воспроизведения заданных длин. 
М.д. подразделяются на штриховые, концевые и штрихоконцевые. Едини-
цей метрической М.д. служит метр. См. также прибор мерный линейный.  
МЕРА ЗАЩИТНАЯ (меры защитные) – совокупность методов сниже-
ния риска для достижения допустимого уровня риска. М.з. включают в 
себя снижение риска с помощью защитных устройств, средств индивиду-
альной и коллективной защиты, информации по безопасному использова-
нию и монтажу оборудования и обучению обслуживающего персонала и 
т.д.  
МЕРА ЗАЩИТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – мера, используемая для 
уменьшения риска или угроз различного типа путем применения техниче-
ских средств охраны.  
МЕРА КОНЦЕВАЯ – плоскопараллельные меры длины, имеющие 
форму прямоугольного параллелепипеда или цилиндра с двумя плоскими 
параллельными измерительными поверхностями. Для получения требуе-
мых размеров составляют блоки из нескольких «притѐртых» одна к другой 
М.к.  
МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по устранению 



315 

опасности или снижению риска.  
МЕРА ОБРАЗЦОВАЯ ВЛАЖНОСТИ – аттестованный образец в виде 
вещества или материала, служащий для градуировки и поверки влагомера.  
МЕРА ОБРАЗЦОВАЯ ПЛОТНОСТИ – аттестованный образец в виде 
вещества или материала, служащий для градуировки и поверки плотноме-
ра.  
МЕРА ОТКАЗОВ ЦЕЛЕВАЯ – целевая вероятность опасных отказов в 
опасном режиме, которая должна быть достигнута в соответствии с требо-
ваниями к полноте безопасности.  
МЕРА ПО СНИЖЕНИЮ РИСКА – повторяемый интерактивный 
процесс для устранения факторов опасности и обеспечения безопасности.  
МЕРА УГЛОВАЯ – меры, служащие для воспроизведения плоских углов 
заданных размеров. К М.у. относятся угловые плитки, многогранные 
призмы, лимбы и т.п.  
МЕРА УГЛОВАЯ ГРАДОВАЯ – угловая мера, в которой в качестве 
единицы десятичной меры углов принят 1 град (см. град).  
МЕРА УГЛОВАЯ ГРАДУСНАЯ – угловая мера, в которой прямой угол 
делится на 90°, 1° – на 60 минут (60') и V – на 60 секунд (60"). М.у.г. явля-
ются наиболее распространенным типом этих угловых мер.  
МЕРБАУ (Merbau) – дерево, применяемое в качестве сырья для изготов-
ления строительных материалов и изделий. М. произрастает в Юго-
Восточной Азии (Малазия, Индонезия, Филиппины). Африканская порода, 
очень близкая по свойствам к М. – дуссия. Основной тон окраски М. – 
коричневый, от светлого до темно-коричневого, местами с вкраплением 
желтых прожилок. В процессе эксплуатации М. темнеет (особенно более 
светлые участки), в результате чего окраска древесины в целом выравни-
вается. Древесина содержит в порах маслянистые вещества, очень твердая, 
устойчива к воздействию влаги, мало рассыхается. Благодаря этим свойст-
вам М. используется, в частности, для устройства палуб и отделки поме-
щений на морских судах и яхтах. В паркетных полах как по своим свойст-
вам, так и эстетически М. очень хорошо сочетается с дубом. Плотность 
0,84 г/см

3
, твердость – 4,1.  

МЕРГЕЛЬ – осадочная глинисто-карбонатная горная порода, переходная 
от известняков и доломитов к глинистым породам (содержит 35-65% 
глинистого вещества); обычно состоят из смеси углекислого кальция (50-
80% ), иногда с углекислым магнием, и глинистого и песчаного грунта (20-
50%) различной окраски, разрушающиеся при воздействии отрицательной 
температуры. М. малоустойчив к атмосферным воздействиям, широко 
используется как сырье для производства портландцемента.  
МЕРГЕЛЬ БОЛОТНЫЙ – водонасыщенный современный осадок 
водоемов, природная влажность которого превышает влажность на грани-
це текучести, коэффициент пористости не менее 0,9, относительное со-
держание органики менее 10%, содержание карбонатов (СаСО3) более 
10%.  
МЕРЕЖКА – фриз из небольших квадратных впадин, в фасадном декоре 
традиционного северокавказского жилища.  
МЕРЗЛОТА ВЕЧНАЯ – многозначный термин, соответствующий поня-
тиям: многолетнемѐрзлые горные породы, многолетняя криолитозона. В 
общем смысле М.в. – слой горных пород, имеющий температуру ниже 0°С 
в течение многолетнего (от нескольких лет до многих тысячелетий) пе-
риода.  
МЕРЗЛОТА МНОГОЛЕТНЯЯ – часть криолитозоны, где породы 
имеют отрицательную температуру и содержат подземный лѐд. Время 
существования М.м. от нескольких лет до нескольких тысячелетий.  
«МЕРЗЛОТА СУХАЯ» – см. грунт сыпучемерзлый. 
МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЕ – см. геокриология. 
МЕРИДИАН ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – условная линия на земной поверх-
ности, все точки которой имеют одинаковую долготу. Плоскость М.г. 
данной точки проходит через нормаль к поверхности референц-
эллипсоида в этой точке параллельно малой оси эллипсоида. 
МЕРИДИАН ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – линия сечения поверхности 
земного шара плоскостью, проведѐнной через какую-либо точку земной 
поверхности и ось вращения Земли. М.г. начальный – М.г., от которого 
ведѐтся счѐт долготы географической; в международной практике за на-
чальный М.г. принят Гринвичский.  
МЕРИДИАН ГРИНВИЧА – астрономический меридиан, проходящий 
через Гринвичскую обсерваторию в Англии. М.г. принят за нулевой (за 
начало отсчета долгот). 
МЕРИДИАН МАГНИТНЫЙ – условная линия на земной поверхности, 
совпадающая с горизонтальной проекцией силовой пинии магнитного 
поля Земли. См. также плоскость меридиана магнитного. 
МЕРИДИАН НАЧАЛЬНЫЙ (нулевой) – см. меридиан географический, 
меридиан Гринвича. 
МЕРЛОН – 1) в архитектуре средневековых крепостей – часть парапета 
между амбразурами, образующая зубцы, за которыми укрываются защит-
ники крепости. Зубцы иногда прорезают узкими щелевидными бойница-
ми. 2) В более поздних фортификационных сооружениях – участки бруст-
вера между соседними амбразурами или бойницами.  
МЕРОПРИЯТИЕ ОХРАННОЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – 
установка и поддержание в работоспособном состоянии охранного теле-
видения и освещения, постовой сигнализации и связи, места и оборудова-
ния для контроля прохода и досмотра, контрольно-следовых полос, ограж-
дения, запрещающих, предупреждающих, указательных и разграничи-
тельных знаков и т.п.  
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – организационные меры и 
(или) технические средства, направленные на предотвращение возникно-
вения и распространения пожара, а также на обеспечение его ликвидации.  
МЕРОПРИЯТИЕ САНИТАРНО-ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЕ – 

организационные, административные, инженерно-технические, медико-
санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на устранение или 
уменьшение вредного воздействия на человека факторов среды обитания, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и их 
ликвидацию.  
МЕРОПРИЯТИЕ СТАБИЛИЗАЦИОННОЕ (в отношении строи-
тельных конструкций) – мероприятия по ремонту, усилению, укрепле-
нию, восстановлению и (или) частичной замене строительных конструк-
ций (элементов) с целью обеспечения их функционального назначения.  
МЕРОПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ – меро-
приятие, регламентирующее режим рабочего времени и отдыха, условия 
труда женщин и подростков, правила приема, перевода и увольнения 
рабочих, взаимоотношения между рабочими и администрацией.  
МЕРОПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ – обучение безопасным метопам труда, разработка 
безопасных механизмов, средств труда и на базе их безопасных строитель-
ных процессов.  
МЕРОПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ САНИТАРНО-
ГИГИЕНИЧЕСКОЕ – мероприятие, направленное на создание нормаль-
ных условий труда и отдыха на строительной площадке.  
МЕРТЕЛЬ – строительный раствор из тонкоизмельчѐнной огнеупорной 
смеси, предназначенный для связывания огнеупорных изделий в кладке и 
заполнения швов огнеупорной кладки.  
МЕРЧАНДАЙЗИНГ – комплекс маркетинговых коммуникаций в роз-
ничной торговле. М. использует в основном приемы рекламы на местах 
продаж и sales promotion. Основная задача – стимулирование продавцов к 
активным продажам рекламируемых товаров и воздействию на покупате-
лей с целью обеспечения ими покупки. 
МЕСТЕЧКО – в XVIII- начале XX вв. посѐлок с торгово-ремесленным 
населением в Польше, Украине и Белоруссии; позднее понятие М. тракто-
валось и употреблялось более широко, как небольшой городок вообще.  
МЕСТНОСТЬ – 1) часть территории, характеризующаяся общностью 
каких-либо признаков (природных, исторических или других); 2) в физи-
ческой географии – крупная морфологическая часть ландшафта географи-
ческого, комплекс урочищ; 3) в геодезии – часть (участок, район) земной 
поверхности со всеми ее элементами; 4) в фортификации – поверхность 
земли со всеми находящимися на ней предметами, оказывающими непо-
средственное и постоянное влияние на действия своих войск; для коррек-
тировки свойств М. прибегают к ее военно-инженерному оборудованию.  
МЕСТО БАРЬЕРНОЕ – объект (участок) на стройке, лимитирующий 
сроки ввода ее в действие, препятствуя ведению строительных работ на 
широком фронте.  
МЕСТО ВЗОРНОЕ – в Древней Руси и царской России – сторожевой 
пост.  
МЕСТО ГАЗООПАСНОЕ – помещения (сооружения, участки и т. п.), в 
воздухе рабочей зоны которых возможно содержание вредных веществ 
выше предельно допустимых концентраций или могут образовываться 
взрывоопасные смеси.  
МЕСТО ГОРНЕЕ – в православном храме – возвышение в алтарной 
части (апсиде), за престолом (возвышенное седалище у восточной стены 
алтаря, за престолом, предназначенное для архиерея и фланкированное 
сопрестолиями).  
МЕСТО ДВОРОВОЕ – в царской России – незастроенный или малоза-
строенный участок земли среди городских зданий.  
МЕСТО ДОСТУПА – место, где непосредственно осуществляется кон-
троль доступа. Например: дверь, турникет, кабина прохода, оборудован-
ные необходимыми средствами защиты.  
МЕСТО ЗАЩИЩЕННОЕ – учреждение или часть учреждения, осна-
щенное одной или несколькими автоматическими системами обнаружения 
и/или тушения пожара.  
МЕСТО ЗЕНИТА – отсчет по лимбу угломерного круга вертикального 
теодолита, когда визирная ось его зрительной трубы расположена верти-
кально. При этом пузырек уровня (при алидаде вертикального круга) 
находится в нуль-пункте уровня. 
МЕСТО ЗРИТЕЛЬСКОЕ – 1) место в зрительном зале, оборудованное 
креслом, неподвижно прикреплѐнным к полу в партере и на балконе, и без 
крепления в зрительской ложе; 2) расчѐтная единица вместимости зри-
тельного зала.  
МЕСТО ЛОБНОЕ – 1) возвышение, с которого оглашали царские указы 
и обращались к народу; 2) место на площади, предназначенное для пуб-
личных казней.  
МЕСТО НАСЕЛЕННОЕ – компактно заселенная часть территории, 
место постоянного или временного жительства физических лиц с установ-
ленными в соответствующем порядке территориальными пределами, 
имеющие необходимые для обеспечения жизнедеятельности физических 
лиц жилые и иные здания и сооружения.  
МЕСТО НАСЕЛЕННОЕ СЕЛЬСКОЕ – небольшие поселения, жители 
которых заняты главным образом в сельскохозяйственном производстве, 
на предприятиях, перерабатывающих продукцию сельского хозяйства, и в 
сельском строительстве. К М.н.с. относятся поселки научных и опытных 
станций, деревни, станицы, хутора и районные центры.  
МЕСТО НУЛЯ – отсчет по лимбу угломерного круга вертикального 
теодолита, когда его алидада установлена в рабочее положение, а визирная 
ось зрительной трубы расположена горизонтально. 
МЕСТО ОСТЕКЛОВАННОЕ – дефект керамических санитарных изде-
лий, представляющий собой зону утонченного слоя глазури, под которым 
просвечивается черепок.  
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МЕСТО ОТБОРА ОБРАЗЦА ГРУНТА – пункт (точка) на поверхности 
контролируемого слоя, на стенке забоя (разреза), из которого планируется 
произвести или произведен отбор образца грунта для определения влаж-
ности.  
МЕСТО ОТХОЖЕЕ – в полевой фортификации – отдельный ровик вне 
окопов, но связанный с ним небольшим ходом сообщения, предназначен-
ный для отправления естественных нужд бойцов.  
МЕСТО ПОСАДОЧНОЕ – расчѐтная единица вместимости, например, 
обеденного зала предприятия общественного питания.  
МЕСТО ПОСТОЯННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ В ПОМЕЩЕ-
НИИ – место, где люди находятся более 2 ч непрерывно.  
МЕСТО РАБОЧЕЕ – 1) пространственно организованный и оборудо-
ванный соответственно характеру выполняемых работ участок рабочей 
площади, в пределах которого группа работников (звено, бригада) или 
один работник (рабочий, служащий) осуществляют трудовые обязанности. 
М.р. представляет собой зону, оснащенную необходимыми техническими 
средствами, в которой совершается трудовая деятельность и является 
местом постоянного и/или временного пребывания работающих в процес-
се трудовой деятельности. М.р. является первичным звеном строительного 
производства. В зависимости от технологических особенностей трудовых 
процессов М.р. подразделяются на стационарные и передвижные. 2) Рас-
чѐтная единица для определения размеров торгового предприятия.  
МЕСТО РАБОЧЕЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ (АРМ) – рабочее 
место индивидуального (или коллективного) пользования, оснащѐнное 
персональным компьютером (ЭВМ); первичное звено и техническая база 
автоматизированной системы управления (АСУ). АРМ позволяет полно-
стью или частично автоматизировать функции специалиста, связанные с 
подготовкой документов первичного учѐта, сбором и обработкой инфор-
мации, выработкой многовариантных решений и их оптимизацией, 
оформлением принятых решений, формированием и передачей в иные 
подразделения и органы статистической, бухгалтерской, плановой и др. 
информации. АРМ создают на всех уровнях управления производством.  
МЕСТО РАБОЧЕЕ НЕПОСТОЯННОЕ – место, на котором работаю-
щий находится меньшую часть (менее 50% или менее 2 ч непрерывно) 
своего рабочего времени.  
МЕСТО РАБОЧЕЕ ПОСТОЯННОЕ – место, на котором работник 
находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 
2 часов непрерывно); если при этом работа осуществляется в различных 
пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая 
зона. К М.р.п. относят также места с переменным пребыванием людей, для 
которых количество людей определяется расчетом (торговые помещения, 
рынки, зальные помещения и др.) или заданием на проектирование.  
МЕСТО СТОЯНКИ ВОЗДУШНОГО СУДНА – часть перрона или 
площадки специального назначения аэродрома, предназначенная для 
стоянки воздушного судна с целью его обслуживания и хранения; пред-
ставляет собой открытую площадку на аэродроме с прочным покрытием, 
используемую для стоянки самолѐтов (вертолетов), находящихся на экс-
плуатационно-техническом обслуживании.  
МЕСТО УЗКОЕ – распространенное обозначение недостатка производ-
ственных мощностей в цепи технологического процесса, определяемый 
каким-либо компонентом: оборудованием, персоналом, материалами или 
доставкой, транспортировкой. Ликвидируется в ходе организационно-
технических мероприятий («расшивка М.у.» мест); недостаточность про-
изводства; нехватка конкретного товара по сравнению со спросом. Носит 
временный или длительный характер.  
МЕСТО УЯЗВИМОЕ ОБЪЕКТА ОХРАНЫ – часть, элемент, фрагмент 
периметра объекта, здания, помещения, через который наиболее вероятна 
попытка проникновения.  
МЕСТО ЦАРСКОЕ – почетное место для царя, примыкающее со сторо-
ны иконостаса к одному из восточных столбов в соборе либо к боковой 
стене в его интерьере; включало в себя огражденное седалище за отдель-
ным входом и завершалось богато декорированным деревянным шатром 
на резных колонках, который обычно был увенчан изображением короны 
или двуглавого орла.  
МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ – определение координат приемника, частный 
случай позиционирования. Различают M.: а) двумерное, когда находят две 
координаты, например широту и долготу точки – требуется минимум 3 
видимых спутника (2D mode), и б) трехмерное, когда определяют широту, 
долготу и высоту точки – требуется минимум 4 видимых спутника (3D 
mode). 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ – см. месторождение полезных ископаемых. 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ОСАДОЧНОЕ – залежи полезных ископаемых, 
сформировавшиеся при осадконакоплении. М.о. разделяются на механи-
ческие (пески, глины и пр.), химические (соли, руды железа, марганца и 
др.) и биохимические (нефть, уголь и др.).  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПНЕВМAТОЛИТОВОЕ – залежи полезных 
ископаемых, образовавшиеся в результате пневматолиза; сложены муско-
витом и кварцем, содержат минералы лития, бериллия, олова, вольфрама и 
молибдена.  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – участки водоносных 
горизонтов или комплексов, в пределах которых имеются условия для 
отбора подземных вод, отвечающих установленным кондициям, в количе-
стве, достаточном для экономически целесообразного их использования.  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – естественное 
скопление полезных ископаемых, по количеству, качеству и условиям 
залегания пригодное для промышленного и иного хозяйственного исполь-
зования.  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ СТРАТИФОРМНОЕ – залежи полезных иско-

паемых, связанные с группой определенных пластов слоистых осадочных 
и вулканогенно-осадочных горных пород. Типичные представители – 
месторождения свинцово-цинковых руд в карбонатных породах (напри-
мер, месторождения штата Миссури, США), медистые – в песчаниках и 
сланцах (например, Джезказган, Казахстан).  
МЕСТОРОЖДЕНИЕ ТОРФЯНОЕ – геологическое образование, со-
стоящее из напластований одного или нескольких видов торфа, характери-
зующееся в своих естественных границах избыточным увлажнением, 
специфическим растительным покровом и которое по размерам и запасам 
торфа может быть объектом промышленного или сельскохозяйственного 
использования.  
МЕТАБОЛИЗМ – направление в японской архитектуре и градострои-
тельстве, основанное на концепции Кэндзо Тангэ, Киѐнори Кикутакэ и др. 
японских архитекторов 60 – начала 70-х гг. ХХ в. Стремясь преодолеть 
кризис крупных современных городов, М. отрицает принцип завершенно-
сти архитектурных форм и выдвигает принципы динамической изменчи-
вости, органического роста как систем расселения, так и архитектурных 
ансамблей и сооружений, сочетания долговременных структур с недолго-
вечными заменяемыми элементами (проекты «плавающего города», «го-
рода-башни», «капсульного дома» и т.п.). В структуре города применялось 
заимствованное из биологии понятие М. – циклической последовательно-
сти стадий развития живого организма: зарождение (анаболизм) и распад 
(катаболизм).  
МЕТАКРИЛ – акрил, укрепленный стекловолокном и ДСП.  
МЕТАКРИЛАТЫ – сложные эфиры метакриловой кислоты или еѐ соли, 
эфиры – бесцветные жидкости, соли – кристаллические вещества. Про-
мышленное значение имеют главным образом эфиры (метил-, этил- и 
бутилметакрилаты), из которых синтезируют полимеры, применяемые в 
производстве органического стекла, клеѐв, лаков, слоистых пластиков.  
МЕТАЛЛ – простое вещество, обладающее высокими теплопроводно-
стью и электрической проводимостью, ковкостью, блеском и др. характер-
ными свойствами, которые обусловлены наличием в их кристаллической 
решетке большого количества слабо связанных с атомными ядрами и 
свободно перемещающихся электронов. Этими свойствами обладают 
примерно 80 химических элементов и множество металлических сплавов. 
Все М. и сплавы делятся на черные (к ним относят железо и сплавы на его 
основе; на их долю приходится около 95 % производимой в мире металло-
продукции) и цветные, или, точнее, нежелезные (все остальные металлы и 
сплавы).  
МЕТАЛЛ АМОРФНЫЙ (стекло металлическое, метгласс) – металлы 
и сплавы с аморфной структурой, образующейся при очень быстром 
охлаждении расплава (скорость до 106 К/с).  
МЕТАЛЛ БЛАГОРОДНЫЙ – золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы (рутений, родий, палладий, осмий, иридий). Обладают 
химической стойкостью, тугоплавкостью (кроме Аu и Ag), красивым 
внешним видом в изделиях (отсюда название).  
МЕТАЛЛ ЗЕРКАЛЬНЫЙ – разновидность никелевых сплавов, обла-
дающая повышенной способностью к полировке.  
МЕТАЛЛ КОРРОДИРУЮЩИЙ – металл, подвергающийся коррозии.  
МЕТАЛЛ КОРРОЗИОННОСТОЙКИЙ – металл, обладающий высо-
кой стойкостью к воздействию агрессивных сред, вызывающих коррозию.  
МЕТАЛЛ ЛЕГКИЙ – металлы, обладающие относительно малой (менее 
5 г/см

3
) плотностью: Аl, Mg, Ti, Be, Li, Na, K, Ca, Rb, Sr, Cs, Ba.  

МЕТАЛЛ ЛИСТОВОЙ – листы и широкие листовые полосы из метал-
лов, получаемые прокаткой. Из некоторых металлов (алюминий, свинец, 
медь и т.д.) прокатывается фольга. Особый вид М.л. – биметаллические 
листы, получаемые одновременной прокаткой пакетов из двух заготовок 
различных металлов.  
МЕТАЛЛ НАПЛАВЛЕННЫЙ – переплавленный при сварке присадоч-
ный металл, введенный в сварочную ванну или наплавленный на основной 
металл.  
МЕТАЛЛ ОСНОВНОЙ СВАРИВАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ – ме-
талл подвергающихся сварке соединяемых частей.  
МЕТАЛЛ ПОКРЫВАЕМЫЙ ОСНОВНОЙ – металл или сплав, на 
который наносят (на котором получают) покрытие (обычно защитное 
антикоррозийное).  
МЕТАЛЛ ПРИСАДОЧНЫЙ – металл для введения при сварке в сва-
рочную ванну в дополнение к расплавленному основному металлу.  
МЕТАЛЛ ТУГОПЛАВКИЙ – металл с температурой плавления выше, 
чем у железа (1535°C): Ti, Zr, Hf, V, Nb, Та, Cr, Mo, W, Re. Тугоплавки 
также платиновые металлы, но они по технической классификации отно-
сятся к благородным металлам.  
МЕТАЛЛ ТЯЖЕЛЫЙ – группа металлов с атомной массой более 50 (Pb, 
Cd, Ni, Cr, Zn, Cu, Hg), которые при определенных концентрациях могут 
оказывать токсичное действие.  
МЕТАЛЛ ЦВЕТНОЙ – промышленное название всех металлов и их 
сплавов, за исключением железа и его сплавов.  
МЕТАЛЛ ЧЁРНЫЙ – промышленное название железа и его сплавов 
(чугун, сталь, ферросплавы и др.).  
МЕТАЛЛ ЧЕРНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ – лом и отходы черных металлов, а 
также продукция их переработки, используемые в качестве металлургиче-
ского сырья при выплавке чугуна и стали или для других целей.  
МЕТАЛЛ ШВА СВАРНОГО – сплав, образованный при сварке рас-
плавленным основным и наплавленным металлами или только переплав-
ленным основным металлом.  
МЕТАЛЛ ЩЁЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ – химические элементы Са, Sr, 
Ba, Ra. Названы так потому, что их оксиды («зeмли») – сообщают воде 
щелочную реакцию. Иногда к М.щ. относят также Be и Mg.  
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МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ – химические элементы Li, Na, K, Rb, Сs, Fr; 
название от щелочей – гидроксидов М.щ.  
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ – покрытие поверхности изделия слоем металла или 
сплава для придания ей физических, химических и механических свойств, 
отличных от свойств металлизируемого материала. Применяется для 
защиты изделий от коррозии, износа, эрозии, повышения контактной 
электрической проводимости, в декоративных и др. целях. Основные виды 
М.: электролитическая, химическая, газопламенная (напыление), плакиро-
ванием, осаждением химических соединений из газовой фазы, электрофо-
резом, вакуумная, взрывная, лазерная, плазменная, погружением в расплав, 
диффузионная и др.  
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ – процесс наполнения древесины 
металлами под давлением.  
МЕТАЛЛИЗАЦИЯ РАСПЫЛЕНИЕМ – получение покрытия распыле-
нием расплавленного металла.  
МЕТАЛЛОЁМКОСТЬ ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – от-
ношение массы форм для изготовления ЖБИ к годовому объему изготав-
ливаемого железобетона.  
МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЕ (метиз) – см. изделие металлическое. 
МЕТАЛЛОИЗОЛ – рулонный гидроизоляционный материал из алюми-
ниевой фольги толщиной 0,4-0,2 мм, покрытой с обеих сторон битумной 
мастикой. Применяют как оклеечную гидроизоляцию в подземных и 
гидротехнических сооружениях.  
МЕТАЛЛОЛОМ – см. лом металлический. 
МЕТАЛЛОКЕРАМИКА – устаревшее название спечѐнных материалов, 
получаемых методами порошковой металлургии.  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ – см. конструкция металлическая. 
МЕТАЛЛОТХОДЫ – см. отходы металлические. 
МЕТАЛЛОПЛАСТ – материал из металлического листа (сталь, титан, 
алюминий и его сплавы) толщиной 0,3-1,2 мм с одно- или двухсторонним 
покрытием толщиной 0,05-1 мм из полиолефинов, поливинилхлорида, 
фторопластов, полиамидов и др. полимеров.  
МЕТАЛЛОПОКРЫТИЯ – покрытия из металлов или металлических 
сплавов, наносимые на поверхности металлических (иного химического 
состава) или неметаллических изделий. М. служат для защиты изделий от 
коррозии, повышения их износостойкости, для декоративных целей.  
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРЫ – материалы на основе термопластов, синте-
тических смол или каучуков, содержащие наполнитель в виде металличе-
ских порошков или волокон.  
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА – см. черепица металлическая. 
МЕТАЛЛУРГИЯ ГРАНУЛЬНАЯ – получение конструкционных ме-
таллических материалов путѐм изостатического прессования при высоких 
давлениях (компактирования) мельчайших частиц сплавов определенного 
химического состава (гранул), закристаллизовавшихся с высокой скоро-
стью. М.г. – одно из перспективных направлений порошковой металлур-
гии.  
МЕТАЛЛУРГИЯ ПОРОШКОВАЯ – область науки и техники, охваты-
вающая производство металлических порошков, а также изделий из них 
или их смесей с неметаллическими порошками.  
МЕТАЛЛУРГИЯ ЦВЕТНАЯ – отрасль тяжелой промышленности, 
включающая добычу и обогащение руд, производство и обработку цвет-
ных металлов и их сплавов. Попутная продукция М.ц. – химические со-
единения, минеральные удобрения, стройматериалы и т.д.  
МЕТАЛЛУРГИЯ ЧЁРНАЯ – отрасль тяжѐлой промышленности, к 
которой относятся предприятия по добыче и обогащению рудного и не-
рудного сырья, по производству огнеупоров, продуктов коксохимической 
промышленности, чугуна, стали, проката, ферросплавов, стальных и чу-
гунных труб и изделий дальнейшего передела (рельсовых скреплений, 
белой жести, оцинкованного железа), металлических порошков чѐрных 
металлов.  
МЕТАМОРФИЗМ – процесс существенного изменения текстуры, струк-
туры и минерального состава горных пород под воздействием температу-
ры, давления и химической активности глубинных растворов (флюидов). 
К М. не относятся процессы изменения горных пород, происходящие при 
расплавлении и выветривании. Различают региональный М., динамомета-
морфизм, контактовый М.  
МЕТАПОЛ – см. пол обогреваемый водяной. 
МЕТАТЕНК – сооружение (резервуар вместимостью до нескольких 
тысяч м

3
) для биологической переработки (анаэробного сбраживания с 

помощью бактерий и др. микроорганизмов) органического осадка сточных 
вод, а также высококонцентрированных сточных вод при повышенных 
температурах (27-55°C).  
МЕТАНТЕНК ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ – метантенк, состоящий из 
двух резервуаров, в одном из которых – герметичном, в анаэробных усло-
виях и с подогревом происходит сбраживание, а в другом – открытом – 
досбраживание и уплотнение осадка сточных вод.  
МЕТАСЕКВОЙЯ – род хвойных деревьев семейства таксодиевых. Един-
ственный реликтовый вид, занимавший в меловом периоде огромные 
территории в Северном полушарии, сохранился лишь в Центральном 
Китае. Широко выращивается как садово-парковая культура в Крыму, 
Средней Азии, на Кавказе.  
МЕТАХРОМОТИПИЯ – см. декалькомания.  
МЕТГЛАСС – см. металл аморфный.  
МЕТЕЛЬ – перенос снега ветром в приземном слое воздуха. Различают 
позѐмок (при малых скоростях ветра, когда большинство снежинок под-
нимается всего на несколько см от земли), низовую М. (при больших 
скоростях ветра, когда снежинки поднимаются до 2 м и выше), общую, 
или верхнюю, М. (выпадение снега при достаточно сильном, обычно 

свыше 10 м/с ветре). При очень сильном ветре и низкой температуре воз-
духа М. называют бураном. При позѐмке и низовой М. происходит пере-
распределение ранее выпавшего снега, при общей М. наряду с перерас-
пределением – выпадение снега из облаков.  
МЕТЕЛЬ СИЛЬНАЯ – перенос снега над поверхностью земли сильным 
ветром, возможно в сочетании с выпадением снега, приводящий к ухуд-
шению видимости и заносу транспортных магистралей.  
МЕТЕОРОЛОГИЯ – наука об атмосфере Земли и происходящих в ней 
процессах. Основной раздел М. – физика атмосферы. М. изучает состав и 
строение атмосферы; теплооборот и тепловой режим в атмосфере и на 
земной поверхности; влагооборот и фазовые превращения воды в атмо-
сфере, движения воздушных масс; электрические, оптические и акустиче-
ские явления в атмосфере. К М. относятся актинометрия, динамическая и 
синоптическая М., атмосферная оптика, атмосферное электричество, 
аэрология, а также другие прикладные метеорологические дисциплины.  
МЕТЕОРОЛОГИЯ СИНОПТИЧЕСКАЯ – раздел метеорологии, по-
священный изучению крупномасштабных атмосферных процессов (воз-
никновение и перемещение циклонов и антициклонов, воздушных масс и 
атмосферных фронтов) и прогнозу погоды. Исследования ведутся путѐм 
составления и анализа синоптических карт, а также информации, получен-
ной с метеорологических спутников.  
МЕТИЗ – см. изделие металлическое. 
МЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ – в компьютерных системах безопасности – 
маркировка, присоединяемая к ресурсу (который может быть блоком 
данных); именует или назначает атрибуты безопасности этого ресурса. 
МЕТОД – совокупность приѐмов или операций практического или теоре-
тического освоения (познания) действительности: способ осуществления 
чего-нибудь, воздействия на кого-либо или что-либо, а также исследова-
ния, изучения, построения, обоснования использования совокупности 
приемов и операций при решении целевых задач.  
МЕТОД АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – совокупность мето-
дов качественного и количественного анализа, основанных на исследова-
нии электрохимических свойств анализируемых систем. Важнейшие 
методы: кондуктометрия, вольтамперометрия, потенциометрия, кулоно-
метрия.  
МЕТОД БРИНЕЛЛЯ – определение твѐрдости металлов вдавливанием в 
испытуемый образец стального закалѐнного шарика. Твердость по Бри-
неллю указывается в единицах НВ (Hardness Brinell).  
МЕТОД ВАРИАЦИОННО-РАЗНОСТНЫЙ – метод, представляющий 
собой сочетание вариационного и конечно-разностного методов и приме-
няющийся для решения как одномерных, так и двумерных задач строи-
тельной механики.  
МЕТОД ВАХТОВЫЙ – метод организации труда и производства при 
выполнении работ в отдаленных и вновь осваиваемых районах с использо-
ванием трудовых ресурсов, территориально не совмещенных ни производ-
ственными, ни природными условиями.  
МЕТОД ВЛАСОВА-КАНТОРОВИЧА – основанный на принципе 
Лагранжа, сформулированный в одни и те же годы В.З. Власовым приме-
нительно к тонкостенным пространственным системам, а Л.В. Канторови-
чем – применительно к изгибаемым пластинкам. Прикладной (контину-
альный) метод, позволяющий свести рассматриваемую задачу строитель-
ной механики к системе обыкновенных дифференциальных уравнений.  
МЕТОД ГРАДОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – вклю-
чают налогообложение земли, платежи за территориальные и природные 
ресурсы, выбросы (сбросы) загрязняющих веществ, за тепловое, шумовое 
и другие виды загрязнения, размещение отходов, а также штрафы, ком-
пенсационные выплаты по возмещению ущербов.  
МЕТОД «ДЕЛЬФЫ» (дельфийская техника) – индивидуальное анке-
тирование мнений экспертов с целью выявления преобладающего сужде-
ния специалистов, исключающее прямые дебаты и позволяющее экспер-
там оценивать свои суждения с учетом ответов и доводов коллег.  
МЕТОД ДЕФОРМАЦИЙ (перемещений) – метод определения усилий 
в элементах статически неопределимой системы от произвольной нагруз-
ки, в котором за основные неизвестные принимаются либо линейные и 
угловые перемещения узлов, либо группы, образованные из этих величин. 
Вспомогательными величинами при пользовании методом деформаций 
для рам с прямыми стержнями служат реакции, возникающие в статически 
определимой балке с прямой осью. Величины этих реакций могут быть 
найдены методом сил.  
МЕТОД ДИЗАЙНА – порядок достижения проектной цели, решения 
поставленной перед дизайнером функционально-пространственной, тех-
нологической и художественной задач, последовательность приемов или 
операций, необходимых для получения искомого результата; система мер 
по оптимальной организации проектной (дизайнерской) деятельности. 
Включают несколько тесно взаимосвязанных разделов знания и комплек-
сов работ: метод, методика, художественный метод, «ноу-хау», уточняю-
щих порядок и последовательность проектных работ от самых общих 
установок до конкретных технологий, обеспечивающих достижение про-
ектной цели. См. также методика дизайна.  
МЕТОД ДИСКРЕТНЫЙ – методы решения задач в строительной меха-
нике, основанные на замене задачи об определении непрерывных искомых 
функций задачей о приближенном отыскании значений этих функций в 
конечном числе точек рассматриваемой конструкции.  
МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНЫЙ (метод прямых) – 
дискретный метод, применяющийся для решения неодномерных задач 
строительной механики, описываемых уравнениями в частных производ-
ных. Решение при этом сводится к решению систем обыкновенных диф-
ференциальных уравнений.  
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МЕТОД ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЪЕМА – метод определения плотности 
грунтов с помощью установления отношения массы пробы грунта к его 
объему при условии, что из слоя испытываемого грунта отбирают пробу 
необходимого объема, которую замещают однородной средой с известной 
плотностью.  
МЕТОД ИЗМЕРЕНИЙ – прием или совокупность приемов сравнения 
измеряемой физической величины с ее единицей измерения в соответст-
вии с реализованным принципом измерений. 
МЕТОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – разност-
ный метод, один из вариантов метода сравнения с мерой. М.и.д. превраща-
ется в нулевой метод измерений, если разность между измеряемой вели-
чиной и мерой доводят до нуля.  
МЕТОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЗАМЕЩЕНИЯ – один из методов срав-
нения с мерой, состоит в замещении измеряемой величины мерой, подби-
раемой или регулируемой таким образом, чтобы показания измерительно-
го прибора оставались неизменѐнными; при этом значение измеряемой 
величины равно номинальному значению меры.  
МЕТОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ (метод 
измерительный нулевой) – см. метод измерительный нулевой. 
МЕТОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЯ – см. 
компарирование. 
МЕТОД ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СОВПАДЕНИЙ – вариант метода срав-
нения с мерой, в котором разность между измеряемой величиной и вели-
чиной, воспроизводимой мерой, определяют по совпадению сигналов или 
отметок на шкалах (реализуется, например, при помощи нониуса или 
стробоскопа, в последнем случае метод иногда называют стробоскопиче-
ским).  
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ – правила применения определенных принци-
пов и средств испытаний продукции и др.  
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ АДЕСТРУКТИВНЫЙ (метод испытаний 
неразрушающий) – определение свойств строительных материалов и 
конструкций без разрушения и изъятия проб (например, предела прочно-
сти бетона, по скорости распространения ультразвуковых волн, положения 
арматуры в бетоне по характеру магнитного поля, измеряемого на поверх-
ности объекта исследования, влажности по величине диэлектрической 
проницаемости влажного строительного материала или конструкции).  
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ АКУСТИЧЕСКИЙ – разновидность адест-
руктивных методов испытаний материалов и конструкций, включающая 
резонансный, ультразвуковой, ударный и др. М.и.а. основаны на опреде-
лении косвенных акустических характеристик объекта испытаний, кото-
рые связаны с его физико-механическими свойствами.  
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ВИБРАЦИОННЫЙ – см. метод испытаний 
резонансный. 
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ ИМПУЛЬСНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – 
адеструктивные методы испытаний, проводимые для оценки упругих 
свойств материалов по измерениям импульсной скорости ультразвуковых 
продольных волн в них и вязкопластических свойств по затуханию ультра-
звуковых волн в материале. 
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ – см. метод испыта-
ний адеструктивный. 
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ РАДИОМЕТРИЧЕСКИЙ – методы, осно-
ванные на измерении плотности путем регистрации гамма-излучений, 
рассеиваемых исследуемым материалом. 
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ РЕЗОНАНСНЫЙ (вибрационный) – адест-
руктивные методы испытаний, основанные на определении потенциаль-
ных упругих и вязкопластических свойств твердых дорожных материалов 
по частоте собственных колебаний образцов определенной формы.  
МЕТОД ИСПЫТАНИЙ УДАРНЫЙ – адеструктивные методы испыта-
ний, основанные на измерении скорости распространения звука в материа-
ле при посылке только одного импульса или волны удара в испытуемое 
покрытие для оценки материала. 
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТА ПЕНЕТРАЦИОННЫЙ – 
метод, основанный на измерении погружения в уплотненный грунт зонда 
с конусным наконечником в зависимости от количества ударов груза 
фиксированной массы, падающего с определенной высоты.  
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТА ПОЛЕВОЙ – методы определе-
ния несущей способности и деформаций основания, основанные на натур-
ных или модельных испытаниях (исследованиях) грунтов в условиях их 
естественного залегания.  
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЙ ГРУНТА РАДИОИЗОТОПНЫЙ – 
метод, который базируется на различной интенсивности проникновения 
гамма-излучения в зависимости от плотности и влажности грунта при 
фиксированном расстоянии между источником и приемником излучения.  
МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЙ ОПТИЧЕСКИЙ (ме-
тод фотоупругости) – экспериментальный метод исследования напря-
женно-деформированного состояния (определения механических напря-
жений) инженерных сооружений и конструкций на моделях, изготовлен-
ных из оптически чувствительных материалов. Метод основан на возник-
новении оптической анизотропии в первоначально изотропных прозрач-
ных телах под воздействием механических напряжений и проявляется в 
виде временного двойного лучепреломления, которое визуализируется в 
поляризованном свете в виде картины интерференционных полос.  
МЕТОД КАЧЕСТВЕННЫЙ – метод оценки свойств или состояния 
объекта по внешним признакам без количественного выражения этих 
признаков.  
МЕТОД КИНЕМАТИЧЕСКИЙ – метод определения усилий в плоской 
или пространственной системе от неподвижной или подвижной нагрузки, 
предполагающий освобождение системы от некоторой кинематической 

связи и рассмотрение в образованной таким образом системе виртуальных 
перемещений или скоростей.  
МЕТОД КОДОВЫЙ – метод определения псевдодальности от спутника 
до приемника спутникового по времени прохождения пути кодовым 
сигналом. 
МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – метод, основанный на разбивке 
расчетной модели на отдельные элементы, в пределах которых решение 
записывается с помощью интерполирующих функций.  
МЕТОД КОНТИНУАЛЬНЫЙ – методы решения задач строительной 
механики, согласно которым рассчитываемая система рассматривается как 
сплошная среда (континуум), причем описывающие ее поведение функ-
ции, например, перемещения, аппроксимируются гладкими функциями 
координат.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ – правила применения определенных принципов и 
средств контроля.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ ИМПУЛЬСНЫЙ (эхо-метод контроля им-
пульсный) – метод ультразвукового контроля, заключающийся в излуче-
нии ультразвуковых импульсов и приеме отраженных эхо-сигналов за 
время одного цикла.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО – метод контроля, при 
котором не нарушается пригодность объекта к применению, то есть опре-
деление характеристик и качества без разрушения строительного изделия 
либо отбор образца, основанный на зависимости некоторых физических 
параметров (акустических, механических, магнитных и др.) от определен-
ных свойств материала. Например, М.к.н. конструкций – комплекс физи-
ческих методов диагностики элементов конструкций без их разрушения.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КАПИЛЛЯРНОГО 
ЖИДКОСТНЫЙ – метод неразрушающего контроля проникающими 
жидкими веществами, растворами, суспензиями, основанный на регистра-
ции жидкости, проникающей в (или через) несплошности объекта контро-
ля.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО РАДИОМЕТРИЧЕ-
СКИЙ – разновидность адеструктивных методов исследования и контро-
ля. Основаны на использовании ядерных (гамма-, бета-, нейтронного и др.) 
излучений и радиоактивных изотопов.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ РАЗРУШАЮЩЕГО – метод контроля, при 
котором может быть нарушена пригодность объекта к применению.  
МЕТОД КОНТРОЛЯ «ТАНДЕМ» – метод ультразвукового контроля, 
основанный на применении двух или большего числа наклонных преобра-
зователей, обычно с одинаковыми углами падения. Преобразователи 
направлены в одну сторону так, что их акустические оси лежат в одной 
плоскости, перпендикулярной поверхности объекта контроля, причем 
один из преобразователей используется для излучения, другой – для прие-
ма ультразвуковой энергии. Основное назначение способа – обнаружение 
дефектов, перпендикулярных к поверхности объекта контроля.  
МЕТОД КООРДИНИРОВАНИЯ – метод измерения крена здания или 
иного сооружения (деформации основания), при котором вокруг объекта 
прокладывают замкнутый полигоном метрический ход и вычисляют 
координаты трех или четырех постоянно закрепленных точек, с которых 
через определенные промежутки времени засечкой находят координаты 
хорошо заметной наверху здания, сооружения точки. По разности коорди-
нат между циклами наблюдений находят величину крена и его направле-
ние.  
МЕТОД ЛАКОВЫХ ПОКРЫТИЙ – метод экспериментального иссле-
дования деформированного состояния конструкций, позволяющий вы-
явить общий характер распределения деформаций по видимым трещинам 
в лаковом покрытии на поверхности конструкций.  
МЕТОД МАТЕМАТИЧЕСКИЙ В ТЕХНОЛОГИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА – методы количественной оценки влияния 
производственных факторов на результаты деятельности строительных 
организаций, позволяющие найти наилучшие (оптимальные) или близкие 
к наилучшим решения в технологии и организации строительства.  
МЕТОД МОНТАЖА КРУПНОБЛОЧНОГО КОНВЕЙЕРНЫЙ – 
метод монтажа крупноблочных конструкций, собираемых на специальных 
стоянках и затем монтируемых в определенной технологической последо-
вательности с организацией единого технологического процесса с взаимо-
увязанным выполнением всех видов работ, начиная от нулевого цикла и 
заканчивая пусконаладочными работами. Особенно эффективен при уст-
ройстве покрытий промышленных зданий.  
МЕТОД МУАРОВЫХ ПОЛОС – метод экспериментального исследо-
вания деформированного состояния конструкций, позволяющий выявить 
общий характер распределения деформаций по изменению интерференци-
онной картины от сеток на поверхности конструкций.  
МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (МНК) – метод математиче-
ской постобработки результатов измерений, базирующийся на принципе 
наименьших квадратов. При наличии избыточных измерений M.н.к. удов-
летворяет численные соотношения между измеренными величинами 
путем введения поправок в результаты измерений. 
МЕТОД НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – см. натяжение арматуры.  
МЕТОД НАЧАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ – метод интегрирования 
дифференциальных уравнений, при котором частные значения их общего 
решения находятся по определѐнным начальным значениям аргумента; 
применяется при решении задач строительной механики.  
МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО АРМИРОВАНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОН-
НЫХ КОНСТРУКЦИЙ – механизированная непрерывная раскладка 
проволоки или каната с заданной величиной натяжения на упоры стенда 
или формы при производстве предварительно напряженных железобетон-
ных конструкций.  
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МЕТОД ОКРАШИВАНИЯ – способ нанесения лакокрасочного мате-
риала на окрашиваемую поверхность.  
МЕТОД ОКСИДОМЕТРИЧЕСКИЙ – определение содержания орга-
нического углерода в грунте методом окисления двухромовокислым 
калием.  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА – см. метод оценки качества. 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА БАЗО-
ВЫЙ – метод, при котором число циклов испытания соответствует чис-
ленному значению марки бетона по морозостойкости Р.  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОРОЗОСТОЙКОСТИ БЕТОНА УС-
КОРЕННЫЙ – метод, при котором число циклов испытания меньше 
численного значения марки бетона по морозостойкости.  
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ БЕТОНА НЕРАЗРУ-
ШАЮЩИЙ – методы определения прочности бетона, основанные на 
измерении без разрушения материала или с нарушением на малом участке 
каких-нибудь физических величин, связанных с прочностью.  
МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ГРУНТА БОРОЗДОВЫЙ – отбор 
образцов грунта нарушенного сложения, устойчивого в стенках горных 
выработок, посредством проходки борозды на стенке забоя (разреза), как 
правило, шириной 10-20 см и глубиной 5-10 см с целью получения необ-
ходимой массы грунта и отбора из него образца для определения влажно-
сти.  
МЕТОД ОТБОРА ОБРАЗЦОВ ГРУНТА ТОЧЕЧНЫЙ – отбор образ-
цов грунта нарушенного или ненарушенного сложения (монолита) из 
точки массива грунта.  
МЕТОД ОТДЕЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ – метод измерения дефор-
маций оснований путем определения отклонений деформационных марок 
по изменению горизонтального угла и расстоянию от опорных знаков до 
марок во времени.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – метод 
оценки качества продукции, основанный на использовании единичных 
показателей ее качества.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА КОМПЛЕКСНЫЙ – метод оценки 
качества продукции, основанный на использовании комплексных показа-
телей ее качества.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – метод опреде-
ления значений показателей качества продукции, осуществляемый на 
основе технических средств измерений.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ – метод 
определения значений показателей качества продукции, осуществляемого 
на основе анализа восприятий органов чувств.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РАСЧЕТНЫЙ – метод определения 
значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе 
использования теоретических и (или) эмпирических зависимостей показа-
телей качества продукции от ее параметров. 
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – метод 
определения показателей качества продукции, осуществляемый на основе 
наблюдения и подсчета числа определенных событий, предметов или 
затрат.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СМЕШАННЫЙ – метод оценки 
качества продукции, основанный на одновременном использовании еди-
ничных и комплексных показателей ее качества.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ – метод 
определения значений показателен качества продукции, осуществляемый 
на основе сбора и анализа мнений ее фактических или возможных потре-
бителей.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТАТИСТИЧЕСКИЙ – метод оцен-
ки качества продукции, при котором значения показателей качества про-
дукции определяют с использованием правил математической статистики.  
МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЭКСПЕРТНЫЙ – метод определения 
значений показателей качества продукции, осуществляемый на основе 
решения, принимаемого экспертами.  
МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – способ опреде-
ления стоимости недвижимости. Выбор М.о.о.н. зависит от характера 
объекта, цели и функции оценки, от имеющейся в распоряжении эксперта 
информации. Известно несколько десятков М.о.о.н., группируемых в три 
подхода: затратный, доходный и сравнительный (рыночный) и используе-
мых для различных видов объектов: зданий, сооружений, земельных 
участков, квартир и т.д. Рекомендуется определять стоимость объектов 
недвижимости, применяя как можно большее число М.о.о.н., тогда при 
согласовании полученных различными методами результатов, значитель-
но возрастет вероятность получить максимально точное значение стоимо-
сти объекта. См. также оценка недвижимости.  
МЕТОД ПЕРЕМЕЩЕНИЙ – метод строительной механики для опреде-
ления усилий и перемещений в статически неопределимых конструктив-
ных системах, при котором в качестве основных неизвестных выбираются 
линейные и угловые перемещения.  
МЕТОД ПЛАНИРОВАНИЯ СЕТЕВОГО – комплекс методов построе-
ния, расчѐта, анализа и оптимизации сетевых моделей.  
МЕТОД ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – совокупность 
приемов, определяемых избранным оценщиком подходом к оценке стои-
мости объектов недвижимости. Обычно различают М.о.о.н.: метод инве-
стиций, метод остатка, метод капитализации дохода и прибыли, методы, 
основанные на анализе потоков наличных средств, метод сравнения, метод 
прямого сравнительного анализа продаж, затратный метод и др. См. оцен-
ка недвижимости методом.  
МЕТОД ПОВЕРКИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – метод передачи 
размера единицы от вышестоящих в поверочной схеме средств измерения 

нижестоящим.  
МЕТОД ПОДЪЁМА ПЕРЕКРЫТИЙ – метод монтажа железобетонных 
зданий, основанный на подъѐме по колоннам на проектные отметки зара-
нее изготовленных плит перекрытий с последующей установкой стен, 
перегородок и других элементов сооружения.  
МЕТОД ПОДЪЕМА ЭТАЖЕЙ – индустриальный метод монтажа по 
специальным проектам многоэтажных каркасных зданий, основанный на 
подъѐме по колоннам на проектные отметки перекрытий вместе со стена-
ми и перегородками, подготавливаемых на уровне первого этажа; М.п.э. 
исключает применение дорогостоящих башенных кранов. После работ 
подземного цикла по всему периметру здания монтируют на всю его 
высоту колонны. Колонны в процессе монтажа здания служат опорами 
гидравлических подъемников, направляющими для поднимаемых этажей 
и являются несущей основой наземной части здания. Затем поверхность 
бетонной подготовки под пол первого этажа заглаживают. После этого 
изготовляют одно за другим железобетонные перекрытия. По окончании 
бетонирования верхнего перекрытия и получения им проектной прочности 
монтируют элементы покрытия и поднимают его в проектное положение. 
После подъема чердачного перекрытия на нижележащем перекрытии 
монтируют конструкции верхнего этажа здания. Затем этаж поднимают на 
его проектное место. Таким образом постепенно монтируют и поднимают 
нижележащие вплоть этажи до первого.  
МЕТОД ПОИСКА ИДЕЙ КОЛЛЕКТИВНОГО – метод решения 
актуальных проблем проектирования путем использования совместной 
работы группы специалистов; эффективная форма изобретательства, 
рационализаторства, проектирования. М.п.и.к. предполагает целенаправ-
ленный, систематический сбор и обобщение сведений об основных аспек-
тах проектной проблемы и поиск ее решения с учетом реальных требова-
ний, изначально сформулированных в виде постановки проблемы, прин-
ципиального обзора важнейшей информации о ней, указания возможных 
направлений поиска и связанных с ними частных подзадачах.  
МЕТОД ПОЛЯРИЗАЦИОННО-ОПТИЧЕСКИЙ – метод эксперимен-
тального исследования напряжѐнного состояния конструкций на моделях 
из светопрозрачных и оптически активных материалов, в которых под 
нагрузкой возникает двойное лучепреломление поляризованного белого 
света.  
МЕТОД ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ ПРИБЛИЖЕНИЙ – в математике 
– метод решения системы уравнений с большим числом неизвестных, при 
котором корни уравнений определяются путѐм постепенного уточнения 
первоначально принятых значений.  
МЕТОД ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ – разновидность метода 
расчѐта по предельным состояниям, используемого при расчѐте устойчи-
вости грунтовых масс при допущении, что они находятся в состоянии 
предельного равновесия.  
МЕТОД ПРЕДЕЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ – метод проектирования 
строительных конструкций, основанный на понятии предельных состоя-
ний (П.с.), трактуемых как состояния, при которых конструкция, основа-
ние, здание (сооружение) в целом перестают удовлетворять заданным 
эксплуатационным требованиям при производстве работ (возведении). П.с. 
подразделяются на две группы. Первая включает П.с., которые ведут к 
полной непригодности эксплуатации конструкций, оснований, зданий 
(сооружений) в целом или к полной (частичной) потере несущей способ-
ности зданий (сооружений); вторая – П.с. затрудняющие нормальную 
эксплуатацию конструкций или оснований или уменьшающие долговеч-
ность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком 
службы.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «ВЖИВАНИЯ В 
РОЛЬ» – осмысление задач проектирования с учетом прогнозируемой 
реакции потребителя. Строя модель потребителя, автор проекта должен 
понимать результат проектирования не просто как программирование 
духовно-практического поведения людей, но и как двухстороннюю ком-
муникацию изделия или среды с равноправным адресатом художествен-
ного сообщения. Возможны два основных направления взаимодействия 
потребителя с окружением и объектом дизайна, которые формируются в 
процессе активного восприятия, выборе и оценки вещи. Первое обеспечи-
вает человеку сохранение и, возможно, закрепление уже выработанного 
им индивидуального стиля деятельности в предметной среде и ее эмоцио-
нального отражения. Второе – его изменение и формирование новых 
типов эмоционального и эстетического отношения к среде (такое направ-
ление определяет более высокий созидательный порядок психологических 
структур деятельности, чем первое). Продуктивный диалог между дизай-
нером и потребителем происходит только при общности направления их 
деятельности.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «РАНЖИРО-
ВАНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ» – форма оптимизации принятия проект-
ного решения путем сравнения альтернативных предложений с использо-
ванием общей «объективной» шкалы измерения. М.п.д.«р.и.в.» состоит из 
ряда последовательных действий: а) определения задач, которым должны 
отвечать варианты (при ранжировании задач их распределяют по степени 
предпочтения, при «взвешивании», количественном сравнении – назнача-
ют каждой из них коэффициент весомости, отражающий ее соотноситель-
ную важность); б) измерение или оценка степени соответствия всех аль-
тернативных решений каждой из ранжированных или взвешенных задач; 
в) преобразование полученных результатов в процентные отношения при 
ранжировании и в абсолютные величины цифровых коэффициентов весо-
мости при взвешивании задач; г) выбор альтернативных проектных реше-
ний, имеющих наилучшие процентные отношения или наибольший коэф-
фициент весомости.  
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МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО СИНЕКТИЧЕ-
СКИЙ («синектика») – проектная деятельность, сознательно исполь-
зующая розного рода механизмы творчества, в основным различные типы 
аналогий, для целенаправленного ориентирования спонтанной активности 
мозга и нервной системы. Творческая активность здесь вызывается внут-
ренними причинами или побуждениями, основанными не необходимости 
самодвижения и самовыражения мысли или идеи, и возникает без внеш-
них воздействий, самопроизвольно.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «СЛУЧАЙНЫХ 
АССОЦИАЦИЙ» – сознательное использование случайных находок, 
возникших при генерировании ассоциаций заданного объекта проектиро-
вания с различными признаками произвольно выбранных объектов – 
«синонимов» – для последующей наработки новых проектно-творческих 
идей.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «СТРУКТУР-
НОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ» – свободная (непредубежденная) компонов-
ка первичных модульных элементов в разнообразные по конфигурации и 
связям системы и структурные комплексы. Метод используется при поис-
ках и разработке гибких, открытых для развития систем, обладающих 
композиционной способностью «присоединяемости». Метод гармонично 
увязывает требования унификации при индустриальном производстве с 
возможностью индивидуализации отдельных композиционных решений и 
является гибким средством организации разнообразных предметно-
пространственных образований.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «СЦЕНАРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ» – литературно-графическая форма раскрытия 
существа проектируемого объекта, отражающая будущее состояние сис-
темы, логическую последовательность ее формирования, развертывание 
шаг за шагом отдельных ситуаций (мизансцен). Для этого применяют 
сугубо «театральные» технологии: деление процесса на «мизансцены», 
распределение «главных ролей» среди слагаемых среды, определение 
«сверхзадачи» проектирования средового комплекса и др. При этом в 
одних случаях значение имеет фактор времени и связь событий, состав-
ляющих интерес объекта; в других – качественное описание возможных 
вариантов обстановки и состояний среды; в третьих – параметры вероят-
ной картины, полученной в результате прогнозирования, и т.д. Метод 
обычно применяется: а) до построения «дерева целей» для выявления 
возможных будущих состояний системы, чтобы правильно и точно сфор-
мулировать отдельные цели и подцели; б) при разработке плана и про-
граммы для демонстрации отдельных проектных шагов, с помощью кото-
рых достигаются цели; в) для эффективного выполнения решения, вклю-
ченного в план (программу).  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО «ШТУЧНЫЙ» – 
дизайнерское проектирование отдельных вещей или их небольших ком-
плексов с целью создания уникальных объектов, образцов или разработки 
новых процессов. Проектная концепция и художественный принцип 
деятельности дизайнера в этом случае не всегда формулируются методи-
чески и не оформляются документально, хотя фактически они формули-
руются дизайнером фактически с момента получения заказа и до форми-
рования предложения, проходя свое определенное вербальное или визу-
альное выражение в техническом задании, в предпроектном анализе, в 
эскизном предложении и других проектных материалах. «Штучный» 
объект дизайнер обычно разрабатывает в одиночку или с небольшим 
коллективом единомышленников.  
МЕТОД ПРОСТРАНСТВЕННОЙ САМОФИКСАЦИИ – метод мон-
тажа, предусматривающий соединение отдельных элементов с помощью 
закладных деталей, обеспечивающих фиксированное положение монти-
руемых элементов в пространстве и временное их закрепление.  
МЕТОД ПРИЕМКИ – установленные строительными нормами правила 
применения отдельных принципов и средств, обязательных к выполне-
нию, устанавливающих последовательность и сроки осуществления при-
емки работ, продукции, объекта, а также ответственность за их соблюде-
ние.  
МЕТОД ПРОЕКТИРОВАНИЯ – см. проектирование. 
МЕТОД ПРОЕЦИРОВАНИЯ – геодезический метод измерения крена 
здания (сооружения), при котором на двух взаимно перпендикулярных 
осях объекта закладываются опорные знаки, с которых теодолитом про-
ецируют заметную верхнюю точку на какую-либо горизонтально установ-
ленную палетку (рейку), закрепленную внизу здания (сооружения). Зафик-
сированный в течение времени на палетке ряд точек представляет собой 
центральную проекцию траектории верхней наблюдаемой точки на плос-
кость.  
МЕТОД ПРЯМЫХ – см. метод дифференциально-разностный. 
МЕТОД РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОМЕНТОВ – метод расчѐта сложных 
статически неопределимых рам, при котором первоначально неуравнове-
шенные моменты в узлах уравновешиваются по методу последовательных 
приближений с помощью коэффициентов распределения моментов.  
МЕТОД РАСЧЕТА ДЕФОРМАЦИОННЫЙ – метод, в котором расчет 
производят на основе уравнений равновесия, гипотезы плоских сечений и 
диаграммы состояния бетона и арматуры.  
МЕТОД РАСЧЕТА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД CBR – способ расчета 
дорожных одежд, предложенный Дорожным Бюро штата Калифорния 
(США), основанный на зависимости прочности дорожных одежд от 
свойств грунта земляного полотна, при котором определяют показатель 
прочности грунта, при испытании его в специальной форме путем вдавли-
вания штампа. 
МЕТОД РАСЧЕТА КАРКАСНО-СТЕРЖНЕВОЙ – метод расчета, в 
котором железобетонный элемент рассматривают в виде системы про-

дольных и наклонных сжатых и растянутых полос, состоящих из бетона и 
арматуры.  
МЕТОД РАСЧЕТА НА УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКИЙ – 
метод определения критической нагрузки, основанный на рассмотрении 
колебания системы.  
МЕТОД РАСЧЁТА ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ – метод 
расчѐта конструкций и оснований сооружений, в основу которого положен 
принцип недопустимости перехода рассчитываемого объекта в какое-либо 
предельное состояние в период строительства и последующей эксплуата-
ции.  
МЕТОД РАСЧЕТА СТАТИСТИЧЕСКИЙ – методы расчета конструк-
ций, основанные на математическом аппарате теории вероятностей и 
математической статистики.  
МЕТОД РАСЧЁТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – метод определения крити-
ческой нагрузки из условия равенства нулю приращения полной энергии 
системы при переходе еѐ в смежное состояние.  
МЕТОД РЕМОНТА АГРЕГАТНЫЙ – обезличенный метод ремонта, 
при котором неисправные агрегаты заменяются новыми или заранее отре-
монтированными.  
МЕТОД РЕМОНТА ПОТОЧНЫЙ – метод ремонта, выполняемого на 
специализированных рабочих местах с определенными технологической 
последовательностью и ритмом.  
МЕТОД РЕМОНТА ФИРМЕННЫЙ – метод выполнения ремонта 
предприятием-изготовителем.  
МЕТОД РЕСТАВРАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИЙ – метод реставрации, 
предусматривающий восстановление только тех частей и элементов па-
мятника архитектуры, которые вскрыты натурным анализом; воссоздание 
утраченных частей допускается лишь в крайних, конструктивно необхо-
димых случаях, и эти части должны отличаться от первоначальных.  
МЕТОД РЕСТАВРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИЙ – метод реставрации, 
предусматривающий целостное воссоздание памятника архитектуры, 
соответствующее определѐнному периоду его развития; допускается 
воссоздание утраченных частей в первоначальном виде.  
МЕТОД РУЛОНИРОВАНИЯ – способ уменьшения объѐма монтажных 
работ при сооружении ѐмкостей из листового металла: сваренные на заво-
де из отдельных листов полотнища свѐртываются в рулоны, удобные для 
транспортировки; на строительной площадке они разворачиваются с 
помощью специальных механизмов и устанавливаются в проектное поло-
жение с последующей сваркой соединительных швов.  
МЕТОД СЕЧЕНИЯ – метод, позволяющий установить наличие внут-
ренних сил в находящемся в равновесии теле путем мысленного рассече-
ния его плоскостью или поверхностью, отбрасывании одной из его частей 
и уравновешивании внешних сил, действующих на оставшуюся часть, 
внутренними усилиями, которые определяют из условий равновесия этой 
части. Таким образом М.с. позволяющий рассматривать внутренние силы 
как внешние по отношению к рассматриваемой части тела.  
МЕТОД СИ-БИ-АР (метод CBR) – см. метод расчета дорожных 
одежд CBR. 
МЕТОД СИЛ – метод определения усилий и перемещений в элементах 
статически неопределимых систем от произвольной нагрузки, при котором 
основными неизвестными служат усилия в лишних связях (силы, заме-
няющие воздействия лишних связей). Расчет статически неопределимых 
систем по М.с. начинается с выбора т.н. основной системы. Основная 
система получается из заданной при помощи удаления того или иного 
количества лишних связей. На практике в большинстве случаев отбрасы-
вается такое количество лишних связей, которое в точности равно количе-
ству лишних связей. Тогда основная система получается геометрически 
неизменяемой и статически определимой.  
МЕТОД СКОЛЬЗЯЩЕЙ ОПАЛУБКИ – индустриальный метод строи-
тельства многоэтажных зданий с использованием опалубки, состоящей из 
двух рядов щитов, закрепленных на домкратной раме, к которой крепят 
несущие конструкции рабочего настила с подвешенными подмостками, 
домкратных стержней, домкратов и насосных станций для подъема опа-
лубки. М.с.о. применяется для возведения вертикальных элементов зданий 
и сооружений (башен, ядер жесткости и стен зданий) постоянного, пере-
менного или ступенчато-переменного поперечного сечения из монолитно-
го железобетона методом непрерывного бетонирования.  
МЕТОД СТАТИКИ ГРАФИЧЕСКИЙ – см. графостатика. 
МЕТОД СТВОРНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ – метод измерения деформа-
ций оснований путем определения отклонений деформационных марок во 
времени, установленных на здании (сооружении), от линии створа, концы 
которого закрепляются неподвижными опорными знаками.  
МЕТОД «СТЕНА В ГРУНТЕ» – технология, позволяющая без предва-
рительного раскрытия котлованов выполнять глубокие фундаментные и 
подземные конструкции (сборные или монолитные) с несущими или 
противофильтрационными функциями посредством выполнения в грунте 
выработок, траншей, щелей или скважин) под защитой обсадных труб или 
тиксотропной глинистой суспензии, которая играет роль временной крепи 
для стенок в соответствующих выработках за счет избыточных гидроста-
тического и гидродинамического давлений. Впоследствии в выработках 
формируют конструктивные элементы путем подводного бетонирования 
или замоноличивания сборных элементов.  
МЕТОД СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ – в археологии – определение 
относительной хронологии культурных остатков, сооружений и находок в 
зависимости от их залегания в культурном слое.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ВАХТОВЫЙ – один из разновидностей 
организационных методов непрерывного обеспечения трудовыми ресур-
сами строительства рассредоточенных объектов, удаленных на большое 
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расстояние от постоянного места жительства работников, за счет перио-
дичности их работы (вахты) и отдыха.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ ПОТОЧНЫЙ – организация 
строительства с применением комплексной механизации и сосредоточени-
ем средств производства в подвижных строго специализированных под-
разделениях (отряды, колонны и т.п.), которые непрерывно передвигаются 
вдоль трассы дороги, причем каждое подразделение выполняет только 
определенные виды работ, непрерывно и технологически последователь-
но, в результате чего обеспечивается ритмичная работа с окончанием 
подготовленных к сдаче в эксплуатацию равных по длине участков дороги 
в определенные промежутки времени (смена, рабочий день и т.п.). 
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНЫЙ – метод 
организации строительства зданий и сооружений и их частей (котельных, 
компрессорных и насосных станций, трансформаторных подстанций, 
транспортных галерей и др.) и монтажа технологических линий, агрегатов 
и инженерного оборудования, при котором предусматриваются индустри-
альное изготовление и поставка на строительную площадку комплектов 
блоков, их укрупнительная сборка и возведение из них зданий и сооруже-
ний.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНО-ПОТОЧНЫЙ – 
поточный метод, организуемый путем введения в поток дополнительных 
однотипных бригад или путем изменения очередности освоения фронтов 
работ.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ – метод организации 
строительного производства, при котором здания и сооружения данного 
комплекса возводятся одновременно.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА «ПОД КЛЮЧ» – порядок организации 
работ, при котором подрядчик несет полную ответственность перед заказ-
чиком за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объектов к 
установленному сроку. На основе сосредоточения функций управления 
всеми стадиями инвестиционного процесса в одной организационной 
структуре осуществляется единый непрерывный комплексный процесс 
создания готовой строительной продукции (проектирование – выполнение 
строительных и монтажных работ, включая комплектацию строек техно-
логическим и инженерным оборудованием, – ввод в эксплуатацию).  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ – метод 
организации строительного производства, при котором каждое после-
дующее здание данного комплекса возводится вслед за окончанием пре-
дыдущего.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОТОЧНО-РАСЧЛЕНЕННЫЙ – 
поточный метод с полным расчленением строительного процесса на про-
стые рабочие процессы, а в некоторых случаях – на строительные опера-
ции.  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОТОЧНЫЙ – метод организации 
строительного производства, характеризующийся разбивкой объекта на 
«захватки» (секции, пролѐты, этажи, части зданий и сооружений), а ком-
плекса строительно-монтажных работ делится на циклы. Процесс возведе-
ния сооружений (их групп) делится на отдельные (частные) специализиро-
ванные комплексы работ – строительные потоки, выполняемые непрерыв-
но с переходом рабочих с расчетной скоростью с одного частного фронта 
работ на другой. По характеру развития строительные потоки могут быть 
ритмичными, разноритмичными и неритмичными; по времени действия – 
краткосрочными и долговременными (непрерывными).  
МЕТОД СТРОИТЕЛЬСТВА УЗЛОВОЙ – метод строительства, осно-
ванный на членении сложного промышленного комплекса (объекта) на 
относительно автономные части (конструктивные, технологически обо-
собленные узлы) и создании на этой основе поузловой системы подготов-
ки (позволяющей проводить пусконаладочные работы и сдачу в эксплуа-
тацию независимых узлов), организации и управления строительным 
производством, начиная от разработки проектно-сметной документации до 
ввода объектов в эксплуатацию. Состав и границы узлов устанавливаются 
с учетом организационно-технологических требований строительства 
предприятий, увязанных с требованиями основного процесса получения 
готовой продукции. Основным документом, отражающим особенности 
организации строительства при М.с.у., является укрупненный поузловой 
сетевой график, устанавливающий продолжительность строительства и 
сроки ввода в эксплуатацию производственных мощностей, включая 
проектирование, строительство, материально техническое обеспечение и 
ввод в эксплуатацию. М.с.у. получил развитие при возведении крупных 
промышленных предприятий.  
МЕТОД СЪЁМКИ – см. съемка методом. 
МЕТОД ТЕНЗОМЕТРИИ – метод измерения деформаций твѐрдых тел с 
помощью специальных измерительных устройств (тензометров), дающих 
возможность получить результаты измерения прямым или косвенным 
путѐм.  
МЕТОД ТРУДА – способ осуществления процессов труда, характери-
зующийся составом приемов, операций и определенной последовательно-
стью их выполнения.  
МЕТОД УЛУЧШЕНИЯ ГРУНТОВ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЙ – 
методы, основанные на воздействии на коллоидно-глинистую часть грунта 
и его смесей с гравием или щебнем термической обработкой, солевым 
укреплением, гидрофобизацией и укреплением вяжущими материалами.  
МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ – совокупность воздействий субъекта управле-
ния на коллективы людей, участвующих в производственном процессе, и 
на условия, обеспечивающие достижение поставленной цели. В первом 
случае М.у. является способом прямого воздействия, а во втором – косвен-
ного. К М.у. прямого (непосредственного) воздействия на трудовой кол-
лектив относятся методы директивные, убеждения, стимулирования и 

принуждения.  
МЕТОД ФАЗОВЫЙ – используемый в геодезии метод определение 
дальности от спутника до спутникового приемника по изменению на этом 
пути фазы несущей волны.  
МЕТОД ФОТОУПРУГИХ ПОКРЫТИЙ – метод экспериментального 
исследования напряжѐнного состояния конструкций с помощью оптиче-
ски активного вещества, наносимого в виде плѐнки на поверхность конст-
рукции.  
МЕТОД ФОТОУПРУГОСТИ – см. метод исследования напряжений 
оптический. 
МЕТОД ШОРА – метод определения твѐрдости металлов по высоте 
отскакивания лѐгкого бойка с алмазным наконечником от испытываемого 
массивного образца (с помощью склероскопа). Назван по имени американ-
ского промышленника А. Шора.  
МЕТОД ЭЙЛЕРА – метод расчета на устойчивость прямого стержня 
(системы с прямыми стержнями) при продольном осевом сжатии (при 
приложении нагрузок в узлах системы) в пределах упругих деформаций.  
МЕТОД ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ – метод оценки рацио-
нальности данного решения на основе сравнения его экономических пока-
зателей с такими же показателями целого ряда аналогичных решений.  
МЕТОД ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ – комплекс экономи-
ческих и математических дисциплин, объединяет: экономико-
статистические методы (экономическая статистика, математическая стати-
стика); эконометрию; исследование операций (методы принятия опти-
мальных решений); экономическую кибернетику.  
МЕТОДИКА – совокупность методов, способов, приемов для системати-
ческого проведения исследований, применения на практике выработанных 
при исследовании рекомендаций; рекомендуемый порядок действий.  
МЕТОДИКА ДИЗАЙНА – соединение основополагающих принципов, 
методов и средств решения задач дизайна применительно к различным 
видом объектов проектирования. М.д. включает принципы и способы 
анализа проектных ситуаций, научного и художественного моделирования 
объекта и адекватные им правила создания проектных идей и концепций, 
изложенные в их логической взаимосвязи и системном единстве, которое, 
в свою очередь, обусловлено ведущей методической концепцией. Цель 
М.д. – упорядочить и систематизировать конкретную деятельность дизай-
нера с позиций общей концепции дизайна. М.д. задает основные категории 
проектной деятельности, разворачивает логику операционного процесса 
(формирование, разработка и воплощение дизайнерского замысла) и ана-
лизирует возможности конкретных средств и приемов проектирования в 
их взаимосвязи с типами и параметрами проектных задач. М.д. может 
иметь широкий или, наоборот, специализированный характер в зависимо-
сти от вида объекта или применяемых в дизайн-процессе средств (напри-
мер, проектирование с помощью компьютера). См. также метод дизайна.  
МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЙ – установленная совокупность операций и 
правил при измерении, выполнение которых обеспечивает получение 
необходимых результатов измерений с гарантированной точностью в 
соответствии с принятым методом измерения. 
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИЗАЙНЕ – варианты способов 
проведения научно-проектных работ. М.и.в.д. разделяются на визуально-
графические (фиксационный, обмерный, сравнительный, аполитический), 
вербальные или словесно-логические (исторический, фиксационный, 
сравнительный, аналитический), предметные (абстрактно-модельный, 
макетно-модельный, предметный, предметно-экспериментальный). По 
оснастке различают методы – визуальный, приборный, эксплуатационный, 
комбинированный; по месту проведения – мысленный, полевой, лабора-
торный, производственный, полупроизводственный; по способу ведения – 
конкретный (один объект), локальный (один метод), всеобщий (множество 
объектов), универсальный (множество методов).  
МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ – организационно-методический доку-
мент, обязательный к выполнению, включающий метод испытаний, сред-
ства и условия испытаний, отбор проб, алгоритмы выполнения операций 
по определению одной или нескольких взаимосвязанных характеристик 
свойств объекта, формы представления данных и оценивания точности, 
достоверности результатов, требования техники безопасности и охраны 
окружающей среды.  
МЕТОДИКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ – см. 
конструирование художественное дизайнерское. 
МЕТОДОЛОГИЯ – учение о системе принципов и методов построения 
теоретических познаний и практической деятельности. М. отличается от 
теории акцентом на методах и путях достижения практически эффектив-
ных знаний.  
МЕТОДОЛОГИЯ АРХИТЕКТУРЫ – 1) область научных знаний, 
изучающая способы, предпосылки и принципы организации познаватель-
ной и практически-преобразовательной архитектурной деятельности; 2) 
совокупность способов, приемов, принципов и подходов, используемых в 
разных видах архитектурной деятельности.  
МЕТОПА – прямоугольная, почти квадратная плита с плоской или рель-
ефной поверхностью, заполняющая промежутки между триглифами и 
образующая вместе (чередуясь) с последними фриз дорического ордера. 
М. часто декорируются рельефом или росписью, украшаются скульпту-
рой. 
МЕТР – основная единица метрической системы мер, определяемая 
расстоянием между штрихами на «метре-прототипе», хранящемся в Меж-
дународном бюро мер и весов в Севре, близ Парижа. В 1983 г. установле-
но, что М. следует называть расстояние, которое проходит луч света в 
вакууме за 1/299792548 ≈ 1/300 долю секунды. 
МЕТР АРХИТЕКТУРНЫЙ – простейшая форма архитектурного ритма, 
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представляющая собой закономерное повторение и чередование одинако-
вых архитектурных элементов (деталей, форм, объемов) с равными интер-
валами.  
МЕТРО – см. метрополитен. 
МЕТРОЛОГИЯ – наука об измерениях и методах достижения повсеме-
стного их единства и требуемой точности. К основным проблемам М. 
относятся общая теория измерений, образование единиц физических 
величин и их систем, методы и средства их измерения, методы определе-
ния точности измерений, основы обеспечения единства измерений и мет-
рологической исправности средств измерений, создание эталонов и образ-
цовых средств измерений.  
МЕТРОЛОГИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – часть геодезии, занимающаяся 
рассмотрением комплекса вопросов, необходимых для обеспечения един-
ства измерений и требуемой точности геодезических измерений. 
МЕТРОПОЛИС – интенсивно разрастающийся крупный, чаще всего 
столичный город.  
МЕТРОПОЛИТЕН – вид городского внеуличного электрифицированно-
го рельсового пассажирского транспорта (подземного, наземного, надзем-
ного), предназначенного для скоростных перевозок и оборудованного 
надежными системами безопасности. Фактически М. представляет собой 
городскую внеуличную электрифицированную железную дорогу для 
массовых скоростных перевозок пассажиров. По расположению М. может 
быть подземным (в туннелях), надземным (на эстакадах) и наземным 
(проходить по специально отведенным участкам на обособленной от улиц 
территории города). М. отличается высокой эксплуатационной скоростью 
(до 45 км/ч) и провозной способностью (до 60 тыс. пассажиров в 1 ч в 
одном направлении). Многие станции М. – монументальные сооружения с 
индивидуальным архитектурно-художественным обликом.  
МЕТРОПОЛИЯ – в Древней Греции город-государство (полис) по от-
ношению к созданным им поселениям (колониям), позднее – государство, 
имеющее колонии, является по отношению к ним. В настоящее время 
используется как термин, для обозначения зависимости одних территорий 
(государств, регионов и т.п.) от других (близко противопоставлению про-
винции и столицы).  
МЕТЧИК – осевой многолезвийный металлорежущий инструмент для 
нарезания и обработки внутренней резьбы в предварительно просверлѐн-
ных отверстиях. Имеет вид цилиндрического валика (закаленного винта с 
прорезанными вдоль стержня канавками) с режущими кромками на конце. 
Изготавливается из инструментальной или из быстрорежущей стали. М. 
подразделяются на ручные, машинно-ручные и машинные; по профилю 
нарезаемой резьбы – на метчики для метрической, дюймовой и трубной 
резьб; по конструкции – на цельные, сборные и специальные.  
МЕХАНИЗАЦИЯ – замена ручных средств труда машинами и механиз-
мами; одно из главных направлений научно-технического прогресса. 
Различают частичную и комплексную М.  
МЕХАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ – порядок производства работ, 
при котором все технологически связанные основные и вспомогательные 
тяжѐлые и трудоѐмкие операции выполняются при помощи системы 
согласованно работающих и взаимоувязанных машин и механизмов, 
обеспечивающих поточность выполнения технологических процессов. 
М.к. – полностью механизированное производство.  
МЕХАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНАЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – выпол-
нение всех производственных и транспортных процессов с помощью 
комплекта машин, взаимно увязанных по производительности.  
МЕХАНИЗАЦИЯ МАЛАЯ – 1) применение при выполнении строитель-
ных операций небольших ручных машин и механизированного инстру-
мента. 2) Средства и вспомогательное оборудование, предназначенные для 
сокращения затрат ручного труда и механизации трудоемких операций и 
отдельных процессов. Средства М.м. по функциональному назначению 
делятся на следующие группы: средства подмащивания, грузозахватные 
приспособления, контейнеры и пакеты, емкости, внутрипостроечный 
транспорт, вспомогательные средства М.м. для улучшения условий труда 
и техники безопасности, средства М. м. по видам работ.  
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ – выполнение строи-
тельных процессов с помощью различных механизмов, способствующих 
повышению производительности труда, уменьшению численности заня-
тых в строительстве рабочих, сокращению сроков строительства, сниже-
нию стоимости строительных работ и улучшению условий труда рабочих-
строителей.  
МЕХАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – замена при производстве 
строительных работ ручного труда механизмами (включая средства малой 
механизации), повышающими производительность труда при одновре-
менном сокращении сроков возведения жилых, общественных и промыш-
ленных зданий, снижении их стоимости.  
МЕХАНИЗАЦИЯ ТРУДА – замена при производстве работ ручного 
труда механизмами; характеристикой М.т. служит доля рабочих, выпол-
няющих свои производственные функции механизированным способом в 
общей численности рабочих.  
МЕХАНИЗМ – система, предназначенная для преобразования движения 
одного или нескольких твердых тел в требуемые движения других твер-
дых тел. М. составляют основу большинства машин, применяются во 
многих приборах, аппаратах, устройствах; состоят из звеньев – твѐрдых 
тел из одной или нескольких неподвижно соединѐнных деталей, совер-
шающих под действием приложенных сил заранее определѐнные целесо-
образные движения. Подвижное соединение двух звеньев – кинематиче-
ская пара. Наиболее распространены: вращательная (шарнир), поступа-
тельная (ползун и направляющая), винтовая (винт и гайка), сферическая 
(шаровой шарнир), кинематические пары. В связи с этим по структурно-

конструктивным признакам различают М. шарнирные (рычажные), кулач-
ковые, зубчатые, клиновые, винтовые, фрикционные, с гибкими звеньями, 
с гидравлическими, пневматическими и электрическими устройствами и 
прочие.  
МЕХАНИЗМ ВЛАГОПЕРЕНОСА – совокупность физических явлений, 
обусловливающих перемещение влаги в материалах и конструкциях.  
МЕХАНИЗМ ВОРОТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ – механизм с до-
полнительными элементами, предназначенный для остановки полотен 
ворот и удерживания их в неподвижном положении в случае выхода из 
строя находящихся под нагрузкой механизмов привода.  
МЕХАНИЗМ ВОРОТ САМОТОРМОЗЯЩИЙСЯ – устройство, оста-
навливающее и удерживающее полотна ворот в неподвижном положении 
в случае выхода из строя основного привода.  
МЕХАНИЗМ ВЫДВИЖЕНИЯ СТРЕЛЫ – приводное устройство для 
изменения длины стрелы грузоподъемного крана.  
МЕХАНИЗМ ДВИГАТЕЛЬНЫЙ – составная часть машины или сама 
порождающая двигательную силу (например, двигатель внутреннего 
сгорания) или получающая импульс извне (например, электродвигатель).  
МЕХАНИЗМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ – механизм, в котором ре-
зультирующее перемещение равно сумме или разности исходных пере-
мещений, например зубчатые механизмы в транспортных машинах, обес-
печивающие вращение ведущих колѐс с различными скоростями на пово-
ротах. Д.м. в приборах, металлорежущих станках обеспечивают малые 
точные перемещения или большие силы.  
МЕХАНИЗМ ЗАПИРАЮЩИЙ – совокупность всех замковых уст-
ройств и силовых элементов (тяг, ригелей, засовов и т.п.), обеспечивающих 
запирание дверей, окон и т.п.  
МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА – приводное устройство для 
изменения вылета стрелы путем изменения угла наклона стрелы и/или 
гуська грузоподъемного крана.  
МЕХАНИЗМ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – устройство в системе автома-
тического регулирования и управления, непосредственно осуществляю-
щее механическое перемещение или поворот (т.е. служащие приводами) 
регулирующего органа объекта управления. М.и. – главная часть машины, 
которая, получив соответствующее движение, выполняет своими рабочи-
ми органами те операции, в результате которых совершается полезная 
работа, при ручном труде выполняемая рабочими с помощью инструмен-
тов. По типу привода различают гидравлические, пневматические, элек-
трические и комбинированные М.и. (например, электрогидравлический).  
МЕХАНИЗМ КРИВОШИПНО-ПОЛЗУННЫЙ – кривошипный меха-
низм, в состав которого входит ползун – звено, образующее со стойкой 
(неподвижным звеном) поступательную кинематическую пару. М.к.-п. 
преобразует вращательное движение в прямолинейно-поступательное или 
наоборот.  
МЕХАНИЗМ КРИВОШИПНЫЙ – механизм, преобразующий один 
вид движения в другой (например, равномерное вращательное в поступа-
тельное, неравномерное вращательное, качательное и др.). Имеет вра-
щающееся звено в виде кривошипа или коленчатого вала, которое связано 
со стойкой (неподвижным звеном) и др. звеном вращательного механизма 
кинематическими парами (шарнирами). Плоские 4-звенные М.к. делятся 
на шарнирные, кривошипно-ползунные (наиболее распространѐнные) и 
кривошипно-кулисные (кулиса).  
МЕХАНИЗМ КРИТИЧНЫЙ – входящий в предмет оценки механизм, 
который не защищен другими механизмами и чей отказ приведет к ослаб-
лению безопасности.  
МЕХАНИЗМ КУЛАЧКОВЫЙ – механизм, подвижное звено которого 
(кулак) взаимодействует с др. подвижным звеном (толкателем). М.к. осу-
ществляет почти любой (заранее заданный) закон движения.  
МЕХАНИЗМ ОТБОЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – механизм, кото-
рый сам производит удар и тем самым облегчает работу по бетону или 
камню, по сравнению с традиционными ударными дрелями, у которых 
удар производится через «храповик» и силу нажатия пользователя. С 
пневматическим перфоратором необходимая работа осуществляется по 
крайней мере в три раза быстрее и с применением одной трети силы.  
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДАТОЧНЫЙ (трансмиссия) – составная часть 
машины, предназначенная для регулирования движения, если нужно, 
изменения его формы (например, вращательное в поступательное и др.), 
распределения движения и переноса его на исполнительный механизм 
(валы, зубчатые колеса, редукторы, цепи и т.п.). 
МЕХАНИЗМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА – приводное устройство, 
обеспечивающее передвижение грузоподъемного крана. Аналогично 
определяются механизмы передвижения грузовой тележки или тали.  
МЕХАНИЗМ ПОВОРОТА – приводное устройство для обеспечения 
вращения поворотной части грузоподъемного крана в горизонтальной 
плоскости.  
МЕХАНИЗМ ПОДЪЕМА – приводное устройство (как правило, грузо-
подъемного крана, реже – иного грузоподъемного приспособления), обес-
печивающее подъем и опускание груза.  
МЕХАНИЗМ ПРОТИВОЗАТРАТНЫЙ – система экономических 
мероприятий, делающая невыгодным увеличение затрат. Достигается 
ориентированием производства на конечную продукцию, например, в 
строительстве на ввод объектов в эксплуатацию.  
МЕХАНИЗМ РЫЧАЖНЫЙ – механизм, составленный из звеньев 
(рычагов), входящих в низшие кинематические пары (например, кардан-
ный, кривошипно-ползунный, шарнирный, кулисный механизм).  
МЕХАНИЗМ СВОБОДНОГО ХОДА – механизм для передачи враще-
ния от ведущего звена к ведомому лишь при определенном направлении 
их относительного вращения. Часто используется как обгонная муфта, 



323 

которая автоматически сцепляет или расцепляет валы в зависимости от 
направления их относительного вращения.  
МЕХАНИЗМ СМЫВА ДВОЙНОГО (смыва экономного) – устройство 
(технология), обеспечивающая остановку потока воды из сливного бачка 
унитаза при смыве повторным нажатием управляющей кнопки.  
МЕХАНИЗМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – совокупность подвижно соединен-
ных деталей, предназначенных для выполнения определенной работы при 
строительстве зданий и сооружений (например, лебедка, таль, водяной 
насос и т.п.).  
МЕХАНИЗМ СУВАЛЬДНЫЙ – механизм дверного замка, переме-
щающий и фиксирующий в рабочих положениях засов замка и обеспечи-
вающий секретность посредством набора определенных комбинаций 
плоских пластин (сувальд), имеющих вырезы, соответствующие собствен-
ному ключу.  
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВА ГРУЗОЗАХВАТНОГО – 
элемент грузозахватного средства, обеспечивающий механизацию стро-
повки, расстроповки и ориентации груза.  
МЕХАНИЗМ ФРАМУЖНЫЙ – изделие, служащее для открывания и 
закрывания высокорасположенных или крупногабаритных окон и состоя-
щее из системы рычагов или других механизмов, приводимых в действие 
вручную.  
МЕХАНИЗМ ФРИКЦИОННЫЙ – механизм, служащий для передачи 
или изменения движения за счѐт сил трения между его звеньями. Приме-
няют в тормозах, муфтах, бесступенчатых передачах и т.д.  
МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – совокупность форм и методов 
регулирования процесса воспроизводства. Формируется на основе эконо-
мических законов, отражающих объективно существующие устойчивые 
причинно-следственные связи и взаимозависимости экономических явле-
ний в процессе производства, распределения, обмена и потребления мате-
риальных благ и услуг. Опосредует взаимодействие между системой 
производственных отношений, производительными силами и надстройкой 
общества. Видоизменяется под воздействием достигнутого уровня произ-
водительных сил и производственных отношений. М.х. характеризуют: 
форма собственности; планирование как инструмент реализации экономи-
ческой политики: система социально-экономических отношений в сфере 
обмена, посредством которых осуществляется реализация товаров и услуг; 
многообразные хозяйственные рычаги (цена, прибыль, хозяйственное 
право, конкуренция и др.); материальные и моральные стимулы, позво-
ляющие повысить эффективность производства, качество выполняемой 
работы, а также осуществить решение социальных задач коллективов.  
МЕХАНИЗМ ХРАПОВОЙ – зубчатый механизм для преобразования 
возвратно-вращательного движения рычага в прерывистое вращательное 
движение храпового (зубчатого) колеса промежуточным звеном (собач-
кой) – особой формы зубом, обеспечивающим вращение храпового колеса 
только в одном направлении поворачивающим храповое колесо только в 
одном направлении.  
МЕХАНИЗМ ЦЕВОЧНЫЙ – зубчатый механизм для передачи враще-
ния между параллельными валами, в котором одно из колѐс имеет зубья в 
виде круглых цилиндров – цевок. Применяется для передачи незначитель-
ных усилий.  
МЕХАНИЗМ ЦИЛИНДРОВЫЙ ЗАМКА – односторонний или двусто-
ронний механизм дверного замка, перемещающий и фиксирующий в 
рабочих положениях засов замка и обеспечивающий секретность замка 
посредством механизма секретности, то есть набора определенных комби-
наций штифтов (пластин, дисков), соответствующих собственному ключу.  
МЕХАНИЗМ ШАРНИРНЫЙ – механизм, все звенья которого образуют 
только вращательные кинематические пары (шарниры). Простейший М.ш. 
– шарнирный четырѐхзвенник (например, насос-качалка на нефтяном 
промысле).  
МЕХАНИКА – наука о механическом движении материальных тел (т.е. 
изменении с течением времени взаимного положения тел или их частей в 
пространстве) и взаимодействиях между ними. В основе классической М. 
лежат законы Ньютона. Методами М. изучаются движения любых мате-
риальных тел (кроме микрочастиц) со скоростями, малыми по сравнению 
со скоростью света. Движения тел со скоростями, близкими к скорости 
света, рассматриваются в теории относительности, а движение микрочас-
тиц – в квантовой М. В зависимости от того, движение каких объектов 
рассматривается, различают М. материальной точки и системы материаль-
ных точек, М. твѐрдого тела, М. сплошной среды. М. разделяется на стати-
ку, кинематику и динамику. Законы М. используются для расчѐтов машин, 
механизмов, строительных сооружений, транспортных средств, летатель-
ных аппаратов и т.п.  
МЕХАНИКА ГРУНТОВ – раздел механики сыпучих сред, охватываю-
щий изучение напряжѐнно-деформированного состояния, условий проч-
ности и устойчивости, изменения свойств грунтов под влиянием внешних, 
главным образом механических воздействий. М.г. изучает механическое 
движение масс грунта (кинематика, динамика и статика), представляющих 
собой систему соприкасающихся материальных частиц, в порах которой 
содержатся способные перемещаться вода и воздух. Физической базой 
М.г. являются, помимо общих законов механики, специфические законы, 
связанные с наличием у грунта пористости, которая может изменяться. 
Результаты, полученные в М.г., используются при проектировании осно-
ваний и фундаментов зданий и сооружений, в дорожном и аэродромном 
строительстве, устройстве подземных коммуникаций, прокладке трубо-
проводов, а также для прогнозирования деформаций и устойчивости 
откосов, подпорных стен и др.  
МЕХАНИКА РАЗРУШЕНИЯ – раздел механики твердого тела, рас-
сматривающий различные модели деформационных (вязких) и малоде-

формационных (хрупких) разрушений, а также теорию трещин, позво-
ляющие правильно интерпретировать результаты экспериментов и про-
гнозировать разрушение тел сложной формы. Современные методы М.р. 
ограничиваются обычно рассмотрением однородных или квазиоднород-
ных тел (сред), трещины в которых имеют размеры, на несколько поряд-
ков превышающее размеры наибольшего структурного элемента материа-
ла.  
МЕХАНИКА СПЛОШНЫХ СРЕД – раздел механики, изучающий 
движение и равновесие газов, жидкостей и деформируемых твѐрдых тел. В 
М.с.с. вещество рассматривают как непрерывную сплошную среду, его 
молекулярным (атомным) строением пренебрегают. Разделы М.с.с. – 
гидромеханика, аэромеханика, теории упругости и пластичности, механи-
ка сыпучих сред.  
МЕХАНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – научная дисциплина, изучающая 
принципы и методы расчета сооружений на прочность, жесткость, удар-
ную и вибрационную устойчивость в целях обеспечения надежности 
сооружений при наименьшем расходе материалов. Основные объекты 
изучения М.с. – плоские и пространственные стержневые системы, со-
стоящие из пластинок и оболочек. Разрабатываемая в М.с. теория расчѐта 
базируется на методах теоретической механики, сопротивления материа-
лов, теорий упругости, пластичности и ползучести. При расчѐте сооруже-
ний учитывается целый ряд воздействий, главными из которых являются 
статические и динамические нагрузки и изменения температуры. Цель 
расчѐта – определение усилий в элементах системы и перемещений еѐ 
отдельных точек, установление условий прочности, жѐсткости, устойчиво-
сти и колебаний системы.  
МЕХАНИКА СЫПУЧИХ СРЕД – раздел механики сплошных сред, в 
котором исследуются равновесие и движение сыпучих тел, состоящих из 
множества отдельных твердых частиц (песчаных грунтов, мелкозернистых 
материалов, цемента и др.). В М.с.с. рассматриваются задачи статики и 
динамики. В динамике сыпучей среды решаются задачи, в которых суще-
ственную роль играют скорости движения (движение сыпучей среды по 
уклону, истечение ее из емкости и других). Наибольшее развитие получила 
статика сыпучей среды, в которой изучаются напряженное состояние и 
перемещения среды, находящейся в равновесии.  
МЕХАНИКА ТВЕРДОГО ТЕЛА – один из разделов механики; по свой-
ствам тел, с которыми имеет дело М.т.т., она может быть подразделена на 
М. абсолютно твердого тела, т.е. тела, в котором взаимные расстояния 
составляющих частиц в процессе движения остаются неизменными, и М. 
деформируемого твердого тела, т.е. тела, способного изменять свою форму 
(включает в свой состав теорию упругости, теорию пластичности, теорию 
ползучести и теорию вязкоупругости, а также механику разрушения).  
МЕХАНИКА ТЕЛ ПЕРЕМЕННОЙ МАССЫ – раздел механики, в 
котором изучаются движения тел, масса которых изменяется с течением 
времени вследствие отделения от тела (или присоединения к нему) мате-
риальных частиц. Такие задачи возникают при движении ракет, реактив-
ных самолѐтов, эксплуатации некоторых строительных конструкций и др.  
МЕХАНОВООРУЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – совокупность техни-
ческих средств, используемых для комплексной механизации строительст-
ва. В состав технических средств входят строительные машины, средства 
малой механизации, средства автомобильного транспорта и др.  
МЕХАНОВООРУЖЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – показатель, 
характеризующий оснащенность строительной организации строительны-
ми и транспортными машинами; определяется как отношение их балансо-
вой стоимости к годовому объѐму строительно-монтажных работ.  
МЕХАНОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА – показатель уровня механиза-
ции, характеризуемый отношением балансовой стоимости машин и меха-
низмов к среднесписочному числу рабочих, занятых на строительно-
монтажных работах.  
МЕХЛЕ – см магал.  
МЕЧЕТЬ – мусульманское культовое сооружение для молитвы и бого-
служения у мусульман. С VII-VIII вв. М. имели прямоугольный двор, 
окружѐнный галереями, и многоколонный молитвенный зал; в Х в. появи-
лись айваны по осям двора, а позже монументальные порталы на главном 
фасаде; развивались центрические купольные М. В большинстве случаев 
основной тип плана современной М. – прямоугольный двор, обнесенный 
галереями, с центрально-купольным зданием в глубине, с пристроенными 
или отдельно стоящими минаретами.  
МЕШАЛКА – аппарат, обеспечивающий смешивание одного компонента 
(растворимого или нерастворимого) с другим, а также поддержание нерас-
творившихся частиц в растворителе во взвешенном состоянии.  
МЕШАЛКА ДЛЯ МАЛЯРНЫХ СОСТАВОВ – средство малой меха-
низации, используемое на объектах промышленного и гражданского 
строительства, а также в целях производственно-технологической ком-
плектации для приготовления малярных составов.  
МЕШОК ЗЕМЛЕНОСНЫЙ – мешок из холста или другого материала 
размером около 0,5 м длины и 0,35 м в диаметре, служащий для переноски 
земли, для устройства одежды крутостей, брустверов, бойниц и т.п., а 
также при ведении сапных работ. Вес в наполненном состоянии около 10 
кг. М.з. были известны еще в древности (например, персы в IV-V вв. н. э. 
применяли их для возведения укреплений в песчаных местностях.  
МЕШОК КАМЕННЫЙ – узкое вертикальное помещение с верхним 
лазом и глухими стенками, предназначенное для содержания узника (как 
правило, особо опасного).  
МЗП – аббревиатура от «малозаметные препятствия»; см. препятствия 
малозаметные.  
МИ – аббревиатура от «метрологическая инструкция».  
МИГРАЦИЯ ВЕЩЕСТВА КРАСЯЩЕГО – процесс проникновения 
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красящего вещества снизу в лакокрасочное покрытие и сквозь него, при-
водящий к образованию нежелательных пятен или изменению цвета.  
МИГРАЦИЯ ВЛАГИ В БЕТОНЕ – движение влаги в бетоне под дейст-
вием температурного или влажностного градиента.  
МИГРАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ – перемещения людей, связанные, как 
правило, со сменой места жительства. Подразделяется на безвозвратную (с 
окончательной сменой постоянного места жительства), временную (пере-
селение на достаточно длительный, но ограниченный срок), сезонную 
(перемещение в определенные периоды года). Различают внешнюю (эмиг-
рация, иммиграция) и внутреннюю (в пределах страны – движение из села 
в город, межрайонные переселения и др.). Иногда к М.н. относят т.н. «ма-
ятниковые» М.н. – регулярные поездки к месту работы или учѐбы за пре-
делы своего населѐнного пункта.  
МИЗЕРИКОРД – подпорка, нередко скульптурная, декорированная, с 
внутренней стороны откидного сиденья в ограждении хора, на которую 
мог опираться монах или каноник, стоя во время службы.  
МИЗУЙЯ – главный зал в японском чайном павильоне.  
МИКРО – приставка к названиям единиц в метрической системе, обозна-
чающая уменьшение в миллион раз (10

-6
).  

МИКРОАГРЕГАТ ГРУНТОВЫЙ – образования грунта диаметром 
менее 1 мм, образующиеся в результате цементирования частиц грунта 
соединениями, нерастворимыми в воде; в связи с этим М.г. отличаются 
прочностью и не растворяются в воде.  
МИКРОКАТОР – прибор для измерений линейных размеров калибров и 
деталей контактным способом. Преобразовательный механизм имеет вид 
скрученной в средней части ленточной пружины, раскручивающейся и 
поворачивающей стрелку при растяжении. Пределы измерений ±(4-300) 
мкм.  
МИКРОКЛИМАТ – климат приземного слоя воздуха на небольших 
участках земной поверхности, обусловленный микромасштабными разли-
чиями земной поверхности района. Термин М. может относиться к облас-
тям, как малым, например в несколько десятков или сотен квадратных 
метров (например, сад), так и крупным, в несколько квадратных километ-
ров. М. существует, например, вблизи водоемов, которые могут охлаж-
даться местной атмосферой. В зависимости от рельефа различают М. 
равнин, вершин холмов, склонов, долин, котловин. М. вогнутых форм 
рельефа заморозкоопасен. М. южных склонов из-за большего количества 
солнечной радиации теплее и суше, чем М. северных склонов.  
МИКРОКЛИМАТ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – комплекс физических 
параметров воздушной среды, определяемый температурой, относитель-
ной влажностью, скоростью движения воздуха и условиями лучистого 
теплообмена. В городских районах, где кирпич, бетон, асфальт поглощает 
солнечную энергию в результате чего выделяется тепло, а также сущест-
вует много источников тепла (приборы отопления, автотранспорт, различ-
ное технологическое оборудование) температура в целом выше.  
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ – состояние внутренней среды 
помещения (сочетание метеорологических факторов в пределах внутрен-
них поверхностей помещения), оказывающее воздействие на человека, 
характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих 
конструкций, относительной влажностью и подвижностью воздуха.  
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ – 
метеорологические условия внутренней среды этих помещений, которые 
определяются действующими на организм человека сочетаниями темпера-
туры, влажности, скорости движения воздуха и теплового излучения.  
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ДОПУСТИМЫЙ – сочетания 
значений показателей микроклимата, которые при длительном и система-
тическом воздействии на человека могут вызвать преходящие и быстро 
нормализующиеся изменения теплового состояния организма, сопровож-
дающиеся напряжением механизмов терморегуляции, не выходящим за 
пределы физиологических приспособительных возможностей, общее и 
локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение 
работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуля-
ции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.  
МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ – сочетание 
значений показателей микроклимата, которые при длительном и система-
тическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое 
состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморе-
гуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80% людей, находящихся в 
помещении.  
МИКРОЛАНДШАФТ – формы рельефа, образующие характер ланд-
шафта субрегиональных территорий.  
МИКРОЛАНДШАФТ САДОВО-ПАРКОВЫЙ – искусственно создан-
ная композиция из зеленых насаждений, органически связанная с релье-
фом и водоемами. Композицию озелененных объектов можно рассматри-
вать как систему последовательно раскрывающихся М.с.-п.  
МИКРОМЕТР – 1) измерительный универсальный инструмент в виде 
скобы с точным (микрометрическим) винтом для измерения линейных 
(внутренних и наружных) размеров контактным способом. Цена деления 
от 0,001 до 0,01 мм, предел измерений до 2000 мм. 2) название единицы 
длины, равной 10

-6
 м; обозначение: мкм.  

МИКРОН – название изъятой из употребления единицы длины, равной 
10

-6
 м; обозначение: мк. М. заменена (переименована) микрометром, обо-

значение: мкм.  
МИКРОНАПРЯЖЕНИЕ – внутренние механические напряжения, 
существующие в твердом теле при отсутствии внешних сил и взаимно 
уравновешенные в объемах, малых по сравнению с объемом тела. 
МИКРОПРИВОД – электрический привод с исполнительным двигате-
лем мощностью до 500 Вт. Применяется главным образом в устройствах 

автоматики, в бытовых электроприборах и электрических инструментах.  
МИКРОПРОВОД – эмалированный провод малого диаметра (от 0,05 мм 
и менее, толщина изоляции до 4 мкм) для изготовления обмоток электри-
ческих микромашин, катушек измерительных и регулирующих приборов.  
МИКРОРАЙОН – первичный структурный элемент селитебной зоны 
(жилой застройки) города (поселка) площадью, как правило, 10-60 га (но 
не более 80 га), не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в 
пределах которого кроме жилья размещаются учреждения и предприятия 
повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м 
(кроме школ и детских дошкольных учреждений); границами М., как 
правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеход-
ные пути, естественные рубежи.  
МИКРОРАЙОН ЖИЛОЙ – квартал на 6-20 тыс. жителей, в границах 
которого расположены учреждения и предприятия приближенного обслу-
живания, состав, вместимость и размещение которых рассчитаны на жите-
лей микрорайона.  
МИКРОРЕЛЬЕФ – название форм рельефа с колебаниями высот до 
нескольких метров (мелкие дюны, степные блюдца, промоины и т.д.). В 
районах хозяйственного освоения формируется искусственный. М. – на 
пашне, у дорог и т.д.  
МИКРОСВАИ – железобетонные сваи малых геометрических парамет-
ров прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения площа-
дью до 300 см

2
; длиной не более 2,0 м и соотношением максимального 

поперечного размера (диаметра) и длины не более 0,15 (в настоящее время 
термин М. нередко применяют и к сваям длиной от 2,5 до 5,5 м.) Глубина 
забивки или задавливания М. определяется грунтовыми условиями и 
нагрузками от здания с учетом надежности анкеровки М. при морозном 
пучении грунта. В результате замены традиционных блочных или моно-
литных фундаментов на естественном основании М. расход цемента и 
бетона сокращается примерно в 3,5 раза.  
МИКРОСВАИ БУРОИНЪЕКЦИОННЫЕ – микросваи с трубчатым 
армированием, изготовляемые путем инъекции цементного раствора в сква-
жины, обеспечивают твердение бетона при отрицательных температурах. 
МИКРОСЕЙСМЫ – непрерывные весьма слабые синусоидальные 
переменной амплитуды колебания земной поверхности.  
МИКРОСКОП – инструмент, позволяющий получать увеличенное изо-
бражение мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным 
глазом. Увеличение М., достигающее 1500-2000, ограничено дифракцион-
ными явлениями. Невооруженным глазом с расстояния наилучшего виде-
ния (250 мм) наблюдатель со средней остротой зрения может отличить 
одну мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если они 
отстоят друг от друга на расстоянии более 0,08 мм. Оптический М. даѐт 
возможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами до 
0,25 мкм, электронный микроскоп – порядка 0,01-0,1 нм.  
МИКРОСКОП ОТСЧЕТНЫЙ – оптическая система, состоящая из 
объектива и окуляра, каждый из которых состоит из нескольких линз. М.о. 
применяют для отсчитывания по шкалам и кругам геодезических прибо-
ров. Различают несколько видов М.о.: микроскоп-микрометр, оптический 
микроскоп штриховой и шкаловой.  
МИКРОСКОПИЯ – совокупность оптических методов наблюдения 
микрообъектов  с помощью оптических микроскопов.  
МИКРОСТРУКТУРА ГОРНОЙ ПОРОДЫ – структура минеральных 
зерен и межзерновых границ в горной породе.  
МИКРОСТРУКТУРА МАТЕРИАЛА – строение материала (металла и 
сплавов, керамики, бетона), выявляемое с помощью микроскопа (оптиче-
ского или электронного). Часть М.м., имеющая однообразное строение, 
наз. структурной составляющей.  
МИКРОСТРУКТУРА МЕТАЛЛА – строение металла (сплава) в виде 
зерен с определенными формой и ориентировкой и (или) в виде одной или 
нескольких фаз, выявляемое при увеличении более 30 крат.  
МИКРОТВЕРДОСТЬ – твердость локальных участков изделия (мате-
риала); определяется размерами отпечатка от вдавливания твердого инден-
тора, обычно алмазной пирамиды, при определенной нагрузке. 
МИКРОТРЕЩИНА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО – трещина сварного 
соединения, обнаруженная при пятидесятикратном и более увеличении.  
МИКРОТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ – нарушение единичных связей 
между частицами бетона (или цементного камня) в зоне концентраторов 
напряжений.  
МИКРОФИЛЬТР – в очистных сооружениях – фильтр для выделения из 
сточных вод мелкодиспергированных примесей, рабочим органом которо-
го является микросетка с ячейками размером 20-40 мкм, покрывающая 
цилиндрическую поверхность вращающегося барабана, погруженного в 
камеру-резервуар.  
МИКРОЧАСТИЦА – частица очень малых массы и объема; к М. отно-
сятся элементарные частицы, атомные ядра, атомы, молекулы.  
МИКРОШЛИФ – образец металла сварного шва, имеющий шлифован-
ную и полированную гладкую поверхность.  
МИКРОЭКОНОМИКА – раздел экономической науки, исследующий 
хозяйственную деятельность экономических субъектов, главным образом 
предприятий и фирм, являющихся производителями и потребителями 
товаров и услуг. Объектом изучения М. служат также отношения между 
предприятиями и государством. Основные разделы М.: теория потребле-
ния, теория фирмы и рыночной структуры, монополия и конкуренция, 
государственный и частный секторы, рынок труда, распределение доходов 
и др.  
МИКСБОРДЕР – многорядная (реже гнездовая) посадка около стен и 
оград цветочно-декоративных растений (на заднем плане более высоко-
рослых), т.е. цветник вытянутой формы, включающий набор разнообраз-
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ных многолетних растений, обеспечивающих непрерывное цветение с 
ранней весны до поздней осени.  
МИКСЕР – в металлургии стальной сосуд, выложенный внутри огне-
упорным кирпичом, для накопления расплавленного чугуна, выплавляе-
мого в доменных печах и предназначенного для дальнейшего передела в 
жидком виде в сталь. В М. выравниваются химический состав и темпера-
тура чугуна.  
МИЛЛИ… – приставка к названиям единиц в метрической системе для 
образования наименований дольных единиц; обозначает уменьшение 
исходных единиц в 1000 раз (10

-3
). Обозначение: м. Пример: 1 мм=10

-3
 м.  

МИЛЛИМЕТР ВОДЯНОГО СТОЛБА – внесистемная единица давле-
ния (обозначение: мм вод.ст.); см. также миллиметр ртутного столба.  
МИЛЛИМЕТР РТУТНОГО СТОЛБА – внесистемная единица давле-
ния (обозначение мм рт.ст); 1 мм рт.ст. = 13,5951 мм вод.ст. = 133,322 Па.  
МИЛЯ ЕКАТЕРИНИНСКАЯ – возведенные в 1784 г. к путешествию 
Екатерины II в Крым каменные дорожные знаки в виде нижней части 
тосканской колонны на постаменте, охваченной шестигранной муфтой.  
МИЛОВИД (миловида) – видовая площадка в виде беседки, рассчитан-
ной на обзор живописных панорам.  
МИНА (подкоп) – подземные работы с целью разрушения фортификаци-
онных сооружений противника. М. известны в глубокой древности; тогда 
подземной (минной) галереей подходили под фундамент фортификацион-
ных сооружений (башни, стены), а затем шли вдоль фундамента, наполо-
вину ширины последнего, укрепляя фундамент деревянными стойками. 
После окончания работ стойки зажигали, и стены или башня рушились, 
образуя брешь для штурма (позднее, после появления пороха, обрушения 
стали производить посредством взрыва в галерее большого заряда взрыв-
чатого вещества). С ХХ в. под М. понимают непосредственно устройство с 
заряд взрывчатого вещества, а не подземные работы или сооружения. 
МИНАРЕТ – в исламской архитектуре высокая узкая башня (башнеоб-
разное сооружение), примыкающее к зданию мечети или стоящее отдель-
но, с которой верующих призывают на молитву в мечеть. Верхняя часть 
М. называется киоском и имеет форму ротонды.  
МИНБАР (мимбар) – сооружение для чтения Корана и проповеди в 
соборной мечети; по виду и функциям М. аналогичен кафедре в христиан-
ских храмах. Устанавливается справа от михраба. См. кафедра.  
МИНЕРАЛ – приблизительно однородное по химическому составу и 
физическим свойствам тело. Традиционно М. называли природные тела, 
образованные в результате разнообразных геологических процессов в 
земной коре, являющиеся составными частями горных пород. В современ-
ном употреблении М. – не обязательно природное тело (часто говорят о 
т.н. искусственных М.).  
МИНЕРАЛ АКЦЕССОРНЫЙ – минералы, входящие в состав горных 
пород в очень малых количествах (<1%), но являющиеся их закономерной 
частью; по характеру М.а. может быть установлено родство и происхож-
дение горных пород.  
МИНЕРАЛ АУТИГЕННЫЙ – минералы осадочных горных пород, 
образовавшиеся в процессе седиментации и литогенеза на месте отложе-
ния осадка (например, барит, цеолиты, некоторые глинистые минералы).  
МИНЕРАЛ ВТОРИЧНЫЙ – минералы, образующиеся в результате 
процессов метаморфизма, за счѐт химического разрушения или замещения 
ранее выделившихся минералов.  
МИНЕРАЛ ГИПЕРГЕННЫЙ – минерал, возникающий в зоне гиперге-
неза при низких температурах и давлениях. Включают глинистые минера-
лы, гидроксиды, соли кислородных кислот (сульфаты, нитраты и т.д.).  
МИНЕРАЛ ГИПОГЕННЫЙ – минерал, возникающий при глубинных 
(эндогенных) процессах минералообразования. На поверхности Земли 
большинство М.г. переходит в гипергенные.  
МИНЕРАЛ КЛИНКЕРНЫЙ – искусственное соединение стехиометри-
ческого состава, представляющее собой кристаллохимическую основу 
клинкерных фаз.  
МИНЕРАЛ МЕТАМИКТНЫЙ – минералы, вещество которых при 
сохранении внеш. облика кристалла переходит полностью или частично из 
структурно упорядоченного кристаллического в особое (стеклоподобное) 
агрегатное состояние. Переход связан с воздействием излучений, которые 
сопровождают радиоактивный распад U и Тh, входящих в состав М.м. 
Примеры М.м. – циркон, торит, ортит.  
МИНЕРАЛ ПЛАСТЕР – декоративно-отделочный материал на основе 
акриловых связующих и мраморной крошки. Используется для внутрен-
ней и наружной отделки, можно наносить на различные основания. Проч-
ность сцепления с бетонным основанием не менее 0,45 МПа, Мрз = 25, 
температура эксплуатации – от –50 до +60ºС. М.п. выпускается различных 
цветов и крупности фракций минерального наполнителя.  
МИНЕРАЛ ПОРОДООБРАЗУЮЩИЙ – минералы, входящие в каче-
стве постоянных существенных компонентов в состав горных пород; 
наибольшее значение имеют силикаты (75% массы земной коры). Для 
каждой группы пород – магматических, метаморфических и осадочных – 
характерны свои ассоциации М.п.  
МИНЕРАЛВАТА – см. вата минеральная. 
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ – процесс превращения органических веществ 
(растительных и животных остатков) в более простые неорганические 
(CO2, NH3, CaCO3 и др.); протекает, например, при почвообразовании, 
осадконакоплении. М. органических веществ посредством сжигания (т.н. 
озоление) используется как предварительная стадия химического анализа.  
МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ – 1) общее массовое содержание (количе-
ство, концентрация) в воде растворѐнных неорганических веществ, исклю-
чая газы (выражается в мг/л); 2) процесс насыщения воды неорганически-
ми веществами. См. также воды минеральные.  

МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СТОЧНЫХ 
ВОДАХ – превращение органических соединений, содержащихся в сточ-
ных водах, в неорганические вещества.  
МИНЕРАЛИЗАТОР – вещество, вводимое в небольших количествах в 
сырьевую смесь для ускорения процессов образования различных химиче-
ских соединений.  
МИНЕРАЛИТ – асбестовый цемент, применяемый при изготовлении 
несгораемых перекрытий, лестниц, полов и пр.  
МИНЕРАЛОГИЯ – наука о минералах, их составе, свойствах, особенно-
стях и закономерностях физического строения (структуры), условиях 
образования, нахождения и изменения в природе. Возникла в древности, 
связана с развитием горного дела. Как самостоятельная наука М. оформи-
лась в эпоху Возрождения (Г. Агрикола и др.). Различают М. описатель-
ную, генетическую, прикладную и ряд других отраслей  
МИНИДЖЕТ (MiniJet) – разновидность буровых свай, отличительной 
особенностью которых является совмещение операций бурения и струй-
ной цементации при повышенном давлении струи цементного раствора в 
20-25×106 Па. При этом используются специальные полые буровые штан-
ги, которые по окончании бурения остаются в теле сваи в качестве арми-
рующего элемента.  
МИНИМЕТР – рычажный стрелочный прибор для измерений контакт-
ным способом линейных размеров калибров, деталей машин и др. изделий. 
Пределы измерений от 20 до 600 мкм. Погрешность 0,5-2,5 мкм.  
МИНИМУМ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – уровень заработной платы 
работника простого (неквалифицированного) труда. Устанавливается 
государством в законодательном порядке, а также на основе соглашений 
между предпринимателями и профсоюзами.  
МИНИМУМ ПРОЖИТОЧНЫЙ – стоимостная оценка суммарного 
потребления человека или семьи, определяемая на основе минимальных 
потребительских корзин. Такие «корзины» отражают структуру потребле-
ния и расходы малоимущих слоѐв населения и рассчитываются на базе т.н. 
минимальных норм. М.п. зависит от уровня социально-экономического 
развития страны.  
МИНИСТЕРСТВО – федеральный или республиканский (субъекта 
федерации) орган государственного управления, осуществляющий руко-
водство порученной ему отраслью экономического, социально-
культурного или административно-политического строительства.  
МИНУТА – 1) внесистемная единица времени; обозначается: мин; 1 мин 
= 60 с = 

1
/60 ч = 

1
/1440 суток; 2) единица плоского угла, равная 

1
/60 градуса 

(углового) или 2,909*10
-4
 радиан, обозначается ...'; 3) М. метрическая – 

1
/10000 доля прямого угла, обозначается ...

с
; 4) единица измерения в класси-

ческой архитектуре, равная 
1
/60 диаметра колонны.  

МИПОРА – легкий, тепло- и звукоизоляционный жесткий материал в 
виде затвердевшей пены белого цвета. Сырье – мочевиноформальдегид-
ные полимеры (мочевино-формальдегидная смола), 10%-ный раствор 
сульфонафтеновых кислот и некоторые добавки. М. выпускают блоками 
объемом от 0,005 до 0,100 м

3
 или в виде плиток и крошки. Средняя плот-

ность – 10-20 кг/м
3
, теплопроводность 0,03 Вт/(м

2
•К), механическая проч-

ность низкая. М. используется чаще всего как теплоизоляционный запол-
нитель и звукопоглощающий материал в каркасных конструкциях.  
МИРТ – род вечнозелѐных кустарников и деревьев семейства миртовых. 
Около 100 видов, преимущественно в субтропиках и тропиках. Средизем-
номорский М. обыкновенный с древности выращивают как декоративное 
растение на Юге Европы (в т.ч. в Крыму и на Черноморском побережье 
Кавказа); севернее – в комнатной культуре.  
МИТЭСАКИ – мощные кронштейны под крышей большого выноса в 
японской архитектуре.  
МИХРАБ – молитвенная ниша, расположенная в стене мечети, обращен-
ной в сторону Мекки (М. обозначает киблу – направление на Мекку). 
Обычно украшается орнаментальной резьбой, инкрустацией, росписью.  
МИЦУГУРА – см. кура.  
МИШЕНЬ – широкая металлическая шайба под шляпкой гвоздя или 
заклепки.  
МКГСС – см. система единиц МКГСС. 
МКС – см. система единиц МКС. 
МКСА – см. система единиц МКСА. 
МКСК – см. система единиц МКСК. 
МКРС – аббревиатура от «модульная координационная размерная систе-
ма»; см. система координации модульной единая. 
МНЕНИЕ ОЦЕНЩИКА – краткий вывод профессионального оценщика 
об осуществленной оценке недвижимости без приведения расчетов и 
обоснований. 
МНК – аббревиатура от «метод наименьших квадратов»; см. метод наи-
меньших квадратов. 
МНОГОЛЕТНИК – растения, живущие более двух лет; см. растение 
многолетнее. 
МНОГОЛУЧЕВОСТЬ – явление, при котором в антенну приемника 
поступают волны, пришедшие непосредственно от передатчика спутника 
и отраженные от поверхности земли и окружающих предметов. М. снижа-
ет точность позиционирования. 
МНОГООБЛОМНЫЙ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – архитек-
турный элемент, имеющий в сечении множество уступов и изгибов.  
МНОГОУГОЛЬНИК ВЕРЁВОЧНЫЙ – векторный многоугольник сил, 
графически отображающий на плоскости усилия в элементах стержневых 
конструктивных систем.  
МНОГОУГОЛЬНИК ДАВЛЕНИЯ – ломаная линия, стороны (лучи) 
которой соединяют между собой центры давлений в данных сечениях 
арки, нормальных к ее оси.  
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МНОГОУГОЛЬНИК КРЕПОСТНОЙ (полигон крепостной) – много-
угольник, вдоль сторон которого располагаются крепостные фронты; 
стороны М.к. называются линией полигона; углы, ими образованные, 
углами полигона, а прямые, делящие углы пополам, – капиталями углов 
полигона.  
МОБИЛЬНОСТЬ – подвижность, способность к быстрому передвиже-
нию, действию, ориентированию в обстановке.  
МОБИЛЬНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – способность участников 
строительства и строительных подразделений перемещаться, концентри-
роваться в необходимом сочетании в районе строительства и рационально 
функционировать в конкретных условиях строительства с целью ввода 
объектов в эксплуатацию в заданные сроки с минимальными затратами 
ресурсов.  
МОГИЛЫ ПЛИТОЧНЫЕ – погребения скотоводов VII-III вв. до н.э. в 
Забайкалье и Монголии, обставленные оградками из каменных плит.  
МОГИЛЬНИК – комплекс погребений с соответствующими надгробны-
ми сооружениями. М., обособленные от поселений, появились в мезолите. 
По обряду погребения в М. различают трупоположения и трупосожжения 
(захоронения пепла в урнах или непосредственно в земле). Виды М.: кур-
ганные – отмеченные насыпями, и грунтовые – без насыпей. Античные М. 
обычно называют некрополем, христианские и мусульманские М. – клад-
бищами.  
МОГИЛЬНИК ОТХОДОВ – место захоронения бытовых или промыш-
ленных токсичных или радиоактивных отходов, специально оборудован-
ное или необорудованное. В последнем случае отходы закапываются в 
землю или закладываются в понижения рельефа и засыпаются землей. 
Часто старые М.о. выявляются при строительстве и расширении городов. 
Во многих странах в настоящее время проводится работа по выявлению и 
учету старых М.о.  
МОГОЛ УРАСА – см. ураса могол.  
МОДЕЛЕТЕКА – помещение, оборудованное для хранения моделей.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ – исследование реально существующих предметов 
и явлений и конструируемых объектов путѐм построения и изучения их 
моделей. На М. по существу базируется любой метод научного исследова-
ния – как теоретический (при котором используются различного рода 
знаковые, абстрактные модели), так и экспериментальный (использующий 
предметные модели). В сфере строительства под М. чаще всего имеют в 
виду исследование на лабораторных или иных (математических, компью-
терных и т.п.) моделях физических процессов, протекающих в отдельных 
телах или сооружениях. Если эти модели удовлетворяют основным поло-
жениям теории подобия, то исследование их дает возможность получить 
количественную и качественную характеристики действительного процес-
са. См. также процесс моделирование.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – 1) (в широком смысле) 
понятие, отражающее форму и содержание процесса познания или созида-
ния материально-пространственных свойств архитектурной среды посред-
ством предварительного построения и изучения «архитектурных моде-
лей»; 2) (в узком смысле) метод изображения архитектурных объектов 
путѐм объѐмного макетирования или составления логических, математи-
ческих или иных моделей.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ – исследова-
ние действительной работы конструкций на подобных моделях (физиче-
ское моделирование) или с помощью электрических схем (математическое 
моделирование).  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ – исследование действи-
тельной работы гидротехнических сооружений на моделях в лаборатор-
ных условиях для изучения давления воды в сооружениях и вблизи них.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ОЦЕНКЕ ПОДТОПЛЕНИЯ РАЗВЕ-
ДОЧНОЕ – выбор главных и второстепенных факторов формирования 
режима подземных вод, определяющих развитие подтопления, путем 
предварительной схематизации гидрогеологических условий и сопостав-
ления возможных вариантов на модели. Такое моделирование необходимо 
для составления рабочей гипотезы, определяющей методики проектируе-
мых гидрогеологических работ и метода прогноза изменения гидрогеоло-
гических условий.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЕКТНОЕ В ДИЗАЙНЕ – воспроизведение 
существенных свойств и форм конкретного объекта или явления в виде 
условной копии (схемы); перенос центра тяжести в рассмотрении пробле-
матики предметного творчества с предметов на метод. При проектирова-
нии дизайнерских объектов, особенно сложных, используются различные 
средства моделирования: функциональные схемы, блок-схемы, системные 
модели, всевозможные матрицы и классификационные таблицы, модели 
типологические и т.д. Вместе с тем используются возможности и средства 
художественные, принадлежащие искусству (визуально-графические и 
пространственно-пластические средства моделирования; кроме того, 
например, в средовом дизайне часто используется сценографическое 
моделирование организующих среду процессов – чтобы перевести их из 
явлений прагматических в ранг событий художественных).  
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
– представление хода его развития, как правило, в графическом виде.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА – ис-
следование строительных процессов путем построения и изучения их 
моделей, являющихся упрощенным представлением о некотором объекте, 
более удобном для восприятия, чем объект. Строительный процесс может 
быть представлен в виде мысленной, описательной или графической 
модели.  
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – иссле-
дование действительной работы конструкций на подобных моделях (фи-

зическое моделирование) или с помощью электрических схем (математи-
ческое моделирование).  
МОДЕЛЬ – аналог (мысленный или условный: изображение, описание, 
схема, чертѐж, график, план, карта и т.п.) какого-либо объекта, процесса 
или явления («оригинала» данной М.), используемый в качестве его «за-
местителя» при моделировании. В сущности М. представляет собой упро-
щенную копию реального или конструируемого объекта, воспроизводя-
щую лишь те его свойства, которые наиболее значимы применительно к 
целям моделирования. Подобие между М. и объектом различают по сле-
дующим признакам: физическому, когда М. и объект имеют близкую 
физическую сущность; функциональному, когда сходны функции; дина-
мическому, отражающему в М. изменяющееся состояние объекта; геомет-
рическому, содержащему пространственные характеристики М. и объекта.  
МОДЕЛЬ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – абстрактное или веществен-
ное отображение или воспроизведение изучаемого гидрогеологического 
объекта, адекватное ему в отношении некоторых критериев, которое дает 
возможность получить новую информацию об этом объекте и его свойст-
вах.  
МОДЕЛЬ ГРАФИЧЕСКАЯ – идеальная (воображаемая) изобразитель-
ная, знаковая, визуально-графически реализованная система, создаваемая с 
целью исследования объекта или его проектирования. В зависимости от 
графических средств построения и целей М.г. может быть знаковой (ин-
формационной), наглядно-образной, художественной, а также в ряде 
случаев, обладать ассоциативно-культурным содержанием, так как содер-
жит в себе синтезированные представления о связях человека, его образе 
жизни, вещах и среде.  
МОДЕЛЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ – математический объект, соответст-
вующий реальным системам (физическим, химическим, биологическим и 
др.), эволюция которых однозначно определяется начальным состоянием. 
Динамическая система в М.д. описывается системой уравнений (диффе-
ренциальных, разностных, интегральных и т.д.). М.д. описывают объект 
моделирования в развитии (в отличие от статических, характеризующих 
его состояние в определенный момент).  
МОДЕЛЬ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ – изделие, процесс, явление, математи-
ческая модель, находящиеся в определенном соответствии с объектом 
испытаний и (или) воздействиями на него и способные замещать их в 
процессе испытаний.  
МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ – модель, представляющая собой 
геометрическую схему из трехмерных конструктивных элементов (ко-
лонн, стен, плит, балок и сопряжений), с данными о физико-механических 
свойствах материала.  
МОДЕЛЬ ИПОТЕКИ – сложившаяся система ипотечных отношений; 
см. ипотека американская, ипотека немецкая. 
МОДЕЛЬ МЕСТНОСТИ ЦИФРОВАЯ – отображение земной поверх-
ности в цифровой форме; множество, элементами которого являются 
топографо-геодезическая информация о местности и правила обращения с 
ней. См. также карта местности цифровая.  
МОДЕЛЬ НАРУШИТЕЛЯ – совокупность сведений о численности, 
оснащенности, подготовленности, осведомленности и тактике действий 
нарушителей, их мотивации и преследуемых ими целях, которые исполь-
зуются при выработке требований к системе физической защиты и оценке 
ее эффективности.  
МОДЕЛЬ ОПАСНОГО ЯВЛЕНИЯ – вычислительные модели, которые 
дают численную информацию о физических явлениях, чаще всего о теп-
ловых потоках, ударной волне от взрыва, атмосферных концентрациях 
веществ.  
МОДЕЛЬ ПРОЕКТНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – конкретная дизайнерская 
форма высказывания об объекте, фиксация (предъявление) научной или 
проектной мысли. М.п.д. является предметом проектирования и одновре-
менно средством коммуникации как между профессионалами, так и между 
автором, заказчиком и потребителем. М.п.д. должны отличать: адекват-
ность (правдоподобие, верность, реалистичность) действительности; ус-
ловность, так как модель не буквально повторяет реальность, а представ-
ляет собой обобщенное, приближенное ее отражение, выявляющее только 
существенные с точки зрения решения данной задачи свойство; концепту-
альность, так как модель есть искусственный объект, необходимый для 
решения определенных задач и, следовательно, предполагает наличие 
творческого замысла, авторской концепции, демонстрирующей позицию 
художника по отношению к действительности, и должна выражать эту 
позицию. Различают М.п.д. графические, объемные, словесные и т.д.  
МОДЕЛЬ ПРОТОТИПНАЯ – образец (эталон, стандарт) для массового 
изготовления какого-либо изделия или конструкции.  
МОДЕЛЬ РАСЧЕТНАЯ – идеализация конструктивной системы, ис-
пользуемая с целью анализа и расчета конструкции либо ее элемента.  
МОДЕЛЬ РАСЧЕТНАЯ ПРОЦЕССА – содержательное описание 
процесса, в котором отбрасываются параметры и не учитываются факто-
ры, не оказывающие (в заданных границах и условиях) на процесс замет-
ного влияния.  
МОДЕЛЬ РЕЛЬЕФА ЦИФРОВАЯ – множество точек местности (с их 
координатами и высотами), отображающее поверхность местности. Суще-
ствует ряд способов составления М.р.ц., например, в виде таблиц регуляр-
ной сетки квадратов или треугольников, покрывающих данный участок 
рельефа. Пользуясь М.р.ц. можно по специальной программе построить, 
например, горизонтали или профиль рельефа.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ – экономико-математическая модель, графически 
отражающая взаимосвязь и параметры сложных процессов, а также ряд 
других характеристик, таких как время, стоимость, ресурсы и т.п., выпол-
нение которых необходимо для достижения указанных целей.  
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МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ АЛЬТЕРНАТИВНАЯ – сетевая модель комплек-
са, в котором конкретный состав выполняемых работ указывается двумя 
исключающими друг друга возможностями.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННАЯ – сетевая модель, 
параметры которой фиксированы.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – организационно-техническая 
модель строительства отдельного объекта или комплекса. М.с.к. образует-
ся как сумма частных (или первичных) моделей всех организаций – испол-
нителей, участвующих в организации данного проекта и, соответственно, 
включает в себя всю совокупность строительно-монтажных работ, необ-
ходимых для осуществления строительства соответствующего объекта 
или комплекса. «Сшивание» М.с.к. представляет собой процесс объедине-
ния частных (или первичных) сетевых моделей, главным образом с помо-
щью технологических зависимостей, отражающих порядок и технологиче-
скую увязку работ, выполняемых на соответствующем объекте или ком-
плексе различными организациями – исполнителями.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ ОБОБЩЁННАЯ – сетевая модель, в которой 
кроме отношения предшествования отображаются другие виды взаимо-
связей между работами: совмещения, непрерывные выполнения последо-
вательности работ и т.д.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ ПЕРВИЧНАЯ – включает в себя работы, выпол-
няемые в объеме лишь одним ответственным исполнителем, и отражает 
производственный процесс, направленный на достижение локальной 
задачи (например, выполнение комплекса общестроительных работ на 
объекте, который поручен одному участку мастера или прораба генпод-
рядной организации).  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ СВОДНАЯ – организационно-технологическая 
модель календарного плана производства работ отдельной строительно-
монтажной организации. М.с.с. образуется как сумма «своих» частных 
(или первичных) моделей по всем объектам и комплексам, включенным в 
производственную программу, и, таким образом, включает в себя полное 
множество работ, подлежащих выполнению силами данной строительно-
монтажной организации в рассматриваемом плановом периоде. М.с.с. 
является многоцелевой моделью, включающей в себя множество само-
стоятельных результатов, число и назначение которых определяется чис-
лом и назначением частных (первичных) моделей соответствующей 
строительной организации.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ СТОХАСТИЧЕСКАЯ – сетевая модель, в кото-
рой временные оценки работ носят вероятностный характер.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ ТРАДИЦИОННАЯ – сетевая модель, отражаю-
щая отношения между работами, являющиеся отражениями полного 
предшествования по времени.  
МОДЕЛЬ СЕТЕВАЯ ЧАСТНАЯ – «сливается» из соответствующих 
первичных моделей и таким образом представляет их сумму. Моделируе-
мый с помощью М.с.ч. производственный процесс предусматривает за-
вершение на объекте или отдельном комплексе всех видов работ, закреп-
ленных за конкретной организацией-исполнителем. В том случае, когда 
при сооружении объекта или отдельного комплекса соответствующую 
строительную организацию представляет лишь один ответственный ис-
полнитель (единственный участок мастера или прораба), понятия первич-
ной сетевой модели и М.с.ч. совпадают.  
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ – математический или физический аналог реаль-
ной системы, в котором характер протекания основных процессов подобен 
протеканию таких же процессов в реальной системе.  
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННАЯ – модель системы, 
представляющая собой совокупность данных, логически определяющих 
структуру, характеристики и показатели объекта.  
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ СТРУКТУРНАЯ – модель системы, отражаю-
щая взаиморасположение элементов, входящих в систему, и их взаимо-
связь.  
МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – модель системы, 
отражающая последовательность во времени отдельных операций процес-
са, совокупность которых обеспечивает получение заданного результата.  
МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – знаковая модель, 
представляющая собой математическое описание организационно-
экономических процессов (или объекта), осуществляемое для исследова-
ния и управления ими; математическая запись решаемой задачи по управ-
лению производственным процессом. М.э.-м. подразделяются на описа-
тельные (не содержащие управляемых переменных) и конструктивные, 
главным образом оптимизационные. Бывают статическими и динамиче-
скими, открытыми (учитывающими внешние воздействия на моделируе-
мый объект) и закрытыми, а по форме представления – аналитическими, 
сетевыми и др. М.э.-м. – основа применения математических методов и 
ЭВМ в экономике.  
МОДЕМ ВСТРОЕННЫЙ ОХРАННО-ПОЖАРНЫХ СИСТЕМ – 
модем, как таковой, служит для передачи сигналов по телефонным лини-
ям. В случае охранно-пожарных систем (имеется ввиду передача сигналов 
о тревоге, неисправности и т.п.) от контрольной панели на централизован-
ные наблюдательные станции, которыми оснащаются спецподразделения 
с прямой связью с полицией и пожарными участками.  
МОДЕНАТУРА – в архитектуре – профилированные накладные архитек-
турные детали, которые формуют отдельно из гипса.  
МОДЕРН – см. стиль модерн.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ – усовершенствование, изменение отвечающее 
современным требованиям, уровню развития науки и техники и т.п. (на-
пример, М. оборудования). М. предполагает изменение структуры или 
компонентов объекта, вызванное необходимостью соответствия изменив-
шейся ситуации. М. сообщает объему новые или улучшенные потреби-

тельские качества и образ, более соответствующий эстетическим запросом 
социума.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ (сооружения) – совокупность работ и 
мероприятий, связанных с повышением потребительских качеств зданий, 
сооружений, коммуникаций, их частей и (или) элементов, с приведением 
эксплуатационных показателей к уровню современных требований (вне-
сение изменений, повышающих их технический уровень и улучшающих 
экономические характеристики) в существующих габаритах без изменения 
объема (кроме увеличения объема жилого дома за счет пристройки лиф-
тов, мусоропроводов и мусорокамер). М.з. является видом реконструкции, 
проводимой в существующих габаритах зданий, сооружений, коммуника-
ций. В процессе М.з. могут изменяться планировка (но как правило без 
изменения функционального назначения конкретных помещений), уст-
ройство встроенных помещений для лестничных клеток, лифтов, мусоро-
проводов, выполнение балконов, лоджий, подвергаться замене отдельные 
виды несущих конструкций (стен, лестниц, перекрытий, покрытий), улуч-
шаться архитектурная выразительность здания, осуществляться переуст-
ройство крыш, утепление и шумоизоляция зданий, оснащение недостаю-
щими видами инженерного оборудования или повышение его уровня, 
переустройство наружных сетей (кроме магистральных).  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ ТЕПЛОВАЯ – такой вид преобразования 
здания, при котором производится экономически целесообразное повы-
шение величины сопротивления теплопередаче ограждающих конструк-
ций с целью приведения эксплуатационных и архитектурно-
художественных качеств в соответствие с современными функциональ-
ными и эстетическими требованиями.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ – один из элементов техниче-
ского перевооружения предприятий, усовершенствование оборудования и 
машин с использованием новейших достижений в технике и технологии.  
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ – изменение серийно выпускаемой 
продукции с целью получения более эффективных ее технико-
экономических показателей. При М. изменению подвергаются лишь от-
дельные узлы изделия (например, строительной машины) с сохранением 
прежних принципиальных решений. М.п. сопровождается переработкой 
конструкторской документации.  
МОДИЛЬОН (модульон) – архитектурная деталь; вид консоли (крон-
штейн) обычно S-образной формы, поддерживающей верхнюю выносную 
часть карниза (выносную плиту венчающего карниза здания). М. характе-
рен для композитного (коринфского) ордера, где представляет собой 
кронштейн в форме завитка с акантовым листом.  
МОДИФИКАЦИЯ – изменение отдельных параметров, преобразование 
чего-либо, характеризующееся появлением новых свойств. Обычно М. 
подразумевает внесение прогрессивных изменений в производство, вы-
пуск более новых, прогрессивных моделей изделий; изменения структуры 
управления, не затрагивающее конструктивных принципов ее организа-
ции. В результате М. объект более полно соответствует изменившимся 
требованиям (эксплуатационным, технологическим или эстетическим), но 
при этом (в отличие от модернизации) его структура практически не затра-
гивается. Термином М. обозначают как сам процесс видоизменения и 
преобразования, так и его результат (например, полученную разновид-
ность изделия и т.п.).  
МОДИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ – новая разновидность изделия из ряда 
существующих изделий, создаваемая изменением базового изделия с 
целью расширения или специализации сферы его использования.  
МОДИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО – повышение 
стойкости полимерного материала к старению изменением физической 
структуры и (или) химического строения полимера.  
МОДИФИКАТОР – твердое, жидкое или газообразное вещество, под 
влиянием которого происходит направленное изменение свойств полиме-
ров. В строительстве применяются М. минерального или органического 
состава, в частности, хлор, кислоты, природные битумы, низкомолекуляр-
ные каучуки, растительные масла, канифоль, полиэфиры, полиамиды, 
латексы и др. В результате процесса синтеза формируются полимеры 
иного состава и иных свойств, например, они приобретают ранее отсутст-
вующую теплостойкость или способность растворяться в органических 
растворителях, переходить из вязко-эластичного состояния в твердое с 
повышенной прочностью и т.п.  
МОДИФИКАТОР БЕТОНА (раствора) – вещества, введение которых в 
бетонные и растворные смеси в небольших количествах позволяет изме-
нить в требуемом направлении технологические свойства смесей и строи-
тельно-технические свойства бетонов (растворов), а также придавать 
бетонам и растворам новые свойства. М.б. вводится в бетонные (раствор-
ные) смеси в незначительном количестве (1-2% массы вяжущего).  
МОДИФИЦИРОВАНИЕ – воздействие, при котором под воздействием 
вводимых веществ (модификаторов) происходит изменение, преобразова-
ние некоторых признаков, свойств, явлений исходного предмета, вызы-
вающих его качественно иное состояние.  
МОДИФИЦИРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – процесс направленного 
изменения физико-механических, теплофизических, триботехнических, 
биохимических свойств древесины применительно к условиям эксплуата-
ции изделий из нее.  
МОДИФИЦИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ – введение в металлические 
расплавы модификаторов – веществ, небольшие количества которых 
(обычно не более десятых долей %), например, вызывают формирование 
структурных составляющих в округлой или измельчѐнной форме и спо-
собствуют их равномерному распределению в основной фазе, что улучша-
ет механические свойства металла. Модификаторы: магний, ферросили-
ций, алюминий, некоторые лантаноиды и др.  
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МОДИФИЦИРОВАНИЕ ПОЛИМЕРОВ – направленное изменение их 
свойств путѐм регулирования надмолекулярной структуры (введение 
зародышей кристаллизации, термическая обработка) или изменения хими-
ческого состава молекулы (введение реакционноспособных групп и др.). 
Применяется, например, для повышения ударной прочности пластмасс, 
облегчения крашения химических волокон.  
МОДУЛЕР (МОДУЛОР) – средство пропорциональной организации 
пространства (система пропорций) с помощью логически разработанной 
архитектором Ле Корбюзье при строительстве жилого дома в Марселе 
(1947-1952) линейки мер. Приняв за исходную величину пропорции чело-
века (его средний рост 1,83 м и высоту с поднятой рукой 2,26 м), Корбюзье 
создал две шкалы измерений, метрические ряды которых удачно согласу-
ются со всеми параметрами человека, упрощают взаимосвязь последних со 
строительными габаритами пространства и позволяя создать систему 
типовых модулей для определения пропорций здания.  
МОДУЛИРОВАНИЕ ГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ КОНСТ-
РУКЦИЙ – единая модульная система, предусматривающая градацию 
размеров строительных конструкций по горизонтали и вертикали на базе 
модуля в мм (м).  
МОДУЛЬ – 1) абсолютная величина числа; см. модуль числа; 2) см. мо-
дуль архитектурный; 3) название какого-либо показателя, коэффициента 
или величины (например, М. глиноземный, М. деформации, М. упругости 
и т.а.); 4) (в радиоэлектронике) – унифицированный функциональный узел 
радиоэлектронной аппаратуры, выполненный в виде самостоятельного 
изделия, чаще всего на 1 или нескольких печатных платах; различают 
плоские и объѐмные М.  
МОДУЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ (модуль строительный) – любая еди-
ница измерения (обычно – линейный размер), используемая как исходная 
мера, принятая для выражения кратных соотношений размеров комплек-
сов, сооружений и их частей (определения пропорций сооружения и его 
деталей). Применение М. придает сооружениям и их частям соизмери-
мость, облегчает унификацию и стандартизацию строительства. В качестве 
М. принимают меру длины, размер одного из элементов сооружения или 
строительного изделия (например, метр, фут, «минута» классической 
архитектуры, типовой модуль, «Модулор» Ле Корбюзье; в современной 
архитектуре – кирпич, эмбат – диаметр основания колонны и т.п.).  
МОДУЛЬ ГЛИНОЗЁМНЫЙ – показатель, характеризующий состав 
портландцементной сырьевой смеси и выражаемый отношением содержа-
ния глинозѐма к содержанию окиси железа.  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ – показатель, характеризующий деформа-
тивные свойства упругопластичного материала; напряжение (в кг/см

2
), при 

котором остаточные деформации впервые достигают некоторой величины, 
характеризуемой определенным допуском – величиной относительной 
деформации (λ).  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ АРМАТУРЫ – отношение приращения 
напряжения к деформации в арматуре при любой величине нагрузки.  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ БЕТОНА ДЛИТЕЛЬНЫЙ – отношение 
напряжения в бетоне при продолжительном нагружении к полной дефор-
мации бетона.  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА – коэффициент пропорциональ-
ности линейной связи между приращениями давления на грунт и его 
деформацией.  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ГРУНТА ЛИНЕЙНОЙ – показатель 
линейной деформируемости грунта, отражающий отношение напряжений 
к вызванным относительным продольным деформациям.  
МОДУЛЬ ДЕФОРМАЦИИ ПОЛНОЙ КАСАТЕЛЬНЫЙ – величина, 
обратная удельным деформациям.  
МОДУЛЬ ДРОБНЫЙ (субмодуль дробный) – производный модуль 
(субмодуль), составляющий часть основного модуля; устанавливается 
умножением основного модуля на дробное число для назначения относи-
тельно малых размеров.  
МОДУЛЬ КОЛЕСА ЗУБЧАТОГО – отношение шага зубьев колеса 
(расстояние между соотв. точками соседних зубьев, измеренное по дуге 
окружности) к числу π. Значения М.к.з. стандартизованы. Геометрические 
размеры зубчатых колѐс выбираются пропорционально модулю.  
МОДУЛЬ КРУПНОСТИ (Мкр) х – характеристика гранулометрического 
(зернового) состава песка, представляющая собой частное от деления на 
100 суммы полных остатков на всех ситах, начиная с сита, размером от-
верстий 2,5 мм и кончая ситом размером отверстий 0,14 мм, вычисляемая с 
точностью 0 до 0,1.значения Мкр свыше 3,5 характеризуют очень крупные 
пески; до 0,7 – очень мелкие пески. 
МОДУЛЬ ОСНОВНОЙ – исходный строительный модуль, применяе-
мый в модульной координации, размер которого выбран общим для зда-
ний, сооружений и их элементов.  
МОДУЛЬ ОСНОВНОСТИ – характеристика щелочных свойств мате-
риала, определяемая отношением количества основных окислов к количе-
ству кислотных окислов.  
МОДУЛЬ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА (охлаждения) – отношение 
нагреваемой (охлаждаемой) площади поверхности конструкции к ее объе-
му.  
МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – устройство, в корпусе которого 
совмещены функции хранения и подачи огнетушащего вещества при 
воздействии пускового импульса на привод модуля.  
МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВОГО – баллон с запорно-
пусковым устройством для хранения и выпуска газовых огнетушащих 
веществ.  
МОДУЛЬ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ – модуль пожаро-
тушения с продолжительностью подачи огнетушащего вещества до 1 

секунды.  
МОДУЛЬ ПРОИЗВОДНЫЙ – модуль строительный, кратный основно-
му модулю или составляющий его часть.  
МОДУЛЬ РАЗМЕРОВ ТАРЫ – наименьшая общая кратная величина, 
применяемая для координации и унификации размеров тары.  
МОДУЛЬ РАСТЯЖЕНИЯ ОБЪЕМНОГО – см. модуль сжатия объ-
емного. 
МОДУЛЬ СДВИГА – постоянная упругости; показатель, характеризую-
щий сопротивление упругого материала деформациям сдвига. Представ-
ляет собой отношение касательного напряжения к соответствующему углу 
сдвига при однородной упругой деформации сдвига в пределах примени-
мости закона Гука.  
МОДУЛЬ СДВИГА ГРУНТОВ – характеристика деформируемости, 
определяемая отношением интенсивности касательных напряжений к 
интенсивности деформаций сдвига.  
МОДУЛЬ СЖАТИЯ ОБЪЕМНОГО (растяжения объемного) – посто-
янная упругости: отношение напряжения при всесторонней упругой де-
формации равномерного сжатия (растяжения) к соответствующему ему 
объемному расширению в пределах применимости закона Гука.  
МОДУЛЬ СИЛИКАТНЫЙ – показатель, характеризующий портланд-
цементную сырьевую смесь и выражаемый массовым отношением содер-
жания окиси кремния к суммарному содержанию окиси алюминия и окиси 
железа.  
МОДУЛЬ СТОКА ВОДООТВЕДЕНИЯ – расход дождевых сточных 
вод, стекающий с единицы площади водосбора.  
МОДУЛЬ СТОКА ДРЕНАЖНОГО – дренажный модуль, количество 
воды, стекающей в единицу времени с каждого гектара осушаемой (дре-
нируемой) площади; выражается в л/с*га. М.с.д. зависит от интенсивности 
грунтового и поверхностного стока, уклонов поверхности земли, прони-
цаемости грунтов, наличия напорных подземных вод; достигает макси-
мальной величины в периоды неглубокого залегания уровней грунтовых 
вод, снеготаяния и выпадения обильных дождей, минимальной – в засуш-
ливые периоды лета. Для определения расходов воды и гидравлического 
расчѐта коллекторов при проектировании осушительных систем исполь-
зуют расчѐтный М.с.д., вычисляемый на основе уравнения водного балан-
са или принимаемый по аналогии с др. системами.  
МОДУЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – см. модуль архитектурный. 
МОДУЛЬ ТИПОВОЙ – стандартные размеры готовых строительных 
блоков для современного планового массового строительства; как концеп-
ция получил обоснование у Ле Корбюзье (см. модулер).  
МОДУЛЬ УКРУПНЁННЫЙ (мультимодуль) – производный строи-
тельный модуль, кратный основному модулю (устанавливаемый умноже-
нием основного строительного модуля на целое число).  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (упругие постоянные) – величина, характери-
зующая упругие свойства твердых тел (сопротивление упругой деформа-
ции): отношение нормального напряжения к соответствующему ему отно-
сительному удлинению (укорочению) при одноосной однородной упругой 
деформации растяжения (сжатия) в пределах применимости закона Гука. 
М.у. конкретного материала зависят от его химического состава, предва-
рительной обработки, температуры и др.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ АРМАТУРЫ – модуль упругости арматуры 
при растяжении и сжатии, равный отношению напряжения при кратко-
временном нагружении к упругой деформации.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОНА – коэффициент пропорционально-
сти между нормальным напряжением и соответствующей ему относи-
тельной продольной упругомгновенной деформацией при ζ = 0,3 Rпр при 
осевом сжатии образца.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОНА НАЧАЛЬНЫЙ – отношение на-
пряжения в бетоне при кратковременном нагружении к упругой деформа-
ции бетона.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ БЕТОННОЙ СМЕСИ – реологическая кон-
станта, характеризующая упругое сопротивление тяжелой бетонной смеси 
знакопеременным силовым воздействиям на нее на завершающей стадии 
уплотнения и определяемая объемным содержанием не удаленной воз-
душной фазы.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ДИНАМИЧЕСКИЙ – постоянная упругости; 
отношение нормального напряжения к соответствующему ему относи-
тельному удлинению при одноосной деформации растяжения в процессе 
динамического нагружения (т.е. модуль упругости, измеренный при про-
дольных колебаниях образца, Па.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ – модуль упругости, опреде-
лѐнный после длительного выдерживания материала под нагрузкой с 
целью исключения влияния процесса релаксации; предельное напряжение 
(в кг/см

2
), при котором строительная конструкций работает в упругой 

стадии и при нем еще не возникает остаточных деформаций.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ДОРОГИ – отношение напряжения в материа-
ле слоя основания дорожной одежды (грунте земляного полотна) под 
подошвой круглого жесткого штампа, вызванного приложением расчет-
ной удельной нагрузки, к возникающей при этом упругой деформации 
материала (грунта земляного полотна).  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ МГНОВЕННЫЙ – модуль упругости, опре-
делѐнный в момент приложения нагрузки.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ОБЪЁМНОЙ – показатель, характеризующий 
сопротивление линейно деформируемого тела изменению его объѐма 
гидростатическим давлением.  
МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРИ СЖАТИИ – отношение напряжения 
сжатия к соответствующей деформации при сжатии в пределе пропорцио-
нальности при наличии линейной зависимости.  
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МОДУЛЬ УПРУГОСТИ ПРОДОЛЬНОЙ – коэффициент пропорцио-
нальности между нормальным напряжением и относительным удлинени-
ем (укорочением) при простом растяжении (сжатии) прямого стержня в 
пределах закона Гука, получаемый как отношение нормального напряже-
ния к соответствующей относительной линейной деформации. 
МОДУЛЬ ЦИКЛИЧНОСТИ – продолжительность выполнения цикла 
работ на одной захватке, определяющая ритм потока.  
МОДУЛЬ ЧИСЛА – абсолютная величина действительного числа a, то 
есть неотрицательное число (обозначается |a|), определяемое так: если a≥0, 
то |a| = a, если a < 0, то |a|= – a.  
МОДУЛЬ ЮНГА – см. модуль упругости продольной. 
МОДУЛЬОН – см. модильон.  
МОДУЛЯЦИЯ – размеренное, закономерное изменение, перемена со-
стояния; в физике М. –изменение по заданному закону во времени вели-
чин, характеризующих какой-либо регулярный физический процесс. 
Практическое значение имеет прежде всего М. колебаний.  
МОЖАЙКА – в дореволюционной России – зал для простонародья в 
ресторане или трактире.  
МОЗАИКА – изображение (сюжетная композиция) или узор (орнамент), 
выполненные из различных по размерам, материалу и цвету (небольших 
по размерам цветных камней, смальты – разноцветных кусочков стеклян-
ных сплавов, цветной керамической плитки и т.п.), укрепляемых на рас-
творе или мастике на поверхности стены, сводов или на полу. М. полно-
стью покрывает изображение (без использования основы как фона в отли-
чие от инкрустации и интарсии). М. как разновидность живописи исполь-
зуется в основном как декоративный элемент украшения зданий.  
МОЗАИКА АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ – тип орнаментального мозаичного 
узора, характерный для византийского искусства.  
МОЗАИКА ИЗ ДЕРЕВА – см. интарсия. 
МОЗАИКА РИМСКАЯ – мозаичное изображение из очень мелких 
полированных камешков.  
МОЗАИКА ФЛОРЕНТИЙСКАЯ – мозаичное изображение из довольно 
крупных кусков камня и стекла; чаще всего – интальо полудрагоценными 
камнями и мрамором, применяемая в столешницах и интерьерах кабине-
тов.  
МОКОСИ – ярус в виде открытой галереи с навесом большого выноса, 
завершающий основной объем японской культовой постройки.  
МОЙКА КУХОННАЯ – санитарный прибор с краном для хозяйствен-
ных нужд, устанавливаемый в кухнях для мытья посуды, сбора и отвода 
образующихся при этом сточных вод.  
МОЙКА ФАСАДОВ И ОКОН (клининг) – очистка окон и фасада 
здания от загрязнений, при которой места проведения работ достигаются с 
помощью альпинистских методов передвижения и страховки.  
МОЛ – гидротехническое оградительное сооружение в виде стенки, при-
мыкающее одним концом к берегу. М. защищает акваторию порта и бере-
говую полосу крупного водоема (озера, моря) от воздействия волн или 
устья реки от заиления; часто служит также для размещения причалов.  
МОЛ ПАРНЫЙ (жете) – выступающие в море параллельные дамбы, 
ограждающие от наносов входной канал в порт.  
МОЛДИНГ – переходный декоративный профиль, служащий для заделки 
стыков декоративных облицовочных плит, панелей и т.п.  
МОЛЕКУЛА – минимальная частица вещества, способная к самостоя-
тельному существованию. Образована из атомов, имеет постоянный со-
став входящих в неѐ атомных ядер и фиксированное число электронов; 
обладает совокупностью свойств, позволяющих отличать М. одного вида 
от М. другого. Число атомов в М. может быть различным: от двух до сотен 
тысяч (например, в М. белков); состав и расположение атомов в М. пере-
даѐт химическая формула.  
МОЛЕЛЬНЯ – небольшая церковь, частная часовня (часто в доме).  
МОЛИБДЕН – химический элемент VI группы периодической системы. 
Светло-серый металл, плотность 10,2 г/см

3
, tпл 2623°C. Химически стоек 

(на воздухе окисляется при темп-ре выше 400°C). Более 75% М. применя-
ют для легирования чугунов и сталей, используемых в авиа- и автомобиле-
строении, при изготовлении лопаток турбин и др. Весьма перспективны 
жаропрочные (для реактивных двигателей) и кислотоупорные (аппараты 
химической промышленности) сплавы; так, сплав Fe-Ni-Мо стоек ко всем 
кислотам (кроме HF) до 100°C. Проволока и лента из М. широко исполь-
зуются в качестве нагревателей для высокотемпературных печей; М. 
важный конструкционный материал в производстве нитей для электриче-
ских ламп накаливания и катодов для электровакуумных приборов. Окси-
ды МоО2, МоО3 – катализаторы нефтехимических и ряда и др. процессов.  
МОЛИБДЕНИРОВАНИЕ – нанесение тонкого слоя молибдена на по-
верхность металлических изделий (главным образом из стали, титана, 
ниобия) для повышения твѐрдости, поверхностной прочности, коррозион-
ной стойкости, а с дополнительным силицированием – и жаростойкости.  
МОЛЛИРОВАНИЕ – метод формования стекла (изгибания листового 
стекла), основанный на способности разогретой до пластичного состояния 
стеклянной массы деформироваться под действием собственного веса или 
принудительно под давлением. В отличие от прессования при М. только 
одна поверхность стеклянного листа соприкасается с формой или контур-
ной рамкой. М. стекла осуществляют при температуре его размягчения, 
соответствующей для обычных стекол 600-700°С. М. используют при 
изготовлении гнутых закаленных полупанорамных и панорамных автомо-
бильных стекол и художественных фигурных изделий. Для создания 
рельефа при М. стекло кладут на гипсовую скульптурную форму и обжи-
гают в несколько этапов. По окончании М. изделие подвергается закалке 
или отжигу.  
МОЛНИЕЗАЩИТА (грозозащита) – комплекс мероприятий и техниче-

ских средств, предохраняющих здания, сооружения, а также электриче-
ские устройства от повреждений разрядами атмосферного статического 
электричества вследствие непосредственного контакта канала молнии с 
поражаемыми объектами ударов молнии. Защита объектов при прямых 
попаданиях (ударах) молнии осуществляется с помощью молниеотводов, 
разрядников и др., которые принимают и отводят электрический ток в 
землю.  
МОЛНИЕОТВОД (громоотвод) – устройство для защиты зданий и 
промышленных, транспортных, коммунальных, сельскохозяйственных и 
др. сооружений от разрушительного действия прямых ударов молнии. 
Обычно состоит из опоры; молниеприемника, непосредственно воспри-
нимающего удар молнии; заземлителя, обеспечивающего растекание тока 
молнии в земле (обычно это групповые вертикальные электроды длиной 2-
10 м) и соединяющих их токоотводящих спусков (токоотвода с общим 
сопротивлением не более 10-20 Ом). В некоторых случаях функции опоры, 
молниеприемника и токоотвода совмещаются, например, при использова-
нии в качестве М. металлических труб или ферм. М. по конструкции бы-
вают трех типов: стержневые, тросовые и сетчатые. В зоне защиты М. с 
достаточно высокой вероятностью (10000:1) исключается поражение 
молнией объектов. Размер защитной зоны зависит от высоты, взаимного 
расположения и числа М., а также от высоты грозовых облаков, их поло-
жения относительно молниеотвода, атмосферных условий и рельефа 
местности. Объекты, расположенные на большой площади, целесообразно 
защищать несколькими М.  
МОЛНИЕОТВОД ДВОЙНОЙ (многократный) – два (или более) 
стержневых или тросовых молниеотвода, образующих общую зону защи-
ты.  
МОЛНИЕОТВОД ОДИНОЧНЫЙ – единичная конструкция стержне-
вого или тросового молниеотвода.  
МОЛНИЕОТВОД ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ – молниеотводы, опоры 
которых установлены на земле на некотором удалении от защищаемого 
объекта.  
МОЛНИЕОТВОД ПРОТЯЖЕННЫЙ – см. молниеотвод протяжен-
ный. 
МОЛНИЕОТВОД СЕТЧАТЫЙ – многократные горизонтальные мол-
ниеприемники, пересекающиеся под прямым углом и укладываемые на 
защищаемый объект.  
МОЛНИЕОТВОД СТЕРЖНЕВОЙ – молниеотвод с вертикальным 
расположением молниеприемника в виде заземленного металлического 
стержня, устанавливаемого вертикально над защищаемым объектом (на-
пример, на дымовой трубе, опорах ЛЭП). Зона защиты одиночного М.с. – 
пространство, близкое по форме к конусу с углом 45° при вершине.  
МОЛНИЕОТВОД ТРОСОВЫЙ (трос грозозащитный) – молниеотвод 
с горизонтальным расположением молниеприемника, закрепленного на 
двух заземленных опорах. Как правило, М.о. – дополнительный заземлен-
ный провод (или стальной канат) в воздушной ЛЭП, служащий для защи-
ты основных проводов от прямых ударов молнии. М.т. подвешивают над 
основными проводами и заземляют (жестко или через исковой промежу-
ток) у каждой опоры. Зона защиты одиночного тросового М. – простран-
ство в форме трѐхгранной призмы, ребром которой служит трос.  
МОЛНИЕПРИЕМНИК – элемент молниеотвода в виде металлического 
стержня, троса или кольцевого контура из металлических полос, возвы-
шающийся над защищаемым сооружением и предназначенный для приня-
тия на себя прямых ударов молнии.  
МОЛНИЯ – гигантский электрический искровой разряд между облаками 
или между облаками и земной поверхностью длиной несколько км, диа-
метром десятки см и длительностью десятые доли секунды. М. сопровож-
дается громом. Кроме такой (линейной) М. изредка наблюдается шаровая 
М.  
МОЛОКО ИЗВЕСТКОВОЕ – водная суспензия гидроксида кальция 
Са(ОН)2 (взвесь гашѐной извести в известковой воде). См. известь гид-
ратная.  
МОЛОТ – 1) машина ударного действия для обработки металлических 
заготовок ударами падающих частей. По назначению М. подразделяют на 
ковочные и штамповочные, по виду привода – на паровоздушные, пневма-
тические, механические, гидравлические, газовые, взрывные, электромаг-
нитные. 2) Ручной инструмент для ковки металлов (малые М. называют 
ручниками, крупные – кувалдами).  
МОЛОТ СВАЙНЫЙ – строительная машина ударного действия для 
забивки энергией пара, сжатого воздуха или другими способами железобе-
тонных, деревянных и металлических свай, мостовых опор, фундаментов и 
анкеров под опоры высоковольтной сети, а также железобетонного, метал-
лического и деревянного шпунта гидротехнических сооружений и при 
глубоких вскрышных работах. В М.с. двигатель совмещѐн с исполнитель-
ным органом. Основные типы: свободнопадающие, паровоздушные и 
дизельные М.с.  
МОЛОТ СВАЙНЫЙ ПАРОВОЗДУШНЫЙ – свайный молот, работа 
которого основана на использовании энергии падающих рабочих частей, 
поднимаемых давлением пара или сжатого воздуха.  
МОЛОТОК – 1) ручной ударный инструмент. По форме, назначению и 
роду работы различают М. кузнечные, слесарные, плотничные, каменно-
тесные и другие. 2) Ручная машина с электрическим, пневматическим, 
гидравлическим приводом (например, клепальный М.). Наиболее произ-
водительны М., приводимые в действие сжатым воздухом или электриче-
ством.  
МОЛОТОК БУРОВОЙ (перфоратор) – машина ударного действия 
(обычно пневматическая) для бурения шпуров (реже скважин) в массиве 
горных пород, бетоне, кирпичной кладке и т.п. М.б. делятся на ручные 
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(масса 10-30 кг) и колонковые (50-70 кг). Разновидность колонковых – 
телескопные (30-50 кг), используются для бурения шпуров и скважин, 
направленных вверх.  
МОЛОТОК ЗУБИЛЬНЫЙ ЗАЧИСТНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ 
(электрический) – зачистной пневматический (электрический) молоток, 
рабочим инструментом которого является зубило.  
МОЛОТОК КЛЕПАЛЬНЫЙ – ручная пневматическая машина ударно-
го действия, служит при клепке для образования замыкающей головки на 
заклепке.  
МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ – ручная машина ударного действия для 
разрыхления плотных грунтов, разборки бетонных и каменных конструк-
ций, разрушения асфальтовых покрытий и т.п. Исполнительный орган 
М.б. – пика, долото или лопата в зависимости от вида выполняемых работ 
и характеристики разрушаемого массива. М.о. бывают пневматическими, 
электрическими, гидравлическими и с приводом от бензинового двигателя 
внутреннего сгорания.  
МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (электрический) – 
пневматический (электрический) молоток для разрушения горных пород и 
строительных конструкций, ось которого при работе может занимать 
любое положение в пространстве.  
МОЛОТОК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (молоток электрический) – пнев-
матическая (электрическая) ручная машина, на рабочий орган которой 
воздействует направленные вдоль его оси силовые импульсы.  
МОЛОТОК САНКТУАРИЯ – молоток или кольцо на дверях храма для 
людей, скрывавшихся от закона и просивших убежища.  
МОМЕНТ – понятие теории вероятностей; характеристика распределения 
значений случайной величины х.  
МОМЕНТ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА 
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ – по законодательству РФ – время госу-
дарственной регистрации сделки с недвижимостью или с правами на нее в 
Министерстве юстиции РФ или другом уполномоченном органе.  
МОМЕНТ ВРАЩАЮЩИЙ – мера внешнего силового воздействия, 
изменяющего угловую скорость вращающегося тела. М.в. (Мвр) равен 
сумме моментов всех действующих на тело сил относительно оси враще-
ния и связан с угловым ускорением тела ε равенством Мвр=lε, где l – мо-
мент инерции тела относительно оси вращения.  
МОМЕНТ ГРУЗОВОЙ – произведение величин вылета (L) и соответст-
вующей ему грузоподъемности (Q).  
МОМЕНТ ИЗГИБАЮЩИЙ – момент внутренних нормальных сил 
относительно каждой из главных центральных осей поперечного сечения 
изгибаемого стержня. М.и. – алгебраическая сумма моментов внешних сил 
(например, в сечении балки), расположенных по одну сторону от сечения 
относительно этого сечения.  
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ – механическая мера внутренних сил, возникаю-
щих при деформации тела.  
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ – геометрическая характеристика 
поперечного сечения стержня, равная сумме произведений элементарных 
площадок сечения на квадраты их расстояний до рассматриваемой оси.  
МОМЕНТ ИНЕРЦИИ СЕКТОРИАЛЬНЫЙ – геометрическая харак-
теристика поперечного сечения открытого тонкостенного стержня, равная 
сумме произведений элементарных площадок сечений на квадраты секто-
риальных площадей.  
МОМЕНТ КИНЕТИЧЕСКИЙ – то же, что момент количества движе-
ния.  
МОМЕНТ КОЛИЧЕСТВА ДВИЖЕНИЯ (кинетический момент, 
момент импульса, угловой момент) – мера механического движения 
тела или системы тел относительно какого-либо центра (точки) или оси.  
МОМЕНТ КРУТЯЩИЙ – момент внешней силы, под действием кото-
рого происходит вращение тела; силовой фактор, вызывающий деформа-
цию кручения.  
МОМЕНТ ПРЕДЕЛЬНЫЙ – момент, величина которого вызывает в 
каком-либо сечении конструкции то или иное предельное состояние.  
МОМЕНТ ПУСКОВОЙ – механический вращающий момент, развивае-
мый электродвигателем на валу при пуске; М.п. всегда больше номиналь-
ного момента двигателя.  
МОМЕНТ РЕАКТИВНЫЙ – момент, возникающий в защемлѐнных 
опорах конструкции от внешних нагрузок и других воздействий.  
МОМЕНТ СЕЧЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ СТАТИЧЕСКИЙ – 
одна из геометрических характеристик сечения, выраженная определен-
ным интегралом вида Sy = ∫xdF по площади фигуры, отнесенная к некото-
рой геометрической оси (dF – элемент площади; x – расстояние элемента 
от оси у). М.с.п.ф.с. используют в инженерных расчетах, например при 
определении координат центра тяжести сечения плоской фигуры.  
МОМЕНТ СИЛЫ – механическая величина, характеризующая внешнее 
воздействие на тело (или систему тел) и определяющая изменение враща-
тельного движения тела; представляет собой произведение еѐ значения на 
расстояние по нормали от линии действия силы до некоторой точки или 
оси.  
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ – геометрическая характеристика 
поперечного сечения стержня (балки, вала), показывающая сопротивляе-
мость стержня в рассматриваемом сечении изгибу или кручению и равная 
осевому (или полярному) моменту инерции, деленному на расстояние от 
оси (или центра тяжести) до наиболее удаленной точки сечения. М.с. 
применяется в формулах сопротивления материалов и строительной меха-
ники.  
МОМЕНТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИЙ – момент сопро-
тивления в поперечном сечении изгибаемого стержня, определяемый из 
условия образования в сечении пластического шарнира.  

МОМЕНТ СТАТИЧЕСКИЙ – интегральная мера асимметричности 
площади плоской фигуры по отношению к оси, лежащей в еѐ плоскости.  
МОМЕНТ СТАТИЧЕСКИЙ ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЯ – произведение 
неуравновешенной массы дебаланса на расстояние от ее центра тяжести до 
оси вращения.  
«МОМЕНТ ФОРТИФИКАЦИИ» – коэффициент, предложенный в 
конце XVIII в. французским инженером Фуркруа для определения силы 
крепостного фронта и представлявший собой частное от деления теорети-
ческой продолжительности обороны на стоимость крепостного фронта. 
Большинством специалистов в области фортификации М.ф. считается 
псевдонаучным.  
МОМЕНТ ЯДРОВЫЙ – момент внутренних сил в поперечном сечении 
внецентренно сжатого стержня оси, проходящей через точку пересечения 
контура ядра сечения с главной осью поперечного сечения, лежащей в 
плоскости действия нагрузки. М.я. – момент сил, заменяющий действие 
отброшенной части стержня на оставшуюся при плоском внецентренном 
сжатии, взятый относительно вышеуказанной оси.  
MОМЕНТОМЕР – обобщѐнный планиметр с расширенными функция-
ми, служащий для вычисления моментов (статических, полярных, момен-
тов инерции) плоских фигур.  
МОНАСТЫРЬ – комплекс зданий и сооружений религиозной монаше-
ской общины, включающий у христиан церковь (храм или аббатство), 
трапезную, хозяйственные постройки и кельи для проживания монахов. В 
Средневековье многие европейские монастыри были сильно фортифици-
рованы и играли роль военных крепостей. В Индии и Китае распростране-
ны пещерные буддистские М., в Китае, Японии, Юго-Восточной Азии – 
ансамбли деревянных храмов-павильонов, в Тибете, Монголии – строго 
регулярные комплексы ламаистских М. Первые христианские М. Север-
ной Африки и Ближнего Востока имели облик крепостей. Чѐткая регуляр-
ная композиция отличает средневековые европейские католические М., 
более свободная живописная планировка присуща православным М. 
Балканского полуострова, Малой и Передней Азии, Руси, Грузии, а также 
М. Армении.  
МОНБИЖУ – парковый увеселительный павильон, малый дворец.  
МОНЕТА – металлический диск на поверхности геральдического щита.  
МОНИТОР СТРУЙНЫЙ – основной рабочий орган струйной установ-
ки, оснащенный соплами для размыва грунта и нагнетания в него раствора 
при возведении фундаментов с помощью струйных технологий.  
МОНИТОРИНГ – постоянное наблюдение, оценка и прогноз состояния 
какого-либо процесса (например, состоянием сооружения или конструк-
ции, динамики окружающей среды в связи с хозяйственной деятельностью 
человека) с целью выявления его соответствия желаемому результату или 
первоначальным предположениям, либо в целях сбора информации для 
изучения. Обычно различают М. процесса и М. объекта. Для организации 
М. необходимо: определить регламент внесения изменений в эталонную 
базу (справочники, классификаторы, показатели, характеристики и т.д.); 
ответственных за ведение эталонной базы и порядок распространения 
рабочих копий эталонной базы. 
МОНИТОРИНГ ГЕОТЕХНИЧЕСКИЙ – визуальные и инструмен-
тальные наблюдения за поведением строительных конструкций и их осно-
ваний в процессе строительства и в период эксплуатации объекта.  
МОНИТОРИНГ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – совокупность методов и 
средств градорегулирования – деятельность профессионалов-
градостроителей по комплексному оперативному слежению за городским 
(либо региональным) функционированием по комплексу социально-
пространственных параметров.  
МОНИТОРИНГ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ И КАЧЕСТВА 
УСЛУГ БЕЗОПАСНОСТИ – система организационных и технических 
мероприятий, направленных на непрерывный сбор, передачу, взаимный 
обмен согласованной информацией, с целью объективного инструмен-
тального контроля наиболее значимых показателей (параметров) защи-
щенности объекта и качества услуг безопасности.  
МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ – система постоянных наблюдений за со-
стоянием земель и их изменением под влиянием природных и антропоген-
ных факторов, а также за изменением состава, структуры, состояния зе-
мельных ресурсов, распределением земель по категориям, землепользова-
телям и видам земель в целях сбора, передачи и обработки полученной 
информации для своевременного выявления, оценки и прогнозирования 
изменений, предупреждения и устранения последствий негативных про-
цессов, определения степени эффективности мероприятий, направленных 
на сохранение и воспроизводство плодородия почв, защиту земель от 
негативных последствий.  
МОНИТОРИНГ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – единая систе-
ма, включающая: комплексные наблюдения за инженерно-геологическими 
процессами, эффективностью инженерной защиты, состоянием сооруже-
ний и территорий в периоды строительства и эксплуатации объекта; ана-
лиз результатов наблюдений, расчетов и моделирования, рекомендаций по 
усилению инженерной защиты, совершенствованию конструкций соору-
жений и т.п.; проектирование дополнительных мероприятий по обеспече-
нию надежности сооружений и эффективности инженерной защиты, по 
предотвращению негативных социально-экологических последствий; 
осуществление дополнительных мероприятий при активном геологиче-
ском надзоре.  
МОНИТОРИНГ КОМПОНЕНТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
ЛОКАЛЬНЫЙ – система наблюдений и контроля за состоянием и изме-
нением природных и техногенных условий при инженерных изысканиях 
для строительства объектов.  
МОНИТОРИНГ ОБЪЕКТОВ ОСОБЫХ – система постоянного на-
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блюдения, анализа и оценки характеристик конструкций и технических 
устройств, обеспечивающих надежность и безопасность особых объектов.  
МОНИТОРИНГ ПРИРОДНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ – система 
стационарных наблюдений за состоянием природной среды и сооружений 
в процессе их строительства, эксплуатации, а также после ликвидации, и 
выработка рекомендаций по нормализации экологической обстановки и 
инженерной защите сооружений.  
МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ КОРРОЗИОННОГО – организация 
постоянного наблюдения с целью получения информации о состоянии 
металлической или железобетонной конструкции (сооружения).  
МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – государствен-
ная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды оби-
тания, их анализа, оценки прогноза, а также определения причинно след-
ственных связей между состоянием здоровья населения и воздействием 
факторов среды обитания.  
МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – система постоянного наблю-
дения и контроля за уровнем загрязнения воздуха, воды, почв.  
МОНОКОТТУРА (плитка одинарного обжига) – эмалированные плит-
ки одинарного обжига (технология, предусматривающая лишь одну про-
цедуру обжига, которому подвергаются одновременно и основа, и эмаль) с 
цветной (красная плитка одинарного обжига) или белой основой (светлая 
плитка одинарного обжига) с уплотненной или пористой основой (моно-
пористая плитка), формованные прессованием.  
МОНОЛИТ – 1) сплошное твѐрдое тело, частицы которого связаны сила-
ми сцепления; 2) цельная каменная глыба, целое сооружение (например, 
памятник) или его часть (например, колонна), высеченные из цельного 
камня.  
«МОНОЛИТ» – неофициальное разговорное название монолитных и, 
реже, монолитно-кирпичных домов; см. дом монолитный. 
МОНОЛИТ ГРУНТОВЫЙ – образец грунта (горной породы) опреде-
ленной формы и размера, отобранный без нарушения структуры, которая 
свойственна горной породе в естественном залегании.  
МОНОЛИТ ИЗОМЕТРИЧЕСКИЙ – монолит, все три измерения кото-
рого приблизительно одинаковы.  
МОНОЛИТ ПОЧВЕННЫЙ – образец почвы с ненарушенным строени-
ем почвенного профиля, включающий несколько или все основные гене-
тические горизонты.  
МОНОМЕР – вещество, каждая молекула которого может образовать 
одно или несколько составных или повторяющихся составных звеньев.  
МОНОПОЛИСТ – фирма, которая является единственным продавцом на 
рынке и потому выбирает объѐм производства и цену продаж на основе 
кривой рыночного спроса. 
МОНОПОЛИЯ – исключительное (монопольное) право в какой-либо 
сфере деятельности государства, организации, фирмы и т.д.  
МОНОПОЛИЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ – монополия, возникающая 
в экономике в силу сосредоточения по указанию плановых органов госу-
дарства производства определенной продукции на одном предприятии или 
на малом их числе. 
МОНОПОЛИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ – признанная государством монопо-
лия на производство и продажу товаров и (или) оказание услуг. М.е. воз-
никает там, где монополизм естественно обусловлен (например, сфера 
действия авторского права), выгоден государству и всему населению в 
силу объективных (природных или технических) причин (например, тру-
бопроводные и энергетические сети, железнодорожные магистрали) или 
вызван соображениями общественной безопасности.  
МОНОПОЛИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – ситуация на рынке, которая 
характеризуется наличием небольшого числа продавцов (редко единст-
венного), каждый из которых способен существенно повлиять на общий 
объѐм предложения и на цену товара или услуги. При этом осуществляет-
ся определенный контроль над вхождением в данную отрасль др. фирм как 
потенциальных конкурентов. Барьеры, ограждающие М.э., могут быть 
либо установлены государством (в форме патентов, тарифов и др.), либо 
обусловлены превосходством монополиста в используемой им технологии 
или управленческим ноу-хау, либо связаны с необходимостью огромных 
капиталовложений для ведения хозяйственной деятельности в данной 
отрасли.  
МОНОПСОНИЯ – ситуация, возникающая на рынке при наличии только 
одного покупателя товаров либо потребителя услуг (монопсониста), кото-
рый в силу своего исключительного положения может диктовать всем 
продавцам условия приобретения товаров, и прежде всего их цену. 
МОНОПТЕР – античный храм обычно круглый в плане (без целлы и стен 
наоса) в виде сквозной перекрытой колоннады, кровля которого поддер-
живается только колоннами. Храмы с колоннадами древние греки называ-
ли «окрыленными».  
МОНОРЕЛЬС – подвесная дорога с одним рельсом, по которому пере-
двигаются тележки с ручной тягой или самоходные, часто снабженные 
механизмами – тельферы.  
МОНОСАД – сад или его часть с явным преобладанием растений какого-
либо одного вида (участок, где культивируются растения, принадлежащие 
одному ряду (например, розарий, сиренгарий, иридарий, георгинарий и 
т.п.).  
МОНПЛЕЗИР – парковый увеселительный павильон, малый дворец.  
МОНТАЖ – комплекс производственных операций по установке изделия 
или его составных частей на месте использования; в т.ч. сборка, установка 
в проектное положение с последующим постоянным закреплением строи-
тельных конструкций или конструктивных элементов для дальнейшей 
нормальной эксплуатации здания, сооружения, технологического обору-
дования и др.  

МОНТАЖ АРМАТУРЫ – установка арматуры в проектное положение в 
соответствии с указаниями о последовательности установки отдельных 
элементов, способа их подачи и скрепления узлов.  
МОНТАЖ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ СВАРНЫХ – установка 
готовых арматурных каркасов заводского производства в проектное поло-
жение.  
МОНТАЖ БЕЗВЫВЕРОЧНЫЙ – монтаж конструкций и оборудова-
ния, имеющих высокую точность обработки контактных поверхностей, 
отверстий и гнезд в стыках, без дополнительных перемещений (выверки) и 
без инструментального контроля.  
МОНТАЖ БЕЗЪЯКОРНЫЙ – монтаж вертикальных конструкций 
(аппаратов колонного типа, различных труб), каркасов, этажерок методом 
поворота вокруг опорного шарнира с применением портала или мачт, 
оснащѐнных полиспастами без использования расчалок, закреплѐнных за 
якоря.  
МОНТАЖ БЕСКРАНОВЫЙ – монтаж зданий и сооружений без при-
менения монтажных кранов с использованием стационарных или пере-
ставных монтажных средств – шевров, «падающих стрел», домкратов и др. 
Пример М.б. – подъем при помощи домкратов по колоннам монолитных 
плит зданий, возводимых методом подъема перекрытий.  
МОНТАЖ БЛОЧНЫЙ – монтаж конструкций, предварительно укруп-
ненных в плоские (например, колонны фахверка, соединенные прогонами 
и связями) или пространственные (например, блок из двух ферм с прого-
нами и связями) блоки. При М.б. непременное требование к пространст-
венному блоку – его геометрическая изменяемость.  
МОНТАЖ ВОДОСТОКОВ – монтаж, демонтаж и ремонт водосточных 
систем на фасадах зданий. Включает в себя: первичный и повторный (на 
старые крепления) М.в., демонтаж старых водостоков, ремонт водостоков 
с заменой воронок, отливов и отдельных прямых звеньев.  
МОНТАЖ ВЫЖИМАНИЕМ – разновидность безъякорного монтажа 
вертикальных конструкций с помощью скользящей по рельсам подпорки.  
МОНТАЖ ВЫТАЛКИВАНИЕМ – разновидность безъякорного мон-
тажа вертикальных конструкций с помощью гидравлического подъѐмника.  
МОНТАЖ ЗДАНИЯ БОЛЬШЕПРОЛЕТНОГО – монтаж зданий, у 
которых расстояние между опорами несущих конструкций покрытия 
составляет свыше 40 м. Большепролетные здания проектируются без 
промежуточных опор и перекрываются рамными, арочными пространст-
венными висячими и др. конструкциями.  
МОНТАЖ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО (инвентарного) – сборка и 
соединение плоских, линейных и объемных элементов, а также инженер-
ных сетей здания, сооружения или комплекса, установка в рабочее (для 
зданий и сооружений контейнерного типа) или проектное (для зданий и 
сооружений сборно-разборного типа) положение с закреплением конст-
рукций и различного рода оборудования, мебели, размещение здания или 
сооружения на опорах (основании) с подключением к зданию или соору-
жению инженерного технологического оборудования, обеспечивающих 
подачу сырья, воды, пара и энергии, устройство заземления и выполнение 
других работ, обеспечивающих подготовку и эксплуатацию мобильного 
(инвентарного) здания, сооружения или комплекса.  
МОНТАЖ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО (сооружения промыш-
ленного) – установка в проектное положение сборных конструкций (фун-
даментных блоков и балок, плит перекрытий и покрытий, панелей стен и 
др.).  
МОНТАЖ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ ВЫСОТНЫХ – мон-
таж линий электропередачи, вытяжных труб, радио- и телевизионной 
мачты и др. Для них характерны относительно небольшая площадь опира-
ния, значительная масса и высота, обычно превышающая высоту подъема 
грузового крюка наземных стреловых кранов. Эти их особенности предо-
пределили два основных технологических способа монтажа: 1) подъем в 
проектное положение в цельно-собранном виде методом поворота вокруг 
опорного шарнира или выжиманием; 2) монтаж сооружений из крупных 
секций наземными или навесными кранами, монтаж методом подращива-
ния.  
МОНТАЖ КОМБИНИРОВАННЫЙ – разновидность монтажа, преду-
сматривающая поочерѐдное использование раздельного и комплексного 
методов.  
МОНТАЖ КОМПЛЕКСНЫЙ – система организации монтажа соору-
жений, при которой разноимѐнные конструктивные элементы монтируют-
ся в едином, комплексном технологическом потоке.  
МОНТАЖ КОМПЛЕКТНО-БЛОЧНЫЙ – организация монтажа обо-
рудования и трубопроводов с максимальным переносом работ со строи-
тельной площадки в условия промышленного производства с агрегирова-
нием оборудования, трубопроводов и конструкций в блоки на предпри-
ятиях-поставщиках, а также на сборочно-комплектовочных предприятиях 
строительной индустрии и строительно-монтажных организаций с постав-
кой на стройки в виде комплектов блочных устройств.  
МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ – монтаж 
оболочек купольных, сводчатых, структурных и др. покрытий, проводи-
мый по двум основным технологиям: наземная сборка в кондукторах с 
последующим подъемом конструкции оболочки в проектное положение; 
сборка на проектных отметках.  
МОНТАЖ КРУПНОБЛОЧНЫЙ – способ монтажа зданий (сооруже-
ний); сборка зданий и сооружений из крупных геометрически неизменяе-
мых, конструктивно законченных блоков. При М.к. в проектное положе-
ние устанавливают укрупнѐнные пространственные монтажные блоки, 
собираемые на стройплощадке из сборных отправочных элементов.  
МОНТАЖ КРУПНОЭЛЕМЕНТНЫЙ – сборка зданий и сооружений 
из отдельных линейных или плоских крупных конструктивно закончен-
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ных элементов (колонн, подстропильных и стропильных ферм, панелей 
покрытия и др.). В отдельных случаях, главным образом при монтаже 
металлических конструкций, может иметь место предварительное укруп-
нение более мелких отправочных единиц в крупные конструктивно закон-
ченные монтажные элементы, например, полуферм в строительстве фер-
мы.  
МОНТАЖ НАВЕСНОЙ – последовательное присоединение монтируе-
мых элементов в горизонтальном или наклонном направлениях к ранее 
смонтированным конструкциям с их удержанием на весу до окончатель-
ного закрепления, замоноличивания швов между элементами и достиже-
ния бетоном (раствором) замоноличивания предусмотренной проектом 
прочности без установки временных или постоянных опор.  
МОНТАЖ НАВЕСНОЙ МОСТОВ – способ монтажа мостов, при 
котором пролѐтное строение постепенно наращивается и работает в пери-
од монтажа как консоль без опирания на монтажные стойки.  
МОНТАЖ НАДВИЖНОЙ – способ монтажа предварительно собран-
ных на уровне проектного положения конструкций путѐм перемещения их 
на место установки по временным рельсовым путям.  
МОНТАЖ НАРАЩИВАНИЕМ – способ монтажа, при котором выше-
лежащие элементы последовательно устанавливают на смонтированные 
нижележащие элементы.  
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ – комплекс производственных операций 
по установке оборудования или его составных частей на месте использо-
вания, выполняемый фирмами-поставщиками (шефмонтаж) или заво-
дскими специализированными бригадами.  
МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО – основные 
работы на строительстве и реконструкции действующих предприятий по 
установке технологического оборудования в проектное положение, закре-
пление, присоединение к нему различных коммуникаций, обеспечиваю-
щих подачу сырья, промежуточных продуктов, готовой продукции, воды, 
пара, различных отходов производства, электроэнергии, средств контроля 
и автоматики, и доведение его до эксплуатационного состояния.  
МОНТАЖ ОГРАНИЧЕННО СВОБОДНЫЙ – способ монтажа, при 
котором установка монтируемых элементов производится с ограничением 
свободы перемещения за счѐт точечного линейного или плоскостного 
фиксирования.  
МОНТАЖ ПОВОРОТОМ – способ монтажа, при котором элемент 
конструкции укладывают опорной частью на ранее смонтированный 
опорный шарнир и устанавливают вращением вокруг него в проектное 
положение.  
МОНТАЖ ПОДРАЩИВАНИЕМ – способ монтажа, при котором в 
начале собираются верхние элементы, а нижележащие элементы последо-
вательно присоединяются к ранее смонтированным после очередного 
подъѐма последних.  
МОНТАЖ ПОЛНОСБОРНЫЙ – способ монтажа сооружений, при 
котором закрепление элементов в проектном положении осуществляется 
без замоноличивания.  
МОНТАЖ ПОТОЧНО-СОВМЕЩЁННЫЙ – способ монтажа, при 
котором совмещаются во времени работы на различных захватках, выпол-
няемые поточными методами.  
МОНТАЖ ПОТОЧНЫЙ – способ монтажа, при котором специальные 
монтажные звенья или бригады выполняют определѐнный вид работ, 
последовательно переключаясь с объекта на объект или с захватки на 
захватку.  
МОНТАЖ ПОЭЛЕМЕНТНЫЙ – способ монтажа, при котором сбор-
ные элементы устанавливаются в проектное положение последовательно 
один за другим, без укрупнения их в блоки.  
МОНТАЖ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ – разновидность безвыверочного 
монтажа конструкций (оборудования) с применением специальных фик-
сирующих устройств, обеспечивающих ориентирование и установку 
конструкций (оборудования) в проектное положение без инструменталь-
ного контроля с полным ограничением свободы случайных перемещений.  
МОНТАЖ РАЗДЕЛЬНЫЙ – способ монтажа сооружения, при котором 
разноимѐнные конструктивные элементы монтируются самостоятельными 
специализированными технологическими потоками.  
МОНТАЖ С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (монтаж «с колес») – 
метод монтажа конструкций заводского изготовления, при котором они 
доставляются в рабочую зону строительной площадки в определенное 
время (в соответствии с почасовым графиком) и непосредственно с транс-
портных средств устанавливаются в проектное положение.  
МОНТАЖ СВОБОДНЫЙ – способ монтажа, при котором установка 
элементов в проектное положение производится их свободным перемеще-
нием за счѐт сочетания рабочих движений монтажного средства и дейст-
вий монтажников.  
МОНТАЖ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ – установка, размещение 
и закрепление согласно проекту вентиляционного оборудования и сети 
воздуховодов.  
МОНТАЖ СИСТЕМ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ – санитарно-
технические работы, связанные с сооружением систем отопления, венти-
ляции, газоснабжения, горячего водоснабжения, водопровода и канализа-
ции зданий и сооружений. По характеру сооружаемых устройств (систем) 
и способам производства работ различают две основные группы работ: 
наружные и внутренние.  
МОНТАЖ СКОЛЬЖЕНИЕМ – способ монтажа длинномерных конст-
рукций по вертикали, заключающийся в таком их уравновешивании, 
чтобы при подъѐме опорная часть скользила по горизонтали на катках.  
МОНТАЖ ТРАФАРЕТНЫЙ – способ монтажа, при котором ориенти-
рование и установка монтируемых элементов в проектное положение 

производится с ограничением свободы движения за счѐт пространственно-
го фиксирования с помощью особых кондукторов.  
МОНУМЕНТ – отдельно стоящий или входящий в архитектурно-
скульптурный комплекс памятник (обычно значительных размеров, пред-
полагающий масштабное, ансамблевое художественное решение) выдаю-
щемуся историческому событию или личности. Обычно М. представляет 
собой обелиск, колонну, статую и т.п.  
МОНУМЕНТАЛИЗАЦИЯ СРЕДЫ – стремление архитекторов и ди-
зайнеров придать средовым объектам монументальный (величественный, 
серьезный, основательный) характер, подчеркивающий значимость объек-
та в жизни человека и общества (правительственные учреждения, банки, 
мемориальные ансамбли и пр.). Богатый набор средств М. представлен в 
истории архитектуры и искусства: крупный, значительный масштаб, мас-
сивность, простота форм, симметрия, статичность, величественные про-
порции, ясная, спокойная композиция, подчеркнутая тектоничность, мате-
риальность и т.д. В произведении средового искусства степень М. целого 
является результатом совпадения проявлений этого свойства в архитек-
турно-пространственной ситуации и в характере сосредоточенной здесь 
деятельности и ее вещного оформления.  
МОНУМЕНТАЛЬНОСТЬ АРХИТЕКТУРЫ – художественное качест-
во, выражающее общественную значительность архитектурных сооруже-
ний, их долговечность, незыблемость. М. как категория оценки произведе-
ний искусства, соответствующая объектам, производящим впечатление 
величиной и мощностью, глубиной содержания. Это субъективная эмо-
ционально-образная дефиниция, относящая произведение к «монумен-
тальному» полюсу школы оценок, противоположному произведениям, 
«камерным», «интимным», развлекательным.  
МОРГА ЭЗЕМ (вешкезем) – кухонная лавка, вделанная в стену традици-
онной мокшанской избы.  
МОРЕ – часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями 
подводного рельефа и отличающаяся от открытой части океана гидроло-
гическим и метеорологическим режимом. Чем более замкнуто М. сушей, 
тем в большей степени оно отличается от океана; условно М. называют 
также некоторые открытые части океанов (например, Саргассово м.) и 
некоторые крупные озѐра (например, Каспийское, Мѐртвое), а также зали-
вы (Гудзонов, Мексиканский). По степени обособленности и особенно-
стям гидрологического режима М. подразделяются на внутренние, окра-
инные и межостровные.  
МОРЕ ОТКРЫТОЕ – в международном праве часть моря за пределами 
территории вод какого-либо государства; находится в общем пользовании 
всех государств.  
МОРЕ ПОЛУЗАМКНУТОЕ – море, частично ограниченное материками 
и отделенное от океана или прилегающего моря островами или цепью 
островов (например, Охотское море).  
МОРЕНА – отложения обломочного материала, накопленные или пере-
носимые непосредственно ледниками при их движении и выпахивании 
ложа; по составу очень разнообразны (от суглинков до валунов), неотсор-
тированы, содержат гальки и валуны с ледниковыми шрамами и полиров-
кой. В зависимости от условий образования различают М. движущиеся 
или отложенные. Движущиеся подразделяют на поверхностные (средин-
ная и боковые), внутренние и донные.  
МОРЕНА АБЛЯЦИОННАЯ – отложенные морены, возникающие при 
стаивании остановившегося ледника (мѐртвого льда) и «сгружении» рых-
лого материала всех морен на поверхность основной морены. М.а. пред-
ставлены преимущественно рыхлыми грубообломочными и песчаными 
частицами, что связано с выносом более мелкозернистого материала обра-
зующимися при таянии ледника водами.  
МОРЕНА БОКОВАЯ – валы, протягивающиеся вдоль боковых сторон 
ледникового языка, сложенные обломочным материалом, поступившим со 
склонов (коллювий обрушения и оползания, лавинный материал).  
МОРЕНА ВНУТРЕННЯЯ – обломочный материал, располагающийся и 
переносимый в толще льда внутренней части ледника. М.в. морен образу-
ется за счѐт обломков, поступающих со снежными лавинами в фирновый 
бассейн и вмерзающих в лѐд по мере его образования (в области питания 
ледника), а также, отчасти, за счѐт поверхностных (при попадании облом-
ков в трещины) и донных морен (внедрение материала из донной морены 
при движении ледника). В сложных ледниках пополнение внутренней 
морены может происходить и за счѐт слияния с донными моренами лед-
никовых притоков.  
МОРЕНА ДОННАЯ – обломочный материал, оторванный от ложа в 
процессе экзарации, и перемещаемый в придонных слоях ледника. Ре-
шающую роль в процессе образования мореносодержащего льда в основа-
нии ледника имеет послойно-пластичное течение и скольжение блоков и 
пластин льда по поверхностям срывов, обеспечивающие затаскивание 
материала внутрь ледника. С М.д. связан основной объѐм переносимого 
ледником обломочного материала.  
МОРЕНА КОНЕЧНАЯ (краевая) – валообразные возвышенности, 
распространѐнные по периферии ледника, и образующиеся за счѐт «сгру-
жения» обломочного материала при таянии его краевых частей. Среди 
М.к. выделяют насыпные (обязанные своим происхождением описанному 
механизму «сгружения» обломочного материала) и напорные, образую-
щиеся при напоре края движущегося ледника на уже отложенные насып-
ные морены и коренные породы.  
МОРЕНА ОСНОВНАЯ – отложенные морены, образующиеся образу-
ются как в процессе движения ледника, так и при его остановке и стаива-
нии за счѐт отслаивания части донной морены или при донном таянии 
ледника.  
МОРЕНА ОТЛОЖЕННАЯ – скопления обломочного материала, остав-
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ленного ледником после его отступления или стаивания, и образуются за 
счѐт всех видов движущихся морен. Среди М.о. выделяют три генетиче-
ских типа: конечные (или краевые), основные и абляционные.  
МОРЕНА ПОВЕРХНОСТНАЯ – обломочный материал, расположен-
ный на поверхности ледника. М.п. разделяется на боковые и срединные.  
МОРЕНА СРЕДИННАЯ – морена, образующаяся при слиянии ледни-
ков, когда их боковые морены объединяются в один вал.  
МОРЕНИЕ – крашение древесины морилкой для усиления ее естествен-
ного цвета, имитации малоценных пород под ценные и подкрашивание 
лаком.  
МОРИЛКА – краситель естественного происхождения, который изменяет 
цвет древесины без затемнения естественной структуры.  
МОРИОН – минерал, разновидность природных кристаллов кварца, 
имеющих черную окраску. Встречается в пегматитах. Поделочный камень, 
пьезоэлектрический материал.  
МОРОЗ – температура ниже 0°С. 
МОРОЗИЛЬНИК – камера бытового холодильника для быстрого замо-
раживания и хранения скоропортящихся продуктов, в которой поддержи-
вается температура не выше –18°С.  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ – свойство (способность) насыщенного водой 
материала (бетона, кирпича, горной породы и т.п.) выдерживать много-
кратное требуемое по условиям долговечности, число циклов поперемен-
ного замораживания и оттаивания без видимых признаков разрушения, а 
также снижения прочности и ухудшения иных свойств ниже установлен-
ного предела. Показатель М. – коэффициент М. (Кмрз).  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА – показатель качества бетона, харак-
теризуемый способностью сохранять физико-механические свойства при 
многократном воздействии попеременного замораживания на воздухе и 
оттаивания (над водой) и характеризующийся маркой по морозостойкости 
F.  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – способность 
плитки выдерживать при определенных условиях определенное число 
циклов замораживания и оттаивания без последующего появления дефек-
тов на глазурованной поверхности и (или) разрушения черепка.  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ РАСТВОРА – способность затвердевшего 
строительного раствора выдерживать многократное попеременное замо-
раживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии без признаков 
разрушения.  
МОРОЗОСТОЙКОСТЬ ЦЕМЕНТА – способность цементного камня 
противостоять многократному попеременному замораживанию и оттаива-
нию.  
МОРОСЬ – атмосферные осадки в виде мелких капель диаметром мень-
ше 0,5 мм, очень медленно выпадающие из облаков или тумана.  
МОРФОЛОГИЯ – 1) наука о форме и строении материалов (организ-
мов); 2) собственно форма и строение материалов (организмов).  
МОРФОЛОГИЯ В ДИЗАЙНЕ – наука о форме и строении объектов 
архитектурного и дизайнерского проектирования, которая исследует 
закономерности их объѐмно-пространственной организации и формообра-
зования, в т.ч. вопросы динамики этих форм и структур в зависимости от 
изменения функционального содержания этих объектов, особенностей их 
производства (сооружения), развития и амортизации и в связи с преобра-
зованиями внешних условий (контекста) их существования и эксплуатаци-
онное описание соответствующих объектов.  
МОРФОЛОГИЯ ЛАНДШАФТА – раздел ландшафтоведения, изучаю-
щий морфологическое строение ландшафта географического и его струк-
турные части (местности, урочища, фации).  
МОРФОСКУЛЬПТУРЫ – относительно небольшие формы рельефа 
земной поверхности, в образовании которых главную роль играют экзо-
генные процессы (речные долины, овраги, моренные гряды и др.).  
МОРФОСТРУКТУРЫ – крупные формы рельефа земной поверхности, 
ведущая роль в образовании которых принадлежит эндогенным процессам 
(например, равнинно-платформенные и горные области суши, впадины 
океанов). М. второго порядка – отдельные возвышенности, массивы, 
хребты и др.  
МОРЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – дефект, представ-
ляющий собой экстремальную форму образования оспин на лакокрасоч-
ном покрытии, характер которой отражен в названии. См. также оспины 
лакокрасочного покрытия.  
МОСТ – 1) инженерное сооружение для пропуска транспортного пути над 
естественным или искусственным препятствием (река, овраг, дорога) и 
состоящее из опор и одного или нескольких пролетных строений (проме-
жуточные опоры называются быками, крайние – устоями). Различают 
собственно М. (через реки и др. водотоки, виадуки) и эстакады (через 
безводные препятствия), путепроводы (через дороги). По назначению М. 
подразделяются на автодорожные, железнодорожные, пешеходные, со-
вмещѐнные и др., по материалу основных конструкций – на каменные, 
железобетонные, стальные, деревянные. В зависимости от конструктивной 
схемы пролѐтных строений М. бывают балочные, арочные, рамные, кон-
сольные, висячие, комбинированные. Особая группа М. – наплавные, 
разводные и сборно-разборные. 2) В деревянном зодчестве М. – перекры-
тие, пол деревянного рубленого строения; 3) Верхние сени двухэтажной 
избы, примыкающие к крытому двору крестьянской усадьбы.  
МОСТ АВТОДОРОЖНЫЙ – мост, предназначенный для движения 
безрельсовых транспортных средств и пешеходов.  
МОСТ АРОЧНЫЙ – мост, несущая конструкция пролѐтных строений 
которого выполнена в виде арок, арочных ферм или свода.  
МОСТ БАЛОЧНЫЙ – мост с пролетными строениями, основными 
несущими конструкциями которых служат балки или балочные фермы. 

Различают простые балочные пролетные строения, опирающиеся на 2 
опоры, и неразрезные, опирающиеся на 3 опоры и более. Пролетные 
строения М.б. выполняют из металла (сталь, алюминий), железобетона или 
дерева. По статической схеме различают: разрезные, температурно-
неразрезные, неразрезные, консольные.  
МОСТ ВАНТОВЫЙ – висячий мост, несущая конструкция пролѐтного 
строения которого поддерживается вантами или вантовыми фермами, 
закрепляемыми на пилонах и выполняющими функции упругих опор. 
Жесткое полотно дороги поддерживается тросами, закрепленными непо-
средственно на опорах. Использование высокопрочных стальных тросов 
позволяет экономить материалы, снизить затраты, а также делает конст-
рукцию более легкой. Различают: по восприятию распора (распорные, 
безраспорные), по числу плоскостей вант (одна или две), по взаимному 
положению вант («пучок» – радиальное; «арфа» – ярусно-параллельное; 
«веер» – ярусно-расходящееся; «звезда» – ярусно-сходящееся).  
МОСТ ВЗВОДНЫЙ – мост, возведенный на сваях.  
МОСТ ВИСЯЧИЙ – мост, несущая конструкция пролѐтного строения 
которого (балки жѐсткости) поддерживается висячими поясами из высо-
копрочных кабелей, тросов, канатов или шарнирных цепей, закрепляемы-
ми на пилонах. Основная несущая конструкция М.в. работает исключи-
тельно на растяжение. Различают безраспорный (висячий мост, у которого 
горизонтальная составляющая усилий, возникающих в кабелях, передается 
на балку жесткости), распорный (висячий мост, у которого горизонтальная 
составляющая усилий, возникающих в кабелях, передается на анкерные 
опоры).  
МОСТ ВОЗВОДНЫЙ – 1) подъемный мост при оборонительном соору-
жении; 2) взводный мост.  
МОСТ ВРЕМЕННЫЙ – мост, предназначенный для ограниченного 
срока службы. Как правило, М.в. строятся деревянными, поэтому срок 
службы таких мостов не превышает срока службы древесины (10-15 лет). 
Деревянные М.в. (или деревянные опоры моста) применяются в период 
постройки железной дороги или при восстановлении, на временных обхо-
дах, до постройки постоянного моста.  
МОСТ ВЫСОКОВОДНЫЙ – мост с высоким подмостовым габаритом; 
пролетное строение М.в. находится над рекой на уровне, обеспечивающем 
свободный пропуск паводка, ледохода, сплавного леса и судов.  
МОСТ ГОРОДСКОЙ – мост для движения транспорта (автомобилей, 
поездов магистральных железных дорог и метрополитена, трамваев) и 
пешеходов, прокладки коммуникаций, расположенный в черте города.  
МОСТ ДВУХЪЯРУСНЫЙ – мост, по которому движение транспортных 
средств осуществляется в двух уровнях (ярусах).  
МОСТ ДЕРЕВЯННЫЙ – мост с деревянными пролетными строениями 
и опорами. Основные системы М.д.: балочная, балочно-подкосная, с ре-
шетчатыми фермами, арочные и комбинированные. М.д. могут иметь и 
бетонные (массивные) опоры.  
МОСТ ДЕРЕВЯННЫЙ НАПЛАВНОЙ – наплавные мосты (обычно 
предназначаемые для автогужевого движения), строящиеся обычно в тех 
случаях, когда большая глубина воды или сильный ледоход делают прак-
тически невозможным устройство деревянного моста на свайных или 
ряжевых опорах.  
МОСТ ДОРОЖНЫЙ – сооружения для пропуска по ним автомобильной 
дороги через реку, овраг или другое препятствие. 
МОСТ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ – сооружение для перевода дороги через 
какое-либо препятствие.  
МОСТ ЖИВОЙ – деревянный мост на плавающих брѐвнах.  
МОСТ ЗАДНИЙ – комплекс узлов самоходных машин (например, авто-
мобиля, трактора), обычно передающий движителю крутящий момент от 
карданного вала или коробки передач и вертикальную нагрузку от кузова 
(рамы), а от движителя – окружные и боковые усилия на кузов (раму).  
МОСТ ЗАТОПЛЯЕМЫЙ – низководный мост, затопляемый при павод-
ке. 
МОСТ ЗЕМЛЯНОЙ – земляная насыпь с дорогой поверху, защищающая 
местность от разлива воды либо разделяющая водоемы. См. также дамба.  
МОСТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – устройство для измерения электрических 
сопротивлений, ѐмкостей, индуктивностей и т.д. методом сравнения с 
образцовой мерой; выполнено по схеме мостовой цепи с гальванометром в 
качестве нуль-индикатора.  
МОСТ КАБЕЛЬНЫЙ – висячий мост на проволочных тросах.  
МОСТ КАМЕННЫЙ – мост с каменным пролетным строением; состоит 
из устоев, сводов и надсводной эстакады с гидроизоляционным покрыти-
ем.  
МОСТ-КАНАЛ – мост, предназначенный для пропуска канала, часто 
судоходного.  
МОСТ КОСОЙ – мост, продольная ось которого пересекает ось препят-
ствия под косым углом.  
МОСТ КРАНА – несущая конструкция грузоподъемных кранов мостово-
го типа, предназначенная для движения по ней грузовой тележки, или 
конструкция между опорами козлового или полукозлового крана.  
МОСТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – мост, пролетные строения которого 
выполнены из металла.  
МОСТ НАПЛАВНОЙ – мост на плавучих опорах, состоящий из плаву-
чей части, представляющей собой ряд балок или ферм, опирающихся на 
плавучие опоры; въездов на мост в виде насыпи или эстакады; сопрягаю-
щей части, расположенной между плавучей частью и въездами и предна-
значенной для обеспечения возможности движения по мосту при измене-
нии горизонта воды; разводной части или выводного звена для пропуска 
судов. М.н. могут быть понтонными (временными и постоянными), дере-
вянными плотовыми и плашкоутными. М.н. постоянного типа строятся в 
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устьях крупных рек или через морские проливы, при очень большой глу-
бине воды или при грунтовых условиях, требующих глубокого заложения 
фундаментов, вследствие чего сооружение моста на неплавучих опорах 
технически сложно и/или экономически нецелесообразно.  
МОСТ НИЗКОВОДНЫЙ – мост, который незначительно возвышается 
над горизонтом меженных вод и при паводке затопляется или разбирается.  
МОСТ НИЗКОВОДНЫЙ – мост, пролетное строение которого затопля-
ется при проходе высоких вод.  
МОСТ ОТКАТНОЙ – разводной мост, у которого пролетное строение 
выводится из судоходного пролета путем перемещения в горизонтальном 
направлении вдоль его оси.  
МОСТ ПЕРЕДНИЙ (ось передняя) – комплекс узлов колѐсных само-
ходных машин, воспринимающий через подвеску вертикальную нагрузку 
от кузова (рамы) и передающий еѐ на управляемые колѐса, а от них ок-
ружные и боковые усилия на кузов (раму). Иногда М.п. передаѐт крутя-
щий момент от коробки передач через промежуточные элементы силовой 
передачи к управляемым ведущим колѐсам (ведущий М.п.).  
МОСТ ПЕШЕХОДНЫЙ – искусственное сооружение для пропуска 
пешеходной дороги через какое-либо препятствие (реку, канал, овраг и 
др.), а также через железную и автомобильную дороги. В последнем слу-
чае М.п. называется путепроводом.  
МОСТ ПЛАШКОУТНЫЙ – плавучий мост, опирающийся на плоско-
донные суда.  
МОСТ ПОВОРОТНЫЙ – разводной мост, подвижное пролѐтное строе-
ние которого при пропуске судов поворачивается в горизонтальной плос-
кости.  
МОСТ ПОДВОДНЫЙ – мост, пролетное строение которого располага-
ется под водой на глубине, обеспечивающей движение автомобилей 
вброд. М.п. применяются с целью обеспечения скрытности их положения 
и повышения их живучести.  
МОСТ ПОДЪЁМНЫЙ – 1) разводной мост, подвижное пролѐтное 
строение которого при пропуске судов поднимают в вертикальной плоско-
сти по направляющим пилонам с помощью специальных механизмов; 2) 
исторически мост над крепостным рвом, поднимающийся в случае напа-
дения неприятеля и преграждающий доступ в крепость.  
МОСТ ПОНТОННЫЙ – наплавной мост, опорами которого служат 
понтоны.  
МОСТ ПОСТОЯННЫЙ – мост, предназначенный для длительной 
эксплуатации, срок службы которого определяется долговечностью мате-
риала конструкции.  
МОСТ РАЗВОДНОЙ – низководный мост с подвижным разводным 
пролетным строением (строениями) – поворотным, вертикально-подъѐмным, 
раскрывающимся, коромысловым, откатным. Пролетные строения М.р. 
могут менять свое положение, обеспечивая свободный проход судов и 
других подвижных объектов. Сооружается обычно тогда, когда по эконо-
мически или архитектурным соображениям нецелесообразно делать весь 
мост достаточно высоким для пропуска судов большой высоты.  
МОСТ РАМНО-КОНСОЛЬНЫЙ – рамный мост, консоли несущих рам 
которого сопрягаются между собой при помощи шарниров.  
МОСТ РАМНО-ПОДВЕСНОЙ – рамный мост, консоли несущих рам 
которого сопрягаются с подвесными балками при помощи шарниров.  
МОСТ РАМНЫЙ – мост, конструктивную основу которого составляют 
продольные рамы, образованные главными балками, жѐстко связанными 
со стоечными опорами. Разновидности: однопролетный бесшарнирный; 
однопролетный двухшарнирный; многопролетный рамно-неразрезной, 
состоящий из жестко соединенных между собой Т-образных рам (по 
фасаду); многопролетный рамно-консольный, состоящий из Т-образных 
рам (по фасаду), соединенных между собой шарнирами, допускающими 
угловые перемещения сопрягаемых концов ригелей; многопролетный 
рамно-подвесной, состоящий из Т-образных рам (по фасаду), соединенных 
между собой подвесными пролетными строениями.  
МОСТ РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ – разводной мост, подвижное пролѐт-
ное строение которого или его части поднимается вверх поворотом вокруг 
поперечной горизонтальной оси.  
МОСТ РАСКРЫВАЮЩИЙСЯ ДВУКРЫЛЫЙ – разводной мост, у 
которого пролетное строение состоит из двух частей (крыльев), поворачи-
вающихся вокруг горизонтальных осей.  
МОСТ РЕКОНСТРУИРУЕМЫЙ – мост, подлежащий переустройству с 
полной заменой пролетных строений и использованием (полным или 
частичным) существующих опор.  
МОСТ С ЕЗДОЙ ПОВЕРХУ – мост, проезжая часть которого располо-
жена по верху пролетных строений.  
МОСТ С ЕЗДОЙ ПОНИЗУ – мост, проезжая часть которого расположе-
на на уровне низа пролетных строений.  
МОСТ С ЕЗДОЙ ПОСЕРЕДИНЕ – мост, проезжая часть которого 
расположена в средней по высоте части пролетного строения.  
МОСТ СЛИВНОЙ – запасной водоспуск в заводской плотине, предна-
значенный для прохода паводковых вод.  
МОСТ СОВМЕЩЁННЫЙ – мост для одновременного движения раз-
личных видов транспорта (главным образом автомобильного и железно-
дорожного) в одном или разных уровнях (обычно 2-ярусные). При преодо-
лении крупных преград М.с. экономически выгоднее, чем раздельные 
мосты; однако М.с. требует устройства на берегах довольно сложных 
транспортных развязок.  
МОСТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – мост, предназначенный для пропуска тру-
бопроводов, кабелей и т.п.  
МОСТ ТРАНСПОРТНО-ОТВАЛЬНЫЙ – самоходный агрегат непре-
рывного действия для перемещения вскрышных пород на расстояние в 

сотни м. Применяется в комплексе с многоковшовым экскаватором. Про-
изводительность до 7500 м

3
/ч.  

МОСТ ЦЕПНОЙ – висячий мост, главный несущий элемент которого 
выполнен в виде шарнирной цепи из отдельных фасонных звеньев. 
МОСТИК – каменная, бетонная или деревянная декоративная конструк-
ция, соединяющая берега ручьев, озер, запруд. 
МОСТИК АКУСТИЧЕСКИЙ – элемент ограждающей звукоизоли-
рующей конструкции, обладающий большей звукопроводностью, чем 
основная конструкция.  
МОСТИК ТЕПЛОВОЙ – элемент ограждающей конструкции, обла-
дающий большей теплопроводностью, чем основная конструкция.  
МОСТИК ХОЛОДА – участок кладки или иной строительной конструк-
ции, обладающий пониженными теплоизоляционными свойствами и 
быстро промерзающий, способствуя охлаждению помещения, образова-
нию конденсата и т.п. 
МОСТКИ – сооружение в виде мостика с горизонтальным или наклон-
ным настилом, предназначенное для прохода при проведении техническо-
го обслуживания или ремонта грузоподъемного крана.  
МОСТОВАЯ – дорожное покрытие, вымощенное из штучных изделий 
(шашки, плит, камней и т.п.); обычно из камней, укладываемых на основа-
нии со взаимной перевязкой швов.  
МОСТОВАЯ БРУСЧАТАЯ – твердое капитальное дорожное покрытие 
из каменных (или шлаковых) брусков, форма которых близка параллеле-
пипеду при небольшом встречном скашивании граней (брусчатки).  
МОСТОВАЯ БУЛЫЖНАЯ – покрытие переходного типа, устраиваемое 
из булыжного камня или из грубоколотой каменной шашки. 
МОСТОВАЯ МОЗАИКОВАЯ (клейнпфлястер) – усовершенствован-
ное капитальное покрытие, устраиваемое из мозаиковой шашки.  
МОСТОВАЯ МОЗАИЧЕСКАЯ (мостовая рижская) – дорожное по-
крытие из булыжных камней, околотых сверху и с боков, что делает про-
езжую часть более ровной и стабильной.  
МОСТОВАЯ ТОРЦОВАЯ (шашечная настилка)– мостовая, устраи-
ваемая из шестигранных или прямоугольных деревянных шашек, устанав-
ливаемых торцом на жѐстком основании. Обычная высота таких шашек, 
которые укладывались на песок поверх дощатой основы – 20 см, попереч-
ник – от 30 до 35 см.  
МОСТОВНИК – см. галызь.  
МОТЕЛЬ – гостиничное учреждение для автотуристов круглогодичного 
функционирования с развитым составом обслуживающих помещений и 
техническим обслуживанием легковых автомобилей. В России наиболее 
распространены целевые М. для автотуристов, прибывающих в зоны 
отдыха, туристские центры и курорты с рекреационными целями.  
МОТОДРОМ – спортивное сооружение для тренировок и соревнований 
по мотоциклетному спорту. Включает трек (длиной 1-2 км), кольцевую 
(замкнутую) гаревую дорожку, поле для мотобола, трибуны и др.  
МОТОИНСТРУМЕНТ (инструмент моторный) – ручная переносная 
машина, привод к которой осуществляется от двигателя внутреннего 
сгорания, а вспомогательные рабочие движения выполняются работаю-
щими. М. предназначены для механизации различных операций в строи-
тельстве и промышленности строительных материалов. К основным видам 
М. относятся: мотоперфораторы, мотопилы и мотобетоноломы.  
МОТОК АРМАТУРЫ (бухта арматуры) – вид упаковки стержневой 
арматуры диаметром до 12 мм, а также арматурной проволоки и канатов.  
МОТОР – см. двигатель. 
МОЧАЖИНЫ (мочаки) – постоянно мокрые, часто неравномерно по-
росшие камышом и осокой участки земной поверхности в местах выхода 
на поверхность подземных вод.  
МОШКА – дефект (порок) стекла в виде мелких пузырьков в стекломассе.  
МОЩЕНИЕ – устройство по подготовленному основанию искусственно-
го покрытия какой-либо поверхности (дороги, улицы и т.п.) из отдельных 
штучных камней, деревянных брусков, резиновых и чугунных блоков.  
МОЩЕНИЕ В ПРИЧЕРТЬ С ВЫТЕСОМ – мощение досками, соз-
дающее гладкую и ровную поверхность.  
МОЩНОСТЬ – физическая величина; энергетическая характеристика, 
равная отношению работы к интервалу времени затраченного на ее совер-
шение. Измеряется в ваттах.  
МОЩНОСТЬ ЗВУКА – энергия, передаваемая (переносимая) звуковой 
волной через рассматриваемую поверхность в единицу времени. Среднее 
значение М.з., отнесѐнное к единице площади, называют интенсивностью 
звука.  
МОЩНОСТЬ ЗВУКОВАЯ – полная звуковая энергии в заданной полосе 
частот, излучаемая источником звука в окружающую среду в определен-
ном интервале времени, деленная на этот интервал. Единица измерения 
М.з. – ватт (Вт).  
МОЩНОСТЬ КОЛОНКИ ГАЗОВОЙ – показатель, отражающий 
количество воды, которую колонка может пропустить (нагреть) через себя 
за одну минуту.  
МОЩНОСТЬ КРЮКОВАЯ – см. мощность тяговая. 
МОЩНОСТЬ НАСОСА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – передаваемая от 
насоса на поток полезная мощность.  
МОЩНОСТЬ ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТНОГО СООРУЖЕНИЯ 
– производительность очистного сооружения при биологической очистке 
сточных вод, выраженная в снижении загрязняющих веществ по биологи-
ческому потреблению кислорода на 1 м

3
 объема сооружения в сутки.  

МОЩНОСТЬ ПОЛИГОНА – количество отходов, которое может быть 
принято на полигон в течение года в соответствии с проектными данными.  
МОЩНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО – макси-
мально возможный годовой выпуск планируемой продукции в условиях 
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полного использования оборудования, площадей в соответствии с задан-
ным режимом работы и применения передовых форм организации произ-
водства и труда.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – максимально возможный 
годовой объем производства продукции (работ, услуг), который может 
быть выполнен предприятием при наличных производственных ресурсах 
и их полном использовании. Годовой объем производства продукции 
(работ, услуг) может быть рассчитан путем умножения М.п. на коэффици-
ент использования.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВХОДНАЯ – переменная 
величина, определяется на начало расчетного года с учетом планируемой 
номенклатуры и интенсификации выполнения производственных процес-
сов заводами, измеряемая в м

3
 продукции, м

2
 сооружаемых зданий и др.  

МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ВЫХОДНАЯ – величина, 
определяемая вместе с входной мощностью, с учетом выполнения меро-
приятий по вводу в действие новых мощностей, новых организационно-
технических решений и выбытия существующего в результате морального 
и физического износа оборудования или других причин.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ – наибольший объѐм строительно-монтажной продукции в 
стоимостном или физическом измерении, который может выполнить за 
год строительно-монтажная организация при условии полного использо-
вания имеющихся производственных фондов и рабочей силы. М.п.о.с. 
нельзя отождествлять с ее производственной программой, так как послед-
няя показывает лишь степень использования этих максимальных возмож-
ностей.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЙ – потенциальные возможности по производ-
ству строительно-монтажных работ, созданию строительной продукции, 
оказанию строительных услуг при полном использовании находящихся в 
ее распоряжении производственных ресурсов и минимальных издержках 
производства. М.п.о.с.-м. специализированной определяются в натураль-
ных (кубометры земляных работ, количество смонтированных конструк-
ций и т.д.) и в стоимостных показателях.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНОГО – максимальный объем строительных или монтажных работ, 
а также услуг (в стоимостных или натуральных показателях), который 
может выполнить организация (предприятие) собственными силами за 
определенный промежуток времени в конкретных производственно-
хозяйственных условиях функционирования.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНАЯ – сумма мощ-
ностей технологических линий, заложенная в проектной документации.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДНЯЯ – средняя величи-
на суммы входной и выходной производственной мощности.  
МОЩНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – макси-
мально возможный объем строительно-монтажных работ или их отдель-
ных видов, который может быть выполнен собственными силами строи-
тельно-монтажной организации в планируемом периоде при соответст-
вующей структуре работ и наиболее полном использовании имеющихся 
трудовых, материально технических и финансовых ресурсов на основе 
организации производства, труда и управления в условиях сложившейся 
производственной структуры.  
МОЩНОСТЬ РЕЗЕРВНАЯ «ХОЛОДНАЯ» – запасы мощности строи-
тельных предприятий преимущественно в виде производственных площа-
дей или мощности оборудования, предусмотренные в проекте (при созда-
нии нового или реконструкции существующего предприятия). М.р.х. 
включается в производственный процесс по мере возникновения потреб-
ности в ней, например, при приспособлении предприятия к выпуску про-
дукции с изменившимися параметрами (повышение технологической 
гибкости) или при необходимости наращивания мощности.  
МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ – количество теплоты, образующееся в 
результате сжигания топлива, подводимого к горелке (топке) теплогенера-
тора в единицу времени.  
МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ ПОДВОДИМАЯ – произведение объемно-
го или массового расхода и низшей теплоты сгорания газа, приведенного к 
стандартным условиям.  
МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ ПОДВОДИМАЯ НОМИНАЛЬНАЯ – 
подводимая тепловая мощность, указанная изготовителем.  
МОЩНОСТЬ ТЕПЛОВАЯ ПОДВОДИМАЯ ПРИ ЗАЖИГАНИИ – 
средняя подводимая тепловая мощность в течение защитного времени 
зажигания, выраженная в процентах номинальной подводимой тепловой 
мощности.  
МОЩНОСТЬ ТЯГОВАЯ – показатель технической и эксплуатационной 
характеристики самоходной машины; мощность, развиваемая машиной 
(обычно трактором) на буксирном устройстве: произведение тягового 
усилия на среднюю скорость движения машины. М.т. – мощность, кото-
рую трактор расходует на перемещение работающих в агрегате с ним 
машин (орудий). Выражается в кВт. М.т. колѐсных тракторов (при прочих 
равных условиях) ниже, чем гусеничных вследствие большего буксования 
движителей. Условия определения М.т. должны удовлетворять опреде-
ленным требованиям (оговариваются стандартами).  
МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННАЯ – сумма номинальных мощностей 
электрических машин одного вида (например, генераторов), входящих в 
состав промышленного предприятия или электрической установки. Под 
М.у. энергетической системы понимают суммарную номинальную актив-
ную мощность генераторов электростанций, входящих в состав системы.  
МОЩНОСТЬ УСТАНОВЛЕННАЯ УДЕЛЬНАЯ – общая мощность 
осветительной установки, предусмотренная для ее питания, отнесенная к 

освещаемой площади.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – работа электрического тока в 
единицу времени. В цепи постоянного тока М.э. равна произведению 
напряжения и тока. В цепи переменного тока различают полную мощ-
ность, активную мощность, реактивную мощность.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ АКТИВНАЯ – среднее за период 
значение мощности переменного тока; характеризует среднюю скорость 
преобразования электромагнитной энергии в другие формы (тепловую, 
механическую, световую и т.д.). Измеряется в ваттах. Для синусоидально-
го тока равна произведению действующих (эффективных) значений тока и 
напряжения на косинус угла сдвига фаз между ними.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ РАБОЧАЯ – располагаемая 
мощность электростанции, за вычетом мощности оборудования, выведен-
ного в ремонт.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ – суммарная активная мощ-
ность, отдаваемая в данный момент времени генерирующей электроуста-
новкой (группой электроустановок) приемникам электрической энергии, 
включая потери в электрических сетях.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ РЕЗЕРВНАЯ – разность 
между рабочей мощностью генерирующей электроустановки и мощно-
стью, генерируемой в установленный момент времени.  
МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ УСТАНОВЛЕННАЯ – 
наибольшая активная электрическая мощность, с которой электроустанов-
ка может длительно работать без перегрузки в соответствии с технически-
ми условиями или паспортом на оборудование.  
МР – аббревиатура от «методические рекомендации».  
МРАМОР – кристаллическая горная порода, образовавшаяся в результате 
перекристаллизации и метаморфизма известняков и доломитов. Состоит 
главным образом из минерала кальцита. Предельная прочность на сжатие 
– 100-300 МПа. Разнообразен по окраске, нередко с красивым узором, 
отличается высокой декоративностью и низкой кислотостойкостью, хоро-
шо полируется; ценный декоративный и поделочный камень, скульптур-
ный и отделочный материал. В строительстве применяется в основном 
качестве облицовочного строительного материала, а М. крошка и пудра в 
качестве заполнителей для декоративных штукатурных растворов.  
МРАМОР ИСКУССТВЕННЫЙ – отшлифованный гипс, обработанный 
квасцами и смешанный с минеральными красками. 
«МРАМОР ЛИТОЙ» («полимер литой») – материал, применяемый для 
изготовления сантехники, который состоит из измельченного до состояния 
крошки натурального наполнителя (мрамор или гранит), прессованного 
при высокой температуре вместе с синтетическим связующим. Из М.л. 
выполняют моноблоки – комплекты, в которых столешница и раковина 
образуют единое целое. «М.л.» отличается пластичностью, легкостью.  
МРАМОР ПЕРБЕКСКИЙ – похожий на мрамор английский известняк 
из г. Пербека в Дорсете; применяется в основном как облицовочный мате-
риал для фасадов зданий.  
MC – аббревиатура от «метрологическая служба»; см. служба метрологи-
ческая. 
МТС – см. система единиц МТС. 
МУ – аббревиатура от «методические указания». 
МУВИНГ – см. компания мувинговая. 
МУДЕХАР – условное название испано-христианской архитектуры в 
отвоеванных испанцами областях, в которой использовались традиции и 
формы мавританского зодчества.  
МУЗЕЙ – специальное здание или комплекс строений, предназначенные 
для коллекционирования, изучения и популяризации памятников матери-
альной и духовной культуры.  
МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК – музей, в состав которого, помимо экспозиций, 
входят расположенные на территории заповедников архитектурные, исто-
рические, а также природные памятники, например историко-архитектурные, 
культурные М.-з. «Абрамцево», «Михайловское», «Ясная Поляна».  
МУКА ДРЕВЕСНАЯ – древесные частицы заданного гранулометриче-
ского состава, полученные путем сухого механического размола древеси-
ны (обычно стружек). М.д. используется в качестве наполнителя для клея в 
количестве 3-5%; применяется в производстве линолеума, ксилолита, 
взрывчатых веществ, а также как шлифующий и полирующий материал. 
МУКАРНАТ – сталактитовый свод; см. сталактит, 2. 
МУКАРНЫ – см. сталактит, 2. 
МУЛДЕН-ГЕВЕЛЬБЕ – см. свод мулден-гевельбе.  
МУЛЬДА – 1) в сталеплавильном производстве стальной короб вмести-
мостью 0,25-3,3 м

3
, служащий для загрузки шихтовых материалов в стале-

плавильную печь; 2) в доменном производстве форма (изложница), слу-
жащая для отливки чугунных чушек на разливочной машине; 3) в геоло-
гии – пологая синклинальная складка, имеющая форму чаши.  
МУЛЬДА СДВИЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ – участок 
земной поверхности, подвергшийся сдвижению под влиянием подземных 
разработок.  
МУЛЬТИМЕДИА – одновременное использование различных форм 
представления информации и ее обработки в едином объекте-контейнере в 
виде комбинации текста, графики, речи, музыки, движущихся изображе-
ний, видеосюжетов; средства М. – программные и аппаратные средства, 
обеспечивающие воспроизведение на экране дисплея видеоинформации 
(со звуковым сопровождением), записанной на компакт-диске (CD-ROM), 
полученной по компьютерной сети, электронной почте, каналам телевизи-
онного вещания.  
МУЛЬТИМОДУЛЬ – см. модуль укрупнѐнный. 
МУЛЬТИПЛИКАТОР – см. валовой рентный мультипликатор.  
МУЛЬТИПЛИКАТОР ДЕПОЗИТНЫЙ – показатель масштаба пре-
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дельно допустимого увеличения величины банковских депозитов при 
росте избыточных резервов на 1 рубль.  
МУЛЬТИРУМ (система «мультирум») – распределение видео- и аудио-
сигнала по домовладению или помещению, а также вывод аудио и видео и 
за пределы территории самого здания – например, на прилегающую тер-
риторию. М. представляет собой комплект аппаратуры, который можно 
установить даже в подсобном помещении, от него по стенам дома прокла-
дываются кабели, и сигнал выводится на встроенные в стены динамики и 
дисплеи.  
МУЛЬТИЦИКЛОН – см. циклон батарейный.  
МУЛЬЧИРОВАНИЕ – покрытие обнаженного грунта торфом, перегно-
ем, опилками и др. органическим материалом. М. ослабляет испарение 
влаги, уменьшает амплитуду колебания температуры грунта (почвы) в 
течение суток, предупреждает образование почвенной корки.  
МУЛЮРА – архитектурные «лепные детали» (рельефы, волюты, маска-
роны, различные профили), которые в действительности отлиты в формах 
из жидкой смеси гипса с различными наполнителями. См. также лепнина.  
МУЛЯЖ – точное воспроизводство, копия предмета (например, скульп-
тур, архитектурных деталей, некоторых экспонатов в музеях и на выстав-
ках) из гипса, воска, глины, папье-маше.  
МУМИЯ – пигмент коричневато-красного цвета. Различают М. природ-
ную и искусственную. Широко используют в производстве красок, эмалей, 
грунтовок.  
МУМИЯ ИСКУССТВЕННАЯ – светостойкий пигмент красного цвета, 
изготовляемый путем прокаливания железного купороса совместно с 
породами, содержащими углекислый кальций (мел, известняк). Вследст-
вие высокой красящей и кроющей способности М.и. широко применяют 
для всех видов покрытия по дереву и штукатурке.  
МУМИЯ ПРИРОДНАЯ – природный железоокисный пигмент (тонко-
дисперсный порошок глины, окрашенный оксидом железа в красные 
тона). В зависимости от содержания Fe2O3 цвет М.п. меняется от светлого 
до темно-коричневато-красного. Благодаря высокой светостойкости и 
малой стоимости М.п. широко применяют для приготовления масляных и 
клеевых красок.  
МУНДШТУК СВАРОЧНОЙ ГОЛОВКИ – часть сварочной головки, 
предназначенная для направления сварочной проволоки в зону сварки и 
подвода к ней электрического тока.  
МУНИЦИПАЛИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ – передача земли (безвозмездно или 
за выкуп) органам местного самоуправления (муниципалитетам).  
МУНСА – баня в традиционной башкирской усадьбе.  
МУНЦ-МЕТАЛЛ – разновидность латуни, сплав меди (57-61%) с цинком 
(остальное), иногда с добавками свинца (0,8-1,9%). Высокая коррозионная 
стойкость, легко деформируется и обрабатывается резанием. Изготовляют 
многие детали машин и приборов.  
МУНЧА – традиционная бревенчатая чувашская баня, возведенная в 
стороне от крестьянской усадьбы.  
МУРАВЛЕНЫЙ – покрытый зеленой глазурью.  
МУРОЛЬ – древнерусское название каменщика, зодчего (через польское 
murol, от лат. murus – стена; отсюда также – муровать, замуровывать).  
МУРЬЯ – лачуга, землянка.  
МУСКОВИТ – породообразующий минерал группы слюд, белая слюда, 
KAl2.[AlSi3O10](OH,F)2. Цвет светло-коричневый, зеленоватый, краснова-
тый (рубиновый М.); часто бесцветный. Твердость по минералогической 
шкале 2,5-3,5; плотность 2,8-3,0 г/см

3
. Крупнокристаллический М. исполь-

зуется как диэлектрик в радио-электротехнике; молотый и природный 
мелкочешуйчатый М. применяется в промышленности стройматериалов, 
для лощения бумаги, как теплоизолятор в паровых котлах, при изготовле-
нии автопокрышек и др. изделий.  
МУСОР – мелкие неоднородные сухие или влажные отходы.  
МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – разбитые строительные детали и отходы, 
образующиеся при строительстве зданий. При правильной организации 
работ и рациональном использовании материальных ресурсов количество 
строительного мусора может быть сведено к нулю.  
МУСОРОДРОБИЛКА – аппарат для размельчения (дробления) бытово-
го мусора.  
МУСОРОПРОВОД – устройство в многоэтажных жилых и других зда-
ниях для удаления мусора; представляет собой вертикальный трубопровод 
или канал для спуска мусора в мусороприѐмную камеру. Наиболее рас-
пространѐн так называемый сухой М., состоящий из ствола (канала) с 
вентиляционной трубой (верхняя часть ствола), загрузочных клапанов, 
мусороприѐмной камеры с мусоросборниками или контейнерами. Ствол, 
выполняемый обычно из асбестоцементных труб диаметром 400 мм, 
должен быть вертикальным, иметь гладкую внутреннюю поверхность и 
звукоизоляционную обделку. Загрузочные клапаны (на отводах мусоро-
провода) устанавливают на лестничных клетках или в кухнях квартир. 
Мусороприѐмная камера располагается под стволом М. в 1-м этаже или в 
подвале здания; еѐ минимальные размеры (допускающие размещение 
мусоросборников): высота 2,5 м, ширина 1,5 м, длина 2,5 м. Перспектив-
ным считается присоединение М. к вакуумно-пневматической системе 
мусороудаления.  
МУСОРОСБОРНИК – контейнер для сбора мусора, устанавливаемый в 
мусороприѐмной камере здания под мусоропроводом или в специально 
отведѐнном месте.  
МУСОРОУДАЛЕНИЕ – совокупность мероприятий по удалению мусо-
ра с целью его уничтожения или утилизации.  
МУТЕНИЯ (Cuibourtia arnodiana) – дерево, применяемое в качестве 
сырья для изготовления строительных материалов и изделий. М. произра-
стает в тропической Западной Африке. Зрелая древесина имеет окраску от 

светло-коричневой до оливково-коричневой с темно-фиолетовыми луча-
ми, она блестящая и очень декоративная. Хорошо подходит для изготов-
ления мебели и паркета. М. относительно твердая, устойчивая к нагрузкам 
и деформациям; при сушке практически не трескается и не коробится. 
Плотность 0,8-0,9 г/см

3
, твердость – 4,0.  

МУТНОСТЬ – показатель (характеристика) способности среды рассеи-
вать проходящий через нее свет.  
МУТОВКА – 1) участок древесного ствола, где несколько сучьев или 
сучков расположены примерно на одной высоте; 2) простейшая водяная 
мельница, в которой небольшое колесо и жернов закреплены на общем 
вертикальном валу.  
МУТУЛ (мутула) – плоский наклонный выступ прямоугольной формы 
под выносной плитой карниза, венчающего здание. М. – типичный эле-
мент дорического ордера, где они равномерно располагались по нижней 
поверхности выносного элемента карниза. Плоскости М. обычно украше-
ны гуттами («каплями») – тремя параллельными рядами по шесть «ка-
пель» в каждом ряду.  
МУФТА – 1) устройство для соединения (постоянного или временного) 
валов, тяг, труб, канатов, кабелей и т.п. Различают М. соединительные 
(жѐсткие и подвижные), сцепные (соединяющие и разъединяющие детали 
на ходу через систему управления), предохранительные и обгонные (пере-
дающие вращение только в одном направлении). 2) Массивный декора-
тивный элемент круглой, квадратной или многоугольной формы, охваты-
вающий ствол колонны либо пилястры.  
МУФТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – асбестоцементное изделие цилин-
дрической формы для соединения асбестоцементных труб.  
МУФТА АСИНХРОННАЯ – электромагнитная муфта скольжения для 
плавного регулирования частоты вращения приводимого механизма при 
практически постоянной частоте вращения электродвигателя. 
МУФТА ВОРОТ ФРИКЦИОННАЯ – устройство в силовой цепи, 
предназначенное для ограничения крутящего момента (усилия), переда-
ваемого на полотна ворот.  
МУФТА БЕЗНАПОРНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – муфта, предна-
значенная для использования в трубопроводах с давлением транспорти-
руемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное.  
МУФТА ЗАЩИТНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – защитная элек-
тротехническая арматура для предохранения провода от истирания при его 
перемещении в многороликовом подвесе.  
МУФТА КАБЕЛЬНАЯ – трубчатое устройство для соединения концов 
кабелей или их ответвления, обеспечивающее прочность соединения, 
герметичность и защиту от коррозии.  
МУФТА НАРЕЗНАЯ – предназначается для соединения стержней с 
винтовым профилем.  
МУФТА НАПОРНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – муфта, предназна-
ченная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим 
атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа.  
МУФТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – 
защитная электротехническая арматура для предохранения провода от 
повреждения при возможном ударе об арматуру.  
МУФТА СТЯЖНАЯ – деталь оттяжки в виде металлической трубки с 
внутренней резьбой разного направления для стягивания ветвей растяну-
тых элементов.  
МУФТА ТРЕНИЯ – часть наконечника зонда для статического зондиро-
вания грунтов, расположенная над конусом и воспринимающая сопротив-
ление грунта на боковой поверхности.  
МУШАРАБИ – выступные балконы на стенах средневековых укрепле-
ний для навесной стрельбы. Устраивались преимущественно над воротами 
для их обороны. С появлением огнестрельного оружия М. исчезли. Пер-
вые зачатки М. появились в Древнем Египте и Вавилонии, но особого 
распространения не получили.  
МУШКА – дефект керамических плиток и санитарно-керамических 
изделий, представляющий собой точку темного (коричневого, черного, 
зеленого) цвета размером до 1 мм (для санитарно-керамических изделий) 
или до 2 мм (для плиток).  
МФП – аббревиатура от «мочевиноформальдегидный пенопласт»; см. 
пенопласт мочевиноформальдегидный. 
MX – аббревиатура от «метрологическая характеристика»; см. характери-
стика метрологическая.  
МШИСТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – дефект обработки древесины при 
обработке режущим инструментом, представляющий собой наличие на 
поверхности древесины заусенец, часто расположенных пучков не полно-
стью отделенных волокон и мелких частиц древесины.  
МЫЗА – загородный дом со служебными постройками, составляющими 
обособленный усадебно-хозяйственный комплекс; характерен для прибал-
тийских территорий; в Эстонии – как отдельная усадьба с хозяйственными 
постройками, так и хутор.  
МЫЛА – соли высших жирных кислот, а также нафтеновых и смоляных 
кислот. Получают из животных и растительных жиров, нафтеновых ки-
слот, канифоли, таллового масла. Растворимые в воде М. (обычно натрие-
вые и калиевые) обладают моющим действием и составляют основу туа-
летного, хозяйственные и технические мыла. М. применяют для стабили-
зации эмульсий, синтетических латексов, пен, в качестве присадок, струк-
турирующих добавок.  
МЫЛО – 1) см. плитка; 2) см. мыла. 
МЫЛЬНЯ (мыльни) – помещение в русской бане, непосредственно 
предназначенное для мытья тела; см. бани русские.  
МЫС – участок побережья, вдающийся окончанием в море, озеро или 
реку.  
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МЫТНИЦА (мытня) – исторически – застава, на которой взымали мыт – 
пошлину за провоз товаров и прогон скота.  
МЭГАРАП – погреб со столбовым каркасом в традиционной башкирской 
усадьбе.  
МЭД – мощность эквивалентной дозы внешнего гамма-излучения.  
МЮГЫРЕП – см. нѐреп.  
МЮЗЛЕ – укупорочное металлическое средство, применяемое для уку-

поривания бутылок с пищевыми жидкостями, имеющими избыточное 
давление, закрепляемое на горловине после укупоривания ее пробкой.  
МЮНСТЕР – старинное название католического монастыря, монастыр-
ской церкви или капеллы.  
МЯ – традиционное жилище ненцев, представляющее собой вариацию 
чума; см. чум.  

 

 
 

 

 
 

НН  
 

 
 

 
НАБЕРЕЖНАЯ – ограждающее или защитное сооружение, окаймляю-
щее береговую линию моря, реки, озера или водохранилища и придающее 
берегу правильную форму в плане и поперечном профиле. Н. разделяются 
на городские и портовые.  
НАБЕТОНКА – слой бетона поверх каменных или бетонных горизон-
тальных поверхностей.  
НАБИВКА – см. подбой.  
НАБЛЮДЕНИЕ – целенаправленное восприятие, обусловленное задачей 
деятельности; выделяют научное Н., восприятие информации на приборах, 
Н. как часть процесса художественного творчества и т.п. Основное усло-
вие научного Н. – объективность, т.е. возможность контроля путѐм либо 
повторного Н., либо применения иных методов исследования (например, 
эксперимента).  
НАБЛЮДЕНИЕ ВИЗУАЛЬНОЕ – наблюдение, производимое невоо-
ружѐнным глазом или с помощью оптического прибора.  
НАБЛЮДЕНИЕ ВЫБОРОЧНОЕ – статистическое изучение части 
совокупности (выборки), организованной т.о., чтобы обеспечивалось еѐ 
соответствие свойствам генеральной совокупности. Выборочным путѐм 
получают часть сведений при переписях населения.  
НАБЛЮДЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ – инструмен-
тальные измерения и визуальные наблюдения за состоянием отдельных 
компонентов природной среды в целях оценки и прогноза их метеороло-
гических, гидрологических и климатических характеристик и параметров, 
а также за гидрометеорологическими явлениями.  
НАБЛЮДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТАЦИО-
НАРНОЕ – постоянные (непрерывные или периодические) наблюдения 
(измерения) за изменениями состояния отдельных факторов (компонен-
тов) инженерно-геологических условий территории в заданных пунктах.  
НАБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНОЕ – разовое изучение рабочего про-
цесса, в результате которого должны быть получены: описание конкрет-
ных организационно-технических условий, в которых протекал процесс; 
обоснованные данные о характере и размерах затрат рабочего времени; 
данные о количестве произведенной за время наблюдений продукции по 
каждому элементу и процессу в целом. Н.н. состоят из описания характе-
ристики процесса, замеров рабочего времени, времени использования 
машин, количества произведенной продукции, первичной обработки 
результатов. Н.н. различаются по цели исследования, способу наблюдения, 
характеру учета затрат рабочего времени и точности учета этих затрат. 
Наиболее распространенные виды Н.н.: фотоучет, хронометраж, техниче-
ский учет.  
НАБЛЮДЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ – систематический сбор ин-
формации о массовых общественных явлениях (например, отчѐтность, 
переписи) по заранее определенной программе; может быть сплошным 
или выборочным. Осуществляется путѐм повседневной записи явлений 
(текущая регистрация) или путѐм периодических обследований.  
НАБЛЮДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЕ – постоянные (непрерывные или 
периодические) наблюдения за изменениями состояния отдельных компо-
нентов инженерно-геокриологических условий территории в заданных 
пунктах.  
НАБЛЮДЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЕ В РАЙОНАХ РАЗВИТИЯ 
ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ – единая система, 
включающая: комплексные наблюдения за инженерно-геологическими 
процессами, гидрогеологическими условиями, изменением свойств грун-
тов, деформациями естественных оснований, сооружениями инженерной 
защиты и др.; анализ результатов.  
НАБОР – совокупность, подбор предметов одного назначения, образую-
щих нечто целое, комплект, например Н. инструментов.  
НАБОР КОЛОНКОВЫЙ – буровой инструмент, предназначенный для 
кольцевого разрушения грунта, приема и сохранения керна.  
НАБОР РАБОЧИХ ОРГАНИЗОВАННЫЙ – одна из форм мобилиза-
ции рабочих для новостроек (особенно Севера и Востока), сезонных от-
раслей производства (лесозаготовки, рыбная промышленность и др.).  
НАБОР ЗДАНИЙ МОБИЛЬНЫХ (инвентарных) – совокупность 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений различного функцио-

нального назначения, типа и вместимости (мощности и др.), необходимых 
для обеспечения нормальной деятельности эксплуатирующей их органи-
зации.  
НАБРЫЗГ – нанесение жидкого материала (краски, строительного рас-
твора и т.п.) путем распыления на подготовленную поверхность с целью ее 
защиты, изоляции или отделки.  
НАБРЫЗГБЕТОН – высокопрочный, быстротвердеющий бетон, полу-
чаемый в результате нанесения (набрызгивания) под давлением сжатого 
воздуха на рабочую поверхность исходной смеси, состоящей из цемента, 
песка, гравия или щебня, воды и, как правило, специальной добавки-
ускорителя схватывания и твердения.  
НАБУХАЕМОСТЬ – свойство материала увеличивать свой объем при 
определенных физических воздействиях (увлажнение, пучение), не свя-
занных с его нагружением; характеризуется коэффициентом линейного 
(объемного) набухания.  
НАБУХАЕМОСТЬ ГРУНТА – свойство глинистого грунта увеличивать 
свой объем при взаимодействии с водой или другой жидкостью.  
НАБУХАНИЕ (разбухание) – увеличение линейных размеров и объема 
строительного материала при повышении его влажности до определенного 
уровня (обычно вследствие поглощения из окружающей среды жидкости 
или пара). Например, Н. древесины происходит при повышении содержа-
ния гигроскопической влаги до 30%. 
НАБУХАНИЕ ГРУНТА – процесс увеличения объема грунта (обычно 
глинистого) при постоянной во времени нагрузке при взаимодействии его 
с водой или другой жидкостью вследствие замачивания.  
НАБУХАНИЕ ГРУНТА АБСОЛЮТНОЕ – увеличение высоты образ-
ца грунта в процессе его испытаний при взаимодействии с водой или 
другой жидкостью.  
НАБУХАНИЕ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – отношение увеличения 
высоты образца грунта в результате его замачивания водой или другой 
жидкостью (абсолютного набухания) к начальной высоте образца грунта 
природной влажности.  
НАБУХАНИЕ ГРУНТА ПОД НАГРУЗКОЙ – относительное набуха-
ние грунта при данном давлении на образец.  
НАБУХАНИЕ ГРУНТА СВОБОДНОЕ – относительное набухание 
грунта, полученное в приборах типа ПНГ, когда давлением от массы 
штампа и измерительного оборудования, не превышающим 0,006 МПа 
(0,06 кгс/см

3
) пренебрегают.  

НАБУХАНИЕ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – увеличение 
объема лакокрасочного покрытия в результате абсорбции жидкости или 
паров.  
НАБУХАНИЕ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО – увеличение объема 
затвердевшего строительного раствора вследствие поглощения им из 
окружающей среды жидкости или пара.  
НАВАРКА – нанесение слоя металла на поверхность изделия посредст-
вом сварки с применением давления.  
НАВЕС – 1) лѐгкое каркасное одноэтажное бесчердачное неотапливаемое 
сооружение без стеновых конструкций или с частичным (не более 50% 
площади) сплошным стеновым ограждением; 2) скатная крыша, опираю-
щаяся на столбы и (или) иные опоры, предназначенная для укрытия от 
дождя, снега или солнечных лучей. Н. может быть отдельно стоящим или 
пристроенным к стене здания. Н. строят обычно из дешѐвых материалов – 
досок, жердей, плетней и др. Наиболее капитальными делают Н. для хра-
нения изделий и техники.  
НАВЕС БЛИНДАЖНЫЙ – фортификационное сооружение; простей-
ший тип блиндажа, прикрывающий сверху сидящих в окопе на стрелковой 
ступени бойцов. Н.б. перекрывал окоп лишь до половины, причем под-
держивался стойками, врытыми или вбитыми в дно окопа. Иногда под Н.б. 
в бруствере делали бойницы для стрельбы из-под закрытия или же наобо-
рот, в задней крутости окопа выделывали ступеньки и вели стрельбу по-
верх Н.б. Наибольшее распространение Н.б.получили в I мировую войну 
1914-18 гг., когда окопы сплошь перекрывались ими, однако вскоре от 
этого отказались поскольку во время артиллерийского обстрела окопы 
заваливались обломками и тем самым затруднялось сообщение по ним, 
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особенно во время отражения атаки противника.  
НАВЕС ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ – место хранения, представляю-
щее сооружение полузакрытого типа, обычно с железобетонным каркасом, 
кровлей из асбестоцементных листов или рулонных материалов, с кир-
пичным или холодным панельным заполнением (крыша с незамкнутыми 
стенами или без них).  
НАВЕС ТЕНЕВОЙ – легкая садово-парковая конструкция для создания 
тени над скамейками или садовыми диванами. 
НАВЕСКА – установка открывающихся створок оконных переплѐтов, 
дверных и воротных полотен с врезкой петель и приборов.  
НАВЕСКА ОСНОВНАЯ – навеска стандартного образца состава веще-
ства в граммах, которой условно соответствует аттестованное значение 
элемента, приведенное в свидетельстве на образец и по отношению к 
которой рассчитывают концентрации серии градуировочных растворов.  
НАВИВАНИЕ – непрерывный процесс образования из асбестоцементной 
плѐнки наката или трубы на форматном барабане или скалке.  
НАВОДКА ЗОЛОТАЯ – древнерусская техника исполнения икон с 
золотым рисунком на бархатисто-черном фоне медной основы; употреб-
лена в клеймах соборных врат в Новгороде, Суздале, Костроме, Александ-
рове; основана на граверном протравливании лакового покрытия, для 
нанесения рисунка соединением ртути с золотом.  
НАВОДНЕНИЕ – значительное затопление местности в результате подъ-
ѐма уровня воды в реке, озере или море в период снеготаяния, ливней, 
ветровых нагонов воды, при заторах, зажорах и т.п.  
НАВОЗОХРАНИЛИЩЕ – сооружение для сбора, обеззараживания и 
хранения навоза, удалѐнного из животноводческих помещений. Типы Н. 
зависят от консистенции навоза, сроков его хранения, способов удаления, а 
также природно-климатических условий. Для подстилочного навоза влаж-
ностью до 85% и твѐрдой фракции предусматривают незаглублѐнные 
водонепроницаемые площадки, окаймлѐнные канавами, или Н. глубиной 
до 2 м. Дно Н., как правило, монолитное бетонное с уклоном 0,003 в сто-
рону жижесборника; стены – с одной или трѐх сторон из камня, монолит-
ного бетона или бетонных плит по контрфорсам. Для полужидкого навоза 
влажностью до 92% и жидкого (до 97%) предусматривают заглублѐнные 
или наземные Н., глубина которых зависит от соответствия техническим 
характеристикам средств выгрузки, но не более 5 м. Такие Н. должны 
иметь водонепроницаемые стены и дно, устройства для забора жидкого 
навоза насосами, а хранилища траншейного типа – съезд с уклоном 0,15. 
Устраивают также Н. под помещением для содержания животных, где 
навоз через решѐтчатые полы проваливается в подпольное Н. Высота 
таких Н. должна позволять удалять навоз мобильными погрузчиками. Все 
бетонные и железобетонные конструкции подпольных Н. имеют защитное 
покрытие, обеспечивающее их долговечность в условиях контакта с наво-
зом, относящимся к агрессивной среде средней степени. Территория Н. 
должна быть огорожена, иметь необходимые уклоны для стока поверхно-
стных вод и удобные проезды с покрытием. Используют также полевые Н. 
– заглублѐнные на 1,0-1,5 м котлованы, обвалованные вынутым грунтом.  
НАГАРТОВКА – см. наклѐп. 
НАГЕЛЬ – крепѐжная деталь для соединения элементов конструкций 
(обычно деревянных), препятствующая их взаимному сдвигу; в виде ци-
линдрического стержня или пластины (круглого или прямоугольного 
сечения), обычно из стали (реже – из другого материала, стеклопластика, 
пластмассы или дерева), плотно помещенная в предварительно просвер-
ленное отверстие или гнездо и применяемая для передачи нагрузок, дейст-
вующих перпендикулярно его оси. 
НАГЕЛЬ БУРОИНЪЕКЦИОННОГО АНКЕРА – армирующий эле-
мент в грунте, представляющий собой замоноличенный в скважине стер-
жень.  
НАГЕЛЬ ГЛУХОЙ – нагель, скрытый в теле соединяемых элементов.  
НАГЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ – нагель в виде пластинки из стали или 
твердой древесины, устанавливаемый между сплачиваемыми деревянны-
ми брусьями.  
НАГЕЛЬ СКВОЗНОЙ – нагель, длина которого равна общей толщине 
скрепляемых элементов или превышает ее.  
НАГЕЛЬ ТРУБЧАТЫЙ – сквозной нагель в виде отрезка трубы.  
НАГЕЛЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ – нагель в виде цилиндрического 
стержня.  
НАГНЕТАНИЕ ВОДЫ В ГРУНТЫ (налив воды) – нагнетание (налив) 
воды или воздуха в скважину или шурф с целью повышения напора (дав-
ления) в водоносном пласте и создания потока грунтовых вод (воздуха) в 
зоне неполного насыщения для определения гидрогеологических характе-
ристик.  
НАГНЕТАНИЕ ГЕОТЕХНИЧЕСКОЕ – нагнетание раствора различ-
ных веществ под давлением в грунт или в элементы сооружения с целью 
повышения их прочности и (или) снижения водопроницаемости.  
НАГНЕТАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмонагнетатель) – 
специализированный компрессор для транспортирования материалов и 
изделий по трубопроводам с помощью сжатого воздуха.  
НАГОЛОВНИК СВАЙНЫЙ – металлическая отливка, надеваемая на 
голову железобетонной сваи для защиты ее от разрушения при забивке 
молотом.  
НАГОРЬЕ – обширный участок земной поверхности, в пределах которого 
расположены горные хребты, массивы, выровненные поверхности, котло-
вины и т.п., лежащие на общем высокоподнятом цоколе (например, Тибет-
ское Н.).  
НАГРАДКА – столярный инструмент, разновидность ножовки; применя-
ется для несквозного пропиливания деталей и заготовок. Толщина ножо-
вочного полотна 0,4-0,7 мм. Н. работает «на себя», ею можно выпиливать 

узкие пазы и шпунты.  
НАГРЕВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ – нагревание обтекаемой газом 
поверхности тела, движущегося в газообразной среде с большой скоро-
стью при наличии конвективного, а при гиперзвуковых скоростях и радиа-
ционного теплообмена с газовой средой в пограничном или ударном слое.  
НАГРЕВ ВОЗДУХА – простейший процесс изменения состояния влаж-
ного воздуха, протекающий с повышением температуры и удельной эн-
тальпии при постоянном удельном влагосодержании воздуха. Н.в. осуще-
ствляется в калориферах. В вентиляционных системах Н.в. происходит за 
счет перехода аэромеханической энергии воздуха в тепловую энергию.  
НАГРЕВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНСТРУКЦИИ – нагрев 
конструкции от огневого воздействия пожара.  
НАГРЕВ ДЛИТЕЛЬНЫЙ – воздействие расчетной температуры в 
период эксплуатации.  
НАГРЕВ ИНДУКЦИОННЫЙ – нагрев токопроводящих тел путѐм 
возбуждения в них электрических токов переменным электромагнитным 
полем. Для создания последнего используются токи низкой (50 Гц), сред-
ней (до 10 кГц) и высокой (св. 10 кГц) частоты. Применяется для плавле-
ния металлов, поверхностной закалки деталей и т.д.  
НАГРЕВ КРАТКОВРЕМЕННЫЙ – первый разогрев теплового агрега-
та.  
НАГРЕВ НЕРАВНОМЕРНЫЙ – нагрев, при котором температура 
изменяется по высоте сечения и по длине элемента.  
НАГРЕВ НЕПРЕРЫВНЫЙ – нестационарный процесс теплопередачи, 
сопровождающийся непрерывным изменением температурного поля в 
пространстве и во времени. Непрерывные неустановившиеся процессы 
наблюдаются, например, в массиве грунта с теплопроводом глубокого 
заложения, при ступенчатом изменении теплового возмущения на его 
дневной поверхности и т.п.  
НАГРЕВ ПОСТОЯННЫЙ – длительный нагрев с изменением темпера-
туры в период производства не более чем на 30%.  
НАГРЕВ РАВНОМЕРНЫЙ – нагрев, при котором температура одина-
кова по сечению и длине элемента.  
НАГРЕВ ЦИКЛИЧЕСКИЙ – длительный нагрев, при котором темпера-
тура в период эксплуатации периодически изменяется более чем на 30% ее 
расчетного значения при длительности периода нагрева от 3 до 30 суток.  
НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА – генераторы тепла, 
применяемые для прогрева бетона, нагрев которых осуществляется элек-
трической или какой-либо другой энергией.  
НАГРЕВАТЕЛЬ-ЦИРКУЛЯТОР – передвижные прицепные насосные 
агрегаты для нагрева до рабочей температуры битумных и дегтевых мате-
риалов (предварительно разогретых до текучего состояния) и перекачива-
ния их из железнодорожных цистерн или битумохранилищ в гудронаторы 
и другие емкости. Н.-ц. представляют собой цилиндрические жаротрубные 
котлы, оборудованные насосами для перекачивания материалов в другие 
емкости. 
НАГРУЖЕНИЕ – процесс приложения нагрузки.  
НАГРУЖЕНИЕ ПЕРЕМЕННОЕ – нагружение, интенсивность которо-
го меняется во времени.  
НАГРУЖЕНИЕ ПРОСТОЕ – нагружение тела, при котором все прило-
женные к нему внешние силы (нагрузки) возрастают пропорционально 
некоторому параметру, например, времени, а главные оси напряжений 
сохраняют своѐ направление.  
НАГРУЖЕНИЕ СЛОЖНОЕ – нагружение, при котором нагрузка воз-
растает неравномерно (в частности, компоненты напряженного состояния 
меняются во времени непропорционально друг другу), а главные оси 
напряжений меняют своѐ направление.  
НАГРУЖЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОЕ – переменное нагружение с циклич-
ной закономерностью изменения во времени.  
НАГРУЗКА (воздействие) – внешнее механическое воздействие (стати-
ческое и динамическое, постоянное и временное), мерой которого является 
сила, характеризующая величину (численное значение) и направление 
этого воздействия и вызывающая изменения напряженно-деформированного 
состояния конструкций зданий и сооружений и их оснований.  
НАГРУЗКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭТАЛОННАЯ – нормативная вер-
тикальная подвижная нагрузка по схеме АК, используемая в действующих 
нормах проектирования мостов с нормативным классом К=11, учитываю-
щая статистический характер воздействий от колони автомобилей.  
НАГРУЗКА АНТРОПОГЕННАЯ (техногенная) – все виды прямого и 
косвенного воздействия различных видов человеческой деятельности и 
создаваемых им объектов (здания, сооружения, шахты, карьеры, транс-
портные артерии и т.д.) на природную среду.  
НАГРУЗКА ВЗРЫВНАЯ – нагрузка, создаваемая в результате взаимо-
действия взрывной (ударной) волны с ограждающей поверхностью здания 
(сооружения).  
НАГРУЗКА ВИБРАЦИОННАЯ – знакопеременная инерционная на-
грузка, вызванная механическими колебаниями вибрационной техники в 
диапазоне от 10 мгц до 10 кгц.  
НАГРУЗКА ВИБРАЦИОННАЯ НА ОПЕРАТОРА – количественный 
показатель условий труда человека-оператора при воздействии на него 
вибрации.  
НАГРУЗКА ВРЕМЕННАЯ – нагрузка, имеющая ограниченную про-
должительность действия, которая в отдельные периоды срока службы 
здания или сооружения может отсутствовать (снеговая, ветровая, крановая 
и т.д.). Н.в. подразделяются на длительные, кратковременные и особые. 
При расчете строительного сооружения Н.в. изменяется по величине, 
направлению действия и месту приложения.  
НАГРУЗКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СТОЧНЫХ ВОД – расход сточных 
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вод (объем сточных вод, протекающий в интервал времени), отнесенный к 
единице площади или объему сооружения.  
НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ – 1) в физике – нагрузка, создаваемая 
массой падающего тела, обладающего определенной величиной кинетиче-
ской энергии; 2) нагрузка, характеризующаяся быстрым изменением во 
времени ее значения, направления или точки приложения и вызывающая в 
элементах конструкции значительные силы инерции. Н.д. во времени 
могут изменяться по случайному (сейсмические, ветровые) и гармониче-
скому (нагрузки от механического оборудования, механизмов и т.д.) зако-
нам.  
НАГРУЗКА ДИНАМИЧЕСКАЯ МНОГОКРАТНО ПОВТОРЯЮ-
ЩАЯСЯ – меняющиеся во времени нагрузки, при которых нельзя пре-
небречь влиянием инерционных сил на напряженно-деформированное 
состояние элементов конструкций или конструкций в целом (например, 
нагрузки от вибрационных машин).  
НАГРУЗКА ДЛИТЕЛЬНАЯ – временная нагрузка, расчетные значения 
которой в течение срока службы здания или сооружения наблюдаются 
длительное время. 
НАГРУЗКА ДОПУСКАЕМАЯ – нагрузка, которой можно воздейство-
вать на породу, сооружение или его части без вреда для них.  
НАГРУЗКА КВАЗИСТАТИЧЕСКАЯ – нагрузка в реальности нестати-
ческая, но принимаемая в расчете как статическая.  
НАГРУЗКА КОНТРОЛЬНАЯ – значение нагрузки, служащее одним из 
критериев для оценки пригодности изделий по результатам испытаний 
нагружением. Контрольные значения устанавливаются для нагрузки, ранее 
которой не должно происходить разрушение (Н.к. по проверке прочности); 
нагрузки, при которой допускается появление трещин (Н.к. по образова-
нию трещин); нагрузки, при которой регистрируется величина относи-
тельных или абсолютных деформаций (Н.к. по проверке деформативно-
сти).  
НАГРУЗКА КОНТРОЛЬНАЯ НА СТРОПОВОЧНОЕ УСТРОЙСТ-
ВО – значение испытательной нагрузки на строповочное устройство, 
определяемое в зависимости от нормативного значения собственного веса 
изделия и угла наклона строп к горизонту.  
НАГРУЗКА КРАТКОВРЕМЕННАЯ – временная нагрузка, расчѐтные 
значения которой в течение срока службы здания или сооружения наблю-
даются в течение короткого отрезка времени.  
НАГРУЗКА КРИТИЧЕСКАЯ – наименьшая нагрузка, при которой 
происходит потеря устойчивости деформируемой системы (например, 
сжатого стержня или пластинки, изгибаемой балки и т.п.).  
НАГРУЗКА МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – наибольшие на-
грузки, отвечающие нормативным условиям эксплуатация зданий и со-
оружений.  
НАГРУЗКА МАЛОЦИКЛОВАЯ – нагрузка, вызывающая в элементе 
ступенчатое изменение во времени усилий, включая полную разгрузку, и 
возникновение знакопеременных напряжений. Изменение нагрузки счита-
ется статическим, что позволяет не учитывать динамические эффекты. 
Длительность каждой фазы цикла исчисляется в сутках, что (примени-
тельно, например, к бетону) достаточно для ощутимого развития различ-
ных временных процессов.  
НАГРУЗКА МНОГОСТУПЕНЧАТАЯ ПОВТОРНАЯ – нагрузка с 
амплитудой, изменяющейся в определенной последовательности.  
НАГРУЗКА НА АКТИВНЫЙ ИЛ – масса загрязняющих веществ сточ-
ных вод аэротенков, приходящаяся на один килограмм сухого остатка 
активного ила в сутки.  
НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ – мера антропогенно-техногенного воз-
действия на ландшафт; характеризует процессы и явления, возникающие в 
ландшафте под влиянием деятельности человека.  
НАГРУЗКА НА ЛАНДШАФТ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – 
нагрузка, при превышении которой происходит разрушение структуры 
ландшафта или нарушение его функций.  
НАГРУЗКА НОЖЕВАЯ – нагрузка, расположенная вдоль прямой ли-
нии, параллельной оси пролетного строения (например, автодорожного 
моста).  
НАГРУЗКА НОМИНАЛЬНАЯ – технологическая нагрузка, указанная в 
паспорте машины как предельная для предусмотренных условий нор-
мальной эксплуатации.  
НАГРУЗКА НОРМАТИВНАЯ – наибольшее значение нагрузки, соот-
ветствующее условиям нормальной эксплуатации сооружений, устанавли-
ваемое техническими нормативными правовыми актами исходя из усло-
вий заданной обеспеченности ее появления или принятая по ее номиналь-
ному значению. Н.н. используется как основной показатель при расчете 
конструкций по второй группе предельных состояний.  
НАГРУЗКА ОДИНОЧНАЯ ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ ЭТАЛОННАЯ – 
нормативная вертикальная подвижная нагрузка на автодорожные мосты 
по схеме НК-80, используемая в действующих нормах проектирования 
мостов с нормативным классом КНК=80.  
НАГРУЗКА ОСЕВАЯ – нормативная нагрузка на наиболее нагруженную 
ось расчетного автомобиля.  
НАГРУЗКА ОСОБАЯ – временные нагрузки, возникновение расчетных 
значений которых возможно либо в исключительно редких случаях (сейс-
мические и взрывные воздействия, аварийные нагрузки и т.п.), либо 
имеющие необычный характер (например, воздействие неравномерной 
деформации грунтов основания). К Н.о. следует относить: а) сейсмические 
воздействия; б) взрывные воздействия; в) нагрузки, вызываемые резкими 
нарушениями технологического процесса, временной неисправностью или 
поломкой оборудования; г) воздействия, обусловленные деформациями 
основания, сопровождающимися коренным изменением структуры грунта 

(при замачивании просадочных грунтов) или оседанием его в районах 
горных выработок и в карстовых.  
НАГРУЗКА ОТОПИТЕЛЬНАЯ – часть расходуемой мощности источ-
ников тепла в системе отопления, равная сумме теплопотреблений абонен-
тов и потерь тепла в сетях в рассматриваемый момент времени.  
НАГРУЗКА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ – динамическая нагрузка, величина и 
направление которой периодически меняются во времени.  
НАГРУЗКА ПО ЗАГРЯЗНЯЮЩЕМУ ВЕЩЕСТВУ СТОЧНЫХ 
ВОД – масса загрязняющих веществ в сточных водах в единицу времени, 
отнесенная к площади или объему сооружения.  
НАГРУЗКА ПОВТОРНАЯ ОДНОСТУПЕНЧАТАЯ – нагрузка с 
постоянной амплитудой.  
НАГРУЗКА ПОДВИЖНАЯ – нагрузка, место приложения и направле-
ние действия которой могут изменяться в процессе эксплуатации соору-
жения (в том числе, например, вес поезда, скопление людей).  
НАГРУЗКА ПОЖАРНАЯ – количество теплоты, отнесенное к единице 
поверхности пола, которое может выделиться в помещении или здании 
при пожаре.  
НАГРУЗКА ПОЖАРНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – часть пожарной нагрузки, 
которая изменяется в процессе эксплуатации помещения, здания, соору-
жения.  
НАГРУЗКА ПОЖАРНАЯ ПОМЕЩЕНИЯ – вещества, материалы, 
оборудование и конструкции, имеющиеся в данном помещении (здании, 
сооружении), которые при пожаре могут гореть.  
НАГРУЗКА ПОЖАРНАЯ ПОСТОЯННАЯ – пожарная нагрузка, нахо-
дящаяся в строительных конструкциях.  
НАГРУЗКА ПОЖАРНАЯ РАСЧЕТНАЯ – расчетный показатель, 
характеризующий количество теплоты, выделяющейся с единицы площа-
ди при пожаре.  
НАГРУЗКА ПОЛЕЗНАЯ – временная нагрузка, зависящая от целевого 
назначения здания или сооружения.  
НАГРУЗКА ПОСТОЯННАЯ – нагрузка, которая действует постоянно в 
течение всего срока службы здания или сооружения или принимается при 
расчѐте данной системы (данного сооружения) действующей постоянно, 
неизменной по величине, направлению действия и месту приложения, 
(например, собственный вес сооружения, давление грунта и др.).  
НАГРУЗКА ПРЕДЕЛЬНАЯ – нагрузка, соответствующая одному из 
расчетных предельных состояний (по прочности, деформациям и т.д.).  
НАГРУЗКА ПРИ УСТАНОВЛЕННОМ ПРОГИБЕ ПЕРЕМЫЧКИ – 
общая величина равномерно распределенной нагрузки, воспринимаемой 
перемычкой, без превышения установленного прогиба.  
НАГРУЗКА РАЗРУШАЮЩАЯ – наименьшее значение приложенной в 
заданных условиях нагрузки, при которой происходит разрушение мате-
риала или конструкции.  
НАГРУЗКА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ – нагрузка, прилагаемая непрерывно 
к данной поверхности (линии), интенсивность которой не является посто-
янной, а изменяется по линейному, квадратичному или другому закону.  
НАГРУЗКА РАСПРЕДЕЛЕННАЯ РАВНОМЕРНО – сплошная на-
грузка постоянной интенсивности, прилагаемая непрерывно к данной 
поверхности (линии) или части ее.  
НАГРУЗКА РАСЧЕТНАЯ – нагрузка, принимаемая в расчетах конст-
рукций или оснований по предельным состояниям и численно равная 
произведению нормативной нагрузки на соответствующий коэффициент 
надѐжности по нагрузке. Н.р. – наибольшая нагрузка на конструкцию, 
здание или сооружение, определяемая с учетом возможного отклонения в 
неблагоприятную сторону от заданных условий эксплуатации при оценке 
по несущей способности (предельные состояния первой группы) и по 
пригодности к нормальной эксплуатации (предельные состояния второй 
группы).  
НАГРУЗКА РЕКРЕАЦИОННАЯ – показатель, выражающий отноше-
ние количества посещений отдыхающими зоны отдыха за единицу време-
ни к единице площади зоны.  
НАГРУЗКА РЕКРЕАЦИОННАЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМАЯ – 
величина, показывающая, какое количество отдыхающих единовременно 
в течение всего сезона может пользоваться единицей площади рекреаци-
онной территории, не нанося существенного ущерба природным комплек-
сам, в которых продолжаются самовосстановительные процессы и расти-
тельность не испытывает регрессионных изменений, а также обеспечива-
ются психологическая комфортность отдыха и рациональные условия 
эксплуатации.  
НАГРУЗКА СЕЙСМИЧЕСКАЯ – особая динамическая нагрузка от 
землетрясения.  
НАГРУЗКА СЛЕДЯЩАЯ – нагрузка, направление которой зависит от 
деформации нагружаемой системы.  
НАГРУЗКА СОСРЕДОТОЧЕННАЯ – нагрузка, прилагаемая к весьма 
малой площадке (точке).  
НАГРУЗКА СПЛОШНАЯ – нагрузка, точки приложения которой не-
прерывно заполняют данный отрезок или данную площадку, то есть на-
грузка, распределенная непрерывно по данной площади или по данной 
линии; может быть равномерно распределенной (постоянной интенсивно-
сти) или изменяться по какому-либо закону – линейному, квадратичному и 
т.д.  
НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ – воздействующая на точку или область 
нагружения нагрузка, величина, интенсивность, направление и место 
приложения которой изменяются столь незначительно, что при расчете их 
принимают не зависящими от времени, поэтому пренебрегают влиянием 
сил инерции, обусловленных такой нагрузкой (например, собственный вес 
конструкций, снеговая нагрузка и т.п.).  
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НАГРУЗКА СТАТИЧЕСКАЯ МНОГОКРАТНО ПОВТОРНАЯ – 
нагрузка, возрастание и снижение которой происходит медленно, и силы 
инерции не оказывают влияния на результаты расчета (например, нагрузки 
от периодически освобождаемых хранилищ).  
НАГРУЗКА ТЕПЛОВАЯ – количество теплоты, которое необходимо 
передать в единицу времени отопительному прибору, отопительной уста-
новке или теплопроводу для отопления обслуживаемых ими помещений.  
НАГРУЗКА ТЕРМИЧЕСКАЯ – электрическая мощность, расходуемая 
непосредственно на отопление помещения.  
НАГРУЗКА УДАРНАЯ – кратковременная динамическая нагрузка, 
возникающая при ударе тел конечной массы о сооружение.  
НАГРУЗКА ФИКТИВНАЯ – относительная угловая деформация попе-
речных сечений стержня, принимаемая за условную нагрузку вследствие 
общности формул, служащих как для определения по нагрузкам усилий, 
так и для определения по деформациям перемещений.  
НАГРУЗКА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ – условная равномерно распределен-
ная нагрузка, вызывающая в элементах и конструкциях такие же усилия, 
какие возникают от действительной неравномерной нагрузки.  
НАГРУЗКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – соотношение степени антропоген-
ных воздействий и восстановительных способностей экосистемы.  
НАГРУЗКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – 1) суммарная электрическая мощ-
ность, расходуемая всеми приѐмниками (потребителями) электроэнергии, 
присоединѐнными к сети, включая мощность, расходуемую на покрытие 
потерь в процессе передачи и преобразования энергии. 2) Любой приѐм-
ник (потребитель) эллектроэнергии в электрической цепи.  
НАГРУЗКА ЭТАЛОННАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ЕДИНИЧНАЯ – 
эталонная автомобильная нагрузка с классом К=1 на автодорожные мосты.  
НАГРУЗКА ЭТАЛОННАЯ ОДИНОЧНАЯ ТЯЖЕЛОВЕСНАЯ 
ЕДИНИЧНАЯ – эталонная одиночная тяжеловесная нагрузка с классом 
Кнк = 1 на автодорожные мосты.  
НАДВИГ – одна из форм разрывного нарушения в залегании горных 
пород, при котором одни массы горных пород надвинуты на другие по 
наклонной поверхности разлома.  
НАДВИЖКА ГРУНТА – перемещение и укладка грунта бульдозерами.  
НАДВИЖКА МОСТА ПЛАВУЧАЯ – горизонтальное перемещение и 
установка пролѐтного строения моста на опоры с применением плавучих 
средств.  
НАДГРОБИЕ – архитектурная или скульптурная форма, устанавливае-
мая на могиле для увековечивания памяти умершего. Обычно Н. пред-
ставляет собой верхнюю плиту гробницы, нередко скульптурно оформ-
ленную.  
НАДЕЖНОСТЬ – способность (свойство) любого изделия, в том числе 
здания (или сооружения) и его конструкций сохранять предусмотренные 
значения параметров функционирования в определенных пределах, соот-
ветствовать назначению и выполнять заданные функции в период экс-
плуатации, при заданных режимах работы в условиях надлежащего ис-
пользования изделия, его технического обслуживания и ремонта. Н. – 
комплексное свойство, характеризующее безотказность, долговечность, 
сохраняемость, ремонтопригодность или определенное сочетание указан-
ных понятий для здания или сооружения на весь предполагаемый период 
эксплуатации, т.е. обеспечивающее работоспособность изделия (здания, 
сооружения) и отсутствие отказа (утраты работоспособности). При этом 
собственно термин Н. обычно применяется только для общего неколиче-
ственного описания указанного свойства.  
НАДЕЖНОСТЬ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – способность дорожной 
конструкции в целом сохранять заданные эксплуатационные характери-
стики (ровность, прочность, шероховатость) в течение расчетного срока 
службы. Интегральной характеристикой надежности является уровень 
надежности, характеризующий вероятность отказа (появление недопусти-
мых деформаций, разрушение) ранее расчетного срока службы.  
НАДЕЖНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – свойство конструкции выполнять 
заданные функции, сохраняя во времени (в течение принятого срока нор-
мальной эксплуатации) значения установленных эксплуатационных пока-
зателей в заданных пределах, соответствующих требуемым режимам и 
условиям использования, технического обслуживания, ремонтов, хранения 
и транспортировки.  
НАДЕЖНОСТЬ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 
– надежность средства измерений в части сохранении его метрологической 
исправности.  
НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА – свойство объекта (системы) сохранять во 
времени в установленных пределах значения всех параметров, характери-
зующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах 
и условиях: применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения, 
транспортирования.  
НАДЕЖНОСТЬ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬНОГО – свойство строи-
тельного объекта выполнять заданные функции в течение требуемого 
промежутка времени.  
НАДЕЖНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – 
способность организационных, технологических и экономических реше-
ний сохранять в заданных пределах свои запроектированные качества в 
условиях воздействия возмущающих факторов, присущих строительству 
как сложной вероятностной системе.  
НАДЕЖНОСТЬ ПРОЦЕССА СТРОИТЕЛЬНОГО – свойство строи-
тельного процесса сохранять свои параметры в допустимых, заданных 
пределах.  
НАДЕЖНОСТЬ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ – способность энер-
госистемы обеспечивать бесперебойность энергоснабжения потребителей 
и поддержание в допускаемых пределах показателей качества электриче-

ской энергии и тепла.  
НАДЕЖНОСТЬ РЕШЕНИЙ – способность организационных, техноло-
гических, экономических решений обеспечивать достижение заданного 
результата строительного производства в условиях случайных возмуще-
ний, присущих строительству как сложной вероятностной системе.  
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – свойство систе-
мы водоснабжения обеспечивать бесперебойную подачу воды с достаточ-
ным количеством и давлением физическим и юридическим лицам в соот-
ветствии с установленными нормами качества воды.  
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО – 
свойство системы обеспечивать бесперебойный режим (с достаточным 
количеством и давлением) подачи питьевой воды физическим и юридиче-
ским лицам в соответствии с установленными нормами питьевого водопо-
требления и нормативами качества питьевой воды.  
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – способ-
ность систем отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечить в 
обслуживаемом помещении нормируемые параметры микроклимата и 
чистоту воздуха в пределах заданной обеспеченности в интервале расчет-
ного времени (год, сезон и т.п.).  
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ (НСУ) – способность 
выполнять заданные функции в конкретных производственно-
хозяйственных условиях, сохраняя свои основные характеристики (пара-
метры) в установленных пределах. Н.с.у. является вероятностной катего-
рией и оценивается вероятностью выработки и принятия своевременных и 
рациональных управленческих решений. Н.с.у. зависит от сложности 
решаемых управленческих задач, потенциальных управленческих воз-
можностей аппарата управления и времени, в течение которого требуется 
принятие решений по соответствующим проблемам.  
НАДЕЖНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – свойство конструкций, 
элементов, узлов и здания в целом выполнять заданные функции, сохраняя 
эксплуатационные показатели в заданных режимах на любом этапе произ-
водства.  
НАДЗОР АВТОРСКИЙ – контроль со стороны авторов проекта (разра-
ботчиков проектной документации) за возведением здания (сооружения), 
осуществляемый в целях обеспечения соответствия выполняемых на 
объекте строительно-монтажных работ решениям содержащимся в про-
ектно-сметной документации. Необходимость проведения Н.а. относится к 
компетенции заказчика и, как правило, устанавливается в задании на 
проектирование объекта. Н.а. подразумевает при необходимости также 
внесение и согласование необходимых изменений организациями, разра-
ботавшими проект, и осуществляется на протяжении всего периода строи-
тельства и приѐмки в эксплуатацию законченных объектов.  
НАДЗОР АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ – см. контроль архи-
тектурно-строительный. 
НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – контроль за качеством строительства 
объектов со стороны внешних по отношению к строительному предпри-
ятию организаций. Различают авторский, технический и государственный 
виды Н.в с.  
НАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – надзор за 
строительством объектов с целью выявления и устранения нарушений и 
отступлений от проекта и соблюдения требований технических норматив-
ных правовых актов, осуществляемый соответствующими государствен-
ными органами по подведомственным им вопросам и видам работ.  
НАДЗОР ГОРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – см. 
госгортехнадзор. 
НАДЗОР ЗА КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ – контроль качества про-
дукции, осуществляемый специальными органами; непрерывное наблю-
дение и проверка состояния объекта надзора с целью удостоверения того, 
что установленные требования выполняются.  
НАДЗОР МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ – деятельность, осуществляемая 
органом ГМС или MC юридического лица в целях проверки (контроля) 
соблюдения установленных метрологических правил и норм. 
НАДЗОР ПОЖАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – совокупность 
мероприятий, проводимых государственными органами с целью контроля 
за обеспечением пожарной безопасности (проверка выполнения правил, 
инструкций и технических норм по пожарной безопасности при проекти-
ровании и эксплуатации сооружений).  
НАДЗОР ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ – система организацион-
но-технических мероприятий по своевременному выявлению дефектов 
здания, его отдельных элементов, определению причин их возникновения, 
разработке мероприятий по предотвращению опасных последствий дефек-
тов.  
НАДЗОР САНИТАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – деятельность 
органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный 
надзор, направленная на профилактику заболеваний путем предупрежде-
ния, обнаружения и пресечения нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства.  
НАДЗОР ТЕХНИЧЕСКИЙ – функция заказчика объекта строительства 
(дирекции строительства), осуществляемая в установленном порядке 
специально уполномоченными лицами по надзору за строительством 
зданий и сооружений производственного и непроизводственного назначе-
ния с целью обеспечения систематического контроля и приемки завер-
шенных этапов строительно-монтажных работ, за соответствием их про-
ектным решениям, техническим нормативным правовым актам, качеством 
применяемых материалов, изделий и конструкций, а также за осуществле-
нием строительства и вводом в эксплуатацию объектов в установленном 
порядке и в сроки, определенные договором (контрактом).  
НАДЗОР ТЕХНИЧЕСКИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (технадзор в 
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строительстве) – часть строительного процесса, включающего контроль и 
надзор заказчика за соответствием строительно-монтажных работ, приме-
няемых материалов, изделий, конструкций и оборудования нормативно-
технической и утвержденной проектно-сметной документации, а также 
освидетельствование, приемка и учет выполненных работ. Н.т. в с. состоит 
из общего и специального технических надзоров.  
НАДЗОР ТЕХНИЧЕСКИЙ ОБЩИЙ – надзор за всеми видами строи-
тельно-монтажных работ, организация работы представителей специаль-
ных технических надзоров, координация и обобщение их деятельности.  
НАДЗОР ТЕХНИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – надзор за отдельными 
видами (комплексами) строительных, специальных и монтажных работ – 
часть общего технического надзора.  
НАДИР-ЦЕНТРИР – см. центрир оптический односторонний. 
НАДКОЛОННИК – верхняя часть подкрановой колонны, несущая по-
крытие.  
НАДОЛБА – см. тумба. 
НАДОЛБЫ – 1) деревянные, бетонные или железобетонные столбы, 
устанавливаемые вдоль бровки земляного полотна для обозначения ее на 
насыпях высотою более 1,5 м; 2) фортификационные сооружения, пред-
ставляющие собой противотанковые, противотранспортные и противоде-
сантные заграждения из нескольких рядов брѐвен, металлических, железо-
бетонных балок или камней, врытых в грунт вертикально или с наклоном в 
сторону противника и выступающих на 0,5-1,2 м над поверхностью земли. 
Н. вкапывались обычно за наружным краем рва – на таком расстоянии 
друг от друга, чтобы атакующий не мог ни пройти, ни перескочить через 
них. Н. легко разрушаются и поэтому к концу 2-й мировой войны посте-
пенно стали исчезать.  
НАДРЕЗ – резкое локальное изменение размеров и формы объекта (вы-
точка, канавка и т.п.), приводящее к уменьшению поперечного сечения и 
вызывающее концентрацию напряжений.  
НАДСТРОЙКА – вид реконструкции зданий, осуществляемый путем 
устройства одного или нескольких дополнительных этажей над сущест-
вующей частью постройки.  
НАДФИЛЬ – напильник небольшого размера с мелкой насечкой; изго-
тавливается из высокоуглеродистой инструментальной стали. Н. применя-
ется для зачистки поверхностей, обработки мелких точных деталей из 
металла, древесины и др. материалов.  
НАДЧЕРЕПОК – см. охлупень.  
НАЗНАЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ – установ-
ленное направление использования территории для осуществления опре-
деленных видов деятельности.  
НАЖДАК – тонко- и мелкозернистая темноцветная горная порода, со-
стоящая из корунда в смеси с магнетитом, хрупкими слюдами, шпинелью, 
гранатом, кварцем, гематитом, пиритом и др. минералами. Используется 
как абразивный материал, изготовляют простейшие абразивные изделия 
(шлифовальные круги, наждачные шкурки и т.д.).  
НАИМЕНОВАНИЕ ФИРМЕННОЕ – наименование юридического 
лица, индивидуализирующее его в гражданском обороте. Подлежит реги-
страции путѐм включения в государственный реестр юридических лиц; 
объект промышленной собственности. Иногда Н.ф. называют «фирма».  
НАКАТ – 1) уложенные сплошным настилом на стены и балки бревна 
или пластины, составляющие часть плоского покрытия (перекрытия); 2) 
ряд бревен или толстых досок, уложенных вплотную и засыпанных землей 
для устройства перекрытия над помещением, обычно заглубленным (зем-
лянки, блиндажи и др.). 
НАКАТ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ – сырая асбестоцементная лента, 
снятая с форматного барабана для последующего раскроя на листы.  
НАКАТ ПРОСТИЛЬНЫЙ – накат, настилаемый поверх балок.  
НАКАТИНА (излучина) – элемент деревянной каркасной конструкции; 
подпора под обрешѐткой тяжелой кровли на стропильных ногах с боль-
шими интервалами.  
НАКАТКА – обработка материалов поверхностным пластическим де-
формированием (образование рисок, сетки, резьбы и т.п.) при помощи 
роликов, зубчатых накатников и т.п. Различают формообразующую и 
упрочняющую Н. Инструмент для такой обработки также называется Н.  
НАКАТКА ВАЛИКОМ – нанесение краски на поверхность гладким или 
узорным резиновым валиком.  
НАКИПЬ – твердые отложения на стенках труб (теплообменников, теп-
лотрасс и т.д.), образующиеся при нагревании воды вследствие выпадения 
содержащихся в ней примесей (МgСО3, СаSO4 и др.). Ухудшает теплоот-
дачу.  
НАКЛАДКА – накладная соединительная деталь в виде отрезка доски 
или металлической пластинки.  
НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ – накладка, прикрепленные к деревян-
ному массиву, двери и т.п. в целях повышения декоративных качеств 
(чаще всего для сокрытия соединений).  
НАКЛАДКА ДЕКОРАТИВНАЯ ДВЕРИ – деталь, устанавливаемая на 
дверных полотнах, служащая для декоративного оформления ручки, ци-
линдрового механизма, отверстия для ключа, например, декоративные 
профили для создания фальшпереплѐта (т.н. горбыльки ложные), наклеи-
ваемые на стекло с обеих сторон – наружной и внутренней.  
НАКЛАДКА ДЛЯ ЛЕСТНИЧНЫХ СТУПЕНЕЙ – строительные 
изделия (обычно металлические или поливинилхлоридные), предназна-
ченные для защиты от истирания и других механических повреждений 
граней бетонных ступеней лестничных маршей. Выпускают трех видов: 
полосовые, уголковые и накладные.  
НАКЛАДКА ЗАЩИТНАЯ – деталь, устанавливаемая на дверном полот-
не с наружной стороны и предназначенная для защиты механизма секрет-

ности от взлома.  
НАКЛАДКА ЗУБЧАТАЯ – набор одинаковых деревянных блоков, по 
форме напоминающих зубы; широко использовался в декоре интерьера и 
предметов мебели XVIII и последующих веков.  
НАКЛАДКА НАГЕЛЬНАЯ – накладка нагельного соединения с отвер-
стиями для пропуска цилиндрических нагелей.  
НАКЛАДКА ОПОРНАЯ – накладка соединения элементов конструкций, 
располагающихся на опоре.  
НАКЛАДКА ПРОФИЛЬНАЯ – накладка сложного очертания, контур 
которой соответствует очертаниям соединяемых элементов.  
НАКЛАДКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ – накладка, служащая для соедине-
ния элементов конструкции (в том числе и при сварке) и обеспечивающая 
передачу и распределение усилий в соединении.  
НАКЛАДКА УЗЛОВАЯ – соединительная накладка, располагаемая в 
узле фермы.  
НАКЛАДКА УСИЛИТЕЛЬНАЯ – накладка, увеличивающая сопротив-
ление элемента конструкции в определѐнном сечении.  
НАКЛАДНАЯ ТОВАРНАЯ – первичный бухгалтерский документ, 
оформляющий операции по отпуску и приѐму товарно-материальных 
ценностей.  
НАКЛАДНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ – основной документ, которым 
оформляется перевозка грузов по железной дороге, внутренними водным 
путям, воздушным и автомобильным транспортом.  
НАКЛЕП (нагартовка) – обработка металлов и сплавов, обеспечиваю-
щая изменение их структуры и свойств в результате пластической дефор-
мации в холодном состоянии. При Н. уменьшаются пластичность (повы-
шаются пределы текучести и прочности) и ударная вязкость, но повыша-
ются твѐрдость и прочность. Используется для поверхностного упрочне-
ния деталей. 
НАКЛОН ВОЛОКОН ПИЛОМАТЕРИАЛА (косослой) – отклонение 
направления волокон от продольной оси лесоматериала; в круглых лесо-
материалах Н.в.п. обусловлен спиральным расположением волокон. См. 
волокно пиломатериала наклоненное.  
НАКЛОН ВОЛОКОН РАДИАЛЬНЫЙ – наклон волокон в радиальной 
плоскости, обнаруживаемый в пилопродукции, деталях и шпоне на ради-
альных поверхностях по непараллельности годичных слоев продольной 
оси сортимента, а на тангентальных поверхностях – по несимметричному 
рисунку выклинивания и прорезания годичных слоев. Н.в.р. характерен 
для пилопродукции, деталей и шпона, выработанных из круглых лесома-
териалов со сбежистостью, закомелистостью или кривизной. Возникает 
также при неправильной распиловке прямослойной древесины.  
НАКЛОН ВОЛОКОН ТАНГЕНТАЛЬНЫЙ (тангенциальный) – 
наклон волокон в тангентальной плоскости сортимента. Появляется в 
пилопродукции, деталях и шпоне на тангентальных поверхностях по 
непараллельности сердцевинных лучей, смоляных ходов, трещин и поло-
сок грибных поражений продольной оси сортимента, а также прочерчива-
нием вдоль волокон линий тонким, но не режущим инструментом. 
НАКЛОН ИНТЕРВАЛОВ В МУЛЬДЕ СДВИЖЕНИЯ – отношение 
разности оседаний двух соседних точек мульды к расстоянию между 
ними.  
НАКЛОННАЯ К ПЛОСКОСТИ – прямая, пересекающая эту плоскость 
под углом, отличным от прямого.  
НАКЛОННАЯ К ПРЯМОЙ – прямая, пересекающая данную прямую 
под углом, отличным от прямого.  
НАКОВАЛЬНЯ – кузнечное приспособление, опора, на которую кладут 
заготовку при ковке.  
НАКОЛ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – дефект, представляющий собой местное 
повреждение лесоматериала острым предметом (например, багром при 
лесосплаве). Наблюдается в круглых лесоматериалах, пилопродукции и 
деталях в виде неглубоких (1,5-2,0 см), а в шпоне – сквозных отверстий.  
НАКОЛ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – дефект керамической плитки, 
представляющий собой углубление в виде точки на поверхности глазури.  
НАКОНЕЧНИК ЗОНДА – нижняя часть зонда.  
НАКОНЕЧНИК ЗАЩИТНОЙ ТРУБКИ – применяемый в опалубоч-
ных системах элемент конической формы, устанавливаемый на защитную 
трубку тяжа и предназначенный для ее герметизации. После распалубки 
Н.з.т. извлекается из забетонированной конструкции.  
НАКОПЛЕНИЯ ПЛАНОВЫЕ – прибыль строительно-монтажной 
организации, предусматриваемая в сметах на строительно-монтажные 
работы.  
НАЛАДКА – подготовка технологического оборудования и технологиче-
ской оснастки к выполнению технологической операции. К Н. относятся 
установка приспособления, переключение скоростей или подачи, настрой-
ка заданной температуры и т.д.  
НАЛЕДЬ – слоистый ледяной массив на поверхности земли, льда и инже-
нерных сооружений или в крупных надземных полостях, возникший 
вследствие замораживания периодически изливающихся на поверхность 
природных или технических вод (или, реже, в пределах деятельного слоя).  
НАЛЁТ РЖАВЧИНЫ – тонкий слой ржавчины (до 0,1 мм), равномерно 
распределенной по поверхности металлоизделия (металлоконструкции).  
НАЛИЧНИК – 1) декоративная рамка, обрамляющая дверной (оконный) 
проем либо нишу, выполняющая попутно функции прикрытия щели 
между дверным блоком и краями дверного проема. Н. состоит из деревян-
ных либо пластиковых профилированных планок. 2) косая доска, закры-
вающая фронтонные стропильные ноги.  
НАЛИЧНИК ГЛАДКИЙ – непрерывное обрамление проема, имеющее 
несложный профиль в виде астрагала, четвертного вала и т.п.; характерно 
для конца XVIII – начала XIX в.  
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НАЛИЧНИК ЛЕНТОЧНЫЙ – непрерывное обрамление окна, имею-
щее лицевую поверхность в единой плоскости.  
НАЛИЧНИК НАБОРНЫЙ – наличник, у которого вертикали вдоль 
проема составлены из фигурных элементов примерно равной высоты.  
НАЛИЧНИК РАМОЧНЫЙ – замкнутое обрамление проема, имеющее 
одинаковое сечение на всех участках.  
НАЛОГ – обязательный платеж в бюджет соответствующего уровня или 
во внебюджетный фонд, взимаемый государственными и местными орга-
нами управления в различных формах с физических и юридических лиц, 
необходимый для распределения национального дохода в соответствии с 
задачами экономического и социального развития общества. По способу 
взимания Н. делятся на прямые и косвенные, а в зависимости от структуры 
законодательной и исполнительной власти – на общегосударственные.  
НАМАГНИЧЕННОСТЬ – векторная величина, характеризующая маг-
нитное состояние вещества, равная пределу отношения магнитного мо-
мента элемента объема вещества к этому элементу объема, когда послед-
ний стремится к нулю.  
НАМЁТ – в геральдике – самая крупная внешняя часть герба, имеющая 
вид длинных акантовых листьев со скругленными зубцами, выходящих из-
под шлема на верхнем крае геральдического щита; символизирует разо-
дранную в бою ткань, которая защищала шлем от перегрева солнцем.  
НАМЁТ ШТУКАТУРНЫЙ – нижние слои штукатурного раствора 
(слои обрызга и грунта), наносимые на оштукатуриваемую поверхность и 
служащие основанием для накрывки.  
НАМЕТКА – деревянный шест с дециметровыми шашечными деления-
ми, применяемый для измерения небольших глубин. Во время измерений 
Н. удерживается отвесно.  
НАМЫВ ГРУНТА – укладка с заданной плотностью грунта, доставляе-
мого водным потоком (пульповодом) от места разработки на планируемую 
территорию в земляные сооружения или отвалы.  
НАМЫВ ГРУНТА БЕЗЭСТАКАДНЫЙ – послойный намыв грунта 
пульповодом, который для намыва каждого слоя перемонтируется.  
НАМЫВ ГРУНТА ЭСТАКАДНЫЙ – намыв грунта, осуществляемый 
выпуском пульпы с торца пульповода – при низкой эстакаде и через спе-
циальные отверстия в пульповоде – при высокой эстакаде.  
НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЯ – см. способ получения покрытия. 
НАНИМАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, которому законо-
дательством предоставлено право заключения и прекращения трудового 
договора с работником.  
НАНО… – приставка для образования наименования дольных единиц, 
равных одной миллиардной доле исходных единиц. Обозначения: н, n. 
Пример: 1 нм=10
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 м.  

НАНОРЕЛЬЕФ (рельеф карликовый) – самые мелкие формы рельефа 
земной поверхности (например, кротовые кучки, пахотные борозды).  
НАНОСОУДЕРЖАТЕЛЬ – см. илоудержатель.  
НАНОСЫ – твѐрдые частицы грунта, переносимые водой рек, каналов и 
др. водотоков. Образуются в результате размывов горных пород на водо-
сборных бассейнах и разрушения берегов. Различают Н. взвешенные, 
которые переносятся всем потоком воды, и донные (влекомые), переноси-
мые нижней придонной частью потока. Донные Н. более крупные, неред-
ко представлены гравием, галькой, крупнозернистым песком. Объѐм и 
крупность взвешенных и донных Н. зависят от скорости движения воды. 
На расширенных участках рек (каналов) при их впадении в водоѐмы ско-
рость воды уменьшается, происходит выпадение Н. Много Н., транспор-
тируемых паводковыми водами, выпадает на поймах, образуя наилок 
(годовой слой Н.), поддерживающий высокое плодородие пойменных 
почв. Н., особенно донные, вызывают заиление рек, каналов. Для борьбы с 
ними устраивают отстойники, мелкие илистые частицы (размером менее 
0,1 мм) пропускают через каналы на поля.  
НАОКОШЕЧНИК – матерчатое покрывало на каменный подоконник.  
НАОС – 1) центральное помещение или святилище античного храма, где 
находилось скульптурное изображение божества, то же, что целла; перед-
нюю часть именовали пронаосом, позади Н. располагались адитон и опи-
стодом; 2) в средневековье – неф; 3) часть храма (до алтаря) в византий-
ском центрическом храме.  
НАПАЙКА – нанесение расплавленного присадочного металла – припоя 
на поверхность детали. Н. применяют для изготовления биметаллических 
деталей, нанесения металла на кабельные наконечники, при оснащении 
инструментов пластинками твердых сплавов и др.  
НАПИЛЬНИК – многолезвийный металлорежущий инструмент для 
снятия небольших слоев металла в форме стержня с множеством рядов 
относительно мелких лезвий, работающих при поступательном или вра-
щательном главном движении резания и движении подачи в любом на-
правлении. По числу приходящихся на 1 см длины рабочей части Н. обра-
зующих режущие кромки насечек, различают Н.: драчовые (4,5-12), лич-
ные (13-26), бархатные (42-80). Н. с крупной насечкой называют рашпи-
лем, с мелкой – надфилем. Н. изготовляют из высокоуглеродистой инст-
рументальной стали и подвергают поверхностной закалке. Н. применяют 
для слесарных работ, заточки пил и прочее; ими обрабатывают также и 
неметаллические материалы (например, рашпиль служит для обработки 
дерева, пластмассы).  
НАПЛАВ – выступ или набивная планка на створке окна или дверном 
полотне, прикрывающая щель по линии притвора. Нередко Н. предназна-
чен для установки уплотняющей прокладки и перекрывающий зазор в 
притворе створки (коробки).  
НАПЛЫВ НА СВАРНОМ СОЕДИНЕНИИ – дефект сварного соеди-
нения в виде натекания металла шва на поверхность основного металла 
или ранее выполненного валика без сплавления с ним.  

НАПЛЫВ НА ЛАКОКРАСОЧНОМ ПОКРЫТИИ – локальные неод-
нородности толщины лакокрасочного покрытия, образующиеся в резуль-
тате отекания вниз лакокрасочного материала во время сушки в верти-
кальном или наклонном положении.  
НАПЛАВКА – нанесение посредством сварки плавлением слоя приса-
дочного металла на основной металл поверхности изделия, который рас-
плавляется на небольшую глубину. Толщина наплавляемого слоя от 1 до 
40 мм, при вибродуговой Н. – 0,3-3 мм.  
НАПОЛНЕНИЕ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА ПАССАЖИРСКОГО 
ТРАНСПОРТА – число пассажиров, совершающих поездку в транспорт-
ном средстве между двумя точками (остановочными пунктами) транс-
портной сети. Суммированием установленных величин Н.п.с.п.т. одного 
или нескольких маршрутов, одного или нескольких видов транспорта за 
единицу времени в сечении транспортной сети определяется пассажиро-
поток.  
НАПОЛНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА – обработка покрытия 
заполнением пор веществом, образующим с ним химическое соединение.  
НАПОЛНИТЕЛЬ – см. заполнитель. 
НАПОЛНЯЕМОСТЬ КЛАССОВ И ГРУПП – расчетное количество 
учащихся или воспитанников в классах школ, в группах (групповых ячей-
ках) дошкольных детских учреждений (детских садов).  
НАПОР – линейная величина, выражающая удельную (отнесѐнную к 
единице веса) энергию потока жидкости в данной точке. Определяется 
уравнением Бернулли. Используется при проектировании гидротехниче-
ских сооружений и решении многих задач гидравлики. Упрощенно Н. – 
давление воды, выражаемое высотой водяного столба над рассматривае-
мым уровнем.  
НАПОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – давление воды, выражаемое высотой 
водяного столба над рассматриваемым уровнем.  
НАНОТЕХНОЛОГИЯ – технология объектов, размеры которых порядка 
10
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 м (атомы, молекулы). Процессы Н. подчиняются законам квантовой 

механики. Н. включает атомную сборку молекул, новые методы записи и 
считывания информации, локальную стимуляцию химических реакций на 
молекулярном уровне и др.  
НАПОР СКОРОСТНОЙ – характеристика удельной кинетической 
энергии при движении жидкости или газа.  
НАПОР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ – разность характерных температур 
среды и стенки (или границы раздела фаз) или двух сред, между которыми 
происходит теплообмен.  
НАПРАВЛЕНИЕ ВЕТРА – направление, с которого дует ветер.  
НАПРАВЛЕНИЕ ВОЛОКОН – основная ориентация волокон строи-
тельного материала (прежде всего, древесины). 
НАПРАВЛЕНИЕ ИСКУССТВА (течение искусства) – понятие, обо-
значающее принципиальную общность художественных явлений на про-
тяжении определенного времени. Направление обычно рассматривается 
как более широкая категория, охватывающая единство мировосприятия, 
эстетических взглядов, путей отображения жизни и связанная со своеоб-
разным художественным стилем (например, классицизм, романтизм, 
натурализм, символизм, реализм). Такое единство часто охватывает все 
или многие виды искусства, причѐм некоторые из них оказываются веду-
щими (архитектура в классицизме, музыка и лирика в романтизме). Под 
течением обычно понимается более тесная группировка в пределах на-
правления («философское течение» в литературе русского романтизма 20-
30-х гг. XIX в.). Принадлежность архитекторов к одному направлению или 
течению не исключает глубоких различий их творческих индивидуально-
стей.  
НАПРАВЛЕНИЕ КАСКАДНОЙ СХЕМЫ КОНТРОЛИРУЕМОЕ 
(основное) – цепь последовательно включенных участков распредели-
тельных линий, в которой начало первого и конец последнего участков 
каскада заведены непосредственно (или через промежуточное реле) на 
пульт управления при дистанционном управлении или через телеячейку 
пункта питания на пульт телемеханического управления сетями наружно-
го освещения.  
НАПРАВЛЕНИЕ СВАРКИ – направление движения источника тепла 
вдоль продольной оси сварного соединения.  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ВОРОТ – неподвижные несущие элементы, по 
которым перемещаются или опираются полотна ворот.  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИФТА – стальные рельсы или бруски, устанав-
ливаемые вертикально в шахте лифта по всей еѐ высоте для направления 
движения кабины или платформы и противовеса.  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОДЪЕМНИКА – элемент металлоконструкции 
мачты либо шахты, который определяет направление перемещения грузо-
несущего устройства при его подъеме (опускании).  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ РОЛЛЕТЫ – элемент конструкции, предназна-
ченный для направления движения роллетного полотна, установленный по 
его торцам и закрепляемый на стене проема.  
НАПРАВЛЯЮЩАЯ ШКАФА-КУПЕ – рельсы, по которым движутся 
двери-купе.  
НАПРЯЖЕНИЕ – 1) см. напряжение механическое; 2) см. напряжение 
электрическое. 
НАПРЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ – см. натяжение арматуры. 
НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОЕ – см. напряжение малое. 
НАПРЯЖЕНИЕ В АРМАТУРЕ КОНТРОЛИРУЕМОЕ – расчетная 
величина напряжения в напрягаемой арматуре предварительно-
напряженных конструкций.  
НАПРЯЖЕНИЕ В БЕТОНЕ ВТОРИЧНОЕ – напряжения, возникаю-
щие в бетоне при его нагружении вследствие различия физико-
механических свойств и размеров компонентов, а также из-за дефектов 
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структуры в бетоне.  
НАПРЯЖЕНИЕ ГЛАВНОЕ – нормальные механические напряжения, 
сжимающие или растягивающие, действующие в тех площадках тела, где 
отсутствуют касательные напряжения (главных площадках). В каждой 
точке тела существуют три взаимно перпендикулярные площадки. Основ-
ное свойство Н.г.: они имеют наибольшее и наименьшее значения по 
сравнению с нормальными в любых других площадках, проведенных 
через ту же точку, и поэтому подлежат определению при расчетах по 
предельным состояниям. Для вычисления Н.г. необходимо знать нормаль-
ные и касательные напряжения в любых трех взаимно перпендикулярах 
площадках.  
НАПРЯЖЕНИЕ ГРУНТА ЭФФЕКТИВНОЕ – напряжение, дейст-
вующее в скелете грунта, определяемое как разность между полным на-
пряжением в образце грунта и давлением в поровой жидкости. Н.г.э. вы-
зывает эффект трения между частицами грунта.  
НАПРЯЖЕНИЕ ДОПУСКАЕМОЕ – часть временного сопротивления 
материала, устанавливаемая нормами и служащая основой для определе-
ния коэффициента запаса. Н.д. – нормативное напряжение, при методе 
расчета по допускаемым напряжениям, назначаемое путем деления на-
пряжения, признаваемого предельным (опасным), на общий коэффициент 
запаса.  
НАПРЯЖЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЕ – составляющая вектора механиче-
ского напряжения, лежащая в плоскости сечения.  
НАПРЯЖЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЕ ПОЛНОЕ – проекция полного 
напряжения на касательную плоскость в данной точке.  
НАПРЯЖЕНИЕ КАСАТЕЛЬНОЕ ПО ЗАДАННОМУ НАПРАВЛЕ-
НИЮ – проекция полного касательного напряжения на заданное направ-
ление в касательной плоскости.  
НАПРЯЖЕНИЕ КОНТАКТНОЕ – напряжения по верху гребней от 
опорной реакции балки при совместном воздействии расчетных постоян-
ных и временных нагрузок. Временные нагрузки следует определять без 
учета динамического коэффициента (1+µ).  
НАПРЯЖЕНИЕ МАЛОЕ (безопасное) – номинальное напряжение не 
более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения элек-
трическим током.  
НАПРЯЖЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – мера внутренних сил, возни-
кающих в деформируемом теле (в элементах конструкций) под влиянием 
внешних нагрузок и воздействий; Н.м. представляет собой внутренние 
силы, характеризующие сопротивление тела деформации.  
НАПРЯЖЕНИЕ НОМИНАЛЬНОЕ – напряжение или диапазон напря-
жений, указанный изготовителем, при котором котел может нормально 
работать.  
НАПРЯЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ – составляющая вектора механиче-
ского напряжения, перпендикулярная к плоскости сечения. Н.н. – проек-
ция полного напряжения на нормаль к сечению в данной точке. 
НАПРЯЖЕНИЕ ОСТАТОЧНОЕ – часть механического напряжения, 
сохраняющаяся в упругопластическом теле (например, металлоизделии) 
после устранения внешнего воздействия (механического, термического, 
физико-химического). Н.о. – система напряжений, внутренне удовлетво-
ряющих условиям равновесия при отсутствии внешних нагрузок или 
градиентов температур. Н.о. могут быть устранены в результате пластиче-
ских деформаций или ползучести, достаточно больших, чтобы скомпенси-
ровать упругие деформации, соответствующие остаточным напряжениям.  
НАПРЯЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ – напряжение относи-
тельно точки земли, находящейся вне зоны растекания тока замыкания на 
землю.  
НАПРЯЖЕНИЕ ПОЛНОЕ – вектор интенсивности внутренних сил в 
точке сечения, численное значение которого равно пределу отношения 
силы ∆Р на площадке ∆F, включающей данную точку, к этой площадке, 
если последнюю стягивать к точке.  
НАПРЯЖЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ АРМАТУРЫ – напряжение 
растяжения арматуры, создаваемое до нагружения конструкции механиче-
ским, электротермическим, электротермомеханическим способами и 
самонапряжением бетона.  
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЕ – напряжение, являющееся критери-
ем оценки прочности металла при сложном напряженном состоянии.  
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ – электрическое напряжение, 
появляющееся на теле человека при одновременном прикосновении к 
двум точкам проводников или проводящих частей, в том числе при по-
вреждении изоляции.  
НАПРЯЖЕНИЕ СДВИГА ПРЕДЕЛЬНОЕ СМЕСИ БЕТОННОЙ – 
реологическая характеристика вязкопластических тел, проявляющаяся в 
бетонной смеси в тех случаях, когда создаваемое силовое динамическое 
воздействие недостаточно для приведения смеси в вязкое состояние.  
НАПРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЕ – напряжения, существующие в теле 
независимо от внешних воздействий и возникающие в нем в процессе его 
изготовления.  
НАПРЯЖЕНИЕ СОБСТВЕННОЕ ОСТАТОЧНОЕ – напряжения, 
существующие в конструкции при отсутствии воздействия на нее каких-
либо внешних нагрузок.  
НАПРЯЖЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ (термическое) – механические 
напряжения, возникающие в твердом теле (материалах, конструкциях, 
изделиях) вследствие неравномерного распределения (неравномерного 
изменения) температур в его частях или ограничением возможностей его 
теплового расширения. Н.т. вызывает деформации и даже разрушения, 
особенно линейных сооружений.  
НАПРЯЖЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ МЕТАЛЛА – напряжение, возни-
кающее в металле (изделии) в результате изменения температуры.  

НАПРЯЖЕНИЕ УСАДОЧНОЕ – напряжение, являющееся следствием 
усадки материала данного тела.  
НАПРЯЖЕНИЕ УСТАЛОСТНОЕ – максимальное значение периоди-
чески возникающего в теле напряжения, при котором наступает разруше-
ние при ограничении возможности его теплового расширения.  
НАПРЯЖЕНИЕ ШАГОВОЕ – разность потенциалов между двумя 
точками цепи тока на которых одновременно стоит человек находящимися 
одна от другой на расстоянии шага. Н.ш. возникает при передвижении 
человека в зоне растекания тока в земле вследствие аварии (обрыв провода 
электросети, повреждение электрического кабеля, удар молнии и др.). Чем 
шире шаг человека, тем больше величина, которая в некоторых случаях 
может быть смертельно опасной, поэтому выходить из зоны в растекания 
тока следует мелкими шагами. Безопасной считается величина Н.ш. ≤ 12 
В.  
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – разность потенциалов между 
двумя точками электрической цепи; скалярная величина, равная линейно-
му интегралу напряженности электрического поля (на участке цепи, не 
содержащей эдс, равно произведению силы тока на сопротивление участ-
ка).  
НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ МАЛОЕ – нормальное напряже-
ние не более 42 В, применяемое в целях уменьшения опасности поражения 
электрическим током.  
НАПРЯЖЕННОСТЬ МАГНИТНОГО ПОЛЯ – векторная величина, 
равная геометрической разности магнитной индукции, деленной на маг-
нитную постоянную, и намагниченности.  
НАПРЯЖЕННОСТЬ ТРУДА – количество расходуемой в процессе 
трудовой деятельности человека психической и нервной энергии. Н.т. 
характеризуется напряжением органов зрения, слуха, объемом, концентра-
цией и распределением внимания, ответственностью, а также монотонно-
стью труда. В аспекте Н.т. существуют четыре категории труда: ненапря-
женный, малонапряженный, напряженный и очень напряженный.  
НАПРЯЖЕННОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ – векторная вели-
чина, характеризующая электрическое поле и определяющая силу, дейст-
вующую на заряженную частицу со стороны электрического поля. Н.э.п. 
поля численно равна отношению силы, действующей на заряженную 
частицу к ее заряду, и имеет направление силы, действующей на частицу с 
положительным зарядом.  
НАПЫЛЕНИЕ – нанесение защитных и декоративных покрытий распы-
лением вещества в дисперсном состоянии (жидкого или измельченного 
твердого) струей сжатого воздуха. Н. широко применяется для лакокра-
сочных покрытий при металлизации. Новая область Н. – плазменное 
нанесение жаростойких металлических и неметаллических материалов 
(тугоплавких оксидов, силицидов, боридов, карбидов и др.) на металличе-
ские изделия. Некоторые покрытия наносят испарением в вакууме или с 
помощью лазера.  
НАПЫЛЕНИЕ В ДИНАМИЧЕСКОМ ВАКУУМЕ – газотермическое 
напыление в контролируемой атмосфере, при котором непрерывно под-
держивается заданное разрежение газовой среды.  
НАПЫЛЕНИЕ В КОНТРОЛИРУЕМОЙ АТМОСФЕРЕ – газотерми-
ческое напыление, при котором в объеме рабочей камеры поддерживается 
заданный состав и давление газовой среды.  
НАПЫЛЕНИЕ ГАЗОВОЕ (газонапыление) – нанесение вещества в 
дисперсионном состоянии на поверхность изделия в защитных или деко-
ративных целях газоплазменным способом.  
НАПЫЛЕНИЕ ГАЗОПЛАМЕННОЕ – газотермическое напыление, 
при котором используется струя продуктов сгорания смеси газов, сжигае-
мых с помощью горелки.  
НАПЫЛЕНИЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – получение покрытия из на-
гретых и ускоренных частиц напыляемого материала с применением 
высокотемпературной газовой струи, при соударении которых с основой 
или напыленным материалом происходит их соединение за счет сварки, 
адгезии и механического сцепления. При использовании компактного 
материала его дробление на частицы (распыление) производится непо-
средственно в процессе Н.г.  
НАПЫЛЕНИЕ ДЕТОНАЦИОННОЕ – газотермическое напыление, 
при котором используется струя продуктов детонации.  
НАПЫЛЕНИЕ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЕ – плазменное напыление, 
при котором плазменная струя создается с помощью электрической дуги.  
НАПЫЛЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЕ – газотермическое напыление, при 
котором используется плазменная струя.  
НАПЫЛЕНИЕ ПЛАЗМЕННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТНОЕ – плазмен-
ное напыление, при котором плазменная струя создается с помощью 
высокочастотного разряда.  
НАПЫЛЕНИЕ ТИГЕЛЬНОЕ – газотермическое напыление, при кото-
ром используется напыляемый материал в виде расплава.  
НАПЫЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ – газотермическое напыление, 
при котором нагрев металла в виде проволоки, прутка или ленты произво-
дится электрической дугой, а диспергирование – струей сжатого газа.  
НАПЫЛЬНИК – 1) брус над устьем чѐрной печи, на который клались 
дрова для сушки; 2) колпачок над лучиной в светце, собирающий на себя 
копоть.  
НАРАБОТКА – продолжительность функционирования изделия до 
отказа для неремонтируемых изделий (конструкций, зданий, сооружений) 
или средняя продолжительность работы ремонтируемых (легко заменяе-
мых) изделий либо объѐм работы, выполненный им за некоторый кален-
дарный промежуток времени; измеряется в циклах, единицах времени, 
объѐма, длины пробега и т.д. Различают Н. суточную, месячную, гаран-
тийную, Н. до первого отказа, Н. между отказами. Н. на отказ – показатель 
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надежности изделия.  
НАРАЩИВАНИЕ – увеличение высоты конструкции путем присоеди-
нения к ней дополнительных конструктивных элементов; т.о. Н. – сопря-
жение по высоте двух и более вертикальных элементов, имеющих общую 
ось.  
НАРАЩИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА – один из способов увеличения 
подошвы фундамента; достигается стыковкой арматуры усилительной 
конструкции с оголѐнной арматурой фундамента.  
НАРЕЗЧИК ШВОВ – самоходная или прицепная дорожная машина, 
предназначенная для устройства температурных швов в монолитных 
бетонных покрытиях автодорог и аэродромов.  
НАРОЖНИК – элемент опоры; укороченная стропильная нога, поддер-
живающая участок ската между наклонной стропильной ногой и свесом 
крыши.  
НАРОСТ – резкое местное утолщение на боковой поверхности круглого 
лесоматериала различной формы и размеров, сопровождающееся свилева-
тостью древесины. Встречается на всех породах, чаще на лиственных. 
Может являться признаком заросшего сучка, инородного тела и т.п.  
НАРТЕКС (нарфик, притвор) – 1) помещение в западной части визан-
тийского христианского храма; 2) в раннехристианском храме входное 
помещение (в виде закрытой поперечной галереи или открытого портика), 
в западно-европейской средневековой храмовой архитектуре – также и 
капелла, пристроенная к западному концу перед входом в главное здание 
храма и предназначавшееся для лиц, не имевших права входить внутрь 
главного помещения и присутствовать на богослужении.  
НАРУШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ – нарушение исправного или 
работоспособного состояния объекта биологическими организмами или 
сообществами организмов.  
НАРУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ – процесс, происходящий при добыче полез-
ных ископаемых, выполнении геологоразведочных, изыскательских, 
строительных и других работ и приводящий к нарушению почвенного 
покрова, гидрологического режима местности, образованию техногенного 
рельефа и другим качественным изменениям состояния земель. См. также 
земли нарушенные.  
НАРУШЕНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ – различные формы прямого 
или косвенного антропогенного воздействия на природные системы, 
приводящие к их изменению или преобразованию. К ним относятся вы-
рубка лесов, распашка целины, строительство зданий и сооружений и др.  
НАРУШЕНИЕ СТРУКТУРНОЕ БЕТОНА – негативные изменения в 
структуре бетона при твердении, возникающие под действием различных 
факторов.  
НАРУШЕНИЕ ТЕКТОНИЧЕСКОЕ ДИЗЪЮНКТИВНОЕ – наруше-
ния сплошности массива горных пород, выражающиеся в перемещении 
блоков пород относительно друг друга по плоскости разрыва сместителя.  
НАРУШЕНИЕ ЦЕЛОСТНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ КОНСТРУК-
ЦИИ – возникновение таких повреждений, при которых происходит 
потеря эксплуатационной пригодности и несущей способности.  
НАРУШИТЕЛЬ – лицо, пытающееся проникнуть или проникшее в 
помещение (на территорию), защищенное системой охранной или охран-
но-пожарной сигнализации без разрешения ответственного лица, пользо-
вателя или жильца.  
НАРУШИТЕЛЬ ВНЕШНИЙ – нарушитель из числа лиц, не имеющих 
права доступа в охраняемые зоны.  
НАРЫЖНИКИ (остришки, острожки) – ступенчатые гребешки по 
ребрам соломенной кровли в кубанских станицах. 
НАРЯД – 1) директивный документ, определяющий поставку какой-либо 
продукции по ассортименту, количеству и срокам (выдается сбытовой 
организацией в соответствии с планом распределения данной продукции); 
2) первичный документ, определяющий конкретное производственное 
задание бригаде, звену или отдельному рабочему. В Н. указывается содер-
жание, место и объем работ, время начала и окончания (норму времени) и 
разряд работ в соответствии с действующей тарифной системой, необхо-
димые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безо-
пасное выполнение работы.  
НАСА – место для общественных собраний в кабардинском или адыгей-
ском селениях.  
НАСАДКА – в столярном деле – элемент деревянной конструкции, пред-
ставляющий собой горизонтальный брус, уложенный поверх ряда голов 
свай или шпунтин.  
НАСАДКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – короткая трубка, через которую 
вытекает жидкость или газ из отверстия в стенках сосуда или трубопрово-
да большего диаметра.  
НАСАДКА ДАЛЬНОМЕРНАЯ – геодезический дальномер, приспособ-
ленный для работы совместно с другим геодезическим прибором и уста-
новки на нем.  
НАСАДКА НА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ – деталь определенной формы, 
расположенная между преобразователем и объектом ультразвукового 
контроля, предназначенная для улучшения передачи ультразвука и (или) 
защиты преобразователя от механических повреждений.  
НАСАДОК ВОЗДУХОВОДА – устройство на конце воздуховода при-
точной вентиляции, предназначенное для снижения скорости воздушного 
потока воздуха, поступающего в помещение.  
НАСАДОК БЕТОНОУКЛАДЧИКА – орган бетоноукладчика в виде 
ящика без дна, осуществляющий безвибрационное распределение смеси 
при укладке ее в форму.  
НАСАДОК ПОЖАРНЫЙ – устройство для выпуска и распределения 
(формирования струи или струй) огнетушащего вещества на средствах 
пожаротушения.  

НАСАЖДЕНИЯ ГОРНОМЕЛИОРАТИВНЫЕ – одна из групп защит-
ных лесных насаждений; противоэрозионные и противоселевые лесные 
насаждения в горных районах, создаваемые для предупреждения и 
уменьшения эрозионных процессов, предотвращения образования селевых 
потоков или их безопасного сброса. Н.г. задерживают и регулируют по-
верхностный сток, предотвращают смыв и размыв почвы, обеспечивают 
локализацию селевых потоков и т.п. Н.г. создают на горных склонах, вдоль 
обрывов, постоянных русел снежных лавин и селевых потоков, на конусах 
выносов, в прирусловых зонах горных рек в виде полос плотной и ажур-
ной конструкций, куртин или массивов из лесных, плодовых и орехопло-
довых пород. На крутых склонах посадку проводят на террасах или кана-
вах-террасах, расположенных по горизонталям местности. Расстояние 
между рядами 3-8 м, между растениями в ряду для лесных пород 1-2,5 м, 
плодовых и орехоплодовых пород 2,5-8 м. Ассортимент деревьев и кус-
тарников подбирают в соответствии с условиями произрастания и целе-
вым назначением. Н.г. закладывают посадкой саженцев и сеянцев, реже 
посевом семян.  
НАСАЖДЕНИЯ ЗАЩИТНЫЕ ПРИФЕРМСКИЕ – лесные полосы 
вокруг животноводческих комплексов, ферм и кошар для защиты поме-
щений и животных от снежных и песчаных заносов, холодных ветров, 
пыльных бурь, изоляции производств, сектора от жилого и т.п.; один из 
видов защитных лесных насаждений. Улучшают микроклимат и санитар-
но-гигиенические условия в зоне размещения животных, имеют противо-
пожарное значение. Н.з.п. размещают на расстоянии 30-50 м от животно-
водческих построек со стороны господствующих в холодный период 
ветров или вокруг ферм. Полосы состоят из 2-4 кулис шириной 10-20 м (3-
5 рядов) с разрывами между ними 15-20 м. Конструкция плотная, ширина 
междурядий 3-4 м, между растениями в ряду 1,5-3 м; в опушечные ряды 
высаживают кустарники. Н.з.п. выращивают из наиболее устойчивых и 
непоедаемых скотом пород, с плотными в нижней части кронами (клѐна 
ясенелистного, жимолости татарской, лоха узколистного и др.). Создают 
Н.з.п. посадкой сеянцев и саженцев.  
НАСАЖДЕНИЯ ЗЕЛЕНЫЕ – совокупность деревьев, кустарников и 
травянистых растений, используемых для озеленения территорий различ-
ного функционального назначения.  
НАСАЖДЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫЕ – древесные, кустарниковые 
породы, виды трав и цветов высаженные человеком с определенными 
целями, направленные на создание высококачественной среды обитания. 
Принципы подбора растений для Н.и.: экологический; типологический, 
или фитоценологической; систематический; декоративный. 
НАСАЖДЕНИЯ КОЛЬМАТИРУЮЩИЕ – одна из групп защитных 
лесных насаждений; куртинные, массивные или полосные насаждения, 
создаваемые у истоков рек и ключей, по дну оврагов и балок, вдоль русел 
и в поймах рек, на новообразованиях (островах, косах), участках лиманно-
го орошения и обвалованных площадях в поймах рек и т.п. Н.к. выполня-
ют общие мелиоративные функции, укрепляют днища оврагов и балок, 
берега водотоков, защищают водные объекты от заиления, сокращают 
испарение с водной поверхности, улучшают санитарно-гигиеническое 
состояние водоѐмов и прилегающих к ним территорий и др. Ширина Н.к. 
определяется конкретными условиями и колеблется от 10 до 250 м (обыч-
но от 1-2 до 50 рядов). Расстояние между кустарниками в ряду 0,4-0,5 м, 
между рядами 0,5-2 м, а между деревьями соответственно 1-3 и 2,5-5 м. 
Закладывают Н.к. посадкой сеянцев, саженцев, черенков или кольев, в 
основном ив и тополей.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ – совокупность древесных и недревесных 
растений, прошедших одинаковую историю развития в однородных лесо-
растительных условиях. Состоят, как правило, из древостоя, подроста, 
подлеска и живого напочвенного покрова. При проведении государствен-
ного учета лесов площади или площади и запасы Н.л. распределяются по 
преобладанию древесных пород или группам пород, по группам возраста, 
по группам полноты, классам бонитета и другим показателям. 
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ ЗАТИШКОВЫЕ – один из видов защит-
ных лесных насаждений; лесные полосы на сезонных и постоянных паст-
бищах, а также скотопрогонных трассах, служащие для защиты сельскохо-
зяйственных животных от буранов, пыльных бурь, ветров. Н.л.з. длиной 
50-230 м и шириной 20-30 м, в виде 2 пересекающихся, сходящихся или 
состыкованных под углом полос, обычно создают в  ложбинах, межбугро-
вых понижениях и западинах с более плодородными и лучше увлажняе-
мыми почвами. Конструкция непродуваемая, расстояние между рядами 3-
5 м, между растениями в рядах 1-2 м. Н.л.з. выращивают из наиболее 
устойчивых для зоны пород, например, в Прикаспии используют клѐн 
ясенелистный, айлант, берест, тополь канадский и белый, лох узколист-
ный, жимолость татарскую, тамарикс, карагану древовидную (жѐлтую 
акацию) и др. Создают Н.л.з. преимущественно посадкой сеянцев, реже 
саженцев или черенков, а также посевом семян. Эксплуатацию их начи-
нают с 3-4-летнего возраста, когда деревья достигнут высоты 2-3 м. Н.л.з. 
обслуживают территорию в радиусе 3-5 км.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ – искусственно созданные 
или естественные лесные насаждения в виде массивов, полос и куртин, 
служащие для защиты природных, сельскохозяйственных, промышлен-
ных, коммунальных и транспортных объектов от неблагоприятного воз-
действия природных и антропогенных факторов. Создание Н.л.з. – основа 
агролесомелиорации. В зависимости от назначения и местоположения 
Н.л.з. подразделяют на лесные полосы (государственные защитные; поле-
защитные на неорошаемых, орошаемых и осушаемых землях; приканаль-
ные, придорожные; стокорегулирующие; приовражные и прибалочные); 
лесные насаждения (вокруг водоѐмов, вдоль берегов и в поймах рек; на 
песках; горномелиоративные; на пастбищных землях, около животновод-
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ческих ферм и в местах отдыха скота – пастбищезащитные, затишковые, 
древесные зонты – мелиоративно-кормовые насаждения; защитные и 
декоративные насаждения вокруг населенных пунктов; насаждения на 
рекультивируемых участках и др.) Совокупность Н.л.з. различного назна-
чения на территории составляет систему защитных лесных насаждений. 
Лесные породы, применяемые в Н.л.з., разделяют на главные (выполняют 
основную защитную функцию и образуют верхний ярус насаждения), 
сопутствующие (отеняют почву, уплотняют вертикальный профиль наса-
ждения, способствуют улучшению роста главных пород, образуют 2-й 
ярус) и кустарники (играют почвозащитную роль, увеличивают накопле-
ние снега).  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ НЕСОМКНУВШИЕСЯ – категория лес-
ных земель, в которую входят участки лесных культур, не достигшие 
нормативной степени сомкнутости полога или крон.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ ПЕРЕСТОЙНЫЕ – группа возраста, в 
которую входят лесные насаждения, превышающие возраст рубки (спело-
сти) леса на два и более классов возраста.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ ПОГИБШИЕ – относятся к не покрытым 
лесом землям и включают участки леса с усохшими на корню деревьями в 
результате воздействия энтомологических и фитопатологических вредите-
лей, промышленных выбросов, вымокания и других отрицательных фак-
торов среды, а также участки со сплошным ветровалом, буреломом и т.п.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ ПРИСПЕВАЮЩИЕ – группа возраста, в 
которую входят лесные насаждения одного или двух классов возраста, 
предшествующих возрасту рубки (спелости) леса (например, при возрасте 
рубки леса, начиная со 101 года и при продолжительности классов возрас-
та 10 лет, в группу Н.л.п. войдут лесные насаждения в возрасте 81-100 лет).  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ СПЕЛЫЕ – лесные насаждения, достигшие 
установленного возраста рубки (спелости) леса.  
НАСАЖДЕНИЯ ЛЕСНЫЕ СРЕДНЕВОЗРАСТНЫЕ – группа возрас-
та, в которую входят лесные насаждения, начиная с III класса возраста и 
ограниченная возрастом приспевания. 
НАСАЖДЕНИЯ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – сады и парки открыто-
го типа для отдыха жителей населенных мест, озеленение улиц, площадей, 
скверов в городах и сельских населенных местах. 
НАСАЖДЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – сады и 
парки учреждений, в том числе научного профиля, такие как дендрарии, 
ботанические сады, питомники, опытные хозяйства и т.д., имеющие огра-
ничения на использование территории в целях отдыха, проведения спор-
тивных игр. 
НАСАЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – зеленые наса-
ждения, выполняющие роль специальных защитных зон, укрепления 
склонов сложного рельефа, берегов рек, каналов и т.д. Н.с.н. имеют госу-
дарственную или муниципальную форму собственности. 
НАСАЖДЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫЕ – специально подобранные 
древесные и кустарниковые породы, создающие шумозащитный экран для 
жилой застройки или рекреационной зоны. 
НАСЕЛЕНИЕ (народонаселение) – непрерывно возобновляющаяся в 
процессе воспроизводства совокупность людей, живущих на Земле в 
целом или в пределах какой-либо еѐ части (стране, группе стран и т.п.). 
Численность современного Н. мира оценивают около 7 млрд., а его еже-
годный прирост приблизительно в 70 млн. ч. Географическое распределе-
ние Н. неравномерно: на 7% суши живѐт 70% человечества.  
НАСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЕ – совокупность людей, проживающих в 
населѐнных пунктах городского типа.  
НАСЕЛЕНИЕ ЗАНЯТОЕ – трудоспособные граждане, которые работа-
ют по найму, в том числе выполняют работу за вознаграждение в течение 
полного или неполного рабочего дня (недели); имеют оплачиваемую 
работу, но временно отсутствуют в связи с болезнью, отпуском и т.п.; 
самостоятельно обеспечивают себя работой (предпринимательство, фер-
мерство, индивидуальный труд и пр.); проходят военную службу; обуча-
ются на очных отделениях учебных заведений.  
НАСЕЛЕНИЕ ЗДАНИЯ – расчетная численность людей, на которую 
рассчитано здание.  
НАСЕЛЕНИЕ НЕСАМОДЕЯТЕЛЬНОЕ – часть населения, не участ-
вующая в общественно-трудовой деятельности.  
НАСЕЛЕНИЕ САМОДЕЯТЕЛЬНОЕ – часть населения, участвующая 
в общественно-трудовой деятельности.  
НАСЕЛЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОЕ – совокупность людей, способ-
ных участвовать в общественно-трудовой деятельности.  
НАСЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОЕ – часть населения, 
занятая общественно полезной деятельностью, приносящей доход. Стати-
стика ООН включает в Н.э.а. также и безработных. Доля Н.э.а. составляет в 
среднем свыше 45% в экономически развитых странах и менее 42% в 
развивающихся.  
НАСЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ НЕАКТИВНОЕ – учащиеся, до-
мохозяйки, пенсионеры, а также те, кто не может работать по состоянию 
здоровья или просто не желает работать; 
НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ – обработка каменных бетонных и штука-
турных поверхностей специальными инструментами (бучардами, скарпе-
лями и т.д.) для получения рельефной фактуры.  
НАСЛЕДИЕ ВСЕМИРНОЕ – выдающиеся культурные и природные 
ценности, составляющие достояние всего человечества. В ноябре 1972 г. 
Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Конвенцию об охране 
всемирного культурного и природного наследия. Конвенцию ратифициро-
вали более 100 стран, в т.ч. Россия. Ратифицировавшие Конвенцию госу-
дарства один раз в два года избирают Комитет Всемирного наследия, 
который по представлению стран-участниц вносит (с 1978) в список Все-

мирного наследия объекты, находящиеся на их территории. Количество 
объектов (отдельные сооружения и ансамбли, исторические части городов, 
археологические заповедники, национальные парки и т.п.), внесенных в 
список приближается к 1000. Комитет создал систему мониторинга, по-
зволяющего следить за сохранностью объектов.  
НАСЛЕДОВАНИЕ – получение на основании родства или по завещанию 
в собственность имущества (объектов недвижимости, денежных средств, 
ценных бумаг, драгоценностей и т.д., оставшихся после смерти владельца). 
Юридически Н. оформляется свидетельством о праве на наследство, выда-
ваемым нотариальной конторой по месту жительства наследодателя.  
НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛА – свойство материала, выра-
жающееся в том, что равновесное состояние при заданной нагрузке зави-
сит не только от этой нагрузки, но и от истории нагружения.  
НАСЛЕДСТВО – недвижимость, вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на 
день открытия наследства вещи. Не входят в состав Н. права и обязанно-
сти, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право 
на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоро-
вью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке 
Н. не допускается законами, не входят в состав Н. также личные неимуще-
ственные права.  
НАСОС – устройство (гидравлическая машина, аппарат или прибор) для 
напорного перемещения (всасывания и нагнетания) главным образом 
капельной жидкости в результате сообщения ей внешней энергии (потен-
циальной и кинетической). Устройства для безнапорного перемещения 
жидкости Н. обычно не называют и относят к водоподъемным машинам, 
однако Н. называют также и устройства совершенно иного назначения 
(вакуумный Н.; тепловой Н., Н. насос магнитного потока и др.). Н. преоб-
разует механическую энергию двигателя в механическую энергию состоя-
ния жидкости с целью ее подъема, перемещения (создания потока) или для 
получения сжатых газов. Важнейшими техническими параметрами Н. 
являются: количество жидкости, перемещаемое в единицу времени (т.е. 
осуществляемая объемная подача), развиваемое давление или соответст-
вующий ему напор, потребляемая мощность и кпд.  
НАСОС АДСОРБЦИОННЫЙ – вакуумный насос, действие которого 
основано на явлении адсорбции откачиваемого газа на поверхности цеоли-
та или др. газопоглощающего вещества, в т.ч. геттера.  
НАСОС-АППАРАТ – обобщенное условное наименование насосов, 
которые действуют за счет иных, чем двигатель, источников энергии и не 
имеют движущихся рабочих органов. К Н.-а. относятся струйные (жидко-
стно-жидкостные и газо-жидкостные), газлифты (в т. ч. эрлифты), вытес-
нители (в т. ч. паровые и газовые), гидравлические тараны, магнитогидро-
динамические насосы и др.  
НАСОС БУРОВОЙ – машина, предназначенная для подачи воды и 
гидросмеси (главным образом глинистого раствора, реже – нефтяного 
раствора) при бурении. Н.б. обеспечивает циркуляцию промывочной 
жидкости в буровой скважине, а также является источником энергии для 
забойного гидравлического двигателя. Обычно применяют Н.б поршнево-
го типа.  
НАСОС БУСТЕРНЫЙ – пароструйный вакуумный насос, служащий 
для создания среднего вакуума в вакуумных системах.  
НАСОС ВАКУУМНЫЙ (вакуум-насос) – устройство, обеспечивающее 
вакуум в технологических аппаратах, системах трубопроводов (пневмати-
ческий транспорт, вакуумная пылеуборка) и т.п. Н.в. служит для удаления 
(откачки) газов или паров из замкнутого объѐма (системы) с целью полу-
чения в нѐм вакуума. Основные типы Н.в.: механические, струйные, сорб-
ционные, криогенные.  
НАСОС ВИБРАЦИОННЫЙ – насос трения, в котором жидкая среда 
перемещается в процессе возвратно-поступательного движения.  
НАСОС ВИНТОВОЙ – роторный насос с рабочими органами в виде 
одного ведущего и обычно двух ведомых винтов, находящихся в зацепле-
нии. При вращении винтов жидкость, отсечѐнная во впадинах винтовой 
нарезки, перемещается вдоль винтов и выталкивается в напорный патру-
бок. Подача до 0,25 м

3
/с, давление до 35 МПа, кпд до 95%.  

НАСОС ВИХРЕВОЙ – 1) вакуумный насос, в котором разрежение соз-
даѐтся вдоль оси вихревого потока сжатого воздуха или перегретого пара, 
движущегося по касательной к камере завихрения; остаточное давление до 
0,7 Па; 2) динамический насос трения, в котором жидкая среда получает 
энергию в результате еѐ завихрения вращающимся рабочим колесом и 
перемещается по периферии рабочего колеса в тангенциальном направле-
нии; подача до 0,01 м

3
/с, напор до 100 м, кпд до 45%. Н.в. обладают хоро-

шей способностью самовсасывания, т. е. возможностью начинать действие 
без предварительного заполнения всасывающей трубы подаваемой средой, 
если она имеется в корпусе насоса и благодаря этому применяются для 
подачи легкоиспаряющихся или насыщенных газами капельных жидко-
стей и в комбинации с центробежными насосами. Н.в. называют также 
фрикционными, регенеративными, турбулентными, самовсасывающими и 
др.  
НАСОС ВИХРЕВОЙ ЗАКРЫТОГО ТИПА – насос, в котором частицы 
жидкости из ячеек, расположенных по периферии рабочего колеса, под 
влиянием центробежных сил будут переходить в канал корпуса насоса и 
затем, передав часть своей кинетической энергии находящейся там среде, 
возвратятся в другие ячейки. Совершая винтообразное вихревое переме-
щение, каждая частица за время ее нахождения в насосе несколько раз 
побывает в ячейках ротора и получит от него определенную энергию. В 
результате такого многоступенчатого действия Н.в.з.т. по сравнению с 
такими же (по размерам и скорости вращения) центробежными насосами 
развивают в 3-7 раз больший напор, но работают с более низким (в 2-3 
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раза) КПД.  
НАСОС ВИХРЕВОЙ ОТКРЫТОГО ТИПА – вихревой насос, в кото-
ром жидкость подводится вблизи вала насоса, проходит между лопатками 
рабочего колеса и отводится к выходному отверстию в корпусе из откры-
того (без перемычки) периферийного канала.  
НАСОС ВОДОСТРУЙНЫЙ – вид струйного насоса, действие которого 
основано на принципе эжекции, создаваемой струѐй воды.  
НАСОС ГЕТТЕРНЫЙ – вакуумный насос, действие которого основано 
преимущественно на явлении хемосорбции откачиваемого газа геттером 
(титан, барий и т.п.). Различают Н.г. испарительные, ионно-геттерные, 
магнитные электроразрядные.  
НАСОС ГРУНТОВОЙ (землесос) – центробежный насос с односторон-
ним всасыванием для транспортирования гидросмеси (пульпы) для транс-
портирования ее по трубопроводу.  
НАСОС ДИАФРАГМЕННЫЙ (насос мембранный) – объѐмный воз-
вратно-поступательный насос, у которого рабочие органы выполнены в 
виде упругих гибких пластин (диафрагм). При работе закреплѐнная по 
краям пластина изгибается под действием рычажного механизма, выпол-
няя роль поршня в поршневом насосе.  
НАСОС ДИНАМИЧЕСКИЙ – насос, в котором жидкая среда переме-
щается под силовым воздействием на нее в камере, постоянно сообщаю-
щейся с входом и выходом насоса. Различают Н.д. лопастные, трения и 
электромагнитные.  
НАСОС ДИСКОВЫЙ – динамический насос трения, в котором жидкая 
среда перемещается через рабочее колесо от центра к периферии вращаю-
щихся дисков в результате взаимодействия с ними. Характеризуется ма-
лыми значениями подачи и напора.  
НАСОС ДИФФУЗИОННЫЙ – вакуумный насос, действие которого 
основано на диффузии молекул откачиваемого газа в струю пара (паро-
струйный насос) жидкости, истекающей из сопла. Различают парортутные 
Н.д. (остаточное давление 10

-1
-10

-12
 Па) и паромасляные (до 10

-9
 Па).  

НАСОС ЗУБЧАТЫЙ – роторный насос, в котором жидкость перемеща-
ется в направлении, перпендикулярном оси вращения рабочих органов. 
Различают Н.з. шестерѐнные, шланговые и т.д. Наиболее распространен-
ный Н.з. с внешним зацеплением двух шестерен всасывает жидкость при 
выходе зубьев одного колеса из впадин другого и нагнетает ее при входе 
зубьев одной шестерни в зацепление с другой. Н.з. снабжаются предохра-
нительным клапаном, который при достижении максимально допустимого 
давления перепускает жидкость со стороны нагнетания на сторону всасы-
вания. Н.з. используют для подачи нефтепродуктов и других жидкостей 
без абразивных примесей.  
НАСОС ИНДУКЦИОННЫЙ – магнитогидродинамический насос для 
перемещения электропроводящих жидкостей (обычно расплавленных 
металлов) с помощью электромагнитной силы, которая возникает в ре-
зультате взаимодействия магнитного поля индуктора с полем электриче-
ского тока, индуцируемого в проходящей через насос жидкости.  
НАСОС КОНДУКЦИОННЫЙ – магнитогидродинамический насос для 
перемещения электропроводящих жидкостей в результате взаимодействия 
магнитного поля, создаваемого магнитной системой насоса, с током, про-
пускаемым через жидкость.  
НАСОС КРИОГЕННЫЙ – вакуумный насос, действие которого осно-
вано на сорбции или конденсации газа на рабочую поверхность, охлаж-
дѐнную до сверхнизких температур (ниже 0,5 К). Разрежение до 0,1 нПа.  
НАСОС КРЫЛЬЧАТЫЙ – объемный насос с возвратно-поворотным 
движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего 
звена насоса.  
НАСОС-МАШИНА – обобщенное условное наименование насосов, 
приводимых в действие от двигателей. Различают Н.-м. лопастные (цен-
тробежные, осевые, вихревые), поршневые, роторные (шестеренные, 
коловратные, пластинчатые, винтовые и др.).  
НАСОС МЕМБРАННЫЙ – см. насос диафрагменный. 
НАСОС МОЛЕКУЛЯРНЫЙ – вакуумный насос, действие которого 
основано на сообщении молекулам откачиваемого газа дополнительной 
скорости при соударении их с быстровращающимся (частота вращения до 
90 тыс. об/мин) ротором. Различают Н.м. цилиндрические, дисковые, 
конические и др. Остаточное давление от 10 до 10

-9
 Па.  

НАСОС ОБЪЕМНЫЙ – насос, перемещающий жидкость путѐм еѐ 
вытеснения из периодически изменяющей объѐм рабочей камеры, попе-
ременно сообщающейся с входом и выходом насоса. Различают Н.о. 
роторные, поршневые, диафрагмовые и др.  
НАСОС ОСЕВОЙ – насос, работа которого обусловлена передачей той 
энергии, полученной жидкостью при силовом воздействии на нее лобовой 
поверхности вращающихся лопастей рабочего колеса. Частицы подавае-
мой жидкости при этом имеют криволинейные траектории, но, пройдя 
через выправляющий аппарат, начинают перемещаться от входа в Н.о. до 
выхода из него, в основном вдоль его оси (откуда и название). Различают 
Н.о.: жестко-лопастные с лопастями, закрепленными неподвижно на 
втулке рабочего колеса, называемые пропеллерными, и поворотно-
лопастные, оборудованные механизмом для изменения угла наклона 
лопастей. Н.о. строят обычно одноступенчатыми, реже двухступенчатыми. 
Изменением наклона лопастей рабочего колеса достигается регулирование 
подачи с поддержанием кпд на высоком уровне в широких пределах. 
Рабочие колеса Н.о. имеют очень высокий коэффициент быстроходности 
(от 500 до 1500 об/мин). При малых подачах их характеристики круто 
снижаются. Н.о. предназначаются главным образом для подачи больших 
объемов жидкостей.  
НАСОС ПАРОСТРУЙНЫЙ – см. насос диффузионный. 
НАСОС ПЛУНЖЕРНЫЙ – объѐмный возвратно-поступательный насос, 

у которого рабочие органы выполнены в виде плунжеров. Обычно приме-
няется для дозированной подачи жидкости под высоким давлением.  
НАСОС ПОГРУЖНОЙ – насос, устанавливаемый под уровнем пода-
ваемой жидкой среды.  
НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ – насос для подпитки водой системы тепло-
снабжения или отопления по мере расхода или утечки воды.  
НАСОС ПОРШНЕВОЙ – возвратно-поступательный насос, у которого 
рабочие органы выполнены в виде поршней. Действие Н.п. состоит из 
чередующихся процессов всасывания и нагнетания, которые осуществля-
ются в цилиндре насоса при соответствующем направлении движения 
рабочего органа - поршня или плунжера. Эти процессы происходят в 
одном и том же объеме, но в различные моменты времени. По способу 
сообщения рабочему органу поступательно-возвратного движения Н.п. 
разделяют на приводные (обычно с коленчатым валом и шатунным меха-
низмом) и прямодействующие. Чтобы периодически соединять рабочий 
объем то со стороной всасывания, то со стороной нагнетания, в Н.п. преду-
смотрены всасывающий и нагнетательный клапаны. Во время работы Н.п. 
жидкость получает главным образом потенциальную энергию, пропор-
циональную давлению ее нагнетания. Н.п. разделяют на горизонтальные и 
вертикальные, одинарного и многократного действия, одно- и многоци-
линдровые, а также по быстроходности, роду подаваемой жидкости и 
другим признакам. По сравнению с центробежными насосы поршневые 
имеют более сложную конструкцию, отличаются тихоходностью, а следо-
вательно, и большими габаритами, а также массой на единицу совершае-
мой работы, но обладают сравнительно высоким кпд и независимостью (в 
принципе) подачи от напора, что позволяет использовать их в качестве 
дозировочных.  
НАСОС РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ – см. насос вихревой. 
НАСОС РОТОРНЫЙ – объѐмный насос с вращательным или враща-
тельным и возвратно-поступательным движением связанных с ротором 
рабочих органов. Различают Н.р. зубчатые (в т.ч. шестеренные), винтовые, 
шиберные, коловратные, аксиально-поршневые, радиально-поршневые, 
лабиринтные и т.д. Каждый из них имеет свои разновидности, но у них 
общий принцип действия, в основном аналогичного действию поршневых 
насосов. Н.р. отличаются отсутствием всасывающего и нагнетательного 
клапанов, что является их большим преимуществом и упрощает конструк-
цию. Н.р. характеризуются малыми подачами при относительно высоком 
напоре (давлении) и используют главным образом для осуществления 
небольших подач жидкости.  
НАСОС САМОВСАСЫВАЮЩИЙ – см. насос вихревой. 
НАСОС СТРУЙНЫЙ – насос трения, в котором жидкая среда переме-
шается внешним потоком жидкой среды. Представляет собой устройство 
для нагнетания (инжектор) или отсасывания (эжектор) жидких или газооб-
разных веществ, транспортирования гидросмесей (гидроэлеватор), дейст-
вие которого основано на увлечении нагнетаемого (откачиваемого) веще-
ства струѐй жидкости, пара или газа (соответственно различают жидкост-
руйные, пароструйные и газоструйные насосы). Наиболее распространен-
ный Н.с. – водоструйный насос, действие которого состоит в основном из 
трех процессов – преобразования потенциальной энергии рабочей жидко-
сти в кинетическую (в коническом сходящемся насадке), обмена количе-
ством движения между частицами рабочей жидкости и подаваемой среды 
(в камере смешения), а также перехода кинетической энергии смеси рабо-
чей и транспортируемой жидкостей в потенциальную (в диффузоре). 
Благодаря этому в камере смешения создается разрежение, что обеспечи-
вает всасывание подаваемой среды. Затем давление смеси рабочей и 
транспортируемой жидкостей значительно повышается в результате сни-
жения скорости движения, что делает возможным нагнетание. Н.с. просты 
по устройству, надежны и долговечны в эксплуатации, но их КПД не 
превышает 30%.  
НАСОС ТЕПЛОВОЙ – устройство (машина) для производства тепла с 
использованием обратного термодинамического цикла; представляет 
собой термодинамическую установку, в которой благодаря затрате меха-
нической энергии в компрессоре теплота передается от низкотемператур-
ного источника теплоты к теплопотребителю при более высокой темпера-
туре. Кроме теплоты, перенесенной от источника, теплопотребитель полу-
чает теплоту, эквивалентную затраченной механической энергии. Основ-
ной вид Н.т. – холодильные машины, используемые как для отопления 
помещений путѐм подачи в них тепла, принятого от какого-либо источни-
ка, так и для охлаждения воздуха в помещениях путѐм отвода тепла.  
НАСОС ТРЕНИЯ – динамический насос, в котором жидкая среда пере-
мещается под воздействием сил трения.  
НАСОС ТУРБУЛЕНТНЫЙ – см. насос вихревой. 
НАСОС ФРИКЦИОННЫЙ – см. насос вихревой. 
НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ – динамический лопастной насос, в кото-
ром жидкая среда перемещается через рабочее колесо от центра к перифе-
рии под действием центробежной силы, возникающей при вращении 
рабочего колеса с профильными лопатками. Н.ц. для сжатия и подачи 
газов называют центробежными вентиляторами и компрессорами. Для 
создания больших напоров применяют многоступенчатые Н.ц., в которых 
жидкость проходит последовательно несколько рабочих колес, получая от 
каждого из них соответствующую энергию. В Н.ц. напор, мощность, кпд и 
допустимая высота всасывания непосредственно зависят от подачи.  
НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ – насос, применяемый в замкнутых 
кольцах системы водяного топления для искусственного побуждения 
циркуляции воды. Перемещая относительно большое количество воды, 
развивает сравнительно небольшое циркуляционное давление.  
НАСОС ШЕСТЕРЁННЫЙ – роторный насос с рабочим органом в виде 
2 шестерѐн, при вращении которых жидкость, находящаяся во впадинах 
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между их зубьями, перемещается и выталкивается в напорный трубопро-
вод.  
НАСОС ШИБЕРНЫЙ – роторный насос с рабочим органом в виде 
эксцентрично расположенного ротора, имеющего продольные радиальные 
пазы, в которых скользят плоские или фигурные пластины (шиберы). 
Различают Н.ш. пластинчатые и фигурно-шиберные. Н.ш. пластинчатый 
действует в результате изменения рабочих объемов, заключенных между 
соседними пластинами и соответствующими участками поверхностей 
ротора и корпуса насоса. В левой части насоса при вращении по часовой 
стрелке эксцентрично расположенного ротора этот объем увеличивается, 
из-за чего давление в нем понижается и создается возможность для всасы-
вания жидкости. В другой части насоса при вращении ротора межлопа-
точные пространства уменьшаются, что обеспечивает нагнетание пода-
ваемой среды. Н.ш. бывают одинарными и сдвоенными, предназначены 
для нагнетания чистых не очень вязких минеральных масел до давления 6 
Мн/м

2
 и более и применяются в системах гидропривода и др. устройствах.  

НАСОС ШЛАНГОВЫЙ – объѐмный насос для дозирования различных 
жидкостей. Работает на принципе выталкивания жидкости при постепен-
ном расплющивании стенок эластичного шланга.  
НАСОС ШНЕКОВЫЙ – насос трения, в котором жидкая среда переме-
шается через винтовой шнек в направлении его оси.  
НАСОС ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ – 1) поршневой или диафрагмен-
ный насос, рабочий орган которого приводится в действие стальным сер-
дечником, совершающим поступательно-возвратное движение в соленои-
де; 2) то же, что магнитогидродинамический насос, то есть динамический 
насос, в котором жидкая среда перемещается под воздействием электро-
магнитных сил.  
НАСОСНАЯ ПРОДУКТОВАЯ – группа насосных агрегатов, установ-
ленных в здании, под навесом или на открытой площадке, предназначен-
ная для перекачки нефти и нефтепродуктов.  
НАСТИЛ – сплошная часть (элемент) перекрытия или покрытия здания, 
составленная из стержней или плитообразных элементов и устанавливае-
мая горизонтально на опорные несущие конструкции (стены, ригели, 
балки, прогоны). Н. обычно предназначен для устройства пола в много-
этажных зданиях, кровли, проезжей части мостов, технологических рабо-
чих площадок в промышленных цехах и т.п.  
НАСТИЛ БАЛОЧНЫЙ – см. перекрытие междуэтажное. 
НАСТИЛ ДЕРЕВЯННЫЙ – элемент перекрытия или покрытия здания, 
устанавливаемый горизонтально на опорные несущие конструкции (сте-
ны, ригели, балки, прогоны); предназначенный для устройства пола в 
многоэтажных зданиях, кровли, проезжей части мостов, технологических 
рабочих площадок и т.п.; выполняется из дерева.  
НАСТИЛ ДИАГОНАЛЬНЫЙ – настил, обычно деревянный, элементы 
которого расположены под некоторым углом к опорным конструкциям.  
НАСТИЛ КОМПЛЕКСНЫЙ – сборный настил из плит или панелей, 
покрытых слоем или слоями защитных материалов.  
НАСТИЛ ЛОТКОВЫЙ – настил, выполняемый из преимущественно 
сборных элементов, имеющих форму лотка.  
НАСТИЛ ПАНЕЛЬНЫЙ – настил, конструктивными элементами кото-
рого являются панели.  
НАСТИЛ СВОДЧАТЫЙ – настил из элементов, имеющих снизу, а 
иногда снизу и сверху, сводчатое очертание.  
НАСТИЛ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – верхний опалу-
бочный элемент рамы поддона стальной формы для изготовления железо-
бетонных изделий, образующий в процессе формования нижнюю поверх-
ность изделия, плоскую или фигурную, а также образование отверстий при 
комбинированном настиле.  
НАСТИЛКА ПАРКЕТА «В КИРПИЧИК» – способ наклейки щитового 
паркета прямоугольными дощечками (клѐпкой) по параллельным зигзагам 
с изломами в 90°.  
НАСТИЛКА ПАРКЕТА «В КОРЗИНКУ КОСУЮ» – способ настилки 
щитового паркета с обклейкой его элементов фанерой уже на месте их 
укладки.  
НАСТИЛКА ПАРКЕТА «В КОРЗИНКУ ПРЯМУЮ» – разбивка 
квадратного паркетного щита на более мелкие квадраты (например, но 
четыре с каждой стороны).  
НАСТИЛКА ПАРКЕТА «В РАМКУ» – квадратный элемент щитового 
паркета, разделенный на четыре окантованных квадрата, каждый из кото-
рых также составляют четыре квадрата.  
НАСТИЛКА ПОЛА – устройство покрытия полов из штучных, листовых 
или рулонных материалов.  
НАСТИЛКА ПОТОЛКА «В ЧЕТВЕРТЬ» – способ настилки потолка в 
традиционной крестьянской избе, с накатом из продольных половин брѐ-
вен (пластин), плотная подгонка которых достигалась с помощью выемки 
прямоугольного сечения по длинному краю.  
НАСТИЛКА ШАШЕЧНАЯ – см. мостовая торцовая.  
НАСТРОЙКА – регулирование параметров машины, прибора, устройст-
ва в связи с изменением режима их работы в период эксплуатации. 
НАСТЫЛЬ – нарост (в форме бугра) на поверхности огнеупорной кладки 
металлургических печей (например, шахтных и трубчатых), образующий-
ся, как правило, в результате отклонений от нормы в процессе плавки 
(низкое качество сырья, неровный ход печи и др.).  
НАСЫПЬ – инженерное земляное сооружение, устраиваемое из природ-
ных и (или) техногенных грунтов, в пределах которых вся поверхность 
земляного полотна расположена выше уровня земли. Н. устраивают для 
прокладки трубопроводов при пересечении низких или сложных участков 
местности, а также для устройства по ним полотна дорог или смягчения 
профиля трассы при планировке полосы строительства посредством до-

полнительной отсыпки грунта.  
НАСЫПЬ ДОРОЖНАЯ – часть земляного полотна, на протяжении 
которой основная площадка полотна располагается на искусственном 
(насыпном) возвышении.  
НАСЫЩЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ БЕТОНА – степень насыщения 
бетона водой, при которой происходит быстрое разрушение в условиях 
замораживания и оттаивания.  
НАСЫЩЕННОСТЬ ЦВЕТА – степень разбавления спектрального 
цвета белым.  
НАТЕКАНИЕ – проникновение вещества через течи внутрь герметизи-
рованного изделия под действием перепада полного или парциального 
давления.  
НАТЕКИ ГЛАЗУРИ – местное утолщение глазури с изменением ее 
оттенка.  
НАТРУСКА – ковш над мельничными жерновами, направляющий к ним 
зерно.  
НАТУРА – 1) природа (в частности растительный и животный мир), 
естественные объекты и состояния в противовес искусственным или куль-
турным, то есть созданным человеком или измененным им; 2) товары, 
продукты как платѐжное средство взамен денег (Н. оплата, Н. обмен); 3) в 
изобразительном искусстве – реальные объекты действительности (чело-
век, предметы, ландшафт и т.п.), которые художник непосредственно 
наблюдает при их изображении.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ – создание в арматуре предварительно 
напряженных конструкций растягивающего контролируемого напряже-
ния.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОЕ – метод, заключаю-
щийся в том, что необходимое относительное удлинение арматуры, соот-
ветствующее заданному предварительному напряжению в ней, получают 
вытяжкой арматуры, натяжными механизмами (гидравлические и винто-
вые домкраты, грузовые устройства с системой блоков, рычагов и оттяжек, 
разнообразные вытяжные машины) посредством технологических и ком-
бинированных зажимов.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ КОМБИНИРОВАННОЕ – совокупность 
электротермического и механического методов натяжения арматуры.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ НА БЕТОН – способ изготовления пред-
варительно напряженных железобетонных конструкций, при котором 
процесс натяжения арматуры осуществляется после окончания твердения 
бетона конструкции.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ НА УПОРЫ – способ изготовления сбор-
ных предварительно напряженных железобетонных конструкций, при 
котором процесс натяжения арматуры осуществляется на упоры стенда 
или формы до начала бетонирования конструкции.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЕ – метод, 
заключающийся в самонапряжении железобетонных конструкций вслед-
ствие использования энергии расширяющегося цемента ВРЦ.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЕ – способ 
натяжения, при котором арматурная заготовка, нагретая электрическим 
током до требуемого удлинения, фиксируется в таком состоянии в жест-
ких упорах.  
НАТЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЕ 
– комбинированный способ натяжения, при котором арматура натягивает-
ся механически (грузом или с помощью тормоза) и наматывается арматур-
но-намоточной машиной на упоры стенда или железобетонный сердечник 
в нагретом электрическим током состоянии. Н.а.э. применяют при автома-
тизированном натяжении высокопрочной проволочной и канатной арма-
туры.  
НАТЯЖЕНИЕ ЛЕНТЫ МЕРНОЙ – выравнивание мерной ленты с 
целью создания одинаковых условий ее провисания при измерениях ли-
ний. Н.л.м. осуществляется силой 0,10-0,15 кН и контролируется пружин-
ным динамометром.  
НАТЯЖЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ – сила, возникающая на поверхно-
сти раздела двух фаз и стремящаяся сократить поверхность до возможного 
минимума; в частности, стремление жидкости уменьшить свою поверх-
ность, обусловленное действием молекулярных сил. Благодаря Н.п. капля 
жидкости при отсутствии внешних воздействий принимает форму шара.  
НАУБЕГ – см. арады.  
НАУГОЛЬНИК – угловой шкаф (с треугольным планом), предназначен-
ный для установки в углу комнаты.  
НАУКА – сфера человеческой деятельности, функция которой – накопле-
ние и теоретическая систематизация объективных знаний о действитель-
ности; включает как деятельность по получению нового знания, так и еѐ 
результат – сумму знаний, лежащих в основе научной картины мира; 
обозначение отдельных отраслей научного знания. Непосредственные 
цели Н. – описание, объяснение и предсказание процессов и явлений 
действительности на основе открываемых ею законов.  
НАУКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – призвана способствовать внедрению 
достижений научно-технического прогресса в проектирование и строи-
тельство, повышению эффективности капитальных вложений, сокраще-
нию продолжительности строительства и улучшению качества строитель-
но-монтажных работ.  
НАУКА СТРОИТЕЛЬНО-АРХИТЕКТУРНАЯ – совокупность знаний 
о строительстве и архитектуре, накопленных в ходе исторического разви-
тия этих видов деятельности человека и общества.  
НАУКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ – сфера деятельности, 
задачами которой являются: познание закономерностей управления строи-
тельством, разработка методологии их познания и применения в решении 
практических задач.  
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НАУЛОК – поперечная улица села.  
НАХЛЁСТКА – наклонный брусок, врезанный в нижний конец стро-
пильного бруса и служащий опорой для пологой части кровли в ее основа-
нии.  
НАЦЕНКА ТОРГОВАЯ – устанавливаемая торговой организацией 
надбавка к цене, по которой товар реализуется фирмой-изготовителем.  
НАЧАЛО СВОДА – нижняя поверхность первых камней свода – непо-
средственно над его основанием.  
НАЧАЛО СХВАТЫВАНИЯ – начало потери пластичности цементным 
тестом, характеризуемое временем от момента затворения теста до момен-
та, когда игла прибора Вика не доходит до дна на 1-2 мм.  
НАЧАЛО ЭКСПЛУАТАЦИИ – момент надлежащим образом оформ-
ленного (или, реже, фактического) ввода изделия (ввода) в эксплуатацию.  
НАЧЕРТАНИЕ ЛОЖНО-БАСТИОННОЕ – расположение элементов 
фортификационного сооружения, при котором фланки двух смежных 
бастионов чрезвычайно сближены между собою, а угол, составленный 
продолжением обоих фасов, – возможно более тупой.  
НАЧЕРТАНИЕ РЕДАННОЕ – расположение элементов фортификаци-
онного сооружения, состоящего из ряда реданов, соединенных между 
собою куртинами (т.е. прямыми участками укрепления). Н.р. применялось 
для укрепленных линий XVIII и начала XIX в., при постройке больших 
укрепленных лагерей этого же времени и для окопов времен I мировой 
войны 1914-18 гг.  
НАЧЕРТАНИЕ ТЕНАЛЬНОЕ – расположение элементов фортифика-
ционного сооружения в виде ряда теналей, примыкающих друг к другу 
своими фасами и образующих ряд входящих и исходящих углов. Приме-
нялось в укрепленных линиях XVIII и начала XIX в., а также в I мировую 
войну 1914-18 гг. при начертании траншей и проволочных препятствий.  
НАШЛЕМНИК – геральдическая фигура, завершающая шлем или иной 
головной убор над щитом.  
НАЩЕЛЬНИК – узкое погонажное изделие (деревянная или пластиковая 
рейка) в виде полосовой накладки для прикрытия зазоров между сопря-
гаемыми элементами конструкции (обычно – досками покрытия или 
обшивки сооружения либо створок дверей и рам); 2) узкий изразец, закры-
вающий шов кирпичной кладки на стыке граней, облицованных изразца-
ми.  
НГЦ – аббревиатура от «низкощелочной гидротехнический портландце-
мент»; см. цемент-портландцемент низкощелочной гидротехнический. 
НЕБО – 1) в русской деревянной архитектуре – деревянное перекрытие 
над рубленым восьмериком храма, внешне напоминающее лотковый свод; 
2) дощатый потолок в форме усеченной пирамиды, закрывающий часть 
внутреннего объема шатра, венчающего здание церкви. «Н.» обычно 
расписывали орнаментом и изображениями Вседержителя, архангелов и 
евангелистов; 3) деревянное перекрытие в штольне.  
НЕБО ОБЛАЧНОЕ МКО – по определению Международной комиссии 
по освещению (МКО) – небо, полностью закрытое облаками и удовлетво-
ряющее условию, при котором отношение его яркости на высоте θ над 
горизонтом к яркости в зените равно (1+2 sinθ)/3.  
НЕБОСКРЕБ – очень высокое здание (в 40 и более этажей, высотой 
свыше 100 м), обычно башнеподобное, стальной каркасной конструкции, 
впервые появившееся в США в 80-х гг. XIX в. Иногда термин Н. употреб-
ляется в расширительном смысле применительно ко всем высотным до-
мам.  
НЕВЯЗКА – несовпадение (расхождение, отклонение) вычисленного 
значения функции измеренных величин с ее теоретическим значением. 
Различают Н. приращений координат, Н. превышений и угловую невязку.  
НЕГАБАРИТ – 1) кусок породы, по размеру превышающий кондицион-
ный и требующий вторичного дробления; 2) см. груз негабаритный.  
НЕДВИЖИМОСТЬ (имущество недвижимое) – в гражданском праве – 
земельные и другие естественные угодья, вещные права на землю, а также 
всякое иное имущество, прикрепленное к земле и прочно связанное с ней, 
т.е. объекты использование которых по назначению и без ущерба его 
характеристикам и ценностным свойствам, исключает его перемещение, а 
их перемещение без уничтожения или несоразмерного ущерба назначе-
нию невозможно (земельные участки, здания, сооружения, участки недр, 
обособленные водные объекты, леса, многолетние насаждения, предпри-
ятия как имущественные комплексы и др.). Наряду с этим к Н. также 
относятся подлежащие государственной регистрации воздушные и мор-
ские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.  
НЕДВИЖИМОСТЬ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ – недвижимое имуще-
ство с установленными правами владения, пользования и распоряжения в 
границах имущества, включающее земельные участки и связанные с ними 
жилые дома с жилыми и нежилыми помещениями, приусадебные хозяй-
ственные постройки, земельные насаждения с многолетним циклом разви-
тия, жилые дома, квартиры.  
НЕДВИЖИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ – недвижимое имущество, 
которое используется для извлечения дохода (прежде всего в виде прибы-
ли от перепродажи); в менее строгом смысле часто Н.и. называют вообще 
любую недвижимость, используемую для извлечения дохода, в том числе 
и в виде арендной платы и т.д. (например, жилье, которое сам собственник 
не занимает, а сдает за плату).  
НЕДВИЖИМОСТЬ КОММЕРЧЕСКАЯ – недвижимость, служащая 
для коммерческой деятельности (извлечения постоянного дохода) юриди-
ческими лицами, офисы, торговые помещения, склады, гостиницы, раз-
влекательные комплексы и т.д. Н.к. не включает жилье, объекты производ-
ственного и общественного назначения.  
НЕДВИЖИМОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ – имущество, на которое 
распространяется право собственности. Объекты данного Н.м. заносятся в 

баланс по следующим характеристикам: землевладение (включая плани-
ровку), сооружения, промышленные и технологические установки, прочая 
Н.м. В незавершенном состоянии Н.м. относится к незавершенной недви-
жимости. См. также недвижимость финансовая.  
НЕДВИЖИМОСТЬ НЕЗАВЕРШЕННАЯ – см. недвижимость мате-
риальная. 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПОДОБНАЯ – недвижимость, которая может быть 
продана или обменена без указания в документах на прибыль, полученную 
от этой операции (в качестве юридического понятия термин Н.п. использу-
ется в США).  
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – объекты недвижимости, 
здания и сооружения производственного назначения.  
НЕДВИЖИМОСТЬ ФИНАНСОВАЯ – категория недвижимости, 
состоящая из доверительных документов и акций (в отличие от недвижи-
мости материальной).  
НЕДВИЖИМОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ – недвижимость находя-
щаяся в собственности юридических лиц, числящаяся на их балансе или 
переданная им в оперативное управление либо в хозяйственное ведение.  
НЕДЕЛЯ РАБОЧАЯ – установленная законом продолжительность 
работы в течение календарной недели. По российскому законодательству 
нормальная продолжительность Н.р. не может превышать 40 ч. Основной 
вид Н.р. – пятидневная с двумя выходными днями.  
НЕДОБОР ГРУНТА – слой грунта, оставляемый (по конструктивным 
или технологическим соображениям в пределах, предусмотренных нор-
мами; обычно от 5 до 20 см) в выработке после разработки ее землеройной 
машиной и подлежащий последующему удалению с обеспечением про-
ектных размеров и отметок дна выработки.  
НЕДОГРЕВ ВОДЫ ДО КИПЕНИЯ – разность между температурой 
кипения воды, соответствующей рабочему давлению воды, и температу-
рой воды на выходе из водогрейного котла, обеспечивающая отсутствие 
закипания воды в трубах поверхностей нагрева котла.  
НЕДОЖОГ – керамические камни с водопоглощением более 16%, обу-
словленным недостаточной температурой или продолжительностью об-
жига.  
НЕДОЖОГ ИЗВЕСТИ – неразложившийся углекислый кальций, полу-
чаемый при загрузке в печь (шахтную или вращающуюся) слишком боль-
ших куском известняка или недостаточно высокой температуры обжига.  
НЕДОЖОГ КРАСОК – матовость, тусклость краски, вызванная недоста-
точной температурой обжига.  
НЕДОСТАТОК КОНСТРУКТИВНЫЙ ОБОРУДОВАНИЯ – недос-
татки и дефекты оборудования, связанные с несовершенством или нару-
шением установленных правил и (или) норм конструирования.  
НЕДОСТАТОК ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБОРУДОВАНИЯ – 
недостатки и дефекты оборудования, явившиеся результатом нарушений 
технологических процессов и отступлений от проекта при его изготовле-
нии.  
НЕДОШЛИФОВКА – нешлифованный участок поверхности пиломате-
риала, подвергавшейся шлифованию.  
НЕДОШЛИФОВКА ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ – дефект 
шлифования в виде нешлифованного участка пласти древесностружечной 
(древесноволокнистой) плиты.  
НЕДРА ЗЕМЛИ – вещество (структурные компоненты) Земли; Н.З. 
простираются от еѐ поверхности до центра и включают земную кору, 
мантию Земли и еѐ ядро; в узком смысле под Н.З. понимают верхнюю 
часть земной коры, в пределах которой возможна добыча полезных иско-
паемых.  
НЕЗАЛОГОСПОСОБНОСТЬ ИМУЩЕСТВА – невозможность ис-
пользования имущества в качестве залога; см. имущество незалогоспособ-
ное.  
НЕИСПРАВНОСТЬ – состояние строительных конструкций, инженер-
ного оборудования или их элементов, при котором они не соответствуют 
хотя бы одному из требований, установленных техническими норматив-
ными правовыми актами; часто Н. называют собственно сам дефект, нали-
чие которого обусловливает несоответствие строительной конструкции 
(элемента конструкции) установленным требованиям.  
«НЕИСПРАВНОСТЬ В ЗОНЕ» – сообщение на пульте управления, 
означающее, что в шлейфе сигнализации, присоединенном к данной зоне, 
произошло событие, которое контрольная панель не может истолковать 
как тревожное, однако оно мешает нормальной работе шлейфа сигнализа-
ции. Элементарные события, которые могут произойти в шлейфе следую-
щие: размыкание цепи, замыкание цепи (в том числе и короткое замыка-
ние цепи шлейфа), а также обрыв шлейфа. В процессе программирования 
установщик для каждой зоны выставляет свой тип зоны, что и является 
определяющим при подаче сигнала тревоги. Например, пожарная зона: 
релейные контакты датчиков в ней нормально-разомкнуты, соединения 
этих контактов производится параллельно. Пожарной тревоге соответст-
вует замыкание цепи. При обрыве же в шлейфе существенно изменяется 
ток шлейфа, реагируя, на что контрольная панель выдаст на пульт управ-
ления сообщение о неисправности.  
НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – состояние элемента, при 
котором им не выполняется хотя бы одно из заданных эксплуатационных 
требований.  
НЕЙТРАЛИЗАТОР – установка химической очистки сточных вод, в 
которой происходит реакция взаимодействия кислот и щелочей в воде с 
образованием растворимых или малорастворимых солей.  
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ВОДЫ – процесс установления в воде, предназна-
ченной для водоснабжения значений рН от 6 до 8.  
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ НАРУШИТЕЛЯ – применение системы физиче-
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ской защиты по отношению к нарушителю правил системы безопасности, 
в результате чего он лишается возможности продолжать несанкциониро-
ванные действия и перестает представлять угрозу безопасности объекта 
защиты.  
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ ГАЗОВ ДВИГАТЕЛЯ АВ-
ТОМОБИЛЯ – обезвреживание отработавших газов с помощью уст-
ройств, устанавливаемых в систему выпуска двигателя автомобиля.  
НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ (реакция нейтрализации) – 
химическая реакция между стехиометрическими количествами кислоты и 
основания, приводящая к образованию соли, например: НСl+NаOН = 
NаСl+Н2O.  
НЕЙТРАЛЬ – общая точка обмоток многофазных электрических генера-
торов, трансформаторов и т.п., в которой электрическое напряжение по 
отношению ко всем внешним зажимам в нормальном режиме одинаково 
по абсолютному значению. Н. называется также провод, соединенный с 
нейтральной точкой. Заземленная нейтральная точка (или провод) называ-
ется нулевой.  
НЕЙТРАЛЬ ЗАЗЕМЛЕННАЯ – нейтраль генератора (трансформатора), 
присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через 
малое сопротивление.  
НЕКРОПОЛЬ – архитектурно-художественно оформленный комплекс 
погребений с надгробиями, мемориальное кладбище (ансамбль монумен-
тальных надгробий, стел, статуй), обычно античное. См. могильник.  
НЕЛИКВИД – имущество, которое не может быть использовано на дан-
ном предприятии, а подлежит продаже, ликвидации.  
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ – нелинейная или кусочно-
линейная зависимость между деформациями и перемещениями системы.  
НЕЛИНЕЙНОСТЬ ФИЗИЧЕСКАЯ – нелинейная или кусочно-
линейная зависимость между деформациями и напряжениями материала.  
НЕМЕТАЛЛЫ – химические элементы, которые образуют простые тела, 
не обладающие свойствами, характерными для металлов. К Н. обычно 
относят 22 элемента: газы – водород, азот, кислород, фтор, хлор и благо-
родные газы; жидкости – бром; твердые тела – бор, углерод, кремний, 
фосфор, мышьяк, сера, селен, теллур, йод, астат.  
НЕОБАРОККО – разновидность украинского стиля XX в., связанная с 
использованием элементов и форм украинского барокко.  
НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – случайно возникшее 
в процессе производства исключительное обстоятельство, предусмотреть 
наступление которого в обычных условиях не представляется возможным.  
НЕОГОТИКА (псевдоготика, ложная готика) – стилизаторское на-
правление в европейской архитектуре конца XVIII – XIX вв. (начала ХХ 
в.) характеризующееся стремлением к использованию архитектурных 
форм, декора и т.п., а иногда – и конструктивной основы (каркасной сис-
темы) готического зодчества (но обычно – в сочетании с новыми конст-
рукциями и строительными материалами). Н. прошла путь от романтиче-
ской любви к руинам и садовым павильонам (альтанах, виллах) в готиче-
ском вкусе до государственного символизма общественных сооружений 
(здание парламента в Лондоне, 1834) и высочайшей серьезности католиче-
ских и протестантских викторианских храмов. Н. была одним из главных 
течений в архитектуре эклектики в Великобритании. В России Н. приобре-
ла специфические черты под влиянием древнерусского зодчества (в парке 
в Царицыне и др.).  
НЕОДНОРОДНОСТЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ СОЕДИНЕНИЯ СВАР-
НОГО – различие механических свойств отдельных участков сварного 
соединения.  
НЕОДНОРОДНОСТЬ СТЕКЛА – обнаруживаемые отклонения цвета, 
коэффициентов отражения и пропускания в рамках одного стекла (в том 
числе стекла с покрытием) или от стекла к стеклу.  
НЕОКЛАССИЦИЗМ – название сложившегося в конце XVIII в. в рам-
ках классицизма и развивавшегося в архитектуре последней трети XIX – 
первой половины XX вв. стилизаторского направления (историко-
регионального стиля), обратившегося к более точной археологической 
интерпретации античной, в основном, древнегреческой архитектуры. 
Лучшие образцы архитектуры Н. (Соуна в Британии, Латроба в США, 
Захарова в России, Леду во Франции) представляют собой сдержанные, 
рациональные, классические постройки с простыми уравновешенными 
объемами и массами, отличающиеся чистотой линий.  
НЕОН – химический элемент VIII группы периодической системы, отно-
сится к благородным газам. Плотность 0,900 г/л, tкип –246,08°C. Применя-
ют в газоразрядных источниках света – неоновых лампах и газосветных 
трубках.  
НЕОРАМА – панорама, изображающая интерьер постройки, восприни-
маемый зрителем из ее центрального помещения; изобретена в 1827 г.  
НЕОЭЛЮВИЙ – элювий континентальных отложений. Материнские 
породы, за счѐт которых происходит формирование Н., сами являются 
переотложенными продуктами выветривания, и в поверхностных услови-
ях уже слабо изменяются. В силу этого Н. часто выражен неотчѐтливо, 
нередко выветривание захватывает только почвенную толщу и коры вы-
ветривания не образуется.  
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ – отсутствие 
перерывов и остановок движения, вызванных несоответствием параметров 
или состояния дороги и дорожных сооружений нормативным требовани-
ям. При этом не учитывают случаи остановок и перерывов движения 
транспортных средств из-за их технической неисправности, состояния 
водителей, пассажиров или перевозимого груза, на железнодорожных 
переездах и у светофоров. 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ – принцип планирования 
деятельности строительных предприятий, предусматривающий увязку 

среднесрочных, оперативных и краткосрочных планов.  
НЕПРИЗНАНИЕ УЧАСТИЯ – отказ одного из взаимодействующих 
объектов от факта участия во всех или части процедур взаимодействия.  
НЕПРИЯТИЕ РИСКА – нежелание предпринимателя, компании брать 
на себя риск в случае отсутствия надежной гарантии или компенсации 
убытков.  
НЕПРОВАР – дефект несплавления в сварном соединении вследствие 
неполного расплавления кромок или поверхностей ранее выполненных 
валиков сварного шва либо глубина проплавления меньше требуемой или 
заданной.  
НЕПРОКЛЕИВАНИЕ (непроклей) – дефект клеевого шва в виде полно-
го или частичного отставания клеевого слоя между склеенными поверхно-
стями. При Н. не обеспечивается заданная прочность склеивания из-за 
недостаточности количества клея или его неравномерного нанесения.  
НЕПРОФРЕЗЕРОВКА – непрофрезерованный участок поверхности 
пиломатериала, подвергшегося фрезеровке; рассматривается как дефект.  
НЕПРЯМОЛИНЕЙНОСТЬ СООБЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО – 
относительная оценка конфигурации транспортной сети, количественно 
выражающаяся коэффициентом – отношением расстояния между двумя 
точками городского пространства по транспортной сети к расстоянию 
между этими точками по прямой (воздушной) линии.  
НЕПРЯХА – русская изба, в которой расположение печи слева от входа 
определяет планировку, мешающую прясть у окна.  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – колебание расхода 
воды в определенный интервал времени.  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО – отно-
шение среднего значения к наименьшему значению коэффициента естест-
венной освещенности (КЕО) в пределах характерного разреза помещения.  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ОСАДОК ФУНДАМЕНТА ОТНОСИ-
ТЕЛЬНАЯ – разность абсолютных осадок двух соседних фундаментов, 
отнесенная к расстоянию между ними.  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО – отно-
шение среднего значения к наименьшему значению коэффициента естест-
венного освещения (КЕО) в пределах характерного разреза помещения.  
НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ – колеба-
ния во времени (по часам суток, дням недели, месяцам, сезонам года, 
другим промежуткам времени) и в городском пространстве (по зонам или 
районам, участкам транспортной сети, направлениям и др.). Выражается 
коэффициентом, исчисляемым как частное от деления максимального 
значения величины объемов передвижений, поездок, пассажиропотока к 
их соответствующему среднему значению.  
НЕРВЮРА (гурт) – профилированная горизонтальная (реже вертикаль-
ная) тяга, составляющая остов свода и членящая фасад здания (реже – в 
интере); арка из тесаных клинчатых камней, образующая ребро, укреп-
ляющее выполненный из мелких камней крестовый свод. Система Н. 
(главным образом в архитектуре готики) образует каркас, воспринимаю-
щий основную нагрузку свода и передает его через систему аркбутанов на 
наружные опоры – контрфорсы. Н. упрощают кладку свода и уменьшают 
его распор. 2) Промежуточный карниз простого сечения и малого выноса. 
3) Простая деревянная или штукатурная окантовка проема.  
НЕРВЮРА ДИАГОНАЛЬНАЯ (ожива) – элемент нервюрного арочно-
го свода, диагональная арка крестового свода (образуемого пересечением 
двух полуцилиндрических сводов под прямым углом), несущая на себе 
всю тяжесть перекрытия (отсюда название). В отличие от боковых (щеко-
вых) стрельчатых арок, диагональные (ожива) всегда были полуциркуль-
ными. Н.д. – характерный конструктивный элемент архитектуры француз-
ской готики.  
НЕРВЮРА КОНЬКОВАЯ – тип ребра свода; представляет собой арку, 
образующую укрепляющее свод ребро.  
НЁРЕП (мюгыреп) – погреб в традиционной марийской крестьянской 
усадьбе.  
«НЕРЖАВЕЙКА» – распространенное в строительной практике разго-
ворное название нержавеющей стали и изделий из нее; см. сталь нержа-
веющая. 
НЕРОВНОСТЬ ОКРАСКИ ГЛАЗУРИ – нюансы окраски поверхности 
изделия с большей или меньшей насыщенностью цвета.  
НЕСОВЕРШЕНСТВА НАЧАЛЬНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 
– совокупность геометрических отклонений формы и размеров, факторов, 
влияющих на свойства стали, отступлений от принятой расчетной схемы, 
возникающих при изготовлении, транспортировке и монтаже стальных 
конструкций.  
НЕСООТВЕТСТВИЕ – невыполнение установленных требований, 
необеспечение заданных характеристик, запланированных показателей и 
т.п.  
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (банкротство) – неспособность удовлетво-
рить требования кредиторов по оплате товаров (работ, услуг) в связи с 
превышением денежной суммы обязательств должника над стоимостью 
его имущества.  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – временная или постоянная утрата трудо-
способности вследствие болезни, несчастного случая или др. причин. В РФ 
– основное условие для назначения пенсии, пособия и предоставления 
некоторых льгот.  
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ ВРЕМЕННАЯ – временная утрата трудо-
способности, а также возможности выполнять работу (например, при 
карантине, при уходе за заболевшим членом семьи). В России при Н.в. 
работники освобождаются от работы и обеспечиваются пособиями за счѐт 
средств государственного социального страхования.  
НЕТТО – термин, широко распространѐнный в торговой, финансово-
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банковской и страховой практике. Применительно к товару означает 
чистую массу (чистый вес товара без упаковки), в финансовом отношении 
– сумму или размер средств после исключения потерь, расходов, отчисле-
ний и т.п.: к цене – чистую цену после вычета скидок с базисной цены (Н.-
цена), к бухгалтерскому балансу – баланс без регулирующих статей (Н.-
баланс), к доходу – чистый доход за вычетом всех расходов (Н.-доход), к 
страхованию – ставку страховых платежей без надбавки, устанавливаемой 
для покрытия расходов по организации страхования, и т.д.  
НЕУПРУГОСТЬ – отклонение поведения материала от поведения со-
вершенно упругого тела, характеризующееся запаздыванием упругой 
деформации относительно напряжения, что графически изображается 
петлей гистерезиса.  
НЕУСТОЙКА (пеня) – в гражданском праве определѐнная законом 
(законная Н.) или договором (договорная Н.) денежная сумма, которую 
должник (подрядчик) обязан уплатить кредитору в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательства.  
НЕФ – вытянутое прямоугольное в плане внутреннее пространство поме-
щение, здания (обычно – главный объем крестово-купольного или базили-
кального храма), огражденное наружными стенами или стенами и расчле-
няющими пространство аркадами и столбами (рядами колонн); фактиче-
ски Н. – одна из частей базилики, отделѐнная от других продольными 
рядами опор. В восточной части Н. заканчивается полукружием апсиды с 
перекрытием – конхой, а в западной – нартексом, или притвором. Н. обыч-
но делится вдоль на три части двумя рядами колонн на главный и два 
меньших боковых Н. (как правило, вдвое уже и ниже центрального). Пере-
сечение Н. и трансепта (поперечной часть храма), образующее крестооб-
разный план называют средокрестием.  
НЕФ БОКОВОЙ – южный или северный неф храма.  
НЕФЕЛИН – минерал класса силикатов Na3K(AlSiO4)4. Серые, краснова-
тые и др. кристаллы, агрегаты с характерным жирным блеском. Твердость 
5,5-6; плотность около 2,6 г/cм

3
. Главный минерал щелочных изверженных 

пород. Сырьѐ алюминия (с попутным получением соды).  
НЕФЕЛОМЕТР – оптический прибор для измерения степени мутности 
жидкостей и газов по интенсивности рассеяния ими света. Действие Н. осно-
вано на сопоставлении интенсивности света, рассеянного средой, с интен-
сивностью рассеяния эталона (мутное стекло и др.). Н. бывают визуальные и 
фотоэлектрические. Используется при исследовании дисперсных систем.  
НЕФЕЛОМЕТРИЯ – совокупность методов анализа и изучения дис-
персных систем, основанная на измерении интенсивности светового пото-
ка, рассеянного взвесью исследуемого вещества. Эта величина пропор-
циональна числу диспергированных частиц и, следовательно, количеству 
определяемого вещества. Н. используется в химии, метеорологии, биоло-
гии и др. Интенсивность рассеянного света определяют с помощью нефе-
лометров.  
НЕФРАС – сокращение от «нефтяной растворитель»; см. растворитель 
нефтяной. 
НЕФРИТ – скрытокристаллическая разновидность минералов группы 
амфиболов (актинолита и тремолита). Представляет собой полупрозрач-
ный природный камень зелѐного цвета, обладает высокой твѐрдостью (5,5-
6,5), плотностью (около 3 г/см

3
) и вязкостью, из-за чего трудно поддается 

обработке, однако это же его свойство обеспечивает возможность добить-
ся исключительных эффектов в результате получения тончайших узоров. 
Н. применяется в декоративных целях и как поделочный камень.  
НЕФТЕЛОВУШКА – сооружение в системах промышленной канализа-
ции (резервуар-отстойник) для механической очистки сточных вод от 
нефти и нефтепродуктов, способных к гравитационному отделению, 
осаждающихся механических примесей и взвешенных веществ (для выде-
ления нефти и нефтепродуктов из сточных вод).  
НЕФТЕПРОВОД – комплекс сооружений (подземные и подводные 
трубопроводы, головные и промежуточные насосные станции, хранилища 
и другие) для транспортирования нефти и нефтепродуктов от места их 
добычи или производства к пунктам потребления или погрузки на желез-
нодорожный или водный транспорт.  
НЕФТЕПРОДУКТЫ – смеси углеводородов, а также индивидуальные 
химические соединения, получаемые из нефти и нефтяных газов. Исполь-
зуются в качестве топлив, смазочных материалов, электроизоляционных 
сред, растворителей, нефтехимического сырья.  
НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ – искусственный резервуар или система резер-
вуаров для хранения нефти или продуктов еѐ переработки; сооружаются 
наземные, полуподземные (полузаглубленные) и подземные Н. Возводятся 
стальные, железобетонные, пластмассовые; наиболее распространены 
наземные стальные (ѐмкостью до 50 т*м

3
) и полуподземные железобетон-

ные (ѐмкостью до 30 т*м
3
); широко используются также подземные хра-

нилища естественного происхождения – в толще отложений каменной 
соли и др.  
НЕФТЬ – горючая маслянистая жидкость, распространѐнная в осадочной 
оболочке Земли; важнейшее полезное ископаемое. Сложная смесь алка-
нов, некоторых цикланов и аренов, а также кислородных, сернистых и 
азотистых соединений. Различают лѐгкую (0,65-0,87 г/см

3
), среднюю 

(0,871-0,910 г/см
3
) и тяжѐлую (0,910-1,05 г/см

3
) Н. Теплота сгорания 43,7-

46,2 МДж/кг (10400-11000 ккал/кг). Н. классифицируют по содержанию S 
на малосернистые (до 0,5% S), сернистые (0,5-2% S) и высокосернистые 
(свыше 2% S). Путѐм перегонки из Н. получают бензин, реактивное топли-
во, осветительный керосин, дизельное топливо, мазут.  
НЕФТЬ ТЯЖЕЛАЯ ВЫСОКОСМОЛИСТАЯ – разновидность нефти, 
применяемая для строительства облегченных усовершенствованных по-
крытий (например, Джар-Курганская). 
НИВАЦИЯ (снежная эрозия) – разрушительное воздействие снежного 

покрова на подстилающие горные породы посредством усиленного мо-
розного выветривания в условиях попеременного замерзания и оттаива-
ния. Н. способствует образованию склоновых ниш и каров.  
НИВЕЛИР – оптико-механический инструмент для геометрического 
нивелирования (геодезический высотомер), снабжѐнный зрительной тру-
бой, вращающейся в горизонтальной плоскости, и чувствительным уров-
нем. Различают Н.оптические, лазерные, гидростатические и др. Н. пред-
назначен для определения превышений горизонтальной линией визирова-
ния (определения превышения одной точки над другой). В строительстве 
Н. используют для переноса отметок от геодезических знаков на строи-
тельную площадку, определения поэтажного монтажного горизонта, 
оценки взаимного положения основных точек на плане этажа и др.  
НИВЕЛИР ЛАЗЕРНЫЙ – лазерный прибор, предназначенный для 
нивелирования. Для регистрации положения лазерной плоскости в точке 
наблюдения используются специальные нивелирные рейки с подвижной 
фоточувствительной головкой. 
НИВЕЛИР ОПТИЧЕСКИЙ – нивелир, основанный на нивелировании 
при помощи оси визирной зрительной трубы, приводимой в горизонталь-
ное положение. 
НИВЕЛИР С КОМПЕНСАТОРОМ – оптический нивелир, в котором 
визирная ось занимает горизонтальное положение автоматически после 
предварительной установки оси вращения нивелира в отвесное положение 
по круглому уровню. 
НИВЕЛИРОВАНИЕ – метод и процесс определение высот (разностей 
высот – превышений) точек земной поверхности на различных уровнях 
сооружений относительно некоторой избранной исходной точки («нуля 
высот») или над уровнем моря. Н. является одним из основных видов 
современных геодезических работ и представляет собой топографическую 
съемку рельефа местности по предварительно перенесенным на местность 
точкам. Различают геометрическое, тригонометрическое и другие виды Н.  
НИВЕЛИРОВАНИЕ БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ – нивелирование, осно-
ванное на зависимости между высотой и атмосферным давлением (метод 
приближѐнного определения разности высот между путѐм сравнения 
величин атмосферного давления в определяемых точках земной поверхно-
сти). Н.б. одним барометром выполняют по замкнутому маршруту с воз-
вращением в исходную точку с известной отметкой. Помимо отсчетов по 
барометру (для вычисления поправок) в каждой точке нивелирного хода 
измеряют температуру воздуха и время наблюдения.  
НИВЕЛИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ – см. нивелирование триго-
нометрическое. 
НИВЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ – метод определения 
разности высот точек (превышений) при помощи геодезического прибора 
с горизонтальной визирной осью (посредством горизонтального визирного 
луча оптического или лазерного нивелира) и отсчѐта разности высот по 
отвесно установленным в этих точках рейкам. Точность отсчѐта по рейкам 
1-2 мм (техническое Н.г.) и до 0,1 мм (высокоточное Н.г.).  
НИВЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ – метод определения 
разности высот наблюдаемых точек посредством разностей уровней жид-
кости в сообщающихся сосудах. Н.г. основан на использовании свойств 
жидкостей в сообщающихся сосудах устанавливаться на одинаковых 
уровнях. 
НИВЕЛИРОВАНИЕ ДВОЙНОЕ – один из способов выполнения ос-
новной поверки оптических нивелиров: параллельности оси цилиндриче-
ского уровня и визирной оси. 
НИВЕЛИРОВАНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКОЕ (нивелирование 
геодезическое) – метод определения превышений при помощи геодезиче-
ского прибора с наклонной визирной осью. Превышение определяют по 
измеренному теодолитом (кипрегелем, эклиметром) углу наклона линии 
визирования с одной точки на другую и расстоянию между этими точками. 
Н.т. основано на измерениях: 1) угла наклона при визировании с одной 
точки на другую, 2) наклонного расстояния между этими точками, 3) 
высоты инструмента и 4) высоты визирования. Применяется при топогра-
фической съѐмке и др. работах.  
НИВЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – обобщающее название баро-
метрического, гидростатического и других подобных видов нивелирова-
ния. 
НИВЕЛИРОВКА КРУГОВАЯ – нивелировка по замкнутому ходу.  
НИГЕЗ (дингез) – внутренняя завалинка в традиционном башкирском 
сельском доме.  
НИЗМЕННОСТЬ (равнина низменная) – участок суши значительной 
протяжѐнности, расположенный не выше 200 м над уровнем моря, обычно 
с равнинной, иногда холмистой поверхностью. См. также равнины.  
НИИ – аббревиатура от «научно-исследовательский институт»; см. инсти-
тут научно-исследовательский. 
НИКЕЛЬ – химический элемент VIII группы периодической системы, 
серебристо-белый металл; плотность 8,90 г/см

3
, tпл 1455°C; ферромагнитен 

(точка Кюри 358°C). Очень стоек к действию воздуха, воды. Главные 
минералы – никелин, миллерит, пентландит. Около 80% Н. идѐт на нике-
левые сплавы. Применяют также для производства аккумуляторов, хими-
ческой аппаратуры, для антикоррозионных покрытий (никелирование), 
как катализатор многих химических процессов.  
НИКЕЛИРОВАНИЕ – нанесение на поверхность металлических изде-
лий никелевых покрытий толщиной от десятых долей мкм до 20-30 мкм и 
больше.  
НИМБ – символ божественности, обычно имеющий вид золотого диска за 
головой святого (по западноевропейской традиции – вид тонкого золотого 
кольца над его головой).  
НИМФЕЙ – античное святилище или алтарь, посвященное нимфам 
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(низшим божествам природных стихий) и сооружаемое преимущественно 
над водными источниками; состояло из алтаря и открытого водоема или 
здания (иногда грота) с фонтанами или бассейном, окруженным разнооб-
разной растительностью; позднее – лишенная культового значения архи-
тектурно обработанная стена с гротами, нишами и фонтанами. В садах 
Древнего Рима Н. – богато украшенное купольное сооружение с бассей-
ном для купания.  
НИОМОН – ворота с двумя статуями божеств («стражи врат») перед 
японским буддийским храмом.  
НИППЕЛЬ – металлическая трубка (гайка, штуцер и т.п.), обеспечиваю-
щая уплотнение при соединении труб, радиаторов отопительных систем и 
т.п. Н. называют также грибовидную деталь с внутренней резьбой для 
закрепления спиц (например, в ободе велосипедного колеса).  
НИТ – устаревшее наименование единицы яркости СИ – канделы на м

2
, 

обозначается нт.  
НИТКА СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – горизонтальная нагревательная 
труба или канал в системе отопления, являющаяся отдельным отопитель-
ным прибором или входящая в состав регистра или змеевика отопительно-
го прибора.  
НИТРИФИКАЦИЯ – используемый в очистке сточных вод микробиоло-
гический процесс превращения аммонийных солей в нитраты.  
НИТР…, НИТРО… – часть сложных слов, указывающая на отношение 
их к азоту, например нитрамины, нитросоединения.  
НИТРОЗОКРАСИТЕЛЬ – органические красители; ароматические 
соединения, содержащие нитрозогруппу N=O в орто-положении к гидро-
ксильной OH. Н. (главным образом зелѐные) применяются для крашения 
резины, обоев, хлопчатобумажных тканей и др. материалов.  
НИТРОКРАСИТЕЛЬ – органические красители; ароматические соеди-
нения, содержащие нитрогруппу NO2 наряду с гидроксильной ОН, имино-
=NH-, амино- NH2, сульфо- SO3Н и др. группами. Н. (главным образом 
жѐлтые) применяются для крашения шерсти и кожи, ацетатного и поли-
амидного волокон и пластмасс.  
НИТРОКРАСКА – сокращение от «нитроцеллюлозная краска»; см. 
эмаль нитроцеллюлозная. 
НИТРОЛАК – сокращение от «нитроцеллюлозный лак»; см. лак нитро-
целлюлозный. 
НИТРОЦЕМЕНТАЦИЯ – диффузионное насыщение из газовой среды 
поверхности стальных или чугунных деталей одновременно азотом и 
углеродом. Повышает износостойкость, усталостную и контактную проч-
ность металла (иногда и коррозионную стойкость).  
НИТРОЭМАЛЬ – сокращение от «нитроцеллюлозная эмаль»; см. эмаль 
нитроцеллюлозная. 
НИТЬ – гибкое и прочное тело с малыми поперечными размерами, значи-
тельной длины.  
НИТЬ ГИБКАЯ – гибкий элемент (стержень), обладающий малой жест-
костью на изгиб и способный работать только на растяжение. Н.г. воспри-
нимает только растягивающие усилия и свободно провисает при концевом 
закреплении под действием собственного веса. Н.г. служит расчетной 
моделью несущих тросов, кабелей, цепей висячих мостов, висячих покры-
тий и т.д., а также проводов воздушных линий электропередач.  
НИТЬ РЕЛЬСОВАЯ – непрерывный ряд рельсов, примыкающих торца-
ми друг к другу и соединѐнных стыковыми скреплениями (накладками и 
болтами) или сваркой.  
НИТЬ ФИБРИЛЛИРОВАННАЯ – получают из ориентированных 
полимерных плѐнок (полиолефиновых, полиамидных и др.); применяют 
для изготовления кручѐных изделий, упаковочных материалов, обивочных 
тканей, ковров и др.  
НИХРОМ – общее название группы сплавов никеля (основа, 65-80%) с 
хромом (15-30%), легируемых кремнием (до 1,5%), алюминием (до 3,5%), 
микродобавками редкоземельных элементов. В ферронихромах часть Ni 
заменена Fe (свыше 20%). Н. имеет высокую жаростойкость и удельное 
электрическое сопротивление; применяется для изготовления нагрева-
тельных элементов электрических печей и приборов, а также деталей, 
работающих при высоких температурах. Максимальная рабочая темпера-
тура ~1200°C.  
НИША ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – углубление (различного размера и проис-
хождения) на склоне или у подножия возвышенности, берега. Различают 
Н.г.: нивационные, эрозионные, карcтовые, дефляционные, волноприбой-
ные (или абразионные) и др.  
НИША ЛЕЖАЧАЯ – ложные проемы прямоугольной, восьмиугольной 
либо овальной формы, у которых ширина явно больше высоты.  
НИША СТЕНЫ – местное прямоугольное или полукруглое в плане 
углубление в стене или пилоне (на части высоты), имеющее функциональ-
ное либо декоративное назначение, обычно для размещения статуй, ваз, 
бюстов, фонтанов и пр., а также для устройства встроенных шкафов и т.п. 
Бывает прямоугольной или полукруглой в плане, с арочным перекрытием 
– конхой.  
НИША ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – простейшее укрытие для боепри-
пасов, имущества и пр., устраиваемое в окопах под бруствером, а в других 
фортификационных сооружениях – в стенах или крутостях. Требование к 
Н.ф.: они не должны подвергаться непосредственному в них попаданию 
пуль, даже на излете. Иногда Н. устраиваются под бруствером и для оди-
ночных бойцов.  
НИША ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – местное углубление в стене на 
части еѐ высоты, предназначенное для установки электротехнического 
оборудования.  
НИША ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность всех факторов природной 
среды, в пределах которых возможно существование того или иного вида 

организмов. К таким факторам относится не только положение вида в 
пространстве (его местообитание), но также его взаимоотношения с дру-
гими видами (конкуренция за пищу, наличие врагов и т.п.).  
HMX – аббревиатура от «нормируемые метрологические характеристи-
ки»; см. характеристика метрологическая нормируемая.  
НОВАЦИЯ – 1) что-либо новое, только что вошедшее в обиход, новшест-
во; 2) в гражданском праве соглашение сторон о замене одного заключѐн-
ного ими обязательства другим.  
НОВОДЕЛ АРХИТЕКТУРНЫЙ – созданный на базе современных 
технологий строительства, конструктивных схем и решений, строитель-
ных материалов и т.п. архитектурный объект, представляющий собой 
внешнюю копию утраченного памятника архитектуры, облик которого 
воссоздается по остаткам и/или изображениям и письменным источникам. 
Примерами Н.а. являются Собор Христа Спасителя в Москве, Казанский 
собор в Ставрополе и т.д., возведенные по сохранившимся изображениям 
и внешне воспроизводящие здания, уничтоженные в годы советской вла-
сти. См. также реконструкция памятника архитектуры.  
НОВОЛАК – см. новолачная смола.  
НОВООБРАЗОВАНИЕ ГИДРАТНОЕ – продукты процесса гидрата-
ции.  
НОВОСТРОЙКА – жилой дом или комплекс, либо находящийся в ста-
дии строительства, либо построенный в течение последних 5 лет. Как 
правило, в таком доме частично продолжаются строительные или ремонт-
ные работы. Покупка квартиры в Н. подразумевает заключение инвести-
ционного договора на этапе строительства или договора купли-продажи, 
если Н. уже сдана в эксплуатацию и в органах Росрегистрации на неѐ 
оформлено право собственности.  
НОГА СТРОПИЛЬНАЯ – наклонная балка, выполняемая из досок и 
бревен под настилы и обрешетку кровли. 
НОГА СТРОПИЛЬНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – наклонная деревян-
ная опора в конструкции крыши.  
НОГА СТРОПИЛЬНАЯ УГЛОВАЯ – стропило, которое отмечает угол 
вальмовой крыши.  
НОГОТОК – архитектурный облом, внешний вид и форма которого 
отражены в названии.  
НОДЬЯ – зимний охотничий шалаш.  
НОЖНИЦЫ – инструмент для резки; различают ручные Н. (бытовые, 
слесарные, кровельные, портновские, медицинские и др.), стационарные и 
переносные устройства с дисковыми и прямолинейными ножами (напри-
мер, т.н. стуловые Н.) и машины (высечные, гильотинные, аллигаторные, 
дисковые Н. и др.).  
НОЖНИЦЫ АЛЛИГАТОРНЫЕ – механический станок для групповой 
резки стержней с шириной ножей от 300 мм до 1000 мм.  
НОЖНИЦЫ ГИЛЬОТИННЫЕ – механический и пневматический 
станок для резки стержней и сеток шириной от 300 мм до 4000 мм.  
НОЖНИЦЫ ДЛЯ РЕЗКИ АРМАТУРЫ – механические, гидравличе-
ские, пневматические и ручные ножницы для резки стержней, проволоки, 
сеток и проката.  
НОЖНИЦЫ ОКНА – элемент фурнитуры, обеспечивающий фиксацию 
в нужном положении приоткрытого окна фрамужной и поворотно-
откидной конструкции.  
НОЖНИЦЫ РУЧНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (электрические) – 
пневматическая (электрическая) ручная машина для резки листовых мате-
риалов и проволоки.  
«НОЖНИЦЫ ЦЕН» – разрыв в ценах на продаваемые и покупаемые 
товары. Обычно термин используется для характеристики неэквивалент-
ного обмена между городом и деревней, развитыми и развивающимися 
странами в международной торговле и т.п.  
НОЖОВКА – 1) ручная пила с одной ручкой для распиливания металлов, 
дерева, пластмасс и др. материалов; 2) ручная машина с ножовочным 
полотном, имеющим электрический или пневматический привод.  
НОЛЬ АБСОЛЮТНЫЙ ТЕМПЕРАТУРЫ – начало отсчета термоди-
намической температуры. Н.а. расположен на 273,16 К ниже тройной 
точки воды (0,01°C). При Н.а. прекращается поступательное и вращатель-
ное движение атомов и молекул, но они находятся не в покое, а в состоя-
нии так называемых «нулевых» колебаний. Н.а. температуры в реальности 
принципиально недостижим.  
НОЛЬ ПОЛОТНА ДОРОГИ (место нулевое полотна дороги) – участок 
земляного полотна железнодорожного пути или автомобильной дороги, на 
котором низ верхнего строения пути или дорожной одежды устраивается в 
отметках естественной поверхности земли (в том числе перехода выемки в 
насыпь).  
НОЛЬ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ – места трассы дороги, на которых проект-
ные отметки и отметки земли совпадают. 
НОЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – проектная отметка уровня чистого пола 
первого этажа. Абсолютная отметка Н.с. задается в проекте сооружения. 
Н.с. выносится геометрическим нивелированием и закрепляется на строи-
тельной площадке или отмечается на стене здания красной горизонталь-
ной чертой.  
НОМЕНКЛАТУРА – систематизированный перечень, например долж-
ностей в структуре аппарата управления, утверждаемый вышестоящим 
органом (Н. должностей); производимых изделий (Н. изделий); материа-
лов, конструкций, деталей, используемых на производстве (Н. материалов 
и т.п.).  
НОМЕНКЛАТУРА АРМАТУРЫ – общий перечень различных видов 
арматуры.  
НОМЕНКЛАТУРА ЗДАНИЙ МОБИЛЬНЫХ (инвентарных) – пере-
чень разновидностей мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, 
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систематизированный по функциональному назначению, с указанием 
основного показателя.  
НОМЕНКЛАТУРА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА – осуще-
ствляемые в плановом порядке организационно-технические и санитарно-
гигиенические мероприятия с целью улучшения условий труда, преду-
преждения несчастных случаев и профессиональных заболеваний рабо-
тающих.  
НОМЕНКЛАТУРА ТИПОВ ЗДАНИЙ – систематизированный пере-
чень названий типов зданий, применяемых в проектировании и строитель-
стве.  
НОМЕР ВАННО-ДУШЕВОЙ – помещение в общественной бане, обо-
рудованное ванной и душем, предназначенное для индивидуального поль-
зования.  
НОМЕР ВЫЗОВА НА ПОЖАР – цифровое обозначение пожара, харак-
теризующее количество сил и средств пожарной службы, привлекаемых 
на тушение пожара в соответствии с расписанием выезда или планом 
привлечения сил и средств.  
НОМЕР ГОСТИНИЧНЫЙ – жилая ячейка гостиницы (отдельная ком-
ната, реже комплекс из нескольких меблированных комнат, санузла и 
иных помещений), сдаваемая постояльцам.  
НОМЕР КАДАСТРОВЫЙ – уникальный, не повторяющийся во време-
ни на территории России номер объекта недвижимости, который присваи-
вается ему при осуществлении кадастрового и технического учета (инвен-
таризации) в соответствии с процедурой, установленной законодательст-
вом, и сохраняется, пока данный объект недвижимости физически и/или 
юридически существует как единый объект зарегистрированного права. 
Изменение границ земельного участка влечет за собой прекращение суще-
ствования прежнего Н.к. Уже использованный Н.к. не может быть присво-
ен другому объекту недвижимости, даже если объект физически или 
юридически прекратил свое существование. Н.к. здания или сооружения 
состоит из Н.к. земельного участка, на котором находится здание или 
сооружение, и инвентарного номера здания или сооружения. Н.к. помеще-
ния в здании или сооружении состоит из Н.к. здания или сооружения и 
инвентарного номера помещения.  
НОМЕР КАДАСТРОВЫЙ ПОМЕЩЕНИЯ – номер помещения в 
здании или сооружении, состоящий из кадастрового номера здания или 
сооружения и инвентарного номера помещения.  
НОМЕР КАДАСТРОВЫЙ СООРУЖЕНИЯ (здания) – номер, состоя-
щий из кадастрового номера земельного участка, на котором находится 
здание, и инвентарного номера самого здания. 
НОМИНАЛ – нарицательная стоимость, указанная на ценных бумагах, 
бумажных деньгах, банкнотах, монетах; цена товара, указанная в прейску-
ранте или на самом товаре.  
НОМО – деревянная консоль с прорезным орнаментом, в традиционной 
бурятской архитектуре.  
НОМОГРАММА – график, с помощью которого можно, не производя 
вычислений, получить решение уравнения.  
НОНИУС – то же, что верньер; см. верньер. 
НОООСФЕРА – новое эволюционное состояние биосферы, при котором 
разумная деятельность человека становится решающим фактором еѐ 
развития. Понятие Н. введено французскими учѐными Э. Леруа и П. Тейя-
ром де Шарденом (1927). В.И. Вернадский развил представление о Н. как 
качественно новой форме организованности, возникающей при взаимо-
действии природы и общества в результате преобразующей мир творче-
ской деятельности человека, опирающейся на научную мысль.  
НОРА ВОЛЧЬЯ – ниша, отрытая в передней крутости окопа на одного 
человека; такие ниши не имели никакой одежды и возводились стрелками 
в самом начале до постройки более надежных укрытий.  
НОРА КРЫСИНАЯ – получившее распространение в США в годы 
гражданской войны (1864-65 гг.) и долго использовавшееся впоследствии 
название подбрустверного блиндажа; см. блиндаж подбрустверный. 
НОРА ЛИСЬЯ – убежище, возведенное минным способом на одно-два 
отделения и расположенное на достаточной глубине под землей для защи-
ты от целых снарядов артиллерии и бомб авиации расчетных калибров.  
НОРИТ – интрузивная основная горная порода из группы габбро; отличи-
тельная особенность – наличие ромбического пироксена вместо моно-
клинного (в случае присутствия обоих пироксенов названа габбро-
норитом). Н. применяется в качестве строительных материалов (щебень, 
плиты и др.).  
НОРИЯ (подъѐмник черпаковый) – непрерывно действующее подъем-
ное устройство, состоящее из ряда ковшей, закрепленных на бесконечной 
цепи или ленте, для захвата и перемещения жидкости или сыпучего мате-
риала на высоту до 25-60 м. Иногда Н. называют ковшовым элеватором.  
НОРМА – требование, устанавливающее единые количественные или 
качественные показатели по отдельным вопросам проектирования, строи-
тельства или определения сметной стоимости. См. нормы.  
НОРМАЛИЗАЦИЯ – приведение к норме, к нормальному состоянию.  
НОРМАЛИЗАЦИЯ СТАЛИ – термическая обработка стали, заключаю-
щаяся в нагреве (выше верхней критической точки), выдержке и охлажде-
нии на воздухе. Цель – придание металлу однородной мелкозернистой 
структуры для повышения пластичности и ударной вязкости.  
НОРМАЛЬ – к кривой линии (поверхности) в данной еѐ точке, прямая, 
проходящая через эту точку и перпендикулярная к касательной прямой 
(касательной плоскости) в этой точке. 
НОРМАЛЬНОСТЬ РАСТВОРА – концентрация раствора, выраженная 
числом химических эквивалентов растворѐнного вещества, содержащегося 
в 1 л раствора.  
НОРМАТИВ – 1) документ, содержащий показатели (расчетные величи-

ны) затрат рабочего времени, материальных или денежных ресурсов на 
производство какой-либо продукции (операции), используемые в норми-
ровании труда; 2) собственно расчетная величина затрат определенных 
видов ресурсов (трудовых, материальных, денежных) на единицу продук-
ции или работы.  
НОРМАТИВ ГИГИЕНИЧЕСКИЙ – установленное исследованиями 
допустимое максимальное или минимальное количественное и (или) 
качественное значение показателя, характеризующего тот или иной фак-
тор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для 
человека.  
НОРМАТИВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – 
нормативно-технический документ, разработанный и утвержденный 
федеральным органом архитектуры и градостроительства или органами 
архитектуры и градостроительства субъектов Российской Федерации, и 
подлежащий обязательному исполнению при осуществлении градострои-
тельной деятельности всех видов.  
НОРМАТИВ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – концентрация загряз-
няющих веществ в сточных водах, установленная техническими норма-
тивными правовыми актами.  
НОРМАТИВ РАСХОДА ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕ-
СУРСОВ – научно и технически обоснованная величина нормы расхода 
энергии (топлива), устанавливаемая в нормативной и технологической 
документации на конкретное изделие, характеризующая предельно допус-
тимое значение потребления энергии (топлива) на единицу выпускаемой 
продукции или в регламентированных условиях использования энергети-
ческих ресурсов.  
НОРМАТИВ СМЕТНЫЙ – обобщенное название комплекта смет, норм, 
расценок и цен, объединяемых в отдельные сборники. Вместе с правила-
ми, содержащими в себе необходимые требования, они служат для опре-
деления сметной стоимости строительства и реконструкции зданий и 
сооружений, расширения и технического перевооружения предприятий 
всех отраслей хозяйства. Н.с. подразделяется на федеральные (общерес-
публиканские); ведомственные (отраслевые); региональные (местные); 
собственная нормативная база пользователя. В совокупности с ч. 4 СНиП 
«Сметные нормы и правила», содержащей в своем составе основные 
правила разработки и применение сметной стоимости строительства, Н.с. 
образуют систему ценообразования и сметного нормирования в строи-
тельстве.  
НОРМАТИВ УПРАВЛЯЕМОСТИ – предельное значение численности 
непосредственных подчиненных у конкретного руководителя. Н.у. зависит 
от многих факторов. К основным из них относятся: сложность и разнооб-
разность задач, решаемых руководителем и его непосредственными под-
чиненными; периодичность решения задач и степень участия руководите-
ля в выработке соответствующих решений; профессиональные качества 
руководителя и его подчиненных: уровень обеспеченности руководителя и 
его непосредственных подчиненных средствами вычислительной и орга-
низационной техники.  
НОРМАТИВ УСЛОВИЙ ТРУДА – нормативы, содержащие эргономи-
ческие, санитарно-гигиенические и психофизиологические требования, 
обеспечивающие безопасные условия труда.  
НОРМИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ – определение мини-
мального размера запасов оборотных средств, необходимых для обеспече-
ния бесперебойной нормальной хозяйственно-финансовой деятельности 
предприятий. Н.о.с. – важный фактор ускорения их оборачиваемости и 
повышения эффективности использования. Экономически обоснованные 
нормативы запасов оборотных средств обеспечивают при минимальном 
их размере успешное выполнение производственной программы предпри-
ятия. Н.о.с. осуществляется по их отдельным элементам в соответствии с 
действующими отраслевыми инструкциями.  
НОРМИРОВАНИЕ ТАРИФНОЕ – система определения размера зара-
ботной платы в зависимости от количества затраченного труда в соответ-
ствии с его количеством, качеством и с учетом квалификации исполните-
ля.  
НОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – 1) деятельность по определе-
нию и установлению обязательных для соблюдения технических требова-
ний, связанных с безопасностью продукции, процессов ее разработки, 
производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, реали-
зации и утилизации или оказания услуг; 2) исследование строительных и 
монтажных процессов с целью изучения размера и характера затрат рабо-
чего времени и времени использования машин для проектирования произ-
водственных норм выработки и норм производительности машин, улуч-
шения использования машин и рабочего времени рабочих, выявления 
наиболее эффективных приемов и способов работы передовиков и новато-
ров производства.  
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА – установленные размеры затрат труда на 
изготовление единицы продукции или выработки продукции в единицу 
времени, выполнение заданного объема работ или обслуживание средств 
производства в определенных организационно-технических условиях, на 
основании технически обоснованных норм, определенных аналитически и 
обоснованных научными исследованиями и передовым опытом. Н.т. 
базируется на измерении затрат рабочего времени, необходимого для 
выполнения отдельных элементов работы (хронометраж); на учѐте всего 
или части времени рабочего дня (фотография рабочего дня); на комбини-
рованном использовании фотографий рабочего дня и хронометража (фо-
тохронометраж). Часто применяют метод самофотографирования рабоче-
го дня, когда исполнители на рабочем месте ведут записи потерь своего 
рабочего времени в карте самофотографий рабочего дня и вносят предло-
жения по их устранению. Установление соответствия применяемых норм 
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труда условиям рациональной организации производства и труда наряду с 
анализом выполнения норм позволяют установить степень напряжѐнности 
действующих норм времени, норм выработки и норм обслуживания.  
НОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЕ – разбивка процесса на логически 
завершенные части с последующим анализом каждой в отдельности и во 
взаимосвязи между собой, что позволяет учитывать влияние многих фак-
торов на трудоемкость исследуемого процесса. При Н.э. производятся 
замеры времени, затрат труда и произведенной продукции, описание 
технологии и методов выполнения работы, численно-квалификационного 
состава рабочих, используемых машин и инструментов.  
НОРМОКОМПЛЕКТ – оптимальный набор средств механизации, инст-
рументов, инвентаря, приспособлений, контрольно-измерительных прибо-
ров, используемый для производства определенного вида строительных и 
монтажных работ. Н. формируется с учетом численного и квалификаци-
онного состава бригады.  
НОРМОКОНТРОЛЬ – процесс проверки практического соблюдения 
норм и требований, установленных в нормативной документации, рацио-
нального использования принципов конструктивной преемственности и 
редакционно-графического оформления документов; частным случаем Н. 
является проверка проекта технического нормативно-правового акта на 
соответствие его правилам построения, изложения и оформления, уста-
новленным соответствующими документами системы технического нор-
мирования и стандартизации.  
НОРМЫ АМОРТИЗАЦИИ – процентное отношение годовой суммы 
амортизации к первоначальной стоимости основных средств.  
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – нормативные правовые акты, опреде-
ляющие количественное выражение показателей, характеризующих усло-
вия производства, производственный и трудовой процесс с точки зрения 
обеспечения безопасности.  
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – нормативный документ, 
утверждаемый органами государственного пожарного надзора и устанав-
ливающий противопожарные требования при проектировании зданий и 
сооружений, конструировании технологического оборудования и уст-
ройств, производстве веществ, материалов и продукции.  
НОРМЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИАЦИОННОЙ (НРБ), документ, 
регламентирующий допустимые уровни воздействия ионизирующих 
излучений с учѐтом облучения человека извне и изнутри. В основу Н.б.р. 
положены предельно допустимые дозы (ПДД) для различных критических 
органов и тела в целом.  
НОРМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ – установленный расход сточных вод на 
одного жителя или на условную единицу вырабатываемой продукции 
данного производства.  
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ – установленное удельное водопо-
требление, т.е. установленное количество воды на одного жителя или на 
условную единицу, характерную для данного производства.  
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОГО – количество питье-
вой воды, необходимое для удовлетворения физиологических и бытовых 
нужд одного человека в течение суток в конкретном населенном пункте, 
на отдельном объекте или транспортном средстве при нормальном функ-
ционировании систем питьевого водоснабжения или в чрезвычайных 
ситуациях.  
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЕКТНЫЕ – норма водопотреб-
ления установленная техническими нормативными правовыми актами для 
конкретного объекта проектирования.  
НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОГО ЭКСПЛУАТАЦИ-
ОННЫЕ – установленная водопользователем удельное использование 
питьевой воды для конкретного объекта исходя из сложившихся условий.  
НОРМЫ ВРЕМЕНИ – мера продолжительности рабочего времени на 
выполнение одним (индивидуальная Н.в.) или несколькими (коллективная 
Н.в.) работниками определенной профессии, квалификации и численности 
единицы объема работ (изготовления единицы доброкачественной про-
дукции) при правильной организации труда, современном уровне строи-
тельного производства, в нормальных санитарно-гигиенических, физиоло-
гических и социальных условиях. В Н.в. входит не только основное время, 
необходимое для выполнения конкретной операции, но и определенная 
доля времени на обслуживание рабочего места, подготовительно-
заключительные работы, отдых и личные надобности работника в течение 
смены. Н.в. разрабатываются на каждый вид работ и дифференцируются в 
зависимости от условий их выполнения. Они используются для планиро-
вания труда бригад рабочих. Н.в. – величина, обратная норме выработки.  
НОРМЫ ВРЕМЕНИ МАШИННОГО – количество рабочего времени 
машины, которое надо затратить на выработку доброкачественной ма-
шинной единицы продукции при наиболее рациональном использовании 
машины, позволяющем максимально использовать ее эксплуатационную 
производительность.  
НОРМЫ ВЫРАБОТКИ – регламентированный объем работ (количест-
во доброкачественной продукции – изделий, операций) в единицах нату-
рального измерителя работ, которое должно быть изготовлено или выпол-
нено в единицу времени (час, смену и т.д.) в определенных организацион-
но-технических условиях одним или группой рабочих соответствующей 
квалификации при нормальных условиях труда. Н.в. – величина, обратная 
норме времени. Н.в. могут быть типовыми, рекомендуемыми для многих 
предприятий, применяющих типовую технологию и организацию процес-
сов труда, и индивидуальными, т.е. принятыми в конкретных предприяти-
ях. Н.в. играют важную роль в планировании производства, организации 
оплаты и укреплении трудовой дисциплины.  
НОРМЫ ДОХОДНОСТИ ВНУТРЕННЕЙ (индекс прибыльности) – 
показатель, применяемый для сравнительной оценки вариантов инвести-

ционных проектов; представляет собой норму (ставку) дисконта, при 
которой величина приведенных эффектов равна приведенным капитало-
вложениям. Инвестиции в рассматриваемый вариант инвестиционного 
проекта целесообразны, если Н.д.в. равна или больше установленной 
инвестором.  
НОРМЫ ЗАДЕЛА – в строительстве – минимально допустимые значе-
ния долей средств, необходимых для производства строительно-
монтажных работ в объемах, обеспечивающих соблюдение установлен-
ных норм продолжительности строительства.  
НОРМЫ ЗАТРАТ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ – научно обосно-
ванная величина расхода материальных ресурсов, необходимая для произ-
водства единицы продукции или выполнения определенного объема 
работ. Характеризует меру использования сырья, материалов, конструкций 
и другой продукции в процессе производства.  
НОРМЫ ЗАТРАТ ТРУДА – количество труда, которое необходимо 
затратить на качественное выполнение заданной работы. В зависимости от 
принятого измерителя Н.з.т. подразделяют на нормы времени (затраты 
труда, выраженные рабочим временем, установленным на единицу рабо-
ты), нормы выработки (затраты, выраженные количеством натуральной 
продукции в единицу измерения) и нормы расхода рабочей силы (затраты, 
выраженные числом рабочих, необходимых для выполнения заданной 
работы в установленное время).  
НОРМЫ И ПРАВИЛА СТРОИТЕЛЬНЫЕ (СНиП) – действующие в 
России и ряде стран, ранее входивших в СССР нормативные документы, 
регламентирующие различные стороны строительной деятельности; пред-
ставляют собой своды основных нормативных требований и положений, 
регламентирующих вопросы проектирования и строительства во всех 
отраслях народного хозяйства.  
НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ЕДИНЫЕ (ЕНиР) – комплекс технически 
обоснованных норм и расценок, предназначенных для определения в 
нарядах - заданиях предстоящих затрат труда и сдельной зарплаты рабо-
чих, занятых на строительных, монтажных и ремонтно-строительных 
работах.  
НОРМЫ КАЧЕСТВА ВОДЫ – установленные значения показателей 
качества воды для конкретных видов водопользования.  
НОРМЫ КАПИТАЛИЗАЦИИ – отношение рыночной стоимости объ-
екта инвестиций (например, объекта недвижимости) к чистому доходу от 
его функционирования.  
НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛИЩНОЙ – количество полезной 
площади в жилых зданиях, установленное на определѐнный период вре-
мени на одного человека. См. также нормы площади жилой социальные.  
НОРМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ – количество производственных объектов 
(единиц оборудования, рабочих мест, объектов и т.д.), которые работник 
или группа работников (в частности, бригада) соответствующей квалифи-
кации обязаны обслужить в течение единицы рабочего времени в опреде-
ленных организационно-технических условиях. Специализация и концен-
трация производства, комплексная механизация производственных про-
цессов обеспечивают возможность повышения Н.о., что ведѐт к росту 
производительности труда и снижению себестоимости продукции.  
НОРМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ – установленные государственные нормативы 
озеленения городских территорий, количественные показатели высадки 
растений различных видов на территории населенных пунктов в м
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гектар городской территории. 
НОРМЫ ОСУШЕНИЯ – глубина залегания грунтовых вод, при которой 
обеспечивается наиболее благоприятный (оптимальный) водный режим 
грунта для соответствующего вида использования земельного участка. Н.о. 
используются как основной показатель режима осушения при обоснова-
нии параметров осушительной сети (глубина дрен и каналов, расстояния 
между ними) и регулировании водного режима грунтов на осушительно-
увлажнительных системах.  
НОРМЫ ПЛОЩАДИ ЖИЛОЙ СОЦИАЛЬНЫЕ – минимальный 
размер площади жилья, приходящийся на одного человека, который уста-
навливается органами государственной власти в зависимости от достигну-
того уровня жилищной обеспеченности, состава семьи, применяемых 
типов жилых помещений в домах жилищного фонда социального исполь-
зования и других факторов в пределах которого осуществляется предос-
тавление жилья, а также компенсаций (субсидий) по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. См. также нормы обеспеченности жилищной.  
НОРМЫ, ПРАВИЛА И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ СА-
НИТАРНЫЕ (СанПиНы) – технические нормативные правовые акты, 
устанавливающие критерии и требования к безопасности для человека 
факторов среды его обитания, санитарно-гигиенические и противоэпиде-
мические требования по обеспечению благоприятных условий его жизне-
деятельности.  
НОРМЫ ПРАВОВЫЕ – общеобязательные правила поведения в обще-
стве, признанные, официально закрепленные и охраняемые государством.  
НОРМЫ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА – установ-
ленная государственными органами продолжительность строительства 
объектов. При формировании Н.п.с. возможны два подхода: продолжи-
тельность строительства является функцией времяобразующего фактора, и 
необходимо установить аналитическую зависимость между продолжи-
тельностью и этим фактором. В качестве факторов могут выступать стои-
мость объекта, его физические параметры (размеры), мощность. Реализа-
ция указанного подхода позволяет создать компактные универсальные 
нормы. В рамках другого подхода, продолжительность строительства 
является функцией его технико-экономических параметров, диапазон 
которых очень широк. Поэтому Н.п.с. задаются в виде перечней объектов с 
их кратким описанием и временными параметрами. Такой подход связан с 



354 

необходимостью разработки обширной нормативной базы, с неизбежно-
стью несовпадения параметров конкретных объектов с принятыми в Н.п.с, 
с трудностью нормирования для новых объектов, не имеющих аналогов в 
нормах.  
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – регламентиро-
ванные качественные и количественные требования, установленные для 
обязательного применения в проектировании строительных комплексов, 
отдельных сооружений, а также их элементов.  
НОРМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – нормы, устанавливающие вели-
чину затрат труда и материальных ресурсов на производство единицы 
объема работ (единицы продукции).  
НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ – плановая мера расхода мате-
риалов на изготовление единицы продукции при определенном уровне 
техники и соответствующей организации производства.  
НОРМЫ РАСХОДА РАБОЧЕЙ СИЛЫ (численности) – см. нормы 
затрат труда. 
НОРМЫ СМЕТНЫЕ – нормы затрат труда, материалов и машинного 
времени на производство строительных и монтажных конструкций и 
видов работ, применяемые при образовании расценок для определения 
сметной стоимости строительства.  
НОРМЫ СМЕТНЫЕ УКРУПНЁННЫЕ – сметные нормы в абсолют-
ных значениях, установленные на единицу измерения здания или соору-
жения в целом или на их отдельные конструктивные части.  
НОРМЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ (ТСН, СН) – техниче-
ские требования к объектам технического нормирования и (или) стандар-
тизации в области архитектуры и строительства, устанавливающие коли-
чественные и (или) качественные критерии, которые должны быть выпол-
нены (удовлетворены).  
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – регламентированные значения 
показателей технологического процесса.  
НОРМЫ ЧИСЛЕННОСТИ – установленное количество работников 
определенного профессионально-квалификационного состава, необходи-
мое для выполнения конкретных производственных, управленческих 
функций или объемов работ, например, численность транспортных рабо-
чих. Суть нормированного задания состоит в определении объема и сроков 
завершения работы или достижения другого производственного результа-
та на основе использования внутрипроизводственных резервов. Нормиро-
ванные задания ориентируют работников на достижение более высоких 
показателей работы, чем предусмотрено нормами. Такие задания вместе с 
системой поощрения являются хозрасчетной основой организации труда. 
См. также нормы затрат труда.  
НОСИК – прямоугольный выступ вдоль нижнего ребра железобетонной 
балки.  
НОСИТЕЛЬ ЗАРЯДА (носитель тока) – заряженная частица (или ква-
зичастица), обусловливающая прохождение электрического тока через 
данное вещество. Н.з. является, например, электрон, протон, ион; термин 
относится условно также к дырке в полупроводнике.  
НОСИТЕЛЬ ДАННЫХ – физическое тело или среда, используемые для 
записи, хранения и последующего воспроизведения информации в систе-
мах автоматической и автоматизированной обработки информации. В 
разное время применялись Н.д. в виде перфокарт и перфолент, магнитных 
лент и дисков, оптических дисков, фотопластинок и фотоплѐнок и др., на 
которые информация записывается посредством изменения их формы, 
магнитных, оптических и иных свойств. Применяют в системах звуко- и 
видеозаписи, ЭВМ, информационно-поисковых системах, станках-
автоматах и др.  
НОТ – аббревиатура от «научная организация труда»; см. организация 
труда научная. 
НОУ-ХАУ – обобщенное наименование технических знаний и практиче-
ского опыта технического, коммерческого, управленческого, финансового 
и иного характера, представляющих коммерческую ценность, примени-
мых в производстве и необеспеченных патентной защитой. Элементами 
Н.х. являются спецификация, формулы, рецептура, документация, схемы 
организации производства, характеристики технологического процесса, 
знания и опыт в области маркетинга. Обязательный признак Н.х. – конфи-
денциальность подобного рода информации. Коммерческая передача Н.х. 
имеет место во всех видах лицензионных соглашений и в контрактах на 
строительство и эксплуатацию промышленных, сельскохозяйственных и 
инфраструктурных объектов.  

НП – аббревиатура от «нормали планировочных элементов». 
НПА – аббревиатура от «нормативно-правовой акт»; см. акт нормативно-
правовой. 
НПБ – аббревиатура от «нормы пожарной безопасности»; см. нормы 
безопасности пожарной. 
НПИ – аббревиатура от «нерудные полезные ископаемые»; см. ископае-
мые полезные нерудные. 
НРБ – аббревиатура от «нормы радиационной безопасности»; см. нормы 
безопасности радиационной. 
НПРМ – аббревиатура от «нормативные показатели расхода материалов». 
НТД – аббревиатура, означающая в зависимости от контекста употребле-
ния: 1) «нормативно-техническая документация»; см. документация нор-
мативно-техническая; «нормативно-техническая деятельность»; см. 
деятельность нормативно-техническая; 
НТИ – аббревиатура от «научно-техническая информация»; см. информа-
ция научно-техническая. 
НТП – аббревиатура от «нормы технологического проектирования»; см. 
нормы проектирования строительного.  
НУБОХУНДЕ – здание школы при синагоге. 
НУЖДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ – потребности Российской Федера-
ции в работах, услугах, обеспечиваемые за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, внебюджетных 
источников финансирования, включая государственные внебюджетные 
фонды Российской Федерации или субъектов Российской Федерации. Для 
Н.г. (например, постройка дорог), допускается принудительное отчужде-
ние у собственников земельных участков. 
НУЖДЫ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ – потребности муниципального обра-
зования в работах и услугах, обеспечиваемые за счет средств муниципаль-
ного бюджета, внебюджетных фондов и заимствований.  
НУЛЬ – см. ноль. 
НУЛЬ-ПУНКТ УРОВНЯ – отметка уровня, фиксирующая положение 
пузырька в середине верхней части ампулы жидкостного уровня. 
НУМЕР – см. номер.  
НУРАГ – древнее каменное сооружение башенного типа на острове Сар-
диния; представляет собой укрепленное жилище или культовое место.  
НУТРОМЕТР (штихмасс) – прибор для измерения внутренних линей-
ных размеров изделий (отверстий, пазов и т.п.). Большинство Н. имеет 
устройства для установки (центрирования) линии измерения в направле-
нии контролируемого размера, а также дополнительные механизмы для 
передачи перемещений от измерительных наконечников на отсчетное 
устройство. Большинство Н. имеет две точки контакта с измеряемой по-
верхностью (двухконтактная схема измерения). Различают Н. по типу 
отсчетного устройства – микрометрические (отсчѐт по микрометру) и 
индикаторные (отсчѐт по индикатору, обычно с рычажными и клиновыми 
передачами), и по конструкции – Н. цанговые, шариковые и др. Пределы 
измерений от 0,2 мм до 10 м. Для более точных измерений используют Н. 
микрометрические со сменными удлинителями и индикаторами часового 
типа.  
НЦ – аббревиатура, означающая в зависимости от контекста употребления 
1) «напрягающий цемент»; см. цемент напрягающий; 2) «научный центр»; 
см. центр научный. 
НЫНЛУ (ынлу) – заглубленное в землю традиционное эскимосское 
жилище из плавника (дерева, выброшенного морем на берег), китовых 
костей, дѐрна и камней.  
НЫХАС – место для общественных собраний в осетинском селении.  
НЫХАШ – место для общественных собраний в балкарском или карача-
евском селении.  
НЬЮВЕЛЬ – см. порошок асбестомагнезиальный. 
НЬЮТОН (н) – единица силы, сообщающая телу с постоянной массой в 1 
кг ускорение в 1 м/сек

2
 (1 кг·•1 м/сек

2
). 

НЮАНС АРХИТЕКТУРНЫЙ – средство архитектурной композиции и 
эмоционально-оценочная характеристика отношений между двумя или 
несколькими архитектурными формами, выражающая незначительное 
отклонение их отдельных объективных особенностей при ярко выражен-
ной общей схожести форм, одинаковости всех других особенностей.  
НЮХРЕП – погреб в традиционной чувашской крестьянской усадьбе.  
НЯША – болотная топь, топкое дно озера, морского побережья (вязкая 
глина, ил), на Севере Европейской части России и в Сибири.  
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ОАЗИС – 1) участок пустынь и полупустынь с обильным естественным 
или искусственным увлажнением, обусловленным близостью рек и грун-
товых вод; с богатой растительностью; О. обычно густо населены; 2) 
свободные ото льда участки Антарктиды.  
ОАЗИС ВОЗДУШНЫЙ – вентилируемая часть помещения, выделенная 
перегородками, не доходящими до потолка, в которую подаѐтся воздух, 
более чистый и более холодный, чем воздух всего помещения.  
ОБАПОЛ – пилопродукция, имеющая внутреннюю пропиленную, и 
наружную не пропиленную или частично пропиленную пласть, приме-
няемая обычно для крепления горных выработок и т.п. О. является крайняя 
доска или брус при распиловке бревна.  
ОБАПОЛ ГОРБЫЛЬНЫЙ – обапол, у которого наружная пласть (вы-
пуклая сторона) не пропилена или пропилена менее, чем на половину 
длины.  
ОБАПОЛ ДОЩАТЫЙ – обапол, у которого наружная пласть (выпуклая 
сторона) пропилена более чем на половину длины.  
ОБВАЛ – обрушение (внезапный отрыв от коренного массива и падение с 
вращением, опрокидыванием и дроблением) больших масс горных пород 
в виде крупных глыб и обломков на крутых и обрывистых склонах гор, 
речных долин и морских побережий, происходящих главным образом за 
счет ослабления связности горных пород под влиянием процессов вывет-
ривания, деятельности поверхностных и подземных вод.  
ОБВАЛОВАНИЕ – возведение системы заградительных земляных валов 
(земляных дамб) вокруг местности, подверженной потенциальному затоп-
лению поверхностными водами (вдоль берегов рек, озер, водохранилищ и 
морских побережий для защиты прилегающей территории от временного 
затопления при подъеме в паводок, во время прилива, ветрового нагона 
воды), а также вокруг резервуаров с нефтепродуктами и др. во избежание 
их разлива при повреждении резервуаров. В России применяется в основ-
ном в поймах рек, характеризующихся высокими паводками и длитель-
ным затоплением земель.  
ОБВОДНЕНИЕ – совокупность гидротехнических мероприятий по 
обеспечению водой безводных и маловодных районов для культурно-
бытовых и хозяйственных целей путем строительства водозаборных со-
оружений (колодцев, каптажей, кяризов, водозаборов), водохранилищ для 
сбора местных стоков и т.п. либо для переброски воды с других террито-
рий по каналам и трубопроводам. Различают О.: экстенсивное (строят 
только сеть водоисточников, из которых воду забирают простейшими 
способами без каких-либо дополнительных устройств.), неполное или 
ограниченное (строят сеть водоисточников, а также дополнительные 
сооружения и устройства, облегчающие использование этой сети в целях 
водоснабжения – например, водоподъѐмная установка на скважине) и 
полное (обеспечивает удовлетворение потребностей всех водопотребите-
лей, находящихся на обводняемой территории, т.е. строятся водозаборные, 
водоподъѐмные, водопроводящие, водоочистные, водораздаточные со-
оружения и устройства).  
ОБВЯЗКА – 1) брус, соединяющий ряд стоек по верху и (или) по низу; 2) 
горизонтальная часть деревянных каркасных стен.  
ОБВЯЗКА ВЕРХНЯЯ – конструкция, служащая основой для крыши и 
состоящая из верхних прогонов и подстропил.  
ОБВЯЗКА ДВЕРИ – внешние бруски оконного переплета или его ство-
рок, а также филенчатых дверей, образующие замкнутую раму.  
ОБВЯЗКА ДВЕРИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – стояки филѐнчатой двери, 
соединенные шипами с поперечинами.  
ОБВЯЗКА ДВЕРИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ ЗАПОРНАЯ – элемент двери; 
брус вертикальной обвязки, в который (на котором) установлено запорное 
приспособление.  
ОБВЯЗКА ДВЕРИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ НАВЕСНАЯ – элемент двери 
(окна), представляющий собой вертикальный брус, к которому крепятся 
петли.  
ОБВЯЗКА ДВЕРИ ВЕРХНЯЯ – элемент двери, верхний брус, как пра-
вило, расположенный над остеклением. 
ОБВЯЗКА ДВЕРИ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – горизонтальный брус двер-
ного полотна, расположенный на уровне замка (ручки). 
ОБВЯЗКА ДВЕРИ НИЖНЯЯ – нижняя горизонтальная часть (нижний 
брус в раме створки) двери.  
ОБВЯЗКА ЗДАНИЯ – замкнутая горизонтальная рама по периметру 
каркасного здания, связывающая опорные сечения (верхние и нижние) 
вертикальных стоек.  
ОБВЯЗКА КРЕПЕЖНАЯ – крепежный реквизит, охватывающий груз и 
закрепляемый обоими концами за увязочные устройства на транспортном 
средстве.  
ОБВЯЗКА НИЖНЯЯ – второй венец сруба.  

ОБВЯЗКА ПЕЧИ – наружное металлическое крепление кладки стен и 
свода печи.  
ОБДЕЛКА – конструкция, закрепляющая выработку подземных соору-
жений (туннелей, подземных ГЭС, складов, резервуаров и т.д.) и обра-
зующая их внутреннюю поверхность; может быть несущей, рассчитанной 
на действие нагрузки, и облицовочной, предохраняющей горные породы 
выработки от выветривания. В отличие от временной горной крепи, О. 
имеет постоянное назначение, форма и размеры обделки определяются 
габаритами, глубиной заложения и назначением подземных сооружений 
(тоннели, подземные ГЭС, гаражи, склады, винохранилища и т.п.), а также 
характером воспринимаемых нагрузок (давление горных пород, гидроста-
тическое давление, подвижные нагрузки и т.д.). Материалами О. служат: 
монолитный бетон и железобетон, сборный железобетон и металл (чугун, 
реже сталь). Большим разнообразием отличаются обделки тоннелей.  
ОБДЕЛКА ВЫРАБОТКИ – постоянное крепление горных выработок, 
предотвращающее обрушение окружающих пород и образующее внут-
реннюю поверхность подземных сооружений.  
ОБДЕЛКА НЕСУЩАЯ – обделка подземных сооружений, восприни-
мающая нагрузку от горного давления.  
ОБДЕЛКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ – обделка, не несущая нагрузку от 
горного давления, например, применяемая в виде слоя торкретбетона при 
возведении подземных сооружений в крепких, но выветривающихся 
трещиноватых скальных грунтах.  
ОБДИР КОРЫ – участок поверхности не окоренного круглого лесомате-
риала, лишенный коры.  
ОБДУВКА – воздушное охлаждение конструкции или ее элемента (на-
пример, кладки печи).  
ОБЕЗВОДОРОЖИВАНИЕ – удаление водорода из основного покры-
ваемого металла и (или) покрытия путем нагрева.  
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ БЕТОНА – большие потери влаги бетоном в 
процессе твердения (более 12%) негативно влияющие на его структуру и 
свойства.  
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ОСАДКОВ – технологический процесс снижения 
влажности осадка (удаления воды) хозяйственно-фекальных сточных вод.  
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ – мероприятия по переработке, обра-
ботке (механической, физико-химической или биологической), захороне-
нию или сжиганию отходов (на специальных объектах или на специаль-
ных установках), приводящие к уменьшению количества отходов или 
уменьшению и предотвращению их опасного воздействия на человека и 
окружающую среду.  
ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД – очистка сточных вод от 
содержащихся в них вредных веществ до степени, позволяющей сбрасы-
вать их в водоем или использовать повторно для производственных нужд.  
ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – очистка от масла специаль-
ными составами кислородного или другого оборудования (аппараты, 
емкости, кислородопроводы, компрессоры, насосы и др.) в целях преду-
преждения взрывов от соединения кислорода с маслом, аварий при рабо-
тах по химической защите оборудования и т.п.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ – процесс водоподготовки; санитарно-
технические мероприятия с целью уничтожения и (или) удаления из воды 
возбудителей инфекционных заболеваний. Различают способы О.в. хими-
ческие или реагентные (хлорирование, озонирование, обеззараживание 
ионами тяжелых металлов и др.) и физические или безреагентные (обезза-
раживание ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком и т.д.). При контро-
ле эффективности О.в. на водопроводах исходят из содержания в ней 
кишечных палочек, т.к. все известные возбудители инфекционных болез-
ней человека, распространяющихся водным путем (холера, брюшной тиф, 
дизентерия), более чувствительны к бактерицидному действию химиче-
ских и физических средств О.в. воды.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ЙОДИРОВАНИЕМ – химический 
способ обеззараживания питьевой воды соединениями йода (иногда ана-
логичным образом используют бром), обладающими более выраженными 
бактерицидными свойствами, чем хлор, но требующими и более сложной 
технологии. В современной практике О.в.й. применяется преимуществен-
но в малых населенных пунктах, в районах распространения эндемическо-
го зоба.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ИОНИЗАЦИЕЙ – применение тяже-
лых металлов (медь, серебро и др.) для обеззараживания питьевой воды 
основано на использовании их «олигодинамического» свойства – способ-
ности оказывать бактерицидное (т. е. убивающее бактерии) действие в 
малых концентрациях.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ОЗОНОМ (озонирование) – универ-
сальный метод обработки воды, позволяющий эффективно воздействовать 
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на большое число различных загрязнителей искусственного и естественно-
го происхождения с одновременным ее обеззараживанием. О.в.о. основано 
на свойстве озона разлагаться в воде с образованием атомарного кислоро-
да, разрушающего ферментные системы микробных клеток и окисляюще-
го некоторые соединения, придающие воде неприятный запах (например, 
гуминовые основания). С гигиенической точки зрения О.в.о. – один из 
лучших способов обеззараживания питьевой воды, однако в связи с боль-
шим расходом электроэнергии, использованием сложной аппаратуры и 
высококвалифицированного технадзора, О.в.о. применяют только при 
централизованном водоснабжении.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ – способ обра-
ботки питьевой воды, основанный на способности ультразвука вызывать 
так называемую кавитацию – образование пустот, создающих большую 
разность давления, что ведет к разрыву клеточной оболочки и гибели 
бактериальной клетки. Бактерицидное действие ультразвука разной часто-
ты весьма значительно и зависит от интенсивности звуковых колебаний.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМИ ЛУЧА-
МИ – разрушающее воздействие на нуклеиновые кислоты и белки клетки 
микроорганизмов, приводящее к их гибели (инактивизации). Ультрафио-
летовые лучи коротковолновые, имеют низкую проникающую способ-
ность; особенно сильным действием обладает ультрафиолетовое излуче-
ние с длиной волны около 260 нм (именно эту длину волны хорошо по-
глощают нуклеиновые кислоты, играющие важную роль в процессах 
жизнедеятельности микроорганизмов). О.в.у.л. уничтожает не только 
вегетативные, но и споровые формы бактерий и не изменяет органолепти-
ческих свойств воды. Необходимым условием эффективности О.в.у.л. 
являются бесцветность и прозрачность обеззараживаемой воды, недостат-
ком – почти полное отсутствие последействия. Поэтому О.в.у.л. применя-
ют главным образом для подземных и подрусловых вод, а для вод откры-
тых водоисточников используют в сочетании с небольшими дозами хлора.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ ВОДЫ ХЛОРОМ (хлорирование) – устране-
ние из воды болезнетворных и иных микроорганизмов и вирусов, из-за 
наличия которых вода становится непригодной для питья, хозяйственных 
нужд или промышленных целей, хлором или хлорсодержащими реагента-
ми.  
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД – процесс специальной обра-
ботки сточных вод с целью удаления из них патогенных и санитарно-
показательных микроорганизмов (возбудителей инфекционных заболева-
ний), содержащихся в очищенных сточных водах, перед сбросом их в 
водоѐм или перед повторным использованием.  
ОБЕЗЬЯНА – см. маймул.  
ОБЕЛИСК – высокий граненый, обычно монолитный, квадратного сече-
ния, суживающийся кверху каменный столб с пирамидальным завершени-
ем (пирамидальной заостренной верхушкой); изначально появился в 
Древнем Египте в искусстве Древнего царства (около 2500 г. до н.э.). Их 
устанавливали попарно перед пилонами храмов.  
ОБЕСКРЕМНЕНИЕ ВОДЫ – удаление из воды соединений кремние-
вой кислоты – силикатов.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – совокупность методов, средств и мероприятий, на-
правленных на автоматическую обработку данных с помощью вычисли-
тельной техники. Различают техническое, математическое, программное, 
лингвистическое, информационное, а также кадровое и организационное 
обеспечение. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУС ИНФОРМАЦИОННОЕ – подсистема, обес-
печивающая способы и средства сбора, регистрации, хранения, обработки 
и выдачи информации для решения задач управления строительством. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУС МАТЕМАТИЧЕСКОЕ – подсистема про-
грамм, математических методов, моделей и алгоритмов для решения задач 
и обработки информации с применением вычислительной техники в 
управлении строительством.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУС ОРГАНИЗАЦИОННОЕ – подсистема, обес-
печивающая рациональное размещение элементов системы в управлении 
строительством, распределение и установление взаимосвязей и функций 
этих элементов в строительстве.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУС ПРОГРАММНОЕ – составная часть матема-
тического обеспечения АСУС, включающая совокупность различных 
программ, процедур и правил, обеспечивающих функционирование тех-
нических средств в системе управления строительством.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУС ТЕХНИЧЕСКОЕ – совокупность вычисли-
тельной техники и других технических средств, предназначенных для 
обеспечения работы автоматизированной системы управления строитель-
ством.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ – соблю-
дение правовых норм, выполнение санитарно-гигиенических с санитарно-
эпидемиологических правил, технологических и организационно-
технических требований, а также проведение соответствующего комплек-
са правовых, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических, 
организационных и технических мероприятий, направленных на предот-
вращение, ослабление и ликвидацию заражения людей, сельскохозяйст-
венных животных и растений инфекционными болезнями.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ – соблюдение правовых норм, выполнение 
эколого-защитных, отраслевых или ведомственных требований и правил, а 
также проведение комплекса правовых, организационных, эколого-
защитных, санитарно-гигиенических, санитарно-эпидемиологических и 
специальных мероприятий, направленных на предотвращение или пре-
дельное снижение угрозы жизни и здоровью людей, потери их имущества 
и нарушения условий жизнедеятельности в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ УНИКАЛЬНЫХ 
И ВЫСОТНЫХ КОМПЛЕКСНОЕ – разработка и реализация комплек-
са мероприятий в целях снижения рисков проявления угроз в отношении 
уникальных и высотных объектов на всех этапах их жизненного цикла. 
О.б.о.у.и.в.к. предполагает процесс установленного, организационно упо-
рядоченного, согласованного функционирования всех компонентов систе-
мы безопасности объекта на основе единой автоматизированной системы 
управления зданием, связанный с контролем показателей нарастания 
проектных угроз и направленный на поддержание гарантированного 
устойчивого состояния, при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – 1) принятие и 
соблюдение нормативных правовых актов, правил и требований пожарной 
безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 2) 
состояние объекта защиты, при котором выполнены обязательные требо-
вания пожарной безопасности, установленные федеральными законами о 
технических регламентах, и пожарный риск не превышает допустимых 
значений или когда в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами и нормативны-
ми документами по пожарной безопасности.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАДИАЦИОННОЙ – комплекс 
организационных и специальных мероприятий, направленных на исклю-
чение или максимальное снижение опасности вредного воздействия иони-
зирующих излучений на организм человека и уменьшение радиоактивного 
загрязнения окружающей среды до установленных допустимых уровней.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СЕЙСМИЧЕСКОЙ – принятие 
и соблюдение правовых норм, выполнение эколого- и сейсмозащитных 
правил и требований, а также проведение комплекса организационных, 
прогнозных, инженерно-технических, сейсмозащитных и специальных 
мероприятий, направленных на обеспечение защиты от воздействия пора-
жающих факторов землетрясения людей, объектов экономики и окру-
жающей природной среды.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ – совокупность действий по 
обеспечению организации геодезическими методами и средствами изме-
рений, необходимыми для разбивки мест расположения строительного 
объекта, его частей и элементов, а также контроля точности возведения 
строительного объекта и производства строительно-монтажных работ.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – комплекс нормативных требований пожарной 
безопасности, направленных на обеспечение проезда пожарно-
спасательных подразделений к месту пожара, расстановку мобильных 
средств пожаротушения, доступ личного состава на территорию, в здание, 
сооружение или их части, использование сетей и систем инженерно-
технического обеспечения для эвакуации (спасения) людей и ликвидации 
пожара.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – деятельность, направ-
ленная на достижение и поддержание единства измерений в соответствии 
с требованиями законодательства об обеспечении единства измерений.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ – банковская гарантия, поручительство или 
залог, представляемые участником конкурса вместе с заявкой, содержащей 
обязательство участника конкурса заключить контракт в случае признания 
его победителем конкурса.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕ-
СКОЙ – реализация совокупности проектных решений, организационно-
технических и специальных мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности здания (сооружения) с целью предотвращения совершения 
террористического акта и (или) минимизацию его последствий.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЕ МОБИЛЬНОЕ – комплектация 
мобильных комплексов различного назначения инженерными сетями и 
оборудованием с целью выполнения современных санитарно-
гигиенических, противопожарных и природоохранных требований и 
создания удобств для работы, обслуживания, проживания и отдыха. О.и.м. 
осуществляется в первую очередь при вахтовом и экспедиционном мето-
дах строительства.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСКА – принятие мер, обеспечивающих реальность 
исполнения решения суда общей юрисдикции или арбитражного суда в 
случае удовлетворения иска. Мерами О.и. являются, например, арест 
имущества ответчика; запрещение ответчику совершать определенные 
действия, а другим лицам передавать ему какое-либо имущество, и др.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – в гражданском 
праве специальные меры имущественного характера, побуждающие сто-
роны к точному и реальному исполнению обязательств – неустойка 
(штраф, пеня), залог, поручительство, банковская гарантия и т.п.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА – все планируемые и систематически 
осуществляемые виды деятельности (совокупность запланированных и 
систематически реализуемых мероприятий) в рамках системы качества, а 
также подтверждаемые (если это требуется), необходимые для создания 
достаточной уверенности в том, что объект соответствует требованиям к 
качеству.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – совокупность 
действий по обеспечению организации необходимыми ресурсами для 
управления, обеспечения и улучшения качества всех видов деятельности. 
В основном О.м.-т. сводится к обеспечению предприятий, организаций и 
хозяйств сырьем, материалами, полуфабрикатами, готовыми изделиями и 
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конструкциями, а также техническими ресурсами, предназначенными для 
осуществления процесса производства.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ – совокупность действий по 
обеспечению организации методами и средствами измерений, необходи-
мыми для обеспечения и контроля качества возведения объекта, выполне-
ния строительно-монтажных работ и соответствующих испытаний заку-
паемой и производимой строительной продукции.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ – наряду с аппаратными средства-
ми, важнейшая составляющая информационных технологий, включающая 
компьютерные программы и данные, предназначенные для решения опре-
делѐнного круга задач и хранящиеся на машинных носителях. О.п. пред-
ставляет собой либо данные для использования в других программах, либо 
алгоритм, реализованный в виде последовательности инструкций для 
процессора.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ СВЯЗАННОЕ С БЕЗОПАС-
НОСТЬЮ – программное обеспечение, которое используется связанной с 
безопасностью системой для реализации функции или функций безопас-
ности.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ССУДЫ (залог) – собственность заемщика, которая 
может быть изъята у него банком и продана, чтобы покрыть те долги 
заемщика, которые он по каким-либо причинам не погасил в установлен-
ные сроки.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАХОВОЕ – уровень страховой оценки по отно-
шению к стоимости имущества, принятой для целей страхования. В орга-
низации О.с. различают системы предельной ответственности, пропор-
циональной ответственности, первого риска. Наиболее часто на практике 
используются две последние.  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕ-
ЛИЯ – функция подготовки производства, включающая комплекс взаимо-
связанных мероприятий по управлению технологичностью и совершенст-
вованию условий выполнения работ при производстве, техническом об-
служивании и ремонте изделий. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА И СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ – 
комплексное использование совокупности объемно-планировочных и 
конструкционных решений сооружения (здания), а также инженерно-
технических и организационных мероприятий, создающих необходимые 
условия для успешного тушения пожара и спасения людей. К ним отно-
сятся: устройство пожарных проездов и подъездных путей к сооружению; 
устройство эвакуационных путей для выхода личного состава из сооруже-
ния и обеспечение доступа пожарных подразделений и пожарной техники 
на верхние этажи сооружения к очагам пожара; создание противодымной 
защиты путей эвакуации и прохода пожарно-спасательных подразделений 
внутри сооружения; возведение противопожарного водопровода и пожар-
ных резервуаров; оборудование сооружения индивидуальными и коллек-
тивными средствами спасения людей; размещение на территории объекта 
подразделений пожарной охраны, оснащенных пожарной техникой, соот-
ветствующей условиям и особенностям тушения пожара в сооружениях и 
на объекте в целом.  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЖИЛИЩНАЯ – характеристика уровня жизни 
населения, которая измеряется соотношением общего числа жилищных 
единиц в жилищном фонде с числом домохозяйств; величиной жилой 
площади, приходящейся на одного жителя (м

2
/чел); средней заселенно-

стью жилых комнат (чел/комн) и т.п.  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗНАЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ – для случайных 
величин, для которых неблагоприятным является превышение какого-
либо значения – вероятность непревышения этого значения; а для которых 
неблагоприятным является занижение – вероятность незанижения.  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КЛИМАТОЛОГИЧЕСКАЯ – интегральная 
(суммарная) повторяемость значений климатического параметра не мень-
ше (равно и выше) или не больше (равно и ниже) определенных пределов. 
В сущности, О.к. – накопленная вероятность (в среднем за 50 лет) в долях 
продолжительности года, когда температура наружного воздуха и его 
энтальпия не будут для холодного периода года ниже, а для теплого пе-
риода выше расчетных значений.  
ОБЕСПЫЛИВАНИЕ – комплекс работ по обеспечению беспыльности 
покрытия путем связывания на его поверхности пылеватых частиц водой, 
вяжущими, солями и др.  
ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ – процесс водоподготовки с целью сниже-
ния концентрации растворенных солей в воде.  
ОБЕССОЛИВАНИЕ ВОДЫ ОБРАТНЫМ ОСМОСОМ – процесс 
выделения из воды полностью или частично растворенных примесей 
посредством фильтрования ее под давлением до 10 МПа через полупрони-
цаемую мембрану, которая пропускает растворитель (воду) и задерживает 
ионы или молекулы растворенного вещества.  
ОБЕСЦИНОВАНИЕ МЕТАЛЛА – избирательное растворение латуней, 
приводящее к обеднению сплава цинком и образованию на поверхности 
губчатого медного осадка.  
ОБЕЧАЙКА – конический или цилиндрический барабан из листового 
материала, открытый с торцов (без днищ). Является заготовкой для котлов, 
резервуаров, трубопроводов большого диаметра и др.  
ОБЖАТИЕ – 1) воздействие на тело сжимающих сил до возникновения в 
нѐм пластических деформаций; 2) уменьшение толщины (или высоты) 
заготовки при ее осадке под молотом или прессом, при прокатке или 
вытяжке (протяжке) – так называемое абсолютное О.  
ОБЖАТИЕ БЕТОНА – сжимающие напряжение в бетоне от предвари-
тельного напряжения в арматуре.  
ОБЖАТИЕ БЕТОНА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – напряжение сжатия, 
создаваемое в бетоне конструкции в момент отпуска натяжных устройств 

арматуры.  
ОБЖАТИЕ ГРУНТА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – уплотнение грунтовых 
оснований временной нагрузкой до начала возведения сооружения.  
ОБЖИГ – нагрев и выдержка при высокой температуре (в печах) различ-
ных материалов с целью придания им необходимых свойств (например, 
твердости, прочности) или удаления примесей.  
ОБЖИГ БИСКВИТНЫЙ – обжиг керамических изделий перед глазуро-
ванием при температуре 900-1000°С.  
ОБЖИГ ГЛАЗУРНЫЙ (обжиг политой) – обжиг керамических изде-
лий, покрытых глазурью.  
ОБЖИГ ДРЕВЕСИНЫ – участок поверхности древесины, потемневший 
в результате частичного обугливания от воздействия высоких температур, 
возникающих при повышенном трении режущих инструментов о древе-
сину.  
ОБЖИМКА – 1) инструмент, применяемый при клѐпке; 2) операция 
ковки и штамповки, сопровождающаяся радиальной деформацией прутко-
вых или трубных заготовок; часто О. называют обжимом или редуцирова-
нием.  
ОБЗОЛ – неопиленная часть боковой поверхности и коры бревна, сохра-
нившаяся на кромке обрезного пиломатериала или детали. О. уменьшает 
фактическую ширину сторон сортимента, затрудняет использование пило-
продукции по назначению, увеличивает количество отходов при их рас-
крое.  
ОБЗОЛ ОСТРЫЙ – обзол, занимающий всю ширину кромки пиломате-
риала.  
ОБЗОЛ ТУПОЙ – обзол, занимающий часть ширины кромки пиломате-
риала и образующая с ними тупые углы.  
ОБКАТКА – 1) операция формообразования полых симметричных дета-
лей из листовых заготовок, производимая давильным инструментом (ро-
лики и валки различной формы). Применяется главным образом для полу-
чения днищ различных ѐмкостей (цистерн, баков, котлов); 2) испытания 
подвижного железнодорожного состава, станков и других машин перед 
вводом их в эксплуатацию.  
ОБКЛАДКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ – гибкий упругий материал, 
закрепляемый непрерывно по контуру стыкуемых элементов с целью 
герметизации места их стыка.  
ОБЛАГОРАЖИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – механическая, химическая 
или термическая обработка древесины для улучшения ее свойств (пропит-
ка, склеивание и т.д.).  
ОБЛАКА – скопления взвешенных в атмосфере водяных капель и ледя-
ных кристаллов. О. образуются главным образом в тропосфере; их разли-
чают по высоте: О. верхнего яруса (выше 6 км) – перистые, перисто-
слоистые, перисто-кучевые – состоят из ледяных кристаллов; О. среднего 
яруса (2-6 км) - высоко-слоистые и высоко-кучевые – состоят из мельчай-
ших капель и кристаллов льда; О. нижнего яруса (ниже 2 км) – слоистые, 
слоисто-кучевые и слоисто-дождевые – состоят преим. из капель. О. воз-
никают в результате конденсации водяного пара, содержащегося в возду-
хе. Диаметры облачных капель – порядка нескольких мкм, содержание 
жидкой воды в О. – доли грамма или несколько граммов на м
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. При укруп-

нении части капель и кристаллов они выпадают из О. в виде атмосферных 
осадков. В стратосфере наблюдаются также О. перламутровые, а в мезо-
сфере – серебристые.  
ОБЛАКА ВЗРЫВООПАСНЫЕ – объем, состоящий из горючей воз-
душной смеси, принимающий в зависимости от соотношения плотности 
горючей воздушной смеси и атмосферного воздуха, скорости ветра и 
скорости образования различные формы: полусферические, вытянутые, 
блиновидные и стелящиеся.  
ОБЛАКА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ – облака различной природы, возни-
кающие в результате индустриальной деятельности над промышленными 
предприятиями (например, градирнями теплоэлектростанций) и районами. 
Кроме облаков над местами выхода теплого влажного воздуха это могут 
быть и облака дыма, в которых частички пыли обволакиваются влагой.  
ОБЛАМ – 1) напуск верхних венцов над нижними; 2) нависающая в 
сторону противника площадка на деревянной крепостной стене, имеющая 
в полу боевую щель для действий против осаждающих в непосредствен-
ной близости к укреплению, которые из-за этого недоступны обстрелу из 
бойниц.  
ОБЛАСТЬ – основная административно-территориальная единица в 
России со времени административно-территориальной реформы 1923-
29 гг. По Конституции РФ 1993 г. – субъект Федерации.  
ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ – сфера деятельности, в которой аккре-
дитованному органу по сертификации или аккредитованной испытатель-
ной лаборатории (центру) предоставлено право на выполнение работ по 
подтверждению соответствия или проведение испытаний продукции.  
ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ВЛИЯЮЩЕЙ ВЕЛИЧИНЫ РАБОЧАЯ – 
область значений влияющей физической величины, в пределах которой 
нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний 
средств измерения.  
ОБЛАСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность измерений физических вели-
чин, свойственных какой-либо области науки или техники и выделяющих-
ся своей спецификой. 
ОБЛАСТЬ ОСНОВАНИЯ РЕШЕТЧАТАЯ – условное грунтовое 
основание, аппроксимированное решетчатой схемой с целью использова-
ния метода конечных разностей для расчета грунтового основания.  
ОБЛАСТЬ ПИТАНИЯ ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА – та часть земной 
поверхности, с которой атмосферные осадки и поверхностные воды сте-
кают к области поглощения в пласт горных пород.  
ОБЛАСТЬ ПИТАНИЯ ЛЕДНИКА – участок, расположенный выше 
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снеговой линии, на котором происходит накопление снега и его после-
дующее превращение в фирн и, затем, в глетчерный (ледниковый) лѐд.  
ОБЛАСТЬ РАБОЧАЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ – см. область зна-
чений влияющей величины рабочая. 
ОБЛАСТЬ РАЗГРУЗКИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – место, где подземные 
воды выходят из водоносного пласта на поверхность земли.  
ОБЛАСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА 
– площадь, в пределах которой распространенны подземные воды водо-
носного горизонта.  
ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ – совокупность взаимосвязанных объек-
тов сертификации.  
ОБЛАСТЬ СЛЫШИМОСТИ – пределы нормального восприятия звука 
человеком, ограниченные порогом слышимости и порогом болевого ощу-
щения.  
ОБЛАСТЬ СТОКА ВНУТРЕННЕГО – часть суши, сток с которой 
осуществляется в водоѐмы, не связанные с Мировым океаном (например, в 
Каспийское море).  
ОБЛАСТЬ СТОКА ЛЕДНИКА – участок, расположенный ниже снего-
вой линии, на котором происходит абляция ледника.  
ОБЛАСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАНДАРТИ-
ЗАЦИИ – совокупность взаимосвязанных объектов технического норми-
рования, объектов стандартизации. О.т.н.и с., например, можно считать 
машиностроение, транспорт, сельское хозяйство, химическую промыш-
ленность и др.  
ОБЛАЧНОСТЬ – 1) совокупность облаков в некоторой части небесного 
свода; 2) степень покрытия небесного свода облаками (например, в деся-
тых долях).  
ОБЛИГАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАЙМА – ценная бумага, выпускаемая 
местными органами власти и дающая право на владение одной долей 
квартиры.  
ОБЛИГАЦИЯ С ИПОТЕЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ – облигация, испол-
нение обязательств по которой обеспечивается залогом ипотечного покры-
тия.  
ОБЛИК – отражение в сознании человека известных объективных осо-
бенностей архитектурной формы. О., трансформированный сознанием под 
влиянием очевидных знаний и ассоциаций, превращается в образ архитек-
турной формы.  
ОБЛИК ОБЪЕКТОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ – внешний вид тер-
риторий и поселений; основной источник визуальной информации, воз-
действующей на потребителя непосредственно, относительно независимо 
от условий практической деятельности.  
ОБЛИЦОВКА – 1) внешний декоративный или защитный слой конст-
рукции, устраиваемый из природных или искусственных материалов 
(обычно штучных или жестких листовых изделий), обладающих высоки-
ми защитными и декоративными качествами; 2) процесс устройства ука-
занного слоя.  
ОБЛИЦОВКА ДОСКАМИ ВСТЫК – облицовка встык, при которой 
используют гвозди, шляпки которых видны на лицевой поверхности. 
Чтобы отделка оставалась красивой, гвозди должны располагаться на 
одной линии, а расстояние между шляпками должно быть одинаковым.  
ОБЛИЦОВКА ДОСКАМИ В ПАЗ И ГРЕБЕНЬ – облицовка, при 
которой можно избежать недостатков облицовки встык. В этом случае 
крепление дерева лучше выполнять паркетным методом: гвозди забивают-
ся в нижнюю часть паза, а шляпки утапливаются в древесину.  
ОБЛИЦОВКА ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ – облицовка всех или части 
внутренних поверхностей ограждений помещения звукопоглощающим 
материалом. 
ОБЛИЦОВКА ИЗДЕЛИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО – функцио-
нальный или декоративный материал, покрывающий изделие с одной или 
двух сторон (например, бумага, пленка, фольга, металлическая сетка и др.) 
и выполняющий защитные функции или служащий для придания изделию 
особых свойств.  
ОБЛИЦОВКА КАМИННАЯ – модульно-блочные элементы, опреде-
ленно и стилистически скомпонованные оформления каминных топок.  
ОБЛИЦОВКА ОТКОСОВ КАНАЛОВ – укрепление откосов каналов от 
размывания волнами (от проходящих судов и ветра), течением, льдом и от 
действия атмосферных явлений (стекающая дождевая и снеговая вода, 
ветер и пр.). Наиболее распространены О.: каменные, гравийные, бетон-
ные, железобетонные, асфальтобетонные.  
ОБЛИЦОВКА ПОДПОРНАЯ (подпорная стенка) – внешняя часть 
подпорной стенки из армированного грунта в основаниях и сооружениях 
из армированного грунта.  
ОБЛИЦОВКА ПРИСЛОННАЯ – облицовка, прикрепляемая к поверх-
ности стен цементным раствором, анкерными связями, стержнями или 
проволокой.  
ОБЛИЦОВКА СТОЛЯРНАЯ – внешний декоративный или защитный 
слой конструкции, устраиваемый из столярных изделий.  
ОБЛО («в обло») – см. рубка «в обло». 
ОБЛОМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – чертеж, изображение архитектурной 
детали в разрезе (поперечном сечении); в современной литературе заменен 
термином «профиль архитектурный», иногда О.а. понимается как элемент 
архитектурного профиля; см. профиль архитектурный.  
ОБЛОН – горизонтальный перелом ската в мансардной кровле.  
ОБЛУЧЕНИЕ – воздействие на вещество или на живой организм любы-
ми видами излучений. Облучение может произойти тепловым (инфра-
красным), видимым и ультрафиолетовым светом, космическими лучами, 
ионизирующим излучением.  
ОБМАЗКА КЛАДКИ – тонкослойное покрытие поверхности кирпичной 

кладки известковым или цементным раствором, сквозь которое проступает 
ее рисунок.  
ОБМАНКА ЦИНКОВАЯ – см. сфалерит. 
ОБМЕН НЕДВИЖИМОСТИ – процесс передачи своего недвижимого 
имущества и получение вместо него другого, обычно равноценного, со 
всеми соответствующими правами и обязанностями.  
ОБМЕН ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ (обмен почты) – технологи-
ческий процесс приема и отправления входящих, исходящих и транзитных 
почтовых отправлений.  
ОБМЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ – натурное обследование, включающее 
точные измерения всех элементов существующего здания или их ком-
плексов с последующей фиксацией размеров и их графическое воспроиз-
ведение архитектурного объекта на чертеже.  
ОБМОТКА ЗАЩИТНАЯ ДВИГАТЕЛЯ – дополнительный слой ком-
понентов обмотки двигателя, который защищает двигатель от попадания 
частиц камня и металла при тяжелом производственном использовании.  
ОБМОТКА НАПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТ-
РОЙСТВА – обмотка электротехнического изделия (устройства), вклю-
чаемая параллельно источнику питания и практически не изменяющая 
суммарного сопротивления цепи нагрузки.  
ОБМОТКА ТОКА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА – 
обмотка электротехнического изделия (устройства), включаемая последо-
вательно источнику питания и практически не изменяющая суммарного 
сопротивления цепи нагрузки.  
ОБМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА – совокупность витков, образующих 
электрическую цепь, в которой суммируются электродвижущие силы, 
наведенные в витках, с целью получения высшего, среднего или низшего 
напряжения трансформатора или с другой целью.  
ОБМУРОВКА – создание ограждающих устройств, например, в котлоаг-
регатах. О. выполняется из штучных материалов (кирпича, огнеупорных 
блоков) на огнеупорных глинах. Газоплотные экраны, каналы, дымоходы 
устраивают по шаблонам с применением опалубки для образования сво-
дов. Особое внимание уделяется плотности заполнения швов при выпол-
нении каменных работ с предотвращением присоса наружного воздуха в 
газоходы котла. О. выполняют из шамотного кирпича, огнеупорного 
бетона и др. огнеупоров.  
ОБНАРУЖЕНИЕ БРАКА – ориентированная на прошлый опыт страте-
гия идентификации неприемлемой продукции после производства и отде-
ления от приемлемой.  
ОБНОСКА – приспособление для разбивки здания или сооружения в 
натуре (на местности), состоящее из врытых или вбитых в землю стоек 
(обычно деревянных), расположенных вне периметра здания или соору-
жения и соединенных между собой горизонтальными рейками, на которых 
отмечаются (обычно гвоздями) точки, через которые для фиксации поло-
жения осей здания и отдельных его частей протягиваются проволоки 
(обозначающие оси здания или сооружения и отдельных их частей: окон, 
дверей и т.п.).  
ОБО – культовое сооружение (место поклонения духам), представляющее 
собой груду камней либо пирамиду из камней и веток, сложенную шама-
нистами из местного населения на перевалах, вершинах гор, рядом с це-
лебными источниками и т.п. в Казахстане, Средней и Центральной Азии.  
ОБОГАЩЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (классифика-
ция) – повышение качества минеральных материалов: а) по крупности – 
отделением мелких частиц и зерен, за счет меньшей скорости их падения в 
воде (гидравлическое О.м.м.), или в воздухе (пневматическое О.м.м.), либо 
по прочности – путем отделения более слабых частиц и зерен за счет их 
меньшего объемного веса (гравитационное О.м.м.), или меньшей упруго-
сти (механическое О.м.м.).  
ОБОГАЩЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (электросепарация) – разделе-
ние полезных ископаемых или материалов по вещественному составу, 
основанное, как правило, на их различии в электропроводности.  
ОБОГРЕВ БЕТОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – прогрев бетона электриче-
ский. 
ОБОЗНАЧЕНИЕ УСЛОВНОЕ – унифицированное графическое, бук-
венное, цифровое или смешанное изображение реальных элементов, уста-
новленное стандартом или другим документом и применяемое на черте-
жах и схемах.  
ОБОИ – традиционный и широко известный декоративно-отделочный 
материал (в современном строительстве – преимущественно рулонный), 
как правило, на бумажной основе, который крепится к поверхности стен 
(реже потолка) с помощью клея. Широко применяется для декоративной 
отделки стен и потолков помещений в жилых и общественных зданиях.  
ОБОИ БАРХАТНЫЕ – бумажные обои, у которых грунт или рисунок 
подражает поверхности бархата либо сукна, что достигается насыпкой 
измельченной окрашенной шерсти на свеженапечатанную краску. 
ОБОИ ВЕЛЮРОВЫЕ – бумажные полотна, на которые в процессе 
производства сначала наносится рисунок, а затем велюровые ворсинки.  
ОБОИ ВИНИЛОВЫЕ – комбинированные полотна из двух слоев: ниж-
ний слой бумаги (или ткани) покрывается слоем поливинила, а затем на 
поверхность наносится рисунок или тиснение.  
ОБОИ ВЛАГОСТОЙКИЕ (обои моющиеся) – отделочный материал с 
лицевой поверхностью, стойкие к действию воды. Выпускают печатные, 
по одно- и многоцветному фону, с рельефной печатью, тисненые, с клее-
вым слоем. Ширина 0,5, 0,56, 0,6 м при длине рулона 6; 10,5; 12 и 18 м. Для 
наклеивания используют карбоксилметилцеллюлозные клеи (клейстеры) 
или метилцеллюлозу водорастворимую.  
ОБОИ ГРУНТОВЫЕ – обои, на которые перед печатаньем узоров нано-
сится слой одноцветной краски.  
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ОБОИ ЖИДКИЕ – декоративно-отделочный материал, позволяющий 
создавать гладкие или рельефные покрытия без швов. В состав О.ж. могут 
входить хлопок, целлюлоза, текстильные волокна и т.д., колеровка произ-
водится специальными красками. О.ж. разводятся водоэмульсионной 
краской и наносятся валиком или краскопультом.  
ОБОИ МАРСЕЛЬСКИЕ – печатные или расписанные масляными крас-
ками обои из льняной либо шерстяной ткани.  
ОБОИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ – полотна из бумажной основы, покрытые 
тонким слоем фольги, после чего на их поверхность наносится тиснение 
или рисунок.  
ОБОИ МОЮЩИЕСЯ – см. обои влагостойкие. 
ОБОИ НАСЫПНЫЕ – имитирующие яркую обивочную ткань бумаж-
ные обои, изготовленные путем припорашивания цветного суконного 
порошка на незасохший рисунок (обычно орнаментальный) клеем.  
ОБОИ ТЕКСТИЛЬНЫЕ – бумажное полотно, ламинированное нитями 
из натуральных или смешанных волокон, либо натуральной тканью.  
ОБОИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ – прибор электрического отопления, см. 
электрообои. 
ОБОЙМА ТАМПОНАЖНАЯ – затвердевшее заполнение из цементно-
го раствора (цементный камень) между защитной оболочкой участка тяги 
с антикоррозионным покрытием или инъекционной трубки и стенками 
скважины, предназначенное для исключения выброса (по скважине) инъ-
екционной смеси, нагнетаемой в зону заделки анкера.  
ОБОЛО («в оболо») – см. рубка «в обло». 
ОБОЛОНОК – см. горбыль.  
ОБОЛОНЬЕ – см. выползово.  
ОБОЛОЧКА – конструкционное твердое тело (например, пространствен-
ная конструкция), ограниченное двумя криволинейными поверхностями, 
расстояние между которыми (толщина оболочки) мало (на один или не-
сколько порядков измерения меньше) по сравнению с остальными разме-
рами тела (конструкции). По форме срединной поверхности (делящей 
пополам толщину О.) различают О. цилиндрическую, сферическую, кони-
ческую и др. Применяются в строительстве (в качестве покрытий зданий) 
и т.д.  
ОБОЛОЧКА АНИЗОТРОПНАЯ – многослойная оболочка из различ-
ных материалов.  
ОБОЛОЧКА АЭС ЗАЩИТНАЯ – сооружения, предназначенные для 
защиты окружающей среды, в т.ч. при аварии на атомной электростанции 
(АЭС).  
ОБОЛОЧКА ВИСЯЧАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – пространственная 
железобетонная конструкция, в которой роль основной рабочей арматуры 
выполняют ванты или металлическая мембрана. В последнем случае она 
называются О.в.ж. с внешним листовым армированием.  
ОБОЛОЧКА ВОГНУТАЯ – оболочка, обращенная выпуклостью вниз.  
ОБОЛОЧКА ВЫПУКЛАЯ – оболочка, обращенная выпуклостью вверх.  
ОБОЛОЧКА ВЫПУКЛО-ВОГНУТАЯ – седловидная оболочка, глав-
ные кривизны которой имеют разные знаки.  
ОБОЛОЧКА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ЗЕМЛИ (оболочка ландшафт-
ная) – сфера взаимопроникновения и взаимодействия литосферы, атмо-
сферы, гидросферы и биосферы. Обладает сложной пространственной 
дифференциацией. Вертикальная мощность О.г. десятки км. Целостность 
О.г. определяется непрерывным энерго- и массообменом между сушей и 
атмосферой, Мировым океаном и организмами. Природные процессы в 
О.г. осуществляются за счѐт лучистой энергии Солнца и внутренней энер-
гии Земли. В пределах О.г. возникло и развивается человечество, черпаю-
щее из оболочки ресурсы для своего существования и воздействующее на 
неѐ.  
ОБОЛОЧКА ГИБКАЯ – оболочка из гибкого материала, прогибы кото-
рой изменяют характер распределения внешних сил.  
ОБОЛОЧКА ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ – оболочка, имеющая поверх-
ность отрицательной гауссовой кривизны.  
ОБОЛОЧКА ДРЕНАЖНАЯ – покрытие заглубленных в грунт конст-
рукций, выполненное из материала с повышенными водопроницаемостью 
или водопоглотительными; в большинстве случаев О.д. представляет 
собой водопроницаемый материал размещенный между цементным кам-
нем корня и стенками скважины.  
ОБОЛОЧКА ЗАМКНУТАЯ – оболочка, контур любого поперечного 
сечения которой непрерывен.  
ОБОЛОЧКА ЗАЩИТНАЯ – железобетонное строение, в котором нахо-
дится ядерный реактор, способное выдержать различные нагрузки с очень 
малой вероятностью разрушения при этом.  
ОБОЛОЧКА ОСАДОЧНАЯ ЗЕМЛИ (стратисфера), верхняя часть 
земной коры, состоящая главным образом из осадочных горных пород. 
Максимальная мощность оболочки 20-25 км.  
ОБОЛОЧКА ОЧЕНЬ ТОНКАЯ – оболочка, толщина которой менее 
0,5% ее минимального размера в плане.  
ОБОЛОЧКА ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ – оболочка, толщина кото-
рой плавно или скачкообразно меняется по длине поперечного сечения.  
ОБОЛОЧКА ПЕРЕНОСА (оболочка трансверсальная, оболочка 
трансляционная) – оболочка, срединная поверхность которой образована 
параллельным перемещением плоской криволинейной образующей по 
перпендикулярной ей криволинейной направляющей.  
ОБОЛОЧКА ПОЛОГАЯ – оболочка, линейный элемент срединной 
поверхности которой приблизительно равен его проекции на плоскость.  
ОБОЛОЧКА РЕАКТОРА ЗАЩИТНАЯ – железобетонное строение, в 
котором находится ядерный реактор, способное выдерживать его взрыв и 
внешние воздействия.  
ОБОЛОЧКА СКЛАДЧАТАЯ – тонкостенная пространственная конст-

рукция со складчатой поверхностью.  
ОБОЛОЧКА ТКАНЕВАЯ – мягкая оболочка из специальных промыш-
ленных водонепроницаемых тканей.  
ОБОЛОЧКА ТОЛСТАЯ – оболочка, толщина которой более 12,5% ее 
минимального размера в плане.  
ОБОЛОЧКА ТОНКАЯ – оболочка, толщина которой находится в преде-
лах от 0,5% до 12,5% ее минимального размера в плане.  
ОБОЛОЧКА ТРАНСВЕРСАЛЬНАЯ – см. оболочка переноса. 
ОБОЛОЧКА ТРАНСЛЯЦИОННАЯ – см. оболочка переноса. 
ОБОЛОЧКА ТРАНСФОРМИРУЮЩАЯСЯ – оболочка, форма и 
размеры которой могут изменяться в соответствии с изменением условий 
эксплуатации.  
ОБОЛОЧКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ ДЛИННАЯ – цилиндрическая 
оболочка, длина которой равна или более 4 пролѐтов.  
ОБОЛОЧКА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ КОРОТКАЯ – цилиндрическая 
оболочка, длина пролѐта которой менее еѐ длины.  
ОБОЛОЧКА ШАРНИРНО-ПОДВИЖНОГО ОПИРАНИЯ – оболоч-
ка с шарнирными опорами по ее контуру, исключающими передачу сдви-
гающих усилий на основание.  
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО (инвентарного) – 
количество передислокаций мобильного (инвентарного) здания, сооруже-
ния или комплекса за определенный календарный срок.  
ОБОРАЧИВАЕМОСТЬ ОПАЛУБКИ – количество циклов повторного, 
многократного использования опалубки без потери ее эксплуатационных 
качеств.  
ОБОРОНА ГРАЖДАНСКАЯ – система мероприятий, как правило, 
осуществляемая государственным органом, предусматривающая исполь-
зование гражданских ресурсов в поддержку обороны, защиту гражданско-
го населения, материальных и культурных ценностей на территории Рос-
сийской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, а также реагирование на бедствия 
и предотвращение и ликвидацию последствий крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций в мирное время.  
ОБОРОНА ЯРУСНАЯ – термин фортификационной архитектуры, 
обозначающий расположение укреплений, дающее возможность вести 
одновременно огонь как с передней линии обороны, так и с позади лежа-
щих линий. В долговременной фортификации это достигалось устройст-
вом кавальеров, в полевых условиях укрепления располагались на перед-
них скатах возвышенностей.  
ОБОРОТ КАПИТАЛА – время, в течение которого вложенный капитал 
возвращается к его владельцу. Для измерения и сравнения скорости оборо-
та индивидуальных капиталов за единицу принят год. С ускорением О.к. 
увеличивается получаемая прибыль.  
ОБОРОТ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – показатель, характеризующий степень 
подвижности рабочей силы; определяется как отношение числа работни-
ков (принятых или уволенных) к среднесписочному числу работников.  
ОБОРОТ ТАРЫ – обращение тары между двумя последовательными 
заполнениями.  
ОБОРУДОВАНИЕ БАШЕННО-СТРЕЛОВОЕ – сменное оборудова-
ние стрелового самоходного грузоподъемного крана, состоящее из башни, 
стрелы с гуськом или без гуська и необходимых устройств.  
ОБОРУДОВАНИЕ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОЕ – оборудование, в 
основу которого заложено специальное конструктивное решение, которое 
способствует устранению возгоранию рабочей, а также окружающей 
среды при эксплуатации данного оборудования, в том числе при его зна-
чительном повреждении, на взрывоопасных объектах и зонах.  
ОБОРУДОВАНИЕ ВСТРОЕННОЕ – изделие, устройство, имеющее 
самостоятельную функцию, вмонтированное в другое изделие больших 
размеров или конструкцию здания (шкаф, встроенный между ограждаю-
щими элементами помещения, и др.).  
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЕ – технические изделия полной заводской 
готовности (приборы, аппараты, тепловые агрегаты, газогорелочные уст-
ройства), использующие газ в качестве топлива, а также используется в 
газовых системах. О.г. обычно используется для приготовления пищи, 
децентрализованного отопления и горячего водоснабжения, а также для 
лабораторных горелок и передвижных газогорелочных устройств и агрега-
тов.  
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОВОЕ ЗДАНИЙ – газопроводы, газовые при-
боры и аппараты, в том числе ресторанного типа (технические изделия 
полной заводской готовности), использующие газ в качестве топлива для 
пищеприготовления и горячего водоснабжения, а также децентрализован-
ного отопления.  
ОБОРУДОВАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ – технические устройства, уста-
навливаемые на газопроводах с целью повышения эффективности и безо-
пасности функционирования системы газоснабжения. К ним относятся 
запорная арматура, конденсатосборники, компенсаторы, контрольные 
проводники, контрольно-измерительные пункты и контрольные трубки.  
ОБОРУДОВАНИЕ ГОРОДА ИНЖЕНЕРНОЕ – см. оборудование 
инженерное населенных мест. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ КЛЕИЛЬНО-
СБОРОЧНОЕ – применяемые в деревообработке машины для изготов-
ления сборочных единиц и изделий с клеевым соединением элементов.  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОТДЕЛОЧ-
НОЕ – применяемые в деревообработке машины для создания на поверх-
ностях изделий из древесины или древесных материалов декоративно-
защитных покрытий из лакокрасочных или пленочных материалов. Разли-
чают следующее О.д.о.: для подготовки поверхностей (крашения, грунто-
вания и шпатлевания, нанесения текстурного рисунка), для нанесения 
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лакокрасочных материалов (распылительные камеры, резервуары, лакона-
ливные машины), для отверждения покрытий (сушильные камеры, уста-
новки для облучения покрытий), для промежуточного шлифования и 
облагораживания покрытий (машины для выравнивания, шлифования, 
полирования), для нанесения пленочных покрытии (многооперацнонные 
агрегаты).  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ПОДЪЕМНОЕ 
ТРАНСПОРТНОЕ – механизмы в виде кранов, бетононасосов и др., с 
помощью которых бетонная смесь подается к месту укладки.  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ СТАНКОВОЕ – 
стационарное оборудование, имеющее одну или несколько рам, снабжен-
ных возбудителями динамических смещений вибрационного, ударно-
вибрационного и ударного типов предназначенное для формования изде-
лий в устанавливаемых на раму формах.  
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – механизмы, 
машины и приспособления, необходимые для натяжения арматуры с 
целью создания в ней предварительного напряжения.  
ОБОРУДОВАНИЕ ДОРОГ ИНЖЕНЕРНОЕ – см. обустройство 
дорог.  
ОБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ ИНЖЕНЕРНОЕ – см. оборудование 
инженерное здания.  
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗВЕСТЕГАСИЛЬНОЕ – комплекс механизмов, 
установок, аппаратов и устройств, предназначенных для гашения извести 
и дробления ее (при необходимости) с получением известкового молока 
или известкового теста.  
ОБОРУДОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ – средства измерения, про-
граммные средства, эталоны, стандартные образцы, или вспомогательная 
аппаратура, или комбинация из них, необходимые для выполнения про-
цесса измерения.  
ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЕ – совокупность инженерных сетей 
и сооружений (водозаборы, электростанции, очистные сооружения, стан-
ции перекачки и др.), обеспечивающих ресурсоснабжение и инженерную 
защиту объектов градостроительства (от поселения до здания).  
ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ЗДАНИЯ – комплекс технических 
устройств (система приборов, аппаратов, машин и коммуникаций), обес-
печивающих благоприятные (комфортные) условия быта и трудовой 
деятельности населения (подачу и отвод жидкостей, газов, электроэнергии, 
то есть водопроводное, газопроводное, отопительное, электрическое, 
канализационное, вентиляционное оборудование). О.и.з. включает (в 
общем случае) водоснабжение, канализацию, вентиляцию, климатизацию, 
искусственное освещение, электрооборудование, газоснабжение, внутрен-
ний транспорт, средства мусороудаления и пылеуборки, пожаротушения, 
телефонизацию, радиофикацию и другие виды внутреннего благоустрой-
ства.  
ОБОРУДОВАНИЕ ИНЖЕНЕРНОЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – со-
оружения, коммуникации и др. устройства, обеспечивающие работу ин-
женерного оборудования жилых зданий, общественных сооружений, 
коммунальных и промышленных предприятий, их искусственное освеще-
ние и радиофикацию, а также удаление атмосферных осадков с террито-
рии населенных мест. В комплекс О.и.н.м. современного города входят: 
станции по обработке и подаче воды, очистные водопроводные и канали-
зационные станции; электрические станции (в том числе ТЭЦ), электриче-
ские и трансформаторные подстанции, котельные для теплоснабжения, 
станции по сортировке, переработке и сжиганию мусора, газорегулятор-
ные станции и газобаллонные установки; холодильные станции, обеспечи-
вающие холодом установки кондиционирования воздуха в зданиях и др. 
нужды; радио- и телефонные станции, а также многочисленных коммуни-
кации, проводящие тепло, газ, холодную и горячую воду, сточные воды, 
электроэнергию и т.п. К О.и.н.м. (городов) относят также инженерные 
сооружения различных видов транспорта (скоростные городские дороги, 
путепроводы, туннели, подземные переходы, транспортные пересечения в 
разных уровнях и т.п.). Развитие и совершенствование О.и.н.м. – важней-
ший фактор их благоустройства.  
ОБОРУДОВАНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ – средство испытаний, пред-
ставляющее собой техническое устройство для воспроизведения (созда-
ния) требуемых для испытаний условий.  
ОБОРУДОВАНИЕ КРУПНОГАБАРИТНОЕ – оборудование (строи-
тельная конструкция), линейные размеры которого (которой) по ширине, 
высоте и длине превышают 1,5 м.  
ОБОРУДОВАНИЕ МАЛОГАБАРИТНОЕ – оборудование (строитель-
ная конструкция), линейные размеры которого (которой) или отдельного 
элемента, который может быть рассмотрен как самостоятельная преграда 
на пути распространения пламени, не превышают 0,75 м по ширине, высо-
те и длине или при относительно большой длине (трубопровод, колонна, 
элементы стержневых систем и т.п.) имеет поперечное сечение не более 
0,75×0,75 м.  
ОБОРУДОВАНИЕ МЕСТНОСТИ – термин, иногда применяющийся в 
фортификационной архитектуре вместо термина «укрепление местности», 
но являющийся более широким, так как в О.м. входят не только чисто 
фортификационные элементы, но и проведение дорог, устройство земля-
нок и пр. Иногда эти понятия разделяют говоря об инженерном О.м. и 
фортификационном О.м.  
ОБОРУДОВАНИЕ МОБИЛЬНОЕ – оборудование, предназначенное 
для оснащения мобильных (инвентарных) комплексов различного назна-
чения и строительной площадки при производстве строительно-
монтажных работ.  
ОБОРУДОВАНИЕ НАВЕСНОЕ – сменное оборудование на базовой 
машине (экскаватор, кран, копѐр) в виде навешиваемых рабочих органов, 

предназначенное для выполнения различных работ.  
ОБОРУДОВАНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОЕ ГАЗОВОЕ – газовое оборудо-
вание (котлы отопительные водогрейные, аппараты отопительные газовые 
с водяным контуром, емкостные газовые водонагреватели), использующее 
газ в качестве топлива для выработки тепловой энергии на децентрализо-
ванное отопление, а также на отопление и горячее водоснабжение.  
ОБОРУДОВАНИЕ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТО-
ВЫХ ОТХОДОВ – технические средства (грануляторы, измельчители, 
дробилки, шреддеры, сминатели, прессы, агломераторы, экструзионные 
линии и т.д.), используемые для переработки и утилизации твердых быто-
вых отходов.  
ОБОРУДОВАНИЕ ПОЖАРНОЕ – машины и оборудование, приме-
няемые для тушения пожара; в том числе и оборудование, входящее в 
состав коммуникаций пожаротушения, а также средства технического 
обслуживания этого оборудования.  
ОБОРУДОВАНИЕ ПУТИ ВОДНОГО НАВИГАЦИОННОЕ – нави-
гационные знаки, устанавливаемые на судоходных путях для обеспечения 
безопасности судоходства.  
ОБОРУДОВАНИЕ ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЕ – аппараты и устрой-
ства, предназначенные для очистки газов от пыли. Отделение пылевых 
частиц от газов производится в пылеуловителях и фильтрах, которые в 
зависимости от принципа действия могут быть разделены на десять клас-
сов: гравитационные, инерционно масляные, электрические, мокрые, 
пористые, матерчатые, акустические, комбинированные и прочие.  
ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧЕЕ – оборудование машины, обеспечиваю-
щее действие рабочего органа в зоне, определяемой его размерами.  
ОБОРУДОВАНИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – гигиенические 
и хозяйственные устройства (приборы), обеспечивающие санитарное 
благоустройство зданий и сооружений; устанавливаются в ванных, душе-
вых, умывальных помещениях (ванны, души с поддоном, умывальники), в 
туалетных комнатах (унитазы, писсуары, умывальные раковины и др.) и в 
хозяйственных помещениях (плиты, мойки, кухонные раковины и др.).  
ОБОРУДОВАНИЕ СВАЕБОЙНОЕ – комплекс технических средств 
(механизм), применяемый для установки (наведения), ориентирования, 
фиксации и погружения железобетонных, деревянных и металлических 
свай при сооружении мостов, причалов, дамб, промышленных и жилых 
зданий, строительстве линий электропередачи, эстакад и др. строительных 
объектов. О.с. состоит из свайных молотов (вибромолотов) и устанавлива-
ется на копрах, автомобилях, тракторах, железнодорожных платформах, 
подъѐмных кранах, экскаваторах. Различают О.с. ударного, вибрационного 
и вдавливающего действия.  
ОБОРУДОВАНИЕ СВАРОЧНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – оборудова-
ние, предназначенное для установки свариваемых частей в удобное для 
сварки пространственное положение, перемещения их при сварке, а также 
для размещения и перемещения сварочного оборудования и сварщиков 
при выполнении сварочных операций.  
ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ БЕСПРОВОДНОЕ GSM – 
включает в себя различные датчики (дыма, газа, разбития стекла и другие) 
и беспроводные клавиатуры, имеющее собственный источник питания, 
что позволяет решить проблему прокладки дополнительных проводов. 
Также существуют беспроводные модели охранных сирен. В местах с 
плохим приемом сигнала, возможна установка беспроводного усилителя 
сигнала между контрольной панелью и охранными датчиками.  
ОБОРУДОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПРОВОДНОЕ – проводные 
охранные устройства, подключаемые к сигнализации предназначены для 
выполнения определенного типа задач. Большой выбор различных датчи-
ков, таких как, датчик дыма, датчик газа, датчик разбития стекла, клавиа-
тура управления, позволит вам добиться требуемого алгоритма работы 
сигнализации.  
ОБОРУДОВАНИЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕНОСНОЕ – 
передвижное электротехническое изделие (электротехническое устройст-
во, электрооборудование), предназначенное для перемещения вручную 
или во вьюках, или которое можно переносить вручную в процессе рабо-
ты.  
ОБОРУДОВАНИЕ СМЕННОЕ – рабочее оборудование машины, кото-
рое может быть заменено в условиях эксплуатации другим видом обору-
дования для выполнения иного рода работ.  
ОБОРУДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – машина, аппараты и 
установки, производящие промышленную продукцию и осуществляющие 
автоматическое управление технологическими процессами.  
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ – 
оценка хозяйственной необходимости, технической возможности, ком-
мерческой и экономической целесообразности инвестиций в строительст-
во, включающая альтернативные проработки, расчеты по принципиально-
му решению комплексной задачи транспортировки грузов и пассажиров 
по заданному направлению, выбор оптимальных способов улучшения 
транспортно-эксплуатационного состояния дороги и инженерных соору-
жений на ней путем реконструкции или нового строительства, расчеты по 
определению эффективности инвестиций, социальных и экологических 
последствий осуществления инвестиционного проекта.  
ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕК-
ТОВ – оценка хозяйственной необходимости, технической возможности, 
коммерческой и экономической целесообразности инвестиций в строи-
тельство, включающая альтернативные проработки, расчеты для всех 
предложенных участков, в том числе принципиальные объемно-
планировочные решения, расчеты по определению эффективности инве-
стиций, социальных, экологических и других последствий осуществления 
строительства и эксплуатации объекта. О.и.в с.о. включает принципиаль-
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ные объемно-планировочные решения и служат основанием для принятия 
заказчиком решения о дальнейшем инвестировании, оформления в уста-
новленном порядке материалов предварительного согласования места 
размещения объекта и разработки проектной документации.  
ОБОСНОВАНИЕ НОРМ ТРУДА – расчет затрат труда при всесторон-
нем учете факторов, влияющих на их величину. О.н.т. техническое пред-
полагает эффективное использование технических и технологических 
возможностей производства и применения предметов труда; организаци-
онное – применение прогрессивных методов организации производства и 
труда; психофизиологическое – оптимальную интенсивность труда, при 
которой обеспечивается нормальное воспроизводство рабочей силы, а 
также создание здоровых условий труда и внедрение рациональных режи-
мов труда и отдыха; экономическое – наиболее эффективное использова-
ние рабочей силы и средств труда, обеспечивающее сокращение длитель-
ности трудовых процессов при одновременном облегчении условий труда; 
социальное – снижение однообразия и монотонности, повышение содер-
жательности труда, сохранение в процессе труда творческого элемента.  
ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ (ТЭО) – пред-
проектный документ, обосновывающий экономическую целесообраз-
ность, техническую возможность и народнохозяйственную необходимость 
строительства или реконструкции объекта, его размещение, мощность, 
номенклатуру продукции и обеспечение ресурсами и включающий важ-
нейшие технико-экономические показатели. В О.т.-э. приводится также 
обоснование выбора оптимального проектного или производственного 
решения путем выявления и сопоставления технико-экономических пока-
зателей (ТЭП) имеющихся вариантов с учетом степени приоритета (зна-
чимости) этих показателей в конкретном случае.  
ОБОСНОВАНИЕ СЪЕМОЧНОЕ ПОСТОЯННОЕ – разновидность 
съемочной геодезической сети, состоящая из фиксированных на местности 
характерных точек капитальных зданий и сооружений, обеспечивающих в 
качестве планового и высотного обоснования производство топографиче-
ских съемок и разбивочных работ. Точками О.с.п. могут служить элементы 
ситуации (центры смотровых колодцев, углы кварталов и зданий, опоры 
линий электропередачи и т.п.).  
ОБОСНОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – совокупность доводов (дока-
зательств) и научных прогнозов, позволяющих оценить экологическую 
опасность намечаемой хозяйственной и иной деятельности (например, 
градостроительных решений) для экосистем (природных территориальных 
комплексов) и человека.  
ОБОЧИНА – боковая часть земляного полотна (элемент) дороги между 
кромкой проезжей части и бровкой земляного полотна автомобильной 
дороги (а на железной дороге – между подошвой балластной призмы и 
бровкой земляного полотна), предназначенная для предохранения краев 
дорожной одежды от разрушения, вынужденной остановки транспортного 
средства (временной стоянки автомобилей), установки ограждений, раз-
мещения остановочных полос, барьерных ограждений, средств сигнализа-
ции и других технических средств организации дорожного движения, 
временного хранения дорожных материалов. О. могут быть необработан-
ные (грунтовые) и укрепленные асфальто- и цементобетоном, местными 
материалами (щебнем, гравием, шлаком) или засевом трав. Ширина О. 
нормируется в зависимости от категории дороги.  
ОБРАБОТКА – действие, направленное на изменение свойств предмета 
труда при выполнении технологического процесса.  
ОБРАБОТКА АБРАЗИВНАЯ – процесс обработки материала, заклю-
чающийся в снятии тонкого слоя материала, осуществляемым множеством 
абразивных зерен. О.а. широко применяются в заготовительном производ-
стве и окончательной обработке различных металлических и неметалличе-
ских материалов. К О.а. наряду с резанием относятся затачивание, доводка, 
полирование, шлифование, хонингование, суперфиниширование и др.  
ОБРАБОТКА АВТОКЛАВНАЯ – заключительная стадия технологиче-
ского процесса получения силикатобетонных изделий, во время которой 
происходят процессы превращения исходной уложенной и уплотненной 
силикатобетонной смеси в прочные изделия разной плотности, формы и 
назначения.  
ОБРАБОТКА АНТИКОРРОЗИОННАЯ – один из видов защитной 
обработки строительных изделий и конструкций, путем нанесения специ-
ального покрытия. Наиболее простой и часто используемый технологиче-
ский вид О.а. – покраска, например, металлоконструкций (включает очи-
стку от ржавчины и непосредственно окраску в один или несколько слоев).  
ОБРАБОТКА ВЗРЫВНАЯ – способ механической обработки металлов 
(сварки, штамповки, упрочнения), основанный на использовании энергии 
взрыва. При сварке взрывом происходит соударение деталей и образуется 
кумулятивная струя металла, сваривающая детали. Штамповка заключает-
ся в мгновенном (мс, мкс) приложении к листовой заготовке механических 
напряжений, значительно превышающих предел упругости материала.  
ОБРАБОТКА ВИБРАЦИОННАЯ – метод механической обработки 
деталей и заготовок в абразивной среде (иногда с добавкой химических 
веществ) при воздействии на среду или изделие механических колебаний. 
Применяется для очистки литья, удаления окалины и продуктов коррозии 
с поверхности детали, снятия заусенцев и облоя, уменьшения шероховато-
сти поверхности и т.п.  
ОБРАБОТКА ВОДЫ СТАБИЛИЗАЦИОННАЯ – см. стабилизация 
воды. 
ОБРАБОТКА ВОЗДУХА (воздухоподготовка) – изменение тепловлаж-
ностного состояния воздуха помещения (нагревание, охлаждение, увлаж-
нение, осушка), а также его одорация, дезодорация, очистка от пыли, 
паров, газов.  
ОБРАБОТКА ГАЗОПЛАМЕННАЯ – совокупность технологических 

процессов тепловой обработки материалов (преимущественно металлов) 
пламенем горючих газов с помощью сварочных горелок; газовая и газо-
прессовая сварка; резка, наплавка стали, твердых сплавов и различных 
цветных металлов; пайка, удаление дефектов наружного слоя (окалины, 
ржавчины, старой краски и др. загрязнений); термообработка изделий 
(закалка, отжиг и др.); нанесение покрытий, напыление порошкообразных 
материалов и капель жидкого металла на поверхность изделий для полу-
чения защитных и декоративных покрытий и др.  
ОБРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КАМНЕЙ МОЩЕНИЯ – обра-
ботка, выполняемая на всем камне бетонном мощения или на одной из его 
поверхностей после изготовления камня до или после твердения бетона с 
целью придания определенной структуры поверхности. 
ОБРАБОТКА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПЛИТ БЕТОННЫХ – обработ-
ка, выполняемая на всей плите или на одной из ее поверхностей после 
изготовления плиты до или после твердения бетона с целью придания 
определенной структуры поверхности.  
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ – комплекс мер по выбору рациональных 
конструкций и размеров изделий и их деталей, обеспечивающих проч-
ность и долговечность столярных изделий, предотвращение гниения и 
деформации; устранение изменений влажности древесины (и доведение ее 
до оптимальной) при эксплуатации склеиванием элементов изделий из 
деталей относительно малых размеров высококачественными клеями, а 
также оклейкой фанерой (фанеровкой); антисептирование путем обмазки 
или пропитки специальными составами.  
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ДАВЛЕНИЕМ – процесс обработки 
древесины, включающий в себя пластическое деформирование или разде-
ление материала без образования стружки и опилок.  
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ ЗАЩИТНАЯ – обработка древесины 
средствами защиты для повышения стойкости лесоматериалов к биопо-
вреждениям.  
ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ РЕЗАНИЕМ – образование новых по-
верхностей при строгании материала.  
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ – совокупность технологи-
ческих процессов, в которых под действием внешних сил осуществляется 
пластическое формоизменение металлических заготовок без нарушения их 
сплошности. Основные виды: прокатка, прессование, волочение, ковка, 
штамповка.  
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ АНОДНО-ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ – обра-
ботка, основанная на растворении (электролизе) металла обрабатываемой 
детали и уносе продуктов распада потоком электролита. Применяется для 
обработки деталей сложной конфигурации (штампы, лопатки турбин и 
т.п.), гравирования и т.д. 
ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ АНОДНО-МЕХАНИЧЕСКАЯ – обработ-
ка, основанная на одновременном использовании анодного растворения 
металла обрабатываемой детали и механическом удаления продуктов 
распада. Применяется для резки, заточки резцов, шлифования и др.  
ОБРАБОТКА МЕХАНО-ТЕРМИЧЕСКАЯ АРМАТУРЫ (стабилиза-
ция арматуры) – низкотемпературный отпуск арматуры в напряженном 
состоянии, т.е. совмещенный с пластическим деформированием арматуры.  
ОБРАБОТКА НАБЛЮДЕНИЙ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – применение 
к результатам наблюдений методов теории вероятностей и математиче-
ской статистики для выводов об истинных значениях искомых величин.  
ОБРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ – обработка строительной конструк-
ции (пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия – окраска, 
обмазка, напыление и т.п.) с целью повышения огнестойкости и (или) 
снижения ее восприимчивости к воспламенению (то есть пожарной опас-
ности).  
ОБРАБОТКА ОТХОДОВ – деятельность, связанная с выполнением 
каких-либо технологических операций, которые могут привести к измене-
нию физического, химического или биологического состояния отходов 
для обеспечения последующих работ по обращению с отходами.  
ОБРАБОТКА ПЕСКОСТРУЙНАЯ – обработка (преимущественно 
очистка и сглаживание поверхностей) фасадов зданий, металлических 
поверхностей перед окрашиванием и т.д. Для О.п. применяют пескоструй-
ные аппараты, действие которых основано на подаче струи сжатого возду-
ха со взвешенными в нем частицами песка (абразивного потока) на обра-
батываемую поверхность.  
ОБРАБОТКА ПЕСКОСТРУЙНАЯ СТЕКЛА –  традиционная техно-
логия декорирования стекол, основанная на механической обработке 
поверхности стекла воздушной струей с частичками абразива. Получае-
мый при этом матовый рисунок может иметь различную зернистость и 
глубину обработки.  
ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ – обработка 
под давлением или резанием.  
ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛА ЧЕРНОВАЯ – обработка, в ре-
зультате которой снимается основная часть припуска.  
ОБРАБОТКА ПИЛОМАТЕРИАЛА ЧИСТОВАЯ – обработка, в ре-
зультате которой достигаются заданные точность размеров и шерохова-
тость обрабатываемых поверхностей.  
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ЗАЩИТНАЯ – физическая, химиче-
ская или электрохимическая обработка, повышающая коррозионную 
стойкость поверхностного слоя строительного материала в изделии или 
конструкции.  
ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕКЛОШАРИКОВ – нанесение 
специальных химических соединений на поверхность стеклошариков для 
дорожной разметки с целью придания им заданных адгезионных, гидро-
фобных и флотационных характеристик.  
ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – укладка и распределение 
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по поверхности основания битумного шлама.  
ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ПОВЕРХНОСТНАЯ – 
способ сооружения слоя износа или замыкающего слоя на усовершенство-
ванных и переходного типа покрытиях путем разлива по основанию (или 
покрытию) органического вяжущего и россыпи по нему слоя прочного 
минерального материала (каменной мелочи). 
ОБРАБОТКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ПРОТИВОГОЛОЛЕД-
НАЯ – разлив по покрытию химических веществ (например, лак-этиноль 
и др.), уменьшающих силы сцепления льда с покрытием и этим облег-
чающих его удаление. 
ОБРАБОТКА ПОМЕЩЕНИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ – облицовка всех 
или части внутренних поверхностей помещения звукопоглощающим 
материалом или специальными звукопоглощающими конструкциями, 
размещение в помещении штучных звукопоглотителей.  
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ ПЛОСКОРЕЗНАЯ – рыхление почвы (без 
оборачивания) культиваторами-глубокорыхлителями (на 20-30 см) и 
культиваторами-плоскорезами (на 8-15 см) с сохранением стерни на по-
верхности. Применяется в районах ветровой эрозии.  
ОБРАБОТКА СТРУЙНО-АБРАЗИВНАЯ – обработка абразивными 
зернами, введенными в струю жидкости или газа.  
ОБРАБОТКА ТЕПЛОВАЯ БЕТОНА (прогрев бетона) – повышение 
температуры бетонной смеси (прогрев) при подводе тепла различными 
способами без создания паровоздушной среды за счет подачи водяного 
пара с целью ускорения твердения бетона. См. также прогрев бетона, 
обработка тепло-влажностная бетона.  
ОБРАБОТКА ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНАЯ – обработка материалов 
водяным паром или горячей водой; например с целью ускорения процесса 
твердения вяжущих или проведения синтеза искусственного камня.  
ОБРАБОТКА ТЕПЛО-ВЛАЖНОСТНАЯ БЕТОНА – условия тверде-
ния бетона, характеризующиеся прямым контактом его поверхности с 
водяным паром, используемым в качестве теплоносителя.  
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ – совокупность операций теплового 
воздействия на материалы (главным образом металлы и сплавы) с целью 
изменения их структуры и свойств в нужном направлении. Основные 
виды О.т.: закалка, отпуск, отжиг, нормализация, старение (искусствен-
ное), патентирование. Тепловое воздействие может сочетаться с химиче-
ским (химико-термическая обработка), деформационным (термомеханиче-
ская обработка), магнитным (термомагнитная обработка). Разновидности 
О.т. – обработка стали холодом, электротермическая обработка.  
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ БЕТОНА – см. обработка тепловая 
бетона.  
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ ГРУНТА – воздействие на грунты 
высокой температуры, увеличивающее сцепление и устойчивость при 
увлажнении.  
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД – обра-
ботка осадка сточных вод при высоких температурах для его обеззаражи-
вания и обезвоживания.  
ОБРАБОТКА ТЕРМИЧЕСКАЯ СТАЛИ – технологический процесс 
тепловой обработки, в результате которого повышаются механические и 
изменяются физические и химические свойства стали.  
ОБРАБОТКА ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ – металлов и сплавов, сово-
купность операций деформации, нагрева и охлаждения, в результате кото-
рых формирование окончательной структуры и свойств материала проис-
ходит в условиях повышенной плотности и оптимального распределения 
несовершенств строения, созданных пластической деформацией. О.т. – 
один из путей повышения конструкционной прочности материалов.  
ОБРАБОТКА ТОКАРНАЯ – см. точение. 
ОБРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ – применяется для сварки, при 
сверлении, шлифовании, гравировании твердых материалов, пайке и 
лужении, получении аэрозолей, эмульсий и суспензий, очистке деталей от 
загрязнений, диспергировании твердых порошкообразных материалов, 
полимеризации либо деструкции высокомолекулярных соединений, для 
ускорения химических процессов, очистки газов от твердых частиц и в 
других процессах. Производится с помощью ультразвуковых излучателей, 
сирен и электроакустических преобразователей.  
ОБРАБОТКА ХИМИКО-МЕХАНИЧЕСКАЯ – обработка поверхно-
стей твердых тел (например, шлифование, полирование); заключается в 
сочетании химического разрушения поверхностного слоя с механическим 
удалением его абразивным инструментом.  
ОБРАБОТКА ХИМИКО-ТЕРМИЧЕСКАЯ – тепловая обработка 
материалов (в основном металлических изделий) в химически активных 
средах для изменения химического состава, структуры и свойств поверх-
ностных слоѐв материала. Основные виды: цементация, цианирование, 
азотирование, процессы диффузной металлизации.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНАЯ – разновидность электроэро-
зионной обработки; осуществляется импульсами дугового разряда.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОИСКРОВАЯ – разновидность электроэрози-
онной обработки; осуществляется искровым разрядом.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОКОНТАКТНАЯ – разновидность электроме-
ханической обработки, при которой инструмент снимает с заготовки 
материал, размягчѐнный (расплавленный) при нагреве электрическим 
током, проходящим в месте контакта инструмента (например, резца, с 
деталью).  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ – одновременное меха-
ническое и электрическое действие на материал заготовки (например, 
электроконтактная обработка) либо механическое воздействие, возни-
кающее при преобразовании электрической энергии некоторыми физиче-
скими методами (ультразвуковая обработка и др.).  

ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ – термическая обработка 
материалов с использованием электрического нагрева (индукционного, 
контактного и др.), позволяющая применять высокие скорости нагрева, а 
также нагревать отдельные участки изделия либо только его поверхност-
ный слой.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ БЕТОНА (электротермо-
обработка бетона) – группа методов термообработки бетона с использо-
ванием электрической энергии (электродный прогрев, электрообогрев 
различными электронагревательными устройствами, индукционный 
нагрев и др.) с целью получения в течение 1-2 суток прочности, равной 
70% марочной.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКАЯ – обработка металлов, осу-
ществляется электрическим током в электролите.  
ОБРАБОТКА ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННАЯ – обработка металлов, заклю-
чающаяся в изменении формы, размеров, шероховатости и свойств по-
верхности заготовки под действием электрических разрядов в результате 
электрической эрозии. Различают О.э. размерную, в результате которой 
получают из заготовки деталь заданной формы и размеров, и О.э. для 
упрочнения поверхности или покрытия еѐ защитным слоем. Разделяется 
на электроимпульсную и электроискровую.  
ОБРАЗ АРХИТЕКТУРНЫЙ – обобщенное художественное выражение 
функционального назначения и идейного содержания художественного 
(архитектурного) произведения в его общем облике.  
ОБРАЗ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – эмоционально-чувственное представление 
о назначении, смысле, качестве и оригинальности произведения дизайнер-
ского искусства, категория эстетической оценки результатов дизайнерско-
го творчества. О.д. существенно отличается от образа в других видах 
искусство, поскольку дизайн, с одной стороны, гораздо теснее их привязан 
к прагматическому содержанию результатов своей деятельности, с другой 
– не претендует на внешнюю реализацию духовных целей художественно-
го творчество. Система О.д. четко делится на три группы, отражающие 
природу их представления зрителю: цветографическую (сходную по сред-
ствам с живописью и рисунком в изобразительном искусстве), объемно-
пластическую (аналогичную скульптурному творчеству) и пространствен-
ную – воспроизводящую возможности архитектурной организации нашего 
окружения. Соответственно усложнению палитры средств каждого после-
дующего вида дизайна возрастает потенциал его образного восприятия. 
Все О.д. несут информацию о характере тех бытовых или трудовых про-
цессов, для которых приспособлены их «носители», и в то же время обла-
дают несвязанными с ними визуальными свойствами (яркостью, пластич-
ностью, композиционным построением и т.п.), которые воспринимаются 
как самостоятельный эстетический знак, «изобразительную структуру», 
относительно независимую от функциональной.  
ОБРАЗ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – конкретное представление о 
средовом объекте, закрепленное в сознании его характерными чертами и 
визуальными впечатлениями, передающими эмоционально-эстетическое, 
духовное содержание этого объекта; комплексное эмоционально-
художественное впечатление от среды. О.с.д. – основная, результирующая 
категория восприятия и художественного осмысления окружающего мира, 
в контексте понятия «среда» неразрывно связанная со свойствами ее сла-
гаемых (пространственный и предметный комплексы, единство процессов 
жизнедеятельности и их отношений с человеком, потребителем среды), 
синтезирующая впечатления от каждого из них в общее идейно-
чувственное представление. Различают четыре уровня содержания и ос-
воения О.с.д.: 1) реальное зрительное представление об объекте, его инди-
видуальных особенностях и свойствах; 2) осознание принадлежности 
средового объекта общезначимым функционально-художественным 
стереотипом среды (жилая, производственная, историческая и т.п.); 3) 
внедрение в «родовые» характеристики облика средового объекта индиви-
дуальных оттенков и эмоциональных ощущений (торжественность, дело-
витость и пр.); 4) появление в образных характеристиках яркого «личного» 
художественного и идейного содержания, преображающего средовую 
систему в признанное произведение искусство.  
ОБРАЗЕЦ – 1) фрагмент материала, грунта, изделие или устройство, 
предназначенные для исследования, испытания (либо, реже – для демон-
страции); 2) (проба) материал, предназначенный для испытания требуемых 
для этого размеров, веса и формы.  
ОБРАЗЕЦ БАЗОВЫЙ – образец продукции (материала), принятый для 
сравнения при оценке ее технического уровня и качества, характеризую-
щий передовые научно-технические достижения на установленный пери-
од.  
ОБРАЗЕЦ ГРУНТА – фрагмент грунта, взятый из обнажений или керна 
для испытания.  
ОБРАЗЕЦ ГРУНТА НАРУШЕННОГО СЛОЖЕНИЯ – представи-
тельная масса грунта, в которой при отборе из массива грунта изменилось 
естественное сложение, влажность же грунта либо также изменилась, либо 
осталась неизменной.  
ОБРАЗЕЦ ГРУНТА НЕНАРУШЕННОГО СЛОЖЕНИЯ (монолит) – 
образец грунта определенной формы, в котором при отборе из массива 
грунта сохраняются ненарушенное сложение и влажность грунта.  
ОБРАЗЕЦ ГРУНТА ОСНОВНОЙ – образец (образцы) грунта, предна-
значенные для замораживания и оттаивания (испытания).  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ – образец, используемый для определе-
ния одного или нескольких свойств.  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ДВЕРИ – дверь в сборе, включая двер-
ную коробку, дверное полотно, запирающий механизм и замковое устрой-
ство, элементы крепления, пригодные для испытания в соответствии с 
требованиями соответствующего стандарта, технические характеристики 
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которой полностью соответствуют конструкторской и технологической 
документации, утвержденной в установленном порядке.  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ КЛАДКИ КАМЕННОЙ – изделие из 
кладки, предназначенное для испытания нагружением.  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ОКНА – окно в сборе, включая окон-
ную раму, поворотное устройство, запирающий механизм и замковое 
устройство, пригодное для испытания в соответствии с требованиями 
соответствующего стандарта, технические характеристики которого пол-
ностью соответствуют конструкторской и технологической документации, 
утвержденной в установленном порядке.  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ РОЛЛЕТЫ – роллета в сборе, которая 
включает роллетное полотно, вал с опорами, привод, направляющие, 
ограничители сдвига вверх, короб роллетного полотна, пригодная для 
испытаний в соответствии с требованиями соответствующего стандарта и 
технические характеристики которой полностью соответствуют конструк-
торской и технологической документации.  
ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ПРОДУКЦИИ – продукция или ее 
часть, или проба, непосредственно подвергаемые эксперименту при испы-
таниях.  
ОБРАЗЕЦ ДРЕВЕСИНЫ ЧИСТЫЙ МАЛЫЙ – образец древесины 
для испытаний со строго фиксированными размерами, не содержащий 
пороков. 
ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНЫЙ – единица продукции или ее часть, или 
проба, утвержденные в установленном порядке, характеристики которых 
приняты за основу при изготовлении и контроле такой же продукции.  
ОБРАЗЕЦ ЛИСТА ГИПСОКАРТОННОГО ПОПЕРЕЧНЫЙ – обра-
зец, вырезанный из листа, направление длины которого совпадает с шири-
ной листа.  
ОБРАЗЕЦ ЛИСТА ГИПСОКАРТОННОГО ПРОДОЛЬНЫЙ – обра-
зец, вырезанный из листа, направление длины которого совпадает с дли-
ной листа.  
ОБРАЗЕЦ ОПЫТНЫЙ – образец продукции, изготовленный по вновь 
разработанной рабочей документации для проверки путем испытаний или 
экспертной оценки соответствия его заданным техническим требованиям с 
целью принятия решения о возможности постановки на производство и 
(или) использования по назначению.  
ОБРАЗЕЦ ОТОБРАННЫЙ – образец, отобранный в одно время и из 
одного и того же места испытаний. Это может быть достигнуто путем 
комбинирования одного или более непосредственно последовательных 
приращений.  
ОБРАЗЕЦ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – образец продукции, характеризуемый 
прогнозируемой совокупностью реально достижимых значений показате-
лей качества и соответствующий передовым научно-техническим дости-
жениям на установленный будущий период.  
ОБРАЗЕЦ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – художественное и художественно-
конструкторское решение, определяющее внешний вид изделия. О.п. 
могут быть объѐмными (модели), плоскостными (рисунки) или комбини-
рованными. О.п. предоставляется правовая охрана как объекту промыш-
ленной собственности.  
ОБРАЗЕЦ СОСТАВА МАТЕРИАЛА СТАНДАРТНЫЙ – средство 
измерения в виде определенного количества вещества или материала, 
предназначенного для воспроизведения и хранения размеров величин, 
характеризующих состав или свойство этого вещества (материала), значе-
ния которых установлены в результате метрологической аттестации, ис-
пользуемое для передачи размера единицы при поверке, калибровке, 
градуировке средств измерений, аттестации методик выполнения измере-
ний и утвержденное в качестве стандартного образна в установленном 
порядке.  
ОБРАЗЕЦ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (изделий) – единица 
конкретного строительного материала или изделия, используемая в каче-
стве представителя этого строительного материала или изделия при иссле-
довании, контроле и оценке.  
ОБРАЗЕЦ ЭТАЛОННЫЙ – образец из материала с известными свойст-
вами в данной испытательной среде (например, образец металла с извест-
ной коррозионной стойкостью в определенной испытательной среде).  
ОБРАЗНАЯ – 1) палата или комната со множеством икон на стенах; 2) 
помещение (обычно монастырское), в котором пишут иконы.  
ОБРАЗОВАНИЕ ТРЕЩИН – расчет железобетонного элемента, уста-
навливающий возможность образования в нем трещин.  
ОБРАЗОВАНИЕ АНТРОПОГЕННОЕ – см. образование геологическое 
антропогенное. 
ОБРАЗОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ АНТРОПОГЕННОЕ – сла-
гающие поверхность и в ряде случаев выступающие в качестве грунта 
твердые отходы производственной и хозяйственной деятельности челове-
ка, в результате которой произошло коренное изменение состава, структу-
ры и текстуры природного минерального или органического сырья.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИРОДНОЕ, ИЗМЕНЕН-
НОЕ В УСЛОВИЯХ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАЛЕГАНИЯ – природные 
грунты, для которых средние значения показателей химического состава 
изменены не менее чем на 15%.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИРОДНОЕ ПЕРЕМЕ-
ЩЕННОЕ – природные грунты, перемещенные с мест их естественного 
залегания, подвергнутые частично производственной переработке в про-
цессе их перемещения.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – поселение, его планиро-
вочно целостные части, пригородные зоны.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЖИЛОЕ – планировочно 
целостный фрагмент жилой среды, предназначенный или фактически 

используемый для проживания и соседства; как правило О.г.ж. – это функ-
ционально-планировочное образование в виде поселения (поселка) мало-
этажной застройки, комплекса малоэтажной застройки, группы участков 
малоэтажной застройки.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ КОМПАКТНОЕ – посе-
ления, их общественные центры, жилые, промышленные районы и др.  
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЛИНЕЙНО-УЗЛОВОЕ 
– системы обслуживания, системы общественных центров городов, систе-
мы открытых пространств, транспортные и инженерные системы, водно-
зеленые системы поселений и др.  
ОБРАЗОВАНИЕ ЖИЛОЕ – часть жилой зоны, отличающаяся взаимо-
связанностью основных объектов – жилых и общественных зданий и 
представляющая собой планировочный элемент города – квартал, жилой 
комплекс, группу кварталов, район. Характеризуется единством планиро-
вочной структуры, типом застройки, локализацией в плане города, нали-
чием границ.  
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – овладение определен-
ными знаниями и навыками по конкретной профессии и специальности. В 
России основной путь получения О.п. – обучение в профессионально-
технических, средних специальных учебных заведениях (на базе полного 
или неполного среднего образования) и в вузах (на базе полного среднего 
образования). Практикуется подготовка рабочих на производстве, а также 
курсовое обучение. Рабочие и специалисты обновляют профессиональные 
знания и навыки в учреждениях по переподготовке и повышению квали-
фикации.  
ОБРАЗОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – систе-
ма подготовки квалифицированных рабочих кадров для отраслей народно-
го хозяйства в профессионально-технических училищах и путѐм обучения 
на производстве. В России ведѐтся на базе общеобразовательной, непол-
ной и полной средней школы. О.п.т. представляет собой процесс обучения 
и воспитания в интересах человека, общества, государства, направленный 
на общее и профессиональное становление и развитие личности, завер-
шающийся подтверждением достижения гражданином (обучающимся) 
установленных государством уровней образования и квалификации рабо-
чих (служащих).  
ОБРАЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ЛИНЕЙНО-УЗЛОВОЕ – 
системы расселения, межселенные транспортные и инженерно-
технические системы, территориальные рекреационные системы, системы 
охраняемых природных территорий и др.  
ОБРАМЛЕНИЕ ГИББСА – крупный каменный декор вокруг окна или 
двери из чередующихся длинных и коротких каменных блоков.  
ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ЗАЛОЖЕННОЕ ИМУЩЕСТВО – 
процедура передачи кредитору прав собственности на имущество, зало-
женное по договору (например, об ипотеке), для удовлетворения за счет 
этого имущества требований, вызванных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обеспеченного залогом обязательства, в частности 
неуплатой или несвоевременной уплатой суммы долга полностью или в 
части, если договором не предусмотрено иное. Если договором не преду-
смотрено иное, О.в.н.з.и., заложенное для обеспечения обязательства, 
исполняемого периодическими платежами, допускается при систематиче-
ском нарушении сроков их внесения, т.е. при нарушении сроков внесения 
платежей более трех раз в течение 12 месяцев, даже если каждая просрочка 
незначительна. 
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ – деятельность, связанная с образовани-
ем отходов, их сбором, разделением по видам отходов, удалением, хране-
нием, захоронением, перевозкой, обезвреживанием и (или) использовани-
ем отходов.  
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ БЫТОВЫМИ – действия, направлен-
ные на предотвращение образования бытовых отходов, их сбор, перевозку, 
хранение, переработку, утилизацию, удаление, обезвреживание и захоро-
нение, включая контроль за этими операциями и надзор за местами удале-
ния.  
ОБРЕЗ – горизонтальный или слегка наклонный уступ стены или фунда-
мента, образованный в месте перехода в результате уменьшения толщины 
вышележащей части.  
ОБРЕЗ ДОРОГИ – часть дорожной полосы от подошвы насыпи или от 
внешней бровки выемки до границы дорожной полосы. 
ОБРЕЗ ФУНДАМЕНТА – верхняя плоскость фундамента, на которую 
опираются надземные конструкции.  
ОБРЕЗКА ПИЛОМАТЕРИАЛА – удаление обзола у необрезного пило-
материала.  
ОБРЕЗКА РАСТЕНИЙ – удаление или укорачивание ветвей растений 
(деревьев и кустарников) для формирования кроны (в том числе и фигур-
ной кроны с декоративными целями), регулирования сроков прохождения 
фаз развития растений, омолаживания и т.п. 
ОБРЕМЕНЕНИЕ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – 1) ограничение 
права одного субъекта (основного) и дополнительные права на пользова-
ние объектом недвижимости для обеспечения прав иных лиц на недвижи-
мость (включая право на залоги, аренду, сервитуты, ограничения, обяза-
тельства по договору, право удержания имущества, решение суда об аре-
сте имущества, передачу прав и другие установленные законодательством 
права); 2) наличие установленных в предусмотренном законом порядке 
условий, стесняющих правообладателя при осуществлении права собст-
венности либо иных вещных прав на конкретный объект недвижимого 
имущества (сервитута, ипотека, доверительного управления, аренды, 
ареста имущества и других).  
ОБРЕШЁТКА (обрешетка стропил) – основание (обычно деревянное) 
для настила кровли из листовых или штучных материалов; представляет 
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собой конструкцию (покрытие) из брусков, досок, жердей и т.п. уложен-
ных вплотную или вразрядку (т.е. с разрывом относительно друг друга) по 
скату стропил перпендикулярно стропильным ногам (т.е. поперек стро-
пил). О. является несущей частью кровли здания, служит основанием ее 
водоизолирующего слоя; воспринимает нагрузку от кровли и передает ее 
стропилам или фермам.  
ОБРЕШЁЧИВАНИЕ – устройство решетчатого или сплошного основа-
ния из досок или брусков под кровлю из листовых, штучных или рулон-
ных материалов.  
ОБРУШЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ – обрушение конструкций 
строительного сооружения (или его части высотой в два и более этажей, 
либо на одном этаже на площади более 80м

2
), потерявших опору в резуль-

тате локального разрушения какого-либо этажа.  
ОБРЫЗГ – первый слой штукатурного намѐта.  
ОБСЕРВАТОРИЯ – здание, предназначенное для исследования астро-
номических явлений. Как правило, оборудуется поворотным куполом с 
проемом для телескопа.  
ОБСИДИАН (стекло вулканическое) – стеклообразная горная порода 
вулканического происхождения (красная, чѐрная, серая, иногда с краси-
вым отливом) с раковистым, режущим изломом. В отличие от других 
разновидностей стекловатых пород, количество воды в О. не превышает 
1% по весу. Легко полируется; применяется для поделок. Промышленное 
применение получили только О. кислого состава (SiO2 – 69-73%).  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОЕ – осмотр и обмер конструкций с 
выявлением и фиксацией трещин, видимых дефектов и повреждений.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЕТАЛЬНОЕ – обследование, позволяющее уста-
новить состояние, причины и степень повреждения сооружения (конст-
рукции или ее элементов).  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЯ – комплекс работ по сбору, обработке, 
систематизации и анализу данных о техническом состоянии здания, его 
отдельных элементов, оценке их технического состояния и степени износа.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ – обследование с ис-
пользованием приборов и инструментов, позволяющих определить факти-
ческое количественное значение качественных показателей конструкций.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ – комплекс работ по сбору дан-
ных о фактических значениях качественных и количественных показате-
лей конструкции (или ее элементов) и установление на основе их анализа 
реального технического состояния обследуемого объекта.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ НАТУРНОЕ – обследование объекта с целью уста-
новления его технического состояния.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ПОСЛЕ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – 
оперативное обследование объектов с целью определения предваритель-
ных объемов повреждений и принятия решения по каждому объекту о 
возможности его восстановления, усиления или сноса и подготовки ис-
ходных материалов для разработки соответствующих проектов.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – основная форма 
осуществления государственного пожарного надзора на объектах, направ-
ленная на устранение нарушений, повышение уровня пожарной безопас-
ности.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ДЕТАЛЬНОЕ – 
проверка всего комплекса организационно-инженерных мероприятий, 
направленных на обеспечение пожарной безопасности объекта.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНТРОЛЬНОЕ 
– проверка выполнения противопожарных мероприятий, предложенных 
предписанием государственного пожарного надзора.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПЕРАТИВНОЕ – 
выборочная проверка состояния пожарной безопасности отдельных объек-
тов, помещений, работоспособности средств противопожарной защиты, 
готовности персонала к действиям в случае возникновения пожара.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – см. обследование реког-
носцировочное. 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ (организаций) – проведение 
комплекса контрольных действий для получения информации о деятель-
ности предприятий, организаций по обеспечению безопасности или каче-
ства выполнения работ.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕКОГНОСЦИРОВОЧНОЕ (предварительное) – 
первый этап обследования сооружения (конструкции или ее элементов) с 
целью предварительной оценки его состояния.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ПОДЗЕМНЫХ – определение 
технических характеристик подземных сооружений (коммуникаций) и 
схемы их взаимосвязи.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – процесс определения (контроль) 
технического состояния эксплуатируемого здания или его элемента.  
ОБСЛЕДОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЙ – комплекс техниче-
ских и организационных мероприятий, осуществляемых с целью опреде-
ления фактического эксплуатационного состояния, обнаружения дефектов 
в строительных конструкциях и внутреннем техническом оборудовании 
зданий и сооружений. Проводится в связи с проявлением видимых дефек-
тов, вызывающих опасность в эксплуатационной надежности зданий и 
сооружений после длительной их эксплуатации, перед предполагаемой 
реконструкцией и возобновлением строительства после длительного 
перерыва. О.т.з. и сооружений проводится также после аварий с целью 
определения их причин и получения достоверных данных для разработки 
мер по обеспечению безопасности их дальнейшей эксплуатации или при-
нятия решения по их сносу. В сейсмоопасных регионах О.т.з. проводятся с 
целью определения фактической сейсмостойкости зданий и сооружений в 
связи с несоответствием их проектных решений современным нормам 
проектирования (например, увеличение расчетной сейсмичности террито-

рии и в конкретных местах их расположения) и выработки мер по их 
сейсмоусилению. В зависимости от целевых задач различают три основ-
ных вида О.т.з.: паспортизация, предварительное и детальное обследова-
ния.  
ОБСЛУЖЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ТРАНСПОРТНАЯ – уровень 
развития транспортной сети населенного пункта (прежде всего города) во 
взаимосвязи с его планировочной структурой. Характеризуется затратами 
времени на передвижения и поездки населения, разветвленностью транс-
портной сети (плотностью) и доступностью всех его структурных элемен-
тов (производства, мест проживания и рекреации, центров культурно-
бытового назначения и пр.).  
ОБСЛУЖИВАНИЕ – деятельность исполнителя при непосредственном 
контакте с потребителем услуги. 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ – эксплуатация, ремонт, налад-
ка и испытание оборудования, а также пусконаладочные работы на нем.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ – система учреждений и пред-
приятий, предназначенных для удовлетворения материальных и духовных 
потребностей общества.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – 
общественное обслуживание, удовлетворяющее регулярно возникающие 
потребности населения и осуществляемое в центрах городов и жилых 
районов.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ПОВСЕДНЕВНОЕ – обще-
ственное обслуживание, удовлетворяющее ежедневные потребности 
населения и осуществляемое в учреждениях микрорайонов.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭПИЗОДИЧЕСКОЕ – об-
щественное обслуживание, удовлетворяющее нерегулярные потребности 
населения и осуществляемое в наиболее крупных и уникальных по своему 
профилю учреждениях городского центра или зоны отдыха.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЖАРООПЕРАТИВНОЕ – функция пожарных 
подразделений, состоящая в спасении людей и ликвидации пожаров и 
загораний, а также в поддержании пожарной техники в постоянной готов-
ности.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА – обеспечение рабочего 
места средствами, предметами труда и услугами, необходимыми для 
осуществления трудового процесса. Различают О.р.м. энергетическое 
(бесперебойное обеспечение энергией всех видов – электрической, сжатым 
воздухом, водой и т.п.), транспортное, погрузочно-разгрузочное и склад-
ское (доставка предметов труда, оборудования, инструмента; вывоз, ком-
плектование, сортировка и учет готовой продукции), контроль (проверка 
соблюдения требований технологического процесса и качества продукции 
и/или работ), ремонтно-наладочное (наладка, текущий и профилактиче-
ский ремонт орудий труда), хозяйственно-бытовое и культурное (поддер-
жание чистоты и порядка в производственных помещениях и на террито-
рии предприятия), информационное (обеспечение технической докумен-
тацией, чертежами, планами-заданиями и т.п.).  
ОБСЛУЖИВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ГАРАНТИРОВАННОЕ – сочета-
ние объектов и услуг, обеспечивающих необходимый и возможный на 
определенном этапе развития страны стандарт обслуживания населения. 
Стандарт обслуживания населения в градостроительном (пространствен-
ном, территориальном) аспекте характеризуется составом, вместимостью и 
доступностью объектов (комплексов, центров обслуживания).  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (техобслуживание) – комплекс 
работ (операций) по поддержанию работоспособности или исправности 
машин, оборудования, конструкций при их эксплуатации (использовании 
по назначению), ожидании, хранении и транспортировании.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЯ – комплекс работ по 
поддержанию исправного состояния элементов здания и заданных пара-
метров, а также режимов работы его технических устройств.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУКЦИЙ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ – комплекс организационно-технических мероприятий по 
поддержанию исправного и работоспособного состояния строительных 
конструкций путем устранения их незначительных неисправностей; обес-
печению установленных параметров и режимов работы, наладке и регули-
рованию инженерных систем; осуществлению работ по подготовке к 
весенне-летнему и осенне-зимнему периодам года.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЯ – организа-
ционные и технические мероприятия по поддержанию работоспособности 
эксплуатируемого или хранящегося оборудования, большую часть кото-
рых выполняют без снятия и разборки отдельных узлов и агрегатов.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ – техни-
ческое обслуживание, выполняемое через установленные в эксплуатаци-
онной документации значения наработки или интервалы времени.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЛАНОВОЕ – техническое 
обслуживание, постановка на которое осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативно-технической или эксплуатационной докумен-
тации.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАННОЕ – 
техническое обслуживание, предусмотренное в нормативно-технической 
или эксплуатационной документации и выполняемое с периодичностью и 
в объеме, установленными в ней, независимо от технического состояния 
изделия в момент начала технического обслуживания.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ СЕЗОННОЕ – техническое 
обслуживание, выполняемое для подготовки изделия к использованию в 
осенне-зимних или весенне-летних условиях.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ФИРМЕННОЕ – метод выпол-
нения технического обслуживания предприятием-изготовителем.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – 
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метод выполнения технического обслуживания персоналом и средствами 
одного подразделения организации или предприятия.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – комплекс операций по 
подготовке изделия к использованию по назначению, хранению и транс-
портированию и приведению его в исходное состояние после этих процес-
сов, не связанных с поддержанием надежности изделия.  
ОБСЛУЖИВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЕ – комплекс организационных и 
технических мероприятий, обеспечивающих регулярность перевозок 
пассажиров и грузов.  
ОБСТАНОВКА ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – совокупность уст-
ройств (ограждений, дорожных знаков и указателей), разметка проезжей 
части, оформление придорожной полосы и др., светильники, площадки 
отдыха и павильоны для ожидания транспорта, обзорные и остановочные 
площадки, линии связи и т.п. О.д.а. обеспечивает безопасность, непрерыв-
ность движения транспортных средств, а также служит для защиты участ-
ников движения и придорожных территорий, путевого обслуживания 
пассажиров, водителей и подвижного состава. См. также обустройство 
дороги.  
ОБСТАНОВКА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ – со-
стояние здоровья населения и среды обитания на определенной террито-
рии в конкретно указанное время.  
ОБСТАНОВКА ХИМИЧЕСКАЯ – факторы и условия, возникающие в 
результате применения противником химического оружия или при авари-
ях на химических предприятиях и объектах. Характеризуется видами 
веществ, масштабами, плотностью заражения местности, водоисточников, 
различных объектов, размерами зоны распространения паров (аэрозолей) 
отравляющих веществ, количеством пораженного личного состава войск 
(сил) и населения, зараженной военной техники и других материальных 
средств.  
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС-МАЖОРНЫЕ – события вне контроля 
любой из сторон, заключившей контракт. К О.ф.-м. относятся обстоятель-
ства непреодолимой силы – чрезвычайные, не зависящие от воли и дейст-
вий участников экономического соглашения обстоятельства (пожары, 
землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в связи с кото-
рыми участники оказываются неспособными выполнить принятые ими 
обязательства. Возникновение О.ф.-м. освобождает участника, исполните-
ля договора от ответственности за выполнение принятых им обязательств. 
См. также сила непреодолимая.  
ОБСЫПКА – верхний слой земли над фортификационным сооружением, 
имеющий назначение ослабить осколочное действие средств разрушения, 
ограничить и ослабить разлет камней, кусков бетона покрытия при попа-
даниях артиллерийских снарядов и авиабомб, а также способствовать 
маскировке сооружения. Толщина О. делается от 0,3 до 0,5 м.  
ОБТЁСКА – снятие топором части древесины бревна для придания ему 
необходимой формы.  
ОБТЮРАТОР – подвижный инъектор с тампонами с двух сторон нижне-
го инъецирующего звена, обеспечивающий поярусное нагнетание твер-
деющей смеси раствора под давлением через отверстия манжетной трубки 
на требуемом отрезке корня.  
ОБУГЛЕННОСТЬ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – обгорелые и обугленные 
участки поверхности лесоматериалов, появившиеся в результате повреж-
дения огнем.  
ОБУГЛИВАНИЕ – образование карбонизированного остатка в результа-
те пиролиза или неполного сгорания веществ.  
ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГ (оборудование дорог) – дорожные инже-
нерные устройства и обстановка дороги, то есть технические средства 
организации дорожного движения, защитные дорожные сооружения, в 
том числе предназначенные для обеспечения безопасности и непрерывно-
сти движения по автомобильным дорогам (ограждения, дорожные знаки, 
разметка, направляющие устройства, освещение и т.д.); автоматизирован-
ное управление движением, технологическая связь, пункты учета интен-
сивности движения, табло, сигнально-вызывные колонки, инженерные 
сети и коммуникации, посты контроля весовых и габаритных параметров 
транспортных средств, пункты взимания дорожных сборов и другое инже-
нерное оборудование по контролю, информационному обеспечению и 
управлению дорожным комплексом.  
ОБУСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – система орга-
низационных, технических и лесоводственных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение лесных пожаров, снижение степени пожарной 
опасности, повышение пожароустойчивости лесов, обнаружение пожаров 
в начале их развития и их ликвидацию; разработка документов, обосновы-
вающих уровень охраны лесов, виды и объемы профилактических меро-
приятий, потребность в службах обнаружения и тушения лесных пожаров, 
кадрах. Для характеристики О.л.п. используют данные распределения 
общей площади земель лесного фонда по видам охраны и по классам 
пожарной опасности и другие показатели. 
ОБХОД (околодок) – отрезок автодороги или железнодорожного пути 
протяжением 3-10 км, закрепленный за ремонтером (P). 
ОБШИВКА (сайдинг) – 1) облицовочный слой из досок, брусков или 
листовых материалов (в частности длинными узкими виниловыми и ПВХ 
панелями) на лицевой поверхности конструкции или на поверхности 
готовых изделий, таких как панели, плиты. О. защищает или маскирует 
основной строительный материал конструкции. В зависимости от мате-
риала О. (доски, вагонка, рейки) и от способа соединения (внахлестку, в 
шпунт, в четверть, в накрой) получают различный рисунок. 2) Процесс 
крепления (работы по устройству) указанного слоя (преимущественно, с 
помощью гвоздей и шурупов).  
ОБШИВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ СО ШТАПИКАМИ – тип сопряжения 

досок обшивки, внешний вид и конструктивные особенности которого 
отражены в названии.  
ОБШИВКА ДВЕРИ – декоративная отделка двери различными способа-
ми (ламинированием, шпонированием и т.д.) с целью улучшить еѐ эстети-
ческие качества либо технические характеристики. При этом под О.д. 
понимается как собственно выполненная отделка, так и процесс ее выпол-
нения.  
ОБШИВКА РИГЕЛЬНАЯ – тип сопряжения досок обшивки; см. также 
ригель.  
ОБШИВКА ТЕСОМ – облицовка деревянного здания досками.  
ОБШИВКА ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – нижний эле-
мент рамы поддона стальной формы для изготовления железобетонных 
изделий, предназначенный для снижения деформативности поддона, а 
также для образования полостей в термоподдонах.  
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ ОДИНОКИХ ГРАЖДАН – специальное жилое 
здание для временного проживания одиноких (без семьи) рабочих, служа-
щих, студентов, учащихся и т.п., в котором для проживающего предусмат-
ривается спальное место в жилой комнате, а также общие на группу про-
живающих подсобные помещения (кухня, санитарный узел) и общие для 
всех проживающих помещения бытового и общественного обслуживания.  
ОБЩЕЖИТИЕ – жилое здание с комплексом подсобных и обслужи-
вающих помещений, предназначенное для временного проживания опре-
делѐнной категории людей, например студентов, рабочих.  
ОБЩЕЖИТИЕ ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ГРАЖДАН – специальное жилое 
здание для временного проживания семей (в том числе с детьми), в кото-
ром для семьи предусматривается отдельная жилая ячейка и общие для 
всех проживающих помещения общественного обслуживания.  
ОБЩЕСТВО – 1) в широком смысле – совокупность исторически сло-
жившихся форм совместной деятельности людей; 2) в узком смысле – 
исторически конкретный тип социальной системы, определенная форма 
социальных отношений; 3) устойчивое объединение (организация) людей, 
созданная для каких-либо целей (О. любителей русской словесности или 
О. с ограниченной ответственностью).  
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ – в гражданском праве вид товарищест-
ва, уставный фонд которого разделѐн на определенное число акций равной 
номинальной стоимости. Признаѐтся юридическим лицом и отвечает по 
обязательствам в пределах принадлежащего ему имущества. Ответствен-
ность каждого акционера ограничена стоимостью его акций. О.а. может 
быть открытым или закрытым.  
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА – акционерное 
общество, акции которого распределяются только среди его учредителей 
или иного заранее определенного круга лиц. Оно не в праве проводить 
открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным образом пред-
лагать их для приобретения неограниченному кругу лиц.  
ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНОЕ ОТКРЫТОГО ТИПА – акционерное 
общество, участники которого могут отчуждать принадлежащие им акции 
без согласия других акционеров. Акционеры несут ответственность по 
обязательствам общества в пределах своего вклада (пакета принадлежа-
щих им акций). О.а.о.т. вправе проводить открытую подписку на выпус-
каемые им акции и их свободную продажу на условиях, устанавливаемых 
законом и иными правовыми актами. Обязано ежегодно публиковать для 
всеобщего сведения годовой отчет, бухгалтерский баланс, счет прибылей и 
убытков.  
ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ – добровольное объединение 
пайщиков, являющееся юридическим лицом.  
ОБЩЕСТВО С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
учрежденное двумя или более лицами общество, уставный фонд которого 
разделен на доли определенных учредительными документами размеров. 
Участники такого общества солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по его обязательствам своим имуществом в пределах, определяемых 
учредительными документами общества. При экономической несостоя-
тельности (банкротстве) одного из участников его ответственность по 
обязательствам общества распределяется между остальными участниками 
пропорционально их вкладам, если иной порядок распределения ответст-
венности не предусмотрен учредительными документами общества.  
ОБЩЕСТВО С НЕОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
объединение двух и более физических и юридических лиц с целью органи-
зации и осуществления предпринимательской деятельности, ответствен-
ность которых по обязательствам общества является персональной, неог-
раниченной и солидарной. Решения в таком обществе принимаются толь-
ко единогласно на основе консенсуса.  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – 
учрежденное одним или несколькими лицами хозяйственное общество, 
уставный капитал которого разделен на доли определенных учредитель-
скими документами размеров. Участники общества не отвечают по его 
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общест-
ва, в пределах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, 
внесшие вклады не полностью, несут солидарную ответственность по его 
обязательствам в пределах стоимости неоплаченной части вклада каждого 
из участников.  
ОБЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – коммерческие организации с раз-
деленным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складоч-
ным) капиталом. О.х. могут создаваться в форме акционерного общества, 
общества с ограниченной ответственностью или общества с дополнитель-
ной ответственностью.  
ОБЪЕДИНЕНИЕ – единый производственно-хозяйственный комплекс, в 
состав которого входят производственные предприятия, организации по 
материально-техническому снабжению и комплектации, транспортные 
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подразделения, конструкторские организации и другие структурные под-
разделения. О. полностью организует процесс производства и отвечает за 
договорные обязательства перед заказчиками.  
ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ-УРБАНИСТОВ (АРУ) – органи-
зация, существовавшая в Москве (1928-31 гг.). Члены АРУ (Н.А. Ладов-
ский, Д.Ф. Фридман и др.) призывали к созданию единой пространствен-
ной системы города, к функциональному зонированию городской терри-
тории, рассматривали здание как часть городской застройки. Идеи АРУ 
нашли отражение в современном градостроительстве.  
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ – союзы, ассоциации, концерны, 
межотраслевые, региональные объединения, создаваемые на договорной 
основе в целях расширения возможностей предприятий в производствен-
ном, научно-техническом и социальном развитии. Предприятия, входящие 
в состав О.п., сохраняют свою самостоятельность и права юридического 
лица. Руководящие органы О.п. выполняют свои функции на основании 
договоров с предприятиями. О.п. действует на основе устава и доброволь-
ного вхождения в него предприятий, организаций.  
ОБЪЕДИНЕНИЕ САДОВОДЧЕСКОЕ (дачное) – юридическая форма 
добровольной организации граждан для ведения садоводства и огородни-
чества в индивидуальном (семейном) порядке, создаваемая и управляемая 
в соответствии с действующими федеральным и региональным законода-
тельствами и актами местного самоуправления. О.с. – некоммерческая 
организация, учрежденная гражданами на добровольных началах для 
содействия ее членам в решении общих социально-хозяйственных задач 
ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства (садоводческое, 
огородническое или дачное некоммерческое объединение – товарищество, 
потребительский кооператив, некоммерческое партнерство).  
ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОЕ – единый произ-
водственно-хозяйственный комплекс, в состав которого входят обще-
строительные и специализированные строительно-монтажные управления 
и приравненные к ним организации, промышленные предприятия строи-
тельной индустрии, организации по материально-техническому снабже-
нию и производственно-технологической комплектации, транспортные 
подразделения и другие производственные единицы.  
ОБЪЕКТ – явление, предмет, на которые направлена чья-нибудь деятель-
ность (О. исследования, О. управления).  
ОБЪЕКТ АНТРОПОГЕННЫЙ – объект, созданный человеком для 
обеспечения его социальных потребностей и не обладающий свойствами 
природных объектов.  
ОБЪЕКТ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ – материальные объекты или их 
комплексы, которые появились вследствие жизнедеятельности человека от 
его появления до периода новой истории и определены на основе специ-
альных археологических методов. К материальным О.а. относятся, в част-
ности, укрепленные (городища, города, замки) и неукрепленные (стоянки, 
поселения) древние поселения, могильники (курганные и грунтовые), 
отдельные захоронения, остатки древних укреплений и производственных 
комплексов (шахты, мастерские, металлургические печи), транспортные 
пути, культовые объекты (святилища, святые места, каменные кресты и 
камни с изображениями и надписями), вещевые и монетные клады, от-
дельные древние вещи, культурные пласты исторических частей населен-
ных пунктов и сакральных объектов.  
ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – здание, сооружение, комплекс зданий 
и сооружений, их интерьер, объекты благоустройства, ландшафтного и 
садово-паркового искусства, созданные на основе архитектурного проекта.  
ОБЪЕКТ АРХИТЕКТУРНО-ЛАНШАФТНЫЙ – территория, органи-
зованная средствами ландшафтной архитектуры в соответствии с задан-
ным функциональным назначением.  
ОБЪЕКТ АУДИТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО – определенная экологиче-
ская деятельность, событие, условие, система управления и (или) инфор-
мация об этих предметах.  
ОБЪЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ – пассивный объект, к которому предос-
тавляется или запрещается доступ в соответствии с политикой предостав-
ления полномочий (уровнем доступа).  
ОБЪЕКТ ВАЖНЫЙ КРИТИЧЕСКИ – объект, нарушение или прекра-
щение функционирования которого приводит к потере управления эконо-
микой страны, субъекта или административно-территориальной единицы, 
еѐ необратимому негативному изменению, разрушению или существен-
ному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживаю-
щего на этой территории, на длительный период времени.  
ОБЪЕКТ ВАЖНЫЙ ОСОБО – техногенный, природный, природно-
техногенный объект, подверженный риску нанесения неприемлемого 
ущерба самому объекту, природе и обществу вследствие возникновения 
чрезвычайных обстоятельств, криминальных посягательств и т.п. Значи-
мость О.в.о. устанавливается органами государственной власти Россий-
ской Федерации или местного самоуправления с целью определения мер 
по предотвращению ущерба, защите интересов государства, юридических 
и физических лиц.  
ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ – сосредоточение вод на поверхности суши (моря, 
океаны, реки, озѐра, болота, водохранилища, а также воды каналов, прудов 
и в других формах, например, в виде снежного покрова) либо в горных 
породах (подземные воды), имеющее характерные формы распростране-
ния и черты режима.  
ОБЪЕКТ ВОДНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ – сосредоточение природ-
ных вод на поверхности суши (река, ручей, родник, озеро, водохранилище, 
пруд, пруд-копань, канал и т.п.).  
ОБЪЕКТ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – комплекс сооружений в сово-
купности или в отдельности, связанных с использованием, восстановлени-
ем и охраной водных объектов и их водных ресурсов.  

ОБЪЕКТ ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ – любой источник или 
природный комплекс, от которого парниковые газы с прямым или косвен-
ным парниковым эффектом поступают в атмосферный воздух.  
ОБЪЕКТ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – какая-либо территория с официально 
определенными границами, например, страна, регион как часть страны, 
населенный пункт, местность.  
ОБЪЕКТ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ – посты, станции, цен-
тры, в том числе входящие в них пункты гидрометеорологических наблю-
дений, и иные объекты, предназначенные для осуществления гидрометео-
рологической деятельности.  
ОБЪЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПЛАНИРОВКИ – фрагмент целостного пространства обитания, условно 
вычлененный из него с целью осуществления управляющих воздействий, 
направленных на преобразование, развитие, поддержание требуемого 
состояния пространства; разработку проектной документации; выполне-
ние научных исследований. В состав О.г.и.т.п. входят территории поселе-
ний, отдельные их части, пригородные зоны, выделенные по признакам 
административного подчинения, принадлежности, функционального 
использования, экологического состояния, народно-хозяйственной, исто-
рико-культурной, природно-ландшафтной ценности или по другим соци-
ально значимым признакам. В состав объектов территориальной плани-
ровки входят территории стран, их части, выделенные по тем же призна-
кам.  
ОБЪЕКТ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО (контроля 
технического состояния) – изделие и (или) его составные части, подлежа-
щие (подвергаемые) диагностированию (контролю).  
ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА – противостоящая субъекту проектной деятельно-
сти реальность (среда, процесс, вещь или их комплекс, явление, идея), на 
которой сосредоточено его внимание в целях анализа, познания и преобра-
зования.  
ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА КОМПЛЕКСНЫЙ – совокупность взаимосвя-
занных объектов, рассматриваемых как целостность, образованная по 
одному из следующих принципов: как группа технически родственной 
продукции, как функциональная система деятельности, как предметно-
пространственное средовое образование, как графический комплекс.  
ОБЪЕКТ ДИЗАЙНА СИСТЕМНЫЙ – типологизированная проектная 
модель совокупности частей, объединенных в целое. Объект-предмет 
системного исследования дизайна характеризуется множеством разнооб-
разных взаимосвязей входящих в него компонентов, структурированных 
по иерархическому принципу и представляет собой целостность предмет-
но-пространственного окружения, включающего совокупность соподчи-
ненных элементов, объединенных типологической общностью. О.д.с. 
строится с позиций системного подхода, ориентированного на раскрытие 
целостности объекте, на выявление многообразных типов связей в нем и 
сведение их в единую теоретическую картину, выраженную в виде проек-
та. Иногда О.д.с. трактуется как синоним системного анализа, (совокупно-
сти методологических средств, используемых для подготовки и обоснова-
ния решений по сложным многоаспектным проблемам).  
ОБЪЕКТ ЖИЛОЙ ОБЩЕГО ТИПА – жилой комплекс, жилой дом, 
усадьба и жилое помещение, пригодные для использования большинством 
домохозяйств.  
ОБЪЕКТ ЗАКОНЧЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬСТВОМ – объект 
строительства в составе (состоянии), допускающем возможность его 
самостоятельного использования по назначению, на котором выполнены в 
соответствии с требованиями проектной, нормативно-технической 
документации и приняты несущие, ограждающие конструкции и 
инженерные системы, обеспечивающие в совокупности прочность и 
устойчивость здания (сооружения), защиту от атмосферных воздействий, 
температурный режим, безопасность пользователей, населения и 
окружающей среды.  
ОБЪЕКТ ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ – полигоны и иные сооружения, 
предназначенные для бессрочного (постоянного) размещения отходов.  
ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ – материальный (имущество независимо от форм 
собственности, в том числе здание, сооружение, помещение, процесс, 
технологическая установка, вещество, материал, транспортное средство, 
изделия, а также их элементы и совокупности) или нематериальный 
(жизнь или здоровье человека, функционирование здания как элемента 
системы государственного управления, здравоохранения, культуры; сим-
волическое значение здания, репутация собственника здания, состояние 
окружающей среды) объект, требующий защиты от разрушения или поте-
ри способности функционировать в условиях чрезвычайной ситуации.  
ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И ПОД-
ТОПЛЕНИЯ – отдельные сооружения инженерной защиты территории, 
обеспечивающие защиту народнохозяйственных объектов, населенных 
пунктов, сельскохозяйственных земель и природных ландшафтов от зато-
пления и подтопления.  
ОБЪЕКТ ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ – объект применения 
средств и способов для предотвращения возникновения и развития, а 
также для ликвидации пожара: здание, сооружение, помещение, процесс, 
технологическая установка, вещество, материал, транспортное средство, 
изделия, а также их элементы и совокупности. В состав О.з.п. входит и 
человек.  
ОБЪЕКТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ – земельные участки, части 
земельных участков, земельные доли (паи), права на земельные участки, 
их части и доли.  
ОБЪЕКТ ИЗМЕРЕНИЯ – тело (физическая система, процесс, явление), 
характеризуемое одной или несколькими измеряемыми физическими 
величинами.  
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ОБЪЕКТ ИНФРАСТРУКТУРЫ КУЛЬТУРНОЙ – здания, сооруже-
ния, помещения и другое недвижимое имущество, которые предназначены 
(используются) для осуществления и обеспечения культурной деятельно-
сти.  
ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ – продукция (изделие, конст-
рукция, выполненные работы и услуги), подвергаемая испытаниям.  
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО – подвергаемая контролю 
продукция, процессы ее создания, применения, транспортирования, хране-
ния, технического обслуживания и ремонта, а также соответствующая 
техническая документация.  
ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА – природный, техногенный или природно-
техногенный объект или его часть, в пределах которого по определенной 
программе осуществляются регулярные наблюдения за окружающей 
средой с целью контроля за ее состоянием, анализа происходящих в ней 
процессов, выполняемых для своевременного выявления и прогнозирова-
ния их изменений и оценки.  
ОБЪЕКТ МОНИТОРИНГА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – объект, в процес-
се строительства и эксплуатации которого проводятся визуальные и инст-
рументальные наблюдения за строительными конструкциями и основа-
ниями фундаментов.  
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ – термин, используемый применительно 
к земельным участкам и всему, что прочно с ними связано и не может 
быть перемещено без несоразмерного ущерба их назначению (здания, 
сооружения, предприятия, иные имущественные комплексы, многолетние 
насаждения и т.п.).  
ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИ СВОБОДНЫЙ – объ-
ект, в котором никто не проживает и не находится никакого движимого 
имущества.  
ОБЪЕКТ ОБЕЗВРЕЖИВАНИЯ ОТХОДОВ – объект, на котором 
производятся обработка, снижение опасных свойств отходов, их сжигание 
или иной вид уничтожения в специальных установках.  
ОБЪЕКТ ОБОРОНЫ ГРАЖДАНСКОЙ – защитные сооружения, 
пункты управления, специализированные складские помещения для хра-
нения средств гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, 
станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, 
предназначенные для выполнения мероприятий гражданской обороны.  
ОБЪЕКТ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ – объекты, которые исполь-
зуются для сбора, хранения, обработки, утилизации, удаления, обезврежи-
вания и захоронения отходов.  
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДСКОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ – объект питания, предназначенный для обслуживания населения 
города в целом с учетом его транспортной доступности.  
ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ – объект питания, предназначенный для обслуживания покупателей 
(потребителей) жилой зоны (микрорайона, жилого района, жилого ком-
плекса и т.д.).  
ОБЪЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ – материал, конструкция или изделие, под-
вергаемые обработке средством огнезащиты с целью снижения их пожар-
ной опасности и/или увеличения огнестойкости.  
ОБЪЕКТ ОПАСНОСТИ ПОВЫШЕННОЙ – объект, на котором ис-
пользуют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют 
радиоактивные, взрыво- и пожароопасные, опасные химические и биоло-
гические вещества, создающие реальную угрозу жизни и здоровью людей, 
а также окружающей среде.  
ОБЪЕКТ ОПАСНОСТИ ПОВЫШЕННОЙ В ЗДАНИИ – объект, на 
котором в силу различных причин (обычно его предназначения, выпол-
няемых функций, состояния и т.п.) возможность возникновения опасных 
ситуаций (аварий, пожаров, взрывов и т.п.) и тяжесть их последствий 
значительно выше средней. В жилых зданиях к О.о.п. относят электрощи-
товые, лифтовые, котельные и т.д.  
ОБЪЕКТ ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – объекты, на кото-
рых: 1) получаются, используются, перерабатываются, образуются, хра-
нятся, транспортируются, уничтожаются следующие опасные вещества 
(воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, 
высокотоксичные, вещества, представляющие опасность для окружающей 
среды); 2) используется оборудование, работающее под давлением более 
0,07 МП или при температуре нагрева воды более 115°С; 3) используются 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы, 
канатные дороги, фуникулеры; 4) получаются расплавы черных и цветных 
металлов и сплавы на основе этих расплавов; 5) ведутся горные работы, 
работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подзем-
ных условиях.  
ОБЪЕКТ ОПАСНЫЙ РАДИАЦИОННО (объект радиационно опас-
ный) – объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или 
транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его 
разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или 
радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и 
растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной 
среды.  
ОБЪЕКТ ОПАСНЫЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИ – объект хозяйственной и 
иной деятельности, оказывающий вредное воздействие на окружающую 
среду и человека.  
ОБЪЕКТ ОСОБЫЙ НЕЖИЛОГО ФОНДА – нежилые здания граж-
данского назначения и их части с большепролетными конструкциями 
покрытий (с пролетом 18 и более метров), нежилые высотные здания и их 
части (высотой 75 и более метров), в том числе предназначенные для 
массового пребывания граждан, принятые в эксплуатацию в установлен-
ном порядке.  

ОБЪЕКТ ОХРАНЫ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ – строительная 
конструкция или еѐ часть, территория или еѐ фрагмент, отдельно располо-
женные предметы или предмет (принадлежность для хранения ценностей 
или имущества, экспонат, культовый атрибут, развлекательно-игровой 
реквизит, вещь), подверженный угрозе преступного посягательства, могу-
щего привести к нанесению неприемлемого ущерба О.о.п., его уничтоже-
нию или хищению. О.о.п. становится таковым с момента начала реализа-
ции мер по защите (охране) указанного объекта.  
ОБЪЕКТ ОХРАНЯЕМЫЙ ПРИРОДНЫЙ – объект с режимом приро-
допользования, обеспечивающим сохранение особо ценных природных 
комплексов, имеющих значительное научное, культурно-познавательное, 
историческое или эстетическое значение.  
ОБЪЕКТ ПЛАВУЧИЙ – плавучее искусственное сооружение, не яв-
ляющееся судном и не используемое в целях судоходства.  
ОБЪЕКТ ПРАВА – конкретные имущественные и неимущественные 
блага и интересы, отношения по поводу которых регламентированы зако-
ном.  
ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – предприятия как имущест-
венные комплексы, земельные участки, огородные отводы, здания, соору-
жения, оборудование, сырье и материалы, деньги, ценные бумаги, другое 
имущество производственного, потребительского, социально-культурного 
и иного назначения, а также продукты интеллектуального и творческого 
труда.  
ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – здания, используемые для произ-
водства и сборочных работ, складские здания.  
ОБЪЕКТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АВТОДОРОЖНЫЙ – сооруже-
ния, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании авто-
мобильных дорог. 
ОБЪЕКТ ПУСКОВОЙ – отдельное здание или сооружение предпри-
ятия, жилого массива или пускового комплекса, сдаваемое в эксплуата-
цию.  
ОБЪЕКТ РАЗЛИЧЕНИЯ – рассматриваемый предмет, отдельная его 
часть или дефект, которые требуется различать в процессе работы.  
ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ – полигон, шламохранилище, 
хвостохранилище и другие сооружения, обустроенные и эксплуатируемые 
в соответствии с экологическими требованиями, а также специально обо-
рудованные места для хранения отходов на предприятиях в определенных 
количествах и на установленные сроки.  
ОБЪЕКТ РЕГИСТРАЦИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ – территори-
альный объект, для которого в кадастре зарегистрированы градострои-
тельные регламенты использования территории.  
ОБЪЕКТ РЕГИСТРАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ – территориаль-
ный объект, для которого в кадастре зарегистрированы градостроительные 
регламенты использования территории.  
ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ – нарушенный земельный 
участок, подлежащий рекультивации.  
ОБЪЕКТ СЕРВИСА ДОРОЖНОГО – здания и сооружения, предна-
значенные для обслуживания пассажиров, водителей и транспортных 
средств (комплексы обслуживания, автобусные остановки, автопавильоны, 
площадки отдыха и стоянки транспортных средств, подъезды к указанным 
объектам).  
ОБЪЕКТ СЕРВИСА ПРИДОРОЖНОГО – здания и сооружения, 
расположенные на придорожной полосе и предназначенные для обслужи-
вания участников дорожного движения в пути следования (мотели, гости-
ницы, кемпинги, станции технического обслуживания, автозаправочные 
станции, пункты питания, торговли, связи, медицинской помощи, мойки, 
средства рекламы и иные сооружения).  
ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО И КОММУНАЛЬНО-
БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ – здания учебно-воспитательного назна-
чения, здания здравоохранения и социального обслуживания населения, 
здания сервисного обслуживания населения, здания и сооружения для 
культурно-досуговой деятельности населения и религиозных обрядов, 
здания для временного проживания.  
ОБЪЕКТ СРЕДОВОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – целостное средовое обра-
зование, характеризующееся органичным единством пространственных 
условий, предметного наполнения и особенностей процесса, для которого 
оно предназначено. Как правило, О.с.д. имеет сложное строение, специфи-
ческие параметры пространства и оснащения (например, здание – группа 
помещений этого здания – отдельное помещение – фрагмент помещения), 
будучи при этом частью более крупной средовой структуры или цепочки 
структур («улица – район – город»). В отличие от средовых систем после-
довательность О.с.д., принадлежащих к общей структуре, связана с отно-
сительным единством природы их ведущих слагаемых, прежде всего с 
непрерывностью, «перетеканием» пространственной основы. Морфологи-
чески различаются узловые (локальные, компактные) и линейные (вытя-
нутые вдоль одной оси) О.с.д., каждый со своими особенностями архитек-
турно-дизайнерского проектирования; существуют и другие типы класси-
фикаций (по степени развития, функции, масштабу и пр.).  
ОБЪЕКТ СРЕДОВОЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ – пере-
движные и временные средовые образования, сохраняющие свои пред-
метно-пространственные и функциональные характеристики независимо 
от окружения: 1) движущиеся транспортные устройства (железнодорож-
ные вагоны, жилые трейлеры, каюты корабля, интерьер космической 
станции и пр.); 2) передвижные устройства для стационарного использо-
вания (строительные вагончики, контейнерное жилье для вахтового освое-
ния районов с экстремальными условиями и т.д.); 3) сборно-разборные 
сооружения, в том числе палаточного типа, и надувные (склады, цеха, 
спортзалы и пр.). К О.с.д.м. практически всегда принадлежат сравнительно 
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небольшие фрагменты узко специализированных видов среды, резко 
противопоставленные стабильному многофункциональному неподвижно-
му окружению. О.с.д.м. – это чаще всего интерьеры (исключение – палуба 
крупного пассажирского лайнера и т.п.). Характерной чертой всех форм 
О.с.д.м. является обязательное совместное проектирование и реализация 
конструктивно-пространственных решений и элементов оборудования и 
наполнения, высокая степень жесткости, однозначности этих решений 
(отсутствие пространственных резервов и т.п.  
ОБЪЕКТ СТАНДАРТИЗАЦИИ – см. объект технического нормирова-
ния. 
ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ – не противоречащие законодательству РФ 
имущественные интересы связанные: с жизнью, здоровьем, трудоспособ-
ностью граждан (в личном страховании); владением, пользованием, распо-
ряжением имуществом (в имущественном страховании); возмещением 
страхователем причиненного им вреда личности или имуществу физиче-
ского или юридического лица (при страховании ответственности).  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – место производства строительных работ 
по возведению, ремонту реконструкции и т.п. зданий или иных сооруже-
ний. О.с. включает само возводимое (ремонтируемое) здание (сооружение) 
или его части и участок территории (площадку) на которой ведутся строи-
тельно-монтажные работы.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ – комплекс, вклю-
чающий различные здания, сооружения, коммуникации и устройства, 
связанные между собой общим назначением.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА – комплекс зданий и (или) сооружений, 
отдельное здание или сооружение или его автономная часть, возводимая 
для определенного застройщика по одному разрешению на строительство.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕЗАВЕРШЕННЫЙ – обозначение 
объекта недвижимости, по строительству которого ведутся строительные 
работы или же на котором строительно-монтажные и другие работы при-
остановлены и объект оказывается «замороженным» на некоторый период 
времени.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НЕОДНОРОДНЫЙ – строительные 
объекты, которые отличаются отсутствием повторяющихся габаритов 
зданий, конструктивных решений по секциям, пролетам, а также этажам, 
неравномерным распределением объемов строительно-монтажных работ в 
них. К таким объектам могут быть отнесены одноэтажные и многоэтаж-
ные здания тяжелой группы, здания смешенного типа, а также различные 
сооружения. Характерные примеры О.с.н. – производственные корпуса 
угольных и горнорудных предприятий, металлургических заводов.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОСОБО СЛОЖНЫЙ – строительный 
объект в виде предприятия, здания и сооружения, характеризующийся 
следующими признаками: а) впервые применяется принципиально новая 
технология, не имеющая аналогов, уникальное технологическое оборудо-
вание, преобладают новые строительные конструкции, строительство 
которых намечается в особо сложных инженерно-геологических условиях: 
состоящий из нескольких зданий и сооружений или одного здания (соору-
жения), включающего помещения (участки) с различными нетиповыми 
технологическими, объемно-планировочными и конструктивными реше-
ниями; б) имеющий здания и сооружения с особо сложными конструк-
циями и условиями производства работ, при которых необходимо приме-
нение специальных вспомогательных сооружений, приспособлений, уст-
ройств и установок; в) отличающийся разнообразием процессов и стес-
ненными условиями выполнения строительно-монтажных работ; г) с 
заглублением подземной части (полностью или частично) ниже планиро-
вочной отметки земли более чем на 12 метров; д) требующий участия в 
проектировании, строительстве, монтаже оборудования более двадцати 
взаимосвязанных специализированных организаций и предприятий. Нали-
чие одного из признаков, указанных в определении, является основанием 
для отнесения объекта к данной степени сложности. К категории О.с.о.с. 
следует также относить строительство объекта, характеризующегося 
признаками объекта сложного, но возводимого в стесненных городских 
условиях.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЛОЖНЫЙ – строительный производ-
ственный комплекс, состоящий из ряда нетиповых зданий и сооружений 
различной объемно-планировочной и конструктивной характеристики, 
строительство которого требует проведения тщательной организационно-
технической подготовки; в строительстве такого комплекса участвует 
большое количество организаций (от 15 до 20, включая проектные, строи-
тельные, специализированные), выполняющих значительный объем 
строительных работ и монтажа различных видов технологического и 
подъемно-транспортного оборудования с широкой номенклатурой приме-
няемых конструкций и материалов. Отдельные здания и сооружения: со 
сложными конструкциями, строительство которых осуществляется с 
применением специальных вспомогательных приспособлений и уст-
ройств; с применением сложных конструкций или методов строительства, 
отличающихся новизной принятых решений, требующих нестандартных 
методов расчета; с заглублением подземной части (полностью или частич-
но) ниже плакировочной отметки земли более чем на 10 метров. Наличие 
одного из признаков, указанных в определении, является основанием для 
отнесения объекта к данной степени сложности. К категории О.с.с. следует 
также относить мосты, эстакады, путепроводы и другие сооружения при 
наличии одного или ряда следующих признаков: возведение железобетон-
ных и металлических пролетных строений производится способом навес-
ного или полунавесного монтажа, навесным бетонированием, продольной 
надвижкой, перевозкой на плаву, сборкой на арочных кружалах: возведе-
ние опор глубокого заложения на сваях-оболочках или буровых сваях; 
реконструкция существующих сооружений в стесненных условиях в части 

организации строительного производства; элеваторы, комбикормовые 
заводы, предприятия по переработке сельскохозяйственных продуктов, 
заводы по ремонту сельскохозяйственной техники; культовые здания и 
сооружения высотой более 30 м, со сложными конструктивными реше-
ниями сводов, куполов и других элементов и частей.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА – здание, сооружение или инженерная 
система, на строительство (реконструкцию, реставрацию, благоустройство 
или ремонт) которых разрабатывается проектная документация либо 
находящиеся в стадии возведения, в которую входят работы по изысканию 
и проектированию, возведению и установке оборудования. О.с. является 
отдельное здание или сооружение со всеми относящимися к нему обору-
дованием, инвентарем, инструментом, галереями, эстакадами, внутренни-
ми инженерными сетями и коммуникациями, на строительство (реконст-
рукцию или расширение) которого составляется самостоятельная объект-
ная смета. Отдельными О.с. являются также и виды работ (вертикальная 
планировка, наружные инженерные сети, подъездные и межцеховые пути, 
благоустройство строительной площадки и др.).  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАКОНЧЕННЫЙ – объект строитель-
ства, принятый в эксплуатацию.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОДНОРОДНЫЙ – здания и сооруже-
ния, для которых характерна многократная повторяемость конструктив-
ных решений по их секциям и пролетам, равномерное распределение 
объемов строительно-монтажных работ в них.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНЫЙ – объекты капиталь-
ного строительства, единственные в своем роде, в проектной документа-
ции которых предусмотрена хотя бы одна из следующих характеристик: 
высота более чем 100 метров; пролеты более чем 100 метров; наличие 
консоли с вылетом более чем 20 метров; заглубление подземной части 
(полностью или частично) ниже планировочной отметки земли более чем 
на 15 метров; наличие конструкций и конструктивных систем, в отноше-
нии которых применяются нестандартные методы расчета с учетом физи-
ческих или геометрических нелинейных свойств либо разрабатываются 
специальные методы расчета на основе выполненных научных исследова-
ний.  
ОБЪЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ – вклю-
ченные в утвержденную в установленном порядке программу проектиро-
вания и строительства О.э. градостроительные комплексы, населенные 
пункты, жилые районы и кварталы, промышленные районы и узлы, пред-
приятия, здания, сооружения, мелиорационные и водохозяйственные 
объекты, инженерно-транспортные коммуникации, а также иные объекты 
строительства, при проектировании и строительстве которых проводится 
проверка результатов впервые внедряемых завершенных научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ.  
ОБЪЕКТ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ – природное или искусственное 
образование площадного, линейного или точечного характера, обладаю-
щее присущим ему набором свойств, постоянным местоположением 
относительно поверхности земли и конкретными границами.  
ОБЪЕКТ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ (объект стандарти-
зации) – продукция, процессы ее разработки, производства, эксплуатации 
(использования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или ока-
зание услуг.  
ОБЪЕКТ ТОРГОВЫЙ – имущественный комплекс, а также иное иму-
щество, используемое для осуществления торговли, принадлежащие на 
праве собственности, праве хозяйственного ведения, праве оперативного 
управления или на ином законном основании торговым организациям и 
(или) индивидуальным предпринимателям.  
ОБЪЕКТ ТРАНСПОРТНО-ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ – отдельные 
здания, сооружения и устройства или их комплексы, предназначенные для 
обслуживания пассажиров, проведения операций с грузами и подвижным 
составом, для хранения, технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств.  
ОБЪЕКТ ТРАНСФОРМИРУЕМЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – материаль-
ная структура, способная принимать ряд значимых функциональных 
состояний путем внутреннего переконструирования, совершаемого в 
нейтральном состоянии, называемом «нулевой трансформой». Основными 
свойствами О.т.д. являются: множественность функций, не противореча-
щих однозначной морфологии; способность развиваться во времени (сме-
на трансформы); способность развиваться в пространстве, возможность 
единовременно совмещать различные функции. Совокупность всех видов 
трансформ составляет при проектировании функциональную программу 
О.т.д., декларирующую принцип «множество функций из одной транс-
формируемой структуры» вместо привычного «сколько функций – столь-
ко вещей».  
ОБЪЕКТ ТРУБОПРОВОДА МАГИСТРАЛЬНОГО – трубопроводы, 
здания, сооружения, устройства и оборудование в составе магистрального 
трубопровода, выполняющие определенные функции в процессе транс-
портировки продукции.  
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – один из двух компонентов системы (процес-
са управления), на функционирование которого целенаправленно воздей-
ствует управляющий орган (субъект управления). О.у. выступает совокуп-
ность действий, работ и операций по выпуску готовой продукции, а также 
по разработке нововведений. В строительстве О.у. могут быть инвестици-
онный процесс в целом, процесс инженерных изысканий и разработки 
проектной документации, производственный процесс по возведению 
зданий, сооружений и их технологически взаимосвязанных комплексов. 
Локальными О.у. являются специфические разделы проектной документа-
ции, комплексы специальных работ, работ по монтажу технических сис-
тем; в системах типа «строительная машина» О.у. является собственно 
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машина, функции в которой для выполнения конкретных операций на-
правляются машинистом.  
ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТ-
ВОМ – часть системы управления качеством продукции, на которой 
реализуются управляющие воздействия (причем как сам процесс произ-
водства, так и система контроля ее качества).  
ОБЪЕКТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – имущественный комплекс, используе-
мый для осуществления экономической деятельности и включающий в 
себя здания, строения, сооружения, оборудование, инвентарь и иное иму-
щество.  
ОБЪЕКТ ЭКСПЕРТИЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ – проекты техниче-
ской документации на новую технику, технологию и материалы, вещества, 
сертифицируемые товары и услуги, которые входят в перечень, утвер-
ждаемый федеральным специально уполномоченным государственным 
органом в области экологической экспертизы, оговоренные в Федераль-
ном законе «Об экологической экспертизе». 
ОБЪЕКТИВ ЗРИТЕЛЬНОЙ ТРУБЫ – составная часть зрительной 
трубы геодезического прибора, линзовая (или зеркально-линзовая) система 
которой применяется для получения изображения объектов наблюдения.  
ОБЪЕКТИВ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ – элемент, обеспечи-
вающий обзор. Существуют узкоугольные и широкоугольные О.к.в., а 
также О.к.в. с фиксированным или переменным фокусным расстоянием 
(чем больше зона обзора, тем мельче будут отдельные детали на изобра-
жении).  
ОБЪЁМ – одна из количественных характеристик геометрических тел. 
Для любого тела О. определяется как общий предел О. вписанных в него 
или описанных около него ступенчатых тел. О. прямоугольного паралле-
лепипеда равен произведению длин его сторон (длины, ширины и высо-
ты), а объѐм ступенчатого тела (тела, которое можно разбить на несколько 
примыкающих друг к другу прямоугольных параллелепипедов) равен 
сумме О. составляющих его параллелепипедов. О. измеряется в кубиче-
ских единицах измерения (м

3
).  

ОБЪЁМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – архитектурное сооружение или его 
часть, воспринимаемые в их внешней форме.  
ОБЪЁМ ВОДОХРАНИЛИЩА – объемная характеристика возможного 
или реального содержания в нем воды. Различают О.в. полный (весь объѐм 
ниже нормального подпорного уровня), полезный (заключѐнный между 
нормальным подпорным и мертвым уровнями) и мѐртвый объѐм –часть 
полного объѐма водохранилища, которая в нормальных условиях работы 
не используется для регулирования стока (то есть расположенная ниже 
отметки мертвого уровня, ниже которого водохранилище в нормальных 
условиях эксплуатации не срабатывает). См. также уровень водохранили-
ща.  
ОБЪЁМ ВЫПУСКА ПРОДУКЦИИ – количество продукции (напри-
мер, строительных материалов и изделий) определенных наименований, 
типоразмеров и исполнений, изготавливаемых предприятием или его 
подразделением в течение планируемого периода времени.  
ОБЪЁМ ЗДАНИЯ (кубатура здания) – произведение площади застрой-
ки здания на его высоту, отсчитываемую от уровня земли до верхней 
поверхности чердачного перекрытия или покрытия.  
ОБЪЁМ ЗДАНИЯ ОТАПЛИВАЕМЫЙ – объем, ограниченный внут-
ренними поверхностями наружных ограждений здания – стен, покрытий 
(чердачных перекрытий), перекрытий пола первого этажа или пола подва-
ла при отапливаемом подвале.  
ОБЪЁМ ЗДАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЩИЙ – сумма строительно-
го объема выше отметки 0,00 (надземная часть) и ниже этой отметки 
(подземная часть). Строительный объем надземной и подземной частей 
здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей, провет-
риваемых подполий под зданиями, проектируемыми для строительства на 
вечномерзлых грунтах. По жилым зданиям строительный объем отражает-
ся в соответствии с актом приемки.  
ОБЪЁМ ИСПЫТАНИЙ – характеристика испытаний, определяемая 
количеством объектов и видов испытаний, а также суммарной продолжи-
тельностью испытаний.  
ОБЪЁМ КОНТРОЛЯ – количество объектов и совокупность контроли-
руемых признаков, устанавливаемых для проведения контроля.  
ОБЪЁМ ОТАПЛИВАЕМЫЙ – объем, ограниченный внутренними 
поверхностями наружных ограждений здания (стен, покрытий, (чердачных 
перекрытий), перекрытий пола первого этажа).  
ОБЪЁМ ПЛОТНЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – показатель количества 
круглого лесоматериала. Обычно выражается в кубических метрах.  
ОБЪЁМ ПОЛЕЗНЫЙ БАЧКА СМЫВНОГО – количество воды, 
поступающее на смыв из бачка, заполненного до отметки на 20 мм ниже 
уровня перелива, при однократном воздействии на ручку пускового уст-
ройства продолжительностью не более 2 с при закрытой наполнительной 
арматуре.  
ОБЪЁМ ПОЛЕЗНЫЙ КОНТЕЙНЕРА ГРУЗОВОГО – внутренний 
объем грузового контейнера, который может быть заполнен грузом.  
ОБЪЁМ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРСКИХ – количество пассажиров, 
вошедших в подвижной состав и совершивших поездку за определенный 
промежуток времени (час, сутки, год и др.).  
ОБЪЁМ ПРОДУКЦИИ – количество продукции, измеряемое в стоимо-
стных единицах.  
ОБЪЁМ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ – количество 
различных операций, выполняемых строительной организацией по возве-
дению объектов строительства.  
ОБЪЁМ РАБОЧИЙ ДВИГАТЕЛЯ – для поршневого двигателя внут-
реннего сгорания, объѐм, освобождаемый поршнем в цилиндре при пере-

мещении поршня от точки минимального объѐма до точки максимального 
объѐма; обычно измеряется в литрах. Не рекомендуемое, но используемое 
название О.р. – литраж двигателя.  
ОБЪЁМ РЕГУЛИРУЮЩИЙ В РЕЗЕРВУАРЕ – объем воды в резер-
вуаре, выравнивающий разницу между притоком и потреблением воды в 
сутки максимального водопотребления.  
ОБЪЁМ РЕЗЕРВУАРА НОМИНАЛЬНЫЙ – условная округленная 
величина, принимаемая для идентификации требований норм для различ-
ных конструкций резервуаров при расчетах: номенклатуры объемов резер-
вуаров (типоразмер); вместимостей СНН; компоновки резервуарных 
парков, а также для определения установок и средств пожаротушения.  
ОБЪЁМ СКЛАДОЧНЫЙ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – объем, занимаемый 
штабелем круглых лесоматериалов, определяемый по габаритным разме-
рам; О.с.л. равен объему древесины, коры и объему пустот между бревна-
ми штабеля.  
ОБЪЁМ СНЕГА ПЕРЕНОСИМОГО ЗА ЗИМУ – объем снегопереноса 
за зиму с максимальным за 10-летний период числом часов, с общей и 
низовой метелью; объемы снегопереноса вычислены по эмпирической 
формуле с обеспеченностью 0,90.  
ОБЪЁМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – объѐм здания или сооружения, опреде-
ляемый по высоте и по площади поперечного сечения по внешнему обво-
ду подземной и наземной его частей в соответствии с установленными 
правилами.  
ОБЪЁМ УДЕЛЬНЫЙ – объем, занимаемый единицей массы данного 
вещества; величина, обратная плотности. В технической системе единиц 
О.у. измеряется в м

3
/кг.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ КОРРИГИРУЮЩЕЕ – объявление, помещенное 
после допущенной ошибки в рекламе или иной информации, вызвавшей 
дезинформацию относительно рекламируемого товара или фирмы. В 
рекламной практике в договоры с рекламными агентствами включаются 
пункты о публикации корригирующих объявлений. 
ОБЫЧАИ ДЕЛОВОГО ОБОРОТА – сложившиеся и широко приме-
няемые в какой-либо области предпринимательской деятельности тради-
ционные способы и правила поведения, предписываемые для определен-
ных ситуаций, не предусмотренные законодательством (независимо от 
того, зафиксированы ли они в каких-либо иных документах).  
ОБЯЗАННОСТИ – обязательства, вытекающие из законодательных 
актов, нормативных документов, юридических норм и правил, заключен-
ных контрактов, положений о компании, должностных инструкций, рас-
поряжений и установок руководителей по работе. 
ОБЯЗАННОСТИ ЖИЛИЩНЫЕ – см. права и обязанности жилищ-
ные. 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО – гражданское правоотношение, в силу которого 
одна сторона (должник, подрядчик) обязана совершить в пользу др. сторо-
ны (кредитора, заказчика) определѐнное действие (передать имущество, 
выполнить работу и т.п.) либо воздержаться от него, а кредитор имеет 
право требовать от должника исполнения его обязанности. Чаще всего О. 
распространяются на возврат долга, выполнение работ и услуг, передачу 
имущественных ценностей, охрану собственности, выплату денежных 
средств, поставку товаров.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ДОМОВЛАДЕЛЬЦА – 
ограничительные положения в договоре купли-продажи недвижимости: 
обязательства не изменять внешний вид дома, не возводить никаких 
строений без согласия продавца, не строить сооружений за пределами 
линии застройки, не осуществлять опасные виды деятельности, не допус-
кать ограничения прав соседей на пользование освещение и коммуника-
циями и т.д.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦА – 
сервитут, юридически закрепленное право владельца одного участка на 
строго определенный способ использования части территории участка 
другого владельца. В земельных кодексах многих стран О.о.з. закрепляется 
за участком независимо от его владельца и связано с обеспечением права 
прохода, проезда, доступа к воде, к системам канализации, электроснаб-
жения, связи и т.д.  
ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ПО ИПОТЕКЕ – соглашение, по которому креди-
тор соглашается предоставить определенный ипотечный кредит, а долж-
ник принимает на себя обязательства по кредиту. См. также ипотека.  
ОВАЛ – выпуклая замкнутая плоская кривая без угловых точек, например 
эллипс.  
ОВАЛЬНОСТЬ – разность наибольшего и наименьшего габаритных 
размеров сечения (диаметра) круглого изделия (стержня, трубы и т.п.) в 
одном его сечении. При этом сечение изделия имеет овалообразную фор-
му, наибольший и наименьший диаметры которого находятся во взаимно-
перпендикулярных направлениях. О. трубы рассматривается примени-
тельно к значениям внутреннего диаметра трубы, измеренного в любых 
двух взаимно перпендикулярных направлениях. О. обычно рассматривает-
ся как дефект круглых строительных изделий в виде отклонения от круг-
лости.  
ОВАЛЬНОСТЬ СТВОЛА (овальность лесоматериала) – форма попе-
речного сечения торца круглого лесоматериала, у которого больший диа-
метр не менее чем в 1,5 раза превышает меньший. О.с. может затруднять 
использование круглых лесоматериалов, увеличивает количество отходов 
при лущении, является внешним признаком присутствия в стволе крени и 
тяговой древесины.  
ОВИН – срубная постройка для сушки снопов хлебных злаков, льна, 
конопли перед обмолотом в крестьянском хозяйстве. Снопы в О. раскла-
дываются на настиле, под которым разводится огонь.  
ОВИН ВЕРХОВОЙ – овин в виде двухэтажного сруба, без ямы в нижней 
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части. 
ОВИН ЯМНЫЙ – овин в виде сруба над ямой, в которой разводят костер 
для сушки снопов.  
ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ – здание или сооружение для хранения в све-
жем виде корнеплодов (свѐклы, моркови и др.), капусты, лука. О. бывают 
заглублѐнные и наземные. Заглублѐнные О. сооружают в местах, где 
грунтовые воды подходят к поверхности земли не ближе чем на 2,5-3 м, 
теплоизоляция стен таких О. надѐжнее, режим хранения более стабилен, 
но они трудоѐмки в эксплуатации. Наземные О. (например, лукохранили-
ща) строят в южных районах, где требуется меньшая теплоизоляция, а 
также в районах с высоким уровнем грунтовых вод. О. имеют централь-
ный коридор шириной не менее 1,5 м или проезд для транспорта шириной 
от 3,5-6 м. Ширина здания 12-18 м, длина 24-72 м, высота 3,6-6 м. Вмести-
мость О. 500-3000 т. Наружные стены О. возводят из бетонных блоков, 
утеплѐнных железобетонных панелей, кирпича, камня. Для защиты от 
промерзания (в районах с зимней температурой –20°С и ниже) стены 
утепляют, в заглублѐнных О. их обваловывают землѐй. Крыша чаще бес-
чердачная, устраивается по железобетонным плитам, на которые уклады-
вают утеплитель и рулонный кровельный материал. Полы – из асфальто-
бетона, бетона, дерева или земляные. Двери, ворота для въезда автотранс-
порта и люки для загрузки овощей (в заглублѐнных О.) утепляют. Воздух в 
О. подают через системы подпольных каналов или активного вентилиро-
вания. В районах с низкой зимней температурой в верхней части О. уста-
навливают отопительно-рециркуляционные агрегаты.  
ОВРАГ – глубокая крутосклонная отрицательная линейная эрозионная 
форма рельефа, образованная временными водотоками. Длина до несколь-
ких км, ширина до многих десятков м, глубина – несколько м. Образуются 
на холмистых равнинах, возвышенностях, в предгорьях размывом рыхлых 
отложений горных пород временными водотоками дождевых и снеговых 
вод. Развитию О. способствует нерациональное природопользование 
(сведение лесов, распахивание крутых склонов особенно с направлением 
борозд сверху вниз и др.).  
ОВРАГООБРАЗОВАНИЕ – предрасположенность территории к водной 
эрозии поверхности земли при естественных стоках паводковых и ливне-
вых вод и сам процесс формирования указанной отрицательной формы 
рельефа.  
ОВЧАРНЯ (кошара) – основное производственное отапливаемое сель-
скохозяйственное здание (обычно одноэтажное) овцеводческих ферм и 
комплексов, предназначенное и оборудованное для содержания и выра-
щивания овец или коз в стойловый период года.  
ОВЫ (ионики) – выпуклый яйцеобразный орнамент, состоящий из чере-
дующихся яйцеобразных форм (с заострением книзу и срезанных наверху) 
и стрельчатых элементов; либо орнаментальный мотив яйцевидной фор-
мы, распространенный в ионическом и коринфском архитектурных орде-
рах.  
ОГИБАЮЩАЯ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ НА-
ПРЯЖЕНИЯ – ступенчатая временная функция, образованная средне-
квадратичными значениями напряжения, дискретно определенными на 
каждом полупериоде напряжения основной частоты.  
ОГНЕЗАЩИТА – снижение пожарной опасности (то есть горючести, 
воспламеняемости и др.) и повышение предела огнестойкости материалов, 
конструкций и изделий путем их специальной обработки и (или) нанесе-
ния огнезащитного покрытия (слоя) либо каким-то другим способом.  
ОГНЕЗАЩИТА ГЛУБОКАЯ – огнезащита массы, а не только поверх-
ности изделия, материала, конструкции.  
ОГНЕЗАЩИТА ДРЕВЕСИНЫ – химическая защита древесины от 
возгорания и распространения огня. 
ОГНЕЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТНАЯ – огнезащита поверхности изде-
лия, материала, конструкции.  
ОГНЕЗАЩИТА ХИМИЧЕСКАЯ – огнезащита, основанная на химиче-
ском взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом (введе-
ние антипиренов в вещества и материалы при их изготовлении).  
ОГНЕСОХРАННОСТЬ – способность конструкции сохранять после 
пожара возможность дальнейшей безопасной эксплуатации с минималь-
ным восстановительным ремонтом.  
ОГНЕСТОЙКОСТЬ – свойство (способность) материала строительных 
конструкций и изделий в течение определенного времени выдерживать 
действие высокой температуры и огня (обычно при пожаре) сохраняя свои 
свойства (прочностные, деформационные, теплоизоляционные, ограж-
дающие), прежде всего без потери несущей способности (большого сни-
жения прочности и значительных деформаций) и без разрушения. О. 
нормируется пределом огнестойкости для заданного режима пожара. О. 
зависит от сгораемости материала, т.е. от его способности воспламеняться 
и гореть. Наибольшую О. имеют изделия и конструкции из камня, кирпи-
ча, бетона; сравнительно низкую – из стали, алюминия.  
ОГНЕСТОЙКОСТЬ БЕТОНА – способность бетона в связи с малой 
теплопроводностью хорошо сохраняться при кратковременном воздейст-
вии огня в условиях пожара. При продолжительном воздействии темпера-
тур в интервале 160-200°С прочность бетона снижается на 25-30%. При 
нагревании свыше 500°С вследствие обезвоживания гидрооксида кальция 
и разложения других продуктов твердения цемента бетон разрушается. 
Таким образом, бетонные конструкции, подвергающиеся в процессе экс-
плуатации воздействию высоких температур (более 200°С), следует за-
щищать теплоизоляционными материалами или выполнять их из жаро-
стойкого бетона.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ – приводимое в действие вручную переносное или 
передвижное устройство (установка) для тушения очагов пожара за счет 
выпуска запасенного огнетушащего вещества (углекислота, химические и 

воздушно-механические пены, хладоны, порошки и т.д.). Конструкция О. 
зависит от вида используемого вещества и способа его вытеснения.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ВОЗДУШНО-ПЕННЫЙ – огнетушитель с заря-
дом водного раствора пенообразующих добавок.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ – огнетушитель с 
зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя 
в действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного дав-
ления.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕРЕДВИЖНОЙ – огнетушитель, смонтирован-
ный на колесах или тележке.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПЕРЕНОСНОЙ – огнетушитель, конструктивное 
исполнение и масса которого обеспечивают удобство его переноски чело-
веком. О.п. могут быть ручными или ранцевыми.  
ОГНЕТУШИТЕЛЬ ХЛАДОНОВЫЙ – огнетушитель с зарядом огне-
тушащего вещества на основе галондированных углеводородов.  
ОГНЕУПОР – материал, сопротивляющийся воздействию высоких тем-
ператур и сохраняющий при этом прочностные характеристики. О. – 
изделия преимущественно на основе минерального сырья, обладающие 
огнеупорностью не ниже 1580°C. Различают изделия огнеупорные (огне-
упорность 1580-1770°C), высокоогнеупорные (1770-2000°C) и высшей 
огнеупорности (свыше 2000°C). Наиболее распространѐнные виды О.: 
шамотные, магнезиальные, динасовые. По химической природе различают 
кислые, основные и нейтральные О. Изготовляют в виде кирпичей, по-
рошков, обмазок и т.д. Применяют для кладки промышленных печей, 
топок и др. теплотехнических агрегатов. 
ОГНЕУПОРНОСТЬ – свойство материала строительных конструкций и 
изделий выдерживать длительное воздействие высоких температур (от 
1560/1580°C и выше), не размягчаясь (не расплавляясь) и не деформиру-
ясь.  
ОГНИВА – короткая вертикальная доска с прихотливым силуэтом, сви-
сающая от конька самцовой кровли на главном фасаде традиционного 
крестьянского дома.  
ОГНИЩЕ – открытый очаг посреди традиционного северокавказского 
дома или его общесемейной комнаты.  
ОГОЛОВОК – 1) верхняя часть колонны (сваи), на которую опирается 
вышележащая конструкция; 2) архивольт, обрамляющий въезд в туннель 
или железнодорожную галерею.  
ОГОЛОВОК ВОДОЗАБОРНЫЙ – головная часть водозаборного со-
оружения, вынесенная в водоѐм и соединѐнная с береговым сооружением 
самотѐчным или всасывающим трубопроводом.  
ОГОЛОВОК СВАИ – переходная деталь, сопрягающая голову железобе-
тонной сваи с элементами ростверка.  
ОГОЛОВОК СИСТЕМЫ ОПАЛУБОЧНОЙ СЪЕМНЫЙ – элемент, 
устанавливаемый на плоский оголовок телескопической стойки опалубоч-
ной системы и предназначенный для стыка опалубочных балок.  
ОГОЛОВОК ТОННЕЛЯ – конструкция торцовой части входного звена 
обделки тоннеля, сопрягающая обделку и горные породы.  
ОГОЛОВОК ТРУБЫ ДОРОЖНОЙ – конструктивное оформление 
торца дорожной трубы.  
ОГОЛОВОК ТРУБЫ ДЫМОВОЙ – верхняя часть дымовой трубы 
размером 3-5 м (в зависимости от диаметра ее выходного отверстия), 
находящаяся в наиболее тяжелых условиях службы ввиду попадания на 
внутреннюю поверхность атмосферных осадков, интенсивной конденса-
ции дымовых газов и связанных с этим процессов многократного замора-
живания и размораживания, а также выветривания.  
ОГОНЬ ВЕЧНЫЙ – постоянно поддерживаемое в специальных горелках 
пламя у монументов, на мемориальных комплексах, кладбищах, могилах; 
символ памяти о павших героях, их подвигах, жертвах фашизма и др. 
Впервые О.в. зажжѐн в 1920 на могиле Неизвестного солдата в Париже, в 
СССР – в 1957 г. в Ленинграде на Марсовом поле у памятника «Борцам 
революции». О.в. зажжѐн на могиле Неизвестного солдата у Кремлѐвской 
стены в Москве (1967), в ряде других населенных пунктах, а также в мес-
тах памятных событий.  
ОГОРОД – одно из названий сада при русской усадьбе XV-XVII вв., в 
котором выращивались в основном плодовые деревья и кустарники, а 
также овощи и цветы. 
ОГОРОД АПТЕКАРСКИЙ – сад для выращивания лекарственных 
растений, характерен для ХVIII-ХIХ вв., в том числе для отечественной 
ландшафтной архитектуры. 
ОГРАДА – стена, забор, решетка: то, чем огорожено и (или) отгорожено 
что-нибудь; в том числе предохранительные сооружения, выделяющие 
территорию строительной площадки в населенном пункте для предупреж-
дения травматизма проживающих рядом людей.  
ОГРАДА «В ЗАМЁТ» – конструкция деревянной ограды из горизонталь-
ных досок, вставленных концами в вертикальные пазы столбов.  
ОГРАДА «В СТАМИК» – конструкция деревянных ограждений из 
плотно поставленных вертикальных досок, брѐвен или брусьев.  
ОГРАДА «В СТОЛБ» – конструкция деревянных ограждений, состоящая 
из горизонтальных досок, вставленных торцами в вертикальные пазы 
столбов.  
ОГРАДА ВЕНЧАТАЯ – ограда из деревянных срубов, называвшихся в 
Древней Руси городнями; см. также заплот.  
ОГРАДА ЗАПЛОТНАЯ – см. заплот. 
ОГРАДА ЗЕЛЕНАЯ – ограждения из специальных пород деревьев или 
кустарников, ограничивающее внешнюю или внутреннюю территорию 
сада или парка, входящий в его декоративную композицию.  
ОГРАДА КРЕПОСТНАЯ ГЛАВНАЯ – линия укреплений, ближайшая 
к городским укреплениям, наиболее высокая и прочно укрепленная, яв-
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ляющаяся в крепостях главной линией обороны. О.к.г. иногда называется 
также главным валом.  
ОГРАДА ТЫНОВАЯ – фортификационное сооружение, представляю-
щее собой деревянную ограду из палисада с бойницами.  
ОГРАДА ЦЕНТРАЛЬНАЯ – центральное укрепление крепости, имев-
шее сплошную круговую ограду вокруг ядра крепости и состоявшее из 
валов со рвом впереди, соединяющих отдельные опорные пункты – верки 
крепости (форты, бастионы). Рвы получали продольную оборону из флан-
кирующих построек опорных пунктов или из отдельно расположенных 
сооружений. О.ц. предназначалась для защиты ядра крепости от открытой 
атаки и служила тыловой позицией на случай прорыва противника через 
промежутки между фортами.  
ОГРАЖДЕНИЕ – перила, парапеты и т.п. конструкции, сооружаемые в 
местах перепада высот (края балкона, кровли здания, моста, набережной и 
т.п.); во многих случаях О. не только выполняет конструктивную функцию 
предотвращения доступа (и защиты от падения), но и решается как декора-
тивный художественный элемент. 2) Инвентарное устройство, ограждаю-
щее рабочее место на высоте для предотвращения падения человека. 
Относится к средствам коллективной защиты работающих. О. устанавли-
вают на высоте 1,3 м и более в местах наиболее вероятного падения строи-
телей: по периметру покрытия здания и междуэтажных перекрытий; с 
открытых сторон лестничных маршей и площадок, оконных проемов; у 
шахт лифтов на монтажном горизонте и их дверных проемов.  
ОГРАЖДЕНИЕ БАРЬЕРНОЕ МОСТА – элемент мостового полотна, 
устанавливаемый по границам проезжей части и имеющий непрерывную 
направляющую балку (планку), прикрепленную к стойкам, т.е. для О.б.м. 
обязательно наличие стоек и продольных балок. 
ОГРАЖДЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ – предохранительное ограждение, 
устанавливаемое в пределах рабочего места до границы перепада по высо-
те.  
ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ – комплекс устройств на автомобильных 
дорогах для предупреждения и (или) недопущения съезда транспортных 
средств с дороги в опасных местах (металлические и железобетонные 
профильные элементы, тросовые растяжки). О.д. подразделяют на ориен-
тирующие, удерживающие и отбойные.  
ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ ОРИЕНТИРУЮЩЕЕ – ограждения, 
устраиваемые на дорогах в виде надолб (тумб) и легких ограждений типа 
перил (прясла), неспособные удержать автомобиль от съезда с дороги и 
имеющие целью ориентировать водителей о прохождении дороги в насы-
пи высотою более 1,5 м или на кривой. 
ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ ОТБОЙНОЕ – ограждения, устраивае-
мые на дорогах из упругих гофрированных стальных лент и сеток, реже 
цементобетонных плит специального профиля на железобетонных, метал-
лических и деревянных опорах-держателях с целью отклонения автомоби-
ля, съехавшего с проезжей части, устраиваемые, главным образом, на 
поворотах дороги. 
ОГРАЖДЕНИЕ ДОРОЖНОЕ УДЕРЖИВАЮЩЕЕ – устраиваемые 
на дорогах в виде сборных железобетонных ограждений из массивных 
железобетонных тумб с предохранительным железобетонным брусом, 
железобетонных ограждений с гибкими тросами и ограждений из дере-
вянного бруса или струнобетонных досок на железобетонных столбах, с 
целью удержать автомобиль от падения на опасных участках дороги, 
проходящей в высоких насыпях или в горных местностях по краю обрыва.  
ОГРАЖДЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ – предохранительное ограждение, защи-
щающее людей от производственных опасностей и вредностей, как прави-
ло, служащее для предотвращения непреднамеренного доступа человека к 
границе перепада по высоте.  
ОГРАЖДЕНИЕ ЗДАНИЯ (конструкция ограждающая) – части зда-
ния, отделяющие его внутреннее пространство от внешней среды или 
разделяющие его смежные помещения (стены, перегородки, перекрытия). 
См. также конструкция строительная ограждающая.  
ОГРАЖДЕНИЕ КОТЛОВАНА – конструкция, удерживающая от об-
рушения грунт при возведении фундаментов, а также конструкций гидро-
технических сооружений (плотин, набережных, камер шлюзов, доков, 
перемычек и т.п.). Различают временное и постоянное О.к. Ограждение 
конструкций стен котлованов устраивается: из железобетонных забивных 
или буронабивных свай; из сплошной железобетонной стенки, выполняе-
мой способом «стена в грунте» или способом «секущихся» скважин; из 
деревянного, железобетонного или металического шпунта; из прокатных 
профилей.  
ОГРАЖДЕНИЕ НАВЕСНОЕ – предохранительное ограждение, не 
имеющее несущей конструкции и навешиваемое непосредственно на 
строительные конструкции здания.  
ОГРАЖДЕНИЕ НАРУЖНОЕ – предохранительное ограждение, уста-
навливаемое за пределами рабочего места вблизи границы перепада по 
высоте.  
ОГРАЖДЕНИЕ ОПОРНОЕ – предохранительное ограждение, имею-
щее элемент несущей конструкции (опору, раму и т.п.), используемый для 
навески заполнения.  
ОГРАЖДЕНИЕ ПАРАПЕТНОЕ – элемент мостового полотна (или 
набережной) в виде стенки высотой более 50 см, устанавливаемой на 
границе проезжей части. См. также парапет.  
ОГРАЖДЕНИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ – ограждение рабочих мест 
на высоте и проходов к ним, конструкции которого расположены в верти-
кальной плоскости, служащие для предотвращения падения человека.  
ОГРАЖДЕНИЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЕ – гидроизоляци-
онные конструкции (расположенные ниже уровня дневной поверхности 
грунта). Различают О.п. временные, которые выполняют свои функции в 

период строительства, как правило, до трех лет и О.п. постоянные, которые 
выполняют свои функции на весь срок эксплуатации сооружения, то есть 
свыше трех лет.  
ОГРАЖДЕНИЕ СИГНАЛЬНОЕ – 1) предохранительное ограждение, 
предназначенное для обозначения опасной зоны, в пределах которой 
имеется опасность падения с высоты; 2) применительно к системам охран-
ной сигнализации – самостоятельное ограждение периметра или огражде-
ния типа «козырек», состоящее из чувствительных элементов технических 
средств охранной сигнализации периметра.  
ОГРАЖДЕНИЕ СТРАХОВОЧНОЕ – предохранительное ограждение, 
обеспечивающее удержание человека при потере им устойчивости вблизи 
границы перепада по высоте.  
ОГРАЖДЕНИЕ ХОРА – деревянное ограждение, отделяющее хор от 
остального пространства церкви.  
ОГРАЖДЕНИЕ ШПУНТОВОЕ – водонепроницаемая сплошная стена, 
образованная забитыми в грунт деревянными, железобетонными или 
стальными шпунтовыми сваями.  
ОГРАНИЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО – временное запреще-
ние движения по дороге отдельных типов транспортных средств, осущест-
вляемое в установленном порядке. 
ОГРАНИЧЕНИЕ МОЩНОСТИ АГРЕГАТА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 
– значение вынужденного недоиспользования установленной мощности 
генерирующего агрегата (электростанции).  
ОГРАНИЧЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЕ – ограничения в использовании 
территории, обусловленные еѐ природными или антропогенными особен-
ностями.  
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО РЕСУРСАМ – заданное количество ресурсов, 
которое не должно превышаться при выполнении комплекса работ.  
ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – такие обременения, 
которые ограничивают права на использование объекта недвижимости и 
(или) распоряжение им. Термин применяется только к правам субъекта.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ – устройство, которое 
обеспечивает защиту машин от перегрузок (поднимаемого груза, переда-
ваемого усилия). 
ОГРАНИЧИТЕЛЬ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – прибор, кото-
рый должен вызывать остановку, ограничение движений или функций 
крана. Большинство таких приборов действует автоматически, когда 
соответствующее движение или функция достигают своего предельного 
состояния.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ – элемент стержнеобраз-
ной или иной формы, препятствующий движению полотна двери при 
открывании далее установленного предела. Конструкция О.о.д. может 
быть разнообразной; простейшими и наиболее распространенными вари-
антами являются внешние по отношению к дверному блоку барьерные 
устройства, в которые упирается открывающееся полотно и прикреплен-
ные к дверному блоку и открываемому полотну подвижные элементы, 
длина которых делает невозможным открывание полотна далее опреде-
ленной отметки.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ОТКРЫВАНИЯ ДВЕРИ РАЗДВИЖНОЙ – не-
большой элемент раздвижной двери, который ограничивает движение 
двери, крепится на полу.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ – ограничитель, который 
вызывает остановку и/или ограничение рабочих движений машины или 
устройства (например, грузоподъемного крана).  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ УСИЛИЙ ВОРОТ – система, предназначенная для 
ограничения силы воздействия на человека или какой-либо предмет со 
стороны полотен ворот.  
ОГРАНИЧИТЕЛЬ ФУНКЦИЙ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – 
ограничитель, который вызывает остановку и/или ограничение конкрет-
ных рабочих функций крана.  
ОГРУНТОВКА – процесс подготовки очищенной и обезжиренной по-
верхности под окраску путем предварительного нанесения грунтовки 
(составов, уменьшающих еѐ пористость или впитывающую способность).  
ОГРУНТОВКА ДЕРЕВЯННОЙ ПОВЕРХНОСТИ – подготовка дере-
вянной поверхности под окраску путем нанесения составов, уменьшаю-
щих ее пористость или впитывающую способность.  
ОГУЗОК – сквозной щипец вверху епанчи, освещающий чердак.  
ОДЕЖДА – одно- или многослойная рабочая или защитная конструкция 
из твѐрдых материалов, покрывающая грунтовую поверхность. См. также 
одежда дорожная, одежда склона, одежда фортификационная.  
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ (одежда аэродромная) – многослойная инже-
нерная конструкция в пределах проезжей части автомобильной дороги 
(укрепленная часть дороги), предназначенная для движения автотранспор-
та и состоящая из дорожного покрытия и дополнительных (одного или 
нескольких) слоев основания (подстилающего, морозозащитного, дрени-
рующего, выравнивающего и др.) в зависимости от местных условий. О.д. 
воспринимает многократно повторяющееся воздействие транспортных 
средств (нагрузки) и погодно-климатических факторов, обеспечивающая 
передачу возникающих усилий на грунт земляного полотна. Обычно 
различают упругожѐсткие, полужѐсткие (цементно-бетонные) и нежѐсткие 
(из щебня, песка, битума и др.) Д.о.  
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ ЖЕСТКАЯ – дорожная одежда с цементобе-
тонными монолитными покрытиями; со сборными покрытиями из желе-
зобетонных или армобетонных плит с основанием из цементобетона или 
железобетона. 
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ ИЗ УКРЕПЛЁННЫХ ГРУНТОВ – дорожная 
одежда облегчѐнного типа из уплотнѐнных грунтов, обработанных орга-
ническими или неорганическими вяжущими.  
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ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ КАПИТАЛЬНАЯ – дорожная одежда, обла-
дающая наиболее высокой работоспособностью, соответствующей усло-
виям движения и срокам службы дорог высоких категорий. 
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ НЕЖЕСТКАЯ – дорожная одежда, слои кото-
рой обладают сравнительно малым сопротивлением изгибу. Слои О.д.н. 
устраиваются из разного вида асфальтобетона (дегтебетона), из материа-
лов и грунтов, укрепленных битумом, цементом, известью, золой, ком-
плексными и другими вяжущими, а также из каменных материалов (щеб-
ня, гравия и других). При этом О.д.н. не содержит в своем составе конст-
руктивных слоев из монолитного цементобетона, сборного железобетона 
или армобетона, укатываемого бетона.  
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ ПЕШЕХОДНЫХ ЗОН – искусственная кон-
струкция в пределах пешеходной зоны, состоящая обычно из сборного 
покрытия из плит тротуарных, выравнивающего слоя и слоев основания 
(одного или нескольких), воспринимающая нагрузку от пешеходов и 
обеспечивающая восприятие нагрузки и одиночный проезд тяжелой убо-
рочной и поливочной техники, удовлетворяющая требованиям санитар-
ных норм по беспыльности, удобству уборки снега, мусора и грязи, отводу 
дождевых вод.  
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ ПОЛУЖЕСТКАЯ – дорожная одежда, покры-
тие которой и хотя бы верхний слой основания, обладают заметным со-
противлением изгибу (из материалов, укрепленных минеральными, вяжу-
щими). 
ОДЕЖДА ДОРОЖНАЯ УПРУГОЖЕСТКАЯ – дорожная одежда, 
обладающая значительным сопротивлением изгибу при всех степенях 
влажности грунта земляного полотна, как при отрицательной, так и поло-
жительной температуре. 
ОДЕЖДА ЗАЩИТНАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – защитная одежда (общего 
назначения, для защиты от тепловых воздействий и изолирующего типа), 
обеспечивающая защиту от опасных воздействий (например, защиту 
пожарных от опасных воздействий факторов пожара); степень защиты 
устанавливается показателями, значения которых устанавливаются исходя 
из необходимости обеспечения безопасных условий труда.  
ОДЕЖДА ОТКОСОВ ГОЛЛАНДСКАЯ – подводное укрепление на-
клонного земляного берега горизонтальными рядами фашин, которые 
имеют в поперечнике до четверти фута и упираются комлями в берег, а 
метлами обращены в воду.  
ОДЕЖДА СКЛОНА (одежда крутостей) – покрытие земляных склонов, 
защищающее их от обрушения и состоящее из дѐрна, хвороста, плетня, 
пластин, жердей, досок, фашин, металлической сетки, мешков с землей и 
т.д.  
ОДЕЖДА СКЛОНА ДЕРНОВАЯ – защитное покрытие дѐрном земля-
ных склонов, состоящее из горизонтальных рядов прямоугольных дернин, 
уложенных травой вниз наподобие кирпичной кладки (с несовпадением 
вертикальных стыков в соседних рядах) либо из квадратных дернин, раз-
мещенных плашмя по склону, травой вверх; в обоих вариантах каждая 
дернина крепится к грунту тремя или четырьмя спицами.  
ОДЕЖДА ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – искусственная облицовка зем-
ляных отлогостей фортификационных сооружений для предохранения их 
от разрушения, обвала и размыва и уменьшения заложения отлогостей. По 
материалу могут быть О.ф. дерновые, из земляных мешков, из хвороста, 
плетней, жердей, досок, иногда применяют даже солому и камыш (но 
последние не рекомендуются вследствие легкой возгораемости). При 
наличии камня применяют и его, хотя камень при попадании снарядов 
увеличивает поражаемость своими осколками.  
ОДЕОН – в Древней Греции относительно небольшое круглое или оваль-
ное в плане здание для музыкальных состязаний и представлений; в отли-
чие от театронов, О. имели перекрытие типа толоса. В настоящее время О. 
– помещение для концертов, танцев и других общественных развлечений.  
ОДЕРНОВКА – способ устройства газонов (создания травяного покрова) 
с помощью заготовленных в естественных или выращенных в искусствен-
ных условиях естественных дерновых пластин или рулонной дернины.  
ОДЖАК (оджек) – пристенный очаг на глинобитном полу в традицион-
ном северокавказском доме.  
ОДН – аббревиатура от «отраслевые дорожные нормы».  
ОДНОЗНАЧНОСТЬ – краткое, точное, логически последовательное, не 
допускающее различных толкований изложение текста технических рег-
ламентов, технических кодексов установившейся практики и государст-
венных стандартов, необходимое и достаточное для их применения.  
ОДНОКОЛОК – простейшая русская изба в четыре стены.  
ОДНОЛЕТНИК – растение с однолетним циклом развития; см. растение 
однолетнее.  
ОДНОРЕЗКА – см. пластина лесоматериала.  
ОДНОРОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА – идентичность состава и структуры 
материала по всему объѐму.  
«ОДНУШКА» – разговорное название однокомнатной квартиры.  
ОДОРАНТ – вещество, добавляемое в газ или воздух для придания ему 
характерного запаха. О., как правило, – серосодержащее соединение. По 
составу О. классифицируют на меркаптанные (этилмеркаптан, калодорант 
и др.) и сульфидные (диэтилсульфид, диметилсульфид и др.). Одоризация 
бытового газа способствует установлению его утечек.  
ОДОРИЗАТОР БАРБОТАЖНЫЙ – аппарат для смешивания воздуха 
или горючего газа с пахучими веществами (одорантами) путѐм пропуска-
ния газов через растворы этих веществ.  
ОДОРИЗАЦИЯ – придание газу (в том числе воздуху определенного 
запаха). Применяют при кондиционировании (придают воздуху благопри-
ятный запах) и для обнаружения утечек газа через неплотности соедине-
ний газопровода или арматуры (добавляют к горючим газам сильно пах-

нущие вещества – одоранты). Распространен одорант этилмеркаптан 
(С2Н5SН), реже применяются органические сульфиды и дисульфиды.  
ОДРИНА – старорусское название спального помещения (обычно приме-
нительно к монастырям), реже к древнерусскому дому.  
ОДС – аббревиатура от «объединенная диспетчерская система»; см. сис-
тема диспетчерская объединѐнная. 
ОДУ – очаг в алтайской конической юрте.  
ОЖАК – 1) световое отверстие в потолке традиционного балкарского 
жилища, одновременно служившее для выхода дыма от очага, который 
топился по-черному (без трубы наружу); 2) печная труба традиционного 
ногайского дома.  
ОЖИВА – см. нервюра диагональная.  
ОЖИДАНИЕ – в сетевом планировании – процесс, требующий расхода 
времени без затрат ресурсов.  
ОЖИДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ – предел, к которому стремится 
простое среднее арифметическое результатов равноточных измерений при 
неограниченном возрастании числа измерений. 
ОЖОГ ДРЕВЕСИНЫ – участок поверхности древесины, потемневший в 
результате воздействия высоких температур (частичного обугливания), 
возникающих при повышенном трении режущих инструментов непосред-
ственно о древесину.  
ОЗ – см. озы.  
ОЗАДОК – зимняя изба с сенями, примыкающая к двухъярусному двору в 
составе дома-двора или дома брусом.  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ – совокупность ландшафтных работ, связанных с созда-
нием зелѐных насаждений на определенной территории – посадка деревьев 
и кустарников, создание газонов и цветников, живых изгородей и т.п.  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ – декорирование вертикальных 
плоскостей зданий (обычно фасадов), парковых сооружений и специаль-
ных устройств (куполов, трельяжей и т.п.) в основном древовидными 
лианами и другими вьющимися (лазающими, ниспадающими) растения-
ми. Главная задача О.в. декорирование фасадов и стен зданий, защита их 
от перегрева, шума, пыли; О.в. включает также создание зеленых стен 
(изгородей) из стриженых кустарников и деревьев для изоляции отдель-
ных участков сада друг от друга или от внешнего окружения.  
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДОРОГИ – 1) работы по созданию лесных насаждений и 
посеву трав в полосе отвода, необходимых для защиты от снежных и 
песчаных заносов, ветровой и водной эрозии, для эстетического и архитек-
турно-художественного оформления дороги, а также работы по уходу за 
элементами озеленения; 2) собственно насаждения из деревьев и кустар-
ников, служащие для декоративных целей, защиты дорог от снежных и 
песчаных заносов, а также для укрепления откосов. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ – культивирование древесных, 
кустарниковых пород, видов трав на территории города для создания 
качественной искусственной среды обитания человека. 
ОЗЕЛЕНЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – комплекс работ по созданию 
и использованию зеленых насаждений в населенных пунктах.  
ОЗЕРО – природный водоѐм, заполненный в пределах озѐрной чаши 
(озѐрного ложа) водой и не имеющий непосредственного соединения с 
морем и, в отличие от рек, обладают замедленным водообменом (вода 
стоячая или слабопроточная). Каждое О. состоит из трех взаимосвязанных 
природных компонентов: 1) котловины – формы рельефа земной поверх-
ности, 2) водной массы с растворѐнными в ней веществами, 3) растений и 
животных, населяющих водоѐм. Котловины О. по происхождению делятся 
на тектонические, ледниковые, речные (старицы), приморские (лагуны и 
лиманы), провальные (карстовые, термокарстовые), вулканические (в 
кратерах потухших вулканов), завально-запрудные, искусственные (водо-
хранилища, пруды). По водному балансу О. делятся на сточные и бессточ-
ные; по химическому составу воды – на пресные и минеральные.  
ОЗЕРО БЕССТОЧНОЕ – озеро, не имеющее поверхностного стока или 
подземного отвода воды в соседние водосборы. Расход воды в 
О.б.происходит за счѐт испарения.  
ОЗЕРО САМОСАДОЧНОЕ – минеральное соляное озеро с высокой 
концентрацией солей. Воды О.с. называют рапой или рассолом, они пред-
ставляют собой растворы, близкие к насыщению, из-за чего возможны их 
кристаллизация и осаждение на дно. Многие О.с. – источник промышлен-
ной добычи различных солей.  
ОЗЁРО СТАРИЧНОЕ – см. старица. 
ОЗОКЕРИТ (воск горный) – минерал из группы нефтяных битумов, 
смесь твердых насыщенных углеводородов. Цвет жѐлтый, бурый, зелено-
ватый, твердость 1; плотность 0,85-1 г/см

3
.употребляется для пропитки 

тканей и древесины, в качестве сырья для парфюмерной и лакокрасочной 
промышленности.  
ОЗОН – аллотропная модификация кислорода (О3), бесцветный газ с 
резким запахом, tкип –112°C, сильный окислитель. При больших концен-
трациях разлагается со взрывом. Образуется из O2 при электрическом 
разряде (например, во время грозы) и под действием УФ-излучения (на-
пример, в стратосфере под действием УФ-излучения Солнца). Основная 
масса О. в атмосфере расположена в виде слоя (озоносферы) на высоте от 
10 до 50 км с максимумом концентрации на высоте 20-25 км. Этот слой 
предохраняет живые организмы на Земле от вредного влияния коротко-
волновой УФ-радиации Солнца. В промышленности О. получают дейст-
вием на воздух электрического разряда. Используют для обеззараживания 
воды и воздуха.  
ОЗОНАТОР – аппарат для синтеза озона, используемого для обогащения 
воздуха озоном, очистки посредством окисления органических и мине-
ральных загрязнений и для обеззараживания природных и сточных вод. О. 
применяется также в технологических процессах, нефтехимической, цел-
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люлозно-бумажной, микробиологической, пищевой, легкой промышлен-
ности, в цветной металлургии, машиностроении и сельском хозяйстве.  
ОЗОНИРОВАНИЕ – применение озона для проведения реакций окисле-
ния (главным образом для обработки воздуха и воды с целью их обеззара-
живания и устранения дурного запаха). 
ОЗОНИРОВАНИЕ ВОДЫ – процесс водоподготовки с целью дезин-
фекции (обеззараживания) воды, окисления отдельных ингредиентов 
(обычно органического вещества) и (или) удаления неприятного вкуса и 
(или) запаха. О. представляет собой добавление озона к питьевой воде или 
сточным водам путем их насыщения озонированным воздухом в специ-
альных резервуарах – стерилизаторах.  
ОЗОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА – насыщение воздуха озоном, проводи-
мое с помощью специальных устройств озонаторов в помещениях для 
переработки и хранения скоропортящихся продуктов (консервные, мясо-
перерабатывающие и другие заводы), иногда – в местах большого скопле-
ния людей.  
ОЗЫ – валообразные извилистые гряды высотой до нескольких десятков 
м, шириной от 100-200 м до 1-2 км и длиной (с небольшими перерывами) 
до нескольких десятков км, сложенные горизонтальными или, чаще, косо-
слоистыми пластами гравийно-галечного материала, содержащего при-
месь валунов. Образовались в результате отложения песка, гальки, гравия, 
валунов потоками талых вод, протекавших по промытым в теле покров-
ных ледников долинам и туннелям. Распространены в Швеции, Финлян-
дии и на Северо-Западе России.  
ОЙКОС – в Древней Греции – небольшой частный дом или одно из по-
мещений такого дома (обычно главная жилая комната с очагом).  
ОЙЮЛААХ СЭРГЭ – якутская коновязь с узорами.  
ОКАЙМЛЕНИЕ ДВОЙНОЕ – геральдическая фигура, внешний вид 
которой отражен в названии. Довольно распространенной разновидностью 
О.д. является О.д. с цветочным сопровождением по сторонам. 
ОКАЛИНА – продукт окисления поверхности металла при взаимодейст-
вии с внешней средой (обычно – результат газовой коррозии). О. как пра-
вило называют продукт окисления только железа и его сплавов. В широ-
ком смысле О. можно считать образующиеся на поверхности любого 
металла химические соединения его не только с кислородом, но и с др. 
окислителями, например серой, азотом и т.д.  
ОКАМЕНЕЛОСТИ (ископаемые остатки организмов) – остатки 
растений и животных (раковины, кости, водоросли, листья) прошлых 
геологических эпох или следы их жизнедеятельности, подвергшиеся 
полной минерализации и сохранившиеся в осадочных породах. По О., 
являющимся руководящими ископаемыми, определяют относительный 
возраст осадочных толщ земной коры.  
ОКАНТОВКА БРЕВНА – снятие части древесины сбеговой зоны бревен 
с одной, двух, трех или всех четырех сторон.  
ОКАТЫВАНИЕ (окомкование) – метод окускования пылевидной руд-
ной мелочи или тонкоизмельчѐнных концентратов, спекание которых 
затруднительно. О. состоит из двух стадий: получение сырых (мокрых) 
окатышей в результате слипания влажных частиц исходного сырья во 
вращающихся барабанах или грануляторах и упрочение окатышей (под-
сушка и обжиг).  
ОКАТЫШИ – продукт окатывания; комки рудных материалов сфериче-
ской формы крупностью 2-30 мм. Применяются в металлургии (например, 
железорудные О. – в доменном и сталеплавильном производствах).  
ОКЕАН (мировой океан) – непрерывная водная оболочка Земли, окру-
жающая материки и острова и обладающая общностью солевого состава. 
Занимает площадь 361,10 млн. км

2
 (объѐм 1340,74 млн. км

3
), что составля-

ет 70,8% земной поверхности (в Северном полушарии 66% поверхности, в 
Южном – 81%). Мировой О. делится материками на 4 океана: Тихий, 
Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый. Средняя глубина 
около 3700 м. По геоморфологическим и геологическим особенностям в О. 
выделяют: подводную окраину материков (шельф, материковый склон и 
материковое подножие), переходные зоны от океана к материку, в частно-
сти системы островных дуг; ложе О. и срединно-океанические хребты.  
ОКЕАНАРИУМ (океанарий) – бассейн с морской водой для содержания 
морских животных. Крупные О. построены в Сан-Франциско, Сан-Диего, 
Неаполе, Севастополе и др.  
ОКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛА – процесс взаимодействия кислорода с ме-
таллом (изделием), приводящий к возникновению оксидов. 
ОКИСЛЕНИЕ МЕТАЛЛА АНОДНОЕ – электрохимический способ 
получения неметаллического неорганического покрытия на металле, 
являющемся анодом.  
ОКИСЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО – 
дефект в виде окалины или пленки окислов на поверхности сварного 
соединения.  
ОКИСЬ УГЛЕРОДА (угарный газ) – ядовитый газ без цвета и запаха 
(СО2), образуется при неполном сгорании ископаемого топлива в условиях 
недостатка кислорода и при низкой температуре. Один из основных за-
грязнителей воздуха в городах. При вдыхании О.у. блокируется поступле-
ние кислорода в кровь, что вызывает головные боли, тошноту, а при высо-
ких концентрациях – смерть.  
ОККЛЮЗИЯ – поглощение газов твердыми металлами или расплавами с 
образованием твердых или жидких растворов или химических соединений 
(например, нитридов, гидридов).  
ОКЛАД ДВЕРНОЙ – простейшая горная деревянная крепь; трапецие-
видная крепежная конструкция в руднике в виде рамы, состоящей из 
стоек, лежня и верхняка (полный дверной оклад) или только из стоек и 
верхняка (неполный дверной оклад).  
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ «В РАМКУ» – способ оклейки стен обоями, при 

котором яркие (обычно одноцветные) полосы окружают панно.  
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ВНАХЛЁСТКУ – способ оклейки поверхностей 
обоями с напуском кромки одного полотнища на кромку другого.  
ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ ВПРИТЫК – способ оклейки поверхностей 
обоями с пригонкой кромок полотнищ друг к другу без напусков.  
ОКНО – светопрозрачное заполнение оконного проема, представляющее 
собой элемент стеновой или кровельной конструкции, предназначенный 
для сообщения внутренних помещений с окружающим пространством, 
естественного освещения помещений, их вентиляции, защиты от атмо-
сферных, шумовых воздействий. О. состоит из оконного проема с откоса-
ми, оконного блока, системы уплотнения монтажных швов, подоконной 
доски, деталей слива и облицовок.  
ОКНО-АККОРДЕОН – складное окно, особенности сдвигания (собира-
ния) которого напоминают механизм растягивания-сжимания гармони 
(аккордеона), что и отражено в названии. 
ОКНО АНГЛИЙСКОЕ – окно с одинарным остеклением, открываю-
щееся поднятием рамы отвесно вверх и фиксированием еѐ в этом положе-
нии. Типичное О.а. имеет переплѐт из некрупных квадратов.  
ОКНО БЕССТВОРНОЕ – окно без переплетов с закрепленным в короб-
ке стеклом.  
ОКНО БОЧАРНОЕ – тип окна, характеризующийся бочкообразной 
(цилиндрической) формой.  
ОКНО БРАМАНТОВО – арочное окно в прямоугольном обрамлении, 
завершенном сандриком.  
ОКНО БРОДЯЖКИНО – свойственные сибирским избам небольшое 
окно или ниша в нижней части стены, обращенной на улицу; сюда хозяева 
избы выставляли еду для нищих и беглых.  
ОКНО БУДКОЮ – см. окно-фонарь, фонарь. 
ОКНО «БЫЧИЙ ГЛАЗ» – горизонтальное или вертикальное окно 
овальной формы. В средневековой архитектуре стран Центральной и 
Северной Европы – чердачное окно, проем которого в крутой черепичной 
кровле имеет вытянутую и заостренную к углам форму, напоминающую 
глаз быка. В XVII-XVIII вв. О.«б.г.» стали называть окна в форме горизон-
тально расположенного овала.  
ОКНО ВЕЕРНОЕ – полукруглое по очертаниям окно, расположенное 
над дверью.  
ОКНО ВЕНЕЦИАНСКОЕ – см. окно серлианское.  
ОКНО ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ С ВОДООТВОДОМ – оконный проем 
для вентиляции с выступающими друг над другом планками. 
ОКНО ВЕРХНЕЕ – узкий горизонтальный проем для выхода дыма, 
сделанный в верхней части стены курной избы, черной варницы и т.д.  
ОКНО ВЕРХНЕПОДВЕСНОЕ – тип окна, конструктивные особенности 
которого отражены в названии.  
ОКНО ВОЛОКОВОЕ – небольшое вытянутое по горизонтали смотровое 
окно (горизонтальный проем), вырубленное в двух расположенных друг 
над другом бревнах деревянного сруба. О.в. закрывается (заволакивается) 
изнутри тесовой задвижкой, выполненной из доски.  
ОКНО ВЫПУСКНОЕ (окно выводное) – чердачное окно, выступаю-
щее вместе с боковыми стенками, соединенными покрытием из основного 
объема кровли.  
ОКНО ВЫСТУПАЮЩЕЕ – тип окна, внешний вид и расположение 
которого отражены в названии.  
ОКНО ГЛУХОЕ – окно, переплет которого не имеет открывающихся 
створок.  
ОКНО ДВОЙНОЕ – окно с двумя параллельными переплетами в общей 
или раздельных коробках.  
ОКНО ДЕРЕВЯННОЕ – конструкция, состоящая из оконной коробки и 
створок – подвижных, глухих или обоих видов. О.д. обычно имеет оди-
нарную или двойную систему рам с обычным стеклом. Выпускается с 
поворотным механизмом открывания. Может иметь как импостную, так и 
безымпостную конструкцию, для проветривания предусмотрена форточка.  
ОКНО ДЫМНОЕ – небольшое горизонтальное окно в верхней части 
курной избы, предназначенное для выхода печного дыма.  
ОКНО «ЕВРООКНО» – см. окно евростандарта. 
ОКНО ЕВРОСТАНДАРТА ДЕРЕВЯННОЕ – окно с остеклением одно- 
или двухкамерными стеклопакетами. Неглухие створки могут иметь пово-
ротный, откидной или поворотно-откидной механизмы открывания. О.е.д. 
обычно выпускают без форточек.  
ОКНО ЖАЛЮЗИЙНОЕ – оконный проем, закрытый планками вна-
хлест, обеспечивающими вентиляцию, не пропускающий капли дождя и 
солнечные лучи.  
ОКНО ЗАРЕШЕЧЕННОЕ – тип окна, в котором установлена решетка, 
выполняющая декоративные (деталь интерьера) либо охранные функции, 
исключая возможность проникновения в помещение или выхода из него 
через оконный проем.  
ОКНО ИТАЛЬЯНСКОЕ – арочное (полуциркульное) окно, разделенное 
на три части вертикальными перемычками, с более широкой средней 
частью (обычно арочной, выше боковых прямоугольных – т.н. полуокон). 
О.и. характерны для архитектуры Северной Италии в XVI-XVII вв., а 
также являются характерным элементом архитектуры русского класси-
цизма второй половины XVIII – начала XIX вв. См. также окно термаль-
ное, окно серлианское.  
ОКНО КОЛОДЧАТОЕ – цельная колода из четырех плотно связанных 
между собой брусьев.  
ОКНО КОМБИНИРОВАННОЕ – оконная рама, дополнительно уплот-
няемая в холодное время года и в непогоду.  
ОКНО КОРОБЧАТОЕ – тип выступающего окна.  
ОКНО КОСЯЩАТОЕ – см. окно красное. 
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ОКНО КРАСНОЕ – в русском деревянном зодчестве заполненное за-
стекленным переплетом окно деревянного дома, имеющее высоту не 
менее трех диаметров бревна в срубе, обрамленное мощными гладкими 
косяками, соединенными по углам; в отличие от волоковых окон О.к. 
более сложные, красивые и парадные.  
ОКНО КРОВЕЛЬНОЕ – окно для освещения чердака, прорезающее 
крышу.  
ОКНО ЛАНЦЕТНОЕ – тип окна, размещенного в оконном проеме со 
стрельчатой ланцетообразной аркой. 
ОКНО ЛЕЖАЧЕЕ – световые проемы прямоугольной, восьмиугольной 
либо овальной формы, у которых ширина явно больше высоты.  
ОКНО ЛЕНТОЧНОЕ – окно, ширина которого значительно превышает 
его высоту.  
ОКНО «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» – кровельное окно под плавным пологим 
изгибом черепичной поверхности.  
ОКНО-ЛЮНЕТ – большое полукруглое окно, непосредственно над 
прямоугольным проемом люнета. См. также см. люнет.  
ОКНО МАНСАРДНОЕ – окно, устанавливаемое в конструкции кровли 
под заданным углом к горизонтальной плоскости. Створка М.о. обычно 
фиксируется в двух положениях: либо в перевернутом – для удобства при 
мытье окна, либо в чуть приоткрытом, что позволяет проветривать поме-
щение при сильном ветре, не опасаясь, что окно захлопнется.  
ОКНО ОДИНАРНОЕ – окно с одним переплетом в одинарной коробке.  
ОКНО ОДНОСКАТНОЕ – выпускное окно с прямоугольной лицевой 
поверхностью.  
ОКНО ОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ – окно, переплет которого имеет откры-
вающиеся створки (в отличие от окна глухого).  
ОКНО ПАЛЛАДИЕВО – см. окно итальянское.  
ОКНО ПЕРЕДНЕЕ ВЕРХНЕЕ – тип чердачного окна, внешний вид и 
расположение которого отражены в названии.  
ОКНО ПОВОРОТНОЕ – тип окна, открывание которого происходит 
поворотом оконной рамы, закрепленной на петлях, а не иным способом 
(например, подъемом в вертикальной плоскости, откидыванием на 30-45º 
и т.п.) 
ОКНО ПОВОРОТНОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ – тип окна, открывание 
которого происходит в вертикальной плоскости путем подъема вверх 
рамы, проворачивающейся на петлях, расположенных на верхнем брусе 
рамы. 
ОКНО ПОВОРОТНОЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – тип окна, открывание 
которого происходит в горизонтальной плоскости путем поворота рамы на 
петлях, расположенных на боковой (правой или левой) стороне (брусе) 
рамы. 
ОКНО ПОДЪЕМНОЕ – тип окна, заимствованный англичанами из 
Голландии в конце XVII в., со скользящими по вертикали створками, 
снабженный подъемным блоком с грузом. 
ОКНО ПРОТИВОВЗЛОМНОЕ – окно, которое в закрытом и запертом 
состоянии в течение времени, определенного классом стойкости, выдер-
живает прилагаемые нагрузки и препятствует несанкционированному 
проникновению в защищаемое помещение. 
ОКНО ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – неоткрывающееся светопрозрачное 
заполнение проема строительной конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости.  
ОКНО ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМОЕ – окно, предназначенное для защи-
ты людей и имущества, находящихся внутри помещения, от поражающего 
воздействия выстрелов из стрелкового оружия.  
ОКНО ПЯТИКОЛОДНОЕ – см. окно итальянское.  
ОКНО РАЗДВИЖНОЕ – тип окна, открывание которого происходит 
путем раздвигания створок окна (рам) в стороны в плоскости переплета по 
специальным полозьям, а не поворотом этих створок на петлях, как в 
традиционной поворотном (распашном) окне.  
ОКНО РАМНОЕ – легкая вертикальная прямоугольная коробка с на-
кладными досками – наличниками, прикрывающими места стыка проема 
со стеной.  
ОКНО РАСПАШНОЕ – окно, створки которого при открывании пово-
рачиваются вокруг крайней вертикальной оси (стержня петли).  
ОКНО «РОЗА» – тип круглого окна с каменным переплѐтом в виде ради-
альных лучей в центре фасада романских и готических культовых постро-
ек Западной Европы XII-XV вв. (большое круглое окно в центре западного 
фасада храма). Узор каменных переплетов и цветные стекла витражей 
придают О.«р.» сходство с каменным цветком.  
ОКНО С НИЖНЕЙ ПОДВЕСНОЙ ФРАМУГОЙ – тип окна, конст-
руктивные особенности которого отражены в названии.  
ОКНО СДВОЕННОЕ – окно с двумя переплетами в одной плоскости, 
отделенными друг от друга вертикальными импостами.  
ОКНО САНСОВИНО – окно, в котором арка, завершающая проем, 
фланкирована трехчетвертными каннелированными колоннами с иониче-
скими капителями, несущими импосты.  
ОКНО СЕГМЕНТНОЕ – окно в виде части круга, значительно меньше, 
чем половина последнего.  
ОКНО СЕРЛИАНСКОЕ (окно венецианское) – 1) широкое окно с 
тремя проемами (трехарочное окно), часто встречающееся в английской 
неоклассической архитектуре XVIII в. и описанное в трудах итальянского 
художника, архитектора и теоретика искусства Себастьяно Серлио (1475-
1554); 2) двойное окно с колонкой посередине и двумя арочками наверху, 
объединенными одной общей аркой или треугольным фронтоном. Другое 
название – бифорий. В XV-XVI вв. такой тип оконного проема часто 
использовали в Италии, в архитектуре Венеции, отсюда название.  
ОКНО «СЛЕПОЕ» – прямоугольная ниша в стене, имитирующая окон-

ный проем. См. также ширинка.  
ОКНО СЛУХОВОЕ – вертикальное окно, выступающее из ската крыши 
или располагаемое в щипцовой стене. Разновидностями О.с. являются О.с. 
мансардное и О.с. «летучая мышь». О.с. предназначается для проветрива-
ния и освещения чердака.  
ОКНО СЛУХОВОЕ БАШЕННОЕ – тип узкого удлиненного окна, 
расположенного на крыше.  
ОКНО СЛУХОВОЕ ВАЛЬМОВОЕ – тип окна, расположенного на 
вальмовой крыше. О.с.в. обычно выполняет прежде всего функции венти-
ляции и, в меньшей мере, освещения помещения.  
ОКНО СКЛАДНОЕ – см. окно-аккордеон.  
ОКНО СМОТРОВОЕ ВОРОТ – часть полотна ворот, изготовленная из 
прозрачного материала.  
ОКНО СО ШТУЛЬПОМ – окно, с рамой без импоста, где створки име-
ют взаимодополняющий профиль и защелкиваются друг на друга при 
закрывании.  
ОКНО СТВОРЧАТОЕ – тип окна, имеющего остекленные открываю-
щиеся рамы – створки (в отличие от глухого, то есть неоткрывающеося 
окна)  
ОКНО СТОЛЯРНОЕ (столярка) – деревянное окно, имеющее одинар-
ную или двойную систему рам с обычным стеклом. Выпускается с пово-
ротным механизмом открывания. Может иметь как импостную, так и 
безымпостную конструкцию, для проветривания предусмотрена форточка.  
ОКНО ТЕРМАЛЬНОЕ – большое полуциркульное (полукруглое) окно с 
двумя вертикальными перемычками (часто –узкими простенками), разде-
ляющими его на три части примерно равной ширины. О.т. помещают в 
верхней части стен, у основания сводов и куполов. В XVII-XVIII вв. их 
считали происходящими из архитектуры древнеримских терм, отсюда 
название. О.т. получили распространение в архитектуре русского класси-
цизма, где их называли итальянскими.  
ОКНО ТРЕХАРОЧНОЕ – см. окно серлианское, 1.  
ОКНО ТРЕХСТВОРЧАТОЕ – тип окна, характеризующийся наличием 
трех открывающихся створок, что и отражено в названии.  
ОКНО ТРОЙНОЕ – 1) композиция из трех оконных проемов, разделен-
ных узкими простенками; 2) см. окно термальное.  
ОКНО ФИНСКОЕ – окно с двумя комплектами створок, скрепленных 
между собой с помощью специальной фурнитуры. В одной из створок 
установлен стеклопакет, в другой – обычное стекло. Иногда в межрамном 
пространстве могут быть установлены жалюзи, регулирующие световой 
поток.  
ОКНО-ФОНАРЬ (окно будкою) – окно с дополнительным остеклением 
боковых сторон (под прямым углом к лицевой), вместе с подоконной 
частью от пола, выдвинутое на кронштейнах перед фасадной плоскостью. 
См. также фонарь.  
ОКНО-ФОНАРЬ ПОЛУКРУГЛОЕ – тип окна, внешний вид, форма и 
конструктивные особенности которого отражены в названии.  
ОКНО ФРАНЦУЗСКОЕ (портфенетр) – широкое панорамное окно до 
пола. Выполняется со штульповым соединением или с раздвижными 
створками. В качестве остекления Ф.о. применяются стеклопакеты.  
ОКНО ФРОНТОННОЕ – выпускное окно с двускатным покрытием на 
отдельных стропилах.  
ОКНО ХОРОВ (окна хоров) – в храмовой архитектуре верхний ряд окон 
над крышами боковых нефов, а также весь уровень расположения этих 
окон.  
ОКНО ЧЕРДАЧНОЕ – см. люкарна. 
ОКНО ЭРКЕРНОЕ – тип выступающего окна, расположенного на части 
здания, выступающей из плоскости фасада на высоту одного или несколь-
ких этажей. См. также эркер. 
ОКНО ЭРКЕРНОЕ ВЕРХНЕЕ – эркерное окно, расположенное на 
крыше. 
ОКНО ЭРКЕРНОЕ ПОЛУКРУГЛОЕ – тип выступающего окна, форма 
и конструктивные особенности которого отражены в названии.  
ОКО ВСЕВИДЯЩЕЕ – элемент декоративного оформления церквей, 
символ христианского божества, имеющий вид треугольника, от которого 
расходятся лучи.  
ОКОВКА – ребро верхней горизонтальной доски ступени лестницы.  
ОКОЛОТОК – в царской России – 1) медицинский пункт при войсковой 
части; 2) подразделение городской полиции; 3) участок железной дороги с 
относящимися к нему службами; 4) часть города, пригород.  
ОКОМКОВЫВАНИЕ – см. окатывание. 
ОКОНЕЧНОСТЬ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО – нижняя треть 
геральдического щита, ограниченная сверху горизонталью.  
ОКОННИЦА – оконный переплет в виде металлической решетки со 
слюдяным или стеклянным заполнением. В древних постройках О. вы-
полнялась в виде доски с прорезанными в ней отверстиями.  
ОКОНТУРИВАНИЕ – построение контуров и определение границ 
месторождений, залежей полезных ископаемых, участков с различным 
качеством минерального сырья и инженерно-геологическими условиями 
по данным геологического изучения для рациональной отработки.  
ОКОНЦЕВАНИЕ ПРОВОДОВ – опрессовка, сварка, пайка концов 
проводов или крепление их болтовыми и трубчатыми сжимами, в резуль-
тате которых обеспечивается надѐжный электрический контакт и механи-
ческая прочность.  
ОКОНЧИНА – в древнерусской архитектуре – оконный переплет (окно) 
из узких полос (обычно железных), вставленных концами в деревянную 
раму и служащих опорой для кусочков слюды (реже – кожи, пергамента), 
которые закреплены замазкой и оловянными бляшками разной формы 
(«денежки», «репейки», «орлики»).  
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ОКОНЧИНА ПАИСНАЯ – оконный переплет с рыбьим пузырем вместо 
слюды или стекла.  
ОКОП – фортификационные сооружения, представляющие собой про-
стейшие полевые земляные укрепления, служащие огневыми позициями и 
простейшими укрытиями для личного состава и боевой техники. Различа-
ют О. одиночные, парные, на расчѐт или на отделение, пулемѐтные, ору-
дийные, танковые и др. Собственно О. возникли с появлением нарезного 
оружия и фугасных снарядов (впервые при обороне Севастополя в 1854-55 
гг. в виде различного рода ложементов); сооружения, возводившиеся до 
этого времени, нельзя назвать О. в современном смысле этого слова, так 
как в это время практиковались главным образом насыпные сооружения, 
типа редутов, реданов и насыпных батарей. Это вызывалось необходимо-
стью создать трудно преодолимую преграду для штурма и наиболее эф-
фективно поражать противника, наступавшего колоннами во весь рост 
человека (следовательно, прицельную линию необходимо было поднять 
выше). Единственное исключение представляли собой траншеи и апроши 
при осаде крепостей, предназначавшиеся в основном для приближения к 
крепости, а не для стрельбы. С середины ХХ в. нормальный О. – узкий 
брустверный О. для стрельбы стоя со дна рва.  
ОКОП АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ – заглубленная в землю на определенную 
глубину орудийная площадка, обнесенная невысоким бруствером. Служит 
для защиты от поражения орудийного расчета и лучшей маскировки ору-
дия. Для втаскивания и вытаскивания орудия позади устраивается аппа-
рель; в бруствере имеется открытая амбразура, а по сторонам – ровики для 
номеров и ниши для боеприпасов.  
ОКОП БЕЗБРУСТВЕРНЫЙ (бурский) – стрелковый окоп без брустве-
ра, при отрывке которого земля уносится и рассыпается в местных склад-
ках. Впервые был применен бурами в англо-бурскую войну 1899-1902 гг.  
ОКОП-ЗАСАДА – окоп, имеющий сверху сплошное легкое перекрытие, 
открывающееся для ведения огня при приближении противника. Приме-
нялись в I мировую войну 1914-18 гг. для открытия неожиданного огня; 
стали прототипом скрывающихся огневых точек (СОТ). 
ОКОП НАНОСНЫЙ – окоп, возведенный из наносного грунта на скали-
стых или мерзлых породах, а также на болотах. Обычно состоит из одного 
бруствера. Основные недостатки О.н. – отсутствие маскировки и легкость 
поражения с тыла осколками разорвавшихся мин и огнем с самолетов.  
ОКОП ОРУДИЙНЫЙ – см. окоп артиллерийский.  
ОКОП ПОЛНОЙ ПРОФИЛИ – широкий стрелковый окоп для стрель-
бы со ступеньки, позади которой можно было свободно ходить, не мешая 
стреляющим. О.п.п. использовались до 2-ой мировой войны, когда появ-
ление авиации, танков и массированного минометного огня заставило 
отказаться от них, как слишком широких и увеличивающих потери от 
авиаударов и минометного обстрела (т.к. в широкий окоп сверху попасть 
гораздо легче, чем в узкий).  
ОКОП СТРЕЛКОВЫЙ – простейшее земляное огневое сооружение; 
простейшее укрытие для стрелков, дающее удобную позицию для стрель-
бы, защищающее от настильного огня и наблюдения и дающее безопасное 
сообщение по фронту. По профилю О.с. делаются для стрельбы: а) лежа, 
б) с колена и в) стоя со дна рва. Всякий О.с. (за исключением бурского), 
состоит из бруствера и узкого рва. Передняя плоскость рва называется 
передняя крутость (или отлогость), задняя – задняя или тыльная крутость 
(отлогость) О.с., дно рва – дно О.с., проекция передней и тыльной круто-
стей на горизонтальную плоскость – заложение соответствующих круто-
стей. О.с., соединенные ходами сообщения, превращаются в траншеи. О.с., 
соединенные ходами сообщения, превращаются в траншеи.  
ОКОРКА – очистка от коры необработанных лесоматериалов (с хлыстов 
и материалов других сортиментов).  
ОКОСЯЧКА – деревянное обрамление проема по всему периметру.  
ОКРАИНА КОНТИНЕНТА АКТИВНАЯ – области перехода от конти-
нента к океану, приуроченные к границам литосферных плит и характери-
зующиеся активной эндогенной активностью, к ним приурочены области 
сейсмической активности и современного вулканизма. Среди О.к.а. выде-
ляются два типа: западно-тихоокеанский (островодужный) и восточно-
тихоокеанский (андский).  
ОКРАИНА КОНТИНЕНТА ПАССИВНАЯ – области перехода от 
континентов к океанам, представляющие собой непосредственное про-
должение континентальных блоков, затопленное водами морей и океанов. 
Они включают в себя шельф, континентальный склон и континентальное 
подножие и характеризуются отсутствием проявлений эндогенной актив-
ности.  
ОКРАИНА ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО – малой высоты оконеч-
ность геральдического щита; см. оконечность щита геральдического.  
ОКРАСКА – 1) (окрашивание) нанесение окрасочного состава (лакокра-
сочного материала) на окрашиваемую поверхность (как правило, равно-
мерными слоями, если иное не предусмотрено дизайнерским решением); 
2) расцветка, см. например, окраска древесины грибная.  
ОКРАСКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ – вид окраски, включающий 
очистку поверхности, одно-, или двукратное сплошную шпатлевку и 
огрунтовку со шлифованием, окраску за один-два раза с флейцеванием.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ – ненормально окрашенные равномерные по 
цвету участки в срубленной древесине, возникающие в результате разви-
тия химических и биохимических процессов, не вызывающих образование 
гнили и в большинстве случаев связанные с окислением дубильных ве-
ществ. О.д. распространяется вглубь древесины от торцов и боковых 
поверхностей (на торцах наблюдается в виде пятен разной величины и 
формы или сплошного поражения заболони, на боковых поверхностях – в 
виде вытянутых пятен, полос или сплошного поражения заболони). О.д. 
расположена обычно в поверхностных слоях древесины (1-5 мм). При 

высыхании лесоматериала О.д. часто в большей или меньшей степени 
выцветает. О.д. свойственна всем древесным породам, но в большей сте-
пени – хвойным.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ СВЕТЛАЯ – химическая или грибная забо-
лонная окраска, окрашивающая древесину в бледные тона, не маскирую-
щие ее текстуру.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ ТЕМНАЯ – химическая или грибная забо-
лонная окраска, окрашивающая древесину в густые тона, маскирующие ее 
текстуру.  
ОКРАСКА ГРИБНАЯ ЗАБОЛОННАЯ ГЛУБОКАЯ – заболонные 
грибные окраски, проникающие в древесину на глубину более 2 мм.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ ГРИБНАЯ ЗАБОЛОННАЯ ПОВЕРХНО-
СТНАЯ – заболонная грибная окраска, проникающая в древесину на 
глубину не более 2 мм.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ ГРИБНАЯ ЗАБОЛОННАЯ ПОДСЛОЙ-
НАЯ – заболонная грибная окраска, расположенная на некотором рас-
стоянии от поверхности сортимента.  
ОКРАСКА ДРЕВЕСИНЫ ХИМИЧЕСКАЯ – ненормально окрашен-
ные, равномерные по цвету участки в срубленной древесине, возникаю-
щие в результате развития химических и биохимических процессов, в 
большинстве случаев связанные с окислением дубильных веществ. Распо-
ложены обычно в поверхностных слоях древесины (1-5 мм). При высыха-
нии О.х. часто в большей или меньшей степени выцветает.  
ОКРАСКА ИРИЗИРУЮЩАЯ – радужная окраска.  
ОКРАСКА ПРОСТАЯ – вид окраски, включающий очистку поверхно-
сти, частичную подмазку, огрунтовку, шлифование и окраску за один-два 
раза.  
ОКРАСКА СПЕЦИАЛЬНАЯ – окраска составами, придающими окра-
шенным поверхностям огнезащитные, кислотостойкие, антикоррозионные 
и диэлектрические свойства.  
ОКРАСКА ТРАФАРЕТНАЯ – нанесение на окрашенную поверхность 
через трафарет повторяющегося рисунка.  
ОКРАСКА УЛУЧШЕННАЯ – вид окраски, включающий очистку 
поверхности, сплошную шпатлевку, две огрунтовки со шлифованием и 
окраску за один-два раза со шлифованием.  
ОКРАСКА ФАСАДА – часть отделочных фасадных работ, заключаю-
щаяся в нанесений красочного слоя на подготовленную поверхность фаса-
да (малярные работы). Может выполняться как сплошная О.ф., так и окра-
ска отдельных его деталей (например, лепнины).  
ОКРАСКА ЭМУЛЬСИОННАЯ – окраска составами на основе водорас-
творимых эмульсий.  
ОКРАШИВАНИЕ – см. окраска.  
ОКРАШИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ – обработка анодно-окисного покры-
тия металла заполнением пор красителем.  
ОКРУГ – в ряде государств (например, в Исландии, Португалии) админи-
стративно-территориальная единица; в РФ О. обычно называют различные 
временные образования (избирательный О.) или территориально-
структурные подразделения Министерства обороны (военный О.).  
ОКРУГ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ – территория, на которой действует 
учреждение юстиции, осуществляющее государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. О.р. создаются субъекта-
ми РФ в границах, как правило, совпадающих с границами администра-
тивно-территориальных единиц.  
ОКСИД (окисел) – соединение различных химических элементов с ки-
слородом. О. делятся на солеобразующие и несолеобразующие (например, 
NO). Солеобразующие бывают основными (СаО), кислотными (SO3) и 
амфотерными (ZnO) – их гидраты являются соотв. основаниями, кислота-
ми или проявляют амфотерность.  
ОКСИД АЛЛЮМИНИЯ (глинозем) – белое кристаллическое вещество, 
А12О3, нерастворимое в воде, tпл 2050°С. Встречается в природе в виде 
минералов корундов. О.а. – сырье, для получения алюминия; производится 
из содержащих алюминий руд, преимущественно бокситов; используется 
как абразивный материал, адсорбент и катализатор, в производстве огне-
упорных материалов, синтетические монокристаллы – рабочие тела лазе-
ров, детали точных механизмов, ювелирные камни. Пористый алюмогель 
– адсорбент и катализатор.  
ОКСИД ХРОМА – Cr2O3 с небольшим количеством примесей водорас-
творимых солей. Представляет собой пигмент темно-зеленого цвета, ус-
тойчив к воздействию щелочей, кислот и повышенных температур. Полу-
чают О.х. путем нагревания смеси хромпика с каким-либо восстановите-
лем (например, древесным углем).  
ОКСИДИРОВАНИЕ – обработка основного покрываемого металла и 
(или) покрытия химическим или электрохимическим способом, в резуль-
тате которой на его поверхности образуется оксидная пленка, предохра-
няющая изделие от коррозии. В ряде случаев оксидная плѐнка играет не 
только защитную (пассивирование), но и технологическую или декоратив-
ную роль (например, воронение).  
ОКСИДИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ – то же, что аноди-
рование; см. анодирование. 
ОКСИТЕНК – сооружение для биологической очистки сточных вод с 
применением аэрации чистым кислородом или воздухом, обогащенным 
кислородом.  
ОКТАГОН (восьмигранник) – форма плана небольших декоративных 
построек в классической традиции, представляющая собой восьмигранное 
сооружение (восьмиугольный объем с равными гранями), обычно пере-
крываемое восьмигранным же шатровым покрытием. Восьмигранными 
строили баптистерии; в русской архитектуре О. назвался восьмерик.  
ОКТАСТИЛЬ – 1) классический портик с восемью колоннами; 2) тип 
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древнегреческого храма, имеющего на переднем и заднем фасадах по 
восемь колонн.  
ОКТОГЕН – высокобризантное взрывчатое вещество, аналог гексогена; 
белые кристаллы. Теплота взрыва 4,3 MДж/кг, термостоек. Применяется в 
горном деле в зарядах специального назначения при повышенной темпе-
ратуре окружающей среды (например, при простреливании нефтяных 
скважин на большой глубине).  
ОКУЛЮС (опейон) – см. опейон. 
ОКУЛЯР – часть зрительной трубы геодезического прибора, располо-
женная непосредственно перед глазом наблюдателя. О. служит для рас-
сматривания изображения, образуемого объективом. 
ОКУНАНИЕ – нанесение защитных или декоративных покрытий путем 
погружения изделий в ванну с соответствующим жидким составом.  
ОЛИВИН – породообразующий минерал, силикат магния и железа, про-
межуточный член изоморфного ряда форстерит – Mg2SiO4 – фаялит 
Fе2SiO4 – тефроит Mn2SiO4. Цвет от желто- до буро-зеленого. Твердость по 
минералогической шкале 6,5-7; плотность 3,2-4,4 г/см

3
. Прозрачный золо-

тисто-зеленый О. – хризолит – драгоценный камень. Форстерит – сырьѐ 
для огнеупоров. 
ОЛИГОМЕР – вещество, молекулы которого содержат составные звенья, 
соединенные повторяющимся образом друг с другом, комплекс свойств 
которого изменяется при добавлении или удалении одного или нескольких 
составных звеньев. 
ОЛИФА – жидкое плѐнкообразующее вещество, получаемое из высы-
хающих растительных масел или некоторых искусственных продуктов 
(жирных алкидных смол), которые после отвердения в тонких слоях обра-
зуют прочные и эластичные покровные плѐнки. Применяют как связую-
щее вещество в масляных красочных составах, а также для разбавления 
красок, изготовления грунтовок, шпатлѐвок, замазок, для покрытия и 
пропитки дерева, штукатурки и др. О. является пожаро- и взрывоопасным 
материалом.  
ОЛИФА ИСКУССТВЕННАЯ – пленкообразующие вещества, получае-
мые из непищевых продуктов и, в отличие от натуральных или полунату-
ральных олиф, не содержат растительных масел или могут содержать их 
не более 30% по массе. Наибольшее распространение в строительстве 
получили алкидные О.и.: глифталевая, пентафталевая, состоящие из 50% 
алкидной основы и 50% уайт-спирита, олифа-синтоль и олифа-карбоноль. 
Эти О.и. предназначаются для изготовления масляных и алкидных кра-
сочных веществ, а также используются при разбавлении густотертых 
красок до малярной консистенции.  
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ – пленкообразующее вещество, получаемое 
из высыхающего растительного масла (льняного, конопляного, тунгового 
и т.д.) путем его термической обработки («варки», т.е. нагрева до темпера-
туры 160-270ºС) при непрерывном перемешивании и продувании (через 
масло) воздуха. О.н. применяется в строительстве для получения высоко-
качественных красочных веществ; окраски металлических конструкций, 
оконных переплетов зданий, приготовления оконной замазки и т.п., однако 
главным образом при производстве лакокрасочных материалов.  
ОЛИФА ПОЛУНАТУРАЛЬНАЯ – вязкие продукты термообработки 
(«варки») при температуре до 300ºС некоторых полувысыхающих и невы-
сыхающих растительных масел – подсолнечного, соевого или хлопкового. 
Различают следующие виды О.п.: олифа-оксоль, оксоль-
полимеризованная, оксоль-смесь. О.п. содержат до 45% органических 
растворителей и позволяют экономить исходные масла. Имеют более 
широкое применение в строительстве, чем другие виды олиф. Пленки 
затвердевших О.п. отличаются меньшей эластичностью, быстрым старе-
нием и меньшей долговечностью, чем пленки натуральных олиф.  
ОЛИФА СИНТЕТИЧЕСКАЯ – см. олифа искусственная. 
ОЛОВЕННИКИ – балясины в форме кувшинчика.  
ОЛО ЯК – см. эскэ эй.  
ОЛЫМБАЛ – лавка вдоль боковой и передней стен в традиционной 
марийской избе.  
ОЛЬХА (Alnus sp.pl.) – используемое для производства строительных 
материалов и изделий дерево семейства березовых. Произрастает во всей 
Европе, в Малой Азии и Северной Африке; в северной и средней частях 
бывшего Союза (встречается в Крыму и на Кавказе). Заболонь и зрелая 
древесина О. отличаются мало: они светлые (почти белые) или имеют 
красновато-оранжевый оттенок; в центральной части ствола часто встре-
чаются коричневые участки. Под воздействием воздуха древесина О. 
темнеет. Структура древесины тонкая, равномерная. В сушке О. – одна из 
самых устойчивых к деформации пород. О. мало устойчива к грибкам и 
вредителям, но хорошо поддается импрегнированию. Объемный вес 0,50, 
предел прочности при сжатии вдоль волоком 35 МПа, плотность 0,42-0,64 
г/см

3
, твердость невысокая. Легкая и мягкая древесина широко применяет-

ся для столярных и токарных работ, изготовления фанеры и т.д.  
ОМБРИЙ – шкаф или ниша для хранения священных сосудов в храме.  
ОММЕТР – прибор для непосредственного измерения электрических 
активных (омических) сопротивлений; разновидности О. – мегомметры, 
тераомметры и т.д.  
ОМОЛОГАЦИЯ – приведение технических характеристик товара в 
соответствии со стандартами страны-импортера.  
ОМШАНИК (зимовник) – помещение для зимнего содержания пчели-
ных семей в районах с холодным климатом. О. располагают на сухом 
участке с небольшим склоном, защищенном от ветра. О. делают непрони-
цаемым для дневного света и постороннего шума, недоступным для гры-
зунов. В зависимости от рельефа местности и уровня грунтовых вод строят 
О.: наземные, полуподземные и подземные. Стены деревянные, кирпич-
ные, бетонные, бутобетонные; пол двухслойный: снизу слой (300 мм) 

жирной глины, сверху сухой песок (100 мм). Дверь утепляют войлоком; 
чердачные перекрытия из нескольких слоев: поверх балок накат из пла-
стин, затем слой глины, песок с битым стеклом, утеплитель из глиноорга-
нической смеси и сухая земля. Высота О. 2,5-3 м. Вентиляция О. приточно-
вытяжная. Летом О. дезинфицируют, песок с пола выносят для просушки, 
стены белят. Двери О., вентиляционные отверстия и люки летом держат 
открытыми.  
ОНДУЛИН – волнистый листовой кровельный материал с волокнистым 
наполнителем, не содержащий асбеста.  
ОНДУФЛЕШ – многослойный изоляционный материал: верхний слой – 
защитно-декоративная плѐнка из алюминиевой или медной фольги; сред-
ний – битумное связующее с полимером (термоэластопластом); нижний – 
предохранительная полиэтиленовая плѐнка.  
ОНИКС – минерал, ленточно-полосчатая разновидность агата. Различают 
собственно О. (агатовый О.) – белые и чѐрные слои; карнеол-О. (сердоли-
ковый О.) – красные и белые слои; сардоникс; халцедон-О. – белые и 
серые слои. Поделочный камень.  
ОНИТЕКС – теплозвукоизоляционный материал, представляющий собой 
нетканое полипропиленовое полотно. Средняя плотность – 0,15-0,18 г/см

3
, 

теплопроводность – 0,035 Вт/(м•К), долговечность – не менее 50 лет, 
W=2%. Производится в виде рулонов или матов. Предназначен для изоля-
ции ограждающих конструкций.  
ОНТП – аббревиатура от «отраслевые нормы технологического проекти-
рования».  
ОПАК – высший сорт фаянса, похожий на фарфор; черепок О. порист и не 
просвечивает. 
ОПАЛ – минерал подкласса гидроксидов, SiO2 ×x nН2О; аморфный. Твер-
дость 5-6,5; плотность 1,9-2,3 г/см

3
. Благородный О. (огненный О.) с ра-

дужной игрой цветов – драгоценный камень. По происхождению осадоч-
ный, гидротермальный. Из О. состоят диатомит, трепел и опока – сырьѐ 
для цемента, наполнители и т.п. О. вступает в реакцию со щелочами и 
вызывает разрушение бетона.  
ОПАЛУБКА – совокупность элементов и деталей, предназначенных для 
образования формы монолитных бетонных или железобетонных конст-
рукций и сооружений, возводимых на строительной площадке. О. изготов-
ляется из дерева, металла, фанеры, железобетона, пластмасс и др. материа-
лов. Наиболее распространены разборно-переставная, объемно-блочная и 
скользящая (подвижная). Выбор типа О. определяется характером бетони-
руемых конструкций (сооружений), соотношением их геометрических 
размеров, принятой технологией производства работ, климатическими 
условиями.  
ОПАЛУБКА БЛОЧНАЯ – опалубка в виде пространственной каркасной 
конструкции, переставляемая при бетонировании из одного положения в 
другое с помощью грузоподъемного крана.  
ОПАЛУБКА ГРЕЮЩАЯ – опалубка, снабженная нагревателями и 
обеспечивающая на поверхности соприкосновения с бетоном требуемую 
температуру.  
ОПАЛУБКА ИНВЕНТАРНАЯ – опалубка, элементы которой изготов-
ляют из прочных долговечных материалов, что обеспечивает высокую 
степень их оборачиваемости.  
ОПАЛУБКА КАПИЛЛЯРНАЯ – опалубка, предназначенная для паро-
прогрева, где пар пропускается по узким вертикальным каналам – капил-
лярам, выполненным в щитах опалубки со стороны, обращенной к бетону; 
используется для прогрева вертикально расположенных элементов.  
ОПАЛУБКА КАТУЧАЯ – опалубка, перемещаемая на роликах в гори-
зонтальном направлении по мере бетонирования и приобретения бетоном 
прочности, допускающей распалубливание.  
ОПАЛУБКА МЕЛКОЩИТОВАЯ – разновидность опалубки из щитов 
небольших размеров преимущественно дня единичных конструкций или 
конструкций сложной конфигурации.  
ОПАЛУБКА МОДУЛЬНАЯ – опалубка из щитов определенных разме-
ров, используемая при бетонировании монолитных и сборных конструк-
ций.  
ОПАЛУБКА НЕСЪЕМНАЯ (опалубка конструкционная) – опалубка, 
остающаяся в теле конструкции после бетонирования и становящаяся ее 
неотъемлемой частью. Наиболее распространенный вид О.н. –  полипро-
пиленовые формы, выполняющие функции традиционной опалубки. 
После затвердевания залитого в них бетона О.н. не демонтируется, а оста-
ется на месте, выполняя функции теплоизоляционного материала.  
ОПАЛУБКА ОБЪЕМНАЯ (блок-форма) – блочная опалубка, одновре-
менно являющаяся формой для вертикальных и горизонтальных конст-
рукций.  
ОПАЛУБКА ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ – опалубка, изго-
товляемая на месте строительства для одноразового использования.  
ОПАЛУБКА ПОДВЕСНАЯ – опалубка, подвешиваемая к арматуре 
бетонируемых конструкций или к несущим элементам каркаса сооруже-
ния.  
ОПАЛУБКА ПОДЪЕМНО-ПЕРЕСТАВНАЯ – опалубка, состоящая из 
щитов, специальных креплений и приспособлений для отрыва от бетона, 
подъема и перестановки и применяемая для бетонирования сооружений 
переменного сечения: дымовых труб, градирен и т.п.  
ОПАЛУБКА РАЗБОРНО-ПЕРЕСТАВНАЯ – опалубка, состоящая из 
отдельных элементов небольшого размера массой до 50 кг, в том числе 
щитов площадью до 1 м

2
, что позволяет осуществлять монтаж и демонтаж 

опалубки вручную или собирать из элементов крупные блоки, монтируе-
мые грузоподъемным краном.  
ОПАЛУБКА СКОЛЬЗЯЩАЯ – инвентарная опалубка, щиты которой с 
помощью специальных домкратов в процессе бетонирования непрерывно 
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поднимаются скольжением вверх с помощью домкратов совместно с 
подмостями, освобождая при подъеме затвердевший бетон (по достиже-
нии им прочности 5 кг/см

2
). О.с. используется обычно для возведения 

монолитных вертикальных конструкций большой высоты.  
ОПАЛУБКА СТАБИЛИЗИРУЮЩАЯ – элемент оборудования непре-
рывного безопалубочного формования, примыкающий к вибрирующей 
его части с длиной, определяемой зоной затухания колебаний в смеси, с 
целью сохранения формы изделия.  
ОПАЛУБКА-СТОЛ – пространственная рамная конструкция, состоящая 
из системы опорных балок и палубы, имеющая снизу регулировочные 
шпиндели и колесные узлы. Предназначена для возведения монолитных 
перекрытий.  
ОПАЛУБКА УТЕПЛЕННАЯ – опалубка с теплоизоляционным слоем, 
защищающим бетон от промерзания во время твердения.  
ОПАЛУБКА ЩИТОВАЯ – опалубка из щитов или панелей, в которых 
объединены в единое целое с обшивкой поддерживающими ее ребрами и 
прогонами.  
ОП-АРТ (оптическое искусство) – неоавангардистский вариант абст-
рактного искусства в европейской и американской живописи и графике 
1940-90-х гг. (основатель – В. Вазарели  во Франции). Ритмические комби-
нации однородных геометрических фигур, линий и цвета создают иллю-
зию движения; декоративные эффекты используются также в прикладном 
и оформительском искусстве, промышленной графике, плакате. 
ОПАСАНИЕ (опасань) – открытая галерея на столбах, огибающая цер-
ковь, колокольню или хату (в юго-западных говорах).  
ОПАСНОСТЬ – реальный или потенциальный источник вреда, возмож-
ность возникновения процессов или явлений, влекущих нанесение вреда 
жизни или здоровью людей, причинение материального ущерба и разру-
шительное воздействие на окружающую атмосферу. Понятие «О.» приме-
няют в общем сочетании с другими понятиями, которые связаны с ожи-
даемым вредом: О. электроудара, О. удара, О. отравления, О. пожара и т.д.  
ОПАСНОСТЬ АНТРОПОГЕННАЯ – опасность, исходящая от людей, 
вызванная их непреднамеренными действиями (ошибки, неправильное 
использование оборудования и др.), бездействием или злонамеренными 
действиями (хищение, саботаж, диверсия, нападение, терроризм).  
ОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – состояние, при 
котором создалась или вероятна угроза возникновения поражающих 
факторов и воздействий источника чрезвычайной ситуации на население, 
объекты народного хозяйства и окружающую природную среду в зоне 
чрезвычайной ситуации.  
ОПАСНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА – возможность потери 
жизни (или получения увечий) и/или повреждения собственности огнем.  
ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНАЯ – ситуация, характеризующаяся 
присутствием угроз различного типа или недопустимого риска возникно-
вения ущерба.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ВЕЩЕСТВ (пожароопасность веществ) 
– совокупность свойств, характеризующая способность веществ (материа-
лов) к возникновению и распространению горения, образованию опасных 
факторов пожара.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ЗДАНИЯ – состояние объекта, характери-
зуемое вероятностью возникновения пожара и значением ожидаемого 
ущерба.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ИЗДЕЛИЯ – свойство изделия, характери-
зующее возможность образования опасных факторов пожара в случае его 
отказа либо при нарушении режима эксплуатации.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – 
свойство (или совокупность свойств) строительной конструкции (материа-
ла), влияющее на развитие и образование опасных факторов пожара, спо-
собствуя их возникновению.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ОБЪЕКТА – состояние объекта (помеще-
ния, здания, пожарного отсека и т.п.), характеризуемое вероятностью 
возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ПРОИЗВОДСТВА – степень опасности 
возникновения пожара на производстве, использующем вещества, способ-
ные при определѐнных условиях воспламеняться и гореть.  
ОПАСНОСТЬ ПОЖАРНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – классификаци-
онный признак пожарной опасности здания, сооружения или их части в 
зависимости от их функционального назначения, а также возраста, физи-
ческого состояния и количества находящихся в них людей.  
ОПАСНОСТЬ ТЕХНОГЕННАЯ – состояние, внутренне присущее 
технической системе, промышленному или транспортному объекту, реа-
лизуемое в виде поражающих воздействий источника техногенной чрез-
вычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникно-
вении, либо в виде прямого или косвенного ущерба для человека и окру-
жающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объектов.  
ОПАСНОСТЬ ТРАВМЫ (травмоопасность) – источники возможных 
травм или вреда здоровью. Термин О.т. применяется в сочетании с други-
ми понятиями, которые связаны с ожидаемыми травмами или вредом для 
здоровья: опасность электроудара, ушибом (контузией, защемлением), 
опасностью из-за ножниц, опасность отравления и т.д.  
ОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – возможность ухудшения показа-
телей качества природной среды (состояний, процессов) под влиянием 
природных и техногенных факторов, представляющих угрозу экосистемам 
и человеку.  
ОПЕЙОН (опеон, окулюс) – круглое отверстие в перекрытии здания, в 
частности в щелыге купола. В древности (например, в ранней античности 
такие отверстия устраивали для выхода дыма от очага (см. мегарон), позд-
нее оно стало использоваться как световое, а также имело символическое 

значение.  
ОПЕРАТОР – специалист, управляющий с пульта работой сложного 
оборудования (устройства), например буровой установкой или ЭВМ. 
Например, О. крана грузоподъемного – лицо, работающее на грузоподъ-
емном кране, имеющем управление с пола, или управляющее краном с 
автоматизированной системой управления. 
ОПЕРАЦИЯ – отдельное, чаще простое действие любого процесса.  
ОПЕРАЦИЯ ПОВЕРКИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ – совокупность 
действий, приемов по определению (контролю) конкретной метрологиче-
ской характеристики средств измерения в процессе их поверки. 
ОПЕРАЦИЯ РАБОЧАЯ – см. операция технологическая. 
ОПЕРАЦИЯ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ – процедура, посредством кото-
рой права на недвижимость устанавливаются, изменяются, передаются и 
прекращаются. О.с.н. должны совершаться в соответствии с действующи-
ми законами; основные О.с.н.: купля-продажа, обмен, лизинг, сублизинг, 
аренда, субаренда, ипотека, рента, управление, приватизация. 
ОПЕРАЦИЯ СБОРОЧНАЯ – технологическая операция установки и 
образования соединений составных частей заготовки или изделия.  
ОПЕРАЦИЯ СИСТЕМНАЯ ОХРАННОЙ СИСТЕМЫ – одно из 
действий, которые могут происходить с охранной системой: взятие под 
охрану, снятие с охраны, начало и конец интервала задержки, пожарная 
тревога или вторжение, отключение сетевого питания, информирование об 
отказе радиоприемника, недопустимом снижении напряжения на аккуму-
ляторной батарее, нарушении связи с радиодатчиком, близкое недопусти-
мое снижение питания радиодатчика и целый ряд других.  
ОПЕРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – основная составляющая техно-
логического (строительного) процесса, его технологически однородный и 
организационно неделимый элемент (законченная часть), обеспечиваю-
щий создание первичной продукции. О.т. представляет собой совокуп-
ность нескольких рабочих приемов, объединенных в определенной после-
довательности в часть технологического процесса, выполняемую на одном 
рабочем месте, постоянным составом рабочих при неизменном составе 
предметов и орудий труда и состоит из совокупности однородных рабочих 
движений. О.т. охватывает все действия по выполнению технологически 
однородной части трудового процесса, в результате чего происходит 
только одно технологическое изменение предметов труда, выполненное 
при одном режиме работы, неизменном оборудовании и инструменте. О.т. 
– основная расчѐтная единица для определения производительности, 
планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда.  
ОПЕРАЦИЯ ТРУДОВАЯ – комплекс технологически связанных трудо-
вых приемов, направленных на получение определенного количества 
первичной продукции, необходимой для осуществления трудового про-
цесса. Выполняется над одним предметом труда, на одном рабочем месте, 
постоянным составом исполнителей и средствами труда (например, очист-
ка места установки панели, временное закрепление панели и т.п.).  
ОПЕЧЕК – каменное или деревянное основание печи (деревянный по-
мост печи, конструктивно прочно связанный со стяжками брусьями-
воронцами).  
ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ – мелкие древесные частицы, образующиеся в 
процессе распиловки древесины в виде отходов.  
ОПИРАНИЕ СВОБОДНОЕ – опирание без закрепления, препятствую-
щего перемещению опираемого элемента только в сторону опоры.  
ОПИСАНИЕ – функция научного исследования, состоящая в фиксирова-
нии результатов опыта (эксперимента или наблюдения) с помощью опре-
деленных систем обозначения, принятых в науке.  
ОПИСАНИЕ ЗОНЫ – термин программирования охранной сигнализа-
ции, обозначает атрибуты любой зоны, хранящиеся в памяти контрольной 
панели (т.н. «коды отчетов о тревоге»): тип зоны (пожарная, внутреннего 
объема, периметра, входа-выхода и пр.), номер раздела (для панели, допус-
кающей деление на разделы), вид рапорта на центральную станцию, рас-
положение зоны (аппаратная, адресная, радиозона и т.п.) и подраздел 
радиозоны (в случае если радиодатчик имеет более одной зоны). О.з. 
вводятся в режиме программирования.  
ОПИСАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ – отражение и характеристика не-
движимости в регистрационных документах. О.н. требуется для определе-
ния материального объекта недвижимости, установления границ участка 
недвижимости, вычисления его площади, характеристики положения 
участка по отношению к соседним и при передаче титула от одного собст-
венника к другому. В юридическом смысле О.н. необходимо для полного 
определения прав собственности, например, прав на использование над-
земного пространства, воды или ископаемых ресурсов. О.н. – основа для 
выделения объекта оборота на рынке недвижимости, и должно точно 
отражать состав недвижимого имущества с учетом его составляющих.  
ОПИСТОДОМ (постикум) – в древнегреческом храме – помещение 
(«дальний зал»), расположенное за наосом и отделенное от него стеной. 
Иногда между наосом и О. располагалось еще одно помещение – адитон. 
Вход в О. находился с задней стороны храма. Нередко О. служил храни-
лищем. Римское название – постикум.  
ОПЛАТА ТРУДА – форма и порядок исчисления и выплаты денежного 
вознаграждения за труд. Существует две основных формы О.т. – сдельная 
и повременная и целый ряд их вариаций и комбинаций.  
ОПЛАТА ТРУДА АККОРДНАЯ – оплата, которая производится на 
основании заранее подготовленных калькуляций на определенный ком-
плекс работ или на единицу объема работ.  
ОПЛАТА ТРУДА БЕЗНАРЯДНАЯ – заработная плата начисляется 
бригадам и звеньям от стоимости выполненных работ, исходя из почасо-
вой оплаты труда и в соответствии с квалификацией работника.  
ОПЛАТА ТРУДА ПОВРЕМЕННАЯ – форме оплаты труда, при кото-
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рой оплата производится за фактически отработанное время в соответст-
вии с установленной ставкой или тарифным коэффициентом. При О.т.п. 
заработок рабочему начисляется в соответствии с его тарифной ставкой 
(исходя из присвоенного квалификационного разряда) или окладом за 
фактически отработанное время. В рамках О.т.п. различают две ее системы 
– простую повременную и повременно-премиальную.  
ОПЛАТА ТРУДА ПОВРЕМЕННАЯ ПРОСТАЯ – система оплаты 
труда, при которой размер заработной платы рабочего зависит от тариф-
ной ставки, соответствующей присвоенному квалификационному разряду, 
или от оклада и отработанного им рабочего времени.  
ОПЛАТА ТРУДА ПОВРЕМЕННО-ПРЕМИАЛЬНАЯ – система опла-
ты труда, при которой работник сверх заработка по тарифной ставке (ок-
ладу) за фактически отработанное время дополнительно получает премию 
за достижение определенных количественных и качественных показате-
лей. В зависимости от задач, которые решаются в каждом отдельном 
случае, рабочие-повременщики могут премироваться: за экономию мате-
риальных ценностей (материалов, топлива, электроэнергии и т.д.); за 
выполнение нормированных заданий. См. также премирование.  
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ – форма оплаты труда, при которой 
заработок рабочего начисляется за каждую единицу произведенной про-
дукции или выполненного объема работ по сдельным расценкам, которые 
рассчитываются исходя из тарифной ставки, соответствующей разряду 
данного вида работ и установленной нормы выработки (времени). Приме-
нение О.т.с. возможно только при условии, что: имеются количественные 
показатели выработки, правильно отражающие затраты труда и возмож-
ность применить их с достаточной точностью; рабочим созданы реальные 
возможности увеличить выпуск продукции (объем выполненных работ) по 
сравнению с установленными нормами; существует необходимость уве-
личивать объем производства или выполняемых работ на данном рабочем 
месте; выяснена эффективность затрат на организацию нормирования 
труда и точный учет изготовленной продукции или выполненного объема 
работ; обеспечен рост выработки вследствие О.т.с., исключающий ухуд-
шение качества продукции, нарушение технологии производства и правил 
техники безопасности. О.т.с. в зависимости от способа учета выработки и 
применяемых видов дополнительного поощрения (премии, повышенные 
расценки) подразделяется на системы: прямую сдельную, сдельно-
премиальную, аккордно-сдельную, каждая из которых может быть инди-
видуальной или коллективной (бригадной).  
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ ПРЯМАЯ – оплата по расценкам за 
единицу произведенной продукции или фактически выполненный объем 
работ в соответствии с присвоенными разрядами и трудовым участием. 
Конкретный размер О.т.с.п. определяется делением тарифной ставки 
разряда работы на соответствующую норму выработки или умножением 
тарифной ставки разряда работы на соответствующую норму времени. 
Общий заработок рассчитывается путем умножения сдельной расценки на 
количество произведенной продукции за расчетный период.  
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНО-АККОРДНАЯ – система оплаты труда, 
при которой расценка устанавливается на весь объем работы, а не на от-
дельную операцию. Размер аккордной оплаты определяется на основе 
действующих норм времени (выработки) и расценок, а при их отсутствии 
– на основе норм и расценок на аналогичные работы. Обычно при О.т.с.-а. 
рабочие премируются за сокращение сроков выполнения заданий, что 
усиливает стимулирующую роль этой системы в росте производительно-
сти труда. Величина сдельной заработной платы зависит от выработки.  
ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНО-ПРЕМИАЛЬНАЯ – система оплаты 
труда, сходная со сдельной прямой, но отличающаяся тем, что при О.т.с-п. 
рабочий сверх заработка по прямым сдельным расценкам дополнительно 
получает премию за определенные количественные и качественные пока-
затели, предусмотренные действующими на предприятии условиями 
премирования.  
ОПЛЕТКА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ СПИРАЛЬНАЯ – разновид-
ность арматуры стеклопластиковой, представляет собой оплеточную 
стеклянную нить, навитую по спирали вокруг пропитанного связующим 
стекложгута.  
ОПЛОТ – древний русский термин, обозначавший крепостную ограду, то 
есть крепостные стены или валы.  
ОПОВЕЩАТЕЛЬ – элемент системы сигнализации; устройство, сигна-
лизирующее о тревоге на охраняемом объекте. Простейшие устройства 
оповещения бывают световыми фонари, строб-лампы – и звуковыми – 
сирены различной мощности, а также их комбинации. О. характеризуются 
напряжением и током потребления. Строб-лампы также бывают снабжены 
различными светофильтрами и имеют различную светосилу. Сирены 
имеют различную акустическую мощность, уличное (герметичное) или 
комнатное исполнение и, в ряде случаев, несколько вариантов звучания. К 
оповещателям в принципе также можно отнести телефонную приставку.  
ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ – устройство для массового оповеще-
ния людей о пожаре. См. также извещатель пожарный.  
ОПОКА – 1) лѐгкая, твѐрдая, тонкопористая кремнистая горная порода 
серой или черной окраски, богатая (до 97%) аморфным кремнезѐмом. 
Состоит главным образом из опала (до 90%) с примесью зерен кварца 
(песка), полевых шпатов и др. минералов, глинистых частиц, иногда каль-
цита, органического вещества, скелетных остатков кремневых микроорга-
низмов и пр. Плотность около 2,3-2,55 г/см
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. Чистые сорта О. – сильные 

адсорбенты. 2) В литейном производстве О. – приспособление (в виде 
жѐсткой рамы или открытого ящика) для удержания формовочной смеси 
при изготовлении литейных форм, транспортировании их и заливке ме-
таллом. Изготовляют литьѐм, сваркой, штамповкой и др. методами из 
стали, чугуна, алюминиевых сплавов.  

ОПОЛЗЕНЬ – нарушение устойчивости склонов или откосов, выражаю-
щееся в скользящем смещении масс горных пород вниз по склону под 
действием силы тяжести (собственного веса грунта и дополнительной 
нагрузки – сейсмической, фильтрационной, вибрационной). О. возникает 
вследствие подмыва склона, переувлажнения (особенно при наличии 
чередования водоупорных и водоносных пород), сейсмических толчков и 
др. Оползшую массу называют оползневым телом, а поверхность, по 
которой происходит передвижение его вниз – поверхностью скольжения 
или поверхностью смещения (глубина ее залегания обычно составляет 1-
20 м). По механизму смещения различают срез с вращением, скольжение, 
выдавливание, вязкопластичное течение, сложное смещение. Различают О. 
выдавливания, соскальзывания, внезапного разжижения, выплывания, 
течения.  
ОПОЛЬЕ – возвышенные равнины (обычно зандровые) с плодородными 
темноцветными карбонатными и серыми лесными почвами. Встречаются 
на Юге тайги и в зонах смешанных и широколиственных лесов Восточно-
Европейской равнины. Почти сплошь распаханы и заселены (например, 
Владимирское О.).  
ОПОРА – 1) несущий элемент строительных конструкций (обычно распо-
ложенный вертикально), предназначенный для восприятия нагрузки и 
удержания в заданном положении иных (обычно расположенных горизон-
тально) элементов конструкции. О. представляет собой устройство для 
поддержания и прикрепления несущих конструкций сооружений. В здани-
ях О. балок и ферм служат столбы, стойки, колонны и т.п., в мостах – 
устои и балки. 2) О. для высотных работ – несущая деталь конструкции 
объекта работ, используемая для закрепления несущей и/или страховочной 
веревки.  
ОПОРА АНКЕРНАЯ – опора воздушной линии передачи, устанавливае-
мая на поворотах трассы, в начале и в конце линии, при пересечении дорог 
и водных преград и т.п., полностью воспринимающая натяжение проводов 
и тросов со смежных с опорой пролѐтов и имеющая более устойчивую и 
прочную конструкцию, чем промежуточные опоры.  
ОПОРА ВЫНОСНАЯ АВТОПОДЪЕМНИКА – устройства, обеспечи-
вающие устойчивость автолестницы (автоподъемника) при работе. 
ОПОРА ДВУХЦЕПНАЯ – опора воздушной линии электропередачи, 
несущая две трѐхфазные линии (шесть электропроводов).  
ОПОРА КРАНА ВЫНОСНАЯ – устройство, предназначенное для 
увеличения опорного контура кабельного грузоподъемного крана в рабо-
чем состоянии.  
ОПОРА КРАНА КАЧАЮЩАЯСЯ – опора кабельного грузоподъемно-
го крана, имеющая возможность изменять угол наклона к горизонтали при 
изменении усилий в несущих канатах.  
ОПОРА КРАНА НЕКАЧАЮЩАЯСЯ – опора кабельного грузоподъ-
емного крана, не имеющая возможность изменять угол наклона к горизон-
тали при изменении усилий в несущих канатах.  
ОПОРА ЛИНИИ ПЕРЕДАЧИ ВОЗДУШНОЙ – опора в виде столба, 
башни или мачты, несущая провода и грозозащитные тросы для обеспече-
ния передачи электроэнергии или электросигналов на расстояние.  
ОПОРА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ – сооружения (конструкции) 
для подвески проводов и грозозащитных тросов воздушных линий элек-
тропередачи.  
ОПОРА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ АНКЕРНАЯ – опора, уста-
навливаемая на пересеченной местности в местах изменения числа, марок 
и сечений проводов и воспринимающая разность тяжения проводов в 
пролетах, а также действующие на них ветровые нагрузки.  
ОПОРА ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – 
опора, устанавливаемая на прямолинейном участке трассы воздушной 
линии электропередачи и воспринимающая вес проводов и действующие 
на них ветровые нагрузки.  
ОПОРА МОСТА – несущий элемент мостового сооружения, поддержи-
вающий в заданном положении пролетные строения моста, восприни-
мающий от нагрузки них и передающий их на грунт. Различают промежу-
точные опоры и береговые (устои). Устои, кроме нагрузок от пролетных 
строений, воспринимают давление от насыпей подходов.  
ОПОРА МОСТА БЕРЕГОВАЯ (устой моста) – крайняя опора моста, 
устанавливаемая на берегу и воспринимающая нагрузку от пролѐтного 
строения и давление грунта.  
ОПОРА МОСТА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – см. бык. 
ОПОРА МОСТА СВАЙНАЯ – опора моста малых пролѐтов, состоящая 
из одного или нескольких рядов вертикальных или наклонных свай, по-
груженных на определенную глубину и связанных (объединенных) повер-
ху ригелем (насадкой).  
ОПОРА МОСТА СТОЛБЧАТАЯ – опора моста из нескольких сплош-
ных или пустотелых столбов или стоек, связанных вверху насадкой.  
ОПОРА МОСТА ТОРМОЗНАЯ – опора моста с неподвижными опор-
ными частями, воспринимающая горизонтальные усилия от тормозных 
или других воздействий.  
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ – опора с нулевой степенью свободы для 
поступательного движения.  
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ЗАЩЕМЛЯЮЩАЯСЯ – опора, не допус-
кающая никаких перемещений.  
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – опора, допус-
кающая только вращение вокруг определѐнной оси.  
ОПОРА НЕПОДВИЖНАЯ ШАРОВАЯ – опора, допускающая только 
вращение вокруг любой оси, проходящей через определѐнную точку этой 
опоры.  
ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ – опора воздушной линии электропередачи, 
несущая одну трѐхфазную линию (три электропровода).  
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ОПОРА ОТДЕЛЬНАЯ – опора, имеющая самостоятельный фундамент.  
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ – опора, допускающая линейное перемещение 
конструкции с целью погашения изгибающего момента.  
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ЗАЩЕМЛЯЮЩАЯСЯ – опора, допускающая 
только поступательное перемещение, параллельное определенной прямой.  
ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – опора, допускающая 
одновременно поступательное перемещение, параллельное определенной 
прямой, и вращение вокруг определенной оси.  
ОПОРА ПОДЪЕМНИКА НАСТЕННАЯ – элемент конструкции подъ-
емника, служащий для крепления мачты к сооружению через определен-
ные интервалы.  
ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – опора воздушной линии передачи, 
устанавливаемая на прямом участке трассы, где натяжение проводов и 
тросов смежных пролѐтов приблизительно равно.  
ОПОРА С ОТТЯЖКАМИ – вертикальная стержнеобразная опора, 
общая устойчивость которой обеспечивается оттяжками.  
ОПОРА СЕТИ КОНТАКТНОЙ (стойка контактной сети) – специаль-
ные, отдельно стоящие конструкции для закрепления поддерживающих 
устройств контактной сети, питающих и усиливающих линий, сетей дру-
гого назначения.  
ОПОРА ТЕПЛОПРОВОДА НЕПОДВИЖНАЯ – устройства из стали 
или железобетона, закрепляющие теплопровод в определенных точках по 
трассе и разделяющие его на независимые по температурным деформаци-
ям участки. Длина последних определяется компенсирующей способно-
стью компенсаторов теплопроводов, устанавливаемых между двумя 
ближними опорами для восприятия температурных удлинений.  
ОПОРА ТРУБОПРОВОДА АНТИВИБРАЦИОННАЯ – опора, пре-
пятствующая возникновению вибрации надземного трубопровода под 
действием нагрузок.  
ОПОРА ТРУБОПРОВОДА НЕПОДВИЖНАЯ – опора, исключающая 
перемещение трубопровода при внешних воздействиях.  
ОПОРА ТРУБОПРОВОДА ПОДВИЖНАЯ – опора, обеспечивающая 
возможность продольных перемещений трубопровода, вызванных темпе-
ратурными воздействиями.  
ОПОРА УПРУГАЯ – опора, обладающая упругостью, то есть опора, 
реакция которой пропорциональна перемещению (поступательному или 
вращательному).  
ОПОРА УСТОЙЧИВО-ВЕРТИКАЛЬНАЯ (устой) – см. устой.  
ОПОРА ШАРОВАЯ ПЛОСКОПОДВИЖНАЯ – опора, допускающая 
вращение вокруг любой оси, проходящей через определенную точку, и 
поступательное перемещение параллельно определенной плоскости.  
ОПППИДУМ – 1) кельтская крепость II-I вв. до н.э., имеющая каменные 
стены и прямоугольный план; 2) временный город-крепость периода 
Римской империи.  
ОПРАВКА – приспособление для крепления заготовки или инструмента 
при обработке на металлорежущих станках. Бывают цельные и разжим-
ные, центровые и консольные. Некоторые О. служат для выправления 
смятых труб.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ – выявление, установление чего-либо; указание при-
знаков, входящих в состав понятия.  
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКА – общий процесс, включающий анализ и 
оценку рисков; см. также анализ риска, оценка риска.  
ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ – обработка воды с целью снижения концентра-
ции растворенных солей до концентрации, установленной для питьевых 
целей (обычно до 1 г/л). О.в. применяют там, где имеется вода с высоким 
содержанием солей, а подвоз или подвод пресной воды стоит дорого. О.в. 
осуществляют как с изменением агрегатного состояния воды (дистилля-
ция, замораживание), так и без этого (электродиализ, гиперфильтрация, 
или обратный осмос, ионный обмен, экстракция воды органическими 
растворителями, экстракция воды в виде кристаллизационной воды кри-
сталлогидратов, нагрев воды до определенной температуры, сорбция 
ионов на пористых электродах, биологических методов с использованием 
способности некоторых водорослей поглощать соли на свету и отдавать их 
в темноте – и др.). О.в. электродиализом и гиперфильтрацией (обратным 
осмосом) экономично при солесодержании 2,5-10 г/л, ионным обменом – 
менее 2,5 г/л.  
ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ ВЫМОРАЖИВАНИЕМ – метод опреснения, 
основанный на свойстве водных растворов солей при замерзании образо-
вывать структуру льда, представляющую смесь пресных и солѐных кри-
сталлов. При повышении температуры солѐный лѐд переходит в жидкое 
состояние раньше, чем начнѐтся таяние пресного льда, что позволяет 
отделить образовавшийся рассол от пресной воды.  
ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ – нагревание воды до 
температуры кипения, изменение ее агрегатного состояния – превращение 
в пар, охлаждение пара и получение конденсата (дистиллята).  
ОПРЕСНЕНИЕ ВОДЫ ИОНООБМЕННОЕ – метод опреснения, при 
котором солѐную воду пропускают через слои химически активных ве-
ществ (катионитов и анионитов), вступающих в химическое взаимодейст-
вие с растворѐнными в обрабатываемой воде солями. Катионы и анионы 
захватываются указанными веществами, в результате чего происходит О.в.  
ОПРЕСНИТЕЛЬ – установка для опреснения минерализованной воды. В 
соответствии со способами опреснения воды существуют различные типы 
опреснительных установок.  
ОПРЕСНИТЕЛЬ ГИПЕРФИЛЬТРАЦИОННЫЙ – аппарат, состоя-
щий из насоса высокого давления (5-10 Мн/м
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, или 50-100 бар), прокачи-

вающего соленую воду через плоские или трубчатые мембраны или полое 
волокно, изготовленное из ацетилцеллюлозы или полиамидных смол, 
способных под давлением выше осмотического пропускать молекулы 

воды, но не пропускать гидратированные ионы растворенных в воде солей.  
ОПРЕСНИТЕЛЬ ДИСТИЛЯЦИОННЫЙ – однокорпусная или много-
корпусная парокомпрессионная или солнечная опреснительная установка. 
О.д. бывают одноступенчатые, многоступенчатые с трубчатыми нагрева-
тельными элементами, или испарителями, многоступенчатые с мгновен-
ным вскипанием и парокомпрессионные. Многоступенчатый испаритель 
состоит из ряда последовательно работающих испарительных камер с 
трубчатыми нагревательными элементами. Нагреваемая соленая вода 
движется внутри трубок нагревательного элемента, греющий пар конден-
сируется на внешней их поверхности. Нагрев и испарение воды в первой 
ступени осуществляются паром котла, работающего на дистилляте; грею-
щим паром следующих ступеней служит вторичный пар предыдущей 
испарительной камеры. В О.д. с мгновенным вскипанием соленая вода 
проходит последовательно, от последнего к первому, через конденсаторы, 
встроенные в испарительные камеры, нагреваясь за счет тепла конденса-
ции, поступает в головной подогреватель, нагревается выше температуры 
кипения воды в первой испарительной камере, где вскипает. Затем пар 
конденсируется на поверхности трубок конденсатора, а конденсат стекает 
в поддон и откачивается насосом. Неиспарившаяся вода перетекает через 
гидрозатвор в следующую камеру с более низким давлением, где она 
снова вскипает, и т.д. Расход тепла на получение 1 кг пресной воды в 
одноступенчатом дистилляционном опреснителе составляет около 2400 
кДж; рекуперация тепла фазового перехода в многоступенчатом опресни-
теле позволяет снизить расход тепла на 1 кг пресной воды до 250-300 кДж.  
ОПРЕСНИТЕЛЬ СОЛНЕЧНЫЙ – установка для опреснения минера-
лизованной воды работающая с использованием солнечной энергии. О.с. 
применяют обычно в пустынных южных районах и на безводных остро-
вах. О.с. дают в летние месяцы около 4 л воды в сутки с 1 м
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 поверхности, 

воспринимающей солнечную радиацию.  
ОПРЕСНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОДИАЛИЗНЫЙ – многокамерный аппарат 
фильтр-прессового типа, состоящий из камер, ограниченных с одной 
стороны катионитовой, с другой – анионитовой мембранами. Камеры 
размещены между катодом и анодом, к которым подведен постоянный 
электрический ток. Опресняемая вода поступает в опреснительные каме-
ры, под действием электрического поля катионы растворенных в воде 
солей движутся в направлении катода, анионы – анода. Так как катионито-
вые мембраны проницаемы в электрическом поле для катионов, но непро-
ницаемы для анионов, а анионитовые мембраны проницаемы для анионов, 
но непроницаемы для катионов, соленая вода в опреснительных камерах 
опресняется, при этом удаляемые из нее соли концентрируются в рассоль-
ных камерах, откуда они удаляются вместе с промывочной соленой водой. 
Расход электроэнергии на опреснение воды электродиализом зависит от 
солености опресняемой воды (2 вт*ч на 1 л при опреснении воды с солесо-
держанием 2,5-3 г/л и 4-5 вт*ч на 1 л при опреснении воды с содержанием 
солей 5-6 г/л).  
ОПРЕССОВКА – воздействие избыточным давлением на строительное 
изделие.  
ОПРЕССОВКА ПРОВОДОВ – способ оконцевания и соединения жил 
проводов и кабелей путѐм местного вдавливания или сплошного обжатия 
трубчатой части наконечника или соединительной гильзы.  
ОПРЕССОВКА ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ – гидравлическое 
испытание трубопроводов на соответствующее давление; применяется 
обычно при течеискании и (или) подготовке к нему.  
ОПРОКИДЫВАТЕЛЬ – механическое устройство для разгрузки путѐм 
опрокидывания вагонов и вагонеток с глухим кузовом.  
ОПРОС ЭКСПЕРТНЫЙ – простой, часто единственно приемлемый 
метод сбора информации и проектного прогнозирования, привлечение 
экспертов для сбора фактических данных по рассматриваемой проблеме и 
определения тенденций развития проектируемого объекта на основе их 
профессионального опыта и интуиции.  
ОПРЫСКИВАНИЕ – обработка с помощью опрыскивателей пестици-
дами и другими химическими веществами в капельно-жидком состоянии 
растений, почвы, помещений и др.  
ОПРЫСКИВАТЕЛЬ – машина или аппарат для опрыскивания. По типу 
распыляющих устройств различают гидравлические (гидропульты), пнев-
матические и ротационные О.; по способу транспортировки – переносные, 
тракторные (навесные, монтируемые и прицепные), автомобильные, само-
ходные, авиационные; по расходу рабочей жидкости – обычные, малообъ-
ѐмные, ультрамалообъѐмные.  
ОПТИМАЛЬНОСТЬ – обеспечение наилучшего, наиболее соответст-
вующего определенным условиям и задачам сочетания между эффектом и 
затратами в определенной области технического нормирования и стандар-
тизации или для конкретного объекта технического нормирования (стан-
дартизации), определяемого с позиций обоснованных целей, а также дей-
ствующих ограничений и предстоящих изменений во времени.  
ОПТИМЕТР – прибор для особо точных линейных измерений. Преобра-
зовательным элементом служит рычажно-оптический механизм, в кото-
ром угол поворота зеркала измеряется с помощью автоколлимационной 
трубки. Точность измерений (цена деления шкалы) 0,2-1 мкм, пределы 
измерений Δ25 мм.  
ОПТИМИЗАЦИЯ – 1) выбор из всех возможных вариантов использова-
ния ресурсов таких, которые дают наилучшие результаты (при заданном 
параметре оптимизации); часто описывается в виде максимизации целевой 
функции; 2) процесс приведения системы в наилучшее (оптимальное) 
состояние.  
ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ – выбор опти-
мальных, с точки зрения экономической эффективности и целесообразно-
сти, инженерно-технических решений в пределах допустимого (регламен-
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тированного) уровня воздействия на людей опасных факторов пожара.  
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ – выбор самого целесообразного (выгод-
ного) из решений, при котором критерий оптимизации (любой из технико-
экономических показателей) примет наименьшее или наибольшее значе-
ние. О.р. производится поэтапно: 1) установление математической зависи-
мости между величиной критерия и возможным (вероятным) разнообрази-
ем параметров исследуемого элемента (разные размеры, затраты средств, 
материалов, труда и др.); 2) установление наличия экстремальной точки на 
характеризующей эту зависимость кривой; 3) определение положения этой 
точки. Отсутствие экстремальной точки указывает на отсутствие оптиму-
ма: изменение параметра элемента всегда однозначно сказывается на 
величине критерия. В ряде случаев при упрощенной процедуре О.р. пря-
мым счетом выбирают наиболее целесообразное решение, что, строго 
говоря, не является процессом оптимизации. Оптимум может быть лишь 
один, поэтому выражение «наиболее оптимальный» математически без-
грамотно.  
ОПТИМИЗАЦИЯ РЕШЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВЕ – выявление организационных решений, обеспечивающих 
достижение наивысших результатов по заданному критерию оптимально-
сти. В качестве критериев оптимальности обычно принимаются продол-
жительность, стоимость и трудоемкость выполнения строительно-
монтажных, получение максимальной прибыли по окончании строитель-
ства объектов.  
ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДЫ ГОРОДСКОЙ – мероприятия по приведе-
нию городской среды в состояние, наиболее соответствующее потребно-
стям хозяйства с учетом целей достижения наилучшего состояния здоро-
вья населения.  
ОПТИМИЗАЦИЯ СРЕДЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ – система мер, направ-
ленная на поддержание рационального взаимодействия между деятельно-
стью человека (жилищным строительством) и окружающей средой, обес-
печивающая сохранение и восстановление компонентов природной среды, 
рациональное использование природных и территориальных ресурсов.  
ОПУБЛИКОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ – доведение нормативно-
правовых актов (в частности стандартов, технических регламентов и т.п.) 
до всеобщего сведения путем воспроизведения их текстов в полном соот-
ветствии с подписанными подлинниками в виде официальных печатных 
изданий.  
ОПУС ИНЦЕРТУМ (инцерт) – римская нерегулярная каменная стенная 
кладка.  
ОПУС ЛИСТАТУМ – римская кладка с чередующимися рядами кирпи-
ча и камня.  
ОПУС КВАДРАТУМ – римская гладкая кладка из прямоугольных кам-
ней.  
ОПУС РЕТИКУЛАТУМ (ретикулат) – римская кладка с диагонально 
расположенными рядами камней.  
ОПУС ТЕСТАЦЕУМ – римская каменная или кирпичная кладка гори-
зонтальными пластами.  
ОПУШКА – 1) насаждение, окаймляющее лесные массивы, куртины, 
крупные древесно-кустарниковые группы по периметру. О. является 
важным элементом в композиции лужаек и полян. Требует тщательного 
подбора и сочетания пород с целью создания колористических эффектов, 
плавных переходов от открытых пространств к закрытым. 2) В геральдике 
– О. – узкая кайма геральдического щита.  
ОПУШКА БАРЕЛЬЕФНАЯ – опушка в пейзажном парке, на краю 
которой отдельные группы деревьев или кустарника едва выступают из 
основного массива зелени.  
ОПУШКА ГОРЕЛЬЕФНАЯ – опушка в пейзажном парке, на краю 
которой отдельные группы деревьев воспринимаются обособленно от 
основного массива зелени, но непосредственно примыкают к нему.  
ОПЦИОН – предварительное соглашение о заключении договора в бу-
дущем в сроки, обусловленные сторонами, возможность выбора способа 
выполнения альтернативного обязательства и т.д. Пример О. – юридиче-
ски оформленное право покупки или аренды недвижимости в будущем в 
течение определенного периода времени на оговоренных в настоящее 
время условиях.  
ОПЫТ – 1) воспроизведение исследуемого явления в определенных 
условиях проведения эксперимента при возможности регистрации его 
результатов; 2) знание, умение, навыки приобретѐнные в процессе непо-
средственной производственной деятельности.  
ОПЫТ ХОЛОСТОЙ – опыт (например, при определении степени карбо-
низации бетона), поставленный без применения анализируемой пробы.  
ОРАНЖЕРЕЯ – остекленное сооружение с искусственным климатом 
(специализированная теплица), предназначенное для выращивания в 
определенных условиях влажности, температуры и освещения различных 
растений, не могущих произрастать на открытом воздухе в климате дан-
ной местности (обычно – для выращивания цветов и культивации тропи-
ческих и субтропических растений).  
ОРАТОРИЯ – католическая молельня, особое помещение при храме для 
молений и песнопений либо небольшая церковь, капелла, часовня.  
ОРГАЛИТ – см. плита древесноволокнистая твердая. 
ОРГАН – учреждение, организация, государственная или общественная 
структура, обладающая организационным единством, собственной компе-
тенцией и специальным назначением (выполняющее определенные задачи 
в той или иной области общественной жизни, например, О. здравоохране-
ния, О. образования).  
ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – образованная в соответствии с Кон-
ституцией, иными законодательными актами организация, осуществляю-
щая государственно-властные полномочия в соответствующей сфере 

(области) государственной деятельности.  
ОРГАН ГРУЗОЗАХВАТНЫЙ – устройство (крюк, грейфер, электро-
магнит, вилы и др.) для подвешивания, захватывания или подхватывания 
груза.  
ОРГАН КОНТРОЛЯ – орган, имеющий организационную структуру, 
штат; обладающий компетентностью и целостностью для выполнения 
таких функций, как: оценка, рекомендации по приемке и последующие 
аудиты операций по контролю качества изготовителем, а также выбор и 
оценка продукции на строительной площадке или на заводе, или в другом 
любом месте, в соответствии с определенными критериями.  
ОРГАН НАДЗОРА – учреждение, выполняющее задачи в той или иной 
области общественной жизни по обеспечению законности (например, 
органы санитарного надзора, органы пожарного надзора, орган строитель-
ного надзора и т.д.).  
ОРГАН НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ – специализи-
рованные организация или структурное подразделение предприятия или 
организации, осуществляющие научно-информационную деятельность, а 
также научные исследования в этой области.  
ОРГАН РАБОЧИЙ – часть машины, непосредственно обеспечивающая 
выполнение работы, для которой данная машина предназначена.  
ОРГАН РАБОЧИЙ ЗЕМЛЕРОЙНЫЙ – рабочие органы землеройных 
и землеройно-транспортных машин, а также рыхлителей, с помощью 
которых часть грунта отделяется от массива – при его разработке или от 
штабеля – при выполнении разгрузочно-погрузочных работ.  
ОРГАН РАБОЧИЙ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ – составная часть 
строительной машины, посредством собственного перемещения (рабочего 
движения) воздействующая на строительный материал в процессе его 
преобразования.  
ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ – беспристрастный орган, государственный 
или негосударственный, обладающий необходимой компетентностью и 
полномочиями по проведению сертификации соответствия по данным 
правилам процедуры и управлению.  
ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ АККРЕДИТОВАННЫЙ – юридическое 
лицо, аккредитованное для выполнения работ по подтверждению соответ-
ствия и сертификации в определенной области (области аккредитации).  
ОРГАН СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – орган сертификации, 
возглавляющий систему сертификации какой-либо однородной продук-
ции.  
ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦИИ – орган, занимающийся стандартизацией, 
признанный на национальном, региональном или международном уров-
нях, основная функция которого (согласно его уставу) заключается в 
разработке, утверждении или принятии стандартов, которые доступны 
широкому кругу потребителей.  
ОРГАН СТАНДАРТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – орган по стан-
дартизации, признанный на национальном уровне, который имеет право 
быть национальным членом соответствующей международной или регио-
нальной организации по стандартизации.  
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ – 1) учреждение, осуществляющее только 
управленческие функции в соответствующей сфере деятельности; 2) часть 
системы управления, например О.у. в системе управления качеством 
продукции – часть системы управления качеством продукции, вырабаты-
вающая управляющее воздействие.  
ОРГАНИЗАТОР КОНКУРСА – держатель инвестиционных ресурсов, 
ответственный за проведение конкурса; юридическое лицо, которому 
заказчик на договорной основе передал часть своих функций по проведе-
нию конкурса.  
ОРГАНИЗАЦИЯ – 1) группа работников и необходимых средств с рас-
пределением ответственности, полномочий и взаимоотношений. Напри-
мер, компания, объединение, корпорация, фирма, предприятие, учрежде-
ние, благотворительная организация, предприятие розничной торговли, 
ассоциация, а также их подразделения или их сочетание, любой формы 
собственности, имеющие собственные функции и собственную админист-
рацию; 2) внутренняя упорядоченность, согласованность, взаимодействие 
более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленные его строением; 3) совокупность процессов или действий, 
ведущих к образованию и совершенствованию взаимосвязей между час-
тями целого.  
ОРГАНИЗАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ – одна из функций 
управления, задача которой состоит в обеспечении рациональных условий 
для выполнения плановых заданий. Указанные условия включают: подго-
товку подразделений для выполнения заданий (комплектование, расста-
новку и организацию их взаимодействий, повышение квалификации 
рабочих и др.), обеспечение строительных и монтажных процессов средст-
вами механизации, инструментом и материальными ресурсами, подготов-
ку строительных площадок и рабочих мест.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ВОЗДУХООБМЕНА – выбор мест и способов подачи 
и удаления воздуха из помещения, а также расходов и параметров как 
приточного, так и вытяжного воздуха.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ГАЗОСНАБЖАЮЩАЯ – собственник объектов 
газораспределительной системы и (или) уполномоченное им лицо, осуще-
ствляющие снабжение газом потребителей газа и оказание услуг по транс-
портировке газа потребителям газа.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ГОЛОВНАЯ ПО КРАНОСТРОЕНИЮ – организа-
ция, уполномоченная Госгортехнадзором России проводить научно-
исследовательские работы по безопасной эксплуатации грузоподъемных 
машин, осуществлять функции специализированной организации в пол-
ном объеме, разрабатывать нормативные документы по грузоподъемным 
машинам, проводить экспертизу проектов по вновь разработанным и 
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модернизированным кранам (до проведения приемочных испытаний).  
ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – формирования, 
создаваемые на базе организаций по территориально-производственному 
принципу, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, владеющие специальной техникой и имуществом и подготовленные 
для защиты населения и организаций от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ – организация, на которую в 
установленном порядке возложено проведение испытаний определенных 
видов продукции или проведение определенных видов испытаний.  
ОРГАНИЗАЦИЯ КОММЕРЧЕСКАЯ – юридическое лицо, в соответ-
ствие с уставом имеющее в качестве основной цели своей деятельности 
извлечение прибыли.  
ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ – учреждение 
для проведения научных исследований и разработок.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ – 
порядок размещения основных парковых центров, функциональных зон, 
пешеходных и транспортных коммуникаций; композиционная схема, 
отражающая взаимосвязь искусственных и природных компонентов ан-
самбля (насаждений, водоемов, здании, монументов и т.д.). 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНАЯ – 
организация по стандартизации, членство в которой открыто для соответ-
ствующего национального органа каждой страны только одного географи-
ческого, политического или экономического района.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПОДРЯДНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – организация, 
которая своими кадрами и материально-техническими средствами на 
основе договора подряда сооружает и сдает заказчику законченные строи-
тельством объекты в установленные договором сроки. Для выполнения 
специальных видов строительно-монтажные работы О.п.с. (генподрядчик) 
привлекает на договорных условиях специализированные организации 
(субподрядчиков). В системе строительного производства действуют 
различные типы подрядных объединений, концернов, ассоциаций, трестов 
и строительных управлений. Основным хозрасчетным звеном управления 
является трест или приравненная к нему организация, располагающая 
материальными и трудовыми ресурсами, обладающая полной хозяйствен-
ной самостоятельностью.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНАЯ – объединение специалистов, совмест-
но реализующих программу создания проекта.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – специализирован-
ная проектная организация (оргтехстрой, проектно-технологический ин-
ститут, трест, их филиалы), разрабатывающая организационно-
технологическую документацию. Кроме того, в строительных трестах 
имеются группы проектирования организации работ (группы ПОР, подго-
товки производства и т.п.).  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – форма, порядок соединения 
труда с вещественными элементами производства для обеспечения выпус-
ка высококачественной продукции, достижения высокой производитель-
ности общественного труда на основе лучшего использования производст-
венных фондов и трудовых ресурсов.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО – совокуп-
ность технических, технологических и административно-хозяйственных 
мероприятий, обеспечивающих соблюдение технологического процесса 
производства работ на строительной площадке и своевременное обеспече-
ние строительства материально-техническими ресурсами и рабочей силой.  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ – комплекс мер по подготовке и проведению 
работ; назначение для всех работ, рабочих процессов и операций на строи-
тельстве таких способов их выполнения, которые обеспечивали бы наи-
большую производительность труда рабочих и работы машин и оборудо-
вания и позволили бы в кратчайший срок осуществить строительство с 
наименьшими затратами трудовых, денежных и материальных средств. 
О.р. включает ознакомление работников с условиями выполнения работ, 
подготовку, проверку, отбраковку снаряжения, подготовку рабочих мест 
(включая ограждение), обучение персонала, оптимальную расстановку 
кадров, обеспечение безопасности труда. 
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЛИФТОВ ЗОННАЯ – обслуживание 
одной группой (одними группами) лифтов населения нижней части зда-
ния, другой группой (другими группами) – населения вышележащей части 
здания, проходят нижнюю часть здания без остановок.  
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА – система мероприятий по 
оснащению рабочего места средствами и предметами труда и их размеще-
нию в определенном порядке.  
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ – организация, 
специализирующаяся на выполнении ремонтно-строительных работ на 
объектах капитального ремонта и реконструкции.  
ОРГАНИЗАЦИЯ РИЭЛТОРСКАЯ – продавцы жилья, осуществляю-
щие: приобретение и продажу жилья по поручению других участников 
рынка или из собственных жилищных фондов; участие в организации и 
проведении торгов по реализации жилья, на которое наложено взыскание. 
Кроме того, О.р. осуществляют и иные операции с недвижимостью. См. 
операция с недвижимостью.  
ОРГАНИЗАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ (СРО, СРОС) – неком-
мерческая организация, созданная в целях саморегулирования, основанная 
на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской деятельно-
сти исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или 
рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющая субъек-
тов профессиональной деятельности определенного вида. Создание СРО 
позволяет переложить контрольные и надзорные функции за деятельно-
стью субъектов в определенной сфере с государства на самих участников 

рынка, избавить государство от явно избыточных функций и бюджетных 
расходов. СРО в области строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства (СРОС) в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ – это некоммерческая организация, 
основанная на членстве индивидуальных предпринимателей и (или) юри-
дических лиц, выполняющих строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт объектов капитального строительства. Саморегулирование (СРО) в 
области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 
капитального строительства (строительной деятельности) (СРОС), введено 
в РФ с 1 января 2009 г. взамен строительных лицензий (лицензий на дея-
тельность в области строительства зданий и сооружений I и II уровня 
ответственности). Ныне СРО должно объединять не менее 100 профессио-
нальных участников строительного рынка (юридических лиц и (или) 
индивидуальных предпринимателей, иностранных организаций аттесто-
ванных в Российской Федерации), разработать и принять обязательные для 
членов стандарты и правила предпринимательской или профессиональной 
деятельности, сформировать компенсационный фонд и пройти процедуру 
получения статуса СРО в уполномоченном государственном органе. Госу-
дарственным органом регулирования и надзора в области саморегулиро-
вания строительной, проектной и изыскательской деятельности в соответ-
ствии с Постановлением Правительства РФ является Ростехнадзор.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СЕТЕВАЯ – юридическое лицо, осуществляющее 
розничную торговлю товарами через входящие в состав (дочерние) торго-
вые организации (филиалы).  
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ – организация, выпол-
няющая специальные виды работ (электромонтажные, сантехнические, 
противопожарные и охранные, монтаж технологического оборудования и 
др.) на основе договора субподряда с генподрядчиком; договором опреде-
ляются объемы и сроки выполнения работ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПО КРАНАМ – орга-
низация, имеющая разрешение (лицензию) Госгортехнадзора России (на 
основе заключения головной организации – в части проектно-
конструкторских работ) на: проведение в полном объеме или частично 
проектно конструкторских работ по созданию и(или) ремонту и(или) 
реконструкции грузоподъемных кранов; изготовление, монтаж, ремонт, 
реконструкцию кранов и(или) наладку приборов безопасности; эксплуата-
цию кранов; обследование кранов с истекшим сроком службы.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПО ОБСЛЕДОВА-
НИЮ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – проектная, научно-
исследовательская или другая организация, отделение, отдел, лаборатория 
или иное подразделение организации (предприятия), имеющие разреше-
ние на проведение соответствующих работ по обследованиям строитель-
ных конструкций и инженерных систем или сетей.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ (предприятие строительное) – 
организации и предприятия, относящиеся к строительной отрасли матери-
ального производства, объединенные относительным однообразием фон-
дов и общностью выпускаемой продукции. К О.с. относятся: изыскатель-
ские, научно-исследовательские, проектные, экспериментальные, снаб-
женческие, ремонтные, строительно-монтажные предприятия и организа-
ции, предприятия строительной промышленности, базы автотранспорта и 
строительных машин. Основные организационные формы О.с.: тресты, 
комбинаты (объединения), строительные управления (СУ), строительно-
монтажные, управления (СМУ), подвижные механизированные колонны 
(ПМК). О.с. могут выступать в качестве генерального подрядчика или 
субподрядчика. О.с. могут находиться в собственности государства, муни-
ципальных органов, крупных хозяйственных предприятий, акционерных 
обществ, кооперативных и других компаний, физических лиц.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ – строительная 
(строительно-монтажная) организация (предприятие), способная к быст-
рой передислокации из одного района строительства в другой.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНАЯ – постоянно 
действующее самостоятельное производственное предприятие строитель-
ной индустрии, основным видом деятельности которого является выпол-
нение по договорам подряда работ по возведению, реконструкции и капи-
тальному ремонту зданий и сооружений, монтажу оборудования и др. 
строительно-монтажных работ.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – взаимоувязанная система 
мероприятий по подготовке к строительству, установлению и обеспече-
нию общего порядка, очередности и сроков выполнения работ, снабжения 
всеми видами ресурсов, для обеспечения эффективности и качества строи-
тельства комплекса объектов (промышленное предприятие, градострои-
тельный комплекс или жилой микрорайон), направленная на достижение 
конечного результата – ввода объектов в эксплуатацию.  
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПОТОЧНАЯ – см. метод 
строительства поточный. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СУБПОДРЯДНАЯ (субподрядчик) – специализиро-
ванная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком 
(генеральным проектировщиком) на договорных началах для выполнения 
на строящемся объекте отдельных комплексов монтажных и специальных 
строительных работ (разработки отдельных разделов проекта).  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВА – пространст-
венная организация (территориальная структура) жизни людей, сложив-
шаяся на определенном этапе социально-экономического развития; вклю-
чает размещение населения и отраслей производственной и непроизводст-
венной сферы, природопользование, территориальное разделение труда, 
экономическое и (или) национально-этническое районирование, террито-
риально-политическую и административно-территориальную организа-
цию государства. Так же называют и совокупность процессов или дейст-
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вий, влияющих на О.т.о.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПЛАНИРОВОЧНАЯ – система 
действий по размещению на территории материальных элементов среды и 
установлению оптимальных режимов их функционирования.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – определенный порядок построения и осуще-
ствления трудового процесса; система мероприятий, обеспечивающая 
наиболее полное и рациональное использование рабочей силы и средств 
производства. Предполагает целесообразное приспособление (оснащение 
и планировку) рабочих мест для высокопроизводительного труда, систему 
их обслуживания, а также установление рациональных форм, методов и 
приемов труда, закрепление обоснованных норм труда и обеспечение 
благоприятных условий труда соответствующим подбором, подготовкой и 
повышением квалификации кадров, эффективной системой планирования, 
учета, оплатой и стимулированием труда, строгим соблюдением дисцип-
лины труда, развитием трудовой активности и творческой инициативы 
трудящихся. Содержание О.т. определяется ее основными элементами – 
кооперацией, разделением труда, научной организацией труда.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА НАУЧНАЯ (HOT) – организация труда, 
основанная на совершенствовании производственных процессов, исполь-
зовании передового опыта, достижений науки систематически внедряемых 
в производство, эффективных технических и социально-экономических 
факторов. О.т.н. позволяет наиболее эффективно соединить технику и 
людей в едином производственном процессе и обеспечивает повышение 
производительности труда, сохранение здоровья человека, улучшение 
качества продукции и т.п. Основной задачей О.т.н. считается достижение 
максимальной производительности труда за счет устранения лишних 
движений и действий, сокращения времени работы в неудобной позе, 
увеличения количества параллельно выполняемых операций, обеспечения 
ритмичной, согласованной работы, сокращения перерывов в работе по 
различным причинам.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ – организация, которая 
подает заявление на получение официального разрешения или получила 
официальное разрешение эксплуатировать здание, сооружение и несет 
ответственность за обеспечение его безопасности.  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ – предприятие или 
организация, являющееся юридическим лицом и имеющее в собственно-
сти или в полном хозяйственном ведении установки, генерирующие элек-
трическую и (или) тепловую энергию, электрические и (или) тепловые 
сети и обеспечивающее на договорной основе передачу электрической и 
(или) тепловой энергии абонентам.  
ОРГАНОВОЛОКНИТ – один из видов волокнитов, см. волокнит. 
ОРГСТЕКЛО – см. стекло органическое. 
ОРГТЕХНИКА (организационная техника) – см. техника организаци-
онная.  
ОРДЕР – 1) см. ордер архитектурный; 2) официальный документ, содер-
жащий приказ, предписание, распоряжение (например, на вселение в 
жилое помещение, на обыск и т.п.); 3) в бухгалтерии документ на совер-
шение операций с денежными средствами или материальными ценностя-
ми.  
ОРДЕР АРХИТЕКТУРНЫЙ – один из видов архитектурной компози-
ции, образно выражающий работу стоечно-балочной конструкции, опре-
деленный тип порядка расположения несомых горизонтальных и несущих 
вертикальных элементов строительных конструкций, а также их пропор-
ции. О.а. состоит из вертикальных несущих частей-опор в виде колонн, 
столбов или пилястров и горизонтально несомых частей – антаблемента, 
включающего архитрав, фриз и карниз. Основные О.а. классической архи-
тектуры (дорический, ионический, коринфский; а также разновидность 
дорического – тосканский и сочетание коринфского и ионического – 
композитный) были созданы в Древней Греции, заимствованы и преобра-
зованы римлянами, затем развиты европейскими архитекторами эпохи 
Ренессанса, став эстетическим каноном.  
ОРДЕР АСТИЛЯРНЫЙ – см. ордер бесколонный. 
ОРДЕН АТТИЧЕСКИЙ (малый чин) – фасадная декорация с очень 
короткими пилястрами, у которые высота всего лишь в пять-шесть раз 
больше ширины.  
ОРДЕР БЕСКОЛОННЫЙ (астилярный) – ордер в широком смысле 
слова, композиция, в которой нет колонн, но выявлена внутренняя логика 
строения: основание, несущая и венчающая части. Эту логику подчерки-
вают также мелкие детали: рустовка, тяги, сандрики, наличники оконных и 
дверных проемов.  
ОРДЕР БОЛЬШОЙ – см. ордер колоссальный. 
ОРДЕР ГИГАНТСКИЙ – ордер (то есть порядок расположения горизон-
тальных и вертикальных элементов колонны), охватывающий несколько 
этажей.  
ОРДЕР ДОРИЧЕСКИЙ – первый из трех классических греческих архи-
тектурных ордеров; состоит из следующих частей: трехступенчатое осно-
вание – стереобат; каннелированные (от 16 до 24 каннелюр) несущие 
колонны (обычно с энтазисом), завершаемые капителями, состоящими из 
абака и эхина; перекрываемая часть – антаблемент, включающий архитрав, 
фриз (с чередующимися по горизонтали триглифами и метопами с релье-
фами) и карниз, состоящий из поддерживающих обломов, выносной пли-
ты, украшенной снизу мутулами, и венчающей симы или антефиксов. 
Типичные соотношения частей композиции дорического ордера: 2 : 1, 3 : 2. 
Архитрав составляли из отдельных каменных плит, которые из-за хрупко-
сти материала (известняка) не могли быть длинными и каждый блок опи-
рался концами на соседние колонны, которые приходилось ставить очень 
близко. Несущие части (колонны) обычно оставляли без окраски, а фриз 
расписывали: триглифы ярко-синей краской, фон метоп — красной, капи-

тели и рельефные детали — добавляя позолоту, зеленую краску, и подчер-
кивали контуры черным. Согласно одной из версий происхождения О.д., 
первые каменные постройки воспроизводили деревянные конструкции.  
ОРДЕР ДОРИЧЕСКИЙ РИМСКИЙ – древнеримский вариант древне-
греческого дорического ордера, отличающийся от оригинала несколько 
большей тяжеловесностью.  
ОРДЕР ИОНИЧЕСКИЙ – второй (из трех) ордер классической антич-
ной архитектуры, более изящный, украшенный, с бóльшим количеством 
членений, чем дорический ордер; имеет следующие особенности: колонны 
имеют круглую базу сложного профиля, ствол прорезан вертикальными 
желобками (каннелюрами, которых 24 или 48), разделенными дорожками, 
капитель с велюрами, прикрывающими эхин состоит из 2 круглых завит-
ков (волют, между которыми находятся ионики), и с тонким прямоуголь-
ным в плане абаком, антаблемент (иногда без фриза) включает архитрав, 
разделенный на три горизонтальные полосы (фриз часто покрывался 
сплошным ленточным рельефом), и карниз с дентикулами под выносной 
плитой и высокой симой поверху. Углы треугольного фронтона декори-
руются акротериями. Пропорциональный строй определяется отношением 
3 : 2.  
ОРДЕР КЛАССИЧЕСКИЙ (ордер классической архитектуры) – 
сложившийся в архитектуре Древней Греции в результате переработки в 
нескольких вариантах деревянной стоечно-балочной конструкции архи-
тектурный ордер – дорический, ионический, коринфский, тосканский 
(разновидность дорического), композитный (разновидность, сочетающая 
черты коринфского и ионического). О.к. и их составные части были кано-
низированы древнеримским архитектором Марком Витрувием Поллио-
ном в сочинении «Десять книг об архитектуре» (18-16 гг. до н.э.).  
ОРДЕР КОЛОССАЛЬНЫЙ (большой) – ордерная декорация с колон-
нами или пилястрами, охватывающая фасад здания на высоту двух (трех) 
и более этажей.  
ОРДЕР КОМПОЗИТНЫЙ – один из производных ордеров классиче-
ской архитектуры (древнеримский), сочетающий в себе черты коринфско-
го и ионического ордеров (коринфские капители сочетаются с ионическим 
эхином и волютами). В стремлении к большей пышности, помпезности, 
нарядности строители взяли за основу кампанулу («колокол») коринфской 
капители, декорированной листьями аканта, и добавили к нему волюты 
(завитки) капители ионического ордера, а также различные скульптурные 
детали. О.к. имеет капитель с четырьмя крупными волютами (как в иони-
ческом ордере), но с вертикальным цилиндрическим ядром (как в коринф-
ском ордере), которое окружают акантовые листья в двух уровнях. О.к. 
отличается от ионического и коринфского также и более стройными про-
порциями.  
ОРДЕР КОРИНФСКИЙ – третий ордер классической архитектуры и 
декора, характеризующийся как более насыщенный декором вариант 
ионического ордера. Имеет высокую изящную колонну с базой, стволом, 
прорезанным желобками (каннелюрами); для О.к. типичны более пышная, 
высокая колоколообразная (четырѐхфасадная корзинообразная) капитель, 
украшенная двумя рядами стилизованных акантовых листьев и завитками 
(небольшими волютами), четыре большие волюты по углам, малые волю-
ты между ними и вогнутую абаку со срезанными углами, а также более 
развитые консоли под венчающей плитой карниза заменяют дентикулы 
или применяются вместе с ними.  
ОРДЕР НЕПОЛНЫЙ – композиция, в которой колонны не имеют пье-
дестала (пьедестал ввели древние римляне, до этого в древнегреческих 
ордерах пьедесталы не применяли). Антаблемент также может быть не-
полным (без фриза) или облегченным (без архитрава). 
ОРДЕР РИМСКИЙ – см. ордер композитный. 
ОРДЕР СМЕШАННЫЙ – сооружение (здание), сочетающее в себе 
черты всех трех классических архитектурных ордеров (дорического, иони-
ческого и коринфского).  
ОРДЕР ТОСКАНСКИЙ – архитектурный ордер, производный от дори-
ческого и представляющий собой его упрощенный вариант (стилизацию). 
Возник в Древнем Риме на рубеже новой эры. О.т. является самым про-
стым, мощным, тяжелым из пяти ордеров, которые использовали древние 
римляне (вслед за ним Витрувий поставил римско-дорический ордер). 
Имеет колонну с базой только из плинта и торуса, но без желобков-
каннелюр, гладкий ствол и гладкий фриз, не расчлененный триглифами и 
метопами, не имеет мутулов на карнизе.  
ОРДИНАР – нуль футштока на водомерных постах, фиксирующий сред-
ний многолетний уровень воды в водоѐмах. Колебания уровня отсчиты-
ваются выше и ниже 0 с точностью до 1 см.  
ОРДИНАРКА – четырехстенная изба с сенями, перекрытая на два ската.  
ОРЁЛ ГОСУДАРЕВ – клеймо на кирпичах с государственных заводов 
дореволюционной (царской) России, имеющее вид двуглавого орла.  
ОРЕХ (Juglas regia) – род деревьев семейства ореховых, используемый 
для производства строительных материалов и изделий; включает 14-15 (по 
др. данным, до 40) видов, произрастает повсеместно, однако основные 
регионы распространения Южная Европа, Азия, Америка. О. грецкий, О. 
маньчжурский и др. виды разводят ради съедобных плодов и ценной 
древесины, а также как декоративные. Заболонь светлая О., зрелая древе-
сина – коричнево-серая, с более темными вкраплениями. В зависимости от 
климата и почвы цвет и структура древесины значительно меняются, 
однако она всегда очень декоративна и давно и широко применяется для 
отделки интерьеров и изготовления мебели. О. сравнительно тверд, но 
достаточно легко обрабатывается, устойчив к деформации и трещинообра-
зованию при сушке. Плотность 0,6-0,65 г/см

3
, твердость около 5,0.  

ОРЕХ МАНЬЧЖУРСКИЙ – дерево рода ореховых, распространен в 
Северном Китае, Корее, а также в Приморье и Приамурье. Высота до 30 м; 
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древесину применяют в производстве мебели и декоративно-отделочных 
работах; выращивают также как декоративное растение.  
ОРЕЧЕ – войлок, закрывающий верхнее отверстие тувинской юрты.  
ОРЕШИНА – см. гикори.  
ОРИГИНАЛ – 1) подлинное произведение (в отличие от копии), напри-
мер чертеж, выполненный в карандаше или тушью, но не предназначен-
ный для снятия копий. В этом случае О. обычно служит для изготовления 
по нему подлинника; 2) в издательском деле текстовое или графическое 
произведение, прошедшее редакционно-издательскую обработку и подго-
товленное для изготовления печатной формы.  
ОРИГИНАЛ-МАКЕТ – текстовый и графический материалы (рисунки, 
фото и т.п.) которые объединены в едином макете, с которого средствами 
полиграфии производится печатная реклама. 
ОРИЕНТАЦИЯ – 1) определение своего местоположения на местности; 
2) умение разобраться в окружающей обстановке, осведомлѐнность в чѐм-
либо (например, О. в изменениях законодательства); 3) направленность 
деятельности, определяемая интересами кого-либо, чего-либо (например, 
О. на небогатых клиентов при проектировании и возведении т.н. «соци-
ального жилья»).  
ОРИЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ (профориентация) – сис-
тема мер, направленных на оказание помощи (обычно молодѐжи) в выборе 
профессии. Включает информацию о профессиях, об учебных заведениях, 
индивидуальные консультации и т.д.; в общеобразовательной школе – О.п. 
обязательная часть системы трудового воспитания и учебно-
воспитательной работы.  
ОРИЕНТАЦИЯ СООРУЖЕНИЯ – расположение сооружения относи-
тельно сторон света, важнейшее архитектурно-планировочное средство, 
позволяющее усиливать и ослаблять воздействия природно-
климатических факторов на человека, находящегося внутри здания. На-
пример, в христианской архитектуре характерна следующая О. культовых 
сооружений – расположение храма по оси восток-запад с алтарем в вос-
точной части; из этого правила существуют примечательные исключения, 
например, собор Святого Петра в Риме.  
ОРИЕНТИР – хорошо видимый на местности неподвижный предмет 
(естественный или искусственный) или элемент рельефа, помогающий 
ориентироваться на местности, определять направление при движении и 
т.п.  
ОРИЕНТИР-БУССОЛЬ – буссоль, рабочая мера которой ограничена 
двумя диаметрально противоположными секторами (штрихами).  
ОРИЕНТИРОВАНИЕ ЛИНИИ – определение направления линии 
относительно заданного исходное направление. См. также азимут геоде-
зический, азимут магнитный. 
ОРИЛЬОН (ушко) – закругленный выступ, удлиняющий фас бастиона и 
позволяющий вести стрельбу вдоль его фланка.  
ОРЛИК – фигурная шайба, закрывающая пересечение или стык полос на 
железной двери или окончине.  
ОРМОЛУ – техника декоративной отделки – золочения порошком брон-
зы.  
ОРНАМЕНТ – декоративный элемент (плоскостной или рельефный узор) 
в строительном, изобразительном и прикладном искусстве, состоящий из 
ритмически упорядоченных (повторяющихся) стилизованных природных 
или архитектурных форм – мелкомасштабных лепных и живописных 
изображений (чаще всего геометрического и растительного характера), на 
стенах, предметах интерьера и т.п. О. служит дополнительным средством 
художественной выразительности в архитектуре. Основное предназначе-
ние О. – заполнение поверхностей, обрамление, разделение частей, укра-
шение внутренних стен, потолков и фасадов зданий.  
ОРНАМЕНТ ВОЛНООБРАЗНЫЙ – орнаментальный мотив, внешний 
вид которого отражен в названии.  
ОРНАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ – узкие декоративные 
полосы фанеровки или инкрустации, обычно образующие бордюр. О.л.д. 
прямой резан по волокну, поперечный – против волокна.  
ОРНАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ ПОПЕРЕЧНЫЙ – тон-
кие полосы фанеровки с разнонаправленной текстурой.  
ОРНАМЕНТ УЗОРНЫЙ – рисунок из повторяющихся геометрических 
фигур (ромбов, треугольников и т.д.)  
ОРОГЕНЕЗ – совокупность интенсивных восходящих вертикальных 
тектонических движений, складчатости и разрывов. В начале 1-го десяти-
летия ХХI в. некоторые отечественные специалисты в области инженер-
ной и экологической геологии стали говорить также о возведении зданий и 
сооружений как специфической разновидности орогенеза, а о городах как 
искусственных орогенных системах, хотя данная точка зрения остается 
весьма дискуссионной.  
ОРОН – нары вдоль стен якутской юрты или невысокая деревянная кро-
вать в бурятской юрте.  
ОРОСИТЕЛЬ – 1) устройство для разбрызгивания или распыления воды 
и (или) водных растворов; 2) канал для подачи воды в системах орошения.  
ОРОСИТЕЛЬ ВРЕМЕННЫЙ – канал оросительной системы, служа-
щий для подачи воды из распределительного канала в выводные и полив-
ные борозды, на полосы, к дождевальным или поливным машинам. О.в. 
нарезают перед началом поливного сезона каналокопателями и заравни-
вают после окончания сезона заравнивателями оросителей.  
ОРОСИТЕЛЬ ДРЕНЧЕРНЫЙ – устройство для разбрызгивания или 
распыления воды с открытым выходным отверстием.  
ОРОСИТЕЛЬ СПРИНКЛЕРНЫЙ – устройство для разбрызгивания 
или распыления воды с запорным устройством выходного отверстия, 
вскрывающимся при срабатывании теплового замка.  
ОРОСИТЕЛЬ ФИЛЬТРА БИОЛОГИЧЕСКОГО – устройство для 

равномерного распределения сточных вод по поверхности загрузки биоло-
гического фильтра.  
ОРОШЕНИЕ (ирригация) – подвод воды на поля, испытывающие не-
достаток влаги, для создания сельскохозяйственным растениям оптималь-
ного водного режима; вид мелиорации. Для О. строят оросительные сис-
темы. О. – непременное условие развития хлопководства, рисосеяния, 
овощеводства и др.  
ОРОШЕНИЕ АЭРОЗОЛЬНОЕ – мелкодисперсное дождевание, способ 
увлажнения приземного слоя воздуха, наземной части растений и частично 
поверхности почвы водой, раздробленной на мельчайшие капли. Осуще-
ствляется с помощью машин, работающих на газодинамическом принципе 
дробления жидкости, дождевальных машин и установок со сменными 
рабочими органами. О.а. применяют только в жаркое время.  
ОРОШЕНИЕ ВНУТРИПОЧВЕННОЕ – способ орошения, при котором 
оросительная вода поступает в корнеобитаемый слой почвы из системы 
подпочвенных увлажнителей (водоводов). При этом обеспечивается рав-
номерность полива, поддерживается влажность корнеобитаемого слоя 
почвы, сохраняется структура почвы, предотвращается появление на ней 
корки, снижается расход поливной воды и уменьшаются еѐ потери на 
испарение с поверхности почвы, создаются условия для автоматизации 
всего технологического цикла орошения. О.в. применяют при возделыва-
нии сельскохозяйственных и декоративных культур на плоских участках с 
хорошо водопроницаемыми незаселенными почвами, на склонах с рых-
лым почвенным покровом, подстилаемым водонепроницаемыми или 
слабопроницаемыми грунтами. Разновидность О.в. – капельное орошение. 
См. также система оросительная внутрипочвенная.  
ОРОШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ – комплекс мероприятий, направленных на 
улучшение водного режима почв и растений, испытывающих в естествен-
ных условиях недостаток влаги. Фактически О.з. представляет собой 
искусственное увлажнение почвы для повышения ее плодородия.  
ОРОШЕНИЕ КАПЕЛЬНОЕ – способ полива, при котором вода не-
большими порциями подаѐтся к местам назначения (в сельском хозяйстве 
– к корням растений) из наземных трубопроводов (с капельницами, распо-
ложенных на высоте до 0,5 м) и через отверстия в поливных трубопрово-
дах или шлангах, проложенных в грунте на глубине до 0,3 м. По сравне-
нию с другими способами полива при О.к. более экономно расходуется 
вода, однако ввиду высокой стоимости системы О.к. пока не получили 
широкого распространения. См. также орошение внутрипочвенное, сис-
тема оросительная капельная.  
ОРОШЕНИЕ ЛИМАННОЕ – глубокое одноразовое весеннее увлажне-
ние почвы водами местного стока (талыми, паводковыми и др.). Воду 
удерживают 10-20 суток системой дамб и валов.  
ОРОШЕНИЕ ПОДПОЧВЕННОЕ – термин, употребляемый иногда 
вместо «орошение внутрипочвенное», который не рекомендуется к ис-
пользованию, так как он менее корректный с научной точки зрения; см. 
орошение внутрипочвенное. 
ОРТ – горная горизонтальная подземная выработка, проведѐнная в толще 
полезного ископаемого под углом к простиранию месторождения и не 
имеющая непосредственного выхода на земную поверхность.  
ОРТА-БАГАНА – почетное место у срединного столба (столб корня) в 
традиционном аварском доме.  
ОРТОГОНАЛЬ – в архитектурном проектировании – система изображе-
ний плана или фасада в архитектурном проектировании. О. выполняется в 
прямых линиях, без учета перспективных сокращений.  
ОРТОКЛАЗ – калиевый полевой шпат, K[АlSi3O8]. Белый, серый, розо-
вый и др. Твердость 6,5; плотность около 2,6 г/см
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. Одна из главных со-

ставных частей гранитов, гнейсов и др. изверженных и метаморфических 
пород. Сырьѐ стекольной и керамической промышленности.  
ОРТОСТАТ – вертикальные плиты нижней части каменной стены, на 
которых иногда выполняются скульптурные рельефы. В архаических 
постройках О. – вертикально поставленный камень. Ряд таких камней, 
поставленных на узкую сторону, образует цоколь здания, фундамент 
постройки либо облицовку нижней части стены.  
ОРТОТРОПНОСТЬ – свойство материала, обладающего двумя или 
тремя взаимно-перпендикулярными направлениями симметрии физиче-
ских характеристик.  
ОРТОЭЛЮВИЙ – кора выветривания магматических и метаморфиче-
ских горных пород. Поскольку эти породы сформировались в условиях, 
резко отличных от земной поверхности, в ходе выветривания они изменя-
ются наиболее сильно, и развивающиеся по ним коры выветривания резко 
отличаются от материнской породы. 
ОРУС ЧАЛДЫШ (угол русский) – сруб из брусьев без выступающих 
концов, распространившийся в народном карачаевском строительстве под 
влиянием русской рубки стен в лапу.  
ОРХЕСТРА – основная часть театрального здания (театрона) в Древней 
Греции, занимавшая в нем центральное положение окаймлѐнная амфите-
атром круглая или полукруглая площадка, на которой выступали хор и 
актѐры. Название возникло оттого, что вначале на О. находился жертвен-
ник и проводились дионисийские мистерии в честь бога Диониса.  
ОРЫНДЫК – покрытая кошмой глинобитная лежанка в ногайском доме.  
ОСАДКА – деформация (вертикальное смещение поверхности) грунтово-
го основания сооружения, не сопровождающаяся коренным изменением 
структуры грунта. Возникает в результате действия сжимающих сил, 
вызывающих уплотнение грунта и вытеснение из его пор избыточной 
воды.  
ОСАДКА ГРУНТА – вертикальное понижение поверхности основания, 
вызванное увеличением действующей на него нагрузки.  
ОСАДКА ЗДАНИЯ – см. осадка сооружения.  



384 

ОСАДКА КУЗНЕЧНАЯ – кузнечная операция, при которой уменьшает-
ся высота заготовки и увеличивается площадь еѐ поперечного сечения; 
обычно предшествует протяжке или прошивке.  
ОСАДКА НЕСТАБИЛИЗИРОВАННАЯ – осадка грунта, не затухаю-
щая длительное время.  
ОСАДКА ОСНОВАНИЯ – вертикальное смещение (понижение уровня) 
поверхности основания, вызванное увеличением действующей на него 
нагрузки от здания или сооружения.  
ОСАДКА ПРИ СВАРКЕ – операция местной пластической деформации 
свариваемых частей при сварке с применением давления.  
ОСАДКА РЕГИОНАЛЬНАЯ – оседание земной поверхности в пределах 
обширных территорий вне связи с давлением сооружений. Особенно часто 
происходит под влиянием откачек воды из скважин при длительной экс-
плуатации водоносных горизонтов и является следствием уменьшения 
взвешивающегося и увеличения природного давления на водовмещающие 
породы при снижении уровня воды.  
ОСАДКА СВАИ – перемещение сваи за счет деформации основания, 
возникающей в результате передачи на него усилий от сооружения или 
изменения физического состояния грунта в период строительства или 
эксплуатации здания.  
ОСАДКА СООРУЖЕНИЯ – вертикальное смещение сооружения (зда-
ния) в процессе строительства и эксплуатации, вызванное осадкой основа-
ния (сжатием грунта), а также упругоподатливым вертикальным переме-
щением его элементов под воздействием нагрузки, передаваемой на грунт 
весом сооружения. О.с. зависит от свойств грунта, действующих нагрузок, 
типа, размеров и конструкции фундаментов зданий и сооружений, жѐстко-
сти сооружения и др.  
ОСАДКА ФУНДАМЕНТА – равномерное или неравномерное оседание 
фундамента; вертикальная деформация, возникающая в результате пере-
дачи на основание усилий от сооружения или возникающая в результате 
изменения физического состояния грунта в период строительства и экс-
плуатации сооружения.  
ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ – вода в жидком или твердом состоянии 
(дождь, морось, снег, крупа, град, наземные гидрометеоры и пр.), выпа-
дающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на земной поверхности 
и на предметах в результате конденсации водяного пара, находящегося в 
воздухе (роса, иней, изморозь, гололѐд и др.). О.а. измеряются толщиной 
слоя выпавшей воды в мм; количество выпавших О.а. измеряют дождеме-
рами и осадкомерами, а интенсивность, особенно ливней, определяют с 
помощью плювиографов. Распределение О.а. во времени и на территории 
крайне неравномерно и зависит от содержания влаги в воздухе над мест-
ностью, типа циркуляции атмосферы и вида подстилающей поверхности. 
В среднем на земном шаре выпадает около 1000 мм осадков в год, а в 
пустынях и высоких широтах – менее 250 мм в год.  
ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ ВЫПАДАЮЩИЕ – вода в жидком и 
твердом состоянии, выпадающая из облаков.  
ОСАДКИ АТМОСФЕРНЫЕ КОНДЕНСИРОВАННЫЕ – вода в 
жидком и твердом состоянии, образующаяся на земной поверхности и на 
предметах, находящихся вблизи от нее, в результате конденсации водяно-
го пара, находящегося в воздухе.  
ОСАДКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ – рыхлые геологические образования 
(толщи), отложившиеся обычно в водной среде в результате физических, 
химических и биологических процессов. 
ОСАДКОМЕР (дождемер) – установка для сбора и измерения выпадаю-
щих осадков.  
ОСАДКОНАКОПЛЕНИЕ (седиментация) – образование всех видов 
отложений на поверхности Земли при переходе осаждаемого вещества из 
подвижного, взвешенного или растворѐнного (в воздушной или водной 
среде) в неподвижное (осадок) состояние. О. происходит на дне рек, озѐр, 
морей и океанов и на поверхности суши.  
ОСАДОК ОБЕЗВОЖЕННЫЙ – осадок сточных вод, подвергнутый 
сгущению (обезвоживанию) в естественных или искусственных условиях 
до влажности от 40 до 60%.  
ОСАДОК ПЛОТНЫЙ – то же, что сухой остаток; см. остаток сухой.  
ОСАДОК СБРОЖЕННЫЙ – осадок сточных вод, обработанный в 
анаэробных перегнивателях или аэробных стабилизаторах.  
ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД – примеси в твердой фазе, выделенные в 
процессе очистки сточных вод (совокупность твердых частиц с запол-
няющими их поры сточными водами, полученная в процессе разделения 
суспензии). О.с.в. состоит из органических и минеральных веществ, выде-
ленных в процессе очистки сточных вод методом отстаивания и комплекса 
микроорганизмов, участвовавших в процессе биологической очистки 
сточных вод и выведенных из технологического процесса (избыточный 
активный ил).  
ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД СУХОЙ – обезвоженный осадок, подверг-
нутый сушке до влажности от 5 до 20%.  
ОСАДОК СТОЧНЫХ ВОД СЫРОЙ – осадок, извлекаемый из первич-
ных отстойников в процессе очистки сточных вод.  
ОСАЖДЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ – получение 
твѐрдых веществ с помощью химических реакций, в которых участвуют 
газообразные реагенты. Используют для получения текстурированных 
покрытий, монокристаллов, эпитаксиальных и монокристаллических 
плѐнок (например, в планарной технологии), нитевидных монокристаллов 
(«усов»), барьерных слоѐв (предотвращающих разрушение покрытий на 
соплах ракет), при изготовлении различных изделий сложной конфигура-
ции и др.  
ОСВЕТЛЕНИЕ ВОДЫ – процесс удаления из воды взвешенных и кол-
лоидных частиц, обуславливающих мутность воды.  

ОСВЕТЛИТЕЛЬ ВОДЫ – сооружение (резервуар) сходное по своей 
конструкции с отстойником в составе водопроводной очистной станции в 
котором из воды удаляются взвешенные и коллоидные частицы, обуслав-
ливающие еѐ мутность. В О.в. вода пропускается через слой взвешенного 
осадка в восходящем потоке либо слой ранее выпавшего (в результате 
коагуляции) хлопьевидного осадка. Скорость восходящего потока в зоне 
осветления регулируют в зависимости от содержащихся в ней загрязнений 
в пределах от 0,6 мм/сек (цветные маломутные воды) до 1,4 мм/сек (высо-
комутные воды). Высота слоя осадка в О.в. должна быть не менее 2 м, 
защитного слоя осветленной воды над ним – не менее 1,5 м. Избыток 
осадка отводится через осадкоприемные окна или трубы в осадкоуплотни-
тель, объем которого составляет 20-40% объема О.  
ОСВЕЩЕНИЕ – создание освещѐнности поверхностей предметов, обес-
печивающее возможность зрительного восприятия этих предметов или их 
регистрации светочувствительными веществами или устройствами. О. 
представляет собой совокупность архитектурно-строительных и электро-
технических приемов использования видимой части лучистой энергии в 
утилитарных и художественных целях.  
ОСВЕЩЕНИЕ АВАРИЙНОЕ – освещение, включающееся при выходе 
из строя обычного (рабочего) освещения, в результате технических непо-
ладок либо внештаных ситуаций (пожар, авария и т.п.). О.а., как правило, 
имеет электропитание от автономных источников. О.а. подразделяется на 
резервное или освещение безопасности, обеспечивающее продолжение 
работы и эвакуационное освещение, обеспечивающее вывод людей из 
помещений.  
ОСВЕЩЕНИЕ АКЦЕНТИРУЮЩЕЕ – выделение относительно более 
ярким светом отдельных деталей (предметов, элементов декора, зон по-
мещения и т.п.) на менее освещенном фоне.  
ОСВЕЩЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – совокупность архитектурно-
строительных и электротехнических приемов освещения зданий и соору-
жений с целью наилучшего выявления их архитектурных особенностей.  
ОСВЕЩЕНИЕ БАЗИЛИКАЛЬНОЕ – типичный для базилики прием 
освещения внутреннего пространства через окна, расположенные в сред-
нем нефе над крышами боковых нефов.  
ОСВЕЩЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – разновидность аварийного осве-
щения, обеспечивающая продолжение работы при аварийном отключении 
рабочего освещения.  
ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА – комплекс мероприятий и технических 
средств, обеспечивающих достаточную видимость для безопасного пере-
движения людей и транспорта, а также дополняющих архитектурно-
художественное оформление города, создавая систему архитектурных 
светопространств в тѐмное время суток. О.г. можно разделить на горизон-
тальное или освещение территории (горизонтальной поверхности земли) и 
вертикальное или освещение объектов (в основном – освещение верти-
кальных фасадных поверхностей). О.г. проектируется по нормам, обеспе-
чивающим безопасность транспортного движения и, отчасти, вечернюю 
эстетику достопримечательных объектов, причем нормируются, в основ-
ном, количественные параметры – освещенность и яркость дорожного 
полотна и фасадов, а не показатели качества освещения – распределения 
его в пространстве, во времени, по спектру, поэтому полустихийно фор-
мирующиеся художественные параметры О.г. обычно невысоки, хотя О.г. 
должно быть средством решения композиционных задач разного масшта-
ба и жанра – светопланировочных, светоансамблевых и художественно-
образных.  
ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА ВЕРТИКАЛЬНОЕ – вид искусственного 
освещения города; световая среда, создаваемая осветительными установ-
ками, освещающими объекты (в основном вертикальные фасадные по-
верхности). Установки О.г.в. делятся на две подгруппы: архитектурного 
освещения объектов и световой информации и рекламы. Для архитектур-
ного освещения и световой информации применяются разные приемы – 
заливающего и локального света, светящихся поверхностей, «световой 
графики», «световой живописи» и их сочетаний.  
ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – вид искусственного 
освещения города; световая среда, создаваемая осветительными установ-
ками, освещающими территории (горизонтальную поверхность земли). 
Установки О.г.г. обеспечивают функциональное освещение дорожного 
полотна в транспортных и тротуаров в пешеходных зонах, формируя цепь 
утилитарных светопространств разного назначения и масштаба. О.г.г. 
осуществляется светильниками с мачт большой высоты (до 60 м), с обыч-
ных опор, подвесов, фасадных кронштейнов (с высоты 8-15 м), а также 
светильниками газонными, парапетными, встроенными (в малые архитек-
турные формы, цоколи, ступени и т.д.) на высоте до 1,2 м, в т.ч. дальнего 
(прожекторы) и ближнего (светильники) действия. Все чаще в системах 
И.о.г. начинают применяться устройства, транслирующие свет в своей 
структуре на определенные расстояния – световоды разного типа.  
ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА ИСКУССТВЕННОЕ – одна из важнейших и 
быстро развивающихся сфер комплексного приложения дизайна к визу-
ально-практической и эстетической организации городской среды в вечер-
нее и ночное время. В отличие от природного (дневного) освещения О.г.и. 
создает новые условия функционирования и новые визуальные образы 
городской среды, т.к.: избирательно выделяет из темноты лишь функцио-
нально и композиционно необходимые элементы средового ансамбля 
(участки территории, пространства, объекты); образует сложное по струк-
туре световое поле, не имеющее аналогов в природе и характеризующееся 
низким общим уровнем освещенности при наличии источников с чрез-
мерной яркостью на фоне темного окружения, высокой контрастностью и 
неоднородностью освещения, разнонаправленными световыми потоками 
разной интенсивности и цветности, сложным тенеобразованием и стихий-
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ной светодинамикой, что в итоге определяет сложные, нестабильные 
условия адаптации глаза; предусматривает управляемые светодинамиче-
ские (меняющиеся по цвету, во времени и пространстве) предметно-
пространственные композиции.  
ОСВЕЩЕНИЕ ГОРОДА СПУТНИКОВОЕ – вид искусственного 
освещения населенных пунктов с использованием «искусственных лун» – 
спутников с зеркальным пленочным отражателем на геостационарной 
орбите, направляющих солнечный свет на город (Россия успешно провела 
такой эксперимент в 1993 г.). В настоящее время О.г.с. является скорее 
перспективой и экспериментом, чем реальностью, из-за дороговизны и 
технической сложности, а также из-за возможности успешного использо-
вания только в ясную погоду.  
ОСВЕЩЕНИЕ ДЕЖУРНОЕ – освещение зданий (помещений) пред-
приятий и организаций в нерабочее время. О.д. представляет собой сово-
купность элементов (групп элементов) освещения, выделенных из состава 
светильников (фонарей) системы рабочего освещения и обеспечивающих 
персоналу дежурной службы (охраны) возможность осуществлять непо-
средственный визуальный или с помощью технических средств контроль 
охраняемого объекта. 
ОСВЕЩЕНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ – освещение, сочетающее функцио-
нальные и эстетические задачи при преобладании последних. О.д. основа-
но на сочетании принципиально различных видов освещения – прямого, 
которое членит пространственную форму на освещенные и теневые участ-
ки, и рассеянного, выявляющего ее массу целиком, что существенно меня-
ет эмоциональное восприятие объекта (интерьера, зоны помещения, како-
го-либо элемента декора и т.п.).  
ОСВЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ – искусственное освещение, 
которое используется в течение рабочего дня в зонах с недостаточным 
естественным освещением. См. также освещение совмещенное.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ – освещение помещений природны-
ми источниками света (прямыми солнечными лучами и диффузным све-
том небосвода от солнечных лучей, рассеянных атмосферой), проникаю-
щим через световые проемы в наружных ограждающих конструкциях.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ БОКОВОЕ – естественное освеще-
ние помещения через световые проемы в наружных стенах.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ ВЕРХНЕЕ – естественное освеще-
ние помещения через фонари, световые проемы в стенах в местах перепада 
высот здания.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ – сочета-
ние верхнего и бокового естественного освещения.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЗАЛИВАЮЩЕЕ – общее (равномерное или неравно-
мерное освещение) всего фасада здания или сооружения или его сущест-
венной части световыми приборами, расположенными на значительном 
расстоянии от освещаемой поверхности (на опорах, кровле, земле).  
ОСВЕЩЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ – освещение, которое создается лампами накаливания 
и газоразрядными лампами, которые являются источниками искусствен-
ного света. 
ОСВЕЩЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ – освещение, при котором к 
общему освещению добавляется местное. Различают О.к. естественное 
(сочетание верхнего и бокового естественного освещения) и О.к. искусст-
венное (искусственное освещение, при котором к общему освещению 
добавляется местное).  
ОСВЕЩЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЕ – освещение части здания или сооруже-
ния, отдельных архитектурных элементов (лопаток, пилонов, входов) при 
отсутствии заливающего освещения.  
ОСВЕЩЕНИЕ МЕСТНОЕ – освещение, дополнительное к общему, 
создаваемое светильниками, концентрирующими световой поток непо-
средственно на рабочих местах.  
ОСВЕЩЕНИЕ НАРУЖНОЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – искусственное 
освещение фасадов зданий и сооружений, произведений монументального 
искусства и элементов городского ландшафта для обеспечения их художе-
ственной выразительности, отвечающее требованиям экологии зрительно-
го восприятия и социально-экономической эффективности.  
ОСВЕЩЕНИЕ ОБЩЕЕ – освещение, при котором светильники разме-
щаются в верхней зоне помещения равномерно (общее равномерное осве-
щение) или применительно к расположению оборудования (общее локали-
зованное освещение).  
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОЖЕКТОРНОЕ – освещение, создаваемое с помо-
щью прожекторов и широко применяемое в строительстве (освещение 
строительных площадок, заводских дворов домостроительных комбина-
тов, территорий складов и др.).  
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – искусственное освещение 
строительных площадок и рабочих мест, обеспечивающее безопасное и 
качественное выполнение работ. О.п., подразделяется на рабочее, охран-
ное и эвакуационное.  
ОСВЕЩЕНИЕ РАБОЧЕЕ – освещение, обеспечивающее нормируемые 
осветительные условия (уровни освещѐнности, качество освещения) в 
помещениях и в местах производства работ вне зданий, прохода людей и 
движения транспорта.  
ОСВЕЩЕНИЕ РЕЗЕРВНОЕ – разновидность аварийного освещения, 
заменяющего общее освещение при сбоях в работе системы электроснаб-
жения; фактически в этом случае все или (реже) часть обычных светиль-
ников работают от резервного агрегата питания.  
ОСВЕЩЕНИЕ СОВМЕЩЕННОЕ – освещение, при котором недоста-
точное по нормам естественное освещение дополняется искусственным. 
См. также освещение дополнительное.  
ОСВЕЩЕНИЕ ЭВАКУАЦИОННОЕ – разновидность аварийного 

освещения, применяемого для освещения путей выхода из зон опасности 
при аварийном отключении нормального освещения. Системы О.э. обес-
печивают минимальное основное освещение, достаточное для обеспече-
ния перемещения людей и предотвращения паники в местах массового 
скопления населения при чрезвычайных ситуациях, а также на рабочих 
местах в зонах, представляющих повышенную опасность, на лестничных 
клетках, вдоль основных проходов в производственных помещениях, в 
которых работает более 50 человек.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ – величина светового потока, падающего на единицу 
освещаемой поверхности; выражается как отношение светового потока, 
падающего на рассматриваемый малый участок поверхности, к площади 
этого участка; измеряется в люксах.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ НАРУЖНАЯ КРИТИЧЕСКАЯ – естественная 
освещенность на горизонтальной площадке под открытым небосводом, 
при которой естественная освещенность внутри помещения становится 
равной нормированному значению освещенности от искусственного 
освещения.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ ПОЛУЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – характеристика 
насыщенности светом пространства и тенеобразующего эффекта освеще-
ния для наблюдателя, движущегося по улице параллельно ее оси. Опреде-
ляется как средняя плотность светового потока на поверхности вертикаль-
но расположенного на продольной линии улицы на высоте 1,5 м полуци-
линдра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет О.п. произво-
дится инженерным методом.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ СРЕДНЯЯ – освещенность территории (улиц, 
дорог, площадей и т.п.), средневзвешенная по площади.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ СРЕДНЯЯ ОБРАЗЦА – отношение светового 
потока, падающего на образец, к площади этого образца.  
ОСВЕЩЕННОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – характеристика насы-
щенности помещения светом. Определяется как средняя плотность свето-
вого потока на поверхности вертикально расположенного в помещении 
цилиндра, радиус и высота которого стремятся к нулю. Расчет О.ц. (Ец) 
производится инженерным методом.  
ОСВЕЩЁННОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – отношение потока излуче-
ния к площади облучаемой поверхности. Единица измерения О.э. – Вт/м

2
. 

В системе световых величин аналогом является освещѐнность.  
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПОДЪЕМНИКА – 
комплекс работ по определению технического состояния подъемника и 
оценке системы его эксплуатации с целью определения возможности его 
дальнейшей эксплуатации в течение определенного срока.  
ОСЕДАНИЕ – вертикальная составляющая вектора сдвижения точки 
земной поверхности в мульде сдвижения.  
ОСЕДАНИЕ ОТТАИВАНИЯ – процесс, происходящий при оттаивании 
ранее промерзшего и распученного грунта и сопровождающийся более-
менее длительной потерей прочности грунта и оседанием его поверхности.  
ОСЕЛОК – брусок из мелкозернистого абразивного материала (природ-
ного камня) с равномерной структурой. Служит для доводки лезвий ре-
жущих инструментов (резцов, ножей, ножниц, долот и др.) после их заточки.  
ОСИ – см. ось. 
ОСИНА – дерево рода тополь. Растѐт на Севере Евразии (в т.ч. на терри-
тории всего бывшего СССР) в хвойных и широколиственных лесах; в 
степях образует осиновые колки. Древесина белая, однородная, мягкая, 
хорошо пропитывается; объемный вес 0,49 г/см

3
; предел прочности при 

сжатии вдоль волокон 40 МПа. О. используют в защитных насаждениях; 
древесину – в изготовлении клепки, кровельного гонта, древесной струж-
ки, фанеры, тары и т.д.  
ОСЛЕДЬ (ослядь) – см. слега.  
ОСМОС – односторонний (однонаправленный) перенос растворителя 
через полупроницаемую перегородку (мембрану), отделяющую раствор от 
чистого растворителя (или раствора меньшей концентрации). О. обуслов-
лен стремлением системы к термодинамическому равновесию и выравни-
ванию концентраций раствора по обе стороны мембраны. Характеризуется 
осмотическим давлением; оно равно избыточному внешнему давлению, 
которое следует приложить со стороны раствора, чтобы прекратить О.  
ОСМОС ОБРАТНЫЙ – метод разделения растворов, заключающийся в 
том, что раствор под давлением 3-8 МПа подаѐтся на полупроницаемую 
перегородку (мембрану), пропускающую растворитель (обычно воду) и 
задерживающую полностью или частично молекулы или ионы растворѐн-
ного вещества. Применяют для опреснения солѐных и очистки сточных 
вод, концентрирования растворов и др. В основе метода лежит явление 
осмоса.  
ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗДАНИЯ (техосмотр здания) – контроль 
за состоянием здания, его элементов, осуществляемый в основном органо-
лептическим методом и в случае необходимости с использованием средств 
контроля, номенклатура которых установлена соответствующей докумен-
тацией.  
ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДУКЦИИ – контроль, осуществляе-
мый в основном при помощи органов чувств и, в случае необходимости, 
средств контроля, номенклатура которых установлена соответствующей 
документацией.  
ОСН – аббревиатура от «отраслевые строительные нормы»; см. нормы и 
правила строительные. 
ОСНАСТКА БОРТОВАЯ (бортоснастка) – 1) совокупность формооб-
разующих элементов для изготовления железобетонного изделия. О.б. 
устанавливают на поддоны или плиту стенда с целью образования поверх-
ностей изделия вне плоскости поддона. 2) Совокупность (комплект) бор-
тов, являющихся инвентарной принадлежностью формовочного поста по 
изготовлению ЖБИ. 
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ОСНАСТКА МОНТАЖНАЯ – устройства и приспособления, обеспечи-
вающие выполнение производственных процессов и операций, связанных 
с погрузкой (разгрузкой), транспортированием, укрупнительной сборкой и 
монтажом конструкций, включая временное и постоянное их закрепление 
в проектном положении.  
ОСНАСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – средства технологического 
оснащения, дополняющее технологическое оборудование для выполнения 
определенной части технологического процесса. Совокупность приспо-
соблений для установки и закрепления заготовок и инструментов, выпол-
нения сборочных операций, транспортирования заготовок, деталей или 
изделий. Примерами О.т. являются режущий инструмент, штампы, при-
способления, калибры, пресс-формы, модели, литейные формы и т.д.  
ОСНАСТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАРЫ – крышки, пробки тары, 
снабженные специальными приспособлениями и устройствами для прове-
дения испытаний.  
ОСНОВА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – совокуп-
ность пунктов геодезических сетей на территории изысканий (районе, 
площадке, участке, трассе), используемых при осуществлении строитель-
ной деятельности и включающих государственные, опорные и съемочные 
геодезические сети, а также пункты геодезической разбивочной основы.  
ОСНОВА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ РАЗБИВОЧНАЯ – разбивочная сеть 
закрепленных на строительной площадке точек, положение которых 
определено в общей для них системе геодезических координат.  
ОСНОВА КАРТ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – общегеографические элемен-
ты тематической карты, не входящие в еѐ специальное содержание и 
облегчающие ориентирование и уяснение закономерностей размещения 
явлений, относящихся к тематике карты.  
ОСНОВА КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – компонент полимерного клея, 
обусловливающий адгезию и его основные физико-химические свойства.  
ОСНОВА ЛАМИНАТА – плита HDF (High Density Fiberboard – древес-
но-волокнистая плита высокой плотности) или MDF (Medium Density 
Fiberboard – древесно-волокнистая плита средней плотности) толщиной 6-
12 мм, обеспечивающая прочностные и несущие свойства пола.  
ОСНОВА СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ СТЕКЛЯННАЯ – листовое 
стекло, термически закаленное одинарное безопасное боросиликатное 
стекло, частично закаленное стекло, частично закаленное боросиликатное 
стекло, многослойное стекло или многослойное безопасное стекло, на 
которое наносится покрытие.  
ОСНОВАНИЕ – 1) химическое соединение, обычно характеризующееся 
диссоциацией в водном растворе с образованием иона ОН

-
. Хорошо рас-

творимые в воде О. (например, NaOH) называют щелочами. Сильные О. 
полностью диссоциируют в воде, слабые [например, Mg(ОН)2] – частично. 
По современной теории кислот и оснований к О. относится более широкий 
круг соединений, в частности и такие, которые не образуют ионов ОН

-
 

(например, пиридин). 2) См. основание сооружения.  
ОСНОВАНИЕ ВЫЕМКИ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – массив 
грунта ниже границы рабочего слоя.  
ОСНОВАНИЕ ГРУНТОВОЕ – спланированные и уплотненные мест-
ные или привозные грунты, предназначенные для восприятия нагрузок, 
распределенных через конструкцию фундамента, дорожного или аэро-
дромного покрытия.  
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ (основание дорожной одежды) – конст-
руктивная часть дорожной одежды, ее нижний несущий слой, обеспечи-
вающий совместно с верхним несущим слоем (покрытием) перераспреде-
ление и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои 
основания и грунт земляного полотна в соответствии с их прочностными и 
деформационными свойствами. В качестве слоев основания городских 
дорог и улиц в основном используются модифицированные каменные 
материалы.  
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ БЕТОННОЕ (цементобетонное) – конст-
руктивный слой дорожной одежды или нижний слой двухслойного цемен-
тобетонного покрытия, построенный из уплотненной цементобетонной 
смеси, включая укатываемый бетон или другие низкомарочные бетоны.  
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ БИТУМОГРУНТОВОЕ – конструктив-
ный нижний слой дорожной одежды, построенный из смеси местных 
грунтов и органических вяжущих материалов с применением добавок.  
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ ГРАВИЙНОЕ – конструктивный нижний 
слой дорожной одежды, построенный из гравия или подобранной гравий-
ной оптимальной смеси, распределенной по грунтовому или песчаному 
основанию и уплотненной. 
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ УКРЕПЛЕННЫХ ГРУНТОВ – 
конструктивный нижний слой дорожной одежды, устроенный из грунтов, 
обработанных органическими или неорганическими вяжущими. 
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ ПЕСЧАНОЕ – дополнительный слой, 
устраиваемый из песка ниже основания дорожной одежды или непосред-
ственно под покрытием. Служит также дренирующим и выравнивающим 
слоем. 
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОГРУНТОВОЕ – конструк-
тивный нижний слой дорожной одежды, построенный из смеси местного 
грунта, обработанного цементом. 
ОСНОВАНИЕ ДОРОЖНОЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ – конструктивный спой 
дорожной одежды из природного или искусственного щебня с заполнени-
ем пор более мелким щебнем, поливкой водой и уплотнением. Для уст-
ройства О.д.щ. возможно применение щебеночной смеси оптимального 
состава. 
ОСНОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЕ – массив грунта в условиях естест-
венного залегания, используемый в качестве несущего основания соору-
жения.  

ОСНОВАНИЕ ЗДАНИЯ – см. основание сооружения. 
ОСНОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ – грунты с искусственно изменен-
ными свойствами за счет уплотнения, укрепления (закрепления) химиче-
ским, электрохимическим, термическим или другим способом, восприни-
мающие нагрузку от здания (сооружения).  
ОСНОВАНИЕ КРОВЛИ (основание под кровлю) – поверхность несу-
щих элементов крыши, теплоизоляции или стяжек, по которой наклеивают 
слой гидроизоляционного ковра (рулонного или мастичного).  
ОСНОВАНИЕ НАМЫВНОЕ – основание, толща которого полностью 
или частично сложена намывными грунтами.  
ОСНОВАНИЕ НАСЫПИ – массив грунта в условиях естественного 
залегания (подстилающий грунт с ненарушенной структурой), распола-
гающийся ниже насыпного слоя, а при низких насыпях – ниже границы 
рабочего слоя.  
ОСНОВАНИЕ НАСЫПНОЕ – основание, толща которого сложена на-
сыпными грунтами природного происхождения с нарушенной структурой.  
ОСНОВАНИЕ ОДНОРОДНОЕ – естественное или искусственное 
основание, сложенное грунтом одного вида.  
ОСНОВАНИЕ ПАКЕЛЯЖНОЕ – дорожное основание, устраиваемое 
из булыжного или колотого камня, который укладывают на слое песка 
остриѐм вверх с выравниванием поверхности щебнем.  
ОСНОВАНИЕ ПОД КРОВЛЮ – поверхность несущих элементов 
крыши, теплоизоляции или стяжек, по которой наклеивают слой гидро-
изоляционного ковра (рулонного или мастичного). В кровлях из рулонных 
и мастичных материалов – поверхность теплоизоляции, несущих плит, 
стяжек, а также существующей (при ремонте) рулонной или мастичной 
кровли, по которой укладывают слои водоизоляционного ковра. В кровлях 
из асбестоцементных волнистых листов – опоры для закрепления листов 
(прогоны или обрешетка). В кровлях из металлического профнастила – 
прогоны. В кровлях из листовой стали, меди, черепицы, металлочерепицы, 
плоских асбестоцементных плиток и битумно-полимерных плиток – обре-
шетка или сплошной настил (дощатый или из клеефанерных конструкций).  
ОСНОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ АЭРОДРОМНОГО – нижняя несущая 
часть аэродромного покрытия из одного или нескольких слоев минераль-
ных материалов, обработанных вяжущими, обеспечивающая передачу 
нагрузок на естественный грунт.  
ОСНОВАНИЕ ПОЛА – см. стяжка. 
ОСНОВАНИЕ СКАЛЬНОЕ – основание сооружения или дорожной 
одежды в виде выровненной поверхности скального грунта.  
ОСНОВАНИЕ СЛОИСТОЕ – естественное основание из нескольких 
пластов различных горных пород.  
ОСНОВАНИЕ СЛОИСТОЕ НЕСОГЛАСНОЕ – слоистое основание, 
слои которого расположены наклонно по отношению к подошве фунда-
мента.  
ОСНОВАНИЕ СЛОИСТОЕ СОГЛАСНОЕ – слоистое основание, слои 
которого направлены параллельно плоскости подошвы фундамента.  
ОСНОВАНИЕ СООРУЖЕНИЯ – массив грунта ниже подошвы фунда-
мента, непосредственно воспринимающий нагрузку от фундаментов 
зданий и сооружений и деформирующийся под еѐ действием. О.с. может 
быть естественным, если подошва фундамента опирается на естественный 
неукрепленный грунт, и искусственным, если при наличии слабого грунта 
последний укрепляется каким-либо способом, например, забивкой свай 
или заменяется более надежным грунтом, бетоном, уплотняется и т.п.  
ОСНОВАНИЕ УПРУГОЕ – основание сооружения, деформируемость 
которого учитывается при расчѐте опирающейся на него конструкции (в 
том числе при расчете гибких фундаментов зданий и сооружений на грун-
товом основании).  
ОСНОВАНИЕ ФУНДАМЕНТА – массив грунта, находящийся в сило-
вом взаимодействии с сооружением или с подземной его частью.  
ОСОБНЯК – комфортабельный малоэтажный, чаще всего одно- или 
двухэтажный отдельно стоящий многокомнатный благоустроенный жи-
лой дом городского типа, с индивидуальным обликом, предназначенный 
для проживания одной семьи.  
ОСОКОРЬ – дерево рода тополь; см. тополь. 
ОСП – аббревиатура от «основные санитарные правила», обычно имеются 
в виду основные санитарные правила работы с радиоактивными вещест-
вами и другими источниками ионизирующих излучений. 
ОСПЕДАЛЕ – см. отель. 
ОСПИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – дефект, представ-
ляющий собой участки неодинаковой толщины, различающиеся протя-
женностью и расположением, образовавшиеся на лакокрасочном покры-
тии.  
ОССУАРИЙ – сосуд из глины, камня или алебастра для хранения костей 
умершего у зороастрийцев. Известны в Средней Азии и Иране с конца I 
тыс. до н.э. до VIII в. н.э. Бывают фигурными, украшенными рельефами и 
росписью.  
ОСТ – аббревиатура от «отраслевой стандарт».  
ОСТАНОВ АВАРИЙНЫЙ – устройство безопасности механического 
типа, предназначенное для аварийной остановки платформы реечного 
подъемника при скорости опускания выше допустимой.  
ОСТАНОВКА БЫСТРАЯ – технология, преимущественно для аккуму-
ляторных приборов, которая при отпускании выключателя останавливает 
рабочий шпиндель на 80% быстрее (примерно 1-2 секунды), чем у прибо-
ров без быстрой остановки. Преимущество О.б. выигрыш во времени при 
серийных завинчиваниях (например, завинчивание коротких шурупов без 
эффекта проворачивания). 
ОСТАНОВКА ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ – положение механизма 
пневматических перфораторов, которое отключает функцию вращатель-
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ного движения шпинделя для работ плоским и многоперым долотами, 
галтельным резцом.  
ОСТАНОВКА УДАРА – позиция механизма у пневматических перфора-
торов, с помощью которой пневматический отбойный механизм можно 
отключить для обычного сверления в древесине и металле или просверли-
вания плитки.  
ОСТАНЦЫ – изолированные (островные) возвышенные элементы рель-
ефа, сохранившиеся от разрушения в виде отдельных массивов. Различают 
О. выветривания, а также О. обтекания (в долинах рек).  
ОСТАТОК НА СИТЕ – материал, не прошедший через ячейки сита при 
проведении лабораторного анализа сыпучих материалов.  
ОСТАТОК НЕФТЯНОЙ – остатки от прямой перегонки нефти, крекинг-
остатки или тяжелые нефти. 
ОСТАТОК ОКАЛИНЫ – дефект поверхности, представляющий собой 
отдельные участки металлической поверхности, покрытые окалиной, 
остающиеся после механической обработки.  
ОСТАТОК РАСТИТЕЛЬНЫЙ – встречающиеся в грунте неразложив-
шиеся включения негумифицированных растений.  
ОСТАТОК СУХОЙ – вещества, растворенные в воде и остающиеся 
после выпаривания воды при температуре 105-110°С в г на литр.  
ОСТЕКЛЕНИЕ – процесс установки и закрепления в световых проемах 
зданий и сооружений листового или профильного стекла, стеклопакетов 
или стеклоблоков.  
ОСТЕКЛЕНИЕ БЕЗЗАМАЗОЧНОЕ – закрепление оконного стекла в 
переплѐтах без применения замазки.  
ОСТЕКЛЕНИЕ БЕЗРАМНОЕ – вид остекления, при котором стѐкла не 
устанавливаются в рамы, а движутся благодаря специальным пластиковым 
роликам. При этом оконные створки надѐжно зафиксированы и исключа-
ют разбитие даже при сильном ветре. О.б. чаще всего применяется для 
балконов и лоджий.  
ОСТЕКЛЕНИЕ БЕСПЕРЕПЛЁТНОЕ – установка и закрепление эле-
ментов светопрозрачных ограждений в проѐмах без переплѐтов и рам.  
ОСТЕКЛЕНИЕ ГЛУХОЕ – конструкция окна или его части, жестко 
закрепленная в коробке, не имеющая механизма открывания, то есть неот-
крывающееся окно со вставленным непосредственно в раму стеклом.  
ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНОЕ – оконная рама либо дверь с двойным стек-
лом, обладающая повышенными по сравнению с одинарным остеклением 
тепло- и звукоизоляционными качествами. 
ОСТЕКЛЕНИЕ ЛЕНТОЧНОЕ – остекление, состоящее из нескольких 
отдельных оконных блоков, выстроенных в горизонтальном направлении 
и соединенных между собой; характерно для архитектуры конструктивиз-
ма. При О.л. окна примыкают одно к другому без (или почти без) разгра-
ничивающих промежутков и объединены на фасаде в протяженные поло-
сы.  
ОСТОВ НЕСУЩИЙ ЗДАНИЯ (каркас здания) – объединенная в про-
странственную систему совокупность элементов здания, обеспечивающих 
его прочность, жесткость и устойчивость. Обычно тип О.н.з. определяется 
по виду вертикальных несущих конструкций (опор), воспринимающих 
основную часть расчетных нагрузок. По этому признаку выделяются два 
основных типа О.н.з. – с несущими стенами и каркасные (с несущими 
колоннами).  
ОСТОЖЬЕ – ограда вокруг стога.  
ОСТРИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОЕ – равнобедренный треугольник, осно-
вание которого скрыто нижним краем геральдического щита, а вершина 
касается его верхней стороны.  
ОСТРИЕ СВАИ – нижняя заострѐнная часть забивной сваи.  
ОСТРИШКИ – см. нарыжники.  
ОСТРОВ – участок суши, со всех сторон окружѐнный водами (океанов, 
морей, озѐр, рек). От материков отличаются относительно небольшими 
размерами. Встречаются одиночные О. и их группы (архипелаги). О. в 
океанах и морях подразделяются на материковые (отделившиеся от мате-
риков), вулканические, коралловые и намывные. Крупнейшие О. (площа-
дью свыше 400 т. км

2
): Гренландия, Н. Гвинея, Мадагаскар, Калимантан, 

Баффинова Земля, Суматра.  
ОСТРОВ ПАРКА – обособленный участок парка, предназначенный для 
уединенных прогулок и размышлений.  
ОСТРОВОК БЕЗОПАСНОСТИ (рефюж) – обозначенное или выделен-
ное бортовым камнем на проезжей части улицы безопасное место (обычно 
приподнятая или огражденная территория) для остановки пешеходов при 
переходе улицы.  
ОСТРОВОК РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ – обозначенное или 
выделенное бортовым камнем на проезжей части дороги (улицы) место, 
служащее для разделения движения по направлениям. О.р.д. устраивают 
на въезде на автомобильные дороги или на их пересечении в одном уров-
не.  
ОСТРОГ – 1) в Древней Руси небольшой укреплѐнный пункт, обнесѐн-
ный оградой из заострѐнных кверху брѐвен высотой 4-6 м или палисад из 
заостренных кольев и плетня. О. обычно возводились четырехугольными в 
плане, с деревянными башнями по углам и проходной башней для сооб-
щения с полем в середине одной из сторон. О. известны с XII в.; в XIV-
XVII вв. строились на южных рубежах Русского государства, с конца XVI 
– начала XVII вв. – в Сибири; 2) иногда использовавшееся название укреп-
ленного сходным с вышеописанным образом лагеря русских, располо-
жившихся для осады неприятельского города; 3) в XVIII-XIX вв. О. – 
тюрьма, обнесѐнная стеной.  
ОСТРОЖКА – обработка поверхностей деревянных элементов путем 
последовательного снятия тонких слоев стружки.  
ОСТРОЖКА «В СКОБЕЛЬ» – брѐвна, брусья или доски с чисто остру-

ганной лицевой поверхностью.  
ОСТРОЖКИ – см. нарыжники.  
ОСУШЕНИЕ – совокупность мероприятий по удалению избытка влаги 
(например, из строительного материала, грунта и т.п.).  
ОСУШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ – комплекс организационно-хозяйственных, 
технических и агротехнических мероприятий, направленных на преду-
преждение и ликвидацию неблагоприятного влияния воды на хозяйствен-
ную деятельность; представляет собой гидромелиорацию путем отвода 
воды из грунта и (или) с его поверхности (т.е. устранение избытка воды из 
почвы). О.з. регулирует водный и связанные с ним воздушный и др. режи-
мы грунта, для чего строят осушительные системы, избыточную воду 
отводят дренажем или каналами; для активного регулирования водного 
режима используют осушительно-увлажнительные системы. При атмо-
сферном типе водного питания земель избыточная влага формируется за 
счѐт атмосферных осадков, и О.з. направлено на ускорение отвода поверх-
ностного стока с помощью открытых и закрытых собирателей и агроме-
лиоративных мероприятий; при грунтовом – переувлажнение вызвано 
неглубоким (менее нормы осушения) залеганием уровней грунтовых вод, 
и О.з. направлено на понижение их уровней с помощью открытых осуши-
телей и закрытого дренажа; при грунтово-напорном – снижение уровней 
напорных и грунтовых вод горизонтальным, вертикальным или комбини-
рованным дренажем; при склоновом – ограждение осушаемых земель со 
стороны склонов нагорными каналами и выполнение противоэрозионных 
мероприятий на склоне; при намывном – ограждение территории дамбами 
(валами) от затоплений речными, морскими и др. водами и осушение еѐ 
каналами и дренами, часто с отводом воды в водоприѐмник насосными 
станциями.  
ОСУШКА ВОЗДУХА СОРБЦИОННАЯ – простейший процесс изме-
нения состояния влажного воздуха, протекающий при снижении удельно-
го влагосодержания воздуха. При этом температура и удельная энтальпия 
могут сохранять свои значения, снижаться или увеличиваться.  
ОСЦИЛЛОГРАФ – самопишущий электроизмерительный прибор для 
записи кривых изменения во времени ряда физических величин и явлений 
(неэлектрические величины измеряются с помощью преобразователей – 
датчиков) как периодического, так и непериодического характера, которые 
могут быть преобразованы в электрические.  
ОСЦИЛЛЯЦИЯ ЛЕДНИКА – колебание края ледника.  
ОСЫПЬ – 1) единовременное, а чаще систематическое обрушение (осы-
пание, падение или скатывание) отрывающихся от массива склона (откоса) 
частиц и мелких обломков (размером до 1 м) горных пород (грунтов); 2) 
скопление обломков горных пород (щебня), образующихся на склонах гор 
и у их подножий в результате выветривания. Уклон имеет угол естествен-
ного откоса в 30-45° (в зависимости от размера обломков); 3) древнерус-
ский термин, насыпь представлявшая собою земляную ограду – вал.  
ОСЬ – деталь машин и механизмов для поддержания вращающихся час-
тей, не передающая полезного крутящего момента; бывают вращающиеся 
и неподвижные.  
ОСЬ АРКИ РАЦИОНАЛЬНАЯ – ось такого очертания, при котором от 
действия на арку неподвижной нагрузки размеры поперечного сечения ее 
будут наименьшими.  
ОСЬ БАЛКИ – линия, соединяющая центры тяжести поперечных сече-
ний балки, бруса.  
ОСЬ ВИЗИРНАЯ – прямая линия, соединяющая главную заднюю точку 
объектива зрительной трубы с перекрестием его сетки нитей.  
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ – прямая, неподвижная относительно вращающегося 
вокруг неѐ твердого тела. Для твердого тела, имеющего неподвижную 
точку (например, для детского волчка), прямая, проходящая через эту 
точку, поворотом вокруг которой тело перемещается из данного положе-
ния в положение, к нему бесконечно близкое, называемое мгновенной О.в.  
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ПРИБОРА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – ось, вокруг кото-
рой осуществляется поворот прибора в горизонтальной плоскости. Для 
приведения оси вращения в положение, совпадающее с отвесной линией, 
используют уровень и винты подъемные. 
ОСЬ ВРАЩЕНИЯ ТРУБЫ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – ось, вокруг кото-
рой осуществляется поворот зрительной трубы теодолита в отвесной 
плоскости. 
ОСЬ ДЕФОРМАЦИИ ГЛАВНАЯ – одна из трех взаимно перпендику-
лярных прямых, проходящих через данную точку тела и совпадающих по 
направлениям с такими тремя линейными элементами тела, которые оста-
ются перпендикулярными и после деформаций.  
ОСЬ ИНЕРЦИИ – ось в плоскости поперечного сечения твѐрдого тела, 
относительно которой определяется момент инерции сечения.  
ОСЬ КОМПОЗИЦИОННАЯ – воображаемая линия, организующая 
плоскостную или объѐмно-пространственную композицию сооружения 
или ансамбля.  
ОСЬ КООРДИНАТ – прямая с указанными на ней направлением, нача-
лом отсчѐта и выбранной масштабной единицей, служащей для определе-
ния положения точек.  
ОСЬ КООРДИНАЦИОННАЯ – одна из координационных линий, 
определяющая членение здания или сооружения на модульные шаги и 
высоты этажей.  
ОСЬ КООРДИНАЦИОННАЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ – одна из 
координационных линий, определяющих членение здания или сооруже-
ния на модульные шаги и высоты этажей.  
ОСЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ – ось поперечного сечения составного элемен-
та, проходящая по материалу конструкции.  
ОСЬ МОНТАЖНАЯ – ось, служащая для установки в проектное поло-
жение оборудования и выверки его в процессе эксплуатации.  
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ОСЬ НЕЙТРАЛЬНАЯ – ось поперечного сечения изгибаемого элемента, 
разделяющая сжатую и растянутую зоны.  
ОСЬ ОКНА – прямая, проходящая через центр окна перпендикулярно его 
плоскости. Служит для определения ориентации окна по азимутальной 
шкале окружности горизонта.  
ОСЬ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – линия, разделяющая проезжую часть на 
равные по ширине полосы.  
ОСЬ ПУЧКА АКУСТИЧЕСКАЯ – линия, соединяющая точки макси-
мумов амплитуды волны в дальней зоне, продолженная до эффективного 
акустического центра.  
ОСЬ РАЗБИВОЧНАЯ – ось сооружения, по отношению к которой в 
разбивочных чертежах указываются данные для выноса в натуру соору-
жения или отдельных его частей. О.р. – одна из линий (условных осей) 
соответствующей координационной сетки, служащая для размерной при-
вязки в плане отдельных элементов сооружения, здания на чертеже и при 
переносе их в натуру. О.р. имеет заданные координаты, обозначается 
закрепленными на местности геодезическими знаками или постоянно 
закрепленными ориентирами на установленных в проектном положении 
несущих конструкциях, определяющих положение в натуре отдельных 
элементов и частей строящихся зданий и сооружений.  
ОСЬ РАЗБИВОЧНАЯ МОДУЛЬНАЯ – одна из основных модульных 
координационных линий, определяющая членение здания или сооружения 
на объѐмно-планировочные элементы и конструктивные ячейки.  
ОСЬ СВОБОДНАЯ – ось поперечного сечения составного элемента, не 
проходящая через материал конструкции.  
ОСЬ СЕЧЕНИЯ ГЛАВНАЯ – одна из двух взаимно перпендикулярных 
осей сечения балки, проходящих через его центр тяжести, относительно 
которых осевые моменты инерции сечения достигают экстремальных 
значений (максимум и минимум), а центробежный момент инерции сече-
ния равен нулю.  
ОСЬ СООРУЖЕНИЯ ПРОТЯЖЕННОГО – трасса, проходящая по 
середине сооружения линейного типа в продольном его направлении. На 
местности О.с.п. обозначается точками поворота и пикетами, которые 
закрепляются геодезическими знаками.  
ОСЬ ТРАССЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО СООРУЖЕНИЯ – ось проек-
тируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нане-
сенная на графический документ.  
ОСЬ УРОВНЯ КРУГЛОГО – радиус сферы ампулы, опущенный из 
нуль-пункта круглого уровня. О.у.к. отвесна, если центр пузырька уровня 
расположен в нуль-пункте уровня.  
ОСЬ УРОВНЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО – касательная к внутренней 
поверхности ампулы в нуль-пункте уровня цилиндрического.  
ОСЬ ХОДА СУДОВОГО – условная линия, проходящая в средней части 
судового хода.  
ОСЬ ЦЕНТРОВ ИЗГИБА – геометрическое место центров изгиба сече-
ний тонкостенного стержня.  
ОТАВ – неразборная ногайская кибитка с закругленным верхом или 
ногайская свадебная юрта.  
ОТБЕЛИВАНИЕ КЛИНКЕРА – технологический процесс, обеспечи-
вающий повышение белизны маложелезистых клинкеров.  
ОТБЕЛИВАТЕЛИ ОПТИЧЕСКИЕ (отбеливатели флуоресцентные) 
– бесцветные или слабоокрашенные органические соединения, способные 
поглощать УФ-лучи и преобразовывать их в синий или фиолетовый свет. 
Применяются главным образом для отбеливания натуральных и синтети-
ческих волокон, бумаги, пластмасс.  
ОТБИВКА УКРЕПЛЕНИЯ – см. трассировка укрепления.  
ОТБИТОСТЬ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ – дефект керамических 
плиток, представляющий собой механическое повреждение изделия (уг-
лов, граней, ребер), не покрытое глазурью.  
ОТБИТОСТЬ КИРПИЧА – механическое повреждение грани, ребра или 
угла изделия.  
ОТБОЙКА – отделение горных пород от массива с помощью машин или 
инструмента.  
ОТБОЙКА ВЗРЫВНАЯ – отделение горных пород от массива с исполь-
зованием энергии взрыва.  
ОТБОЙНИК – узкая декоративная панель (8-10 см), используемая в 
проѐмах между стенами помещения.  
ОТБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ – процедура 
оценки финансового положения и квалификации потенциальных исполни-
телей с целью отбора из их числа участников конкурса.  
ОТБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – установление соответствия пси-
хофизиологических особенностей человека, его подготовленности и навы-
ков требованиям, предъявляемым спецификой избранной трудовой дея-
тельности. Для некоторых профессий и должностей О.п. обязателен (на-
пример, для лѐтчиков и т.п.).  
ОТБОР ВОДЫ НЕФИКСИРОВАННЫЙ – величина отбора воды из 
водопроводной сети, зависящая от давления в ней.  
ОТБОР ВОДЫ ФИКСИРОВАННЫЙ – величина отбора воды из водо-
проводной сети, не зависящая от давления в ней.  
ОТБОРНИК – см. калѐвка. 
ОТБОРТОВКА – 1) загиб кромки металлического листа для соединения 
его с другой кромкой или другим листом (сваркой, склѐпыванием и т.д.); 2) 
операция листовой штамповки.  
ОТБРОС (отбросы) – неиспользуемые промышленные, сельскохозяйст-
венные, бытовые, учрежденческие, торговые, продовольственные и другие 
остатки, для которых в настоящее время отсутствуют условия утилизации.  
ОТВ – аббревиатура от «огнетушащие вещества»; см. вещество огнету-
шащее.  

ОТВАЛ – искусственная насыпь из отвальных грунтов или некондицион-
ных полезных ископаемых, промышленных, коммунально-бытовых отхо-
дов. О. пустых пород, извлекаемых из шахт на поверхность земли, назы-
вают террикониками.  
ОТВАЛ ГРУНТА (кавальер) – постоянная или временная насыпь грун-
та, избыточного по балансу земляных масс или предназначенного для 
резерва. В О. складируется грунт, не использованный при разработке 
выемки или пустая порода при разработке месторождения.  
ОТВАЛООБРАЗОВАТЕЛЬ – горная машина с приѐмной и отвальной 
консолями, оборудованными конвейерами, применяемая для перемещения 
в отвал вскрышных пород.  
ОТВАЛООБРАЗОВАНИЕ – процесс размещения вскрышных пород на 
специально отведѐнных территориях или в выработанном пространстве 
карьеров при открытой разработке месторождений полезных ископаемых.  
ОТВЕРДЕВАНИЕ – переход жидкости в твердое кристаллическое со-
стояние (фазовый переход первого рода); то же, что кристаллизация жид-
кости. Иногда О. называют переход и в твердое аморфное состояние.  
ОТВЕРДИТЕЛЬ – химические вещества, которые благоприятствуют 
отверждению мономеров или олигомеров, введенных в полимерные ком-
позиционные материалы в процессе их производства. К О. относят катали-
заторы (кислоты, соли основания), инициаторы (органические и неоргани-
ческие перекиси), ускорители (например, ускорители вулканизации каучу-
ков).  
ОТВЕРДИТЕЛЬ ВЯЖУЩИХ ЖАРОСТОЙКИХ – материалы, способ-
ствующие схватыванию и твердению жаростойких вяжущих и не оказы-
вающие отрицательного влияния, на свойства жаростойкости бетонов при 
нагреве.  
ОТВЕРДИТЕЛЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – компонент полимерного 
клея, предназначенный для регулирования прочности полимерного клее-
вого шва посредством химического взаимодействия с основой полимерно-
го клея.  
ОТВЕРДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – вещество, 
вводимое в лакокрасочный материал для сшивания макромолекул пленко-
образующего вещества и образования трехмерной структуры.  
ОТВЕРЖЕНИЕ – необратимый переход реакционноспособных мономе-
ров и олигомеров в нерастворимые и неплавкие (т.н. сшитые) полимеры. 
Происходит с участием специальных реагентов (отвердителей – перокси-
дов, кислот, солей, эпоксидов, изоцианатов и др.) или под действием тепла, 
излучений высокой энергии и др. при формировании изделий из пласт-
масс, высыхании клеѐв и лаков, затвердевании герметиков и компаундов.  
ОТВЕРЖЕНИЕ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – необратимое превращение 
олигомеров, входящих в состав полимерного клея, в нерастворимые, 
неплавкие сшитые полимеры под воздействием определенных факторов.  
ОТВЕРЖЕНИЕ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО ГОРЯЧЕЕ – отверждение 
полимерного клея под воздействием тепла.  
ОТВЕРЖДЕНИЕ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО ХОЛОДНОЕ – отвержде-
ние полимерного клея в нормальных условиях.  
ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ЗАХВАТА БЛОКА КЕРАМИЧЕСКОГО – отвер-
стие, которое проходит насквозь поризованного пустотелого блока пер-
пендикулярно его опорной поверхности для захвата при кладке.  
ОТВЕРСТИЕ МОСТА – расстояние в свету между опорами однопро-
летного моста или сумма расстояний в свету между каждыми двумя со-
седними опорами многопролетного моста, измеряемое на отметке расчѐт-
ного уровня высоких вод за вычетом ширины промежуточных опор.  
ОТВЕРСТИЕ РЕВИЗИОННОЕ (ревизия) – деталь труб сетей водоот-
ведения (канализации), представляющая собой закрытое съемным элемен-
том (пробкой или крышкой) отверстие, позволяющее производить чистку 
труб тросом и т.п.  
ОТВЕРСТИЕ САПУНА – отверстие, которое позволяет поддерживать 
атмосферное давление в камере изменяемого объема. 
ОТВЕРСТИЕ ФАСОННОЕ – отверстие, форма которого отлична от 
круглой.  
ОТВЕРТКА – слесарно-сборочный инструмент различных конструкций, 
размеров и назначения, с прямыми, кресто- и звѐздообразными концами 
для завинчивания и отвинчивания винтов и шурупов.  
ОТВЕРШЕК – боковой овражек, впадающий в главный овраг.  
ОТВЕС – простейшее приспособление для определения вертикального 
направления – механический центрир маятникового типа; представляет 
собой груз (конусообразный или цилиндрический стальной корпус-весок с 
проушиной), свободно подвешенный на тонкой гибкой нити. Под дейст-
вием силы тяжести груза нить принимает направление, называемое отвес-
ной линией. С помощью О. приближенно определяют вертикальное на-
правление, например, при строительных, столярных работах.  
ОТВЕС ОБРАТНЫЙ – устройство, используемое для измерения смеще-
ний оползня на разной глубине; представляет собой натянутую струну, 
закрепленную в нижних горизонтах. С помощью уровней или поплавка в 
жидкости нить приводится в отвесное положение, что позволяет переда-
вать в верхний горизонт координаты нижней точки.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ – ответственность, 
наступающая когда поступок по своему характеру является нарушением 
работником не только служебных обязанностей, но одновременно и обще-
обязательных правил (например, санитарных, противопожарных и др.).  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВНЕДОГОВОРНАЯ – см. ответственность 
деликтная. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАНСКАЯ (гражданско-правовая), 
один из видов юридической ответственности. Заключается в применении к 
правонарушителю установленных законом или договором мер воздейст-
вия, влекущих для него экономически невыгодные последствия имуществ. 
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характера: возмещение убытков, уплата неустойки (штрафа, пени), возме-
щение вреда. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЕЛИКТНАЯ (ответственность внедоговор-
ная) – в гражданском праве ответственность, возникающая в связи с при-
чинением имущественного вреда одним лицом другому в результате 
гражданского правонарушения (деликта).  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИСЦИПЛИНАРНАЯ – форма воздействия на 
нарушителей трудовой дисциплины (ответственность работника за дисци-
плинарный проступок: нарушение установленных уставами и правилами 
положений). О.д. заключается в наложении на нарушителя дисциплинар-
ных взысканий: замечания, выговора, увольнения.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРО-
ДУКЦИИ – ответственность за ущерб, причиненный продукции ее произ-
водителем или непосредственным продавцом.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О ЗАЩИТЕ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – виновные в невы-
полнении или недобросовестном выполнении законодательства в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании 
условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, непри-
нятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и других про-
тивоправных действиях должностные лица и граждане несут дисципли-
нарную, административную, гражданско-правовую и уголовную ответст-
венность, а организации – административную и гражданско-правовую 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОНТРАКТНАЯ – объективная ответствен-
ность, вытекающая из нарушений по контракту.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ МАТЕРИАЛЬНАЯ – по трудовому праву 
обязанность работника возместить ущерб, причиненный предприятию 
(учреждению, организации), в пределах и порядке, установленных законо-
дательством.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРАХОВАЯ – обязанность страховщика 
выплатить страховую сумму или страховое возмещение. Устанавливается 
законом или договором страхования. Характеризуется определенным 
объемом О.с., т.е. перечнем определенных страховых рисков (страховых 
случаев), при наступлении которых производится выплата. Объем О.с. 
состоит из такого перечня опасностей, которые характерны для соответст-
вующих конкретных объектов страхования. Различают ограниченную и 
расширенную (от всех рисков) О.с. Ограниченная О.с. предполагает узкий 
и конкретный перечень страховых рисков, т.е. опасностей, при наступле-
нии которых производится выплата. Расширенная О.с. предполагает обя-
занность страховщика произвести выплату при наступлении любого стра-
хового риска, кроме случаев, особым образом заранее оговоренных в 
законе или договоре страхования.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УГОЛОВНАЯ – один из видов юридической 
ответственности, правовое последствие совершения преступления, заклю-
чающееся в применении к виновному государственного принуждения в 
виде наказания уголовного. Мера наказания определяется приговором 
суда. Возраст привлечения к О.у. устанавливается законом.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКАЯ – государственное принуж-
дение к исполнению требований права. Выражена в санкциях правовых 
норм.  
ОТВОД ГОРНЫЙ – участок недр, предоставляемый пользователю недр 
для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.  
ОТВОД ЗЕМЕЛЬ (землеотвод) – предоставление в установленном 
земельным законодательством порядке и размерах, определяемых норма-
тивными документами, земель (земельных участков). О.з. для всех катего-
рий землепользователей производится только государством как собствен-
ником земли (в лице уполномоченных органов). Землепользователь не 
вправе приступать к пользованию земельным участком до установления 
его границ в натуре (на местности) и до выдачи документа, удостоверяю-
щего право пользования землѐй. О.з. осуществляется путѐм оформления 
землеустроительного дела.  
ОТВОД ТРУБОПРОВОДА – 1) плавно изогнутый отрезок трубопровода 
или воздуховода системы отопления или вентиляционной системы, пред-
назначенный для изменения направления движения воздуха-
теплоносителя под углом 90°С; 2) деталь, предназначенная для плавного 
изменения направления трубопровода. В зависимости от способа изготов-
ления О.т. подразделяются на крутоизогнутые, гнутые, штампосварные 
(изготовленные из листа с использованием штамповки и сварки) и сварные 
или секционные (изготовленные из секции трубы с использованием сбор-
ки и сварки)  
ОТВОД ТРУБОПРОВОДА ГНУТЫЙ – отвод, изготовленный из трубы 
с радиусом гиба более 1,5 Dу.  
ОТВОД ТРУБОПРОВОДА КРУТОИЗОГНУТЫЙ – отвод, изготов-
ленный из трубы с радиусом гиба не более 1,5 Dу.  
ОТВОДОК – укоренившийся боковой побег дерева или кустарника, 
отделенный от материнского растения для укоренения в грунте. 
ОТГИБ – концевой отогнутый наклонно вверх к опорам участок арматур-
ного стержня железобетонной балки или плиты, предназначенный для 
восприятия растягивающих напряжений по косым площадкам.  
ОТГИБ АРМАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ КА-
НАТНОЙ (проволочной) – целенаправленная деформация преднапря-
женной арматуры при стендовой технологии или при натяжении арматуры 
в построечных условиях.  
ОТГОН ВИРАЖА – относительно короткий участок на закруглении 
дороги с постепенным плавным переходом от односкатного к нормально-

му двускатному поперечному профилю проезжей части.  
ОТГУЛ – по трудовому праву отдых, предоставляемый работникам в 
качестве компенсации за работу или дежурство в нерабочее время.  
ОТДАЧА СВЕТОВАЯ (светоотдача) – характеристика источника света, 
выражающая световой поток, получаемый на единицу затраченной мощ-
ности (отношение излучаемого светового потока к мощности источника 
света). В СИ измеряется в лм/Вт. О.с. – основная характеристика эконо-
мичности источника искусственного света.  
ОТДАЧА ТЕКУЩАЯ – отношение текущих денежных поступлений от 
инвестиций к инвестиционным затратам. 
ОТДЕЛ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – единица общей стратиграфической 
шкалы, наиболее крупное подразделение геологической системы. Объеди-
няет отложения, образовавшиеся в течение геологической эпохи; подраз-
деляются по характерным органическим остаткам на ярусы.  
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ – производственное подразделение 
узла или цеха почтовой связи, представляющие пользователю услуги 
почтовой связи.  
ОТДЕЛИТЕЛЬ ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫЙ – аппарат, предназна-
ченный для отделения от воздуха крупных твердых частиц перемещаемого 
пневмотранспортом материала.  
ОТДЕЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – электрический аппарат (узел 
выключателя) для автоматического отключения отдельных участков 
электрической сети высокого напряжения при отсутствии в них тока. 
Время отключения не превышает 0,1 с.  
ОТДЕЛКА – 1) облицовка стен обработанным камнем лучшего качества 
и декоративных свойств по сравнению с основной кладкой; 2) окончатель-
ная обработка поверхности. 
ОТДЕЛКА АЛЬФРЕЙНАЯ – разновидность отделки поверхностей по 
высококачественным малярным окраскам под дерево, декоративный 
камень и шелк, аэрографические отделки, постановка трафаретов, вытяги-
вание филенок и др. Простейшие О.а. (вытягивание филенок, постановка 
трафаретов, накатывание рисунков валиками) выполняют по простым и 
улучшенным окраскам).  
ОТДЕЛКА В ШАХМАТ (отделка шахматная) – см. отделка шахмат-
ная. 
ОТДЕЛКА ДЕКОРАТИВНАЯ ФЛЕКС ЦЕМЕНТ (Flex-C-Ment) – 
отделочное декоративное покрытие, основанное на технике печатного 
бетона, наносимого слоем необходимой толщины и затем прижимаемому 
специальной формой, обеспечивающей объѐмную имитацию натурально-
го камня, кирпичной кладки, керамической плитки, коры дерева и даже 
ламината. О.д.ф.ц. обладает пониженной истираемостью, высокой пла-
стичностью и огнестойкостью. О.д.ф.ц. легко использовать в труднодос-
тупных местах и на сферических поверхностях (колоннах, арках). О.д.ф.ц. 
уже около 30 лет широко применяется в США и Европе для отделки фаса-
дов, арок, цоколей, дверных проемов, стен коттеджей, архитектурных 
частей зданий (колонны, своды, лестницы), а также внутреннего интерьера 
(камины, полы, подоконники и даже столешницы), а также барбекю, бас-
сейнов, дорожек и полов беседок на приусадебной территории. 
ОТДЕЛКА ДРЕВЕСИНЫ – обработка, применяемая для придания 
деревянным изделиям красивого внешнего вида и для предохранения 
древесины от действия воздуха и влаги.  
ОТДЕЛКА КВАРТИРЫ – см. отделка помещения. 
ОТДЕЛКА НЕПРОЗРАЧНАЯ – нанесение на поверхность древесины 
или металла пигментированных непрозрачных материалов, которые соз-
дают на поверхности покрытие, полностью скрывающее текстуру и цвет 
древесины.  
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ – комплекс работ, подготавливающих дом и 
квартиру к эксплуатации. На первичном рынке недвижимости чаще всего 
принято говорить о трех вариантах О.п.: черновой (без отделки), под чис-
товую, чистовой («под ключ»). Следует учитывать, что в законодательных 
актах эти понятия не закреплены и критерии О.п. у разных застройщиков 
могут варьироваться, поэтому в договоре о приобретении жилья в ново-
стройке рекомендуется перечислять все работы по отделке и коммуника-
ционно-техническому оснащению, которые должны быть выполнены при 
сдаче объекта в эксплуатацию.  
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ «ПОД КЛЮЧ» – см. отделка помещения 
чистовая. 
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ЧИСТОВУЮ – вид отделки кварти-
ры, включающий такие работы как стяжка пола, выравнивание, грунтовка 
и штукатурка поверхностей. О.п.ч. является подготовительным этапом к 
окончательной, т.е. чистовой отделке помещений (поклейке обоев, покра-
ске, укладке плитки и другим работам), которые владелец квартиры будет 
делать самостоятельно. О.п.ч. предусматривается не всеми застройщика-
ми, иногда для нее требуется соответствующий заказ покупателя.  
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ ЧЕРНОВАЯ («без отделки») – вид отдел-
ки, включающий минимальный объем работ, необходимый для сдачи 
дома в эксплуатацию. О.п.ч. включает, как правило, минимальный объем 
работ, необходимый для сдачи дома в эксплуатацию: выравнивание по-
толков, стен, бетонную стяжку пола, разводку водопровода и канализации 
(в санузлах и на кухне), разводку электрического кабеля по всей квартире, 
установку радиаторов отопления, входной двери (обычно железной и 
неутепленной), возведение и оштукатуривание межкомнатных перегоро-
док (или возведение только несущих конструкций). При О.п.ч. установка 
сантехники, электрооборудования, в том числе выключателей освещения, 
розеток, кухонной плиты, а также межкомнатных дверей входит в обязан-
ности владельца квартиры. Продажа квартир с О.п.ч. характерна для жилья 
элит- и бизнес-класса, поскольку хотя и требует от владельца значитель-
ных расходов на ремонт и оснащение, зато дает возможность самостоя-



390 

тельно определить планировку и дизайн жилья.  
ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЯ ЧИСТОВАЯ («под ключ») – вид отделки, 
предполагающий полную готовность квартиры к проживанию. В нее 
входят работы по выравниванию и оштукатуриванию поверхностей, по-
крытие полов (чаще всего линолеумом, реже – ламинатом или доской), 
включая лоджии и балконы, подготовку под покраску, а также последнюю 
покраску потолков, стен и других фактурных поверхностей, оклейку 
обоями, облицовку плиткой стен и полов в санузлах, ванных, кухне и 
других помещениях, установку сантехприборов, сантехфаянса и смесите-
лей, установку дверных коробок, электрических плит и другого электро-
оборудования, а также входной и межкомнатных дверей из ДВП. Как 
правило, О.п.ч. производится с использованием недорогих материалов 
обычно отечественного производства. Оснащение жилого дома в целом 
может включать в себя подведение телефонного кабеля с последующим 
Интернет-обеспечением, наличие спутникового телевидения, установку 
центральных систем водоочистки и кондиционирования. В здании обяза-
тельно проводится застекление окон, балконов и лоджий по единому 
проекту. О.п.ч. чаще производится для жилья эконом-класса с небольшим 
метражом.  
ОТДЕЛКА ПРОЗРАЧНАЯ – нанесение на поверхность древесины 
бесцветных или окрашенных отделочных материалов, которые создают 
покрытие, сохраняющее или еще более контрастно и четко проявляющее 
текстуру древесины.  
ОТДЕЛКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ – работы по обработке столяр-
ных изделий грунтованием, подмазкой, шпатлеванием, крашением, воще-
ванием, лакированием и полированием.  
ОТДЕЛКА ШАХМАТНАЯ – разделка поверхности чередующимися 
светлыми и темными клетками.  
ОТДЫХ – состояние покоя либо такого рода деятельность, которая сни-
мает утомление и способствует восстановлению работоспособности.  
ОТДЫХ АКТИВНЫЙ – рекреационная деятельность людей, организуе-
мая путем проведения достаточных по объему физических нагрузок, 
регулярных обоснованных занятий физкультурой и спортом, являющаяся 
основным средством восстановительного отдыха и оздоровления.  
ОТДЫХ МЕТАЛЛОВ (возврат) – полное или частичное снятие механи-
ческого упрочнения металлов, происходящее без рекристаллизации и 
фазовых превращений. Обычно начальная стадия процесса возврата де-
формирования металла, протекающая при низкотемпературном нагреве 
(до 0,2 tпл) и связанная с перераспределением точечных дефектов и дисло-
каций, а также с частичной релаксацией напряжений.  
«ОТДЫХ» СВАИ – перерыв на несколько суток в процессе забивки сваи 
при явлениях ложного отказа или засасывания, достаточный для восста-
новления структуры грунта.  
ОТЕЛЬ – в архитектуре Франции – городской особняк, частный дом, 
жилище знати XVII–XVIII вв. В отличие от буржуазного особняка XIX в. 
О., как правило, стоял внутри дворового участка, а особняк – вдоль улицы. 
В Италии родственное слово «оспедале» означает приют, дом призрения, 
госпиталь. В современном употреблении – интернациональное название 
гостиницы.  
ОТЁСКА «В ЛАС» – отѐска внутренних стен сруба под единую плос-
кость снизу доверху, при сохранении закругления брѐвен в углах.  
ОТЁСКА В ОДНУ СКОБКУ – отѐска конических стволов дерева до 
цилиндра – для чистовой укладки брѐвен в срубе.  
ОТЖИГ – вид термической обработки, материалов (например, металлов, 
полупроводников, стѐкол), заключающийся в нагревании вещества, вы-
держивании его при определенной температуре и последующем медлен-
ном охлаждении. Цель О. улучшение структуры и обрабатываемости, 
снятие внутренних напряжений и т.д.  
ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ – документ, содержащий обоснованные конкрет-
ные замечания и (или) предложения по проекту и пояснительной записке к 
проекту или содержащий сообщение об отсутствии у заинтересованного 
субъекта замечаний (предложений) по рассмотренному проекту.  
ОТИ – аббревиатура от «объект транспортной инфраструктуры»; см. 
инфраструктура транспортная.  
ОТКАЗ – 1) нарушение работоспособности технического объекта (изде-
лия) вследствие недопустимого изменения его рабочих параметров или 
свойств под влиянием внутренних физико-химических процессов и внеш-
них механических, климатических или иных воздействий; одно из основ-
ных понятий теории надѐжности; О. вызывается такой неисправностью, при 
которой хотя бы один из основных параметров выходит за пределы установ-
ленных допусков. 2) Предельное значение контролируемого параметра 
технологического процесса, достижение которого (отказа) в процессе произ-
водства работ означает выполнение расчетных (проектных) требований.  
ОТКАЗ, ВЕДУЩИЙ К ОПАСНОМУ СОСТОЯНИЮ – любой отказ 
машины или перебой в ее энергоснабжении, который приводит к опасно-
му состоянию.  
ОТКАЗ ВНЕЗАПНЫЙ – скачкообразное (неожиданное) изменение 
одного или нескольких заданных параметров объекта.  
ОТКАЗ, ВЫЗЫВАЮЩИЙ ЛОЖНУЮ ТРЕВОГУ – кратковременный 
самоустраняющийся отказ (сбой) системы тревожной сигнализации или еѐ 
технического средства в течение нормированного интервала времени.  
ОТКАЗ ГРУНТА – предельная величина понижения поверхности уплот-
няемого грунта от одного удара трамбовки в конце процесса трамбования.  
ОТКАЗ КОНСТРУКЦИИ – нарушение работоспособности, прекраще-
ние выполнения конструкциями заданных функций, определяемых с 
соответствующими допусками. При назначении нормативной надежности 
как несущих, так и ограждающих конструкций, под О.к. понимают техни-
ческое состояние элемента, предшествующее исчерпанию несущей спо-

собности или полной потере ограждающих функций. Понятие безотказно-
сти жилого здания в целом как сложной технической системы шире, чем 
для его элементов и простых систем, способных находиться лишь в двух 
состояниях: работоспособном или неработоспособном. Отказы отдельных 
ограждающих конструкций и технических устройств (кровли, межпанель-
ных швов, полов и др.) обычно являются частичными. Не приводя к пре-
кращению функционирования объекта в целом, они снижают качество его 
функционирования. Такая адаптация жилого здания к комплексу внешних 
условий возникает благодаря наличию определенной избыточности – 
некоторому запасу технических характеристик сверх минимально необхо-
димых для выполнения заданных функций.  
ОТКАЗ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ – переход дорожной конст-
рукции в предельное состояние (т.е. событие, свидетельствующее о нару-
шении работоспособности конструкции).  
ОТКАЗ КОНСТРУКЦИОННЫЙ – отказ, возникающий из-за несовер-
шенства или нарушения установленных правил и норм конструирования.  
ОТКАЗ КРИТИЧЕСКИЙ – отказ системы или ее элемента, тяжесть 
последствий которого в пределах данного анализа признана недопустимой 
и требует принятия специальных мер по снижению вероятности данного 
отказа и/или возможного ущерба, связанного с его возникновением.  
ОТКАЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – выход 
метрологической характеристики средства измерения за установленные 
пределы.  
ОТКАЗ НЕЗАВИСИМЫЙ – отказ, не обусловленный отказом другого 
объекта.  
ОТКАЗ ОБОРУДОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ – нарушение в работе обо-
рудования и (или) элементов систем отопления, вентиляции и кондицио-
нирования воздуха, вызывающее отклонение параметров микроклимата в 
обслуживаемой или рабочей зоне в помещении от нормируемых.  
ОТКАЗ ОБЪЕКТА – событие, заключающееся в нарушении работоспо-
собности объекта.  
ОТКАЗ ОПАСНЫЙ – отказ, приводящий связанную с безопасностью 
систему в опасное состояние или к ошибке при выполнении функции 
безопасности.  
ОТКАЗ ОПОРНОЙ ЧАСТИ МОСТА – достижение опорной частью 
автодорожного моста состояния, когда исключены свободные темпера-
турные перемещения опираемых на нее балок и плит пролетных строений, 
повороты опорных сечений под нагрузкой и восприятие реактивных уси-
лий. Причем О.о.ч.м. характеризуется как проявлением одновременно всех 
перечисляемых дефектов, так и наступлением любого из них.  
ОТКАЗ ОТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – гражданин или юридиче-
ское лицо может отказаться от права собственности на недвижимость или 
принадлежащее ему имущество, объявив об этом либо совершив другие 
действия, определенно свидетельствующие о его устранении от владения, 
пользования и распоряжения имуществом без намерения сохранить какие-
либо права на эту недвижимость. О.о.п.с. вступает в силу с момента реги-
страции, но не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в 
отношении соответствующего имущества до приобретения права собст-
венности на него другим лицом. Деприватизация квартир, может приобре-
тать широкие размеры. Юридические вопросы деприватизации и ее по-
следствий не проработаны, не ясен вопрос о судебных спорах по результа-
там деприватизации.  
ОТКАЗ ПО ОБЩЕЙ ПРИЧИНЕ – отказ оборудования, вытекающий из 
единичного события в тех случаях, когда отказ не является следствием 
другого отказа.  
ОТКАЗ ПОЖАРООПАСНЫЙ ИЗДЕЛИЯ – отказ изделия, который 
может привести к возникновению пожара.  
ОТКАЗ ПОСТЕПЕННЫЙ – медленное изменение параметров системы, 
завершающееся отказом.  
ОТКАЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – отказ из-за несовершенства или 
нарушения установленного процесса изготовления или ремонта объекта, 
выполнявшегося на ремонтном предприятии.  
ОТКАЗ СВАИ – средняя величина (глубина) погружения в грунт забив-
ной сваи в залоге от одного удара молотом или глубину погружения от 
работы вибропогружателя за 1 мин. выраженные в сантиметрах.  
ОТКАЗ СВАИ КОНТРОЛЬНЫЙ – заданный проектом отказ сваи, при 
котором она приобретает расчѐтную несущую способность.  
ОТКАЗ СВАИ ЛОЖНЫЙ – резкое уменьшение значения отказа сваи, 
вызванное местным уплотнением грунта под еѐ остриѐм от частых ударов; 
по мере восстановления структуры грунта после «отдыха» сваи она может 
быть добита до проектной отметки и иметь расчѐтную несущую способ-
ность.  
ОТКАЗ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ – отказ системы, аппаратных средств 
или программного обеспечения, связанный с некоторой повторяющейся 
причиной процесса проектирования, производства, монтажа, пуско-
наладки, и который может быть изменен только путем модификации этих 
процессов.  
ОТКАЗ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – нарушение 
функционирования элементов системы пожарной безопасности, которое 
может привести к возникновению предельно допустимого значения опас-
ного фактора пожара в защищаемом объеме объекта.  
ОТКАЗ СЛУЧАЙНЫЙ СРЕДСТВА АППАРАТНОГО – отказ, возни-
кающий в случайный момент времени в результате действия одного или 
нескольких возможных механизмов ухудшения характеристик аппаратно-
го средства.  
ОТКАЗ УСТРОЙСТВА – нарушение работоспособности состояния 
технического устройства из-за прекращения функционирования или из-за 
резкого изменения его параметров. 
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ОТКАЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – отказ, возникающий в результате 
нарушения установленных правил и условий эксплуатации.  
ОТКАЗОМЕР – прибор для фиксации упругой и остаточной части отказа 
сваи при динамических испытаниях свай.  
ОТКАТКА ГОРНАЯ – транспортирование горной массы и других грузов 
средствами колѐсного транспорта по подземным горным выработкам, а 
также на поверхности в пределах горного предприятия.  
ОТКАЧКА ВОДЫ – откачка воды из скважины, шурфа или других 
выработок с целью понижения уровня (напора) подземных вод для опре-
деления коэффициента фильтрации и других гидрогеологических характе-
ристик.  
ОТКАЧКА ОПЫТНАЯ ВОДЫ – опыт, включающий откачку воды из 
скважины при постоянном известном расходе и измерение понижения 
уровня подземных вод на известных расстояниях от скважины с целью 
определения водопроницаемости, водопроводимости и водоотдачи грунта, 
а также для определения зависимости дебита скважины от понижения 
уровня воды в ней (одиночная), для определения расчетных гидрогеологи-
ческих параметров и оценки граничных условий (кустовая).  
ОТКАЧКА ПРОБНАЯ – откачка, проводимая для предварительной 
характеристики фильтрационных свойств водовмещающих пород, воз-
можной производительности скважин и качества подземных вод.  
ОТКЛОНЕНИЕ – величина смещения нагружаемой области или отдель-
ных элементов конструкции при приложении испытательной нормиро-
ванной статической нагрузки.  
ОТКЛОНЕНИЕ ОКНА – величина смещения нагружаемой области или 
отдельных элементов конструкции окна противовзломного при приложе-
нии испытательной нагрузки.  
ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПЛОСКОСТНОСТИ – максимальное расстояние 
между испытываемым образцом, расположенным на плоской горизон-
тальной поверхности выпуклой стороной вверх, и самой поверхностью.  
ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО – см. откло-
нение размера. 
ОТКЛОНЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ – разность между фактически допус-
каемым предельным (наибольшим или наименьшим) и номинальным 
размерами.  
ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ – алгебраическая 
разность между действительным и номинальным значениями геометриче-
ского параметра.  
ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЕ – алгебраическая разность 
между предельным и номинальным значениями геометрического пара-
метра.  
ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА ПРЕДЕЛЬНОЕ НИЖНЕЕ – алгебраиче-
ская разность между наименьшим предельным и номинальным значения-
ми геометрического параметра.  
ОТКЛОНЕНИЕ РАЗМЕРА СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ – разность между 
средним и номинальным значениями геометрического параметра.  
ОТКЛОНЕНИЕ СЕРЕДИНЫ ПОЛЯ ДОПУСКА – алгебраическая 
разность между серединой поля допуска и номинальным значением гео-
метрического параметра.  
ОТКЛОНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОТ МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА В НАЦИОНАЛЬНОМ (РЕГИОНАЛЬНОМ) СТАН-
ДАРТЕ – любое различие между техническим содержанием международ-
ного стандарта и техническим содержанием национального или регио-
нального стандарта.  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ – система защиты, обеспечивающая 
автоматическое отключение всех фаз или полюсов аварийного участка 
сети с полным временем отключения с момента возникновения одноразо-
вого замыкания не более 0,2 с.  
ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ – система 
обеспечения безопасности (быстродействующая защита) путем автомати-
ческого отключения электроустановки при возникновении аварийной 
ситуации (повреждений), вызывающей опасность поражения людей то-
ком.  
ОТКЛЮЧЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОЕ ГОРЕЛКИ – процесс, заключаю-
щийся в осуществляемом в ответ на сигнал от термостата или датчика 
устройством управления (расположенным на котле или внешним) немед-
ленном прекращении подачи газа к горелке и возвращении котла в состоя-
ние запуска.  
ОТКОЛ – дефект, представляющий собой механическое повреждение 
поверхности изделия (например, О. кромок асбестоцементных изделий).  
ОТКОЛ БЕТОНА ФОРТИФИКАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ – 
явление выкалывания кусков бетона в покрытии или стенах изнутри со-
оружения при взрыве снаряда с наружной стороны. Для предохранения от 
откола толщина покрытия или стены рассчитывается по особым форму-
лам, а для уменьшения получающаяся большой толщи применяют проти-
вооткольную одежду в виде кольчужных сеток или гибкой арматуры или 
же металлические балки, устанавливаемые с промежутком 25-40 см.  
ОТКОЛ ГЛАЗУРОВАННЫЙ – дефект санитарных изделий керамиче-
ских, представляющий собой механическое повреждение поверхности 
изделия, покрытое глазурью.  
ОТКОЛ НЕГЛАЗУРОВАННЫЙ – дефект санитарных изделий керами-
ческих, представляющий собой механическое повреждение изделия, не 
покрытое глазурью.  
ОТКОМЛЕВКА – удаляемая комлевая часть поваленного дерева или 
хлыста, имеющая дефекты обработки или пороки древесины.  
ОТКОС – боковая наклонная поверхность, являющаяся частью грунтово-
го массива или конструкции.  
ОТКОС В ЛАНДШАФТНОЙ КОМПОЗИЦИИ – естественный или 

спланированный уклон на рельефе территории, отведенной для ланд-
шафтной композиции. Стенки откосов рекомендуется уплотнять и озеле-
нять почвопокровнымн травами, корневая система которых укрепляет 
грунт, обеспечивая стабилизацию почвы. 
ОТКОС ГРУНТОВЫЙ – боковая наклонная поверхность, ограничи-
вающая массив грунта (стенку котлована, насыпи, искусственное земляное 
сооружение – земляное полотно, дамбу и др.) или склоны естественного 
рельефа.  
ОТКОС ОКНА – элемент оконного проѐма, являющийся обрамлением 
окна внутри и снаружи помещения. О. закрывают швы между оконным 
блоком и проемом. О.о. закрывают швы, соединения рамы с оконным 
проѐмом. Различают О. штукатурные и накладные – из гипсокартона, 
пластика, древесины.  
ОТКОС ОКНА ТЕПЛЫЙ – откос, выполненный из т.н. «теплой» шту-
катурки. 
ОТКОС ПОЛОТНА ЗЕМЛЯНОГО – наклонные к горизонту боковые 
поверхности, сопрягающие обочину с поверхностью придорожной полосы 
или водоотводных сооружений, характеризуемые степенью их крутизны 
или уклоном (измеряют отношением высоты, равной единице, к заложе-
нию, равному м).  
ОТКОСНИК – сменное рабочее оборудование грейдера в виде ножа, 
устанавливаемого сбоку основного отвала, предназначенное для профили-
рования откосов, насыпей и канав.  
ОТКРЫВАНИЕ ПРАВОСТОРОННЕЕ – устройство ворот (дверей, 
окна и т.п.), при котором полотно ворот открывается в правую сторону, 
если рассматривать направление со стороны навески или направляющих.  
ОТКРЫТОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ И СТАН-
ДАРТИЗАЦИИ – организация и проведение работ по техническому 
нормированию и стандартизации на основе равноправного участия всех 
заинтересованных субъектов технического нормирования и стандартиза-
ции в разработке проектов технических регламентов, технических кодек-
сов установившейся практики и государственных стандартов на гласной и 
беспристрастной основе.  
ОТЛИВ – 1) в древнерусской архитектуре – прием заглубления верхней 
части прясла стены по отношению к нижней. В результате возникает 
небольшой наклонный уступ, сдвиг в глубину, который и называют О. 2) 
устройство для защиты монтажного соединения от атмосферного воздей-
ствия, дождя, снега, наледи; чаще всего встречаются О. оконные.  
ОТЛИВ ОКОННЫЙ – элемент оконной конструкции (деталь окна), 
предназначенный для отвода дождевой воды и защиты от ее проникнове-
ния. О.о. обычно представляет собой профилированный брусок с продоль-
ным капельником, прикрепленный к нижнему брусу створки и прикры-
вающий зазор горизонтального притвора с наружной стороны оконного 
переплета (в деревянных окнах).  
ОТЛИВКА – заготовка или деталь, получаемая в литейной форме из 
расплава металла, горной породы, шлака, стекла, пластмассы и т.д.  
ОТЛИП – отслаивание клеящего слоя от поверхности склеиваемых дета-
лей (стекла или пленки).  
ОТЛОЖЕНИЯ АБИССАЛЬНЫЕ – наиболее глубоководные совре-
менные морские и океанические осадки (преимущественно карбонатные и 
кремнистые илы, глубоководная красная глина), отлагающиеся в зоне 
абиссали.  
ОТЛОЖЕНИЯ ВОДНО-ЛЕДНИКОВЫЕ – отложения талых леднико-
вых вод; см. отложения флювиогляциальные.  
ОТЛОЖЕНИЯ ВОДНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ – см. отложения кар-
стовые гидромеханические.  
ОТЛОЖЕНИЯ ГИДРОХЕМОГЕННЫЕ (водные химические) – 
различные образования, формирующиеся за счѐт процессов химического 
осаждения вещества из водных растворов. Особенно широкое развитие 
имеют карбонатные натѐчные образования. Из капель, просачивающихся с 
потолка карстовых полостей, нарастают вниз натѐчные образования, назы-
ваемые сталактитами, а из капель, падающих на пол, образуются сталаг-
миты.  
ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛЬТОВЫЕ – отложения речных наносов в морях и 
озѐрах у устьев рек, формирующие дельту. Состоят из песчано-глинистых 
пород с прослоями известняков; среди ископаемых О.д. встречаются 
залежи углей, железных и медных руд.  
ОТЛОЖЕНИЯ ИНФЛЮВИАЛЬНЫЕ – см. отложения карстовые 
гидромеханические.  
ОТЛОЖЕНИЯ КАРСТОВЫЕ – разнообразные по составу и генезису 
породы, объединяемые общностью приуроченности к карстовым полос-
тям. Подразделяются на остаточные, гидрохемогенные, гидромеханиче-
ские, гравитационные, биогенные и биохеогенные, антропогенные образо-
вания.  
ОТЛОЖЕНИЯ КАРСТОВЫЕ ОСТАТОЧНЫЕ – отложения, форми-
рующиеся за счет накопления и переотложения нерастворимого остатка 
карстующихся пород; характерными отложениями является терра-росса.  
ОТЛОЖЕНИЯ КАРСТОВЫЕ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ (водные 
механические, инфлювиальные) – отложения, связанные с приносом 
водой в карстовые полости и трещины карстового массива твѐрдых час-
тиц. Представлены преимущественно скоплениями вязкой глины, иногда 
обозначаются специальным термином «кольматолиты».  
ОТЛОЖЕНИЯ КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ – совокупность всех отложе-
ний, образующихся в пределах континента; различают наземные (суб-
аэральные), подводные (субаквальные, в пределах водоѐмов суши) и под-
лѐдные (субгляциальные) О.к.  
ОТЛОЖЕНИЯ КРАСНОЦВЕТНЫЕ – комплекс осадочных горных 
пород, состоящий преимущественно из глин, алевролитов, песчаников, 
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конгломератов, известняков, гипсов; окраска обусловлена гидроксидами и 
оксидами железа. Образуются в условиях сухого климата. С О.к. связаны 
месторождения руд Сu, U, V, солей, нефти и др.  
ОТЛОЖЕНИЯ ЛИТОРАЛЬНЫЕ – отложения литорали, представлен-
ные главным образом песками, галькой, валунами, а также скоплениями 
раковин и их обломков.  
ОТЛОЖЕНИЯ МОРСКИЕ – осадки, накопления которых происходят в 
океанах и морях.  
ОТЛОЖЕНИЯ ОЗЕРНЫЕ – донные отложения современных и сущест-
вовавших в прошлые геологические эпохи озѐр. Представлены преимуще-
ственно тонкозернистыми осадками, сапропелем и диатомитом в пресно-
водных озѐрах, карбонатами, сульфатами, хлоридами и глиной – в солѐ-
ных.  
ОТЛОЖЕНИЯ ТЕРРИГЕННЫЕ – обломочные отложения, состоящие 
из обломков горных пород и минералов, снесѐнных с суши в моря и океа-
ны.  
ОТЛОЖЕНИЯ ФЛЮВИОГЛЯЦИАЛЬНЫЕ – осадки, отложенные 
потоками талых ледниковых вод в результате вымывания, переноса и 
отложения материала морен; представлены косослоистыми песками с 
валунами, галькой и гравием, супесями, реже суглинками. Различают два 
генетических типа О.ф.: внутриледниковые (образуются в результате 
отложения материала внутри тающего ледника в над- и внутриледниковых 
ледяных руслах) и приледниковые (накапливаются за пределами тающего 
ледника в результате отложения талыми водами материала, вымытого из 
внутриледниковой области и краевых морен).  
ОТЛОЖЕНИЯ ЭОЛОВЫЕ – песчаные и глинистые отложения, образо-
вавшиеся в результате накопления перенесѐнных ветром частиц. Наиболее 
широко распространены в пустынях (барханы и т.п.).  
ОТЛОМКА СТЕКЛА – разделение ленты или листа стекла по ранее 
нанесѐнной линии надреза.  
ОТМЕНА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА (стандарта) – пре-
кращение действия нормативно-правового акта (стандарта, технического 
регламента и т.п.) в связи с разработкой взамен него нового нормативно-
правового акта (стандарта) или в связи с утратой актуальности нормирова-
ния и стандартизации объекта на соответствующем уровне.  
ОТМЁТ – нижняя наклонная часть наружной водосточной трубы с выпу-
скным отверстием для дождевой воды.  
ОТМЕТКА – высота точки земной поверхности над определенной гори-
зонтальной поверхностью. О., исчисленные над уровнем моря, называются 
абсолютными, а исчисленные над произвольной горизонтальной поверх-
ностью – условными или относительными.  
ОТМЕТКА АБСОЛЮТНАЯ – численное значение абсолютной высо-
ты, то есть высота точки земной поверхности, исчисленная над уровнем 
моря (в России Балтийского моря).  
ОТМЕТКА ВЫСОТНАЯ – уровень, отсчитываемый от принятой услов-
ной нулевой отметки.  
ОТМЕТКА НАТУРНАЯ – высотная отметка точки на местности или 
уровня поверхности какого-либо элемента сооружения, определѐнная 
нивелированием.  
ОТМЕТКА НУЛЕВАЯ – отметка, условно принятая за начало отсчѐта.  
ОТМЕТКА НУЛЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – высота уровня чистого пола 
первого этажа. Эта отметка выносится на строительной площадке геомет-
рическим нивелированием. 
ОТМЕТКА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – численное значение относительной 
высоты; см. высота относительная.  
ОТМЕТКА ПЛАНИРОВОЧНАЯ – уровень земли на границе отмостки.  
ОТМЕТКА ПРОЕКТНАЯ – высотная отметка (высота точки) сооруже-
ния (или его элемента, строительной конструкции и т.п.) относительно 
исходного уровня, заданная проектом.  
ОТМЕТКА ПРОЕКТНАЯ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – высота 
точки проектируемой оси проезжей части (или дороги) или бровки земля-
ного полотна.  
ОТМЕТКА РАБОЧАЯ – алгебраическая разность проектной отметки и 
отметки земли в той же точке (положительная при насыпях, отрицательная 
при выемках).  
ОТМЕТКА РАБОЧАЯ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – разность 
между проектной отметкой и отметкой земли по оси дороги, определяю-
щая высоту насыпи или глубину выемки. Записывается на продольном 
профиле над проектной линией (насыпь) или под ней (выемка).  
ОТМЕТКА УСЛОВНАЯ – высота точки (точек), отсчитанная от услов-
ной уровенной поверхности.  
ОТМЕТКА ФАКТИЧЕСКАЯ – измеренная наличная высота точки 
относительно исходной уровенной поверхности.  
ОТМЕТКА ЦОКОЛЯ – верхняя точка цоколя.  
ОТМЕТКА ЧЕРНАЯ – отметка высоты грунта.  
ОТМОСТКА – искусственное покрытие по грунту (дорожка) шириной от 
50 до 100 см, устраиваемое с небольшим уклоном (от 3° до 10° в сторону 
от дома) по периметру здания вплотную к его цоколю, предназначенное 
для отвода воды от стен и защиты фундаментов. Уклон О. должен быть 
равным 0,1 ее ширины (10 см на 1 м ширины).  
ОТМУЧИВАНИЕ – 1) разделение твердых мелких частиц дисперсного 
материала, основанное на различной скорости их оседания в воде. О. 
применяют для обогащения каолина, очистки глин и т.п.; 2) Способ опре-
деления содержания в рыхлых минеральных материалах и полуфабрика-
тах частиц глины, пыли и мелких и тонких частиц песка мельче 0,1 мм, 
путем периодического сливания верхней части воды из сосуда, в который 
оседают взболтанные в воде материалы.  
ОТНОШЕНИЕ ВЛАГИ МАССОВОЕ – отношение массы влаги к массе 

сухого вещества.  
ОТНОШЕНИЕ ВЛАГИ МОЛЯРНОЕ – отношение количества вещест-
ва влаги к количеству сухого вещества.  
ОТНОШЕНИЕ ВОДНОЕ – отношения, связанные с рациональным 
использованием и охраной вод.  
ОТНОШЕНИЕ ВОДОВЯЖУЩЕЕ – отношение массы воды в цемент-
ном растворе (бетоне) к массе вяжущего после затворения смеси.  
ОТНОШЕНИЕ ВОДОТВЁРДОЕ – отношение между массой воды и 
массой твѐрдого вещества в смеси (обычно в цементном растворе, бетоне).  
ОТНОШЕНИЕ ВОДОТВЕРДОЕ БЕТОНА ЯЧЕИСТОГО – характе-
ристика состава ячеисто-бетонной смеси, обеспечивающая получение 
требуемой текучести смеси.  
ОТНОШЕНИЕ ВОДОЦЕМЕНТНОЕ (В/Ц) – отношение эффективного 
содержания (массы) воды затворения к массе цемента в свежеизготовлен-
ной бетонной смеси (цементном растворе) с учетом только свободной 
воды, не поглощенной заполнителями.  
ОТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРА К ТОЛЩИНЕ СТЕНКИ – отношение 
номинального наружного диаметра dн к номинальной толщине стенки еn.  
ОТНОШЕНИЕ ЖИЛИЩНОЕ – отношения в области обеспечения 
граждан жилыми помещениями, пользования и распоряжения ими, а 
также сохранности жилищного фонда по поводу: возникновения, осуще-
ствления, изменения, прекращения права владения, пользования, распоря-
жения жилыми помещениями государственного и муниципального жи-
лищных фондов; пользования жилыми помещениями частного жилищно-
го фонда; пользования общим имуществом собственников помещений; 
отнесения помещений к числу жилых помещений и исключения их из 
жилищного фонда; учета жилищного фонда; содержания и ремонта жилых 
помещений; переустройства и перепланировки жилых помещений; управ-
ления многоквартирными домами; создания и деятельности жилищных и 
жилищно-строительных кооперативов, товариществ собственников жилья, 
прав и обязанностей их членов; предоставления коммунальных услуг; 
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги; контроля за 
использованием и сохранностью жилищного фонда, соответствием жилых 
помещений установленным санитарным и техническим правилам и нор-
мам, иным требованиям законодательства.  
ОТНОШЕНИЕ ЗАЙМА К СТОИМОСТИ ЗАЛОГА – процентное 
выражение отношения величины займа (в том числе ипотечного) к стои-
мости заложенного имущества, определяемой как нижняя граница про-
дажной цены или оценочной стоимости. 
ОТНОШЕНИЕ КРАСНОЕ – выраженное в про центах отношение 

красного светового потока к общему световому потоку источника света: 
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где () – спектральная плотность потока; V() – отно-

сительная спектральная чувствительность глаза человека.  
ОТНОШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – в марксизме совокупность 
материальных экономических отношений между людьми в процессе 
общественного производства, складывающихся в зависимости от формы 
собственности на средства производства, характера и уровня развития 
производительных сил.  
ОТНОШЕНИЕ РАЗМЕРОВ ТРУБ ПОЛИМЕРНЫХ СТАНДАРТ-
НОЕ – отношение номинального наружного диаметра трубы полимерной 
для систем отопления и горячего водоснабжения к номинальной толщине 
стенки.  
ОТНОШЕНИЕ РЫНОЧНОЕ – совокупность социально-экономических 
отношений в сфере обмена, посредством которых осуществляется реали-
зация товаров. Основные взаимосвязанные и взаимообусловливающие 
элементы О.р. спрос и предложение. В О.р. именно их взаимоотношения 
(превышение предложения над спросом или наоборот), определяют цену 
продукции, которая может быть несколько выше или ниже цены, опреде-
ляемой общественно необходимыми затратами на изготовление продук-
ции, включая надбавки по доставке ее до покупателя (транспортная, торго-
вая и др.). Для создания или увеличения спроса на рынке сбыта использу-
ется реклама.  
ОТНОШЕНИЕ СМЕСИ – характеристика влажности воздуха, представ-
ляющая собой отношение массы водяного пара в некотором объѐме возду-
ха к массе сухого воздуха в том же объѐме.  
ОТНОШЕНИЕ ТРУДОВОЕ – любое отношение работника и работода-
теля, возникшее из трудового договора и контракта.  
ОТНОШЕНИЕ ЦЕМЕНТНОВОДНОЕ (Ц/В) – величина, обратная 
водоцементному отношению.  
ОТОПЛЕНИЕ – 1) искусственный обогрев помещений с целью возме-
щения в них тепловых потерь и поддержания температуры воздушной 
среды на заданном уровне (установленном нормами или другими требова-
ниями), отвечающем условиям теплового комфорта для находящихся в 
помещении людей (например, 18-20°C в жилых помещениях) либо требо-
ваниям технологических процессов; 2) комплекс устройств, обеспечиваю-
щих в холодное время года положительную температуру в общественных, 
бытовых и производственных помещениях, соответствующую определен-
ным санитарно-техническим условиям. Под О. понимают также системы, 
выполняющие эти функции (генератор тепла, сетевой насос, теплосеть, 
устройства автоматического поддержания температуры в помещениях, 
радиатор отопления, т.е. конвектор). Основные виды О.: водяное, воздуш-
ное, печное, электрическое, лучистое (в т.ч. панельное).  
ОТОПЛЕНИЕ ВОДЯНОЕ – система обогрева здания или сооружения, в 
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которой в качестве теплоносителя используется горячая вода, подаваемая 
по теплопроводам к отопительным (нагревательным) приборам, устанав-
ливаемым в отапливаемых помещениях (радиаторам, конвекторам, пане-
лям и др.) и нагревающая их. Различают системы О.в. с естественной и 
искусственной циркуляцией воды, с верхним и нижним расположением 
разводящей линии, двухтрубные и однотрубные.  
ОТОПЛЕНИЕ ВОЗДУШНОЕ – обогревание помещений нагретым 
воздухом (рециркуляционным или подающимся) при температуре выше 
внутренней и при давлении, близком к атмосферному. Различают системы 
О.в.: рециркуляционные (в которых подаваемый к воздухонагревателю 
воздух забирается из отапливаемого им помещения) и совмещѐнные с 
вентиляцией (воздух к воздухонагревателю подаѐтся частично из отапли-
ваемого помещения, а частично – снаружи).  
ОТОПЛЕНИЕ ГАЗОВОЕ – система (вид) отопления, в которой в каче-
стве топлива используются горючие газы, а нагревательные приборы для 
сжигания (излучатели, камины и др.) газа размещаются непосредственно в 
обогреваемых помещениях. В систему О.г. входят также газопроводы, 
подводящие газ к отопительным приборам, запорно-регулирующая арма-
тура и автоматически действующие приборы безопасности. Отопительные 
приборы О.г. бывают различных конструкций. Для помещений большого 
объема часто применяют инфракрасные газовые излучатели.  
ОТОПЛЕНИЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ – обогревательная установка или 
совокупность обогревательных установок, в которых происходит естест-
венная циркуляция теплоносителя под воздействием гравитационных сил.  
ОТОПЛЕНИЕ ДЕЖУРНОЕ – обогревание помещений с переменным 
тепловым режимом здания в нерабочий период суток или в дни отдыха и 
праздников при пониженной температуре воздуха (до 5°С в производст-
венных зданиях, 10-12°С – в гражданских).  
ОТОПЛЕНИЕ КВАРТИРНОЕ – обогревание отдельной жилой кварти-
ры; при котором, генератор тепла размещают, как правило, в кухне квар-
тиры. Наиболее распространено водяное О.к. (также воздушное, электри-
ческое, печное отопления).  
ОТОПЛЕНИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ – обогревание зданий и со-
оружений, основанное на использовании двух теплоносителей в системе 
отопления, когда первичный (высокотемпературная вода, пар) применяет-
ся для нагревания вторичного (воды, воздуха), предназначенного для 
непосредственного обогревания помещений.  
ОТОПЛЕНИЕ КОНВЕКТИВНОЕ – обогревание помещений, основан-
ное на передаче в них теплоты главным образом конвекцией, при котором 
температура помещения в его рабочей зоне поддерживается на более 
высоком уровне (в отличие от лучистою утопления), чем средняя темпера-
тура внутренней поверхности (радиационная температура помещения) его 
ограждающих конструкций.  
ОТОПЛЕНИЕ ЛУЧИСТОЕ – вид отопления, при котором большая 
часть тепла передается лучеиспусканием расположенными в отапливае-
мом помещении нагревательными приборами. Обычно это достигается 
путем размещения греющей поверхности приборов, преимущественно 
панельных, в плоскости потолка, стен и пола. Сам нагревательный прибор 
размещается внутри строительной конструкции.  
ОТОПЛЕНИЕ МЕСТНОЕ – обогревание помещений, при котором 
получение (генерирование), перенос и передача тепла происходят в одном 
и том же помещении, то есть источник тепла (камин, отопительная печь) 
находится непосредственно в отапливаемом помещении.  
ОТОПЛЕНИЕ ПАНЕЛЬНО-ЛУЧИСТОЕ – способ отопления поме-
щения отопительными панелями, при котором большая часть тепла пере-
даѐтся лучеиспусканием с поверхности отопительных панелей, а радиаци-
онная температура помещения превышает температуру его воздуха.  
ОТОПЛЕНИЕ ПАРОВОДЯНОЕ – вид комбинированного отопления 
зданий и сооружений, применяемый при централизованном пароснабже-
нии в случае необходимости устройства в отдельных зданиях водяного 
отопления, отличающегося пониженной температурой теплоносителя. 
При О.п. вместо отопительного котла устанавливается работающий на 
пару водонагреватель.  
ОТОПЛЕНИЕ ПАРОВОЕ – способ обогрева зданий и сооружений, при 
котором теплоносителем является водяной пар, поступающий по трубо-
проводам от ТЭЦ или из паровой котельной в нагревательные приборы, 
установленные в отапливаемых помещениях, а тепловая энергия передает-
ся через стенки этих приборов за счет теплоты конденсации подаваемого 
пара. В зависимости от значения начального давления пара различают 
системы О.п.: вакуум-паровые (с давлением менее 100 кН/м

2
), высокого 

давления (от 170 до 600 кН/м
2
) и, наиболее распространенные, низкого 

давления (от 100 до 170 кН/м
2
). В современном строительстве область 

применения О.п. значительно сократилась из-за присущих ему недостат-
ков (прежде всего сложности регулирования подачи тепла, неравномерно-
сти его распределения, шума, чрезмерно высокой температуры теплоот-
дающей поверхности); при наличии пара как теплоносителя чаще исполь-
зуется комбинированное (пароводяное) отопление.  
ОТОПЛЕНИЕ ПЕЧНОЕ – способ обогрева помещений в течение ото-
пительного сезона огневыми отопительными приборами (специальной 
отопительной печью). О.п. относится к местному отоплению, при котором 
получение, перенос и передача теплоты происходит в одном и том же 
помещении. О.п. устраивают преимущественно в малоэтажных зданиях в 
районах, не обслуживаемых системами централизованного теплоснабже-
ния. Достоинства О.п. низкая стоимость устройства по сравнению с дру-
гими видами отопления; наличие вентиляции (воздухообмена) отапливае-
мых помещений (во время топки печей внутренний воздух, расходуемый 
при горении топлива, замещается свежим наружным воздухом, посту-
пающим в помещение через неплотности ограждающих конструкций 

здания). Основные недостатки О.п. сравнительно низкий кпд (в среднем не 
более 0,6); неравномерность и значительные колебания (в течение суток) 
температуры воздуха в отапливаемом помещении (главным образом при 
печах периодического действия), потеря полезной площади, занимаемой 
печами; загрязнение помещений топливом, шлаком и золой; пожарная 
опасность.  
ОТОПЛЕНИЕ СОЛНЕЧНОЕ – способ обогревания зданий и сооруже-
ний в течение отопительного сезона путем использования энергии корот-
коволнового (длина волн 0,4-2 мкм) солнечного излучения.  
ОТОПЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – отопление, основанное 
на использовании термоэлементов, нагревающихся при прохождении 
электрического тока.  
ОТОПЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ – система отопления, при которой 
обогревание здания или сооружения в течение отопительного сезона, 
осуществляемое из общего центрального источника (отопительного пунк-
та), источник тепла (котельная, ТЭЦ) расположен, как правило, за преде-
лами отапливаемых помещений. Теплота, генерируемая в тепловом пунк-
те, переносится теплоносителем (горячей водой или паром) по теплопро-
водам в каждое помещение – передаѐтся по трубам через отопительные 
приборы (водяное, паровое, лучистое и панельное отопление) или посту-
пает с горячим воздухом по воздуховодам (воздушное отопление).  
ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (электроотопление) – обогрев 
помещений отопительными приборами, в которых электрическая энергия 
превращается в тепловую; О.э. состоит из электронагревательных прибо-
ров, установленных непосредственно в обогреваемых помещениях или в 
тепловом пункте здания, и электрической сети. По способу получения 
теплоты О.э. может быть с прямым преобразованием электрической энер-
гии в теплоту и с трансформацией электричества в теплоту в тепловом 
насосе.  
ОТОПЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ АККУМУЛЯЦИОННОЕ – элек-
трическое отопление, обладающее способностью аккумулировать тепло в 
массивных конструкциях отопительных приборов, а затем отдавать его в 
течение некоторого периода суток, когда объекты отопления отключаются 
от электросети.  
ОТОРФОВЫВАНИЕ – неполное разложение растительных остатков в 
условиях повышенной влажности и затрудненного, недостаточного досту-
па воздуха. См. также торф.  
ОТОУ – помещение для женатого сына, пристроенное к однокомнатному 
карачаевскому традиционному жилищу.  
ОТОЩЕНИЕ – введение добавки-отощителя в керамическую массу.  
ОТОЩИТЕЛЬ – добавка, уменьшающая пластичность глины.  
ОТПОР ГРУНТА – см. давление грунта пассивное.  
ОТПРАВИТЕЛЬ ДАННЫХ (сообщения) – человек и (или) устройство, 
осуществляющие выбор данных из ансамбля сообщений и формирование 
сообщения для последующей передачи.  
ОТПУСК – по трудовому законодательству ежегодно предоставляемый 
работникам (кроме временных и сезонных) отдых с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. Установлены также оплачивае-
мые О. по временной нетрудоспособности; по беременности и родам; 
лицам, совмещающим работу с обучением. По уважительным причинам 
работнику может быть предоставлен кратковременный О. без сохранения 
зарплаты.  
ОТПУСК АРМАТУРЫ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ – нагрев арма-
туры до 250-500°С с последующим охлаждением на воздухе.  
ОТПУСК НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – освобождение арматуры, 
натянутой на упоры, по достижении бетоном прочности, достаточной для 
анкеровки арматуры.  
ОТПУСК МЕТАЛЛОВ (отпуск стали) – разновидность термической 
обработки закалѐнных сплавов (главным образом стали), обусловливаю-
щая превращение структуры закаленного состояния, например, мартенси-
та, в структуру распавшегося твердого раствора – сорбита. Цель О.м. – 
оптимальное сочетание прочности, пластичности и ударной вязкости. О.с. 
производится путем нагрева стальных изделий до температуры ниже 
интервала превращений (ниже нижней критической точки), выдержки при 
этой температуре и последующего охлаждения.  
ОТРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧ-
НОСТЬ – часть работ по обеспечению технологичности, направленная на 
достижение заданного уровня технологичности и выполняемая на всех 
этапах разработки изделия.  
ОТРАВЛЕНИЕ – группа заболеваний, обусловленных воздействием на 
организм ядов различного происхождения. Могут быть острыми, хрониче-
скими; производственными, пищевыми, лекарственными и др.  
ОТРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – острые или хронические 
отравления ядовитыми веществами в условиях производства.  
ОТРАЖАТЕЛЬ СВЕТОДАЛЬНОМЕРА – составная часть светового 
дальномера, служащая для отражения светового пучка от приемопередат-
чика. 
ОТРАЖАТЕЛЬ УГОЛКОВЫЙ – устройство в виде трѐхгранного угла с 
взаимно перпендикулярными отражающими плоскостями. Излучение, 
попавшее в О.у., отражается в строго обратном направлении. Используется 
для высокоточных измерений расстояний.  
ОТРАЖАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКА – поверхность, от которой ультразву-
ковая волна отражается вследствие разности акустических импедансов. 
Изменение направления распространения ультразвуковой волны в среде 
происходит в результате взаимодействия с границей раздела или неодно-
родностью среды. При отражении возможна также трансформация волн.  
ОТРАЖЕНИЕ ДИФФУЗНОЕ – отражение, при котором направленное 
отражение заметно не проявляется и отраженный свет рассеивается.  
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ОТРАЖЕНИЕ НАПРАВЛЕННОЕ – отражение без элементов рассея-
ния, подчиняющееся законам отражения, справедливым для зеркала.  
ОТРАЖЕНИЕ НАПРАВЛЕННО-РАССЕЯННОЕ – отражение, при 
котором свет отражается неравномерно в разных направлениях, обычно с 
преобладанием одного, соответствующего направленному отражению.  
ОТРАЖЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА ОТ ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА СРЕД 
(эхо-сигнал от границы раздела сред) – эхо-сигнал от границы раздела 
различных материалов. Обычно используется для контроля соединений.  
ОТРАСЛЬ – совокупность предприятий и организаций, роль которых в 
системе расширенного воспроизводства предопределяется общественным 
разделением труда. В практике управления используют понятия хозяйст-
венной и технологической О. Хозяйственная О. – совокупность предпри-
ятий и организаций, для которых характерна общность выпускаемой 
продукции, технологии производства, основных фондов. Для технологиче-
ской О. характерна специализация производства на определенных видах 
продукции. Хозяйственная О. подразделяется на О. материального произ-
водства (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, 
торговля и др.) и непроизводственной (наука, образование, культура, 
искусство, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 
обслуживание и др.) сферы. Строительство как сфера материального 
производства включает в себя следующие основные подотрасли: изыска-
тельские и проектные работы, промышленное производство строительных 
материалов, проектные работы, производство строительно-монтажных 
работ, эксплуатация строительных машин и механизмов и др.  
ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ – совокупность организационных 
подходов, нормативных правовых актов, информационных технологий, 
промышленных организаций, предприятий, производств, обладающих 
общностью процессов разработки недр с добычей материальных и энерге-
тических ресурсов, переработки их в сырье, материалы, вещества, и произ-
водства конечной продукции для удовлетворения промышленных нужд и 
потребительских потребностей населения.  
ОТРУБ – земельный участок (в России в начала ХХ в.), выделенный из 
общинной земли (в результате столыпинской аграрной реформы) в едино-
личную крестьянскую собственность (в отличие от хутора – без переноса 
усадьбы).  
ОТРЫВ – отделение слоя или его части от основы путѐм механического 
воздействия.  
ОТРЫВ ПЛАМЕНИ – явление, характеризуемое общим или частичным 
отрывом основания пламени над отверстиями горелки или над зоной 
стабилизации пламени.  
ОТСЕВ (продукт надрешетный) – часть материала, оставшаяся на гро-
хоте или сите в процессе грохочения или просеивания сыпучих материа-
лов.  
ОТСЕК – 1) в общем смысле – часть объема аппарата, машины,  здания, 
сооружения и т.п.; 2) в фортификационной архитектуре – позиция, отхо-
дящая на короткое расстояние в тыл и служащая как бы траверсом, пре-
граждающим продвижение противника во фланги в тылу позиций.  
ОТСЕК ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ НАРУЖНЫХ 
СТЕН – участок теплоизоляционной кладки, ограниченный с двух, трех 
или четырех сторон деформационными швами.  
ОТСЕК ПОДВАЛЬНОГО ЭТАЖА – пространство, ограниченное 
противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). 
В пределах О.п.э. или цокольного этажа, помещения могут быть выделены 
перегородками с пределом огнестойкости.  
ОТСЕК ПОЖАРНЫЙ – часть здания или сооружения, отделенная от 
других частей противопожарными стенами с пределом огнестойкости не 
менее 2,5 ч.  
ОТСЕК СООРУЖЕНИЯ – часть объѐма здания или сооружения, заклю-
чѐнная между изолирующими поперечными стенами или деформацион-
ными швами.  
ОТСЕК СООРУЖЕНИЯ СЕЙСМОСТОЙКИЙ – часть сейсмостойко-
го сооружения, осадка которой не влияет на другие части этого сооруже-
ния из-за наличии между ними антисейсмических швов.  
ОТСЕК ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ФОРМОВОЧНЫЙ 
– часть объема многоместной или переналаживаемой стальной формы для 
изготовления железобетонных изделий, предназначенная для изготовления 
изделия.  
ОТСЕЧКА – разграничительное устройство при бетонировании части 
конструкции, используемое с цепью отделения ее от последующего участ-
ка укладки бетона.  
ОТСЕЧКА УЛЬТРАЗВУКА (подавление) – устранение шумов («тра-
вы») путем исключения всех сигналов с амплитудами менее установлен-
ного порогового уровня.  
ОТСЛАИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – самопроиз-
вольное отделение некоторых участков лакокрасочного покрытия от 
окрашиваемой поверхности вследствие потери адгезии.  
ОТСОС МЕСТНЫЙ (воздухоотсос местный) – вид местной вытяжной 
вентиляции; присоединяемое к воздуховодам устройство (зонт, бортовой 
отсос, вытяжной шкаф, кожух-воздухоприемник и т.п.) для улавливания 
вредных технологических выделений (агрессивные, токсические, взрыво-
пожароопасные газы, пыли, аэрозоли и пары, а также теплота, микроорга-
низмы и т.п.) у мест их образования (станок, аппарат, ванна, рабочий стол, 
камера и т.п.) и удаления за пределы помещений. О.м. является, как прави-
ло, составной частью технологического оборудования.  
ОТСТАИВАНИЕ – медленное расслоение жидкой дисперсной системы 
(суспензии, эмульсии, пены) на составляющие ее фазы: дисперсионную 
среду и диспергированное вещество (дисперсную фазу), происходящее 
под действием силы тяжести. В процессе О. частицы дисперсной фазы 

оседают или всплывают, скапливаясь соответственно у дна сосуда или у 
поверхности жидкости (О. в сочетании с декантацией – отмучивание) 
Концентрированный слой из отдельных капелек у поверхности, возник-
ший при О., называется сливками. Частицы суспензии или капли эмуль-
сии, скопившиеся у дна, образуют осадок. Накопление осадка или сливок 
определяется закономерностями седиментации (оседания). О. высокодис-
персных систем часто сопровождается укрупнением частиц в результате 
коагуляции или флокуляции. Структура осадка зависит от физических 
характеристик дисперсной системы и условий отстаивания (плотный при 
отстаивании грубодисперсных систем, рыхлый гелеобразный – полидис-
персных суспензий тонко измельченных лиофильных продуктов). О. – 
распространенный способ очистки жидкостей от грубодисперсных меха-
нических примесей, используемый при подготовке воды для технологиче-
ских и бытовых нужд, обработке канализационных стоков, обезвоживании 
и обессоливании сырой нефти, во многих процессах химической техноло-
гии. О. применяется также для выделения диспергированных в жидких 
средах различных продуктов промышленного производства или природ-
ного происхождения.  
ОТСТАИВАНИЕ ВОДЫ (седиментация) – осветление воды посредст-
вом осаждения взвешенных веществ благодаря силе тяжести. О. является 
важным этапом не только в процессе водоподготовки, но и в естественном 
самоочищении природных и искусственных водоемов.  
ОТСТОЙНИК – гидротехническое сооружение (бассейн или резервуар), 
предназначенный для механической очистки жидкостей (в т.ч. осветления 
воды) отстаиванием при постепенном отделении (осаждении) взвешенных 
примесей, выпадающих в осадок. О. применяются для очистки воды в 
системах гидроузлов и ирригационных сооружений, водоснабжения, 
канализации, а также для очистки масел, бензина и т. п. в машинах и тех-
нологических установках. О. гидросиловых и ирригационных систем 
служат для предотвращения проникновения взвесей в турбины ГЭС и в 
оросительные каналы. На ГЭС и насосных станциях О. предохраняют 
лопасти гидротурбин и насосов от истирания их твердыми примесями (с 
размером частиц от 0,25 мм и более), которое может привести к пониже-
нию кпд турбин и насосов. В ирригационных системах О. предохраняют 
каналы от заиления; в оросительную сеть с водой попадают только мелкие 
частицы, которые могут служить удобрением. О. различают: по характеру 
работы (непрерывного или периодического действия), способу удаления 
наносов (с гидравлическим промывом, механической очисткой и комби-
нированные), числу камер (одно- и многокамерные). Скорость течения 
воды в камерах О. (в зависимости от характера и количества наносов) – от 
0,25 до 0,5 м/сек. О. систем водоснабжения бывают горизонтальные, вер-
тикальные и радиальные – в зависимости от направления основного пото-
ка воды в них.  
ОТСТОЙНИК ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – отстойник с вертикальным (снизу 
вверх) направлением движения основного потока осветляемой воды; 
обычно представляет собой круглый в плане резервуар с коническим 
днищем. О.в. служат для осаждения коагулированной взвеси на очистных 
станциях производительностью до 3 тыс. м

3
/сут.  

ОТСТОЙНИК ВТОРИЧНЫЙ – отстойник для осаждения активного 
ила и продуктов минерализации после биологической очистки сточных 
вод. В качестве О.в. после аэротенков обычно используются радиальные 
отстойники с илососами.  
ОТСТОЙНИК ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – отстойник с горизонтальным 
направлением течения осветляемой воды. О.г. применяют для удаления 
взвеси: коагулированной – на водопроводных очистных станциях произ-
водительностью 30-50 тыс. м

3
/сут. и некоагулированной – на станциях 

любой производительности. Удаление осадка из О.г. обычно осуществля-
ется с помощью перфорированных коробов или труб, укладываемых по 
дну.  
ОТСТОЙНИК ДВУХЪЯРУСНЫЙ – очистное сооружение, в котором 
процессы отстаивания сточных вод и сбраживания выпавшего осадка 
совмещены и протекают в конструктивно раздельных объемах. Представ-
ляет собой отстойник с коническим или пирамидальным днищем, состоя-
щий из двух ярусов, верхний из которых является осадочным жѐлобом, а 
нижний – иловой камерой для сбраживания и уплотнения выпавшего 
осадка.  
ОТСТОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ – сооружение для удаления из 
сточных вод взвешенных веществ путем отстаивания. По технологической 
схеме и принципам работы О.к. близки к водопроводным с некоторым 
усложнением вспомогательных устройств, обусловленным большим 
количеством осадка, выпадающего из сточной воды. Различают О.к. пер-
вичные и вторичные. Длительность пребывания сточных вод в отстойни-
ках 1,5-2 ч.  
ОТСТОЙНИК ПЕРВИЧНЫЙ – отстойник, в котором производится 
первоначальное отстаивание сточных вод перед поступлением их на био-
логическую очистку.  
ОТСТОЙНИК РАДИАЛЬНЫЙ – круглый в плане отстойник, в кото-
ром поток сточных вод движется горизонтально в радиальном направле-
нии от центра к периферии или наоборот, а ил собирается илоскрѐбами к 
центру днища отстойника и отводится илососами по радиально располо-
женной трубе. О.р. обычно применяют на крупных водоочистных станци-
ях для предварительного осветления очень мутных вод (мутность более 2 
г/л), а также для очистки воды в системах оборотного промышленного 
водоснабжения.  
ОТСТОЙНИК СТОЧНЫХ ВОД – см. отстойник канализационный.  
ОТСТРАНЕНИЕ ОТ РАБОТЫ – по российскому праву временное 
недопущение работника к работе с приостановкой выплаты заработной 
платы. Производится работодателем в предусмотренных законом случаях 
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только по предложению уполномоченных органов (например, следствен-
ных).  
ОТСТУП – фасонная трубопроводная деталь, обеспечивающая смещение 
вертикальной оси канализационного стояка.  
ОТСТУПКА – 1) нормируемое расстояние от наружной поверхности 
печи или дымового канала, трубы до ограждающих конструкций помеще-
ния, выполненных из горючих и трудногорючих материалов (например, 
деревянных стен); 2) стенка в четверть кирпича, возведенная перед дере-
вянной стеной напротив печи.  
ОТСУТСТВИЕ ГЛЯНЦА НА ПЛИТЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИ-
СТОЙ – дефект в виде отсутствия блеска на части лицевой пласти твердой 
или полутвердой древесноволокнистой плиты.  
ОТСЧЕТ НАПРАВЛЕНИЯ – угол между нулевым делением лимба и 
указателем (нулевым штрихом) отсчетного приспособления теодолита.  
ОТСЫПКА ГРУНТА – укладка грунта слоями в заданное место.  
ОТТАИВАНИЕ МЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ – способ, позволяющий осуще-
ствлять зимой выемку грунтов из траншей и котлованов. О. применяется 
при наличии источников энергии и сравнительно небольших объемах 
работ или при близком расположении трубопроводов, кабелей и сооруже-
ний к месту производства земляных работ, когда взрывной и ударный 
способы рыхления невозможны, а механическое оборудование для рыхле-
ния мерзлого грунта отсутствует.  
ОТТЕНОК ОСНОВНОГО ЦВЕТА – дефект керамических санитарных 
изделий, представляющий собой отличие окраски поверхности изделия с 
большей или меньшей насыщенностью цвета.  
ОТТЯЖКА – 1) гибкий стержень, работающий на растяжение и исполь-
зуемый для стабилизации положения вертикальных конструкций и конст-
руктивных систем; 2) конец или петля из веревки, стропы, троса, проволо-
ки, применяемые для изменения направления основных веревок или пе-
рил. Применяются также в промежуточных точках страховки.  
ОТТЯЖКА АРМАТУРЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЙ 
КАНАТНОЙ (проволочной) – см. отгиб арматуры предварительно 
напряженной канатной (проволочной). 
ОТТЯЖКА СЕТИ КОНТАКТНОЙ – фиксирующее устройство кон-
тактной сети, изготовленное из троса или проволоки, воспринимающее 
растягивающее усилие от излома контактного провода в горизонтальной 
плоскости.  
ОТХОДЫ – все, что производитель или владелец больше не использует и 
что выбрасывается или выпускается в окружающую среду; т.е. вещества 
или предметы (остатки продуктов или дополнительный продукт), обра-
зующиеся в процессе осуществления или по завершении определенной 
деятельности (экономической деятельности, жизнедеятельности человека) 
и не используемые в непосредственной связи с этой деятельностью, не 
имеющие определенного предназначения по месту их образования либо 
утратившие полностью или частично свои потребительские свойства.  
ОТХОДЫ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ – отходы производства, которые по 
каким-либо причинам невозможно, нецелесообразно (неэффективно) или 
недопустимо использовать повторно.  
ОТХОДЫ БЕЗОПАСНЫЕ – отходы, существование которых и (или) 
обращение с которыми в определенных условиях и в определенное время 
признаны безопасными для жизни, здоровья человека и окружающей 
природной среды.  
ОТХОДЫ БИОЛОГИЧЕСКИЕ – биологические ткани и органы, обра-
зующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практи-
ки, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных 
и птиц, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непи-
щевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологи-
ческой промышленности. 
ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ – отходы потребления (преимущественно твер-
дые), образующиеся в бытовых условиях в результате жизнедеятельности 
населения, амортизации предметов быта и не утилизируемые в быту.  
ОТХОДЫ БЫТОВЫЕ ТВЕРДЫЕ – отходы жизнедеятельности челове-
ка, текущего ремонта квартир, местных отопительных устройств, различ-
ный мусор общественных зданий.  
ОТХОДЫ ВЗРЫВООПАСНЫЕ – отходы (или их смеси), содержащие 
химические вещества, способные к химической реакции с выделением 
газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что это вызывает 
взрыв.  
ОТХОДЫ ДЕЛОВЫЕ – отходы, пригодные для использования при 
изготовлении изделий различного назначения (например, деловые метал-
лоотходы).  
ОТХОДЫ ДРЕВЕСНЫЕ – отходы, образующиеся при заготовке, обра-
ботке и переработке древесины, а также в результате эксплуатации изде-
лий из дерева.  
ОТХОДЫ ЖИДКИЕ ОГНЕОПАСНЫЕ – отходы в виде жидкости, 
смеси жидкостей и (или) содержащие твердые вещества в растворе или 
суспензии, которые выделяют огнеопасные пары при температуре выше 
60°С в закрытом сосуде или выше 65,6°С – в открытом сосуде.  
ОТХОДЫ ИНЕРТНЫЕ – отходы, существование которых не оказывает 
негативного воздействия на людей и окружающую среду.  
ОТХОДЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – отходы, которые используют в народ-
ном хозяйстве в качестве сырья (полуфабриката) или добавки к ним для 
выработки вторичной продукции или топлива как на самом предприятии, 
где образуются используемые отходы, так и за его пределами. 
ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ – отходы потребления и производства, 
включенные в утверждаемый Министерством жилищно-коммунального 
хозяйства перечень отходов, удаление которых организуют местные ис-
полнительные и распорядительные органы.. 

ОТХОДЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК – древесные остатки, образующиеся при 
валке деревьев, очистке их от сучьев, раскряжевке хлыстов, разделке 
долготья и окорке сортиментов (вершины, сучья, ветви, откомлевки, не-
мерные отрезки и обломки хлыстов, кора, хвоя, листья, опилки).  
ОТХОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ (металлоотходы) – отходы, образую-
щиеся в процессе производства и потребления металлов, а также возни-
кающий при этом неисправимый брак. См. также лом металлический.  
ОТХОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЕЛОВЫЕ – металлические отходы, 
используемые для изготовления изделий или в строительстве.  
ОТХОДЫ НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ – вторичные материальные ресурсы, 
для которых в настоящее время отсутствуют условия использования, т.е. 
отходы, которые в настоящее время не могут быть использованы в народ-
ном хозяйстве (либо их использование экономически, экологически и 
социально нецелесообразно).  
ОТХОДЫ ОГНЕОПАСНЫЕ ТВЕРДЫЕ – твердые отходы, кроме 
классифицированных как взрывоопасные, которые при транспортирова-
нии способны легко загораться либо могут вызвать или усиливать пожар 
при тушении.  
ОТХОДЫ ОКИСЛЯЮЩИЕ – отходы, содержащие химические веще-
ства, не горючие сами по себе, но за счет выделения кислорода способные 
вызвать воспламенение других материалов.  
ОТХОДЫ ОПАСНЫЕ – отходы, существование которых и (или) обра-
щение с которыми представляет опасность для жизни, здоровья человека и 
окружающей природной среды.  
ОТХОДЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ – отходы, образующиеся в процессе жизне-
деятельности человека, не связанной с осуществлением экономической 
деятельности (образующиеся в гаражных кооперативах, садоводческих 
товариществах и иных потребительских кооперативах, а также уличный и 
дворовый смет, образующийся на территориях общего пользования насе-
ленных пунктов). О.п. представляют собой в основном остатки веществ, 
материалов, предметов, изделий, товаров (продукции или изделий), час-
тично или полностью утративших свои первоначальные потребительские 
свойства для использования по прямому или косвенному назначению в 
результате физического или морального износа в процессах общественно-
го или личного потребления (жизнедеятельности), использования или 
эксплуатации.  
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА – отходы, образующиеся в процессе осу-
ществления юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями экономической деятельности (производства продукции, энергии, 
выполнения работ, оказания услуг), побочные и сопутствующие продукты 
добычи и обогащения полезных ископаемых. О.п. представляют собой в 
основном остатки сырья, материалов, веществ, изделий, предметов, обра-
зовавшиеся в процессе производства продукции, выполнения работ (услуг) 
и утратившие полностью или частично исходные потребительские свойст-
ва.  
ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ПОРОШКО-
ВЫЕ – отходы промышленного производства, не требующие измельче-
ния, например, золы-уноса и золошлаковые смеси тепловых электростан-
ций, пыль уноса цементных заводов, металлургические шлаки и др.  
ОТХОДЫ ПРОМЫШЛЕННЫЕ – твердые отходы производства, полу-
ченные в результате химических и термических преобразований материа-
лов природного происхождения.  
ОТХОДЫ РАДИОАКТИВНЫЕ – различные материалы и изделия, 
биологические объекты и т.п., которые содержат радионуклиды в высокой 
концентрации и не подлежат дальнейшему использованию. Наиболее 
опасные О.о. – отработанное ядерное топливо – перед переработкой вы-
держивают во временных хранилищах (как правило, с принудительным 
охлаждением) от нескольких суток до десятков лет с целью уменьшения 
активности. Нарушение режима хранения может иметь катастрофические 
последствия. Газообразные и жидкие О.р., очищенные от высокоактивных 
примесей, сбрасывают в атмосферу или водоѐмы. Высокоактивные жид-
кие О.р. хранят в виде солевых концентратов в специальных резервуарах в 
поверхностных слоях земли, выше уровня грунтовых вод. Твѐрдые О.р. 
цементируют, битумируют, остекловывают и т.п. и захоранивают в кон-
тейнерах из нержавеющей стали: на десятки лет – в траншеях и др. неглу-
боких инженерных сооружениях, на сотни лет – в подземных выработках, 
соляных пластах, на дне океанов. Для О.р. надѐжных, абсолютно безопас-
ных способов захоронения до настоящего времени нет из-за коррозионно-
го разрушения контейнеров.  
ОТХОДЫ САМОВОЗГОРАЮЩИЕСЯ – отходы, содержащие вещест-
ва, способные самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях 
при соприкосновении с воздухом с последующим самовоспламенением 
или самовозгораться при взаимодействии с водой в результате выделения 
огнеопасных газов.  
ОТХОДЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ – отходы, образующиеся в процессе 
строительства зданий и сооружений.  
ОТХОДЫ ТОКСИЧНЫЕ – отходы, содержащие вещества, которые в 
случае попадания в окружающую среду представляют или могут предста-
вить угрозу для человека в результате биоаккумулирования и (или) ток-
сичного воздействия на биотические системы.  
ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКИЕ – отходы химических производств или их 
продукция, сырье в виде химических веществ или их смесей, инертные 
либо опасные для здоровья человека и окружающей среды.  
ОТЧЁТ ОБ ОЦЕНКЕ – документ, представляемый оценщиком для 
подтверждения его мнения о стоимости объекта оценки. Обычно О.о.о. 
включает: сопроводительное письмо, определение оцениваемой стоимости 
и связанных с ней прав, собственно оценку стоимости, дату оценки, допу-
щения и ограничивающие условия, основную часть с описанием собран-
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ной информации и методов, использованных для получения суждения о 
стоимости, согласование результатов, полученных разными методами, 
приложения, фотографии и другие материалы.  
ОТЧЁТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОЦЕНЩИКА – любое сообще-
ние профессионального оценщика об оценке, сделанное им в письменной 
форме по собственной инициативе или по поручению. О.п.о. является 
обязательным приложением к заключению об оценке, если иное не уста-
новлено договором между оценщиком и потребителем его услуг.  
ОТЧЁТНОСТЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ – система показателей, характери-
зующая состояние средств и хозяйственно-финансовую деятельность 
предприятия (организации, учреждения) за отчѐтный период (месяц, квар-
тал, год); составляется по данным бухгалтерского учѐта.  
ОТЧЁТНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – результат учета производст-
венно-хозяйственной деятельности строительных предприятий и их под-
разделений, представляемый в виде набора форм, обязательных для запол-
нения.  
ОТЧЁТНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ – система статистических пока-
зателей, характеризующих производственно-хозяйственную деятельность 
строительных организаций (предприятий).  
ОТЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫЕ – способ возмещения сни-
жения стоимости основных фондов в связи с их износом. О.а. определяют-
ся из расчета восполнения всей стоимости основных фондов за расчетный 
срок их эксплуатации и показывают, какая часть (в %) от первоначальной 
стоимости основных фондов в течение года включается в затраты на про-
изводство и переносится на стоимость продукции (работы, услуги). О.а. 
образуют амортизационный фонд. Производятся всеми коммерческими 
организациями на основе установленных норм и балансовой стоимости 
основных фондов, на которые начисляется амортизация. Возможны изме-
нения амортизационных отчислений во времени, их увеличение в первые 
годы службы основных фондов. При общей тенденции к ускоренной 
замене основных фондов О.а. будут возрастать.  
ОТЧУЖДЕНИЕ – в гражданском праве передача имущества в собствен-
ность другого лица; один из способов осуществления собственником 
правомочия распоряжения своим имуществом. Различаются О. возмездное 
(купля-продажа) и безвозмездное (дарение), а также О. добровольное и 
принудительное, осуществляемое вопреки воле собственника (конфиска-
ция, реквизиция или принудительная продажа имущества должника в 
целях взыскания долга).  
ОТЧУЖДЕНИЕ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА – заложенное по 
договору имущество может быть отчуждено залогодателем другому лицу 
путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имуще-
ство хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
имущество производственного кооператива или иным способом лишь с 
согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором. В 
случае выдачи закладной О.з.и. допускается, если право залогодателя на 
это предусмотрено в закладной, с соблюдением условий, которые в ней 
установлены. Лицо, которое приобрело заложенное имущество в результа-
те его отчуждения или в порядке универсального правопреемства, в том 
числе в результате реорганизации юридического лица или в порядке на-
следования, становится на место залогодателя и несет все обязанности 
последнего, включая и те, которые не были надлежаще выполнены перво-
начальным залогодателем.  
ОТЩЕП ДРЕВЕСИНЫ – отходящая от торца древесины (обычно круг-
лого лесоматериала) сквозная боковая трещина. О. возникает при заготов-
ке и распиловке лесоматериалов.  
ОУ ГПС – аббревиатура от «органы управления Государственной проти-
вопожарной службы». 
ОФЕРТА – адресованное одному или нескольким конкретным лицам 
предложение заключить гражданско-правовой договор; О. должна доста-
точно определѐнно выражать намерение лица и содержать все существен-
ные условия договора. О. является, например, предложение заключить 
контракт в отношении конкретного предмета торгов на условиях, опреде-
ляемых в тендерной документации, а в широком смысле – любое предло-
жение заключить договор (в том числе и предварительный), исходящее от 
одной из сторон.  
ОФИКАЛЬЦИТ – контактово-метаморфизованный доломитовый из-
вестняк с гнездами, пятнами и жилами парасерпентина, возникшего при 
гидратации новообразований форстерита. О. нередко содержит также 
зеленую шпинель, флогопит, брусит. О. является поисковым признаком на 
асбестоносные парасерпентиниты и месторождения хризотил-асбеста 
аспагашского типа.  
ОФИОЛИТЫ – комплекс ультраосновных и основных интрузивных 
(дунитов, перидотитов, пироксенитов, габбро), эффузивных (гипербазитов) 
и осадочных (преимущественно глубоководных отложений) пород; пред-
положительно рассматриваются как реликты океанической коры геологи-
ческого прошлого, перемещѐнные на окраины материков.  
ОФИС – официальная штаб-квартира фирмы, помещение, в котором 
находится официальное представительство фирмы, ее руководство. Место 
расположения фирмы указывается при ее регистрации.  
ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТА – проставление в документе необходи-
мых реквизитов и атрибутов, установленных правилами документирова-
ния.  
ОФОРМЛЕНИЕ РИЭЛТОРОМ СДЕЛКИ – осуществление риэлтором 
надзора за проведением сделки и его участие в оформлении документов (в 
том числе и в случае, если покупатель и продавец нашли друг друга само-
стоятельно).  
ОФФ-ШОР – территории, предоставляющие льготный режим (снижение 
налогов, освобождение от валютного контроля и т.п.) для финансово-

кредитных операций с иностранными участниками и в иностранной валю-
те.  
ОХАБЕНЬ – 1) древнерусский термин градостроительства, означающий 
предместье города, отделенное от него крепостной стеной (буквально – то, 
что охвачено наружным кольцом городских стен); близко понятию посад; 
2) наружная оборонительная ограда, внешнее кольцо укреплений древне-
русского города; 3) то же, что ограда, острог.  
ОХВАТ АУДИТОРИИ РЕКЛАМОЙ – число представителей целевой 
аудитории, вступивших в контакт с конкретным средством рекламы или 
сочетанием коммуникационных средств, в течение определенного отрезка 
времени. 
ОХВАТ ДИАГНОСТИКОЙ – мера, предпринимаемая для относитель-
ного уменьшения вероятности опасных отказов здания или сооружения, 
его конструкций, систем, аппаратуры, элементов, связанная с выполнени-
ем автоматических диагностических проверок. 
ОХВАТ ДИАМЕТРА БРЕВНА ПОСТАВОМ – ширина постава в долях 
диаметра верхнего торца бревна.  
ОХЛАЖДЕНИЕ ГРУНТОВ ОСНОВАНИЙ – направленное понижение 
температуры грунтов, сопровождающееся уменьшением содержания 
незамерзшей воды в грунте и его переходом из пластичного (или талого) в 
твердомерзлое состояние.  
ОХЛАЖДЕНИЕ ИСПАРИТЕЛЬНОЕ – применяемое в системах кон-
диционирования воздуха охлаждение воздуха в поверхностных теплооб-
менниках водой. Различают О.и. косвенное (охлаждение воздуха водой, 
охлажденной прямым испарительным охлаждением) и прямое (охлажде-
ние воздуха рециркулирующей водой).  
ОХЛАЖДЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ – см. нагрев непрерывный. 
ОХЛАЖДЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОЖАРНОЙ 
ТЕХНИКОЙ – подача воды на орошение резервуара (как правило, запол-
ненного нефтепродуктами) с целью снижения его температуры пожарны-
ми стволами, присоединяемыми к противопожарному водопроводу высо-
кого давления, или с помощью пожарных автомобилей (мотопомп) из 
пожарных гидрантов или противопожарных емкостей (водоемов).  
ОХЛУПЕНЬ (шелом) – коньковое бревно с выбранным снизу пазом. О. 
прикрывает верхний (коньковый) стык тесин деревянной кровли (выдолб-
ленное желобом бревно, которое укладывали вдоль гребня кровли и кото-
рым прижимали сверху конѐк). Комлевой частью О. выходит на фасад 
дома и украшается резным изображением стилизованной головы коня, 
птицы, фантастического животного и т.п. В упрощенной конструкции 
кровли О. отсутствует и его конструктивную функцию выполняет конѐк, 
или князевая слега.  
ОХОК – камелѐк (чувал) в якутской юрте, завершенный трубой из тонких 
жердей с глиняной обмазкой.  
ОХРА – природные минеральные пигменты разных оттенков желтого, 
коричневого и красного цветов (в зависимости от содержания оксидов 
железа). Укрывистость 65-85 г/м

2
, плотность – 2,6-3,4 г/см

3
. О. получают из 

глин, содержащих до 25% (по массе) Fe2O3. О. являются наиболее деше-
выми пигментами и широко применяются для приготовления красок, 
шпатлѐвок и грунтовок на основе различных связующих.  
ОХРА ГОЛУБАЯ – темно-синяя земляная краска, применявшаяся в 
малярных работах.  
ОХРА ЗЕЛЁНАЯ – непрочная зеленая краска, получаемая путем обра-
ботки желтой охры кровяной солью, соляной кислотой и железным купо-
росом.  
ОХРАНА АТМОСФЕРЫ – система государственных мероприятий по 
защите атмосферы от загрязняющих веществ.  
ОХРАНА ВОД – совокупность мер, направленных на предотвращение, 
ограничение и устранение последствий загрязнения, засорения и истоще-
ния водных объектов.  
ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ – мероприятия, направленные на 
сохранение количества и качества поверхностных и подземных вод.  
ОХРАНА МЕСТОРОЖДЕНИЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ – 
комплекс мероприятий по предупреждению самовольной разработки и 
застройки площадей залегания полезных ископаемых, их охране от затоп-
ления, пожаров и других факторов, снижающих качество и количество 
запасов полезных ископаемых.  
ОХРАНА ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ – система 
государственных мер по сохранению, восстановлению, использованию и 
пропаганде памятников. Основной международной межправительствен-
ной организацией, занимающейся решением широкого круга проблем 
международной культурного и научного сотрудничества, включая охрану 
культурных ценностей, является ЮНЕСКО. Вопросами О.п.и. и к. зани-
маются Международный совет музеев, Международный исследователь-
ский центр по охране и реставрации культурных ценностей, Международ-
ный совет по охране памятников и достопримечательных мест.  
ОХРАНА ПРИРОДНОГО ЛАНДШАФТА В ГОРОДСКИХ ГРАНИ-
ЦАХ – система экономических, административных и юридических мер, 
ограничивающих антропогенное воздействие на природный ландшафт в 
пределах городских границ. 
ОХРАНА ПРИРОДЫ – комплекс мер по сохранению, рациональному 
использованию и восстановлению природных ресурсов Земли, в т.ч. видо-
вого разнообразия флоры и фауны, богатства недр, чистоты вод и атмо-
сферы. Опасность необратимых изменений природной среды в отд. регио-
нах Земли стала реальной из-за возросших масштабов хозяйственной 
деятельности человека. Способность биосферы к самоочищению близка к 
пределу. Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды и 
вследствие этого угроза существованию на Земле живых организмов, в т.ч. 
человека, потребовали решительных практических мер по защите и охране 
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природы, правового регулирования использования природных ресурсов. К 
таким мерам относятся создание безотходных технологий, очистных 
сооружений, упорядочение использования пестицидов, прекращение 
производства ядохимикатов, способных накапливаться в организме, ре-
культивация земель и пр., а также создание охраняемых территорий (запо-
ведники, национальные парки и др.), центров по разведению редких и 
исчезающих животных и растений (в т.ч. для сохранения генофонда Зем-
ли), составление мировой и национальных Красных книг. Природоохрани-
тельные меры предусмотрены в земельном, лесном, водном и других 
национальных законодательствах.  
ОХРАНА ПОЖАРНАЯ – 1) система государственных и общественных 
мероприятий, направленных на охрану людей и материальных ценностей 
от пожаров; 2) организация, осуществляющая мероприятия по пожарной 
профилактике и борьбе с пожарами. 
ОХРАНА ПОЧВ – система мер, направленная на предотвращение сни-
жения плодородия почв, их нерационального использования и загрязне-
ния.  
ОХРАНА СРЕДЫ ГОРОДСКОЙ – комплекс мероприятий, направлен-
ных на сохранение и улучшение качества городской среды.  
ОХРАНА СРЕДЫ КУЛЬТУРНОЙ – сохранение памятников культуры, 
природно-антропогенных ландшафтов и памятников природы (охраняе-
мых природных объектов), т.е. объектов с режимом природопользования, 
обеспечивающим сохранения особо ценных культурных и природных 
комплексов, имеющих значительное научное, культурно-познавательное 
историческое или эстетическое значение.  
ОХРАНА СРЕДЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ (природоохранная деятель-
ность) – система мер, направленная на поддержание рационального взаи-
модействия между деятельностью человека и окружающей средой, обес-
печивающая сохранение и восстановление компонентов природной среды, 
рациональное использование и воспроизводство природных и территори-
альных ресурсов с целью поддержания экологического равновесия и 
устойчивого развития поселений, предупреждающая прямое и косвенное 
неблагоприятное воздействие продукции, процессов и услуг, создаваемых 
в ходе деятельности общества на природу и здоровье человека. О.о.с. 
включает предотвращение загрязнения, деградации, повреждения, исто-
щения, разрушения, уничтожения и иного вредного воздействия на окру-
жающую среду хозяйственной и иной деятельности и ликвидацию ее 
последствий.  
ОХРАНА ТРУДА – система законодательных, социально-
экономических, организационных, технических, санитарно-гигиенических 
мероприятий по созданию условий, обеспечивающих, безопасность, со-
хранение здоровья и работоспособность человека в процессе труда; систе-
ма обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе 
трудовой деятельности, включающая правовые, социально-
экономические, организационные, технические, психофизиологические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные 
и иные мероприятия и средства.  
ОХРУПЧИВАНИЕ МЕТАЛЛА – изменение в структурном состоянии, 
приводящее к возникновению хрупкости металла (изделия).  
ОЦЕНИВАНИЕ РИСКА – оценка возможности снижения риска, полу-
чаемая на основе его анализа.  
ОЦЕНКА (оценивание) – 1) степень, уровень, значение чего-нибудь, 
уровень качества, значение действия какого-либо фактора и процесс их 
определения (например, процесс и/или результат определения стоимости 
чего-либо). О. опирается на определенные научные принципы и методоло-
гическую базу и является сочетанием математических методов и субъек-
тивных суждений оценщика, основанных на его профессиональном опыте.  
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ – систематическое критическое рассмот-
рение путей возможных отказов систем, компонентов и конструкций и 
определение последствий таких отказов. Оценка производится целена-
правленно для выявления слабых мест проекта. Результаты детально 
документируются с тем, чтобы иметь возможность независимой ревизии 
объема, глубины и выводов этого критического рассмотрения.  
ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ – исследование, 
основанное на фактах, выполняемое по утвержденной в установленном 
порядке методике, предназначенное  для  определения значения полноты 
безопасности связанных с безопасностью систем и средств, обеспечиваю-
щих выполнение заданной функции или функций безопасности.  
ОЦЕНКА ВИЗУАЛЬНАЯ – оценка, осуществляемая внешним осмотром 
без применения приборов или иных специальных средств (невооружен-
ным глазом). Например, О.в. коррозионной стойкости металлов предпола-
гает внешний осмотр металлоконструкций или металлоизделий.  
ОЦЕНКА ВРЕМЕННÁЯ – выражение продолжительности работы в 
принятых единицах времени.  
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ – дея-
тельность, осуществляемая на стадии проведения предпроектных и про-
ектных работ и направленная на определение видов, характера, степени и 
масштаба воздействия на окружающую среду в результате осуществления 
планируемой хозяйственной и иной деятельности, а также на определение 
последствий этого воздействия (соответствующих изменений) и прогнози-
рование состояния окружающей среды.  
ОЦЕНКА ДОХОДА ЧИСТОГО ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДВИ-
ЖИМОСТИ – производимое самостоятельно либо в качестве первого 
этапа оценки недвижимости методом капитализации доходов определение 
размера дохода от использования данного объекта недвижимости. 
О.д.ч.о.и.н. начинается с определения потенциальной валовой выручки от 
использования имущества, далее определяется поправка на недоиспользо-
вание объекта в полную мощность. Затем из действительной валовой 

выручки вычитаются расходы по эксплуатации объекта недвижимости. 
См. также оценка недвижимости методом капитализации доходов, доход 
от использования недвижимости чистый, выручка валовая, расходы по 
эксплуатации недвижимости.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ – определение величины 
(количественная оценка) уменьшения стоимости объекта недвижимости, 
обусловленного различными причинами. При затратном подходе к оценке 
износ отражает различия в характеристиках реально оцениваемого и ново-
го объекта недвижимости. См. также износ недвижимости, оценка износа 
недвижимости физического, оценка износа недвижимости морального, 
оценка износа недвижимости внешнего.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО – опреде-
ление величины (количественная характеристика) уменьшения стоимости 
объекта недвижимости, обусловленного воздействием эксплуатационных 
и естественных (природных) факторов. Существует четыре основных 
метода О.и.н.ф.: экспертный, стоимостной, нормативный (бухгалтерский) 
и метод расчета срока жизни здания.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ БУХГАЛТЕРСКИМ МЕ-
ТОДОМ – см. оценка износа недвижимости нормативным методом. 
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ РАСЧЕТА 
СРОКА ЖИЗНИ ОБЪЕКТА – применяемый самостоятельно либо на 
третьем этапе оценки недвижимости в рамках затратного подхода метод, 
заключающийся в определении процента физического износа от восстано-
вительной стоимости на основе взаимосвязи между износом, восстанови-
тельной стоимостью, эффективным возрастом и типичным сроком эконо-
мической жизни объекта: И/ВС=ЭВ/ТСэ.ж., где И – износ; ВС –
восстановительнаястоимость; ЭВ – эффективный возраст; ТСэ.ж. – типич-
ный срок экономической жизни. Иногда для приближенных расчетов 
износа используют отношение хронологического возраста объекта к нор-
мативному сроку его службы, выраженное в процентах. См. также возраст 
объекта недвижимости, срок жизни объекта недвижимости.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ НОРМАТИВНЫМ МЕ-
ТОДОМ – применяемый самостоятельно либо на третьем этапе оценки 
недвижимости в рамках затратного подхода метод, заключающийся в 
определении физического износа объекта путем использования Единых 
норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных 
фондов.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ СТОИМОСТНЫМ МЕ-
ТОДОМ – применяемый самостоятельно либо на третьем этапе оценки 
недвижимости в рамках затратного подхода метод оценки физического 
износа, заключающийся в определении затрат на воспроизводство элемен-
тов здания. При О.и.н.с.м. первоначально определяется (обычно путем 
осмотра) процент износа каждого элемента здания, который затем перево-
дится в стоимостное выражение. Более точный, скорректированный стои-
мостный расчет физического износа получается, когда процент износа 
определяется как средневзвешенная величина.  
ОЦЕНКА ИЗНОСА НЕДВИЖИМОСТИ ЭКСПЕРТНЫМ МЕТО-
ДОМ – применяемый самостоятельно либо на третьем этапе оценки не-
движимости в рамках затратного подхода метод, заключающийся в опре-
делении процента физического износа объекта на основании Правил 
оценки физического износа. Сроки службы зданий в целом зависят от 
долговечности составляющих их элементов, подразделяемых на долго-
временные (фундаменты, стены, перекрытия и т.д.) и быстроизнашиваю-
щиеся (кровля, декоративная отделка, окраска и т.п. элементы, которые 
можно восстановить при текущем ремонте). Физический износ элементов 
здания рассчитывается как произведение удельного веса конструктивного 
элемента здания и процента износа этого элемента, разделенное на 100. 
Физический износ всего здания определяется как средневзвешенная вели-
чина по всем элементам здания. О.и.н.э.м. обычно применяется при инвен-
таризации объектов недвижимости.  
ОЦЕНКА КАДАСТРОВАЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – про-
цесс и/или результат определения стоимости объекта недвижимости; для 
оценки могут использоваться любые методики, которые утверждены 
органом, на который возложена задача ведения кадастра (международная 
практика насчитывает 15 методик определений цен). Самая нижняя цена – 
цена его ликвидации, самая высокая цена – инвестиционная.  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА – систематическая проверка того, насколько 
объект способен выполнять установленные требования (степени соответ-
ствия установленным требованиям).  
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – определение значений харак-
теристик продукции с указанием точности и (или) достоверности.  
ОЦЕНКА НАЛОГОВАЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – процесс 
установления стоимости недвижимости для целей налогообложения.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ – см. также этапы оценки недвижимо-
сти. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ИЗНОСА – как правило, то же, что 
оценка недвижимости с учетом износа учетом (имеется в виду определе-
ние стоимости объекта за вычетом величины износа); см. оценка недви-
жимости с учетом износа.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ – один из 
методов затратного подхода, применяемых на втором этапе (т.е. при опре-
делении стоимости объекта: восстановительной либо замещения); заклю-
чается в определении стоимости объекта (обычно восстановительной) 
путем умножения его балансовой стоимости на определенный индекс. В 
России индексы для переоценки основных фондов периодически утвер-
ждаются Правительством РФ и публикуются в печати.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДАМИ ДОХОДНОГО ПОД-
ХОДА – оценка, основанная на предположении, что стоимость объекта 
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недвижимости складывается из совокупности дохода от ее использования 
в течение определенного периода времени и дохода от ее продажи (ревер-
сии) по истечении этого периода времени. При О.н.м.д.п. используют два 
основных метода: метод капитализации доходов (прямой капитализации) 
и метод дисконтирования будущих доходов (дисконтирования денежного 
потока).  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДАМИ ЗАТРАТНОГО ПОД-
ХОДА – оценка, основанная на предположении, что суммарные издержки 
на строительство объекта (за минусом износа) в совокупности с рыночной 
стоимостью земельного участка, на котором этот объект находится, доста-
точно точно отражают рыночную стоимость всего объекта недвижимости. 
Однако издержки на строительство объекта далеко не всегда равносильны 
его рыночной, кроме того, при О.н.м.з.п. важное значение имеет принятие 
для оценки объекта стоимости замещения (то есть создания современного 
объета-аналога) или восстановительной стоимости (то есть стоимости 
точной копии объекта с той же степенью морального износа). При 
О.н.м.з.п.: 1) определяется стоимость земельного участка, на котором 
находится объект; 2) рассчитывается стоимость объекта (стоимость заме-
щения или восстановительная); 3) рассчитываются все виды износа объек-
та (физический, функциональный, внешний); 4) вычисляется стоимость 
объекта с учетом износа (общий износ вычитается из затрат на воспроиз-
водство или замещение объекта); 5) путем суммирования стоимости объ-
екта и земельного участка рассчитывается общая стоимость. При О.н.м.з.п. 
используют методы: сравнительной единицы (удельной стоимости), по-
элементный, сметный и индексный. О.н.м.з.п. применяется при: технико-
экономическом обосновании нового строительства; выборе наиболее 
эффективного использования земельного участка; выборе профиля объек-
та недвижимости; согласовании стоимостей недвижимости, полученных 
различными методами; оценке зданий специального назначения; оценке 
объектов недвижимости в «пассивных» секторах рынка; для страхования. 
О.н.м.з.п. применяется в России для налогообложения имущества физиче-
ских лиц или ареста объектов недвижимости, а также при оценке недви-
жимости для налогообложения прибыли.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДАМИ РЫНОЧНОГО ПОД-
ХОДА – см. оценка недвижимости методами сравнительного подхода. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДАМИ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА – определение стоимости объекта недвижимости, на основе 
анализа данных о цене объектов недвижимости, сопоставимых с оцени-
ваемым. О.н.м.с.п. основана на предположении, что цены сделок со схо-
жими объектами, обладающими такой же полезностью адекватно отража-
ют реальную стоимость оцениваемого объекта (принцип замещения). При 
О.н.м.с.п. используют два основных метода: метод анализа продаж (метод 
прямого сравнительного анализа продаж) и метод валового рентного 
мультипликатора. См. оценка недвижимости методом анализа продаж, 
оценка недвижимости методом валового рентного мультипликатора, 
принцип замещения в оценке недвижимости.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ПАРНЫХ 
ПРОДАЖ – один из методов сравнительного подхода; вариант метода 
анализа продаж. О.н.м.а.п.п. заключается в сопоставлении и анализе не-
скольких пар сопоставимых продаж. При этом парными продажами назы-
ваются продажи двух объектов недвижимости, которые почти идентичны, 
за исключением одной характеристики, которую эксперт-оценщик должен 
оценить, чтобы использовать ее в качестве поправки к фактической цене 
сопоставимого объекта. Например, анализируются сделки купли-продажи 
сопоставимых дач и обнаружено, что в некоторых сделках в состав иму-
щественного комплекса входили сауны, в других – нет. См. также оценка 
недвижимости методом анализа продаж.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ АНАЛИЗА ПРОДАЖ – 
наиболее распространенный метод сравнительного подхода; заключается в 
анализе фактических сделок купли-продажи объектов недвижимости и 
сравнении объектов, по которым эти сделки проводились с оцениваемым 
объектом недвижимости. О.н.м.а.п. основан на принципе замещения: 1) 
выявляют и анализируют недавние продажи сопоставимых объектов в 
соответствующем секторе рынка недвижимости; 2) осуществляется про-
верка достоверности информации о сделках; 3) вносятся поправки к цене, 
отражающие различия между оцениваемым и каждым сопоставимым 
объектом. В результате определяется продажная цена каждого сопостави-
мого объекта, таким образом, как если бы при продаже он имел те же 
основные характеристики, что и оцениваемый объект. Поправки отража-
ют: состав имущественных прав, условия финансирования, условия про-
дажи, время, местоположение, физические характеристики объектов и др. 
Строгой последовательности внесения поправок нет. О.н.м.а.п. в наиболь-
шей степени применим к развитым секторам рынка недвижимости, на-
пример к рынку жилья. См. также оценка недвижимости методом анали-
за парных продаж.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ВАЛОВОГО РЕНТНО-
ГО МУЛЬТИПЛИКАТОРА – один из основных методов сравнительно-
го подхода; определение стоимости недвижимости исходя из отношения 
дохода от этой недвижимости к ее продажной цене и обратного ему отно-
шения. Единицей сравнения является либо валовой рентный мультиплика-
тор GRM, либо общий коэффициент капитализации. Последовательность 
О.н.м.в.р.м.: 1) определяется годовая арендная ставка для данного объекта; 
2) рассчитывается оптимальный для данного сектора рынка валовой рент-
ный мультипликатор (ВРМ) исходя из рыночных данных последних про-
даж сопоставимых объектов недвижимости; 3) умножается годовая аренд-
ная ставка для оцениваемого объекта на оптимальный ВРМ, рассчитанный 
на базе сопоставимых объектов. Применение в оценке ВРМ просто и 
удобно: не производится корректировка цен на различия, имеющиеся 

между сопоставимыми и оцениваемым объектами (подразумевается, что 
различия уже отражены в продажной цене и в размере годовой арендной 
ставки). Основные ограничения по использованию О.н.м.в.р.м.: 1) оцени-
ваемый объект должен находиться в таком секторе рынка недвижимости, в 
котором регулярно продаются и покупаются сопоставимые объекты на 
основе их валовой выручки; 2) поскольку корректировка составляющих 
ВРМ не производится, метод считается недостаточно чувствительным к 
разнице в рисках, нормах возврата капитала и в чистых доходах между 
сопоставимыми и оцениваемым объектами. См. также валовой рентный 
мультипликатор.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
БУДУЩИХ ДОХОДОВ – см. оценка недвижимости методом дискон-
тирования денежного потока. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ДИСКОНТИРОВАНИЯ 
ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА – один из основных методов доходного под-
хода; исходит из оценки объектов доходной недвижимости как текущей 
стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения объектом и ценой, по 
которой объект может быть приобретен. О.н.м.д.д.п. предполагает прогно-
зирование размера чистого операционного дохода на определенный пери-
од в будущем и вероятной цены продажи объекта в конце этого периода, а 
затем расчет и суммирование текущих стоимостей всех будущих доходов 
с применением функций сложных процентов (с использованием специ-
ального коэффициента, отражающего риск данного капиталовложения): П 
= I0(1+E)

T
, где П –предполагаемая величина прибыли от реализации про-

екта; I0 – величина исходного капитала; Т –продолжительность жизненно-
го цикла проекта, характеризующая время, необходимое для его реализа-
ции; Е – предполагаемая норма доходности проекта в реальных пределах, 
устраивающих инициаторов. При О.н.м.д.д.п. производится: 1) установле-
ние продолжительности получения доходов; 2) прогноз потоков денежных 
средств по каждому году владения (исходные данные в дисконтировании 
потоков денежных средств: а) размер дохода и характер его изменения; б) 
периодичность получения дохода; в) продолжительность периода, в тече-
ние которого прогнозируется получение дохода); 3) дисконтирование 
потоков денежных средств посредством приведения текущей стоимости 
потока денежных средств за каждый из будущих периодов на основе 
функций сложного процента и суммирования всех текущих стоимостей; 4) 
выбор ставки дисконтирования как средней нормы ожидаемой прибыли, 
на капиталовложения в схожие объекты в условиях данного рынка недви-
жимости; 5) расчет выручки от продажи (реверсии) объекта недвижимости 
в конце периода владения и приведение ее к текущей стоимости через 
ставку дисконтирования; 6) сложение текущих стоимостей потоков дохо-
дов и выручки от продажи (реверсии).  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ДОХОДОВ – один из основных методов доходного подхода; заключается 
в расчете текущей стоимости будущих доходов, полученных от использо-
вания объекта. Доход от использования объекта и выручка от его перепро-
дажи капитализируются в текущую стоимость, которая и представляет 
собой рыночную стоимость объекта. При О.н.м.к.д.: 1) определяют чистый 
доход от использования объекта; 2) определяют чистый доход от продажи 
объекта; 3) рассчитывают коэффициент капитализации применительно к 
данному доходу; 4) определяют стоимость объекта по формуле: С = Д/к, 
где С – стоимость, Д – чистый доход; к – коэффициент капитализации. 
О.н.м.к.д. используется тогда, когда поток будущего дохода стабилен.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ – один из методов затратного подхода, приме-
няемых на первом этапе (т.е. при определении стоимости земельного 
участка); заключается в капитализации доходов, полученных за счет 
арендных платежей. Этот метод в российских условиях использовать 
затруднительно ввиду отсутствия рынка земельной аренды.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ОСВОЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА – см. оценка недвижимости методом развития зе-
мельного участка. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ «ОСТАТОК ДЛЯ ЗЕМ-
ЛИ» – один из методов затратного подхода, применяемых на первом этапе 
(т.е. при определении стоимости земельного участка); заключается в капи-
тализации доходов, полученных за счет арендных платежей (как и метод 
капитализации земельной ренты), причем доход рассчитывается исходя из 
доли прибыли, полученной при наилучшем и наиболее эффективном 
использовании земельного участка и объекта недвижимости, построенного 
на нем. В данном случае имеется в виду доля прибыли, отнесенная к зе-
мельному участку.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ПЕРЕНОСА – см. оценка 
недвижимости методом соотнесения.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ПОЭЛЕМЕНТНОГО 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ – один из методов затратного подхода, при-
меняемых на втором этапе (т.е. при определении стоимости объекта: вос-
становительной либо замещения); заключается в определении удельной 
стоимости единицы измеренияобъекта (1 м

2
, 1 м

3
, 1 место и т.д.) или всего 

объекта, исходя из поэлементных затрат (на материалы, рабочую силу, 
производство земляных, монтажных, отделочных работ и т.д.).  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ПРЯМОГО СРАВНИ-
ТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРОДАЖ – см. оценка недвижимости мето-
дом анализа продаж. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИ-
ЗАЦИИ – см. оценка недвижимости методом капитализации доходов. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ РАЗБИВКИ НА КОМ-
ПОНЕНТЫ – см. оценка недвижимости методом поэлементного рас-
чета стоимости. 
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ РАЗВИТИЯ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА – один из методов затратного подхода, применяемых 
на первом этапе (т.е. при определении стоимости земельного участка); 
используется при оценке относительно крупных участков, которые воз-
можно и целесообразно разделить на более мелкие отдельные индивиду-
альные участки.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ СООТНЕСЕНИЯ (пере-
носа) – один из методов затратного подхода, применяемых на первом 
этапе (т.е. при определении стоимости земельного участка); заключается в 
разделении общей цены продажи сопоставимого комплекса, на две состав-
ляющие – цену здания и цену земельного участка. Сначала оценивается 
стоимость здания и других сооружений, находящихся на участке, а затем, 
вычитанием их стоимости из общей цены имущественного комплекса 
определяется стоимость земельного участка. Иногда для приблизительных 
прикидок цены земельного участка исходят из того, что доля издержек на 
приобретение земли под жилищное строительство в среднем составляет 
35%(для неосвоенных участков –15%).  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ СРАВНИТЕЛЬНОЙ 
ЕДИНИЦЫ (удельной стоимости) – один из методов затратного подхо-
да, применяемых на втором этапе (т.е. при определении стоимости объек-
та: восстановительной либо замещения); заключается в выборедля расчета 
единицы измерения (1 м

2
, 1 м

3
, 1 место и т.д.) и умножении ее скорректи-

рованной стоимости на число соответствующих единиц оцениваемого 
объекта недвижимости. Это наиболее простой способ определения стои-
мости объекта, если имеется информация об удельной стоимости анало-
гичных объектов.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ МЕТОДОМ УДЕЛЬНОЙ СТОИ-
МОСТИ – см. оценка недвижимости методом сравнительной единицы. 
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ ОБЩЕГО КОЭФ-
ФИЦИЕНТА КАПИТАЛИЗАЦИИ – один из методов сравнительного 
подхода; входит в состав метода анализа продаж. О.н.с.п.о.к.к. основана на 
прямой капитализации дохода, полученного от эксплуатации данного 
объекта. Прямая капитализация определяется приведением ожидаемой 
прибыли от эксплуатации оцениваемого объекта к текущей стоимости 
путем деления ее на общий коэффициент капитализации, отражающий 
преобладающее соотношение между прибылью и продажной ценой для 
сопоставимых объектов, проданных на рынке. Использование О.н.с.п.о.к.к. 
позволяет исключить недостатки, присущие способу валового рентного 
мультипликатора, так как при О.н.с.п.о.к.к. отбираются сопоставимые 
объекты, характеризующиеся потоками доходов, схожими по риску и 
продолжительности с потоками доходов оцениваемого объекта. См. также 
оценка недвижимости методом анализа продаж, оценка недвижимости 
методом валового рентного мультипликатора.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ ИЗНОСА – четвертый 
этап оценки недвижимости методами затратного подхода; определяется 
путем вычитания величины совокупного общего износа из полной стои-
мости объекта (полной восстановительной стоимости или, реже стоимости 
замещения). См. также оценка недвижимости без износа.  
ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ СМЕТНЫМ МЕТОДОМ – один из 
методов затратного подхода, применяемых на втором этапе (т.е. при опре-
делении стоимости объекта: восстановительной либо замещения); заклю-
чается в составлении объектных и сводных смет строительства объекта, 
так как если бы он застраивался вновь. Это наиболее трудоемкий метод 
оценки (особенно если сметы, по которым объект строился не сохрани-
лись), требующий совместной работы эксперта-оценщика и специалиста-
сметчика.  
ОЦЕНКА НЕЗАВИСИМАЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – оценка 
стоимости объекта недвижимости, производимая квалифицированной 
незаинтересованной стороной. Проведение О.н.о.н. для закладываемого 
объекта является обязательным условием при выдаче ипотечного кредита.  
ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ НА ПОЖАРЕ – вывод о ситуации на пожа-
ре, сформированный на основе обобщения и анализа результатов разведки 
пожара.  
ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – 1) один из видов измере-
ний; выражение с помощью каких-либо единиц качеств объекта недвижи-
мости. Например, качество (ценность, достоинства) земельных участков 
могут оцениваться с точки зрения градостроительства: экология, наличие 
исторической застройки, инженерная геология и т.д. (в этом случае О.о.н. 
может выражаться в баллах или каких-либо других единицах шкалы каче-
ства). Экономическая О.о.н. (или стоимость) может выражаться в деньгах 
(рубли, $, евро и т.д.) Чаще всего О.о.н. – выполнение обоснованного 
расчета реальной стоимости объекта недвижимости для определенной 
цели на определенную дату. 2) Мнение, анализ или расчет (обычно 
оформленные в виде отчета), подготовленные профессиональным оцен-
щиком и отражающие природу, качества, ценность или полезность, спе-
цифические преимущества и недостатки определенной недвижимости, 
рыночную стоимость и т.п. 
ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ДОХОДНЫМ МЕТО-
ДОМ – подход к определению стоимости коммерческой недвижимости, 
основанный на капитализации или дисконтировании денежного потока от 
использования недвижимости, который ожидается в будущем. О.о.н.д.м. 
отражает возможность окупить денежные средства, вложенные в покупку, 
в течение осязаемо короткого срока либо убытки нанесенные простоем 
объекта.  
ОЦЕНКА ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ МЕТО-
ДОМ – подход к оценке недвижимости, основанный на предположении о 
том, что информированный покупатель не заплатит за собственность 
больше, чем стоимость реального строительства замещающего объекта 

той же полезности. Требует оценки текущей полной стоимости воспроиз-
водства, в некоторых случаях полной стоимости замещения. 
ОЦЕНКА ПРЕДМЕТА ИПОТЕКИ – является обязательной процеду-
рой при ипотечном кредитовании физических и юридических лиц, которая 
позволяет определить действительную стоимость предмета ипотеки. 
ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ НАИБОЛЕЕ ВЕ-
РОЯТНАЯ – временная оценка, устанавливаемая при выполнении работы 
в обычных условиях.  
ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ОПТИМИСТИЧЕ-
СКАЯ – временная оценка, задаваемая с использованием вероятностных 
оценок при наиболее благоприятных условиях выполнения работ.  
ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОТЫ ПЕССИМИСТИ-
ЧЕСКАЯ – временная оценка, задаваемая с использованием вероятност-
ных оценок при наиболее неблагоприятных условиях выполнения работ.  
ОЦЕНКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВА-
ЖИН ГИДРАВЛИЧЕСКИМ МЕТОДОМ – метод расчета, основанный 
непосредственно на данных опыта (в частности, на данных опытной от-
качки из скважины при разных дебитах) по определению эксплуатацион-
ного дебита и понижения.  
ОЦЕНКА РИСКА – идентификация опасности и возможных ее источни-
ков, исследование механизма их возникновения, определение вероятности 
возникновения риска (наступления негативного события, опасной ситуа-
ции – аварии, выброса, эпидемии и т.д.) с целью выявления опасности, 
определения степени опасности в конкретных условиях и выяснения 
допустимого риска. Следует отметить, что О.р. должна характеризовать 
как вероятность наступления неблагоприятного события, так и вероят-
ность негативных последствий этого события (причинения вреда людям и 
их имуществу, окружающей среде, тяжести последствий события путем 
выявления различных показателей, влияющих на безопасность, и их коли-
чественной оценки на основе накопленных эмпирических данных в про-
цессе научной деятельности).  
ОЦЕНКА РИСКА КОЛИЧЕСТВЕННАЯ – объективный показатель 
опасности промышленного объекта. 
ОЦЕНКА РИСКА ОБЩАЯ – процесс анализа риска и оценки риска.  
ОЦЕНКА СИТУАЦИИ НА ОХРАНЯЕМОМ ОБЪЕКТЕ – определе-
ние причин подачи сигнала тревоги средством обнаружения.  
ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ – систематическая деятельность по опре-
делению степени соответствия объектов оценки (продукции) установлен-
ным требованиям (требованиям технических нормативных правовых 
актов в области технического нормирования и стандартизации).  
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗДАНИЙ – установле-
ние степени повреждения и категории технического состояния строитель-
ных конструкций или зданий и сооружений в целом (в том числе после 
внешнего воздействия в результате аварии, диверсионного акта) на основе 
сопоставления фактических значений критериев оценки со значениями 
этих же критериев, установленных проектом или нормативным докумен-
том.  
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОРАЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ – определение 
последствий ущерба, причиненного населению, объектам и имуществу в 
результате диверсионных актов, аварий и катастроф.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – 
сопоставление достигнутого уровня производительности труда с расчет-
ным (с производственными нормами) и с достигнутым в других однотип-
ных организациях. При О.у.и.т.р. выявляется влияние отдельных факторов 
на уровень и динамику производительности труда. Анализ степени дости-
жения планово-расчетного уровня производительности труда завершается 
подсчетом резервов дальнейшего роста производительности труда, зави-
сящих от производственно-хозяйственной деятельности организации: за 
счет ликвидации целодневных потерь, устранения внутрисменных потерь 
рабочего времени, за счет роста часовой производительности труда. При 
О.у.и.т.р. и анализе производительности труда используются данные 
анализа по повышению технического уровня и совершенствованию орга-
низации производства, анализа оплаты труда, а также анализа обеспечен-
ности и эффективности использования основных производственных фон-
дов.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – совокупность опе-
раций, включающая выбор номенклатуры показателей качества, оцени-
ваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставле-
ние их с базовыми.  
ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОДУКЦИИ – совокуп-
ность операций, включающая выбор номенклатуры показателей, характе-
ризующих техническое совершенство оцениваемой продукции, определе-
ние значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.  
ОЦЕНКА УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО – см. оценка объекта недвижи-
мости.  
ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ – аспект оценивания эффективности предме-
та оценки, выяснение того, могут ли на практике известные уязвимые 
места предмета оценки позволить нанести ущерб его безопасности, опре-
деляемой оцениваемым предметом безопасности.  
ОЦЕНКА ФОНДОВ ОСНОВНЫХ – система способов измерения 
стоимости основных фондов, находящей отражение в бухгалтерии и ста-
тистическом учете. Различают О.ф.о.: 1) полная первоначальная стои-
мость; 2) первоначальная стоимость за вычетом износа; 3) полная восста-
новительная стоимость; 4) восстановительная стоимость за вычетом изно-
са. Применение денежной оценки позволяет обобщать на уровне органи-
зации, отрасли, в территориальном разрезе и т. п. различные по потреби-
тельской стоимости и натурально-вещественной форме основные фонды. 
Все виды О.ф.о. имеют конкретное практическое назначение и дополняют 
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друг друга, частично компенсируя присущие каждому из них недостатки. 
О.ф.о. ведется также в сопоставимых ценах, методом непрерывной инвен-
таризации.  
ОЦЕНКА ФОНДОВ ОСНОВНЫХ МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ – определение стоимости основных фондов на 
дату вычитанием из общего объема капитальных вложений за предшест-
вующие 20-50 лет с шагом, равным установленному сроку службы средств 
труда, суммы износа основных фондов при условии равномерной аморти-
зации.  
ОЦЕНКА ЭКСПЕРТНАЯ – определение количественных и качествен-
ных параметров явлений (объекта оценки), не поддающихся непосредст-
венному измерению, а также тенденций их развития без проведения экспе-
римента или статистической обработки характеристик специалистами-
экспертами на основании их опыта и квалификации.  
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ – процесс, 
способствующий принятию управленческих решений, относящихся к 
экологической эффективности организации методом выбора показателей, 
сбора и анализа данных, оценки информации по критериям экологической 
эффективности, составления отчетности и распространения информации, 
периодического пересмотра и улучшения этого процесса.  
ОЦЕНЩИК – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
обладающее опытом, подготовкой и квалификацией, а также имеющее 
лицензию на право осуществления оценки на определенной территории, 
для целей передачи заключений об оценке заказчику или иным потребите-
лям услуг оценщика. О., являющийся индивидуальным предпринимате-
лем, обязан быть аттестованным профессиональным О. О., являющийся 
юридическим лицом, обязан поручать подготовку отчета об оценке атте-
стованному профессиональному О.  
ОЦЕНЩИК АККРЕДИТОВАННЫЙ – оценщик, внесенный в книгу 
учета аккредитованных оценщиков по результатам безупречной оценоч-
ной деятельности за установленный период.  
ОЦЕНЩИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – физическое лицо, обладаю-
щее квалификационным аттестатом (дипломом), выданным ему в соответ-
ствии с действующем законодательством.  
ОЦИЛИНДРОВКА БРЕВНА – обработка с целью придания бревну 
цилиндрической формы. 
ОЧАГ – 1) собирательное название устройств, устанавливаемых в жилом 
помещении для сжигания природного топлива (твердое топливо, нефть, 
газ) с целью обогрева; в широком смысле слова О. являются, например, 
печи длительного горения, плиты, каминные печи, кафельные печи, от-
крытые и закрытые камины; 2) открытая площадка для разведения и под-
держания огня (обычно внутри жилища); известен с раннего палеолита; из 
пристенного О. развился камин; 3) источник распространения чего-либо 
(например, О. инфекции и т.п.).  
ОЧАГ АНГЛИЙСКИЙ – чугунная печь для приготовления пищи, со-
единенная с водогрейным котлом.  
ОЧАГ ВУЛКАНА – резервуар магмы, находящийся в земной коре или 
верхней мантии Земли и питающий вулкан.  
ОЧАГ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – область возникновения подземного удара в 
толще земной коры или верхней мантии, являющегося причиной земле-
трясения.  
ОЧАГ КОРРОЗИОННЫЙ – участок поверхности материала строитель-
ной конструкции или изделия (обычно – бетона или арматуры), на котором 
сосредоточен коррозионный процесс.  
ОЧАГ ПОЖАРА – место первоначального возникновения пожара.  
ОЧАГ СЕЛЕВОЙ – верхняя часть селевого бассейна, ограниченная 
водоразделами с центростремительной системой склонов и стока, а также 
русла временных и малых водотоков, где происходит накопление рыхлого 
обломочного материала (за счет выветривания, эрозионных, осыпных, 
обвальных, оползневых и других процессов), при определенных условиях 
превращающегося в грязекаменный селевой поток.  
ОЧАГ СОПРОТИВЛЕНИЯ – см. гнездо сопротивления.  
ОЧЕЛОК (очел) – см. шесток.  
ОЧЕЛЬЕ – 1) щипец сруба; 2) в деревянной архитектуре славян – фрон-
тон избы или фронтон (верхняя декоративная часть) наличника окна; 3) 
стенка над устьем русской печи.  
ОЧЕП (оцап, оцеп, очап) – шест или жердь, приводившие в движение 
скрепленные с ними колокол на звоннице, колыбель (люльку) в крестьян-
ском доме, ведро при колодце с журавлем.  
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – определенная проектом часть объекта 
строительства, состоящая из одного или нескольких пусковых комплексов 
(группы зданий, сооружений и устройств), самостоятельный ввод (нередко 
еще до завершения возведения всего объекта полностью) которых в экс-
плуатацию предусмотрен проектом.  
ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРВАЯ – 1) комплекс градострои-
тельных мероприятий, намечаемых к осуществлению на первом этапе 
развития населѐнного пункта; 2) начальный этап строительства объекта, 
включающий определѐнную часть всего объѐма работ.  
ОЧЕС – короткие волокна хлопка, шерсти, льна, химические и другие, 
полученные при чесании волокнистых материалов; обычно сильно засорѐн 
примесями.  
ОЧИСТКА – устранение (удаление) различными методами посторонних 
и нежелательных веществ (примесей) из используемых человеком веществ 
(например, из воды), отходов (например, удаление загрязняющих веществ 
из сточных вод), из окружающей среды или из ее составляющих (атмосфе-
ры, воды, почвы, литосферы, живых организмов) и т.п.  
ОЧИСТКА АРМАТУРЫ – удаление различных коррозионных покры-
тий, продуктов коррозии или загрязнения со стальной арматуры механиче-

ским или химическим путем.  
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ – совокупность технологических процес-
сов обработки сточных вод с целью разрушения или удаления (снижения 
концентрации загрязняющих веществ) из них определенных (загрязняю-
щих) веществ и устранения их вредного воздействия их на внешнюю 
среду (водоемы, почву, подземные воды и через них на людей и животных, 
рыб, растения и др.  
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ БИОЛОГИЧЕСКАЯ (биохимическая) – 
совокупность технологических процессов очистки сточных вод, основан-
ных на использовании способности микроорганизмов поглощать, разла-
гать и минерализовывать органические загрязняющие вещества, содержа-
щиеся в сточных водах.  
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ ГЛУБОКАЯ – дополнительная очистка 
очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содер-
жащихся в них некоторых остаточных загрязняющих веществ. 
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ МЕХАНИЧЕСКАЯ – технологический 
процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами.  
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ – удаление 
из сточных вод суспензированных и эмульгированных примесей, а также 
растворенных веществ, физико-химическими методами (коагуляции, 
флотации, адсорбции, кристаллизации и другими).  
ОЧИСТКА ВОД СТОЧНЫХ ХИМИЧЕСКАЯ – удаление из сточных 
вод загрязняющих веществ с применением реагентов.  
ОЧИСТКА ВОДЫ – удаление из воды взвешенных частиц и нежела-
тельных примесей посредством технологических процессов, обеспечи-
вающих доведение еѐ качества до стандартных показателей, зависящих от 
назначения воды.  
ОЧИСТКА ВОДЫ ВОДОПРОВОДНОЙ – доведение качества воды 
источника водоснабжения до установленных показателей.  
ОЧИСТКА ВОЗДУХА – удаление взвешенных частиц и примесей газов 
(вредных примесей газов, пыли, дыма и т.п.) из воздуха, подаваемого в 
жилые, общественные и производственные помещения системами при-
точной вентиляции и кондиционирования, а также из воздуха, используе-
мого в технологических процессах или выводимого из производственных 
зданий в атмосферу (в целях сохранения чистоты окружающей среды). 
Для О.в. применяют различные фильтры, пылеуловители и газоуловители, 
пылеосадочные камеры, циклоны и другие устройства. Наиболее распро-
страненные устройства для О.в. – воздушные фильтры, устанавливаемые в 
приточных камерах систем вентиляции и кондиционирования (с их помо-
щью производится О.в. подаваемого в помещения и рециркуляционного 
воздуха). В случаях, когда содержание пыли в воздухе велико, его предва-
рительно очищают в пылеуловителях.  
ОЧИСТКА ГАЗА – отделение от газа или превращение в безвредное 
состояние загрязняющих атмосферу веществ.  
ОЧИСТКА ГАЗА КАТАЛИТИЧЕСКАЯ – способ очистки газов (в т.ч. 
воздуха) путем химического взаимодействия, приводящего к конверсии 
вредных примесей в присутствии специальных катализаторов – веществ, 
изменяющих скорость химического взаимодействия. Осуществляется в 
каталитических реакторах.  
ОЧИСТКА МЕТАЛЛА МЕХАНИЧЕСКАЯ – очистка поверхности 
струей песка, дроби и другими диспергированными абразивными мате-
риалами.  
ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ – комплекс организационных и 
технических мероприятий по сбору, транспортировке и обезвреживанию 
отбросов, образующихся на территории населенных мест. Включает также 
летнюю и зимнюю уборку улиц, площадей и дворовых территорий. Го-
родское хозяйство позволяет рационально производить очистку населен-
ных мест, предусматривает максимальную механизацию процессов сбора, 
удаления и обезвреживания отбросов, а также их частичное использова-
ние. Обычно различают твердые отбросы (домовый или бытовой мусор, 
шлак и зола, удаляемые из центральных котельных; уличный смет; листья, 
трава, сучья деревьев в парках и скверах; строительный мусор, отбросы 
предприятий общественного питания, торговых и промышленных пред-
приятий), жидкие отбросы (жидкие хозяйственно-бытовые отбросы нека-
нализованных зданий, жидкие промышленные отходы, спуск которых в 
канализацию недопустим – отходы нефтепереработки, масла, растворите-
ли и пр.) и атмосферные образования (дождевая вода, снег, ледяной скол). 
Отбросы и атмосферные образования вывозят на специальные сооружения 
для обезвреживания и утилизации и сплавляют по трубам и каналам го-
родской канализации. Обезвреживание мусора в системе О.н.м. осуществ-
ляется различными методами с использованием усовершенствованных 
свалок, мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов.  
ОЧИСТКА ПЕСКОСТРУЙНАЯ – механизированная очистка фасадов 
зданий от остатков старой краски, разного рода загрязнений и пятен, про-
водится с использованием пескоструйных аппаратов. Является частью 
комплексных работ по ремонту фасадов. См. также обработка пескост-
руйная.  
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД АНАЭРОБНАЯ – процесс разрушения 
органических веществ в стоках микроорганизмами на очистных сооруже-
ниях при отсутствии доступа кислорода воздуха.  
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД АЭРОБНАЯ – процесс разложения орга-
нических загрязняющих веществ сточных вод микроорганизмами в при-
сутствии кислорода (обычно – кислорода воздуха, реже – технического 
кислорода).  
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГЛУБОКАЯ – дополнительная очистка 
очищенных сточных вод, обеспечивающая дальнейшее снижение содер-
жания в них некоторых остаточных загрязняющих веществ.  
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД МЕХАНИЧЕСКАЯ – технологический 
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процесс очистки сточных вод механическими и физическими методами, в 
основном физический процесс удаления нерастворенных загрязняющих 
веществ из сточных вод.  
ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ХИМИЧЕСКАЯ – технологический 
процесс очистки сточных вод с применением реагентов.  
ОЧКИ – простейший прибор для защиты глаз и (или) коррекции оптиче-
ских дефектов зрения. В строительных работах используются в основном 
О. для защиты глаз при дерево- и металлообработке, а также затемняющие 
сварочные О. Близорукость корректируется рассеивающими линзами, 
дальнозоркость – собирающими, астигматизм – цилиндрическими и сфе-
роцилиндрическими линзами, косоглазие – призматическими стѐклами.  
ОЧКИ ПОЛЯРОИДНЫЕ – очки с одним или двумя слоями поляроида. 
Очки с двумя слоями поляроида используются как затемняющие свето-
фильтры переменной плотности. Очки с одним слоем поляроида приме-
няются либо для разделения изображений, либо для уменьшения яркости 
бликов отражѐнного света.  
ОШАК – железный треножник над очагом в центре ногайской юрты.  
ОШИБКА АБСОЛЮТНАЯ – алгебраическая разность Δ между изме-
ренным L и точным значением X какой-либо величины, L = L – X.  
ОШИБКА ВЕРОЯТНАЯ – значение ошибки случайной, по отношению 
к которому ошибки, меньшие этого значения по абсолютной величине, 
встречаются так же часто, как и ошибки большие. Значение О.в. r вычис-
ляют по формуле r = 0,675η, где η – ошибка средняя квадратическая. 
ОШИБКА ВЕРОЯТНЕЙШАЯ – разность между результатом измере-
ния и значением вероятнейшим измеренной величины (для заданных 
условий отыскания этого значения); обозначается обычно δ.  
ОШИБКА ГРУБАЯ – ошибка измерений, возникающая в результате 
явных промахов при измерениях, вычислениях или неучетом влияния 
внешней среды, которое не является малым. В теории ошибок О.г. не 
рассматриваются, так как их можно исключить контрольными и повтор-
ными измерениями (вычислениями). См. также погрешность грубая.  
ОШИБКА ЕДИНИЦЫ ВЕСА – краткое название средней квадратиче-
ской ошибки результата, вес измерения которого принят равным единице. 
Если ρ – вес результата, независимый от средней квадратической ошибки η 
этого результата, то О.е.в. может быть получена по формуле μ = mf*p В 
случае ряда.  
ОШИБКА И ПОГРЕШНОСТЬ В ГЕОДЕЗИИ – сходные понятия, 
которые при явном смысловом сходстве, в геодезических дисциплинах 
имеют некоторые различия. Происхождение погрешностей измерений 
обычно субъективное, то есть они, в принципе, могут и не допускаться. 
Термин же «ошибки измерений» отражает их неизбежность и по своей 
сути совпадает со смыслом термина «погрешности случайные».  
ОШИБКА ИЗМЕРЕНИЯ – отклонение результатов измерений величи-
ны показателя, характеризующего явление от истинных их значений (или 
более точно измеренных). О.и. равна разности между результатом измере-
ния, и истинным значением измеряемой величины. О.и. неизбежны при 
любых измерениях, вследствие неизбежности малых случайных различий 
в условиях проведения каждого измерения. Практикой установлено, что 
ряды случайных ошибок измерений равноточных подчиняются закону 

нормального распределения и компенсируются при возрастании числа 
измерений.  
ОШИБКА ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ – ошибка при наблюдениях и 
измерениях, обусловленная отличиями реального инструмента от «иде-
ального», представляемого схемой, а также неточностью установки инст-
румента в рабочем положении. Учѐт О.и. необходим при точных измере-
ниях.  
ОШИБКА ОКРУГЛЕНИЯ – ошибка случайная, возникающая вследст-
вие округления чисел при измерениях или вычислениях. Например, число 
1,20, полученное в результате округления числа 1,24, будет содержать О.о., 
равную 1,20 – 1,24 = –0,04. 
ОШИБКА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отношение абсолютной ошибки 
какой-либо величины к самой этой величине. 
ОШИБКА ПРЕДЕЛЬНАЯ – наибольшее значение случайной ошибки, 
которого она может достигать, при заданных условиях равноточных изме-
рений.  
ОШИБКА СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ – однообразная (односторонняя и 
периодическая) ошибка измерений, вызванная конкретным их источни-
ком: неисправностью прибора, неточностью метода измерений, неполным 
учетом влияния внешней среды, индивидуальными свойствами наблюда-
теля. См. также погрешность систематическая. 
ОШИБКА СЛУЧАЙНАЯ – то же, что ошибка измерений; см. ошибка 
измерений.  
ОШИБКА СРЕДИННАЯ – значение вероятной ошибки, найденное 
расположением ряда абсолютных ошибок в порядке возрастания их вели-
чин. При нечетном числе измерений О.с. принимают равной ошибке, 
расположенной в середине ряда, а при четном – среднему из абсолютных 
значений двух ошибок, расположенных посредине ряда. 
ОШИБКА СРЕДНЯЯ – величина ошибки, равная среднему арифметиче-
скому из абсолютных значений случайных ошибок.  
ОШИБКА СРЕДНЯЯ КВАДРАТИЧЕСКАЯ – основной критерий 
точности измеренных и вычисленных значений искомых величин. По 
отклонениям (вероятнейшим ошибкам) О.с.к. вычисляется по формуле 
Бесселя.  
ОШИНОВКА – прокладка токопроводных шин.  
ОШТУКАТУРИВАНИЕ – нанесение слоев штукатурных строительных 
растворов на различные поверхности.  
ОЩУЩЕНИЕ – простейшее содержание восприятия. Возникает в ре-
зультате воздействия внешних раздражителей на органы чувств. Виды О. 
многообразны: осязательные, зрительные, слуховые, вибрационные, обо-
нятельные и т.д. Качественная особенность тех или иных О. называется их 
модальностью.  
ОЩУЩЕНИЕ ЦВЕТОВОЕ – общее, субъективное ощущение, испыты-
ваемое человеком смотрящим на источник света. Свет может восприни-
маться как теплый белый, нейтральный белый или холодный белый. Объ-
ективное впечатление от цвета источника света определяется цветовой 
температурой. 
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ПАБЛИК РИЛЭЙШН (Public Relations, PR) – система взаимосвязи 
фирм с общественностью, направленная на формирование и поддержание 
благоприятного имиджа фирмы, корпорации; на убеждение общественно-
сти в необходимости деятельности фирмы и ее благотворном влиянии на 
жизнь общества. Основное средство П.р. является целенаправленное 
информирование через СМИ, организация различных мероприятий, пре-
зентаций, благотворительной деятельности.  
ПАБЛИСИТИ – одно из направлений паблик рилэйшн; представляет 
собой неличное и, как правило, неоплачиваемое коммуникатором стиму-
лирование спроса на его товар, услугу или саму фирму посредством рас-
пространения о них коммерчески важных сведений в средствах массовой 
информации. 
ПАВ – аббревиатура от «поверхностно-активное вещество»; см. вещество 
поверхностно-активное. 
ПАВИЛЬОН – 1) небольшая отдельно стоящая крытая постройка легкой 
конструкции, связанная с окружающим ландшафтом; 2) постоянное или 
временное общественное здание, предназначенное для выставочной ком-
позиции, киносъемок, торговли и т.д. с доступом посетителей внутрь; 3) 
часть большого здания, чаще всего увенчанная самостоятельной крышей.  
ПАВИЛЬОН ПАРКОВЫЙ – часть дворцово-паркового ансамбля, не-
большая крытая постройка (часто с крупными застекленными проемами) в 
садах, парках, размещаемая в местах тихого отдыха на площадках, поворо-

тах аллей.  
ПАВИЛЬОН ПАССАЖИРСКИЙ – 1) неотапливаемый вокзал с мини-
мальным набором обслуживающих и административно-служебных поме-
щений, сооружаемый на небольших промежуточных остановочных пунк-
тах; 2) павильон, защищающий от атмосферных осадков вход на станцию 
метрополитена или в пешеходный тоннель; 3) постройка из легких конст-
рукций (навес), сооружаемая на остановках пригородной и междугород-
ной автобусной линии или внутригородского транспорта.  
ПАВИЛЬОН ТУННЕЛЕВЫЙ – предназначенное для портретной фото-
съемки длинное помещение со стеклянной крышей, наклоненной к северу, 
а также со стеклянными западной и восточной стенами при глухой южной 
стене из кирпича или камня.  
ПАВИМЕНТУМ (павимент) – древнеримская техника устройства моза-
ичных полов, которые выкладывали из разноцветной морской гальки. В 
сущности техника П. очень близка современной технике паркетри; см. 
паркетри.  
ПАВОДОК – фаза водного режима реки, которая может многократно 
повторяться в различные сезоны года, характеризующаяся интенсивным, 
обычно кратковременным увеличением расходов и поднятием уровней 
воды (часто с затоплением прибрежных территорий) и вызываемая ливне-
выми или продолжительными дождями либо снеготаянием во время 
оттепелей в бассейне реки. Следующие один за другим П. могут образо-
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вать половодье. Значительный П. может вызвать наводнение.  
ПАГОДА – тип культового и мемориального сооружения, представляет 
собой храм (либо сооружение для хранения реликвий) в виде многоярус-
ной башни с резко выгнутыми удлиненными концами кровель (количество 
ярусов и кровель имеет символическое значение) или павильона в будди-
стской Индии, Юго-Восточной Азии и Китае, Японии, форма которого 
была заимствована в XVIII в. в Европе для декоративных сооружений.  
ПАГРЕН (кѐбрег) – погреб в традиционной усадьбе коми-зырян.  
ПАДДОК – огороженная, открытая или с навесом площадка, примыкаю-
щая к конюшне, предназначенная для содержания лошадей на открытом 
воздухе.  
ПАДДУГА – см. падуга. 
ПАДЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ТЕЛА – направление и угол макси-
мального наклона плоскости слоя к горизонту (один из элементов залега-
ния геологических тел); например П. пласта.  
ПАДЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ – напряжение на участке электрической 
цепи или ее элементе.  
ПАДЕНИЕ РЕКИ – разность отметок высот поверхности воды в двух 
точках, расположенных на некотором расстоянии вдоль реки течения реки 
(на отдельном еѐ участке). Величина П.р. вместе с расходом воды опреде-
ляет потенциальную энергию реки.  
ПАДЕНИЕ РЕКИ ПОЛНОЕ – разность высот уровенной поверхности 
воды (разность высот в истоке и устье).  
ПАДУГА (поддуга, вут) – криволинейная (сферическая) скругленная 
поверхность (выкружка), обычно имеющая в сечении четверть окружно-
сти, расположенная над карнизом в помещении. В интерьере здания П. 
создает переход от вертикальной плоскости стены к горизонтальной по-
верхности потолка (плафона).  
ПАДУК (африканский падук) (Pterocarpus soyauxii) – используемое в 
производстве строительных материалов и изделий дерево, произрастаю-
щее в Камеруне, Испанской Гвинее, Заире Нигерии и Анголе. Зрелая 
древесина П. кораллово-красная, но постепенно темнеет. Структура древе-
сины прямоволокнистая, поэтому она легко обрабатывается. П. очень 
устойчив к механическим нагрузкам (давлению) и внешним воздействиям. 
Высыхает легко, но требует медленной сушки. Плотность 0,75 г/см
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дость: 3,8.  
ПАДУН – название порогов, водопадов на реках Севера Европейской 
части России и в Сибири.  
ПАДЬ – название глубоких, часто залесѐнных горных долин в Сибири и 
на Дальнем Востоке.  
ПАЕТ – навес в традиционной усадьбе сергачских татар-мишарей, под 
которым хранятся мелкий сельскохозяйственный инвентарь и сбруя, а 
также стоят водопойные колоды.  
ПАЖИЛИНА – 1) горизонтальная планка (обычно деревянная) между 
столбами забора или стойками крепления траншей, к которой крепят 
обшивку; 2) прижимной брус, уложенный по краю моста на настилку из 
досок, пластин или жердей.  
ПАЗ (желоб) – желобообразное углубление (выемка, гнездо продолгова-
той формы с параллельными боковыми поверхностями) в местах соедине-
ния элементов строительных конструкций (брусьев, бревен, досок), в 
который вставляется соединительная рейка или гребень смежного элемен-
та.  
ПАЗ ЗАМКА ПОД КЛЮЧ – отверстие в пробке (заглушке) цилиндра, в 
которое вставляется ключ.  
ПАЗ КАМНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – канавка на поверхности камня, 
предназначенная для улучшения прочностных свойств кладки.  
ПАЗ КЛАДКИ (канал) – линейное ослабление поперечного сечения 
каменной кладки.  
ПАЗ ПЛАНКИ ПАРКЕТНОЙ – выемка на боковой и торцовой кромках 
паркетной планки, в которую входит гребень, соединяющий ее с соседней 
планкой. 
ПАЗИК (пазорез) – инструмент для выборки пазов в элементах деревян-
ных конструкций.  
ПАЗУХА – полость между внешними поверхностями смежных конструк-
ций.  
ПАЗУХА АРКИ – треугольник, образованный стрелой подъема арки и 
прямоугольным проемом, в который она встроена.  
ПАЗУХА СВОДА – пространство между наружными поверхностями 
примыкающих друг к другу сводов либо между сводом и стеной.  
ПАЙ – часть, доля участия в некоторых торговых, кооперативных органи-
зациях.  
ПАЙ ЛОУ – пышно декорированные почетные ворота мемориального 
значения в Китае.  
ПАЙКА (паяние) – процесс получения неразъѐмного соединения мате-
риалов (стали, чугуна, стекла, графита, керамики и др.), находящихся в 
твердом состоянии, расплавленным металлом-припоем (имеющим более 
низкую температуру плавления, чем соединяемые материалы) с его после-
дующей кристаллизацией. При П. происходят взаимное растворение и 
проникновение основного материала и припоя, заполняющего зазор между 
соединяемыми частями изделия. По механизму образования шва различа-
ют П. готовым припоем, контактно-реактивную, реактивно-флюсовую, 
металлокерамическую, диффузионную и др.; по источнику нагрева – П. 
паяльником, ИК-лучами, лазером, индукционную, газоплазменную и др.  
ПАЙКА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ – пайка, при которой нагрев в 
месте контакта соединяемых материалов и припоя превышает 450°С.  
ПАК (паковый лѐд) – морской лѐд толщиной не менее 3 м, просущество-
вавший более 2 годовых циклов нарастания и таяния. В виде обширных 
ледяных полей наблюдается преимущественно в Арктическом бассейне. 

Более правильное название – многолетний лѐд.  
ПАКГАУЗ – закрытое складское помещение для хранения товаров и 
грузов при железнодорожных станциях, портах, таможнях.  
ПАКЕЛЯЖ – каменно-щебеночное основание, устраиваемое из каменной 
шашки, устанавливаемой на слое песка вертикально острием вверх с вы-
равниванием поверхности слоем щебня. 
ПАКЕР – уплотняющее устройство в виде расширяющейся камеры, 
препятствующее выбросу смеси по скважине при ее нагнетании в зону 
заделки анкера.  
ПАКЕТ – 1) разовая потребительская мягкая тара, имеющая корпус в 
форме рукава, с дном и открытым верхом, вместимостью до 20,0 дм
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(кулек, мешок); 2) сложенные вместе для обработки либо транспортирова-
ния листовые или другие материалы (например, уложенный на прокладках 
штабель пиломатериалов, предназначенный для захвата автолесовозом 
при перевозке по лесной бирже).  
ПАКЕТ АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ – количество акций, обеспечиваю-
щее владельцу господство (юридическое или лишь фактическое) в акцио-
нерном обществе. При широком распространении мелких акций во многих 
случаях фактически достаточно владеть 20-30% (иногда меньше) общего 
количества акций, чтобы полностью контролировать деятельность акцио-
нерного общества.  
ПАКЕТ АРМАТУРНЫЙ – см. пучок арматурный. 
ПАКЕТ БАЛКИ ПОЯСНОЙ – пояс балки, собранный из отдельных 
элементов.  
ПАКЕТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – несколько бревен, выровненных и 
связанных вместе упаковочным средством.  
ПАКЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – укрупненная упакованная единица 
продукции, сформированная на технологической линии из нескольких 
плит (двух и более) и предназначенная для использования как в качестве 
самостоятельной грузовой единицы, так и для формирования транспорт-
ного пакета.  
ПАКЕТ ТРАНСПОРТНЫЙ – укрупненная грузовая единица, сформи-
рованная из нескольких грузовых единиц в результате применения средств 
пакетирования.  
ПАКЕТ ФЕЛЬДТА – переносное или закрепляемое стационарно проти-
вопехотное препятствие, широко применявшееся в I мировую войну 1914-
18 гг. Россией. П.ф. представлял собой металлический каркас в виде рамы 
из толстой проволоки с намотанной на нее колючей проволокой. Один 
пакет давал препятствие шириной около 1,0 м, длиной около 10 м и высо-
той 1,0 м и весил около 41 кг. Концы металлических стоек рамы втыкались 
непосредственно в землю.  
ПАКЛЯ – волокнистые отходы первичной обработки льна, пеньки и др. 
лубяных культур, непригодные для выработки пряжи. Широко использу-
ется в строительстве как обтирочный, набивочный, прокладочный, изоля-
ционный материал (в основном для конопатки деревянных стен, оконных 
и дверных коробок и т.п.).  
ПАЛ – 1) гидротехническое сооружение в виде сквозной конструкции, 
куста свай или массивной железобетонной стены, устраиваемое по сторо-
нам головной части шлюза и предназначенное для направления судов при 
входе в шлюз (судоподъѐмник) или при выходе из него, гашения энергии 
навала судна (восприятия нагрузки при швартовке судов на рейде или у 
причалов, не рассчитанных на нагрузки от навала судов); 2) сплошное 
выжигание растительности, в прошлом применялся при подсечно-огневой 
системе земледелия для подготовки занятых лесом площадей под посевы; 
в настоящее время иногда используется для очистки лесосек от порубоч-
ных остатков, в целях вытеснения нежелательных растений и уничтоже-
ния мертвой ветоши для улучшения пастбищного травостоя и др. П. назы-
вают также и сам выгоревший участок.  
ПАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ – пал, выполняющий функцию отбойного 
устройства, располагаемый по сторонам входа в шлюз для направления и 
для гашения энергии навала судов.  
ПАЛАТА – 1) большое внутреннее помещение, зал во дворце, в средневе-
ковой русской архитектуре – обычно бесстолпный или с одним поддержи-
вающим своды столпом в центре; 2) помещение для стационарного лече-
ния (круглосуточного пребывания пациентов) людей в больнице; 3) см. 
палаты.  
ПАЛАТА РЕГИСТРАЦИОННАЯ – см. регистрация прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним государственная. 
ПАЛАТА ЧЁРНАЯ – помещение для арестованных, при древнерусском 
приказе.  
ПАЛАТКА – небольшое бесстолпное помещение, перекрытое сводом, 
или гражданская постройка, в которой оно занимает главное место.  
ПАЛАТКА РУХЛЯДНАЯ – каменное сводчатое помещение либо здание 
с железными дверями и ставнями, предназначенное для хранения мелкого 
домашнего имущества богатого владельца.  
ПАЛАТЫ – тип жилого здания, распространенного в древней и средневе-
ковой русской архитектуре; представляет собой богатое каменное или 
реже деревянное (деревянное здание именовали хоромами) жилое здание 
обычно в два и более этажа со многими помещениями. На нижних этажах 
П. размещались различные службы, на верхних – жилые помещения. 
Главным помещением являлась палата. См. также палата. 2) (палати, 
полати) настил, помост, верхний полуэтаж (то же, что антресоль, мезонин), 
хоры в древнерусском храме.  
ПАЛАФИТЫ – свайные постройки, жилища на помостах (на заливаемых 
или заболоченных местах, например, на болотистом берегу или над водой). 
Чаще всего термин применяется к древним постройкам или поселениям на 
сваях (главным образом эпохи неолита и бронзового века, открытым в 
Швейцарии, Германии, Италии, России, в основном на Урале).  
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ПАЛАЦЦО – тип городского дворца-особняка, характерный для Италии 
эпохи Возрождения (XV-XVIII вв.), как правило, имевший величествен-
ный уличный фасад и внутренний двор с арочными галереями (либо ок-
руженный колоннадой). Классический П. имеет три (реже два или четыре 
этажа); на первом этаже находятся служебные помещения, на втором – 
парадные, на третьем – жилые. В архитектуре Франции городской дворец 
типа П. называют отель.  
ПАЛЕОЭКОЛОГИЯ – область науки, изучающая образ жизни и условия 
обитания вымерших организмов, их изменения в процессе исторического 
развития жизни на Земле.  
ПАЛЕСТРА – гимнастическая школа (комплекс построек и площадок для 
физических упражнений и вообще спортивного воспитания) для подрост-
ков и юношей в Древней Греции.  
ПАЛЕТКА – 1) прозрачная основа (пластинка) с нанесѐнной на неѐ сеткой 
линий (реже точек), образующих квадраты определѐнных размеров и 
предназначенная для вычисления площадей на планах и картах, отсчѐта 
координат и т.д., а также простейшего численного интегрирования графи-
ческим способом; 2) тонкая каменная плитка с рельефными изображения-
ми, характерная главным образом для искусства Древнего Египта.  
ПАЛИСАД – 1) ряд забитых в землю свай для укрепления откосов и 
насыпей, закрепления склонов; 2) в старинных военных укреплениях – 
заграждение в виде частокола из ряда врытых или вбитых в землю при-
мерно на треть длины (одно вплотную к другому либо на расстоянии до 5 
см) заостренных кверху толстых бревен высотой до 3 м; для прочности 
бревна П. соединяли 1-2 горизонтальными брусьями; при сплошной уста-
новке в П. пробивали бойницы для стрельбы; 3) огражденный участок 
сада, парка; 4) трельяжная изгородь по краю боскета (обычно прямоуголь-
ного или квадратного) либо просто легкий сквозной забор из реек.  
ПАЛИСАДНИК – огороженный легким сквозным забором из реек садик 
перед домом.  
ПАЛИСАНДР (Dalbergia latifolia, Dalbergia javanica) – используемое в 
производстве строительных материалов и изделий дерево, рода жакаранда 
семейства бигнониевых (иногда П. называют древесину далбергии и неко-
торых др. деревьев.), произрастающее в Восточной Индии, Индонезии, 
Таиланде, на Цейлоне и Яве. П. достигает 25 м в высоту и 1,5 м в диаметре. 
Заболонь и зрелая древесина резко отличаются: заболонь узкая, серовато-
белая, иногда с розоватым оттенком; зрелая древесина – очень темная 
(темно-коричневая) с более светлыми продольными прожилками, может 
иметь едва уловимый фиолетовый или сиреневый оттенок. На срезе видны 
выходы многочисленных пор (каналов) в виде мелких черных точек или 
черточек. Отличается высокой твердостью и прочностью, но при этом 
хорошо поддается механической обработке, шлифовке и полировке. Суш-
ка П. связана со значительными трудностями, т.к. при ускорении этого 
процесса возникает интенсивное трещинообразование. Плотность: до 1,0 
г/см

3
. П. используют в декоративной отделке, изготовляют дорогую ме-

бель и т.п.  
ПАЛЛАДИАНСТВО – см. стиль палладианский. 
ПАЛЛАДИРОВАНИЕ – нанесение электролитическим способом тонко-
го (1-5 мкм) слоя палладия на поверхность металлических изделий глав-
ным образом для повышения их коррозионной стойкости и отражательной 
способности.  
ПАЛАТЫ БРАТСКИЕ – монастырский корпус, предназначенный для 
проживания насельников обители (т.е. монахов).  
ПАЛУБА ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ – плоский элемент (поверх-
ность) щита щитовой опалубки, непосредственно контактирующий с 
бетоном, образуя его формующую (рабочую) поверхность.  
ПАЛЬМА – название семейства древовидных растений, большей частью 
с неветвящимся стволом и кроной листьев на вершине. Главным образом 
деревья, иногда лианы. Около 3400 видов (около 250 родов), преимущест-
венно в тропиках. Введены в культуру кокосовая, финиковая, масличная, 
саговая и др. П. П. широко используются также в декоративных целях.  
ПАЛЬМА ФИНИКОВАЯ (феникс) – род пальм; свыше 15 видов, в 
тропиках и субтропиках Африки и Азии. Культивируют (с IV тыс. до н.э.) 
ради съедобных плодов (фиников), особенно часто в оазисах Сахары и 
других пустынь; многие виды культивируют как декоративные.  
ПАЛЬМЕТТА – декоративный орнамент (орнаментный мотив) в виде 
стилизованных веерообразных многолопастных (пальмовых) листьев, 
соединенных в гирлянду. Орнамент П. был довольно популярен в Риме, 
позднее – в искусстве классицизма. В архитектуре и в резьбе по дереву 
используются как отдельно стоящие П., так и П. в составе фриза.  
ПАЛЬМЕТТА АНТЕМИЯ – стилизованный мотив из цветов жимоло-
сти, происходящий из классической греческой орнаментации. Использо-
вался в XVIII и XIX вв. в качестве элемента декора интерьера. 
ПАМЯТНИК – 1) объект, составляющий часть культурного достояния 
страны, народа, человечества (П. археологии, истории, искусства, пись-
менности и т.п., обычно охраняемые специальными законами); 2) произве-
дение искусства, созданное для увековечения людей или исторических 
событий: скульптурная группа, статуя, бюст, плита с рельефом или надпи-
сью, триумфальная арка, колонна, обелиск, гробница, надгробие и т.д. 
Наиболее распространенный вид П. – мемориальные сооружения.  
ПАМЯТНИК АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ – городища, селища, курганные 
могильники, остатки древних производств, другие участки культурного 
слоя в населенных местах.  
ПАМЯТНИК ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ – памятники культуры или 
памятники природные, включенные на основе специальной процедуры в 
международный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это может быть 
целый город или уникальная по своим свойствам природная территория.  
ПАМЯТНИК ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ – 

архитектурные ансамбли и комплексы, центры поселений, площади, ули-
цы, кварталы, остатки древней планировки и застройки поселений; соору-
жения гражданской, промышленной, военной, культовой архитектуры и 
связанные с ними произведения монументального, садово-паркового 
искусства, природного ландшафта и представляющие историко-
культурную ценность.  
ПАМЯТНИК ИСТОРИИ – здания, сооружения, памятные места, захо-
ронения, связанные с важнейшими историческими событиями в жизни 
народа, развитием общества и государства, науки и техники, культуры и 
быта народов, с жизнью выдающихся политических, государственных, 
военных деятелей, народных героев, деятелей науки, литературы и искус-
ства.  
ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ – уникальные, невосполнимые, ценные в 
экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природ-
ные комплексы, а также объекты естественного и искусственного проис-
хождения связанные с какими-то историческими событиями или лицами, 
выделяемые как природные (особо) охраняемые территории небольшого 
размера (геологические обнажения, очень старое дерево, экзотическая 
группа многолетних растений, водопад, скала и т.п.) с их непосредствен-
ным окружением.  
ПАМЯТНИК САДОВО-ПАРКОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ – объект 
садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, являющийся 
эталонным образцом в своем стиле. 
ПАМЯТНИК ХОРАГИЧЕСКИЙ – памятники, устанавливавшиеся в 
городах Древней Греции хорегами (нанимателями коллективов певцов и 
танцоров для общественных празднеств), победителям музыкальных 
состязаний. В Афинах сохранилась улица из подобных монументов; наи-
более известен Памятник Лисикрата (334 г. до н.э.).  
ПАНГА-ПАНГА – используемое в производстве строительных материа-
лов и изделий дерево, произрастающее в тропических джунглях Восточ-
ной Африки. Зрелая древесина П.-п. очень декоративна, окраска от золоти-
сто-коричневой до очень темно-коричневой с черными прожилками. 
Структура крупная, ровноволокнистая. Древесина тяжелая, устойчивая к 
давлению и изгибу. В порах содержится много минеральных и масляни-
стых веществ, затрудняющих обработку и, в частности, покрытие лаком. 
Плотность около 0,9-1,0 г/см

3
, твердость 4,4.  

ПАНДАТИВ – 1) скульптурное лепное украшение, расположенное (ви-
сящее) в вершине свода; 2) см. парус.  
ПАНДДЖАРА – оконная узорная решѐтка из ганча (резная или литая) 
либо из дерева (наборная) в зданиях Средней Азии и стран Среднего Вос-
тока.  
ПАНДУС – сооружение (устройство) вертикального сообщения внутри 
или вне здания (плоская коммуникационная конструкция), соединяющее 
два разновысотных уровня без использования ступеней, представляющее 
собой пологий (около 15º) подъем (наклонную площадку) для въезда на 
верхнюю площадку крыльца. В современном строительстве П. устраива-
ется в многоэтажных гаражах, подземных переходах и т.п.  
ПАНДУС АВТОСТОЯНКИ (рампа) – наклонная конструкция (обычно 
в многоэтажных гаражах), предназначенная для въезда (выезда) автомоби-
лей на разные уровни автостоянки. П.а. может быть открытым, т.е. не 
имеющим полностью или частично стеновых ограждений или покрытий, а 
также закрытым, имеющим стены и покрытия, изолирующие его от внеш-
ней среды.  
ПАНДУС ИТАЛЬЯНСКИЙ – пологая лестница с низкими поступями и 
наклонными ступенями. 
ПАНЕЛЕВОЗ – автотранспортное средство (специализированный трей-
лер), предназначенное для кассетной перевозки сборных железобетонных 
крупноразмерных панелей стен и перекрытий с заводов-изготовителей на 
строительные площадки.  
ПАНЕЛЬ – 1) плоский элемент строительной конструкции или строи-
тельное изделие (П. строительная), отопительной системы (П. отопления), 
прибора (П. приборная); 2) часть стены, отличающаяся по отделке от 
остальной ее части (П. стены) и т.п.; 3) тротуар.  
ПАНЕЛЬ ВАРОЧНАЯ – верхняя часть варочной плиты, где расположе-
ны нагревательные элементы (например, верхняя часть газовой плиты с 
конфорками).  
ПАНЕЛЬ ВЕТРОВАЯ – щит внутри светоаэрационного фонаря, предот-
вращающий проникновение атмосферных осадков в помещение и умень-
шающий скорость воздушного потока.  
ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА ВЫЗЫВНАЯ – одно из самых важных звеньев 
системы аудио или видеодомофона. П.д.в. обеспечивает двухсторонний 
контакт с посетителем. Приспособленная к внешнему миру защитным 
антивандальным корпусом она объединяет в себе несколько важных эле-
ментов системы: звонок, встроенная скрытая камера с инфракрасной 
подсветкой (в видеопанели, что дает качественное видеоизображение и в 
ночное время суток), переговорное устройство и выход на электрозамок. 
Существуют как цветные, так и черно-белые модели. Сейчас наиболее 
распространены вызывные панели avc, commax, jsb, топаз, activision, dvc, 
panasonic, vizit.  
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – ядро охранно-
пожарной системы сигнализации. П.к.с. управляет всей системой, обраба-
тывает всю информацию извне (от пультов управления, шлейфов датчи-
ков, в том числе адресуемых, релейных модулей и т.п.) и выдает свое 
состояние на пульт управления, а также команды запуска на сиренные 
выходы и т.п. Основные характеристики П.к.с. – количество зон на самой 
плате, а также расширения зон с помощью адресуемых устройств или 
беспроводной системы.  
ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЬНАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ GSM – основной блок 
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в системе GSM-сигнализации обрабатывающий состояние окружающей 
среды при помощи проводных или беспроводных датчиков, которые 
обеспечивают комплексный контроль требуемого объекта независимо от 
его площади и сложности. Специально вмонтированный GSM модуль 
позволяет GSM-сигнализации незамедлительно поставить в известность 
владельца о неполадках или несанкционированном проникновении на 
объект по GSM каналу. Контрольная панель позволяет настраивать все 
основные функции охранной системы.  
ПАНЕЛЬ МДФ – панели, изготовленные методом прессования древесно-
го волокна; представляют собой древесноволокнистые плиты средней 
плотности.  
ПАНЕЛЬ МДФ ЛАМИНИРОВАННЫЕ – панели МДФ (MDF), для 
создания которых применяется плѐнка ПВХ (поливинилхлорид), являю-
щаяся синтетическим материалом, который способен воспроизводить на 
покрытии фактуру и цвет натурального дерева.  
ПАНЕЛЬ МДФ ШПОНИРОВАННЫЕ – панели МДФ, для производ-
ства которых в качестве покрытия лицевой стороны используется шпон 
дуба, бука, ясеня, красного дерева.  
ПАНЕЛЬ ОБЛИЦОВОЧНАЯ – см. панель стеновая.  
ПАНЕЛЬ ОПАЛУБКИ – крупноразмерный формообразующий элемент 
опалубки, состоящий из отдельных щитов и крепежной оснастки. П.о. 
может иметь как плоскую, так и криволинейную поверхность.  
ПАНЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ – 1) нагревательный элемент панельного 
отопления; бетонный или металлический отопительный прибор, плоская 
нагревательная поверхность которого не имеет просветов по фронту. 
Известны стеновые, потолочные и напольные П.о. 2) панель со встроен-
ным отопительным прибором.  
ПАНЕЛЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ – 
беспламенная горелка панельно-лучистого отопления, в которой теплота, 
выделяющаяся при сгорании природного или сжиженного газа, передается 
в помещение путем инфракрасного излучения.  
ПАНЕЛЬ ПЕШЕХОДНАЯ – дорожка для пешеходов, вымощенная 
камнем, асфальтобетоном и т.п., по краям улицы, тротуар.  
ПАНЕЛЬ ПРИБОРНАЯ – часть электрического щита, пульта управле-
ния, радиотехнического устройства, прибора и т.п., на которой размещена 
сигнальная, контрольная, измерительная и другая аппаратура.  
ПАНЕЛЬ ПОГЛОЩАЮЩАЯ КОЛЛЕКТОРА СОЛНЕЧНОГО – 
элемент коллектора, где происходит поглощение солнечной радиации и 
преобразование ее в тепловую энергию.  
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ – 1) см. панель строительная; 2) см. панель 
стеновая облицовочная. 
ПАНЕЛЬ СТЕНОВАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ – декоративно-отделочный 
материал, применяемый в основном для облицовки внутренних стен. П.с.о. 
представляет собой полосы из МДФ или ПВХ с нанесенным на лицевую 
поверхность рисунком. Выпускаются обычно длиной 2,70 (2,75) и 3 м, 
шириной до 35 см. Кромки П.с.о. по длине образуют соответственно паз и 
гребень, обеспечивающие прочное и относительно незаметное соединение 
отдельных полос П.с.о. при монтаже.  
ПАНЕЛЬ СТЕНЫ – элемент отделки интерьера здания, обычно – деко-
ративное покрытие или отделка (деревянная, мраморная, пластиковая и 
т.д., реже – окраска) нижней части стены помещения, отличная от отделки 
всей стены.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ – плоский крупноразмерный элемент 
(изделие) заводского изготовления, в виде пластинки прямоугольной 
формы, толщина которой существенно меньше длины и ширины. Размеры 
П.с. соответствуют основным объѐмно-планировочным членениям соору-
жения. П.с. применяют при возведении зданий или сооружений различно-
го назначения, в которых они выполняют несущие, ограждающие или 
совмещенные функции (П. перекрытия, стеновые П., парапетные П., цо-
кольные П. и т.п.).  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – изделие, 
представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий 
асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, 
заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназна-
ченное для использования в вертикальном положении.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ БЕТОННАЯ – панель, прочность которой 
в стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном, П.с.б. имеет конст-
руктивную арматуру и может иметь расчетную арматуру, предназначен-
ную для восприятий усилий, возникающих при изготовлении и транспор-
тировании панели и при монтаже стены. П.с.б. считается собственно бе-
тонной, если арматура имеется только на ограниченных участках (напри-
мер, в опорных зонах, зонах концентрации напряжений от местной нагруз-
ки), отсутствует вертикальная рабочая арматура и прочность панели в 
стадии эксплуатации обеспечивается одним бетоном.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ – панель с одной 
или несколькими полостями для циркуляции воздуха.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – панель со 
встроенными воздуховодами системы вентиляции или кондиционирова-
ния воздуха.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ВИБРОПРОКАТНАЯ – см. панель 
строительная прокатная. 
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГИПСОБЕТОННАЯ – строительные 
изделия, применяемые для устройства ненесущих перегородок в жилых, 
общественных и производственных зданиях с относительной влажностью 
воздуха не более 60%. Прочность при сжатии гипсобетона должна быть не 
менее 3,5 МПа, влажность при отпуске потребителю – не более 8%.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ – слоистая панель, 
имеющая два основных слоя. П.с.д. сплошного сечения имеет два армиро-

ванных бетонных слоя: несущий и теплоизоляционный. П.с.д. с экраном 
имеет внутренний слой из армированного конструкционно-
теплоизоляционного бетона и наружный экран.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – панель, проч-
ность которой в стадии эксплуатации обеспечивается совместной работой 
бетона и арматуры. П.с.ж. имеет рабочую арматуру и конструктивную, а 
также может иметь расчетную арматуру, предназначенную для восприятия 
усилий, возникающих при изготовлении и транспортировании панели и 
при монтаже стены.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОДНОСЛОЙ-
НАЯ – стеновая наружная железобетонная (бетонная) панель, имеющая 
один основной слой, выполняемый из бетона одного вида.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КАРНИЗНАЯ – наружная стеновая па-
нель фигурного профиля, венчающая стены здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – панель, из 
нескольких разнородных материалов, имеющих различную прочность.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – слоистая панель, из 
нескольких разнородных материалов различного назначения.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КРОВЕЛЬНАЯ – комплексная панель 
для кровли с гидроизоляционным ковром.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ КРУПНАЯ – панель, устанавливаемая 
только с помощью кранов.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ – см. панель 
строительная слоистая. 
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕНЕСУЩАЯ – стеновая наружная 
железобетонная панель, не предназначенная для опирания на нее конст-
рукций здания (кроме оконных и дверных блоков и легких межоконных 
вставок).  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕСУЩАЯ – стеновая наружная железо-
бетонная (бетонная) панель, предназначенная для опирания на нее конст-
рукций здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ – панель, выполнен-
ная из материала одного рода (представляет собой единый слой).  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОКАТНАЯ (вибропрокатная) – 
однослойная бетонная или железобетонная панель, изготовленная на 
специальном вибропрокатном стане с вибрационным уплотнением бетон-
ной смеси.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОСТЕНОЧНАЯ – стеновая панель, 
образующая простенок сборного здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ РЕБРИСТАЯ – панель, усиленная про-
дольными и (или) поперечными ребрами жесткости.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ С ЭКРАНОМ – слоистая стеновая на-
ружная бетонная (железобетонная) панель с наружным слоем, располо-
женным на относе (с воздушной прослойкой), – наружным экраном. На-
ружные экраны применяют в целях уменьшения климатических воздейст-
вий на основную конструкцию стены, для ее водозащиты, вентиляции и 
повышения теплоустойчивости и выполняют из армированного бетона, 
листовых и других материалов.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СЛОИСТАЯ (многослойная) – стеновая 
наружная бетонная (железобетонная) панель, имеющая несколько разно-
родных основных слоев, выполняемых из бетона или из бетона и небетон-
ных теплоизоляционных материалов и изделий, в том числе панель с 
экраном.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СОСТАВНАЯ – панель, состоящая из 
нескольких отдельно изготовленных армированных бетонных (железобе-
тонных) элементов или из армированных бетонных и других основных 
элементов (не считая оконные и дверные блоки), цельность конструкции 
которой создается последующим соединением этих элементов с помощью 
металлических соединительных изделий или другим способом.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СПЛОШНАЯ – панель стеновая наруж-
ная бетонная (железобетонные) без воздушных прослоек и пустот.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ – крупная панель, предна-
значенная для возведения стен сборных зданий; сборные ограждающие 
конструкции зданий и сооружений, выполняемые однослойными или 
трехслойными.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ – слои-
стая стеновая наружная бетонная или железобетонная панель, имеющая 
два основных слоя. П.с.с.д. сплошного сечения имеет два армированных 
бетонных слоя: несущий и теплоизоляционный. П.с.с.д. с экраном имеет 
внутренний слой из армированного конструкционно-теплоизоляционного 
бетона и наружный экран.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СТЕНОВАЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ – слои-
стая стеновая наружная бетонная (железобетонная) панель, имеющая три 
основных слоя. П.с.с.т. сплошного сечения имеет наружный и внутренний 
армированные бетонные слои и расположенный между ними теплоизоля-
ционный слой. П.с.с.т. с экраном имеет внутренний армированный бетон-
ный, теплоизоляционный слой и наружный экран.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ «СЭНДВИЧ» (сэндвич-панель) – строи-
тельные изделия, выполненные из теплоизоляционного сердечника (чаще 
всего из минеральной ваты, пенополистирола и пенополиуретана) с на-
ружными и внутренними поверхностями из жѐстких металлических 
(стальных или алюминиевых) либо пластмассовых листов. П.с.с. широко 
используются при возведении торговых павильонов, промышленных 
зданий и складских помещений.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕРМОСТРУКТУРНАЯ – строительное 
изделие, применяемое для теплоизоляции. Наиболее распространены 
П.с.т., изготовленные из вязкого полистирола методом вспенивания, обра-
зовавшиеся при котором микропоры представляют собой мелкие полости, 
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заполненные воздухом.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТОРЦОВАЯ – стеновая панель, приме-
няемая для монтажа торцевых стен сборных зданий.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ – слоистая панель, 
состоящая из двух несущих слоев и одного внутреннего теплоизоляцион-
ного слоя.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ УГЛОВАЯ – стеновая панель, устанавли-
ваемая в угловой части здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФУНДАМЕНТНАЯ – стеновая панель, 
устанавливаемая непосредственно на фундамент сборного здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬНАЯ – панель, цельность конст-
рукции которой создается в процессе ее формования (без последующего 
соединения ее отдельных армированных бетонных или других основных 
элементов между собой).  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ЦОКОЛЬНАЯ – стеновая панель, уста-
навливаемая в цокольной части сборного здания.  
ПАНЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ ШАТРОВАЯ – панель перекрытия или 
покрытия, форма которой подобна шатру.  
ПАНЕЛЬ-СЭНДВИЧ – см. панель строительная «сэндвич».  
ПАНЕЛЬ ТЕРМОСТРУКТУРНАЯ – строительный материал; наиболее 
часто встречаются П.т., изготовленные из вязкого полистирола методом 
вспенивания. Образовавшиеся в результате микропоры представляют 
собой мелкие полости, заполненные воздухом.  
ПАНЕЛЬ ФЕРМЫ – часть плоской фермы, ограниченная смежными 
верхними (нижними) узлами.  
ПАНИКАДИЛО – крупная церковная люстра со множеством свечей.  
ПАННО – 1) заполненная художественным изображением (росписью или 
рельефом) часть поверхности стены (потолка, двери и т.д.), обрамленная 
лентой орнамента или лепной рамкой (иногда – глухой аркой); близкие 
термины – панель, филенка; 2) имеющая обрамление живописная, дере-
вянная резная, лепная или мозаичная декоративная композиция, помещае-
мая в интерьере или на фасаде здания, раскрывающая идейно-образное 
содержание сооружения либо используемая в качестве декоративного 
элемента в архитектуре.  
ПАНОРАМА – здание с круглым в плане залом, снабженным непрерыв-
ным круговым изображением (живописной картиной) с освещенным 
сверху объемным передним планом, воспроизводящим исторические 
события или природные явления. П. располагается в круглом зале с цен-
тральной обзорной площадкой и создаѐт иллюзию реального окружающе-
го пространства. Популярны батальные П. («Оборона Севастополя», от-
крыта в 1905 и 1954 в Севастополе, «Бородинская битва», открыта в 1912 и 
1962 в Москве, – обе работы Ф.А. Рубо).  
ПАНСИОН – 1) закрытое среднее учебное заведение с общежитием и 
полным содержанием учащихся; 2) небольшая гостиница, постояльцам 
которой предоставляется регулярное питание; 3) содержание жильца с 
полным обслуживанием.  
ПАНСИОНАТ – рекреационное учреждение гостиничного типа для 
кратковременного и длительного проживания отдыхающих с гибким 
режимом эксплуатации (с различной степенью развития общественного 
обслуживания, ориентированного преимущественно на открытую сеть) и 
круглогодичным периодом функционирования. П. включает комплекс 
зданий и сооружений, предназначенный для отдыха населения в загород-
ных условиях. П. располагают в местах с благоприятными природными 
условиями и удобной транспортной связью с городом.  
ПАНТЕОН – 1) монументальное здание, усыпальница выдающихся 
людей (П. в Риме и Париже, Вестминстерское аббатство в Лондоне); 2) тип 
античного сооружения, обычно круглого в плане, посвященного всем 
богам («храм всех богов»). Наиболее знаменит П. в Риме – памятник древ-
неримской архитектуры (около 125 н.э.) – величественная ротонда, пере-
крытая полусферическим кессонированным куполом с центрическим 
световым отверстием; в этом П. тонко найдено равновесие между высотой 
и диаметром П.  
ПАНТОГРАФ – прибор (приспособление) в виде раздвижного шарнир-
ного параллелограмма, предназначенное для перерисовки (перечерчива-
ния) планов и чертежей с изменением или без изменения масштаба ориги-
нала; 2) устаревшее название токоприѐмника железнодорожного электро-
подвижного состава.  
ПАНТОМЕТР – угломерный геодезический инструмент, применявшийся 
при съѐмке лесов и торфяных болот.  
ПАПЕРТЬ  – помещение, обычно в виде галереи, примыкающее с одной 
или нескольких сторон (кроме восточной) к церковному зданию. Иногда 
П. называют «внешний притвор» – широкое открытое или крытое крыльцо 
перед входом в русскую церковь.  
ПАПИЛЬОНИРОВАНИЕ – перемещение земснаряда поперек разраба-
тываемой выемки при разработке грунта или движение в этом же направ-
лении одного грунтозаборного устройства.  
ПАПИРУС – см. колокол. 
ПАР – вещество в газообразном состоянии в условиях, когда оно может 
находиться в равновесии с тем же веществом в конденсированном состоя-
нии (жидком или твѐрдом). Различают насыщенный П. и перегретый П. П. 
водяной – рабочее тело паровых турбин и машин.  
ПАР ВОДЯНОЙ – газообразное (парообразное) агрегатное состояние 
воды. Переход воды из жидкого состояния в парообразное осуществляется 
при подводе к ней определенного количества теплоты при температуре 
кипения (насыщения). П.в., находящийся в замкнутом пространстве над 
кипящей водой, называется насыщенным паром, который может быть 
сухим и влажным. Сухой насыщенный пар – пар в момент полного испа-
рения кипящей воды, влажный – смесь воды, нагретой до температуры 

кипения, с сухим насыщенным паром.  
ПАР НАСЫЩЕННЫЙ – пар, находящийся в термодинамическом рав-
новесии с жидкостью или твердым телом.  
ПАР ОТРАБОТАННЫЙ – водяной пар, использованный по основному 
назначению, отводимый из паровой машины, турбины или других пароис-
пользующих устройств.  
ПАР ПЕРЕГРЕТЫЙ – водяной пар, имеющий температуру выше темпе-
ратуры насыщения для данного давления.  
ПАР ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЙ – пар, плотность (давление) которого 
выше плотности (давления) насыщенного пара при той же температуре.  
ПАРА ВИТАЯ – электрокабель (как правило, экранированный), состоя-
щий из двух свитых вместе проводников.  
ПАРА КИНЕМАТИЧЕСКАЯ – подвижное соединение двух тел (звень-
ев механизма), обеспечивающее определенное движение одного тела 
относительно другого. Каждое из двух тел, входящее в П.к., называется 
звено. П.к., в которой звенья соприкасаются по поверхности, называется 
низшей (например, вращательная – шарнир, поступательная – ползун и 
направляющая). П.к., в которой звенья соприкасаются только по линиям 
или в точках, называется высшей (например, зубчатое зацепление).  
ПАРА СИЛ – две равные по величине, параллельные и противоположные 
по направлению силы, приложенные к твѐрдому телу на некотором рас-
стоянии друг от друга. Кратчайшее расстояние между линиями действия 
сил, образующих П.с., называется плечом пары. Произведение одной из 
сил на плечо пары называется моментом. Моментом П.с. оценивается ее 
действие на тело, к которому она приложена.  
ПАРАБОЛОИД ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ – см. гипар. 
ПАРАГЕНЕЗИС МИНЕРАЛОВ – совместное нахождение в земной 
коре минералов, связанных общими условиями образования. Изучение 
П.м. имеет большое значение при поисках и оценке месторождений полез-
ных ископаемых, имеющих сходную геохимическую историю.  
ПАРАДИГМА – теория (или модель) постановки проблем, принятая в 
качестве образца решения исследовательских задач.  
ПАРАДИЗ – см. сад-парадиз. 
ПАРАДОКС – странное мнение, высказывание, расходящееся с обще-
принятыми мнениями, научными положениями, а также мнение, противо-
речащее (иногда только на первый взгляд) здравому смыслу.  
ПАРАДОС – фортификационное оборонительное сооружение, обеспечи-
вающее укрытие против тыльного обстрела.  
ПАРАКЛЕСИЙ – часовня в византийском храме.  
ПАРАЛЛАКС СЕТКИ НИТЕЙ – кажущееся смещение положения 
предмета в зрительной трубе геодезического прибора при перемещении 
глаза наблюдателя. П.с.н. возникает в случаях, когда сетка не совпадает с 
плоскостью изображения предмета. Для устранения П.с.н. сначала нужно 
установить трубу «по глазу» перемещением линзы окуляра, а затем с 
помощью кремальеры добиться четкого и резкого изображения предмета.  
ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД – шестигранник, все грани которого параллело-
граммы.  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ – четырехугольник, противоположные стороны 
которого параллельны (следовательно, равны).  
ПАРАЛЛЕЛОГРАММ СИЛ – параллелограмм, который строится для 
определения величины и направления равнодействующей двух сил, при-
ложенных к одному телу в одной и той же точке. Искомая равнодейст-
вующая направлена по диагонали параллелограмма, построенного на 
заданных силах (как на отрезках), и численно равна длине диагонали.  
ПАРАЛЛЕЛЬ (параллели) – в фортификационной архитектуре – тран-
шеи, прикрывающие головы апрошей в сфере действительного ружейного 
огня обороны. П. устраивались при постепенной атаке крепости для обес-
печения осадных работ атакующих и представляли собой пехотные стрел-
ковые позиции. П., отрывавшаяся первой на расстоянии 1-1,5 км от крепо-
сти и являвшаяся базой для наступающей пехоты, называлась первой П. 
Затем следовала вторая П., третья П. и т.д. Последняя П., возводившаяся у 
гребня гласиса, называлась траншеей венчания.  
ПАРАЛЛЕЛЬ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – линия сечения поверхности 
земного шара плоскостью, параллельной плоскости экватора.  
ПАРАМЕТР – величина, характеризующая какое-либо свойство процес-
са, явления, системы, объекта, технического устройства. Например, в 
механических системах такими величинами являются масса, коэффициент 
трения, момент инерции и т.п. В П. обычно входят в коэффициенты урав-
нений, они могут быть постоянными или переменными (зависящими от 
времени или координат системы); сосредоточенными (например, емкость 
электрического конденсатора, масса подвешенного к балке груза) и рас-
пределѐнными в пространстве (например, индуктивность линии электро-
передачи).  
ПАРАМЕТР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – линейная или угловая величина, 
отражающая размеры и форму изделия (конструкции).  
ПАРАМЕТР ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ – требования к этажности, 
плотности, интенсивности и другим характеристикам объектов строитель-
ства, устанавливаемые при градостроительном зонировании.  
ПАРАМЕТР КЛИМАТА НАРУЖНОГО – метеорологические факторы 
теплового режима зданий. К основным П.к.н. относят температуру возду-
ха, скорость ветра и солнечную радиацию. Их уровень и характер измене-
ния оказывают решающее влияние на интенсивность тепловых потоков 
через ограждения, выбор тепловой мощности систем отопления и охлаж-
дения.  
ПАРАМЕТР КЛИМАТИЧЕСКИЙ – числовое значение метеорологиче-
ских элементов, осредненное за достаточно продолжительный период 
времени.  
ПАРАМЕТР МАШИНЫ – количественная характеристика какого-либо 
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существенного признака машины, определяющего ее способности, техни-
ческие и технологические возможности. Различают главные, основные и 
вспомогательные П.м. Главные П.м. относятся к наиболее существенным 
признакам – массе машины, мощности ее привода, грузоподъемности – 
для грузоподъемных машин, вместимости ковша – для одноковшовых 
экскаваторов и т.п.  
ПАРАМЕТР МИКРОКЛИМАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ – см. микрокли-
мат. 
ПАРАМЕТР НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ – величина, 
характеризующая негерметичность защищаемого помещения и опреде-
ляемая как отношение суммарной площади постоянно открытых проемов 
к объему защищаемого объекта (помещения).  
ПАРАМЕТР ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ – 1) линейный размер 
объѐмно-планировочного элемента сооружения или здания; 2) продоль-
ный или поперечный планировочный шаг; 3) модульная высота этажа.  
ПАРАМЕТР ОПАСНЫЙ – параметр, который при достижении крити-
ческих значений способен создавать опасность для рассматриваемого рода 
деятельности.  
ПАРАМЕТР ПОТОКА СТРОИТЕЛЬНОГО – временные, пространст-
венные, технологические и организационные характеристики (параметры) 
строительных потоков. К временным параметрам относятся шаг потока, 
периоды развертывания потока, установившегося потока и свертывания 
потока.  
ПАРАМЕТР ПРОДУКЦИИ – признак продукции, количественно харак-
теризующий любые ее свойства или состояния.  
ПАРАМЕТР РАСЧЕТНЫЙ – вводимая в расчѐт величина, характери-
зующая основные существенные особенности процессов или объектов.  
ПАРАМЕТР СОСТОЯНИЯ – физическая величина, имеющая объек-
тивную меру и характеризующая макроскопическое состояние системы: 
давление, температура, плотность, концентрации компонентов, магнитная 
индукция и т.п.  
ПАРАМЕТР ФИЗИЧЕСКИЙ – физическая величина, рассматриваемая 
как вспомогательная при измерении другой (основной) физической вели-
чины. 
ПАРАМЕТР ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – параметр, характеризующий 
объект в эксплуатационном отношении.  
ПАРАПЕТ – конструктивный элемент, представляющий собой глухое 
ограждение пути движения или функционального пространства (балкона, 
кровли здания, моста, набережной и т.п.). Обычно представляет собой 
невысокую сплошную стенку (реже – ограду, перила и т.п.), проходящую 
по краю крыши, террасы, балкона, вдоль набережной, моста либо над 
венчающим карнизом архитектурного сооружения. В некоторых случаях 
П. решается как декоративный художественный элемент. В фортификаци-
онной архитектуре П. часто называют бруствер.  
ПАРАСКЕНИЙ – небольшие стенки в древнегреческом театроне, распо-
ложенные по обеим сторонам скены, служащие фоном, так же как и про-
скений позади актеров.  
ПАРАЭЛЮВИЙ – кора выветривания морских осадочных пород. Изме-
нение таких пород, по сравнению с магматическими и метаморфическими, 
часто менее значительно, поэтому кора выветривания не всегда резко 
отличается от материнских пород (например, при выветривании глин).  
ПАРИЛЬНЯ – см. бани. 
ПАРИТЕТ ЦЕН – соотношение между ценами при котором обмен това-
рами или услугами (между бизнес-партнерами, городом и деревней, раз-
личными странами и т.д.) взаимовыгоден.  
ПАРЙОРТ – см. ике эйлэ.  
ПАРК – 1) важнейший элемент общегородской системы озеленения и 
рекреации, озелененная территория общего пользования площадью обыч-
но более 10 га, представляющая собой самостоятельный архитектурно-
ландшафтный объект; архитектурно организованный по законам садово-
паркового искусства декоративный сад, роща с дорожками для гуляния, 
площадками для игр, аллеями, водоѐмами и т.п. Первоначально (в XVIII в.) 
в России П. называли естественную рощу или участок леса с живописны-
ми аллеями, полянами, прудами свободных очертаний, беседками, скульп-
турой и т.п. Основные типы П.: террасные (с расположением участков на 
разных уровнях, с лестницами и каскадами), регулярные «французские» (с 
боскетами, партерами и водоѐмами геометрически правильных форм, 
лучами аллей), пейзажные «английские» (живописная композиция напо-
добие естественного ландшафта – с лужайками, вьющимися тропинками, 
речками, озѐрами), миниатюрные сады (в древнеримских перистилях, 
испанско-мавританских двориках; японские сады – символические компо-
зиции из воды, растений и камней); По назначению П. подразделяются на 
П. культуры и отдыха, детские, спортивные, прогулочные, мемориальные, 
П.-музеи; См.также сад; 2) место для стоянки и ремонта вагонов, трамваев, 
автобусов и т.д.; 3) совокупность машин или оборудования в хозяйстве, 
отрасли (например, автомобильный П., машинно-тракторный П., станоч-
ный П.).  
ПАРК АВТОМОБИЛЬНЫЙ – 1) совокупность различных автомобилей, 
автотягачей, автобусов и прицепов предприятия, учреждения, ведомства, 
либо в целом в регионе, стране, мире; 2) см. парк автотранспортный.  
ПАРК АВТОТРАНСПОРТНЫЙ (автопарк) – территория с комплек-
сом зданий, сооружений и устройств для стоянки, технического обслужи-
вания и текущего ремонта подвижного состава грузового или пассажир-
ского автомобильного транспорта.  
ПАРК АНГЛИЙСКИЙ – см. парк ландшафтный.  
ПАРК ГОРОДСКОЙ – озелененная территория, благоустроенная и 
художественно оформленная для отдыха под открытым небом. В настоя-
щее время П.г. рассматриваются как важнейший элемент общегородской 

системы озеленения и рекреации; они выполняют оздоровительные, куль-
турно-воспитательные, эстетические, природоохранные функции. П.г. 
подразделяются по назначению на парки культуры и отдыха, детские, 
спортивные, прогулочные, мемориальные, парки-музеи; по местоположе-
нию и использованию населением – общегородские, районные, загород-
ные; по характеру рельефа территории – пойменные, овражные, нагорные 
и т.д. 
ПАРК ЗАГОРОДНЫЙ – благоустроенный рекреационный ландшафт, в 
котором передвижение посетителей предусматривается только по аллеям с 
улучшенным грунтовым или твердым покрытием, вдоль которых форми-
руются пейзажные композиции.  
ПАРК ИНВЕНТАРНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – см. парк 
мобильных зданий и сооружений. 
ПАРК ИНЖЕНЕРНЫЙ – центральная часть инженерного депо. См. 
также депо инженерное.  
ПАРК ИСТОРИЧЕСКИЙ – сохраняемый в качестве памятника архи-
тектуры и садово-паркового искусства большой старинный огороженный 
сад с водоемами, фонтанами, малыми архитектурными сооружениями, 
статуями, аллеями. Композиция садов и парков с геометрической плани-
ровкой сложилась в эпоху Возрождения. Затем, в XVII в., преобладал 
французский регулярный стиль, а во второй половине XVIII в. – англий-
ский, или пейзажный.  
ПАРК ИТАЛЬЯНСКИЙ – регулярный террасный парк или сад, создан-
ный на территории с перепадами отметок высот отдельных партеров, с 
озелененными откосами, видовыми площадками, элементами малых 
архитектурных форм и скульптурными композициями.  
ПАРК КИТАЙСКИЙ – термин, употребляющийся в России, как прави-
ло, в качестве названия основного типа П.к. – императорского сада, в 
композиции которого сочетаются геометрические построения компози-
ции, стремление максимально приблизить искусственный ландшафт к 
природному; разграничение территории парка водными преградами, в том 
числе гирляндами озер, через которые перебрасываются мостики; харак-
терно также создание в парках миниатюрных, камерных композиций, 
широкое использование цветов. 
ПАРК ЛАНДШАФТНЫЙ (парк английский) – парковый ансамбль, 
имеющий свободную планировку, учитывающую особенности рельефа и 
другие условия местности. Для П.л. характерна живописная композиция 
одиночных и групповых посадок древесных и кустарниковых пород, 
газоны, использование холмов и естественных водоемов. См. также парк 
пейзажный.  
ПАРК МАШИН СТРОИТЕЛЬНЫХ – совокупность групп строитель-
ных машин, предназначенных (или фактически используемых) для выпол-
нения строительно-монтажных работ отдельной строительной организа-
цией или отраслью строительства в целом.  
ПАРК МЕМОРИАЛЬНЫЙ – парк, созданный для увековечивания 
памятных событий, подвигов людей и являющиеся составной частью 
системы зеленых насаждений общего пользования городов.  
ПАРК МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – совокупность 
мобильных (инвентарных) зданий и сооружений, которыми располагает 
база проката.  
ПАРК НАГОРНЫЙ – парк, расположенный на склонах гор или ущелий 
с использованием природного ландшафта и естественной растительности.  
ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫЙ – территория (акватория), на которой охра-
няются естественные ландшафты и уникальные объекты природы; от 
заповедника отличается допуском посетителей для отдыха. П.н. – ком-
плексное природоохранно-хозяйственное и научно-исследовательское 
учреждение, задачами которого являются сохранение эталонных и уни-
кальных природных комплексов и объектов природы; организация эколо-
гического просвещения и воспитания населения; проведение научных 
исследований; разработка и внедрение научных методов охраны природы 
и природопользования; сохранение культурного наследия и объектов 
этнографии, археологии, истории, палеонтологии и др.; организация рек-
реационной деятельности; ведение комплексного хозяйства на основе 
традиционных методов и передовых достижений природопользования. 
П.н. занимает обширную территорию, включающую особо охраняемые 
природные (не подвергшиеся существенному воздействию со стороны 
человека) ландшафты или их части. Нередко помимо главной задачи 
сохранения природных комплексов в неприкосновенности территории 
П.н. используют для рекреационных целей. В России 34 П.н., занимающих 
площадь около 70 тыс. км

2
.  

ПАРК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ – территория, предназна-
ченная для сохранения природных комплексов, имеющих определенную 
научную, историческую, культурно-познавательную и эстетическую 
ценность и используемая в рекреационных целях.  
ПАРК ПАРТЕРНЫЙ – парк или сад, устроенный с использованием 
геометрически правильных, симметричных композиций, сформированных 
на плоском рельефе без перепадов. См. также партер парковый. 
ПАРК ПЕЙЗАЖНЫЙ – парк со свободной планировкой, как бы воспро-
изводящей естественный ландшафт; характеризуется свободным ассимет-
ричным расположением элементов парка – посадок, дорог, аллей, скульп-
туры, полян, водоемов, рощ и др. Во многих случаях понятие П.п. означает 
то же, что и парк ландшафтный. К П.п. можно отнести многие дворцовые 
и усадебные парки (Павловск, Гатчина, Царицыно), дендропарки (Тростя-
нец и др.).  
ПАРК ПОЛЕВОЙ – открытая площадка, приспособленная для стоянки и 
технического обслуживания дорожных машин и автомобилей на строи-
тельстве. 
ПАРК ПРАТО – см. прато. 
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ПАРК ПРИРОДНЫЙ – охраняемый обширный участок природного или 
культурного ландшафта с ограниченным инженерным оборудованием 
территории и благоустройством; используется главным образом для рек-
реационных целей (например, организованного туризма). В отличие от 
заповедников, резерватов и некоторых других охраняемых территорий, 
режим охраны в П.п. наименее строгий. П.п. имеются в Финляндии, Авст-
рии, Германии, Индонезии, в Украине и в др. государствах.  
ПАРК РЕГУЛЯРНЫЙ (парк французский) – парковый ансамбль, 
имеющий геометрически правильную планировку, обычно осевую схему. 
Для П.р. характерна геометрическая четкость как в планировке, так и в 
объемах насаждений, использование партеров, симметризм и геометризм 
композиционных форм, рабаток, бордюров, боскетов линейных форм из 
стриженых пород кустарников. П.р. – одна из классических форм садово-
паркового искусства.  
ПАРК РЕЗЕРВУАРНЫЙ – группа (группы) резервуаров, предназначен-
ных для выполнения технологических операций приема, хранения и выда-
чи (откачки) нефти и нефтепродуктов, размещенных на территории, огра-
ниченной по периметру: а) обвалованием или ограждающей стенкой при 
наземных резервуарах (наземном хранении); б) дорогами или противопо-
жарными проездами при подземных (заглубленных в грунт или обсыпан-
ных грунтом) резервуарах, установленных в котлованах или выемках.  
ПАРК ТЕРРАСНЫЙ – парк, размещенный на искусственно террасиро-
ванном сложном ландшафте, с использованием перепадов отметок высот 
для создания ландшафтных композиций. 
ПАРК УСАДЕБНЫЙ – парк индивидуального пользования при сель-
ской или городской усадьбе. 
ПАРК ФРАНЦУЗСКИЙ – см. парк регулярный. 
ПАРК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ – территория естественного ландшафта с 
традиционными постройками (жилище, хозяйственные постройки). 
ПАРК ЯПОНСКИЙ – парк, выполненный в стиле японской (обычно 
древней, реже современной архитектуры); для П.я. характерны художест-
венность и природная достоверность, миниатюрные композиционные 
формы и символизм.  
ПАРКАН – пространство между внешними и внутренними стенами.  
ПАРКВЕЙ – автомобильная прогулочная дорога, прокладываемая по 
живописной местности (обычно в национальных парках, туристско-
рекреационных районах) для обзора природных или архитектурных дос-
топримечательностей.  
ПАРКЕТ – 1) строительный материал (изделие) в виде тонких строганных 
планок (клепок) из твердых пород древесины (дуба, бука и т.п.), служащий 
для покрытия полов; 2) собственно само покрытие пола, выполненное из 
данного материала. Различают П. штучный, щитовой, наборный (в т.ч. 
мозаичный), паркетные доски.  
ПАРКЕТ ВЕНГЕРСКИЙ – паркет со специфическим рисунком паркета.  
ПАРКЕТ ИНЖЕНЕРНЫЙ – см. доска инженерная. 
ПАРКЕТ ЛЕВЫЙ – паркет, у которого, если смотреть на лицевую сторо-
ну, торцовый гребень находится слева, а гребень на кромке – со стороны 
наблюдающего.  
ПАРКЕТ МОЗАИЧНЫЙ – элемент покрытия пола квадратной или 
прямоугольной формы, представляющий собой ковер, образованный 
наклеиванием на бумагу или другой эластичный материал паркетных 
планок, набранных в элементарные квадраты.  
ПАРКЕТ НАБОРНЫЙ – 1) паркет из заранее подобранных по цвету и 
рисунку планок (клепок), наклеенных на листы бумаги или эластичного 
материала, остающегося в конструкции покрытия пола; 2) паркет из не-
больших квадратных щитков (со стороной около 0,5 м), составленных из 
более мелких квадратов, которые чередуются в шахматном порядке по 
направлению клѐпок.  
ПАРКЕТ ПРАВЫЙ – паркет, у которого, если смотреть на лицевую 
сторону, торцовый гребень находится справа, а гребень на кромке – со 
стороны наблюдающего.  
ПАРКЕТ ШТУЧНЫЙ – паркет, в виде отдельных планок, применяется 
для настилки полов в помещениях жилых и общественных зданий.  
ПАРКЕТ ЩИТОВОЙ – паркет из заранее подобранных по цвету и ри-
сунку паркетных планок (клѐпок) или квадратов шпона (размером от 0,5 
до 1,5 м

2
), наклеенных на основание из древесных материалов (щиты из 

реек или древесностружечные плиты).  
ПАРКЕТРИ – тип маркетри, основанный на повторяющемся геометриче-
ском орнаменте из различных пород дерева. Применительно к настилке 
полов П. – искусство и техника настила наборных полов (мозаика из дере-
ва). Древние римляне выкладывали полы из разноцветной морской гальки 
и называли эту технику «павиментум» (лат. pavimentum – утрамбованный).  
ПАРКИНГ – см. стоянка автомобильная-паркинг. 
ПАРКОВКА АВТОМОБИЛЬНАЯ – автомобильная стоянка на участ-
ках автомобильных дорог, улиц или прилегающих к ним территориям, 
предназначенная для стоянки транспортных средств у объектов различно-
го назначения без оформления договора хранения.  
ПАРМА – плосковершинные возвышенности и хребты на Северном 
Урале, покрытые елово-пихтовыми лесами (например, возвышенность 
Высокая Парма). Название П. заимствовано из языка коми.  
ПАРНАС – насыпной холм в усадебном парке.  
ПАРНИК – культивационное сооружение защищѐнного грунта в виде 
траншеи со специально подготовленным грунтом, закрытой светопрозрач-
ными съѐмными конструкциями (застеклѐнными рамами или прозрачной 
плѐнкой на каркасе) для выращивания рассады овощных и цветочных 
растений, а также овощей с использованием обогрева в холодное время 
года. Различают П. односкатные и двускатные, углублѐнные или назем-
ные; наиболее распространѐнная конструкция – односкатные углублѐн-

ные. В центральных районах и на юге европейской части России иногда 
применяют П. с железобетонной обвязкой, однако в связи с развитием 
тепличного хозяйства и недостаточной экономичностью такие П. исполь-
зуют редко. Обогрев П. солнечный, биотопливом, водяной, электрический.  
ПАРОГЕНЕРАТОР – теплообменник (аппарат или агрегат) для получе-
ния водяного пара с давлением выше атмосферного путѐм нагрева воды с 
помощью теплоносителя, поступающего из ядерного реактора. П., в кото-
ром пар получают за счет тепла сжигаемого органического топлива, назы-
вается паровым котлом, а при использовании электрической энергии – 
электрокотлом. С появлением атомных электростанций термин «П.» был 
применен для испарителей, обогреваемых теплоносителем из атомного 
реактора и служащих для получения вторичного пара, поступающего в 
турбину.  
ПАРОГЕНЕРАТОР КАБИНЫ ДУШЕВОЙ – устройство, располагае-
мое в душевой кабине за стойкой душа. П.к.д. которое кипятит воду и 
через форсунки выбрасывает пар температурой около 50°С. В зависимости 
от конструкции П.к.д. различают две модификации паровых душевых 
кабин: простая баня, температуру в которой нельзя регулировать, и баня с 
3-5 задаваемыми с помощью сенсорного управления климатическими 
режимами с температурой в пределах 50 °С (25, 35, 45°С).  
ПАРОД – в древнегреческом театроне – проход зрителей к своим местам 
и проход актеров на скену.  
ПАРОДОС – трап на сцену в античном театре.  
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ – элемент строительной конструкции, функциональ-
но предназначенный для снижения или полного устранения диффузии 
водяного пара из одной части конструкции в другую. П. представляет 
собой слой строительного материала, ограничивающий свободный паро-
обмен и предотвращающий попадание влаги в результате капиллярного 
просачивания или диффузии водяных паров в строительные конструкции 
(лакокрасочный слой, слой мастики или синтетической полиэтиленовой 
пленки, фольгоизола, рулонного материала на битумной, битумно-
полимерной основе и т.д.). Характеристикой пароизоляционного материа-
ла является его сопротивление паропроницанию.  
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ БЕТОНА – влаго- и паронепроницаемый материал, 
укладываемый на открытую поверхность бетона для предохранения его от 
влагопотерь.  
ПАРОМ – подвижное устройство либо плавучее сооружение (судно или 
несколько связанных между собой судов), предназначенное для регуляр-
ной переправы сухопутных транспортных средств, пассажиров и грузов 
через водное препятствие (реки и проливы).  
ПАРОНИТ – листовой материал, изготовляемый прессованием массы, 
состоящей из асбеста, каучука и порошковых ингредиентов. Применяется 
для уплотнения фланцевых соединений трубопроводов. Иногда армирует-
ся металлической сеткой (ферронит).  
ПАРООБРАЗОВАНИЕ – переход вещества из жидкого или твердого 
состояния в газообразное; фазовый переход первого рода. Парообразова-
ние со свободной поверхности жидкости называется испарением, с по-
верхности твердого тела – сублимацией. 
ПАРООХЛАДИТЕЛЬ – теплообменный аппарат для регулирования 
(понижения) температуры перегретого пара в котлоагрегате или перед 
турбиной. При изменении режима работы котлоагрегата температура 
перегретого пара может меняться в широких пределах (тогда П. необхо-
дим для предотвращения чрезмерного перегрева пароперегревателя или 
же обеспечения нормальных условий работы паровой турбины). П. обыч-
но устанавливается в промежуточном коллекторе, в который поступает 
частично перегретый пар, или на выходе пара из П. Охлаждение пара в П. 
достигается путем отвода от пара тепла питательной водой, которая либо 
пропускается по трубкам теплообменного аппарата (поверхностные П.), 
либо непосредственно впрыскивается в аппарат (впрыскивающие П.). В 
последнем случае для впрыска часто применяют конденсат.  
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ – способность материала пропускать водя-
ные пары, содержащиеся в воздухе, под действием разности их парциаль-
ных давлений на противоположных поверхностях слоя материала; μ, 
мг/(м*ч*Па).  
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ – 
свойство материалов ограждающей конструкции пропускать влагу под 
действием разности парциальных давлений водяного пара на ее наружной 
и внутренней поверхностях. 
ПАРОПРОНИЦАНИЕ – изотермический процесс влагопереноса в мате-
риале, определяемый наличием градиента упругости водяного пара. Про-
исходит в результате совместного влагопереноса по механизмам изотер-
мического переноса пара, пленок и капиллярной влаги.  
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ – элемент парового котла (котлоагрегата), 
повышающий температуру пара сверх температуры насыщения (для 
увеличения кпд паросиловой установки). Состоит из стальных труб с 
внутренним диаметром 20-60 мм, укрепляемых на потолке топки (радиа-
ционные П.), на выходе из топки (ширмовые или полурадиационные) и в 
газоходах (конвективные). По направлению движения пара относительно 
дымовых газов различают П. с параллельным током, противотоком и 
смешанным током. Котлоагрегаты тепловых электростанций обязательно 
снабжают П., т.к. повышение температуры пара повышает термический 
кпд паросиловой установки. При давлении пара в 14 Mн/м

2
 (140 кгс/см

2
) и 

выше обычно, кроме основных (первичных) П., устанавливают вторичные 
(промежуточные), в которых перегревается пар, частично отработавший в 
турбине.  
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННЫЙ – пароперегрева-
тель, применяемый в котлоагрегатах высокого давления со значительным 
перегревом пара; включает конвективную, ширмовую, а иногда и радиа-
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ционную части.  
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ КОНВЕКТИВНЫЙ – пароперегреватель, 
располагаемый в газоходе котлоагрегата обычно за ширмами или за топ-
кой. П.к. представляют собой многорядные пакеты из змеевиков. П.к., 
состоящие только из конвективных ступеней, обычно устанавливают в 
котлоагрегатах среднего и низкого давления при температуре перегретого 
пара не выше 440-510С°.  
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ РАДИАЦИОННЫЙ – пароперегреватель, 
как и испарительный экран, воспринимающий тепло, излучаемое факелом 
сжигаемого топлива. П.р. размещают на потолке топочной камеры или же 
на стенках ее, часто между трубами экранов.  
ПАРОПЕРЕГРЕВАТЕЛЬ ШИРМОВЫЙ – пароперегреватель, выпол-
ненный в виде отдельных плоских ширм из параллельно включенных 
труб, укрепляются на выходе из топки перед конвективной частью котла. 
Теплообмен в П.ш. осуществляется как излучением, так и конвекцией.  
ПАРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ – поверхностный теплообменник для 
получения пара, в котором первичным теплоносителем является пар более 
высоких параметров.  
ПАРОПРОВОД – трубопровод с запорной и регулирующей аппаратурой 
для транспортирования пара.  
ПАРОПРОГРЕВ БЕТОНА (пропаривание бетона) – прогрев уложен-
ного в форму или конструкцию и уплотненного бетона с помощью пара 
атмосферного давления с целью ускорения твердения. П.б. используется 
при отрицательной температуре путем подачи пара в тепляк, укрывающий 
бетон, а также обогрева трубопроводов и хранилищ в целях размягчения 
органических вяжущих материалов для их перевозки.  
ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ – способность бетона пропускать водяной 
пар.  
ПАРТА – тридцатая часть архитектурного модуля, используемая для 
построения мелких элементов декора.  
ПАРТЕР – 1) часть зрительного зала перед сценой и места в зрительном 
зале, расположенные рядами параллельно сцене, эстраде, экрану; 2) см. 
партер парковый; 3) нижний этаж дома, начинающийся от уровня земли 
(П. низкий) или на несколько ступеней выше (П. высокий).  
ПАРТЕР АНГЛИЙСКИЙ – разновидность классического садового 
партера, отличающаяся относительно простым декоративным рисунком, 
создаваемым сочетанием растительности газона (иногда с использованием 
цветов) и песка.  
ПАРТЕР-БРОДРИ – см. бродери. 
ПАРТЕР КРУЖЕВНОЙ – вид садового партера со сложным рисунком, 
выполненным из «мертвых» материалов, обычно на фоне песка. Характе-
рен для периода расцвета классического садового искусства конца XVII – 
начала XVIII в. 
ПАРТЕР НАБОРНО-ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ – вид кружевного парте-
ра, сочетающегося с поверхностями стриженого газона, фоном обычно 
служила толченая черепица.  
ПАРТЕР ПАРКОВЫЙ – в ландшафтной архитектуре открытая часть 
парка, сада или самостоятельный объект, декоративная открытая геомет-
рически построенная композиция из низких растений в горизонтальной 
плоскости, образует парадную часть регулярного парка, разбивается у 
главных зданий, у монументальных сооружений и памятников, на аллеях. 
П.п. располагается на ровной (либо искусственно выровненной, иногда 
слегка заниженной) поверхности (например, ровная площадка рядом с 
домом с декоративными цветочными клумбами из ковровых растений) с 
бордюрами из кустарника (кустарниковой стриженой зеленью), цветника-
ми, скульптурой, водоѐмами, фонтанами, дорожками, декоративным 
мощением, но без древесных насаждений и, как правило, регулярного 
рисунка. Участок под П.п. обычно тщательно готовится путем устройства 
подстилающего дренирующего слоя, послойной трамбовки грунта. При-
знаками П.п. являются парадность, строгость форм и линий. П.п. обычно 
подразделяют на цветочные, газонные и кружевные.  
ПАРТЕР РАЗРЕЗНОЙ – обрамленный стриженым буксом (самшитом) 
парковый партер, рисунок которого создают цветы на песчаном фоне.  
ПАРТЕР ФРАНЦУЗСКИЙ – цветочный парковый партер с кружевным 
рисунком.  
ПАРТИЯ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ – предназначенная для 
контроля совокупность единиц строительных материалов или изделий 
одного наименования и обозначения, произведенная в течение определен-
ного интервала времени в одних и тех же условиях.  
ПАРТИЯ ПРОДУКЦИИ – количество производимой, поставляемой, 
частично поставляемой (железнодорожный вагон, грузовой автомобиль, 
судовой груз) продукции или количество продукции на складе, произве-
денное в одно время при условиях, рассматриваемых как стандартные. 
При непрерывных процессах производства партией считается количество 
продукции, произведенное в течение определенного периода времени.  
ПАРТИЯ ПРОДУКЦИИ ОПЫТНАЯ – совокупность опытных образ-
цов или определенный объем продукции, изготовленные за установлен-
ный период времени по вновь разработанной для этой продукции доку-
ментации с целью контроля соответствия продукции заданным требовани-
ям и принятия решения о постановке ее на производство.  
ПАРТИЯ ПРОДУКЦИИ ОПЫТНАЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – первая 
промышленная партия строительных материалов, изделий, конструкций, 
изготовленная с целью подтверждения готовности производства к выпуску 
продукции с установленными требованиями и в заданных объемах.  
ПАРТИЯ ЦЕМЕНТА – определенное количество цемента одного типа 
(вида) и класса прочности (марки), изготовленное одним предприятием по 
одной технологии в одинаковых условиях, одновременно предъявленное к 
приемке и оформленное одним документом о качестве.  

ПАРТНЕРСТВО РИЭЛТОРОВ – см. агентство риэлторское. 
ПАРУС (пандатив) – треугольный сферический элемент купольной 
конструкции (вогнутая поверхность треугольной формы), обращенный 
острием вниз, а дугой в горизонтальной плоскости – кверху. Посредством 
П. осуществляется переход от прямоугольного основания к купольному 
перекрытию (покрытию) здания. Для этого по сторонам квадрата возво-
дятся арки, а промежутки между ними и куполом заполняются П. Разли-
чают П. балочно-консольные и арочно-сводчатые. В церковных сооруже-
ниях четыре П. образуются в средокрестии крестово-купольного здания и 
поддерживают барабан купола. Близкая форма – тромп.  
ПАРУС КРОНШТЕЙНЫЙ – см. парус плоский.  
ПАРУС ПЕРЕМЫЧЕЧНЫЙ – то же, что тромп; см. тромп. 
ПАРУС ПЛОСКИЙ (обратная пирамида, плоский тромп) – обращен-
ный острием вниз наклонный равнобедренный треугольник при переходе 
от четверика к восьмерику.  
ПАРУС СКЛАДЧАТЫЙ – сводик при переходе от граненого основания 
к ротондальному объему, разделенный пополам вертикальным изломом, 
который продолжает ребро угла на стыке граней.  
ПАРУС ШАРОВЫЙ ТУПОЙ – парус в виде трапеции на сферической 
поверхности, опирающийся на короткую из параллельных сторон.  
ПАРФЕНОН – 1) в античных храмах – «девичья комната», помещение 
между наосом и опистодомом, в котором жрицы хранили свои одеяния и 
культовые предметы; 2) выдающееся произведение античного искусства 
периода классики, дорический периптер, храм богини Афины на Афин-
ском Акрополе, построенное Калликратом и Иктином в 447-438 гг. до н.э.  
ПАРЦЕЛЛА – 1) часть территории, ограниченная на местности и/или на 
плане (по поверхности земной коры границами земельного участка, фик-
сированной высотой и объемом воздушного пространства и фиксирован-
ной глубиной и объемом недр), практически равнозначна термину «зе-
мельный участок»; 2) мелкие участки земли, полученные в результате 
дробления более крупного участка, т.е. парцелляции; в земельном праве 
европейских стран саму возможность парцелляции и границы участков 
определяет районный архитектор; 3) домовладение, земли которого по 
градостроительным и социально-экономическим показателям нельзя и 
(или) нецелесообразно делить (т.е. выделять границы отдельных земле-
пользователей); как правило, это исторически сложившееся домовладение, 
которое имеет выход (проезд) на проезжую часть.  
ПАСЕКА – сооружение, представляющее собой группу ульев с пчелины-
ми семьями. В пчеловодческом хозяйстве размещается на пасечной усадь-
бе, в личном – на приусадебном участке. П. бывают стационарными и 
кочевыми.  
ПАСКАЛЬ – единица давления и механического напряжения в системе 
СИ; 1 Па = 1 Н/м

2
*10дин/см

2
 = 7,50*10

-3
мм рт.ст. = 0,10 мм вод.ст.  

ПАСПОРТ – регистрационный и технологический документ, содержа-
щий основные сведения о предприятиях, зданиях, оборудовании, предме-
тах хозяйственного обихода.  
ПАСПОРТ ДОРОГИ – основной документ технического учета, содер-
жащий зафиксированные в определенной связи данные и показатели, 
точно определяющие назначение и оптимальные условия работы, расход-
ные нормативы, состояние всех дорожных сооружений и происшедших с 
ними текущих изменений и другие эксплуатационные характеристики 
данной дороги.  
ПАСПОРТ ЗДАНИЯ – описание основных конструктивных элементов 
здания и отдельных наиболее сложных видов технического оборудования. 
Включает характеристику инженерного оборудования, его технического 
состояния, время проведения ремонтов.  
ПАСПОРТ ЗДАНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ (теплоэнергический) – 
документ, содержащий геометрические, энергетические и теплотехниче-
ские характеристики как существующих зданий, так и проектов зданий и 
их ограждающих конструкций, и устанавливающий соответствие их тре-
бованиям нормативных документов.  
ПАСПОРТ КРЕПЛЕНИЯ – документ, определяющий для данной гор-
ной выработки способ крепления, конструкцию крепи, последователь-
ность производства работ и их объѐм, потребность в материалах.  
ПАСПОРТ ПРОЕКТА – документ, содержащий основные текстовые 
данные и схематические изображения, характеризующие техническое 
решение, экономическую целесообразность и условия применения проек-
та.  
ПАСПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (паспорт строительной организации) 
– документ, описывающий производственные возможности строительной 
организации и содержащий данные о наличии и использовании производ-
ственных мощностей, материальных и трудовых ресурсов, объеме произ-
водства и качестве выполняемой продукции, об организационно-
техническом уровне и специализации производства и другие показатели.  
ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО – документ, 
содержащий техническую и иную информацию о жилом помещении 
(включая техническое описание и план объекта), связанную с обеспечени-
ем его соответствия установленным требованиям. П.т.п.ж. составляется и 
оформляется при проведении государственного учета жилищного фонда.  
ПАСПОРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ СООРУЖЕНИЯ – совокупность техни-
ческих документов, относящихся к проектированию, строительству, при-
емке, эксплуатации и наблюдению за поведением сооружения при экс-
плуатации, которые охватывают все данные, необходимые для идентифи-
кации и определения технического (физического) состояния соответст-
вующего сооружения и его эволюции во времени.  
ПАСПОРТ ТРУБЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ – документ, содержащий все 
необходимые сведения о ней, который хранится у владельца трубы вместе 
с исполнительной проектной документацией.  
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ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРЕДПРИЯТИЯ – нормативно-
технический документ, включающий данные по использованию предпри-
ятием ресурсов (природных, вторичных и др.) и определению влияния его 
производства на окружающую среду.  
ПАСПОРТ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – см. паспорт здания энергетический. 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – составление паспортов на 
отдельные объекты, единицы ресурсов, источники выбросов, системы 
очистки.  
ПАСПОРТИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯ-
НИЯ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА – документальное оформление 
оценки фактического состояния условий и охраны труда в целях разработ-
ки и реализации мероприятий по приведению их в соответствие с законо-
дательством об охране труда.  
ПАССАЖ – 1) горизонтально развитая часть здания в виде многосветного 
прохода. Фактически, П. представляет собой горизонтальный атрий (атри-
ум). Как правило, П. используется как торгово-офисный комплекс, в кото-
ром магазины или офисы размещены ярусами по сторонам широкого 
прохода с остекленным покрытием. 2) Торговое здание вышеописанной 
конструкции, соединяющее параллельные улицы. 3) в архитектуре – кры-
тый переход, галерея (например, крытая галерея для пешеходов, соеди-
няющая улицы).  
ПАССАЖИРООБОРОТ – число прибытий и отправлений пассажиров 
одного или нескольких видов транспорта за единицу времени в пределах 
территориальной зоны, района, транспортно-пересадочного узла города 
или остановочного пункта маршрутного транспорта (посадка-высадка 
пассажиров).  
ПАССАЖИРОПОТОК (поток пассажирский) – количество пассажи-
ров, проследовавших в одном или разных направлениях на одном или 
нескольких видах транспорта через сечение транспортной сети (в том 
числе перемещающихся между этажами при помощи средств вертикаль-
ного транспорта) за определенный промежуток времени (час, сутки, год и 
др.).  
ПАССАТИЖИ – ручной слесарный и электромонтажный инструмент, 
представляющий собой специальные клещи с фигурными уплощенными 
«губками». П. сочетают в себе функции плоскогубцев, газовых клещей, 
кусачек для проволоки и электропроводов, приспособления для охвата и 
завертывания мелких трубок, соединительных муфт, ниппелей, гаек и т.п. 
Применяются при монтажных и ремонтных работах.  
ПАССИВ – одна из двух сторон баланса бухгалтерского; показывает 
источники средств хозяйства по их составу, целевому назначению и при-
надлежности.  
ПАССИВАЦИЯ – резкое уменьшение скорости коррозии вследствие 
торможения анодной реакции ионизации металла при образовании на его 
поверхности фазовых или адсорбционных слоев.  
ПАССИВАЦИЯ АРМАТУРЫ СТАЛЬНОЙ В БЕТОНЕ – резкое 
уменьшение скорости коррозии арматуры в бетоне вследствие торможе-
ния анодной реакции ионизации железа при образовании на поверхности 
арматуры в щелочной среде бетона фазовых или адсорбционных слоев.  
ПАССИВИРОВАНИЕ – обработка основного покрываемого металла и 
(или) покрытия химическим или электрохимическим способом для искус-
ственного создания тонкой плѐнки окислов на его поверхности с целью 
предохранения его от коррозии, а также улучшения внешнего вида.  
ПАССИВАТОР – см. вещество пассивирующее. 
ПАССИВНОСТЬ МЕТАЛЛА – состояние металла, при котором ско-
рость анодного процесса окисления металла в электролитической среде 
сильно ограничена и коррозия практически отсутствует. П.м. обусловлена 
наличием на поверхности металла защитного слоя, образовавшегося в 
результате взаимодействия металла со средой. П.м. обеспечивает необхо-
димую коррозионную стойкость металлических конструкций и изделий; 
нарушения защитного слоя – частая причина преждевременных ремонтов 
и аварий.  
ПАССИВНОСТЬ МЕТАЛЛА АНОДНАЯ – пассивность и отсутствие 
коррозии, вызванная анодной поляризацией металла.  
ПАСТА АЛМАЗНАЯ – смесь алмазного порошка и поверхностно-
активных веществ.  
ПАСТА ГОИ – паста полировальная, разработанная в ГОИ (Государст-
венном оптическом институте). Основу пасты составляет окись хрома; 
помимо нее состав пасты входят: стеарин, жир, силикагель, керосин. См. 
паста полировальная. 
ПАСТА ПОЛИРОВАЛЬНАЯ – широко применяемый в технике поли-
ровальный состав. Различают грубую, среднюю и тонкую П.п. Грубой 
удаляют мельчайшие царапины, оставшиеся на поверхности после обра-
ботки абразивными материалами (шлифования). С помощью средней 
получают ровный блеск полируемой поверхности. После полировки тон-
кой П.п., поверхность приобретает интенсивный зеркальный блеск. 
ПАСТА СТРОИТЕЛЬНАЯ – обобщенное название высококонцентри-
рованных эмульсий, а также эмульсий с твѐрдыми эмульгаторами, кото-
рые разбавляют водой до получения нужной вязкости. П.с. делятся на 
битумные и дегтевые.  
ПАСТАДА – в древнегреческой архитектуре – «помещение, открытое в 
одну сторону»: портик, колоннада, крытая галерея и т.п.  
ПАСТБИЩЕ – земельное угодье с травянистой растительностью, ис-
пользуемое для пастьбы животных. Различают П. природные, или естест-
венные, и сеяные, или искусственные (культурные). В ряде случаев П. 
находятся на территории земель лесного фонда, и используются для выпа-
са скота без ущерба лесному хозяйству.  
ПАСТЕЛЬ – рисунок или живопись, а также цветовое оформление чего-
либо отличающееся мягкой приглушенностью тонов и бархатистой по-

верхностью. В узком, буквальном значении П. – цветные карандаши без 
оправы, сформованные из красочного порошка, а также рисунок или 
живопись, выполненные ими. 
ПАСТРОФОРИЙ – в раннехристианском или византийском храме по-
мещение, примыкающее к апсиде. Часто использовали как дьяконник.  
ПАСЫНОК – 1) короткая опорная стойка (устойчивый к гниению и 
механическим нагрузкам металлический, бетонный, армированный и 
другой столб), частично заглублѐнная в грунт как основа для крепления 
основной стойки (обычно деревянной) в конструкциях ограждений, ворот, 
опор линий связи или электропередачи и других сооружений; 2) укосина 
или откосина – подпорка, наклонно поставленная к столбу забора, ворот и 
др.; 3) отставшая в росте или отмершая вторая вершина дерева, пронизы-
вающая лесоматериал под острым углом к его продольной оси на значи-
тельном протяжении. П. наблюдается на боковой поверхности пиломате-
риала в виде сильно вытянутого овала или полосы, у которого(ой) один 
диаметр превышает другой более чем в 4 раза.  
ПАТЕРА – орнаментальная эмблема в виде цветочной чашечки с многи-
ми лепестками а также круглый или овальный декоративный мотив низко-
го рельефа, широко использовавшийся в неоклассических интерьерах.  
ПАТЕНТ – 1) документ, удостоверяющий государственное признание 
технического решения изобретением и закрепляющий за лицом, которому 
он выдан, исключительное право на него; 2) документ на право заниматься 
торговлей или промыслом и т.д., а в некоторых государствах – на занятие 
определенной должности.  
ПАТЕНТИРОВАНИЕ – термическая обработка стальной проволоки – 
нагрев (до 870-950°C), охлаждение (до 450-550°C) обычно в солевом или 
свинцовом расплаве, выдержка и дальнейшее охлаждение на воздухе или в 
воде. Цель П. – улучшение пластичности металла. П. широко применяется 
в производстве арматурной высокопрочной проволоки.  
ПАТЕНТОСПОСОБНОСТЬ – совокупность признаков технического 
решения, отличающегося новизной, необходимых и достаточных для 
признания его изобретением.  
ПАТЕРНОСТЕР – устаревшее название многокабинного подъѐмника 
непрерывного действия с кабинами без дверей.  
ПАТИНА – плѐнка различных оттенков, образующаяся на поверхности 
изделий из меди, бронзы, латуни при окислении металла под воздействием 
естественной среды или специальной обработки (патинирования). П. 
предохраняет изделия от коррозии, имеет и декоративное значение.  
ПАТИО – 1) открытый внутренний двор (как правило, жилого дома), 
зачастую окруженный галереями, нередко с садом. П. композиционно 
связан с интерьерами зданий и обычно включает такие элементы, как 
фонтан, декоративный бассейн, каменное мощение и т. п. П. распростра-
нены в средиземноморских странах, Латинской Америке; 2) Площадка с 
твердым покрытием (обычно во дворе дома), выполненная под садовую 
мебель, барбекю; для обозначения места для детских игр. 3) См. сад-
патио.  
ПАТОГЕННОСТЬ (болезнетворность) – способность микроорганизмов 
вызывать инфекционные заболевания. Зависит от вирулентности микроба, 
а также восприимчивости заражаемого организма. Наличие и количество 
П. и условно П. микроорганизмов на единицу объема – важная характери-
стика воды, предназначенной для питьевого водоснабжения.  
ПАТРОН – в машиностроении, приспособление к станку для закрепления 
обрабатываемых деталей или инструмента. Различают механические (2-, 3-
, 4-кулачковые, цанговые), пневматические, гидравлические и электромаг-
нитные П.  
ПАТРОН БОЕВОЙ (боевик) – применяемый при горных работах патрон 
взрывчатого вещества, содержащий капсюль с отрезком огнепроводного 
шнура при огневом взрывании или электродетонатор при электрическом 
взрывании; взрываясь первым, П.б. вызывает взрыв заряда, заложенного в 
шпур, скважину и т.п.  
ПАТРОН СВЕРЛИЛЬНЫЙ БЫСТРОЗАЖИМНОЙ – конструкция 
патрона для зажима сверла, в которой зажим производится рукой без 
использования специального ключа, а надежная фиксация обеспечивается 
за счет особой конструкции, затрудняющей обратный поворот патрона. 
П.с.б. позволяет зажимать сверло в несколько раз быстрее (по сравнению с 
традиционной конструкцией).  
ПАТРОН СТЕКЛОПАКЕТА С ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЕМ – деталь 
стеклопакета из металла или пластмассы с содержащимся в нем влагопог-
лотителем, находящаяся в межстекольном пространстве.  
ПАТРОН ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ – устройство для крепления 
источника излучения (например, лампы накаливания) и обеспечения его 
электрическим питанием.  
ПАТРУБОК – небольшой отрезок трубы, присоединѐнный (ввальцован-
ный, приклѐпанный, приваренный) к трубопроводу, резервуару и др. 
конструкциям, являющийся отводкой от основного трубопровода, резер-
вуара и т.п. и служащий для подключения к ним трубопроводов и армату-
ры.  
ПАТРУБОК ВЫПУСКНОЙ – часть котла, соединенная с дымоходом и 
предназначенная для удаления продуктов сгорания.  
ПАУЗА ЗАЩИТНАЯ РЕКЛАМНАЯ – минимальный промежуток 
времени, который должен быть между рекламами фирм конкурирующих 
между собой. В международной практике П.з.р. доходит до 15 минут. В 
отечественной практике из-за недостаточности правовой базы понятие 
П.з.р. отсутствует. 
ПАХСА – битая глина, материал для глинобитных построек в Передней и 
Средней Азии.  
ПАЧ – русская печь в традиционном крестьянском жилище коми-зырян.  
ПАШНЯ – сельскохозяйственное угодье, систематически обрабатываемое 
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и используемое под посевы сельскохозяйственных культур, включая 
посевы многолетних трав, а также чистые пары. К П. относят также зе-
мельные угодья на территории лесного фонда, систематически используе-
мые для выращивания полевых и огородных сельскохозяйственных куль-
тур.  
ПАЯЛЬНИК – инструмент для нагрева шва при пайке мягкими припоя-
ми, представляющий собой призматический кусок красной меди, укреп-
ленной на стержне с теплоизолированной ручкой. П. применяется при 
лужении и пайке для нагрева деталей, флюса, расплавления припоя и 
внесения его в место контакта. Рабочая часть П. нагревается пламенем 
(например, от паяльной лампы) или электрическим током.  
ПАЯНИЕ – см. пайка. 
ПБ – аббревиатура «правила безопасности».  
ПВХ – аббревиатура от «поливинилхлорид»; см. поливинилхлорид. 
ПДД – аббревиатура от «предельно допустимая доза»; см. доза предельно 
допустимая. 
ПДК – аббревиатура от «предельно допустимая концентрация»; см. кон-
центрация предельно допустимая. 
ПДП – аббревиатура от «проект детальной планировки»; см. проект 
планировки детальной.  
ПДС – «предельно допустимый сброс»; см. сброс предельно допустимый. 
ПДУ – аббревиатура от «предельно-допустимый уровень»; см. уровень 
предельно-допустимый.  
ПЕГАТ – место для общественных собраний в чеченском селении.  
ПЕГМАТИТ – крупнозернистая светлая магматическая (изверженная) 
горная порода, состоящая из правильных сростков породообразующих 
минералов в основном из кварца и полевого шпата (в гранитных П. – из 
полевого шпата, кварца, слюды) и обогащенная минералами, содержащи-
ми редкие металлы и легколетучие вещества (фтор, бор и др.). П. обычно 
содержит минералы, в состав которых входят F, Вr, Сl, H2O и др. легколе-
тучие компоненты, часто редкие и рассеянные элементы. Залегает в виде 
жил, линз, гнѐзд. Используется как керамическое и стекольное сырье.  
ПЕДАЛЬ ТРЕВОГИ – устройство охранной (тревожной) сигнализации, 
аналогичное по функциям кнопке тревоги, однако позволяет подать сигнал 
тревоги незаметно, движением ноги под столом.  
ПЕЙЗАЖ – вид, изображение какой-либо местности; в живописи и гра-
фике жанр (и отдельное произведение), в котором основной предмет 
изображения – природа, виды городов или архитектурных комплексов 
(архитектурный П., ведута), морские виды (марина).  
ПЕК – твердое или полутвердое вязкое аморфное вещество чѐрного цвета 
со специфическим раковистым изломом; представляет собой остаточный 
продукт перегонки сырой каменноугольной смолы (дегтей) образующихся 
при термической переработке твердых топлив (углей, торфа, горючих 
сланцев, древесины) или при пиролизе нефти (П. нефтяной). По происхо-
ждению различают П. каменноугольный, торфяной, древесный и буро-
угольный. П. применяется в строительстве как органическое вяжущее, 
используется для изготовления электродов и пекового лака, как гидроизо-
ляционный материал, в производстве толя и рубероида. 
ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ МЯГКИЙ – пек, получаемый из сырого 
каменноугольного дегтя (смолы) после отгона масел, выкипающих до 
300°.  
ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОГО ДЕГ-
ТЯ – получаемый в остатке из сырого каменноугольного низкотемпера-
турного дегтя, после отгона легких, средних, тяжелых и, частично, антра-
ценовых масел, удовлетворяющий требованиям ГОСТ. 
ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ СРЕДНИЙ – получаемый в остатке из 
сырого каменноугольного дегтя (смолы) после отгона всех масел, выки-
пающих до 360°, применяемый для изготовления составленного дорожно-
го дегтя. 
ПЕК КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ТВЕРДЫЙ – получаемый в остатке из 
сырого каменноугольного дегтя после отгона легких, средних, тяжелых и 
частично антраценовых масел, удовлетворяющий требованиям ГОСТ.  
ПЕК ТОРФЯНОЙ – получаемый в остатке после отгона от сырого тор-
фяного дегтя масел. 
ПЕЛАГИАЛЬ – водная масса вдали от берегов и дна, населѐнная фито-
планктоном, зоопланктоном и нектоном.  
ПЕЛЕДА – 1) навес кровли между двумя соседними избами; 2) покрытие 
над скирдами хлеба.  
ПЕМЗА – легкая вулканическая пористая горная порода светло-серого 
цвета (реже чѐрного и белого), внешне похожая на застывшую пену. П. 
образовалась при быстром остывании магмы и интенсивном выделении из 
неѐ газов, вспучивавших застывающую массу. П. состоит из кремнезѐма 
SiO2 (до 70%) и глинозѐма Al2O3 (до 15%). Предел прочности при сжатии – 
0,2-2 МПа, средняя плотность – 0,3-0,6 г/см

3
 (в куске 0,4-1,4 г/см

3
, П. аний-

ского типа 0,5-0,6 г/см
3
, литоидной 1,3-1,4 г/см

3
), истинная плотность 2,5 

г/см
3
, пористость – до 80%, твѐрдость по минералогической шкале – около 

6. П. анийского типа используют как щебень в теплоизоляционных конст-
рукциях и конструктивно-теплоизоляционных бетонах с прочностью на 
сжатие от 1,5 до 10 МПа, литоидную – в конструктивных бетонах с проч-
ностью на сжатие от 10 до 40 МПа, применяют в качестве теплоизоляци-
онного материала, а также в молотом виде (в связи с наличием в П. актив-
ного кремнезема) как АМД к извести и цементам. П. применяется также (в 
кусках) в качестве абразивного материала для шлифования.  
ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (термозит) – искусственный легкий пористый 
материал щебневидной или гравиеподобной формы, получаемый пориза-
цией (вспучиванием в специальных машинах центробежным способом, на 
каскадных лотках или в бассейнах) расплавленных металлургических 
шлаков при их быстром охлаждении водой или воздухом и последующим 

измельчением. Размер пор 0,04-4,5 мм, пористость 52-78 %, водопоглоще-
ние 10-55 %. Марки (средняя насыпная плотность кг/м

3
) щебня из П.ш. 

400, 600 и 800; средняя насыпная плотность песка не более 1,2 г/см
3
; марки 

по прочности 25-150. П.ш. используют как пористый заполнитель для 
производства легких бетонов (термозитобетонов) и теплоизоляционных 
засыпок.  
ПЕМЗОБЕТОН (бетон пемзовый) – легкий бетон, заполнителями в 
котором являются природный пемзовый щебень и какой-либо песок (пем-
зовый, кварцевый, шлаковый и т.п.), а вяжущим – цемент, иногда известь 
(для бетонов автоклавного твердения), гипс.  
ПЕНА (пены) – структурированная дисперсная система, представляющая 
собой скопление пузырьков газа (дисперсная фаза), разделѐнных тонкими 
прослойками жидкой дисперсионной среды. Образование П. – необходи-
мая стадия в производстве пенопластов, пенобетона и др. ячеистых конст-
рукционных материалов. Устойчивые П. с диоксидом углерода – средство 
тушения пожаров.  
ПЕНА СИНТАКТИЧЕСКАЯ – вид газонаполненных пластиков, напол-
нителями в которых служат полые сферические частицы (из синтетиче-
ских полимеров, стекла и др.), равномерно распределѐнные в полимерном 
связующем. Применяются в производстве плавучих средств, в качестве 
тепло- и звукоизоляционного заполнителя облегчѐнных конструкций, в 
светоотражающих системах для маркировки дорог.  
ПЕНДЕЛЬТЮР – см. дверь пендельтюр. 
ПЕНЕТРОМЕТР – лабораторный прибор для количественного установ-
ления консистенции (степени мягкости) битума, основанный на измерении 
глубины проникания в испытуемый образец стандартной иглы, нагружен-
ной в течение определенного времени известным грузом. 
ПЕНОАСБЕСТ – особо лѐгкий минеральный теплоизоляционный мате-
риал, изготавливаемый из распушенного хризатил-асбеста, технической 
пены и химических реагентов. Средняя плотность около 0,02 г/см
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.  

ПЕНОБЕТОН (бетон пористый) – разновидность лѐгких ячеистых 
бетонов автоклавного твердения с равномерно распределѐнными порами 
(до 85% от общего объѐма), получаемый в результате затвердевания пред-
варительно вспученной порообразователем (синтетическим поверхностно-
активным веществом, технической пеной, образующей пузырьки воздуха) 
смеси вяжущего (цементного теста), воды и кремнеземистого компонента. 
П. широко применяется в современном строительстве в качестве изоляци-
онного и изоляционно-конструкционного материала.  
ПЕНОБЕТОНОМЕШАЛКА (пенобетоносмеситель) – установка для 
приготовления однородной пенобетонной и пеносиликатной ячеистой 
смеси.  
ПЕНОБЕТОН ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – искусственный камне-
видный теплоизоляционно-конструкционный строительный материал с 
равномерно распределенными порами диаметром 1-2 мм. П.т. изготавли-
вают смешиванием цементного теста или раствора с устойчивой пеной, 
получаемой взбиванием жидкой смеси канифольного мыла и животного 
клея или водного раствора сапонина (однако лучшими пенообразователя-
ми являются алюмосульфонафтеновые и препарат ГК). По плотности П.т. 
разделяют на марки 350 и 400, выпускают в виде плит, сегментов и полу-
цилиндров. Применяют П.т. для утепления строительных конструкций 
(стен и кровли), тепловой изоляции промышленного оборудования и 
трубопроводов при температуре 400ºС.  
ПЕНОГЕНЕРАГОР – установка для приготовления технической пены.  
ПЕНОГИПС – ячеистый гипс, образованный вспениванием водогипсо-
вой смеси.  
ПЕНОГИПСОБЕТОН – разновидность бетона с ячеистой структурой, в 
котором в качестве вяжущего материала применяется гипс.  
ПЕНОЗОЛОБЕТОН – бетон с ячеистой структурой, в котором кремне-
земистый компонент – зола, а вяжущее – портландцемент. 
ПЕНОЗОЛОСИЛИКАТ – бетон с ячеистой структурой, в котором крем-
неземистый компонент – зола, а вяжущее – известь. 
ПЕНОИЗОЛ – органический ячеистый карбомидный пенопласт. Отлича-
ется низкими плотностью и теплопроводностью, высокой сопротивляемо-
стью огню, стойкостью к действию микроорганизмов, легкостью механи-
ческой обработки, относительно невысокой стоимостью. Используется в 
качестве теплоизоляционного материала при строительстве и ремонте 
жилых и производственных зданий и сооружений.  
ПЕНОКЕРАМИКА – керамический материал ячеистой структуры. 
Изготовляют сушкой с последующим обжигом керамической пеномассы. 
Низкая теплопроводность и высокая жаростойкость. Применяется глав-
ным образом как теплоизоляционный материал.  
ПЕНОКЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – полимерный клей пониженной плот-
ности, содержащий равномерно диспергированные по всей массе ячейки, 
заполненные газом.  
ПЕНОМЕТАЛЛ – металл или сплав ячеистой структуры. При введении в 
расплавленный металл гидридов титана, циркония и др. элементов выде-
ляется водород, вспенивающий металл. Структура фиксируется быстрым 
охлаждением. Получены П. на основе Аl, Mg и др. металлов. Применяются 
в качестве наполнителей конструкций, а также как теплоизолирующие 
материалы.  
ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЬ – вещество, создающее при его добавлении в 
жидкость устойчивую пену.  
ПЕНОПЛАСТ (пластмасса газонаполненная ячеистая, поропласт) – 
легкий органический высокопористый строительный материал, получае-
мый из синтетических смол (полистирольных, полиуретановых, фенофор-
мальдегидных, мочевинформальдегидных и поливинихлоридовых поли-
меров). П. имеет пористую структуру, состоящую из несообщающихся 
ячеек, низкую плотность, высокие тепло- и звукоизоляционные характери-
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стики в сочетании с хорошими прочностными показателями. Плотность 
0,01-0,15 г/см

3
. Температура применения от –180 до +150ºС. П. применяют 

для изоляции трубопроводов и оборудования, утепления строительных 
ограждающих конструкций, в холодильной технике и т.д. Основным 
недостатком П. является горючесть и выделение в процессе горения ядо-
витого дыма. Наиболее распространены: пенополистирол, пенополиви-
нилхлорид, мипора, пенополиуретан.  
ПЕНОПЛАСТ МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – строительный 
материал, изготавливаемый из мочевиноформальдегидной смолы марки 
КФ-МТ и продукта АВО (агента вспенивания и отверждения), который 
состоит из пенообразователя, ортофосфорной кислоты и воды. П.м. при-
меняют в строительстве для теплоизоляции полых стен, в ограждающих 
каркасных панелях, обшитых деревом, шифером и металлом, в холодиль-
ной технике, для тепловой изоляции железнодорожных вагонов и др. 
Плотность 0,01-0,03 г/см

3
. Температура применения от –50 до 100ºС. 

Марки П.м. МФП-1, МФП-2, МФП-3.  
ПЕНОПЛАСТ ПОЛИСТИРОЛЬНЫЙ – см. пенополистирол. 
ПЕНОПЛАСТ ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – строительный 
материал, изготавливаемый из порошкообразной новолачной фенолфор-
мальдегидной смолы СФ-010 (СФ-011), отвердителя, пенообразователя и 
наполнителя (стекловолокно, вспученный перлит и др.), беспрессовым и 
заливочным способами. Выпускают в виде плит, полуцилиндров, сегмен-
тов и цилиндров. Применяют для тепловой изоляции строительных огра-
ждающих конструкций, промышленного оборудования и трубопроводов. 
П.ф. обладают стойкостью к повышенной температуре применения и 
пониженной горючестью. В зависимости от способа изготовления разли-
чают марки П.ф.: ФФ, ФК, ФС (изготовлены беспрессовым способом); 
ФРП-1, Резопен и Виларес-400 МХ (изготовлены заливочным способом).  
ПЕНОПЛЭКС – эффективный энергосберегающий экструзионный 
строительный материал. Средняя плотность – 0,035-0,045 г/см

3
, W – не 

более 0,2%, теплопроводность – 0,028 Вт/(м•К), предел прочности на 
сжатие – 0,5 МПа. П. выпускается в виде плит толщиной 3-6 см, длиной 1-
4,5 м, шириной 0,6 м. П. трудногорюч, не подвержен гниению, легко обра-
батывается ножом. Используется для теплоизоляции фундаментов, кро-
вель и полов.  
ПЕНОПОЛИВИНИЛХЛОРИД – жесткий, эластичный или полуэла-
стичный теплоизоляционный поропласт, получаемый поризацией поливи-
нилхлоридных смол. Средняя плотность < 0,1 г/см

3
. Наиболее распростра-

нен плиточный жесткий поропласт ПХВ-1 – легкая газонаполненная 
пластмасса равномерного, замкнутопористого строения. Длина и ширина 
0,5 м при толщине 45 мм. Плиты устойчивы к действию кислот, щелочей, 
воды и могут использоваться в интервале температур от –60 до +60ºС. 
Средняя плотность ПХВ-0,17-0,13 г/см

3
, предел прочности при сжатии 0,4-

7 МПа, водопоглощение за 24 ч. не более 0,3%, теплопроводность – 0,04 
Вт/(м

2
•К). Широко применяют для теплоизоляции холодильников, рефри-

жераторов, для звукоизоляции.  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ (полистирольный пенопласт) – разновидность 
поропласта, формованный плитный теплоизоляционный материал, со-
стоящий из склеенных между собой частиц-гранул вспученного (вспенен-
ного) при нагревании под действием газообразователя суспензионного 
(зернистого) полистирола. По плотности делят на марки 15, 25, 35, 50, но 
наиболее распространены П. со средней плотностью 0,014-0,035 г/см

3
. 

Наилучшими характеристиками обладает П., изготовленный методом 
экструзии.  
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЭКСТРУДИРОВАННЫЫЙ – плитный тепло-
изоляционный материал с одним из самых низких коэффициентов тепло-
проводности среди широко применяемых в строительстве утеплителей. 
Обладает высокой механической прочностью и практически нулевым 
водопоглощением, что позволяет эффективно использовать его для утеп-
ления фундаментов, подвалов, стен, плоских кровель, устройства теплых 
полов (в том числе промышленных), теплоизоляции авто- и железнодо-
рожного полотна и т.д. Изготовление включает П.э. приготовление сухой 
вспенивающейся композиции из полистирола и технологических добавок; 
ее дозирование в зону загрузки экструдера; непрерывная переработка в 
экструдере; выдавливание и вспенивание материала на выходе из экстру-
зионной головки; калибрование и термостатирование плиты; охлаждение и 
стабилизация размеров плиты; отрезка плиты по длине на резательном 
устройстве.  
ПЕНОПОЛИУРЕТАН – жесткий или эластичный теплоизоляционный 
пенопласт, получаемый из полиэфирной смолы и специальных добавок 
(диизоцианатов), реагирующих с полимером и вспучивающих исходную 
смесь. Отвердение происходит при повышенной температуре. П. выпус-
кают в виде плит размеров 500×500×50 мм. Температурный интервал 
применения: от –60 до +170ºС. Средняя плотность от 0,02-0,03 до 0,1-0,2 
г/см

3
, теплопроводность – 0,06 Вт/(м

2
•К), предел прочности при сжатии от 

0,55 до 2,2 МПа. П. может быть жестким или эластичным. Применяется в 
качестве тепло- и звукоизоляционного материала, в виде скорлуп и сег-
ментов, широко используется для изоляции трубопроводов горячего и 
холодного водоснабжения.  
ПЕНОСИЛИКАТ – разновидность ячеистого бетона, аналогичный по 
структуре, свойствам и применению пенобетону, кремнеземистый компо-
нент в нем молотый кварцевый песок, но цемент заменен более дешевым 
вяжущим веществом – известью.  
ПЕНОСМЕСИТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ – устройство для введения в воду 
пенообразующих и смачивающих добавок.  
ПЕНОСТЕКЛО – см. стекло ячеистое. 
ПЕНОШЛАКОБЕТОН – бетон с ячеистой структурой, в котором крем-
неземистый компонент – кварцевый песок, а вяжущее – молотый шлак и 

активизаторы (известь, портландцемент).  
ПЕНТАГРАММА – орнаментальная эмблема, пятиконечная звезда, 
образованная изломами переплетенной замкнутой ленты.  
ПЕНТАСТИЛЬ – здание с портиком из пяти колонн на переднем либо на 
переднем и заднем фасадах.  
ПЕНТАСТИХОС – здание, портик, имеющие пять рядов колонн.  
ПЕНТХАУС – 1) надворное строение с односкатной крышей; 2) тип 
крыши; 3) отдельное сооружение на крыше высокого здания; 4) специаль-
ное жилое помещение на верхнем этаже здания под крышей. Классиче-
ский П. – двух- или трехуровневый особняк, построенный на крыше вы-
сотного дома класса elite. П. появились в США в 1920-х гг. Основное 
отличие П. от других видов недвижимости, расположенных на последних 
этажах зданий, – наличие обширной террасы с индивидуальным выходом, 
где могут располагаться сад, бассейн, теннисный корт, место для пикника, 
смотровая или даже вертолетная площадка. Другие особенности классиче-
ского П.: а) большая (около 500 м

2
) площадь; б) живописный панорамный 

вид на три (в идеале на четыре) стороны света; в) остекление (в идеале 
стены полностью или частично выполнены из стекла), что обеспечивает 
панорамный вид, создает ощущение простора и легкости; этой же цели во 
многоуровневых П. служат потолки, высотой до 9-12 м; г) обособленность 
– хозяин живет в многоквартирном доме, но отдельно от остальных жиль-
цов, пользуясь отдельным входом и специальным лифтом; д) экологич-
ность – высота (не менее 30 м над дневной поверхностью), сводящая к 
минимуму шум городских магистралей и загазованность атмосферы. 
Классические П. не поддаются классификации, так как являются эксклю-
зивным видом недвижимости, каждый из них – единственный в своем 
роде. В России недвижимости, соответствующей таким критериям очень 
мало и П. нередко называют любую двух-, трехуровневую квартиру на 
последних этажах жилого дома; обычную квартиру на последнем этаже с 
панорамным видом; фешенебельную жилую зону верхнего уровня здания; 
квартиру с мансардой.  
ПЕНЬ – 1) часть дерева, оставшаяся после его валки над и под землей; 2) 
геральдическая фигура; см. пни.  
ПЕНЬКА – грубое лубяное волокно, получаемое из стеблей однолетнего 
травянистого растения – конопли. Применяется для выработки грубых 
тканей бытового и технического назначения, а также крученых изделий – 
шпагатов, веревок, канатов и т.п.  
ПЕНЯ – в гражданском праве вид неустойки. Исчисляется в процентах от 
суммы неисполненного или ненадлежаще исполненного обязательства 
(чаще всего за нарушение сроков уплаты платежей и взносов) и уплачива-
ется за каждый день просрочки.  
ПЕПЕЛ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ – рыхлая тонкообломочная порода (раз-
мер зерен 0,05-2 мм), продукт измельчения и распыления вулканическими 
взрывами жидких или твѐрдых лав. Представляет собой порошок от серого 
до чѐрного цвета, состоящий из частиц вулканического стекла, кристалли-
ков породообразующих минералов и обломков различных горных пород, 
выброшенных из жерла вулкана. Средняя плотность 0,5-1,8 г/см

3
, порис-

тость 20-70%. Уплотненный П.в. (пепловый туф) применяют в качестве 
мелкого заполнителя в легких бетонах и штукатурных растворах. Молотые 
пепловые туфы используют как гидравлическую добавку пуцполановых и 
сульфатостойких цементов, отощитель при производстве кирпича, при 
изготовлении стекла, глазурей и т.п.  
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ – срочные лечебно-
профилактические мероприятия при несчастных случаях, отравлениях и 
внезапных заболеваниях (например, иммобилизация при переломе костей). 
Может быть оказана врачом, средним медицинским работником, а также 
лицом, не имеющим специальной медицинской подготовки (само- и взаи-
мопомощь).  
ПЕРГАМИН – рулонный беспокровный строительный материал, полу-
чаемый пропиткой кровельного картона расплавленным нефтяным биту-
мом с температурой размягчения не ниже 40°C. П. используется в качестве 
армирующей части нижних слоев изоляционных покрытий в кровле 
(обычно служит подкладочным материалом под рубероид).  
ПЕРГОЛА – 1) парковое сооружение (каменная, кирпичная, деревянная, 
бетонная или металлическая конструкция с консолями, крытая беседка на 
колоннах) обычно состоящее из установленных друг за другом арок с 
деревянной обрешеткой для размещения (укрепления) на ней вьющихся 
декоративных растений; 2) открытая галерея, веранда или коридор и т.п., 
перекрытая легким сквозным навесом, затянутым вьющейся зеленью. В 
парках П. устанавливают у входа, декорируют дорожки, аллеи и т.д. для 
создания ощущения коридора и укрытия от зноя. Устройство П. позволяет 
значительно разнообразить дендрологические композиции, особенно в 
условиях спокойного рельефа, а также закрыть для визуальных коммуни-
каций отдельные участки парка, нежелательные для обозрения.  
ПЕРЕБЕГ ПОЛОТЕН ВОРОТ – путь, который проходит полотно ворот 
с момента подачи команды на торможение до полной своей остановки.  
ПЕРЕБОРЩИК – устройство для отделения по одному асбестоцемент-
ному листу из стопы, сложенной без прокладок.  
ПЕРЕБРОСКА СТОКА – изменение природного направления стока рек 
с выводом его в другой водосборный бассейн при помощи гидротехниче-
ских сооружений.  
ПЕРЕВАЛ ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ – полость над кладкой внутри 
отопительной печи, где движущиеся горячке дымовые газы поворачивают 
сверху вниз.  
ПЕРЕВОД ДОЛГА – сделка, вследствие которой с согласия кредитора 
должник в обязательстве заменяется новым лицом, принимающим обяза-
тельство первоначального должника.  
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО В НЕЖИЛОЕ – изменение 
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статуса и целевого предназначения помещения. П.п.ж.в.н. не допускается, 
если доступ к переводимому помещению невозможен без использования 
помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям, или отсутст-
вует техническая возможность оборудовать такой доступ к данному по-
мещению, если переводимое помещение является частью жилого помеще-
ния либо используется собственником данного помещения или иным 
гражданином в качестве места постоянного проживания, а также если 
право собственности на переводимое помещение обременено правами 
каких-либо лиц. П.п.ж.в.н. квартиры в многоквартирном доме допускается 
только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже ука-
занного дома или выше первого этажа, но помещения, расположенные 
непосредственно под квартирой, переводимой в нежилое помещение, не 
являются жилыми.  
ПЕРЕВОД ПОМЕЩЕНИЯ НЕЖИЛОГО В ЖИЛОЕ – изменение 
статуса и целевого предназначения помещения. П.н.п.в.ж. не допускается, 
если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсут-
ствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установ-
ленным требованиям либо если право собственности на такое помещение 
обременено правами каких-либо лиц.  
ПЕРЕВОД СТРЕЛОЧНЫЙ – устройство на железнодорожном пути, 
служащее для перевода подвижного состава с одного пути на другой.  
ПЕРЕВОДИНЫ – 1) балки, на которые настилается пол либо потолок; 2) 
перила.  
ПЕРЕВОЗКА КОНТЕЙНЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ – 
доставка строительных грузов в контейнерах от промышленных предпри-
ятий, баз производственно-технологической комплектации до складов 
строительно-монтажных организаций или непосредственно на строитель-
ные объекты.  
ПЕРЕВОЗКА ОТХОДОВ – транспортирование отходов от мест их обра-
зования или хранение к местам или объектам обработки, утилизации или 
удаление. 
ПЕРЕВОЗКИ ПАКЕТНЫЕ – транспортировка грузов, сформированных 
в группы (пакеты) и уложенных на поддоны. В процессе П.п. от грузоот-
правителя до грузополучателя пакеты не расформировываются, а все 
погрузочно-разгрузочные операции выполняются механизированным 
способом. Наиболее экономичный вид перевозок – пакетно-контейнерный 
– позволяет сократить затраты ручного труда и обеспечить максимальную 
сохранность грузов.  
ПЕРЕВОЗКИ СМЕШАННЫЕ – перевозки пассажиров и грузов при 
помощи нескольких видов транспорта (например, железнодорожного и 
речного и т.д.).  
ПЕРЕВОЛОЧИНА – брус, поддерживающий потолок.  
ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – комплекс мероприятий, 
направленный на повышение технико-экономического уровня деятельно-
сти предприятий, отдельных производств, цехов и участков за счет вне-
дрения современной техники и прогрессивной технологии, механизации и 
автоматизации производственных процессов, модернизации и замены 
морально устаревшего и физически изношенного оборудования, улучше-
ния организации и структуры производства, а также др. организационных 
мероприятий без расширения производственных площадей и увеличения 
количества рабочих мест.  
ПЕРЕВЯЗКА – сдвиг рядов при укладке кирпичей или камней относи-
тельно друг друга для взаимного перекрытия швов кладки и укрепления 
конструкции (придания монолитности). Существует множество типов П. 
Каждый тип П. подразумевает собой определенный порядок расположе-
ния камней или кирпичей в кладке с соблюдением системы еѐ разрезки; 
различается П. вертикальных швов, продольных и поперечных. Существу-
ет несколько систем перевязки: многорядная (римская), двухрядная (цеп-
ная), крестовая, готическая (польская), голландская и т.д.  
ПЕРЕВЯЗКА АНГЛИЙСКАЯ (перевязка английская крестовая, 
перевязка в виде креста Св. Андрея) – стандартная кирпичная кладка.  
ПЕРЕВЯЗКА ГОЛЛАНДСКАЯ – см. перевязка фламандская.  
ПЕРЕВЯЗКА ДИАГОНАЛЬНАЯ ОДНОРЯДНАЯ – тип кирпичной 
кладки, внешний вид и конструктивные особенности которой отражены в 
названии.  
ПЕРЕВЯЗКА ЙОРКШИРСКАЯ – см. перевязка монашеская. 
ПЕРЕВЯЗКА ЛИЦЕВАЯ – стандартная кирпичная кладка, оставляющая 
на виду основные ложки. 
ПЕРЕВЯЗКА МНОГОРЯДНАЯ – тип кирпичной кладки из отдельных 
стенок, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по 
высоте тычковым рядом. 
ПЕРЕВЯЗКА МОНАШЕСКАЯ (перевязка йоркширская) – стандарт-
ная кирпичная или каменная кладка, вариант фламандской перевязки.  
ПЕРЕВЯЗКА ОДНОРЯДНАЯ – тип кирпичной кладки с чередующими-
ся ложковыми и тычковыми рядами. 
ПЕРЕВЯЗКА ПРОСТАЯ – тип кирпичной кладки, характеризующейся 
простым перекрытием кирпичами последующего ряда стыков кирпичей 
предыдущего (нижележащего) ряда.  
ПЕРЕВЯЗКА СПИРАЛЕВИДНАЯ – выкладка свода по одинаково 
направленным равным дугам, расходящимся от центра.  
ПЕРЕВЯЗКА УГЛОВАЯ – перевязка кирпичной кладки или металличе-
ские связи на уровне фундамента.  
ПЕРЕВЯЗКА ФЛАМАНДСКАЯ (перевязка голландская) – стандарт-
ная кирпичная кладка, известная с XVII в. Разновидностями П.ф. являются 
двойная тычковая П.ф., диагональная П.ф., фламандская изгородь, кресто-
вая П.ф., спиральная П.ф. и др.  
ПЕРЕВЯЗКА ЦЕПНАЯ – перевязка швов двухрядной кладки, при кото-
рой вертикальные швы перекрываются попеременно ложковыми и тычко-

выми рядами кладки.  
ПЕРЕВЯЗЬ – в геральдике – полоса по диагонали щита в треть его шири-
ны; Различают П. влево – от левого верхнего угла (со стороны зрителя) и 
П. вправо – от правого верхнего угла (со стороны зрителя).  
ПЕРЕГИБ ЛИНИИ СЕЧЕНИЯ – место перехода на другую секущую 
плоскость в ступенчатых и ломаных разрезах, отмечаемое сходящимися 
под углом штрихами, входящими в состав разомкнутой линии сечения.  
ПЕРЕГОН – путь между смежными остановочными пунктами общест-
венного транспорта или железнодорожными станциями.  
ПЕРЕГОНКА – то же, что дистилляция. 
ПЕРЕГОНКА ДЕСТРУКТИВНАЯ – нагрев твердого минерального 
топлива до высокой температуры без доступа воздуха в специальных 
печах для удаления всех летучих веществ, которые конденсируют и соби-
рают в специальных приемниках, и в результате перегонки получают кокс 
и сырой деготь (смолу). 
ПЕРЕГОРОДКА – 1) внутренняя ненесущая вертикальная ограждающая 
конструкция (тонкая стена) здания, разделяющая относительно большое 
по площади помещение на меньшие смежные помещения (комнаты и т.п.); 
2) в средневековой жилой архитектуре деревянная стенка в конце коридо-
ра, обычно подпирающая галерею.  
ПЕРЕГОРОДКА ВРЕМЕННАЯ – ненесущая стена, которую можно 
передвинуть, установить в другом месте или демонтировать.  
ПЕРЕГОРОДКА ВЫГОРАЖИВАЮЩАЯ – перегородка, не доведѐн-
ная до потолка.  
ПЕРЕГОРОДКА ГАЗОНЕПРОНИЦАЕМАЯ В УБЕЖИЩЕ – перего-
родка в убежищах, непроницаемая для отравляющих веществ (ОВ). В 
полевых сооружениях перегородки обычно делаются земляными, для чего 
между двух дощатых или жердевых стенок, поставленных на расстоянии 
10-15 см друг от друга, насыпается земля, которая затем утрамбовывается.  
ПЕРЕГОРОДКА КАРКАСНАЯ – строительная конструкция, состоящая 
из каркаса (несущая часть), заполнения и обшивки, служащая для разделе-
ния нескольких помещений или частей одного помещения (т.е. выпол-
няющая функции перегородки).  
ПЕРЕГОРОДКА КАРКАСНО-ОБШИВНАЯ – конструкция из стоек, 
обвязки и обшивки. При необходимости между стойками ставят дверную 
коробку.  
ПЕРЕГОРОДКА КРЕСТНАЯ – в христианских храмах перегородка, 
поддерживающая распятие, а иногда хоры.  
ПЕРЕГОРОДКА МОБИЛЬНАЯ – перегородки, которые в отличие от 
стационарных перегородок, не преобразуют все помещение, а лишь изме-
няют конфигурацию отдельного рабочего места. Их основное предназна-
чение – ограничение визуального контакта сотрудников в пределах поме-
щения. Используются в основном в офисных помещениях.  
ПЕРЕГОРОДКА ОПУСКНАЯ – вертикально-подвижная перегородка, 
опускаемая в рабочее положение.  
ПЕРЕГОРОДКА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – внутренняя ограждающая 
конструкция из негорючих материалов с нормируемым пределом огне-
стойкости, предназначенная для ограничения распространения пожара в 
горизонтальном направлении.  
ПЕРЕГОРОДКА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ – перегородка на всю высоту 
помещения.  
ПЕРЕГОРОДКА СКЛАДНАЯ – перегородка, состоящая из нескольких 
шарнирно соединѐнных по вертикали створок, могущих складываться в 
пакет.  
ПЕРЕГОРОДКА СТАЦИОНАРНАЯ – перегородка, в основе которой 
каркас из деревянных, алюминиевых, стальных или ПВХ-профилей, на 
которые крепятся панели. П.с. стационарно крепятся к полу и потолку, 
вследствие чего их конфигурация не может изменяться.  
ПЕРЕГОРОДКА СТОЛЯРНАЯ – глухая или остеклѐнная деревянная 
перегородка из строганых сплоченных досок или столярных плит.  
ПЕРЕГОРОДКА ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ – перегородка, представ-
ляющая собой подвешенные к потолку секции, которые можно сложить 
или раздвинуть; П.т. используют в основном для оперативной переплани-
ровки офисных помещения.  
ПЕРЕГОРОДКА ТУРЛУЧНАЯ – см. стена турлучная. 
ПЕРЕГОРОДКА ХОРА – деревянная перегородка в христианских хра-
мах, отделяющая хор от западной части храма.  
ПЕРЕГРЕВ – 1) нагрев жидкости или кристаллического вещества выше 
температуры равновесного перехода в новое агрегатное состояние или 
модификацию, не приводящий к самому переходу (например, нагрев 
жидкости выше температуры кипения при отсутствии в ней центров паро-
образования – пылинок, шероховатостей на стенках сосуда и т.п.); 2) П. 
пара – повышение температуры пара выше температуры насыщенного 
пара при том же давлении; 3) П. металла – появление резких границ между 
структурными составляющими металла, увеличение зернистости и др. 
дефектов структуры в результате нагрева до высоких температур (сохра-
няются при охлаждении).  
ПЕРЁД – летняя изба на высоком подклете, входящая в состав дома-двора 
или дома брусом.  
ПЕРЕДАЧА – устройство (механизм) для передачи движения от одного 
объекта к другому. Может осуществляться с изменением значения и на-
правления скорости движения, усилия или крутящего момента, с преобра-
зованием вида движения (например, вращательного в поступательное). 
Подразделяют на механические (зубчатые, фрикционные, шарнирно-
рычажные и др.), электрические, гидравлические и пневматические.  
ПЕРЕДАЧА БЕССТУПЕНЧАТАЯ (вариатор) – механизм для плавно-
го изменения передаточного числа (т.е. отношения частоты вращения на 
ведомом и ведущем валах). П.б. бывает механическая, электрическая и 
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гидравлическая. Механическая П.б., основана на применении фрикцион-
ных передач или передач с гибкой связью. Результат достигается измене-
нием радиуса одного или обоих шкивов передачи. Механические П.б. 
называют также вариаторами.  
ПЕРЕДАЧА ВИНТОВАЯ – зубчатая передача винтовыми колесами, оси 
которых не лежат в одной плоскости, а перекрещиваются под различными 
углами.  
ПЕРЕДАЧА ВОЛНОВАЯ – механическая передача (зубчатая, фрикци-
онная, винтовая); состоит из жѐсткого и гибкого элементов (один из кото-
рых закреплѐн) и т.н. генератора волн. Благодаря специальной кинематике 
взаимодействия между ними П.в. обеспечивает значительные передаточ-
ные отношения (>100).  
ПЕРЕДАЧА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ (гидропередача) – совокупность 
гидравлических механизмов, позволяющая передавать энергию от веду-
щего элемента к ведомому; часть гидропривода. По принципу работы 
различают гидродинамические и гидростатические (объѐмные) передачи. 
Применяют на теплоходах, тепловозах, автомобилях, строительных ма-
шинах, в станках и др.  
ПЕРЕДАЧА ГЛОБОИДНАЯ (передача глобоидальная) – червячная 
передача, в которой червяк имеет вогнутую форму и витки его расположе-
ны на глобоидальной (торовой) поверхности. Способна передавать 
бoльшие нагрузки, чем цилиндрическая червячная передача. Применяется 
главным образом в транспортных и горных машинах.  
ПЕРЕДАЧА ЗУБЧАТАЯ – механизм для передачи вращательного дви-
жения между валами и изменения частоты вращения, состоящий из зубча-
тых колес (либо из зубчатого колеса и рейки) или из червяка и червячного 
колеса. П.з. могут быть встроены в механизм, прибор, машину или выпол-
нены в виде самостоятельного агрегата – редуктора. К П.з. относятся 
коробки скоростей, планетарные передачи, дифференциальные механизмы 
и др.  
ПЕРЕДАЧА КЛИНОРЕМЕННАЯ – устройство для передачи вращения 
между валами с помощью приводного ремня, имеющего сечение в форме 
трапеции (клика).  
ПЕРЕДАЧА КОНИЧЕСКАЯ – редукция углового механизма (в основ-
ном 90°) с соотношением редукции между 1:1 и 5:1.  
ПЕРЕДАЧА ПЛАНЕТАРНАЯ – зубчатая передача, имеющая колѐса с 
перемещающимися геометрическими осями (сателлиты), которые обкаты-
ваются вокруг центрального колеса. Имеет малые габариты и массу. Ис-
пользуется в грузоподъѐмных машинах, станках и т.д.  
ПЕРЕДАЧА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – устройство, предназначенное для 
передачи движения от приводящего двигателя к механизмам машин с 
помощью рабочего газа, в качестве которого в большинстве случаев ис-
пользуется сжатый до 0,5-0,8 МПа воздух.  
ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ – надлежащим образом 
юридически оформленный акт купли-продажи, обмена, дарения, наследо-
вания, изъятия, влекущий за собой изменение собственника чего-либо и 
фиксирующий факт и дату этого события. В странах, поддерживающих 
юридический кадастр, или систему Торренса, П.п.с. и регистрация титула 
соединены в одну процедуру, осуществляемую поземельным регистром, – 
составной частью кадастровой системы и одновременно юридическим 
органом, имеющим права суда. В странах с системой страхования титула 
акт П.п.с. не обязательно влечет за собой передачу титула, а является лишь 
основанием для этого.  
ПЕРЕДАЧА РЕМЕННАЯ – механическая передача вращательного 
движения при помощи натянутого приводного ремня, перекинутого через 
шкивы, закреплѐнные на валах. Различают плоско-, клино- и круглоремѐн-
ные передачи, а также передачи с зубчатым ремнѐм.  
ПЕРЕДАЧА ФРИКЦИОННАЯ – разновидность механической бессту-
пенчатой передачи; устройство для передачи вращательного движения от 
одного вала к другому за счѐт сил трения, возникающих между соприка-
сающимися цилиндрами, дисками или конусами, насаженными на валы.  
ПЕРЕДАЧА ЦЕПНАЯ – механизм для передачи вращения между парал-
лельными валами при помощи жѐстко закреплѐнных на валах зубчатых 
колѐс-звѐздочек, через которые перекинута замкнутая приводная цепь.  
ПЕРЕДАЧА ЧЕРВЯЧНАЯ – механизм для передачи вращения между 
скрещивающимися валами посредством винта (червяка) и сопряжѐнного с 
ним червячного колеса. Применяется в силовых передачах, обеспечивает 
передаточное отношение до 300 и более.  
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВОЙ ТЕЛЕЖКИ – перемещение грузовой 
тележки по мосту, несущему канату, стреле или консоли. 
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – перемещение 
всего грузоподъемного крана в рабочем положении.  
ПЕРЕДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДЕ – преодоление город-
ского пространства от «двери» места отправления до «двери» места назна-
чения; только пешком – пешеходное, с использованием транспорта на 
всем пути или его части – транспортное. Разделяют на прямое (к цели) и 
возвратное (к первоначальному месту отправления). При проектировании 
транспортных систем полностью исключаются из учета передвижения в 
пределах жилых дворов, студенческих городков, внутризаводских терри-
торий и т.п., а также вне их на расстояние менее 500 м.  
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫЕ – передвижения людей между местом 
жительством и местом работы.  
ПЕРЕДВИЖКА ЗДАНИЙ – комплекс строительных работ, включаю-
щий: устройство фундаментов на новом месте; подготовку прочного 
рельсового пути для П.з.; отделение здания от фундамента: подведение 
под стены и колонны здания жесткой металлической конструкции, пре-
дотвращающей перекосы здания во время перемещения; устройство при-
способлений, обеспечивающих нормальные условия для находящихся в 

здании людей во время П.з.; собственно П.з. по рельсовому пути и сталь-
ным каткам с помощью электролебедок или других приспособлений. П.з., 
осуществляемая обычно при реконструкции городов, позволяет сохранить 
крупные и ценные здания и сооружения, а также исторические памятники.  
ПЕРЕДЕЛ ЧЕТВЁРТЫЙ – в металлургии, дополнительная обработка 
металла (главным образом проката), полученного после первых трѐх пере-
делов: холодная прокатка металла, профилирование полосы (производство 
гнутых профилей), волочение, нанесение защитных покрытий, а также 
производство метизов и некоторых бытовых изделий.  
ПЕРЕДЕЛКА – действие, предпринятое в отношении несоответствую-
щей продукции с тем, чтобы она соответствовала требованиям.  
ПЕРЕДИСЛОКАЦИЯ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО – перемещение 
мобильного (инвентарного) здания, сооружения или комплекса с помо-
щью транспортных средств с одного места эксплуатации на другое.  
ПЕРЕДНЯЯ – помещение в богатом жилом доме, служившее для приема 
посетителей. В современном употреблении иногда используется для обо-
значения прихожей.  
ПЕРЕЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – дорожное устройство в месте 
пересечения железнодорожного пути с другой дорогой (обычно с автомо-
бильной) в одном уровне с необходимыми защитными и сигнальными 
устройствами.  
ПЕРЕЖОГ – керамические камни с водопоглощением менее 8,0% и 
деформированными ребрами и гранями.  
ПЕРЕЖОГ ИЗВЕСТИ – непогасившиеся частицы извести, получающие-
ся в результате сплавления оксида кальция с примесями (кремнеземом, 
глиноземом и оксидом железа) под действием слишком высокой темпера-
туры. Непогасившиеся частицы могут начать гаситься в уже затвердевшем 
растворе и вызвать трещины в штукатурке, силикатных изделиях.  
ПЕРЕИЗДАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – вновь вы-
пущенное издание технического нормативного правового акта в области 
технического нормирования и стандартизации, включающее утвержден-
ные изменения и принятые поправки.  
ПЕРЕКАТ – характерная для равнинных рек на мелководных участках 
форма донного рельефа, сформированная рыхлыми отложениями наносов, 
обычно в виде широкой гряды (вала), пересекающей русло под углом к 
общему направлению течения, вызывающая отклонение его от одного 
берега к другому.  
ПЕРЕКИД – полотнище ткани, перекинутое через карниз.  
ПЕРЕКИДКА ТРУБОПРОВОДА – криволинейный участок трубопро-
вода, выполненный из нескольких фасонных частей для перевода данного 
трубопровода через другой в местах их пересечений.  
ПЕРЕКИСЬ МАРГАНЦА – (MnО2) в тонкодисперсном состоянии обра-
зует черный пигмент со значительной кроющей способностью. Получают 
из природной марганцовой руды и широко используют для красочных 
составов черного колера.  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ГРОЗОВОЙ – переключатель для заземления 
наружной антенны путѐм переключения еѐ на заземлитель с целью защиты 
радиотелевизионной аппаратуры от грозовых разрядов.  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОТОКА – разновидность санитарно-технической 
водоразборной арматуры, представляющая собой устройство, обеспечи-
вающее переключение воды с одного излива на другой.  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СЕНСОРНЫЙ – переключатель на основе полу-
проводниковых, оптоэлектронных и других приборов, срабатывающий 
при касании пальцем специальной чувствительной (сенсорной) площадки. 
Действие простейшего П.с. основано на способности человеческой кожи 
проводить электрический ток. Применяют в устройствах ввода информа-
ции, в радиоэлектронной и другой аппаратуре.  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ УГЛОВОЙ – элемент фурнитуры, обеспечиваю-
щий передачу движения механизма запирания через угол.  
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устройство, служащее для 
коммутации (замыкания, размыкания и переключения) различных элек-
трических цепей. К П.э. относятся рубильники, пакетные выключатели, 
контроллеры, тумблеры и др.  
ПЕРЕКОП – фортификационное сооружение, представляющее собой 
полевое укрепление из рва и вала, расположенных по прямой линии, ино-
гда с несколько загнутыми назад флангами. Применялось в XVIII-XIX в. 
для обороны узких дефиле.  
ПЕРЕКОС КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – изменение проект-
ной формы строительных конструкций вследствие упругих горизонталь-
ных смещений отдельных элементов.  
ПЕРЕКОС ТРУБЫ – отклонение от перпендикулярности плоскостей 
торцов трубы (например, трубы керамической дренажной).  
ПЕРЕКОС ФУНДАМЕНТА – разность осадок двух или нескольких 
фундаментов, расположенных на одной поперечной или продольной оси 
сооружения.  
ПЕРЕКРЁСТОК – территория, образуемая пересекающимися, примы-
кающими друг к другу или разветвляющимися дорогами в одном уровне.  
ПЕРЕКРЕСТЬЕ – резной декор, украшающий верхнюю перекладину 
или всю раму зеркала и т.п.  
ПЕРЕКРЫТИЕ – горизонтальная внутренняя ограждающая (иногда и 
несущая) конструктивная часть здания (сооружения), разделяющая по 
высоте смежные помещения (разделяющая объем здания на этажи). П. 
перекрывает определенную площадь или пролет без промежуточных опор 
и предназначена для восприятия нагрузок и передаче их вертикальным 
несущим конструкциям (на стены и опоры – столбы, колонны). П. состоит 
из основной (несущей) части (например, балки, плиты), изоляционных 
слоѐв, пола, иногда потолка (как самостоятельного элемента П.). По назна-
чению различают П. цокольные, междуэтажные, чердачные; по форме – 
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плоские и сводчатые. Несущими элементами плоских П. являются балки и 
плиты.  
ПЕРЕКРЫТИЕ АРМОКАМЕННОЕ – плоская конструкция из кирпи-
чей, поставленных на ребро, и полосового железа в горизонтальных швах 
кладки.  
ПЕРЕКРЫТИЕ АРОЧНОЕ – перекрытие, главными несущими элемен-
тами которого являются арки.  
ПЕРЕКРЫТИЕ АРХИТРАВНОЕ – любое плоское перекрытие из цель-
ного блока.  
ПЕРЕКРЫТИЕ БАЛОЧНОЕ – перекрытие, главными несущими эле-
ментами которого являются балки. П.б. – вертикально-горизонтальная, в 
отличие от арочной (купольная, сводчатая), строительная конструкция.  
ПЕРЕКРЫТИЕ БЕЗБАЛОЧНОЕ – перекрытие, главными несущими 
элементами которого являются плиты, не подкреплѐнные балками.  
 ПЕРЕКРЫТИЕ БЕСКАПИТЕЛЬНОЕ – безбалочное перекрытие, 
опирающееся на колонны без капителей.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ВЬЮНША – железобетонное перекрытие с горизон-
тальным верхом снаружи и пологим сводом изнутри.  
ПЕРЕКРЫТИЕ «В ПЕРЕПЛЁТ» – перекрытие помещения взаимно 
перпендикулярными, опирающимися друг на друга балками, длина кото-
рых меньше расстояний между стенами.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ГАЛЛЕРА – пустотное перекрытие из швеллеров, 
зеркально вкладываемых один в другой.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ГРИБОВИДНОЕ – безбалочное железобетонное пере-
крытие на опорах с надколонными плитами в виде опрокинутой усеченной 
пирамиды.  
ПЕРЕКРЫТИЕ КЕССОННОЕ – балочное перекрытие с плитой, опи-
раемой на пересекающиеся балки с углублениями на потолке (обычно 
квадратной формы).  
ПЕРЕКРЫТИЕ МЕЖДУЭТАЖНОЕ – перекрытие, разделяющее 
смежные этажи здания. 
ПЕРЕКРЫТИЕ НАДПОДВАЛЬНОЕ – перекрытие, разделяющее 
подвал и первый этаж здания.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ПОДВЕСНОЕ – перекрытие, удерживаемое подвеска-
ми, прикрепляемыми к несущим балочным конструкциям, располагаемым 
на вершине центрального несущего ядра или ствола здания.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – ограждающая конструкция 
из негорючих материалов с нормируемым пределом огнестойкости, пре-
пятствующая распространению пожара в вертикальном направлении.  
ПЕРЕКРЫТИЕ РАЗДЕЛЬНОЕ – перекрытие с акустически неоднород-
ными слоями, конструктивно отделѐнными друг от друга.  
ПЕРЕКРЫТИЕ РЕБРИСТОЕ – балочное перекрытие плита которого 
опирается на балки одного или двух направлений.  
ПЕРЕКРЫТИЕ РУСЛА РЕКИ – возведение в пределах русла реки 
глухих перегораживающих сооружений для переключения потока воды 
временно или постоянно на новый водопропускной тракт.  
ПЕРЕКРЫТИЕ СВОДЧАТОЕ – перекрытие, главной несущей конст-
рукцией которого является свод.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОЕ – перекрытие между первым этажом и 
подпольем.  
ПЕРЕКРЫТИЕ ЧЕРДАЧНОЕ – перекрытие между верхним этажом и 
чердаком здания.  
ПЕРЕКРЫША ПЕЧИ – верхнее перекрытие отопительной печи, пере-
крывающее все газоходы. П.п. устраивается в два-три ряда кирпичной 
кладки плашмя в печи умеренного прогрева или из иных строительных 
материалов в печи промышленного прогрева. При наличии насадной 
трубы в П.п. делается отверстие для выхода дымовых газов не менее 
130×130 мм.  
ПЕРЕКРЫШКА – верхняя поверхность дымового канала в печи.  
ПЕРЕЛИВ – узел санитарно-технической водосливной арматуры, предна-
значенный для слива излишней воды из санитарно-технического прибора 
при достижении в нем максимального уровня воды.  
ПЕРЕЛОМ ПРОДОЛЬНОГО ПРОФИЛЯ – точка сопряжения двух 
различных по направлению или величине продольных уклонов проектной 
линии. 
ПЕРЕЛОМ ПРОФИЛЯ ДОРОГИ – точки пересечения прямых участ-
ков продольного профиля дороги в местах изменения продольных укло-
нов.  
ПЕРЕМЁТ – поворотная на горизонтальной оси спинка переносной 
скамьи в древнерусском доме, обычно украшенная резьбой.  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ – 1) изменение положения точки, системы точек или 
тела; 2) в механике деформируемых твердых тел – величины, характери-
зующие линейные и угловые деформации как в бесконечно малом объѐме 
тела, так и самого тела в целом (П. деформационное).  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ – величины, характери-
зующие изменение первоначального положения точек тела, происходящее 
вследствие деформации тела под действием внешних сил, изменения 
температуры и других воздействий. Различают линейные П. (например, 
вертикальные и горизонтальные П. точек оси рамы, прогибы балок и т.д.) и 
угловые П. (например, углы поворота поперечных сечений балок, рам).  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ ВИРТУАЛЬНОЕ – вооб-
ражаемые бесконечно малые перемещения по заданным направлениям.  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ ВОЗМОЖНОЕ – см. 
перемещение деформационное виртуальное. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ – 
реальное перемещение, являющееся следствием действия реальной на-
грузки.  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ УГЛОВОЕ – угол, составленный новым направлени-

ем линейного элемента с его первоначальным направлением. П.у. строи-
тельных конструкций обычно связано с креном, наклоном, относительным 
прогибом или поворотом конструкций сооружения.  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ВЕРТИКАЛЬНОЕ – осадки 
фундамента, происходящие в результате уплотнения грунта под воздейст-
вием внешних нагрузок и в отдельных случаях собственной массы грунта; 
просадки, происходящие в результате уплотнения под воздействием как 
внешних нагрузок и собственной массы грунта, так и дополнительно с 
ними действующих факторов (замачивание просадочного грунта, оттаива-
ние ледовых прослоек в замерзшем грунте и т.п.); набухания и усадки, 
связанные с изменением объема некоторых видов глинистых грунтов при 
изменении их влажности, температуры (морозное пучение) или воздейст-
вии химических веществ.  
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ФУНДАМЕНТА ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – сдвиг 
фундамента или здания (сооружения) в целом, происходящий под дейст-
вием горизонтальных сил или при исчерпании несущей способности 
основания и других факторов.  
ПЕРЕМЫЧКА – конструктивный элемент балочного или арочного типа 
(небольшая балка), перекрывающий проем в стене (оконный, дверной и 
др.) и воспринимающий нагрузку от вышерасположенных конструкций.  
ПЕРЕМЫЧКА АРМОКИРПИЧНАЯ – рядовая перемычка, армирован-
ная в горизонтальных швах кладки.  
ПЕРЕМЫЧКА БЕТОННАЯ – перемычка, изготовленная из тяжелого 
или ячеистого бетона с армированием.  
ПЕРЕМЫЧКА ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ – временное водонепрони-
цаемое ограждение, предохраняющее гидротехническое сооружение или 
его котлован от затопления водой во время строительства или ремонта.  
ПЕРЕМЫЧКА ГОРНОЙ ВЫРАБОТКИ – поперечная сплошная стена, 
изолирующая часть выработки от проникания в нее воздуха, газов, огня 
или воды в случае аварии, пожара и т.п.  
ПЕРЕМЫЧКА ДВОЙНАЯ – сочетание плоской или изогнутой пере-
мычки проема с разгрузочной аркой непосредственно над ней.  
ПЕРЕМЫЧКА ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ – перемычка, 
изготовленная в заводских условиях и воспринимающая нагрузку без 
дополнительных конструктивных элементов.  
ПЕРЕМЫЧКА КАМЕННАЯ – перемычка, состоящая из одного или 
нескольких лотковых фасонных блоков, изготавливаемая укладкой в эти 
блоки бетона и арматуры.  
ПЕРЕМЫЧКА КЛИНЧАТАЯ – плоская перемычка арочного типа, 
выложенная из радиального или клинчатого кирпича. П.к. работает по 
принципу арки. Применяется в строительстве, а также устройстве печей и 
каминов.  
ПЕРЕМЫЧКА КРАЙНЯЯ – перемычка, перекрывающая крайний 
проѐм в стене.  
ПЕРЕМЫЧКА НИЖНЯЯ – балочная перемычка, расположенная под 
широким проѐмом и примыкающими к нему простенками.  
ПЕРЕМЫЧКА РЯДОВАЯ – балочная перемычка из нескольких гори-
зонтальных рядов кирпича, подкреплѐнная снизу гибкой арматурой.  
ПЕРЕМЫЧКА СОСТАВНАЯ – перемычка, состоящая из двух или 
нескольких несущих элементов, каждый из которых работает в зоне рас-
тяжения или сжатия.  
ПЕРЕМЫЧКА ЧАСТИЧНОЙ СБОРКИ – перемычка, состоящая из 
элемента заводского изготовления, и дополняемая на строительной пло-
щадке конструктивным элементом из каменной кладки или укладкой 
бетона, с последующим взаимодействием обоих конструктивных элемен-
тов.  
ПЕРЕМЫЧКА ЯРОСЛАВСКАЯ – горизонтальное завершение проема, 
сложенное из параллельных прямоугольных кирпичей, которые симмет-
рично расположены с небольшим наклоном двумя группами по обе сторо-
ны от среднего кирпича, обколотого в виде клина острием вниз.  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ – в электротехнике повышения напряжения, 
представляющие опасность для изоляции электрических установок. Разли-
чают П. внутреннее (возникают при резких изменениях режима работы) и 
грозовое (связаны с ударом молнии непосредственно в токопроводящие 
части).  
ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – повышение напряжения в точке 
электрической сети выше 1,1 А*ом продолжительностью более 10 мс, 
возникающее в системах электроснабжения при коммутациях или корот-
ких замыканиях.  
ПЕРЕНОС ВЕЛИЧИН ФИЗИЧЕСКИХ – см. явления переноса. 
ПЕРЕНОС ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ – преобразование плоскости или про-
странства, при котором все точки смещаются в одном и том же направле-
нии на одно и то же расстояние.  
ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ – охлаждение вещества ниже температуры его 
равновесного перехода в другое агрегатное (фазовое) состояние или кри-
сталлическую модификацию, не приводящее к самому переходу. П. воз-
можно при отсутствии в веществе пылинок, ионов и др. центров кристал-
лизации, зародышей новой фазы.  
ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ – изменение стоимости ос-
новных фондов с целью приведения ее в соответствие с современными 
условиями воспроизводства. Необходима для: 1) устранения смешанной 
оценки основных фондов по полной первоначальной стоимости в ценах 
разных лет; 2) установления цен, соответствующих общественно необхо-
димым затратам труда на производство основных фондов; 3) определения 
фактического износа средств труда (в денежной оценке) и сравнения его с 
накопленными амортизационными отчислениями. При П.о.ф. все имею-
щиеся объекты оцениваются по восстановительной стоимости. Одновре-
менно проводится инвентаризация и определяется степень износа основ-
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ных фондов. П.о.ф. позволяет получить объективные данные об общем 
объеме, видовой и отраслевой структурах, территориальном распределе-
нии и техническом состоянии основных фондов. П.о.ф. производятся 
регулярно, статистические органы ежегодно пересчитывают также отчет-
ные данные в сопоставимые цены (на определенную дату), используя для 
этого индексы сметных цен на строительно-монтажные работы и оптовых 
цен на машины и оборудование.  
ПЕРЕПАД – 1) разность температур, давлений, напряжений, уровней 
воды и т.п. параметров; 2) гидротехническое сооружение, служащее для 
сопряжения (преодоления разницы в отметках дна) безнапорных участков 
водоѐмов или водоводов, расположенных на разных уровнях. П. устраи-
ваются на оросительных и осушительных каналах, на водосбросах плотин, 
гидроэлектростанций, судоходных каналов и др. Различают П. открытые, 
полунапорные, напорные, также П. бывают ступенчатые, в которых бьефы 
канала сопрягаются при помощи нескольких вертикальных стенок и гори-
зонтальных площадок – ступеней, и консольные в виде быстротоков с 
консольным отбросом воды в которых вода сбрасывается с консольного 
выступа свободно падающей струей; 3) уступ, устраиваемый для сниже-
ния скорости течения воды в боковых и водоотводных канавах и лотках.  
ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ – разность давлений воздуха на наружной и 
внутренней поверхностях образца при проведении испытания. Па. Пере-
пад давления считают положительным, если внешнее давление воздуха 
больше внутреннего, и отрицательным, если внутреннее давление больше 
внешнего. Например, П.д. двери дымонепроницаемой – разность значений 
давления воздуха на наружной и внутренней поверхностях образца во 
время проведения испытания; П.д. шва (стыка) – разность давлений возду-
ха на наружной и внутренней поверхностях шва или стыка во время про-
ведения испытания.  
ПЕРЕПАД СТУПЕНЧАТЫЙ – канал или лоток с дном ступенчатой 
формы.  
ПЕРЕПАССИВАЦИЯ – резкое увеличение скорости анодного растворе-
ния металла (при смещении потенциала в положительную сторону) вслед-
ствие нарушения пассивного состояния.  
ПЕРЕПИСКА СЛУЖЕБНАЯ – способ обмена информацией юридиче-
ских лиц между собой, а также с государственными и муниципальными 
учреждениями.  
ПЕРЕПЛАНИРОВКА ПОМЕЩЕНИЯ – изменение конфигурации 
помещения (существующего планировочного решения), требующее вне-
сения изменения в технический паспорт жилого помещения (возведение 
или снос межкомнатных перегородок, устройство или закладка дверных и 
оконных проемов и т.п.). 
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ – часть оконного блока; конструкция, состоя-
щая из брусков створки (створок), предназначенная для членения поля 
остекления с целью ее упрочнения или декоративного оформления, а 
также устройства относительно небольших открывающихся частей (фор-
точек). П.о. включает иногда фрамугу.  
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ АЖУРНЫЙ – узорчатый каменный переплет 
средневекового окна. Наиболее распространенная разновидность – ажур-
ный переплет из цельного камня.  
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ ЗИМНИЙ – оконная рама без створок и от-
крывающейся фрамуги.  
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ НАПЛАВНОЙ – оконный переплѐт с напус-
ком на брусок коробки, создающим более плотный притвор.  
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ СО СВИНЦОВЫМИ ГОРБЫЛЬКАМИ – 
небольшие окна в свинцовом переплете, встречающиеся в европейской 
архитектуре.  
ПЕРЕПЛЁТ ОКОННЫЙ СПАРЕННЫЙ – оконный переплѐт, состоя-
щий из двух (наружной и внутренней) створок, навешенных вплотную 
друг к другу.  
ПЕРЕРАБОТКА БЕРЕГА – изменение очертаний в плане берега водо-
ема или водотока (морей, озер, водохранилищ, рек и т.д.) под действием 
прибоя и русловых процессов.  
ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ – 1) механическое, физико-химическое и 
биологическое преобразование промышленных и бытовых отходов с 
целью извлечения из них полезных компонентов и обеспечения их по-
вторного использования в народном хозяйстве (производства изделий, 
материалов, получения тепла и т.д.) Обычно производится после обработ-
ки отходов и включает компостирование, сжигание и т.д. 2) деятельность, 
связанная с выполнением технологических процессов по обращению с 
отходами для обеспечения повторного использования в народном хозяйст-
ве полученных сырья, энергии, изделий и материалов.  
ПЕРЕРУБ – внутренняя бревенчатая (брусовая) стена, выполненная 
одновременно с основным срубом, врубленная с остатком (пересечение 
наружной стены сруба поперечной стеной, выступающее на фасаде). Такая 
конструкция сруба называется пятистенок. П. служит для погашения 
распора вытянутой в длину постройки.  
ПЕРЕРЫВ ДВИЖЕНИЯ ДОРОЖНОГО – прекращение движения 
автомобилей по дороге продолжительностью более 1 часа. 
ПЕРЕРЫВ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ – регламентируемые и нерегла-
ментируемые перерывы в структуре рабочего времени. К регламентируе-
мым П.о. относятся перерывы, связанные с организационной структурой 
технологического цикла производства, требующей времени на подготовку 
работ на захватке, на ожидание предметов и орудий труда на отдельных 
рабочих местах (в случае несинхронности технологического цикла), меж-
сменные перерывы. К нерегламентируемым П.о. относят время простоев, 
сбоев, отказов живого труда, орудий труда и предметов труда, связанных 
со снижением надежности технологического процесса.  
ПЕРЕРЫВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – вынужденное временное пре-

кращение работы, обусловленное специфическими особенностями рабоче-
го процесса выполняемого в правильных организационно-технических 
условиях и характером (свойством) применяемых материалов (выдержи-
вание бетона, сушка штукатурки и пр.). П.т. требуют затрат только време-
ни, но не материальных ресурсов.  
ПЕРЕСАДОЧНОСТЬ СООБЩЕНИЯ – вынужденная необходимость 
перехода пассажиров с маршрута на маршрут одного или разных видов 
городского пассажирского транспорта для достижения конечной цели 
прибытия. Выражается коэффициентом пересадочности – отношением 
общего количества поездок пассажиров на маршрутах к количеству поез-
док, совершенных без пересадок.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ЩИТА – разделение гераль-
дического щита горизонталью, соединяющей середины его боковых сто-
рон.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ДОРОГ – территория с комплексом инженерных 
сооружений, обеспечивающих безопасное сквозное движение транспорт-
ных средств в одном или разных уровнях по пересекающимся дорогам или 
дорогам и железнодорожным путям.  
ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ ГЛУХОЕ – 
пересечение железнодорожных путей в одном уровне, устраиваемое без 
применения стрелочных переводов и исключающее возможность перехода 
подвижного состава с одного пересекающегося пути на другой.  
ПЕРЕСКОК УПРУГОЙ СИСТЕМЫ – резкий переход упругой систе-
мы из одного состояния равновесия в другое, связанный с конечными 
перемещениями.  
ПЕРЕСЛЕЖИНА – бревно, соединяющее слеги.  
ПЕРЕСМОТР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – разработка 
нового нормативно-правового акта (технического кодекса установившейся 
практики, технического регламента и т.п.) взамен действующего путем 
внесения необходимых изменений в его содержание, структуру, наимено-
вание и установления новых требований и оформление нового норматив-
но-правового акта.  
ПЕРЕСЫПЬ – полоса наносной суши, отделяющая лагуну или лиман от 
моря (например, Арабатская стрелка).  
ПЕРЕТЕКАНИЕ ВОЗДУХА – перемещение масс воздуха из одного 
помещения или из одной зоны помещения в др.  
ПЕРЕТЕТИВЬЕ – подпружная арка свода, перекинутая под прямым 
углом к наружной стене.  
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ ГРУНТА – полное насыщение грунта водой, 
ведущее к нарушению его структуры и потере несущей способности.  
ПЕРЕУСТРОЙСТВО ПОМЕЩЕНИЯ – изменение существующих 
инженерных систем (демонтаж, установка, замена или перенос инженер-
ных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудо-
вания) в жилом помещении и конструктивных элементов в процессе вы-
полнения ремонтно-строительных работ, требующие внесения изменения 
в технический паспорт жилого помещения.  
ПЕРЕХВАТ – элемент конструкции лестницы.  
ПЕРЕХВАТ РЕКИ – захват одной рекой стока соседней реки, протекаю-
щей обычно параллельно, но в долине, расположенной выше.  
ПЕРЕХОД МАСШТАБНЫЙ – разработка промышленных аппаратов с 
размерами и мощностью, превышающими таковые опытных и лаборатор-
ных аппаратов. Для достижения в промышленных аппаратах показателей 
процесса (удельная производительность, удельные энергозатраты и др.), 
полученных на аппаратах меньшего размера, используют математическое 
моделирование и теорию подобия.  
ПЕРЕХОД МОСТОВОЙ – используемый для перехода через водоток 
комплекс инженерных сооружений, состоящий из моста, подходов к нему 
(эстакад, земляных насыпей или выемок), регуляционных и берегозащит-
ных сооружений.  
ПЕРЕХОД НАДЗЕМНЫЙ – мост через проезжую часть дороги или 
улицы для пересечения еѐ пешеходами.  
ПЕРЕХОД НАЗЕМНЫЙ – участок проезжей части дороги или улицы, 
выделенный опознавательными знаками для пересечения еѐ пешеходами.  
ПЕРЕХОД ПЕШЕХОДНЫЙ – участок дорожного полотна или соору-
жение для безопасного пересечения пешеходами транспортной магистра-
ли. П. могут устраиваться на уровне проезжей части, в туннелях и над 
проездами (на путепроводах и эстакадах).  
ПЕРЕХОД ПОДЗЕМНЫЙ – тоннель, устроенный под проезжей частью 
дороги или улицы для пересечения еѐ пешеходами.  
ПЕРЕХОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – законченная часть технологиче-
ской операции, характеризующаяся постоянством режима, применяемого 
инструмента и поверхностей, образуемых обработкой или соединяемых 
при сборке.  
ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДА БАЛОЧНЫЙ – надземный переход 
трубопровода через естественное или искусственное препятствие в виде 
однопролѐтной или многопролѐтной балки на высоких опорах.  
ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДА ВАНТОВЫЙ – висячий переход трубо-
провода через естественное или искусственное препятствие, поддержи-
ваемого вантами или вантовыми фермами, закреплѐнными на пилонах.  
ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДНЫЙ – фасонная деталь трубопровода, 
предназначенная для плавного изменения его диаметра. В зависимости от 
способа изготовления П.т. подразделяются на бесшовные, вальцованные и 
лепестковые.  
ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДНЫЙ БЕСШОВНЫЙ – переход, изготов-
ленный из труб или листового проката способом штамповки. 
ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДНЫЙ ВАЛЬЦОВАННЫЙ – переход, 
изготовленный из листового проката способом вальцовки с последующей 
сваркой.  
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ПЕРЕХОД ТРУБОПРОВОДНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ – переход, изго-
товленный из труб способом вырезки на концах труб клиньев, обсадки их 
с нагревом, с последующей сваркой.  
ПЕРЕХОД ФАЗОВЫЙ (превращение фазовое) – переход вещества из 
одной фазы в другую при определѐнных значениях внеш. параметров 
(температуры, давления, магнитных и электрических полей и т.д.). Разли-
чают П.ф. первого и второго родов.  
ПЕРЕХОД ФАЗОВЫЙ ВТОРОГО РОДА – фазовое превращение, при 
котором плотность вещества, энтропия и термодинамические потенциалы 
не испытывают скачкообразных изменений, а теплоѐмкость, сжимаемость, 
коэффициент термического расширения фаз меняются скачком. Примеры: 
переход гелия в сверхтекучее состояние, железа из ферромагнитного 
состояния в парамагнитное (в Кюри точке).  
ПЕРЕХОД ФАЗОВЫЙ ПЕРВОГО РОДА – фазовое превращение, при 
котором плотность вещества, термодинамические потенциалы, энтропия 
меняются скачком, выделяется или поглощается теплота фазового перехо-
да (примеры: испарение, плавление и обратные им процессы – конденса-
ция, кристаллизация, а также многие полиморфные превращения веществ). 
При П.ф.п.р. в однокомпонентной системе зависимость температуры 
равновесного перехода от давления (кривая П.ф.п.р.) определяется Кла-
пейрона-Клаузиуса уравнением.  
«ПЕРЕЧНИЦА» – сторожевая башенка на углу бастиона, служащая 
укрытием для дозорных солдат.  
ПЕРЕШЕЕК – 1) небольшая полоса суши, соединяющая более крупные 
еѐ части, например два материка (Панамский П., Суэцкий П.), материк с 
полуостровом (Перекопский П.), и разделяющая два водоѐма; 2) см. гор-
жа.  
ПЕРИБОЛ – в древнегреческой и эллинистической архитектуре Ближне-
го Востока – священная площадка, обнесенный стеной участок перед 
храмом. В центре устанавливали жертвенник. В поздней античности П. 
оформляли колоннадами, портиками, статуями.  
ПЕРИЛА – предохранительное ограждение различной конфигурации, 
устанавливаемые по краям лестниц (маршей и площадок), балконов, тер-
рас, набережных, мостов и т.п. Расстояние между стойками перил не 
должно превышать 15 см. Например, П. моста – ограждающее устройство 
на тротуарах, препятствующее падению пешеходов с моста. Как правило, 
П. имеют высоту около 1 м.  
ПЕРИЛА АЛЬПИНИСТСКИЕ – используемая в промышленном аль-
пинизме закрепленная на двух точках веревка (или трос), предназначенная 
для самостраховки альпиниста или поддержки. П.а. бывают горизонталь-
ные, вертикальные, наклонные. При вертикальном расположении веревки 
бывает возможность закрепления только верхнего конца.  
ПЕРИЛА БЕССТОЕЧНЫЕ – перила, у которых усилия могут воспри-
ниматься и передаваться на пролетное строение заполнением в любом 
месте по длине секции.  
ПЕРИЛА СТОЕЧНЫЕ (стоечного типа) – перила, у которых усилия 
воспринимаются и передаются на пролетное строение специальными 
элементами (стойками), рассчитанными на эти усилия.  
ПЕРИЛА СТРАХОВОЧНЫЕ – см. перила альпинистские. 
ПЕРИМЕТР – длина замкнутого контура (границы плоской фигуры), 
например П. многоугольника – сумма длин всех его сторон.  
ПЕРИОД – временной интервал (промежуток времени), охватывающий 
какой-либо законченный процесс. Например, при осуществлении инвести-
ционного проекта в его жизненном цикле выделяются П. выработки кон-
цепции, проектирования, реализации, освоения и выпуска продукции.  
ПЕРИОД АНАЛИЗИРУЕМЫЙ – отрезок времени, за который вычис-
ляется средний по партиям коэффициент вариации плотности для назна-
чения требуемой плотности в течение последующего контролируемого 
периода; период времени, за который вычисляют средний по партиям 
коэффициент вариации прочности в течение последующего контролируе-
мого периода.  
ПЕРИОД БЕЗМОРОЗНЫЙ – см. сезон безморозный. 
ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – крупный интервал геологического 
времени, в течение которого образовались горные породы, составляющие 
геологическую систему. П.г. разделяются на геологические эпохи.  
ПЕРИОД ГОДА ТЕПЛЫЙ – см. период теплый. 
ПЕРИОД ГОДА ХОЛОДНЫЙ – см. период холодный. 
ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – срок, в течение которого 
предложение может быть увеличено либо за счет наращивания объема 
использования всех видов ресурсов производства (П.и.п. долгосрочный) 
либо несмотря на неизменность числа фирм и объема принадлежащего им 
капитала (П.и.п. среднесрочный).  
ПЕРИОД ИНДУСТРИАЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ ПЕРВЫЙ – 
период индустриального строительства в Москве 4-, 5-этажных жилых 
домов, в основном возведенных в 1957-1968 гг., в том числе крупнопа-
нельных домов (серии 1515, 1605АМ, 1МГ 300, К 7, П 32, П 35), домов с 
неполным каркасом (серия 1335), крупноблочных домов (серия 1510), 
домов с кирпичными несущими стенами (серий 1511, 1513, И34) и домов 
из объемных блоков. Квартиры в этих домах, как правило, имеют зани-
женные площади, в том числе площади жилых комнат и подсобных по-
мещений, а также проходы через гостиную в кухню или в спальни.  
ПЕРИОД КОЛЕБАНИЙ – наименьший промежуток времени, через 
который колеблющаяся система возвращается к исходному состоянию. 
П.к. является величиной, обратной частоте колебаний.  
ПЕРИОД НАВИГАЦИОННЫЙ (навигация) – интервал времени 
возможной по климатическим условиям или фактической работы флота на 
перевозках.  
ПЕРИОД НАВИГАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – интервал вре-

мени работы флота на перевозках.  
ПЕРИОД НЕБЛАГОПРИЯТНЫЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ (период 
расчетный) – период наибольшего увлажнения земляного полотна (обыч-
но весенний), в течение которого влияние автомобильного движения на 
работу дорожной конструкции является наиболее существенным. 
ПЕРИОД НЕРАСЧЕТНЫЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – период года, 
находящийся за пределами расчетного периода, в течение которого слои 
дорожной одежды и грунт земляного полотна имеют положительную 
температуру.  
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА – время, в течение которого число радиоак-
тивных ядер радионуклида в среднем уменьшается вдвое. 
ПЕРИОД РАСЧЕТНЫЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – см. период небла-
гоприятный дорожной одежды. 
ПЕРИОД ОБОРОТА ТАРЫ – интервал времени между двумя последо-
вательными заполнениями тары многократного применения.  
ПЕРИОД ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – период в календарном году, исчисляе-
мый в часах или сутках, в течение которого производится отопление зда-
ний.  
ПЕРИОД ПОДРАБОТКИ ТЕРРИТОРИИ – период времени между 
началом и окончанием горных работ на данной территории. См. также 
территория подрабатываемая.  
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА – промежуток времени, за который число 
радиоактивных ядер радионуклида в среднем уменьшается вдвое.  
ПЕРИОД РАСЧЕТНЫЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – неблагоприятный 
по условиям увлажнения весенний период года, характеризующийся 
наиболее агрессивным воздействием транспортных нагрузок на работу 
дорожных конструкций.  
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНОЙ – период, в течение кото-
рого осуществляется процесс возведения зданий и сооружений, включаю-
щий выполнение строительных, монтажных, специальных, вспомогатель-
ных, транспортных и др. работ. Строительные, монтажные и специальные 
работы (монтаж конструктивных элементов, кладка кирпичных стен, 
бетонирование конструкций и др.) относятся к основным работам и непо-
средственно направлены на изготовление конструкций, элементов и дета-
лей. Вспомогательные работы – устройство подмостей для монтажа кон-
струкций, возведение лесов для кладки стен и др. Транспортные работы 
связанны с доставкой материалов, деталей и конструкций к рабочему 
месту. В узком смысле П.с.о. – период времени, в течение которого строи-
тельная организация проводит основные строительные работы.  
ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – этап 
строительства объекта или комплекса (период времени), в течение которо-
го выполняется подготовка к производству работ по возведению основных 
зданий и сооружений (внеплощадочные и внутриплощадочные подгото-
вительные работы). П.с.п. входит в установленную нормами продолжи-
тельность строительства, составляя в ней от 10 до 25% общего времени.  
ПЕРИОД ТЕПЛЫЙ (период года теплый) – период года, характери-
зуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +8°С (в 
некоторых случаях в зависимости от вида здания принимается температу-
ра выше +10°С).  
ПЕРИОД ХОЛОДНЫЙ (период года холодный) – период года, харак-
теризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха ниже +8°С 
(в некоторых случаях в зависимости от вида здания принимается темпера-
тура ниже +10°С).  
ПЕРИОД ЦИКЛА НАГРУЖЕНИЯ – продолжительность полной одно-
кратной смены последовательных значений переменной нагрузки.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ КОНСТРУКЦИЙ – срок до восстановления вторичной 
защиты строительных конструкций от коррозии в течение срока службы 
здания или сооружения.  
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРЕВЫШЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ ИНТЕНСИВ-
НОСТИ ДОЖДЯ ОДНОКРАТНОГО – вероятное количество появле-
ния в год дождя интенсивностью, превышающей расчетную интенсив-
ность.  
ПЕРИПТЕР – тип здания, прямоугольного в плане (обычно храм), окру-
женный колоннадой со всех четырех сторон (по периметру). П. – основной 
тип древнегреческого храма периодов архаики и классики. П. следует 
отличать от псевдопериптера (имеющего колонны только на переднем 
фасаде, а на трех остальных – полуколонны), простиля (имеющего колон-
ны только на одном, переднем фасаде), диптера (храма, окруженного 
двойным рядом колонн).  
ПЕРИПТЕР ГЕКСАСТИЛЬНЫЙ – периптер, имеющий на главном и 
заднем фасаде по шесть колонн.  
ПЕРИСТАС – в античной архитектуре – колоннада, окружающая двор 
(такая композиция называется перистилем) или храм (который в этом 
случае именуют периптером).  
ПЕРИСТИЛЬ – 1) замкнутое пространство (обычно прямоугольная 
открытая площадь, сад или двор и т.п.), окруженное с четырех сторон 
крытой колоннадой. П. (перистильный двор с бассейном, фонтаном и 
цветником) был широко распространен в античное время и являлся со-
ставной частью многих античных жилых и общественных зданий (жилые 
дома, общегородские площади Греции). В Древнем Риме стены П. часто 
расписывались парковыми пейзажами для создания иллюзорного про-
странства. 2) Собственно сама колоннада, обрамляющая по периметру 
площадь или двор дома, храма, общественного здания.  
ПЕРИФЕРИЯ – внешняя (удалѐнная от центра) часть чего-либо, в том 
числе местность (часть страны, области и т.п.), отдалѐнная от центра, 
окраина.  
ПЕРЛИТ – вулканическое стекло (стекловидная кислая водосодержащая 
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горная порода) с мелкой концентрически-скорлуповатой отдельностью, 
раскалывается на мелкие шарики с жемчужным блеском. Раздробленный 
П. при нагревании до 900-1200°С вспучивается, увеличивается в объеме в 
10-20 раз. Вспученный П. применяют как заполнитель легких бетонов, в 
теплоизоляционных и других изделиях.  
ПЕРЛИТ ВСПУЧЕННЫЙ – пористый строительный материал, полу-
чаемый термической обработкой (обжигом) дробленных вулканических 
водосодержащих горных пород стекловидного строения (перлита, обсида-
на и др.), содержащих небольшое количество гидратной воды (3-5%). П.в. 
применяют в качестве легкого заполнителя при изготовлении теплоизоля-
ционных изделий и бетонов, огнестойких штукатурных растворов, а также 
для теплоизоляционных засыпок при температуре изолируемых поверхно-
стей от 180 до +875 ºС.  
ПЕРЛИТОБЕТОН (бетон перлитный) – легкий бетон, в котором запол-
нителем служит вспученный перлит. Вяжущими в П. могут быть цемент, 
известь, гипс, растворимое стекло, синтетические смолы. П. применяется 
главным образом как теплоизоляционный материал (реже как конструкци-
онно-теплоизоляционный).  
ПЕРЛИТОБЕТОН ЖАРОУПОРНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – 
строительный материал, состоящий из перлитового щебня и песка, порт-
ландцемента, жидкого стекла или глиноземистого цемента. Применяется 
для тепловой изоляции (футеровки) промышленных печей, дымовых труб 
и других тепловых агрегатов. Температура применения 600-1000ºС. Изго-
тавливают плотностью 0,6-1,0 г/см

3
.  

ПЕРМАНЕН – белила постоянные.  
ПЕРМАНЕНТНЫЙ – непрерывный, постоянно продолжающийся.  
ПЕРПЕНДИКУЛЯР – прямая, пересекающая данную прямую (плос-
кость) под прямым углом. В этом случае обе прямые (или соответственно 
прямая и плоскость) называются взаимно перпендикулярными. Две плос-
кости называются взаимно перпендикулярными, если они образуют пря-
мой двугранный угол.  
ПЕРРОН – 1) часть летного поля аэродрома, предназначенная для разме-
щения воздушных судов в целях посадки и высадки пассажиров, погрузки 
и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других видов обслуживания; 2) 
площадка при вокзальном комплексе любого вида транспорта, оборудо-
ванная сооружениями и устройствами для посадки и высадки пассажиров 
(чаще всего – платформа на железнодорожной станции, к которой подхо-
дят и от которой отходят пассажирские поезда); 3) низкая каменная терра-
са, часто с навесом, примыкающая к зданию.  
ПЕРСИ (перши) – 1) полукруглые или прямоугольные выступы с внеш-
ней стороны стен укрепления, устроенные чтобы фланкировать подступы 
к ним; предназначались для установки оборонительных орудий. П. – про-
образы капониров и западноевропейских бастей. 2) Употреблявшееся в 
древнерусских летописях обозначение зубцов крепостных стен.  
ПЕРСИДЫ – см. атлант.  
ПЕРСОНАЛ – штатный состав работников предприятия, организации.  
ПЕРСОНАЛ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – категория 
работников, непосредственно осуществляющих функции управления или 
выполняющих работы по техническому обеспечению управления пред-
приятием (организацией, учреждением): руководители предприятий, 
начальники цехов, участков, лабораторий, их заместители, инженеры и 
техники, мастера, персонал, занимающийся эксплуатационным и ремонт-
ным обслуживанием.  
ПЕРСОНАЛ АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ (АУП) 
– работники аппарата управления, служащие, входящие в администрацию 
фирмы, предприятия, организации, конторские работники, дирекция пред-
приятий и учреждений.  
ПЕРСОНАЛ ДЕЖУРНЫЙ – лица, находящиеся на дежурстве в смене, 
допущенные к управлению и переключениям оборудования (работники, 
обслуживающие тепловые пункты, конденсатные станции, диспетчеры по 
энергоснабжению, работники технологических цехов, обслуживающие 
теплопотребляющие установки и пр.).  
ПЕРСОНАЛ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ – инженерно-технический персонал строительно-
монтажной организации, осуществляющий непосредственное руководство 
производством работ – старшие производители работ (начальник участ-
ков), производители работ, участковые механики, мастера, техники и 
нормировщики.  
ПЕРСОНАЛ ОПЕРАТИВНО-РЕМОНТНЫЙ – персонал, специально 
обученный и подготовленный для эксплуатационно-ремонтного обслужи-
вания в утвержденном объеме закрепленного за ним оборудования (работ-
ники тепловых цехов, лабораторий, занимающиеся обслуживанием, ре-
монтом, наладкой и испытанием тепловых сетей и теплопотребляющих 
установок). 
ПЕРСОНАЛ РЕМОНТНЫЙ – инженеры, техники, мастера, рабочие, 
занимающиеся ремонтом теплопотребляющих установок и тепловых 
сетей.  
ПЕРСПЕКТИВА – 1) способ изображения трехмерного пространства 
(пространственных фигур, объектов) на двухмерной плоскости в соответ-
ствии со зрительным восприятием человека (с кажущимся уменьшением 
их размеров и изменением очертаний, которые зритель наблюдает в нату-
ре). В архитектурных чертежах П. используется для построения иллюзор-
ного пространства. 2) протяженная аллея или улица, воспринимаемая как 
многоплановая композиция с развитием в глубину.  
ПЕРСПЕКТИВА ВОЗДУШНАЯ – перспектива, передающая изменения 
в цвете и в ясности очертаний предмета на расстоянии.  
ПЕРСПЕКТИВА ЛИНЕЙНАЯ – способ изображения пространствен-
ных фигур на плоскости с помощью центральной проекции, при которой 

точка Р пространства проектируется на плоскость в точку Р', являющуюся 
точкой пересечения прямой ОР с плоскостью (О – центр П.). В изобрази-
тельном искусстве П.л. используется при построении иллюзорного про-
странства.  
ПЕРСПЕКТИВА ОБРАТНАЯ – система условных приѐмов, используе-
мых в искусстве для передачи пространства на плоскости (увеличение 
предметов при их удалении, объединение нескольких точек зрения).  
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – портал, наличник, архивольт и т.п. с уходящими 
в глубину уступами сходного очертания в вертикальной плоскости.  
ПЕРСПЕКТОГРАФ – прибор для вычерчивания перспективных проек-
ций деталей машин, сооружений, интерьеров помещений и т.п.  
ПЁРТ – традиционная срубная марийская изба с двускатной крышей.  
ПЕРУН – см. пирун. 
ПЕРФОРАТОР – машина ударного действия. Применяют, как и буриль-
ный молоток (обычно пневматический), для бурения шпуров (реже сква-
жин).  
ПЕРФОРАТОР РУЧНОЙ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (электрический) – 
пневматическая (электрическая) ручная машина для образования размер-
ных отверстий в горных породах и строительных конструкциях, рабочий 
орган которой при работе воспринимает силовые импульсы и одновре-
менно совершает непрерывное или прерывистое вращение.  
ПЕРХЛОРВИНИЛ – компонент, получаемый хлорированием поливи-
нилхлорида в хлорбензоле до содержания 60-80% хлора и применяемый в 
производстве фасадных красок.  
ПЕСКИ – 1) категория нелесных земель, которую образуют участки с 
песчаной поверхностью, лишенные древесно-кустарниковой растительно-
сти; 2) см. песок.  
ПЕСКОБЕТОН – см. бетон песчаный. 
ПЕСКОЗАЩИТА – защита дорог от песчаных заносов посадкой деревь-
ев и кустов или устройством искусственных преград на пути движущихся 
песков.  
ПЕСКОЛОВКА – очистное сооружение (в виде резервуара) в системе 
канализации для выделения из сточных вод механических примесей мине-
рального происхождения (главным образом песка, размеры частиц которо-
го более 0,25 мм). П. обычно устанавливают перед отстойниками, по-
скольку при совместном выделении минеральных и органических приме-
сей в отстойниках затруднен процесс удаления осадка и дальнейшая его 
обработка (сбраживание) в метантенках. Различают П. с горизонтальным 
(наиболее распространены), вертикальным и винтовым движением воды; 
последние бывают аэрируемыми (вода продувается сжатым воздухом). 
Горизонтальные П. представляют собой железобетонные резервуары 
прямоугольного или трапецеидального поперечного сечения, в которых 
вода движется со скоростью 0,5-0,3 м/сек; продолжительность пребывания 
воды в П. 30-60 сек; песок выпадает в осадок под действием силы тяжести.  
ПЕСКОМОЙКА – машина (шнековая или драговая) для промывки песка 
от шламовых загрязнений и отделения примесей мелких частиц.  
ПЕСОК – мелкообломочная рыхлая осадочная горная порода, состоящая 
не менее чем на 50% из зѐрен кварца, полевых шпатов, слюды и др. мине-
ралов и обломков горных пород размером 0,05-2 (0,14-5) мм; содержит 
примесь алевритовых и глинистых частиц. Применяется в строительстве 
(мелкозернистый минеральный сыпучий строительный материал с круп-
ностью зѐрен от 0,1 до 2 мм) и стекольной промышленности.  
ПЕСОК АКТИВИРОВАННЫЙ – песок, поверхность которого для 
повышения его гидрофобности и сцепления с битумом активирована 
путем обработки в процессе помола анионоактивными добавками. 
ПЕСОК ГРАВЕЛИСТЫЙ – 1) материал для строительных работ, со-
держащий более 10% зерен гравия крупнее 5 мм; 2) (грунт гравелистый) 
песчаный грунт с содержанием зерен крупнее 2 мм менее 50, но более 
25%. 
ПЕСОК ГРЯДОВОЙ (пески грядовые) – гряды в пустынях Средней и 
Центральной Азии, образующиеся при перевевании полузаросших песков. 
Высота до 80 м; расстояния между гребнями до 4,5 км. Вытянуты в соот-
ветствии с господствующими ветрами.  
ПЕСОК ДЕКОРАТИВНЫЙ – песок, получаемый соответственно дроб-
лением и измельчением горных пород и обладающий декоративными 
свойствами.  
ПЕСОК ДРОБЛЕНЫЙ – неорганический зернистый сыпучий строи-
тельный материал, получаемый измельчением скальных грунтов и гравия 
с использованием специального дробильно-размольного оборудования. 
П.д. представляет собой песок с крупностью зерен до 5 мм.  
ПЕСОК ИЗ ГРАНУЛИРОВАННЫХ ШЛАКОВ – неорганический 
зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый 
при дроблении гранулированных шлаков цветной металлургии с исполь-
зованием специального дробильно-сортировочного оборудования.  
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ – неорганический сыпучий мате-
риал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый из отсевов дробления гор-
ных пород при производстве щебня и из отходов обогащения руд черных и 
цветных металлов и неметаллических ископаемых других отраслей про-
мышленности.  
ПЕСОК ИЗ ОТСЕВОВ ДРОБЛЕНИЯ ШЛАКОВ – неорганический 
зернистый сыпучий материал с крупностью зерен до 5 мм, получаемый 
путем выделения рассевом из отсевов дробления на щебень шлаков чер-
ной и цветной металлургии.  
ПЕСОК КВАРЦЕВЫЙ – рыхлая осадочная горная порода с размером 
зерен менее 1 мм, главным минералом которой является кварц.  
ПЕСОК КРУПНЫЙ – 1) материал для строительных работ, содержащий 
более 50% зерен, остающихся на сите № 063, и до 13% зерен, проходящих 
сито № 014, с модулем крупности (Мк) более 2,5; 2) песчаный грунт с 
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содержанием зерен крупнее 0,5 мм более 50%.  
ПЕСОК МЕЛКИЙ – 1) материал для строительных работ, содержащий 
до 15% зерен, проходящих сито № 014, с удельной поверхностью (S) 100-
200 см

2
/г и модулем крупности (Мк) менее 2,0; 2) песчаный грунт с содер-

жанием зерен крупнее 0,1 мм более 75%. 
ПЕСОК МОНОФРАКЦИОННЫЙ – песок, состоящий из одной фрак-
ции природного кварцевого песка, зерна которого имеют преимуществен-
но округлую форму.  
ПЕСОК ОБОГАЩЕННЫЙ – песок с улучшенным зерновым составом, 
получаемый с применением специального обогатительного оборудования 
и поставляемый без разделения на фракции.  
ПЕСОК ОЧЕНЬ МЕЛКИЙ – материал для строительных работ, содер-
жащий до 20% зерен, проходящих сито № 014, с удельной поверхностью 
(S) 201-300 см

2
/г. 

ПЕСОК ПРИРОДНЫЙ – рыхлая сыпучая горная порода, преимущест-
венно состоящая из мелких зерен кварца, используемая как неорганиче-
ский зернистый сыпучий строительный материал с крупностью зерен до 5 
мм. П.п. образовывается в результате естественного разрушения скальных 
грунтов; по условиям образования различают речные, морские и овражные 
(горные) пески. П.п. получают при разработке песчаных и песчано-
гравийных месторождений без использования специального обогатитель-
ного оборудования.  
ПЕСОК ПЫЛЕВАТЫЙ – песчаный грунт с содержанием зерен крупнее 
0,1 мм менее 75%. 
ПЕСОК СРЕДНЕЙ КРУПНОСТИ – песчаный грунт с содержанием 
зерен крупнее 0,25 мм более 50%. 
ПЕСОК СРЕДНИЙ – материал для строительных работ, содержащий до 
50% зерен, остающихся на сите № 063 и до 10% зерен, проходящих сито 
№ 014, с модулем крупности 2,5-2,0.  
ПЕСОК СТАНДАРТНЫЙ – кварцевый природный песок с нормиро-
ванным зерновым и химическим составом, предназначенный для испыта-
ний цемента.  
ПЕСОК СТАНДАРТНЫЙ МНОГОФРАКЦИОННЫЙ – см. песок 
стандартный полифракционный. 
ПЕСОК СТАНДАРТНЫЙ МОНОФРАКЦИОННЫЙ – монофракци-
онный песок с нормированным зерновым и химическим составами, 
имеющий сертификат соответствия эталонному монофракционному песку 
и предназначенный для испытаний цемента.  
ПЕСОК СТАНДАРТНЫЙ ПОЛИФРАКЦИОННЫЙ (многофракци-
онный) – смесь фракций кварцевого природного песка, содержащего 
прежде всего округленные зерна, с нормированным зерновым и химиче-
ским составом, имеющая сертификат соответствия эталонному полифрак-
ционному песку и предназначенная для испытаний цемента.  
ПЕСОК ФРАКЦИОНИРОВАННЫЙ – песок, разделенный с использо-
ванием специального оборудования на две или более фракций, поставляе-
мые раздельно в установленных соотношениях.  
ПЕСОК ШЛАКОВЫЙ – продукт дробления закристаллизированных 
отвальных шлаков с крупностью зерен менее 5 мм.  
ПЕСОК ЭТАЛОННЫЙ – кварцевый природный песок, содержащий 
прежде всего округленные зерна, с нормированным зерновым и химиче-
ским составом, предназначенный для сравнительных испытаний стандарт-
ного полифракционного песка.  
ПЕСТИК – в электротехнике – стержень со сферическим утолщением на 
конце, являющимся элементом сферического соединения.  
ПЕСТИК ДВУСТОРОННИЙ – сцепная электротехническая арматура 
для сцепления стержневых подвесных изоляторов в гирлянде.  
ПЕСЧАНИК – обломочная зернистая плотная осадочная горная порода, 
состоящая из мелких частиц (зѐрен размером 0,01-2,0 мм) различных 
минералов (кварца, полевого шпата, слюды, хлорита), сцементированных 
кальцитом, гипсом, глинистым материалом, кремнеземом, фосфатами, 
гидрогетитом, известью и др. в прочную массу. П. образуется в результате 
накопления обломочного материала в озерах, реках и т.п. и дальнейшей 
его цементации. Окраска П. может быть белой, серой, желтой, красной. 
Применяют в строительстве.  
ПЕТАЛИТ – минерал, алюмосиликат лития Li(АlSi4О10). Цвет белый; 
часто бесцветный. Твердость по минералогической шкале 6,5. Оптималь-
ное (по содержанию лития и кремния и отсутствию примесей) сырье для 
литиевой керамики, обладающей рядом уникальных свойств, (например, 
практически нулевым коэффициентом термического расширения).  
ПЕТЛЯ – 1) см. петля дверная; 2) см. петля монтажная; 3) короткая (до 
5-6 м) веревка (трос, лента), служащая для присоединения других веревок 
к точкам закрепления или для установки оттяжек. 
ПЕТЛЯ ВОРОТ ИНДУКЦИОННАЯ – средство автоматизации, пред-
ставляющее собой вмонтированное в пол устройство, реагирующее на 
изменения магнитного поля (например, при приближении транспортного 
средства).  
ПЕТЛЯ ГИСТЕРЕЗИСА – см. гистерезис механический. 
ПЕТЛЯ ДВЕРНАЯ – элемент фурнитуры, предназначенный для подвес-
ки створок окна на оконную коробку, форточки, фрамуги на оконную 
раму, либо дверных полотен в дверной блок, а также створок (полотен) 
ворот и т.п. с целью обеспечить возможность их поворота относительно 
бруса коробки, к которому они крепятся, для обеспечения открытия или, 
наоборот, закрытия оконного (дверного и т.п.) проема. 
ПЕТЛЯ ЛАТУНИРОВАННАЯ – оконная или дверная петля, выполнен-
ная из металла (чаще всего используются цинковые и стальные сплавы), а 
сверху латунированная. Латунирование делается для того, чтобы петля не 
ржавела, и еѐ части хорошо скользили.  
ПЕТЛЯ ЛАТУННАЯ – оконная или дверная петля, выполненная из 

латуни, которая очень пластична и легко поддаѐтся обработке. Дверные 
петли из латуни могут быть отполированы или покрыты хромом.  
ПЕТЛЯ ЛЕВАЯ – оконная или дверная петля, устанавливаемая на окон-
ном (дверном) блоке, створка (полотно) которого открывается по ходу 
часовой стрелки.  
ПЕТЛЯ МОНТАЖНАЯ (петля подъемная) – монтажный элемент 
сборных бетонных и железобетонных конструкций; изготовляют из пла-
стичных марок арматурных сталей.  
ПЕТЛЯ ОКОННАЯ – см. петля дверная. 
ПЕТЛЯ ПОДЪЕМНАЯ – см. петля монтажная. 
ПЕТЛЯ ПРАВАЯ – оконная или дверная петля, устанавливаемая на 
оконном (дверном) блоке, створка (полотно) которого закрывается против 
хода часовой стрелки.  
ПЕТЛЯ СТАЛЬНАЯ – оконная или дверная петля, выполненная из 
стали, считается самой качественной, отличается износостойкостью и 
долговечностью – долго не подвергается стиранию и стачиванию.  
ПЕТЛЯ СТРОПОВОЧНАЯ АРМАТУРНАЯ (монтажная) – элемент 
однократного использования в сборных железобетонных изделиях обеспе-
чивающий удобство захвата при извлечении из формы, при погрузочно-
разгрузочных и монтажных работах.  
ПЕТЛЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ – оконная или дверная петля, устанавли-
ваемая на дверном (оконном) блоке, створка (полотно) которого закрыва-
ется как по ходу, так и против хода часовой стрелки.  
ПЕТРОГРАФИЯ – см. петрология.  
ПЕТРОГРАФИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – раздел петрографии, занимаю-
щийся изучением минерального состава и свойств искусственных камен-
ных материалов (бетона, цемента, шлаков и т.п.).  
ПЕТРОЛАТУМ – вазелинообразный нефтепродукт темно-коричневого 
цвета, представляющий собой смесь парафинов и церезинов, выделяемый 
при парафинизации нефтяных дистиллятов. 
ПЕТРОЛОГИЯ (петрография) – наука о горных породах, их минерало-
гическом и химическом составе, структуре и текстуре, условиях залегания, 
закономерностях распространения, происхождении и изменении в земной 
коре и на поверхности Земли. Некоторые исследователи к петрографии 
относят только описание горных пород, а к П. – генетическую часть. П. 
тесно связана с минералогией, геохимией, вулканологией, тектоникой, 
стратиграфией и учением о полезных ископаемых. Различают П. магмати-
ческих, метаморфических и П. осадочных горных пород (или литологию). 
По характеру изучаемых свойств и применяемым методам выделяют 
следующие разделы П.: петрохимию, петрофизику, петротектонику, физи-
ко-химическую и экспериментальную петрографию, техническую петро-
графию и др.  
ПЕТРОФИЗИКА – раздел петрологии, изучающий связь физических 
свойств горных пород с их составом, структурой и историей формирова-
ния.  
ПЕТРОХИМИЯ – раздел петрологии, изучающий распределение хими-
ческих элементов в горных породах и породообразующих минералах.  
ПЕТРУРГИЯ – то же, что каменное литьѐ; см. литье каменное.  
ПЕХШТЕЙН (смоляной камень) – горная порода черного цвета со 
смоляным блеском, содержащая до 10% воды. П. после термической 
обработки в виде «вспученного перлита», как обладающий малой плотно-
стью, большой пористостью, малыми звуко- и теплопроводностью исполь-
зуется для производства легких бетонов и теплоизоляционных материалов.  
ПЕЧ – комната русского типа (с плитой, застекленным окном, деревян-
ным полом и потолком) в традиционном карачаевском жилище.  
ПЕЧУРА – 1) углубление в стенке печи для сушки одежды и обуви; 2) 
небольшая ниша на внутренней поверхности стены в древнерусском 
каменном здании, игравшая роль встроенного шкафчика для хранения 
мелкой утвари; иногда была разделена на ярусы деревянными полками и 
закрывалась навесными дверцами; 3) в фортификации – ниша с амбразу-
рой для стрельбы.  
ПЕЧЬ – устройство, в котором в результате горения топлива или превра-
щения электрической энергии выделяется тепло, используемое для ото-
пления, тепловой обработки материалов и других целей. К П. не относят 
паровые котлы, агломерационные машины, некоторые электрические 
нагревательные приборы и др. тепловые агрегаты, которые, по существу, 
попадают под определение печи (например, установки контактного нагре-
ва). В то же время П. называют сложные агрегаты для термической или 
химико-термической обработки металлических изделий, при которой 
изделие в различных частях агрегата не только нагревается и выдержива-
ется при заданной температуре, но и охлаждается до определенной темпе-
ратуры с регламентированной скоростью (например, термические башен-
ные П.). Основные части П.: генератор тепла, рабочее пространство, теп-
лоотборник (в агрегатах для термической или химико-термической обра-
ботки), служащий для охлаждения изделий, устройство для подвода топ-
лива или электрической энергии, а также для отвода продуктов сгорания, 
механизмы для загрузки, транспортирования через печи и выгрузки мате-
риалов и изделий, система автоматического управления работой печи, 
строительные конструкции (фундамент, каркас, площадки для обслужива-
ния и т.п.), устройства для утилизации тепла продуктов сгорания топлива 
(рекуператоры и регенераторы). По области применения делятся на про-
мышленные и бытовые, по назначению – на плавильные, нагревательные, 
обжиговые, сушильные, отопительные, кондитерские, хлебопекарные и 
др. По виду нагрева различают пламенные (методические, двухванные и 
др.) и электрические (дуговые, индукционные и др.) П.; особую группу 
составляют П. со специальным видом нагрева (плазменные, электронно-
лучевые, оптические).  
ПЕЧЬ БАННАЯ – см. печь-каменка. 



419 

ПЕЧЬ БАРАБАННАЯ – см. печь вращающаяся. 
ПЕЧЬ БЕЛАЯ – бытовая отопительная печь с трубой для отвода дыма.  
ПЕЧЬ-БУРЖУЙКА – металлическая печь для обогрева помещений, 
популярная в начале XX в. Пришла на смену каминам, но исчезла после 
распространения центрального отопления и газовых печей. Из металла 
выполнена не только сама печь, но и дымоход.  
ПЕЧЬ БЫТОВАЯ – отопительное устройство, в котором в результате 
горения выделяется тепло, используемое обычно для местного обогрева 
жилых помещений.  
ПЕЧЬ ВАКУУМНАЯ – печь для нагрева и плавки металла в вакууме. 
Различают дуговые, индукционные, электронно-лучевые и плазменные. 
П.в. позволяет эффективно очистить металл от газов, примесей, неметал-
лических включений. Применяют для получения металла и сплавов особо 
ответственного назначения.  
ПЕЧЬ ВАННАЯ – 1) печь (электрическая или пламенная) для нагрева 
металлических изделий в жидкой среде (например, в расплавленной соли) 
при термической или химико-термической обработке; 2) плавильная печь 
(главным образом пламенная), рабочее пространство которой вытянуто в 
горизонт. направлении и имеет вид ванны (например, двухванная печь, 
мартеновская печь, отражательная печь).  
ПЕЧЬ ВАРИСТАЯ – см. печь русская.  
ПЕЧЬ ВАРОЧНАЯ (кухонная) – особый вид печей, совмещающих в 
себе элементы «буржуек», каминных печей и газовых плит, позволяющие 
эффективно использовать их для приготовления пищи.  
ПЕЧЬ ВИСТИНГАУЗЕНА – воздушная печь, в которой приток воздуха 
создавался вентилятором.  
ПЕЧЬ ВОЗДУШНАЯ – отопительный прибор, в котором горение топли-
ва и распространение тепла стимулируются дополнительным притоком 
воздуха.  
ПЕЧЬ ВРАЩАЮЩАЯСЯ (трубчатая, барабанная) – промышленная 
печь цилиндрической формы с вращательным движением корпуса вокруг 
продольной оси, предназначенная для нагрева материалов с целью их 
физико-химической обработки, (в металлургии, цементной и химической 
промышленности).  
ПЕЧЬ ГОЛЛАНДСКАЯ (голанка, голландка) – облицованная кафелем 
или изразцами прямоугольная печь для обогрева комнат, имеющая верти-
кальные дымообороты.  
ПЕЧЬ Д'АРСЕТА – многофункциональная кухонная плита с вытяжным 
устройством, раздельными печными шкафами для тушения овощей, жаре-
нья мяса и т.д., с вертелом и зубчатой подвеской котла, позволяющей 
обеспечить нагрев нужной силы.  
ПЕЧЬ ДВОЕЧЕЛЬНАЯ – печь из двух частей, каждая из которых имеет 
отдельную топку.  
ПЕЧЬ ДОМЕННАЯ (домна) – сооружение (шахтная печь) для выплавки 
чугуна из железной руды, сырой или подготовленной в виде агломерата 
или окатышей.  
ПЕЧЬ ДУХОВАЯ – отопительный прибор, включающий в себя трубу, 
которая одним открытым концом соприкасается с внешним воздухом, 
затем переходит в спираль посреди топливника и заканчивается другим 
открытым концом в помещении (соседнем либо на другом этаже).  
ПЕЧЬ ДЫМОГАРНАЯ – отопительное устройство, в котором сжигают-
ся мельчайшие горючие частицы, попавшие в дым.  
ПЕЧЬ ИЗРАЗЦОВАЯ – печь, лицевая поверхность которой отделана 
изразцами (кафелем).  
ПЕЧЬ ИНДУКЦИОННАЯ – электрическая печь для плавки металлов, в 
которой используется индукционный нагрев. Различают тигельные и 
канальные П.и. Ёмкость от нескольких кг до сотен т.  
ПЕЧЬ КАДИЛЬНАЯ – специальная печь, приспособленная к воскуре-
нию благовоний в помещении.  
ПЕЧЬ-КАЛОРИФЕР – печь, служащая для обогрева помещения. Горя-
чий воздух поступает в комнаты по коротким воздуховодам, идущим от 
печи.  
ПЕЧЬ-КАМЕНКА – 1) печь без дымохода, куполообразно сложенная из 
камней на глиняном растворе; 2) (печь банная) особый вид печей, топочная 
часть которых заполняется тяжелыми круглыми камнями; в большинстве 
случаев не имеет дымоходов, и дым идет прямо в помещение (такая про-
топка помещения называется «черной»). П.-к. широко применяются для 
бань и саун.  
ПЕЧЬ-КАМЕНКА ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ – см. печь-каменка 
постоянного действия. 
ПЕЧЬ-КАМЕНКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ – печь-
каменка, имеющая массивную кирпичную кладку и значительный объем 
камней, что защищает наружные стены от перегрева и сохраняет долгое 
время тепло. Каменная засыпка нагревается открытым огнем в нижней 
части до 1000°С, а в верхней до 500°С. При таких температурах сажа 
полностью сгорает. Если камни отделены от дымовых газов плитой, то она 
может использоваться как в режиме постоянного действия, так и периоди-
ческого.  
ПЕЧЬ-КАМЕНКА ПОСТОЯННОГО ДЕЙСТВИЯ – печь-каменка, 
имеющая минимальную толщину стенок и минимальный объем каменной 
засыпки. Температура камней достигает 300-350°С. При использовании 
газообразного или жидкого топлива она регулируется количеством посту-
пающего топлива, а при применении электричества за счет изменения 
силы тока. П.-к.п.д. обязательно должны быть оснащены автоматикой, 
отключающей или уменьшающей питание при повышении температуры 
выше нормы. Преимущество П.-к.п.д. в том, что камни отделены от дымо-
вых газов железной плитой, что позволяет протапливать печь во время 
банных процедур.  

ПЕЧЬ-КАМИН МОБИЛЬНАЯ – современный, высокоэффективный, 
отопительный аппарат небольших размеров, наподобие буржуйки, соче-
тающий в себе качества камина и печи, в основном посредством печных 
дверок, которые дают возможность наблюдать за живым огнем и возмож-
ность обогрева достаточно больших помещений.  
ПЕЧЬ КАМЕРНАЯ – печь (колпаковая печь, нагревательный колодец, 
печь с выдвижным подом и т.д.), в которой изделия неподвижны в течение 
всего нагрева. Используют для термической обработки металлических 
заготовок и деталей, стеклянных изделий, обжига керамических и эмали-
рованных изделий.  
ПЕЧЬ КАРКАСНАЯ – печь в металлическом каркасе.  
ПЕЧЬ КАРУСЕЛЬНАЯ – печь для нагрева перед ковкой мелких метал-
лических заготовок, которые располагаются на дисковом вращающемся 
поду.  
ПЕЧЬ КИПЯЩЕГО СЛОЯ – печь, в которой порошкообразный или 
зернистый (гранулированный) материал взаимодействует с газовым пото-
ком во взвешенном состоянии (в т.н. кипящем слое). Применяют для 
сушки, обжига, окисления, восстановления и др.  
ПЕЧЬ КОЛЬЦЕВАЯ – печь, рабочее пространство которой представляет 
собой замкнутый кольцевой канал; изделия в П.к. нагреваются на кольце-
вом вращающемся поду. Применяется в трубопрокатном, кузнечном и 
других производствах для нагрева, термической обработки изделий и при 
обжиге керамики (в частности, кирпича).  
ПЕЧЬ КОНВЕЙЕРНАЯ – промышленная печь с транспортировкой 
обжигаемых изделий на конвейере.  
ПЕЧЬ КОНВЕКЦИОННАЯ – печь, обогревающая помещение посред-
ством нагрева окружающего (комнатного) воздуха.  
ПЕЧЬ ЛАМПАДНАЯ – отопительное устройство со стабильной и регу-
лируемой теплоотдачей благодаря резервуару, в котором угли постепенно 
разжигает горячий воздух от раскаленных углей в горне; этот воздух по-
ступает через отверстия в стенках и дне резервуара.  
ПЕЧЬ МАРТЕНОВСКАЯ – пламенная регенеративная печь для перера-
ботки чугуна и стального лома в сталь. Первая П.м. разработана и по-
строена П. Мартеном во Франции в 1864. В 70-х гг. ХХ в. строительство 
П.м. практически прекращено, так как был разработан более прогрессив-
ный кислородно-конвертерный процесс.  
ПЕЧЬ МНОГОКАНАЛЬНАЯ – промышленная печь непрерывного 
действия, в которой обжиг осуществляется в нескольких каналах, распо-
ложенных параллельно.  
ПЕЧЬ МУФЕЛЬНАЯ – пламенная или электрическая печь, в которой 
изделие нагревается внутри замкнутой тонкостенной камеры – муфеля. 
Изделие в П.м. защищено от прямого воздействия пламени. В муфель 
можно подавать газ контролируемого состава. П.м. применяют, например, 
при термической, химико-термической обработке металлов, в производст-
ве керамики.  
ПЕЧЬ НАПОЛЬНАЯ – временная печь, сложенная в поле для обслужи-
вания сельхозработ.  
ПЕЧЬ НАСАДНАЯ – печи верхних этажей, которые возводятся на печах 
нижних этажей и имеют общий фундамент.  
ПЕЧЬ ОБЖИГОВАЯ – печь для обжига различных материалов. П.о. с 
рабочей температурой 700-1300°С для обжига огнеупорной глины, извест-
няка, магнезита, доломита, цементной шихты, металлических руд; но 
конструкции бывают шахтными, многоподовыми, трубчатыми, вращаю-
щимися.  
ПЕЧЬ ОПТИЧЕСКАЯ – устройство, в котором лучистая энергия от 
какого-либо источника с помощью системы отражателей фокусируется на 
небольшую площадку (обычно диаметром 1-30 мм; в крупных П.о. до 350 
мм), в результате чего достигается температура 1000-5000°C. Применяют в 
лабораторных и промышленных условиях. Разновидность П.о. – солнечная 
печь.  
ПЕЧЬ ОТЖИГАТЕЛЬНАЯ – печь непрерывного действия для термиче-
ской обработки изделий с целью снятия остаточных напряжений.  
ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНАЯ – устройство для местного отопления зданий, 
в котором тепло, выделяемое при сгорании топлива, передается через 
толщу стенок топливника и дымоходов. П.о. включает в себя топливник 
(для сжигания топлива), газоходы (каналы), по которым проходят посту-
пающие из топливника горячие газы, дымовая труба. П.о. не имеет рабоче-
го пространства, так как выделенное в них тепло передается нагреваемому 
помещению через стенки топливника и газоходов; охладившиеся газы 
отводятся наружу через дымовую трубу. Стенки топливника и газоходов 
выполняют кирпичной кладкой, из жаростойкого бетона, керамических и 
др. огнеупорных материалов. Наружные поверхности печи, отдающие 
тепло в отапливаемое помещение, могут быть оштукатурены, отделаны 
изразцами, стальными или асбестоцементными листами. Различают П.о. 
периодического действия (топят 1-2 раза в сутки со значительными пере-
рывами, во время которых печи остывают; их теплоотдача в течение суток 
неравномерна) и длительного или непрерывного горения (загруженные 
достаточным количеством топлива, рассчитаны на топку в течение не-
скольких суток; в них используют лишь определенные виды топлива – 
жидкое, брикетированное, сортированный уголь и т.п.).  
ПЕЧЬ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНАЯ – печь комбинированного дейст-
вия, используемая как для отопления помещений, так и для приготовления 
пищи, выпечки хлеба и т.п.  
ПЕЧЬ ОПТ – аббревиатура от «печь отопительная толстостенная»; обыч-
но выполняется прямоугольной формы.  
ПЕЧЬ ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ – пламенная плавильная печь, в которой 
теплота передаѐтся материалу от газообразных продуктов сгорания топли-
ва, а также излучением от раскалѐнной внутренней поверхности огнеупор-



420 

ной кладки. Применяются для получения металлов и полупродуктов в 
цветной металлургии, для варки стекла, расплавления металлов в литей-
ном производстве. К П.о. иногда относят мартеновскую и двухванную 
печи.  
ПЕЧЬ ПЛАЗМЕННАЯ – электрическая печь для нагрева, плавки и 
металлургической переработки металлов и сплавов с помощью плазмо-
трона. Различают плазменно-дуговые и плазменные высокочастотные 
печи. Применяются для производства высококачественных металлов и 
сплавов, выращивания монокристаллов и т.д.  
ПЕЧЬ ПЛАМЕННАЯ – печь, в которой теплоту для нагрева или плавле-
ния материала получают непосредственно сжиганием топлива; теплопере-
дача к материалу осуществляется излучением и конвекцией от газообраз-
ных продуктов сгорания топлива, а также излучением от раскаленной 
внутренней поверхности огнеупорной кладки. П.п. делятся на печи непо-
средственного нагрева, при котором продукты сгорания топлива соприка-
саются с нагреваемым материа- лом или изделием, и печи косвенного 
нагрева, в которых тепло от продуктов сгорания к нагреваемому материалу 
или изделию передается через стенку радиационных труб или муфелей, а в 
ряде случаев и через жидкости.  
ПЕЧЬ ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – калорифер, см. калорифер.  
ПЕЧЬ ПРОЁМНАЯ – печь, встроенная в капитальную внутреннюю 
стену заподлицо с ее поверхностями.  
ПЕЧЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – общее название печей технологического 
назначения. Обычно различают П.п.: 1) П.п. для удаления влаги из мате-
риалов (сушильные печи для удаления влаги из твердых материалов – 
лесоматериалы, керамические изделия и др., и выпарные печи – для удале-
ния влаги из растворов); 2) нагревательные (для нагрева материалов или 
изделий без изменения их агрегатного состояния, например для нагрева 
металла перед обработкой давлением); 3) термические (для придания 
материалам и изделиям новых механических свойств, например для тер-
мической и химико-термической обработки прокатной продукции в ме-
таллургии); 4) обжиговые (для обработки минерального сырья – глины, 
известняка и т.п. с целью изменения его структуры и химического состава 
перед последующей переработкой и для обжига изделий из этого сырья); 
5) плавильные (для перевода обрабатываемого материала в жидкое со-
стояние путем нагрева его выше температуры плавления при выплавке 
металлов, варке стекла и т.д.); 6) П.п. для разложения и возгонки материа-
лов, в том числе с изменением агрегатного состояния (для сухой перегонки 
топлива – получения кокса, древесного угля, возгонки летучих металлов, 
крекинга нефти и многих процессов химической промышленности). С 
точки зрения тепловой работы различают П.п. с радиационным режимом 
теплообмена (преобладает лучистый теплообмен, например, мартенов-
ские), с конвективным режимом (основную роль играет конвективный 
теплообмен – низкотемпературные нагревательные печи, сушила), со 
слоевым режимом (радиационный и конвективный механизмы переноса 
тепла играют, как правило, одинаковую роль; обрабатываемый материал 
располагается в виде неподвижного или движущегося слоя – шахтные, 
печи кипящего слоя).  
ПЕЧЬ ПРОТЯЖНАЯ – печь для термической или химико-термической 
обработки металлической полосы или проволоки, непрерывно протяги-
ваемой через рабочее пространство по опорным роликам или на газовой 
подушке. Различаются по конструкции (горизонтальные: одно- и много-
этажные либо вертикальные или т.н. башенные: одно- и многорядные) и 
по назначению (например, для закалки, нормализации, отжига, патентиро-
вания).  
ПЕЧЬ ПРОХОДНАЯ – для нагрева и термической обработки металличе-
ских заготовок и деталей, обжига керамических и эмалированных изделий, 
непрерывно перемещаемых вдоль рабочего пространства. Классифициру-
ются по методу транспортирования (толкательные, кольцевые, с ролико-
вым подом и др.).  
ПЕЧЬ РУДНО-ТЕРМИЧЕСКАЯ (печь рудовосстановительная) – 
электрическая дуговая печь (преимущественно с тремя электродами) для 
проведения рудовосстановительных процессов. Ванна П.р.-т. (открытая 
или закрытая сводом) может быть круглой, треугольной или прямоуголь-
ной, стационарной или вращающейся. Применяются главным образом в 
производстве ферросплавов.  
ПЕЧЬ РУССКАЯ – тип печи, характерный для восточных славян – 
большая, кирпичная (реже глинобитная) печь без дымооборотов, с подом, 
широким устьем, высоким сводом и большой лежанкой наверху. П.р. 
имела универсальное назначение, позволяющее эффективно использовать 
ее для выпечки хлеба, приготовления пищи, обогрева, мытья и т.п.  
ПЕЧЬ С ШАГАЮЩИМ ПОДОМ – туннельная печь с подом, периоди-
чески перемещающимся с обжигаемыми изделиями вдоль туннеля.  
ПЕЧЬ СЕКЦИОННАЯ – пламенная проходная печь скоростного нагре-
ва, предназначена для нагрева перед прокаткой круглых заготовок и для 
термической обработки труб. Состоит из множества нагревательных 
секций (изделие перемещается по водоохлаждаемым роликам, располо-
женным между секциями).  
ПЕЧЬ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ВИДОМ НАГРЕВА – обобщенное 
название печей со специальными (т.е. не пламенным и не электрическим) 
видами нагрева: плазменные, электроннолучевые, оптические (в том числе 
гелиопечи и др.).  
ПЕЧЬ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – печи, предназначенные 
для выполнения специальных функций: банные печи-каменки, сушилки 
для одежды и обуви, печи для подогрева строительных материалов, для 
отопления гаражей, теплиц и т.д. 
ПЕЧЬ СОЛНЕЧНАЯ (гелиопечь) – гелиоустановка, предназначенная 
для плавки и термической обработки материалов (например, оксидов 

кремния и циркония). Рабочие температуры 2300-3000°C. Применяют при 
необходимости обработки материалов в особо стерильных условиях, 
исключающих внесение примесей в обрабатываемый материал. Одна из 
первых крупных П.с. (мощность 1000 кВт) построена в начале 1970-х гг. в 
Фон-Ромѐ-Одейо (Франция).  
ПЕЧЬ СРЕДИЗАЛЬНАЯ – печь, примыкающая к середине стены в 
помещении.  
ПЕЧЬ СУШИЛЬНАЯ (сушило) – тепловой аппарат, в котором высуши-
вание происходит при непосредственном соприкосновении продуктов 
сгорания угля, мазута, газа с высушиваемым материалом. П.с. бывают 
непрерывного действия (барабанные, конвейерные, шахтные, пневматиче-
ские с кипящим слоем) и периодического действия (ямные, шкафные, 
камерные и т.д.). По методу использования теплоносителя П.с. бывают с 
однократным использованием и с циркуляцией теплоносителя.  
ПЕЧЬ СУЩЕВСКАЯ – небольшая кухонная плита в виде лежачего 
параллелепипеда, с двумя конфорками для приготовления пищи.  
ПЕЧЬ ТЕПЛОЁМКАЯ – печь, обеспечивающая нормируемую темпера-
туру воздуха в помещении при топке не более 2 раз в сутки.  
ПЕЧЬ ТЕПЛОНАКОПИТЕЛЬНАЯ – отопительная печь, конструкция 
которой ориентирована на то, чтобы аккумулировать тепло и постепенно 
излучать его в помещение.  
ПЕЧЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ – электрическая или пламенная печь для тер-
мической или химико-термической обработки металлических изделий. 
Классифицируются по назначению: закалочные, отжигательные, цемента-
ционные и др. По режиму работы различают П.т. периодического (ванная, 
камерная и др.) и непрерывного (индукционная, проходная, протяжная и 
др.) действия.  
ПЕЧЬ ТРУБЧАТАЯ – см. печь вращающаяся. 
ПЕЧЬ ТУННЕЛЬНАЯ – печь непрерывного действия с обжиговым 
каналом, разделѐнным на зоны, имеющие постоянные температурные 
режимы.  
ПЕЧЬ УТЕРМАРКОВСКАЯ (утермановская) – обшитая железом 
кирпичная печь (обычно в виде высокого вертикального цилиндра); в 
России – с 1820-х гг.  
ПЕЧЬ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ – обобщенное название печей 
любых видов, которые находят применение в домашнем хозяйстве, обес-
печивая приготовление пищи, подогрев воды, запарку корма для скота, 
сушка овощей и фруктов и т.д. 
ПЕЧЬ ЧЕЛНОЧНАЯ – печь для обжига керамических изделий, в кото-
рой изделия обжигаются на вагонетках, вводимых с одного конца печи и 
выводимых с другого.  
ПЕЧЬ ЧЁРНАЯ – печь, расположенная в помещении и не имеющая 
трубы-вытяжки.  
ПЕЧЬ ШАХТНАЯ – промышленная вертикальная печь с вытянутым 
вверх рабочим пространством (металлической шахтой) круглой (цилинд-
рической, конической) или прямоугольной формы. Обрабатываемый 
материал загружается сверху, а готовый продукт выдаѐтся снизу; дутьѐ и 
газообразные продукты сгорания топлива движутся навстречу спускаю-
щемуся материалу. Применяются главным образом для получения метал-
лов из руд (например, доменная печь), расплавления металла (вагранка), 
обжига огнеупорного сырья.  
ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – плавильная или нагревательная печь, в 
которой тепловой эффект достигается с помощью электрического тока. 
Различают П.э. дуговые, индукционные, печи сопротивления, электронно-
лучевые и др. В печи сопротивления электрический ток пропускают через 
само изделие или электрические нагревательные элементы сопротивления, 
расположенные в печи; в индукционных и дуговых печах тепло выделяет-
ся в электрической дуге.  
ПЕЧЬ ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ – одно- или трѐхфазная печь для элек-
трошлакового переплава металлов с одним или тремя водоохлаждаемыми 
кристаллизаторами. В П.э. получают слитки различной формы (круглые, 
квадратные, плоские, полые).  
ПЕШ – см. лэгунэ.  
ПЕШТАК (пиштак) – парадный портал в виде монументальной стенки 
наподобие пилона, прорезанной большой нишей – сводчатым айваном, в 
глубине которого находился вход в здание. П. широко использовался в 
средневековых (главным образом XIV-XVII вв.) общественных и культо-
вых зданиях Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии. Высокий 
прямоугольный П. прорезaлся арочной нишей с входом.  
ПЕЩЕРА – обширная подземная полость, сообщающаяся с поверхно-
стью земли одним или несколькими отверстиями. Образуются преимуще-
ственно выщелачиванием и размывом известняков, доломитов, гипсов и 
др. легкорастворимых пород; встречаются также П. ледяные. Обычно П. 
частично заполнены водой, известковым туфом или обломочным мате-
риалом, принесенным в нее атмосферными водами.  
ПЗ-90 – см. система ПЗ-90. 
ПЗК – аббревиатура от «предохранительно-запорный клапан»; см. клапан 
предохранительно-запорный. 
ПИВОЧНИК (бревно пиловочное) – бревно, служащее сырьем для 
изготовления пиломатериалов.  
ПИГМЕНТ – тонкоизмельчѐнный высокодисперсный порошок (чаще 
минеральный) различных цветов, нерастворимый в пленкообразующих 
веществах или органических растворителях (лакокрасочных материалах, 
пластмассах и т.д.), но способный равномерно смешиваться с ними, прида-
вая им окраску. Основными характеристиками П. являются цвет, свето- и 
атмосферостойкость, интенсивность, укрывистость, антикоррозионность. 
Различают природные и искусственные (синтетические – сажа, ультрама-
рин, белила и др.), органические и неорганические П., причем для приго-



421 

товления строительных красок используют, главным образом, неорганиче-
ские П. вследствие их большей устойчивости к атмосферным и химиче-
ским воздействиям. К наиболее широко используемым природным П. 
относятся, в частности, различные окислы железа, марганца, хрома и 
другие соединения (железный сурик, охра, мумия), а также некоторые 
виды глин и известняков. Синтетические П. делятся на органические и 
неорганические. П. применяются в основном для изготовления красок и 
поверхностного окрашивания материалов.  
ПИГМЕНТ БЕЛЫЙ – искусственные и природные пигменты, наиболее 
широко используют искусственные П.б., получаемые путем химической 
переработки минерального сырья: цинковые, свинцовые, титановые бели-
ла и литопон (сернистые белила).  
ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ – кроны различных оттенков (от лимонно-
желтого до оранжево-красного) и охры.  
ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ – синтетический железо-
окисный пигмент, представляющий собой моногидрат окиси железа в 
форме гетита.  
ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНЫЙ – оксид хрома, зелень цинковая, зелень свинцо-
вая хромовая и др.  
ПИГМЕНТ КАДМИЕВЫЙ – синтетические неорганические пигменты 
лимонного, желтого, оранжевого, красного, пурпурного цвета. Наиболее 
широко применяется сульфид кадмия.  
ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ (пигмент коричневый) – мумия искусственная 
и природная, сурик железный, крон красный, сурик свинцовый и др.  
ПИГМЕНТ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – вещество в виде 
мелкодисперсных частиц, практически нерастворимое в лакокрасочной 
среде и используемое благодаря своим оптическим, защитным или декора-
тивным свойствам.  
ПИГМЕНТ СИНИЙ – ультрамарин и лазурь малярная.  
ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ – сажа газовая (малярная), нефтяная, перекись 
марганца и тонкомолотый графит.  
ПИГМЕНТ ЧЕРНЫЙ ЖЕЛЕЗООКИСНЫЙ – синтетический железо-
окисный пигмент, представляющий собой закись-окись железа в форме 
магнетита.  
ПИГМЕНТНАЯ ДВУОКИСЬ ТИТАНА – синтетический неорганиче-
ский пигмент белого цвета, изготовляемый в виде двух кристаллических 
форм: анатазной и рутильной.  
ПИГМЕНТНАЯ ОКИСЬ ХРОМА – хромоокисный пигмент оливково-
зеленого цвета.  
ПИКНОСТИЛЬ – колоннада с расстоянием между колоннами, в полтора 
раза превышающим диаметр колонны. 
ПИД – чердак.  
ПИДДАШ – навес, свес, вынос карниза в жилище.  
ПИК – 1) высшая точка; 2) резкое кратковременное увеличение объѐма 
работы, нагрузки предприятия, сетей энергоснабжения, средств транспорта 
в определенные часы суток («часы П.»).  
ПИК ГОРНЫЙ – остроконечная горная вершина; в более широком 
смысле – высшая точка горной вершины независимо от формы последней.  
ПИКЕТ – 1) точка, фиксируемая на местности при топографической 
съѐмке и служащая ориентиром для установки рейки при нивелировании и 
для закрепления трассы на местности. П. устанавливают по оси трассы 
через каждые 100 м (как правило), а на застроенной территории чаще – 40, 
20 и 10 м. П. необходим для производства горизонтальной или вертикаль-
ной съемки площадей и различных трасс – дорог, линий электропередач и 
пр.; 2) на российских автомобильных и железных дорогах длина пути, 
равная 100 м.  
ПИКЕТАЖ – 1) выбор на местности точек для установки реек и обозна-
чение их кольями перед нивелированием; 2) система съѐмочных точек или 
разбивочных осей трассы, отмеченных на местности.  
ПИКЕТАЖ ТРАССЫ – система обозначения и закрепления на месте 
точек трассы. Нумерацию точек ведут с начальной точки трассы, обозна-
чаемой пк0 (нулевой пикет), и продолжают ее в порядке возрастания по 
ходу трассы (пк1, пк2 и т.д.).  
ПИКНОМЕТР – стеклянный сосуд специальной формы и определенной 
вместимости для измерений плотности газов, жидкостей и твердых тел. 
Плотность определяется по массе заключѐнного в П. вещества (еѐ находят 
взвешиванием) и объѐму П.  
ПИКНОСТИЛЬ – 1) тип древнегреческого храма, периптера с неболь-
шим интерколумнием (расстоянием между осями колонн), равным 1,5 
эмбата (нижнего диаметра колонны); 2) колоннада с расстоянием между 
колоннами (осями соседних колонн), превышающим нижний диаметр 
колонны менее, чем в два раза.  
ПИКО… – приставка для образования наименований дольных единиц, 
равных 10
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 исходных единиц. Обозначается п. Пример: 1 пФ (пикофара-

да)=10
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 Ф.  
ПИК-ТРАСФОРМАТОР – см. трансформатор пиковый. 
ПИЛА – 1) ручной или станочный многорезцовый режущий инструмент 
для резки (распиливания) древесных материалов металла, камня и др. В 
деревообработке используются пилы: ручные (двуручные); лучковые; 
ножовки; механизированные (дисковые и цепные электропилы, бензино-
моторные цепные); станочные (полосовые, ленточные, дисковые, цилинд-
рические, сферичные и др.). В деревообработке различают пилы полосо-
вые (рамные и ленточные) и круглые (дисковые, сферические, цилиндри-
ческие). Изготовляют П. из инструментальной углеродистой, быстроре-
жущей стали и твердых сплавов. 2) Трех- или четырехрядный фриз, со-
ставленный из кирпичей с напуском, которые положены плашмя под 
углом к поверхности фасада.  
ПИЛА БЕНЗОМОТОРНАЯ (бензопила) – пила с бензиновым двигате-

лем, предназначенная для валки деревьев, обрезки сучьев, раскряжевки 
хлыстов, выполнения подготовительных и вспомогательных работ на 
лесозаготовках.  
ПИЛА ДИСКОВАЯ – см. пила круглая. 
ПИЛА КАНАТНАЯ – устройство для разрезки камня с режущим орга-
ном в виде стального каната диаметром 3-6 мм. П.к. применяют в карьерах 
при добыче блоков из горного массива или на камнеобрабатывающих 
предприятиях для производства из блоков облицовочной плитки.  
ПИЛА КАНАТНАЯ АЛМАЗНАЯ – алмазный абразивный инструмент в 
виде стального каната с закрепленными на нем алмазными элементами, 
предназначенный для отрезки.  
ПИЛА КРУГЛАЯ (циркулярная, дисковая) – станок для резки метал-
лов и дерева круглыми пильными дисками. П.к. представляет собой руч-
ную электрическую машину, предназначенную для распиловки древесины 
различных пород вдоль и поперек волокон, а также (реже) металла и дру-
гих материалов. Может использоваться также для резки досок и брусьев 
под углом. П.к. состоит из электродвигателя, редуктора, направляющей 
линейки, пильного диска (стальной диск с зубьями), опорной плиты с 
направляющим сектором и защитного кожуха.  
ПИЛА ЛЕНТОЧНАЯ – станочный многорезцовый режущий инструмент 
(станок) для распиливания древесины, металла и др. материалов бесконеч-
ной (замкнутой) гибкой стальной лентой с зубьями. С их помощью можно 
быстро сделать продольные, поперечные, косые и закругленные пропилы.  
ПИЛА ЛУЧКОВАЯ – пила для продольного поперечного и криволиней-
ного (фигурного) распиливания пиломатериалов (фанеры, листовых и 
плитных древесных материалов.). П.л. представляет собой деревянный 
станок (лучок) из древесины твердых пород с натянутым на нем полотном. 
Тетиву делают из крученого льняного или пенькового шнура диаметром 3 
мм. П.л. распашные (распускные) используют для продольной распиловки. 
П.л. поперечные используют для поперечного распила. Шипорезные П.л. 
применяют для чистых, тонких и особо точных пропилов, например, при 
соединениях на шип или «в четверть». Выкружные П.л. служат для криво-
линейной фигурной распиловки.  
ПИЛА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – обобщающее название, включаю-
щее дисковые и цепные электропилы, бензиномоторные цепные, станоч-
ные (полосовые, ленточные, дисковые, цилиндрические, сферические др.) 
с приводом от отрезных, ножовочных и др. станков.  
ПИЛА НОЖОВОЧНАЯ (пила-ножовка) – пила со свободным ножо-
вочным полотном для разнообразных работ (при небольших размерах 
обработки).  
ПИЛА ПОПЕРЕЧНАЯ – традиционная ручная (двуручная) пила (круп-
нозубая, мелкозубая).  
ПИЛА ПРОДОЛЬНАЯ – пила с упрощенной заточкой, зуб которой 
представляет собой резец в виде стамески, наклоненной в сторону направ-
ления основного усилия.  
ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ – см. пила круглая. 
ПИЛЕНИЕ – резание пилами различных материалов (чаще всего древе-
сины и древесных материалов).  
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕЧНОЕ – резание древесины (дре-
весных материалов) пилами, при котором плоскости пропила перпендику-
лярны направлению волокон древесины.  
ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЬНОЕ – резание древесины (дре-
весных материалов) пилами, при котором плоскости пропила параллельны 
направлению волокон древесины.  
ПИЛОВОЧНИК – бревно для получения пиломатериалов.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ – строительные материалы, определенного размера и 
качества, с как минимум двумя плоскопараллельными пластями, изготав-
ливаемые путем продольной распиловки или фрезерования круглого леса 
(пиловочных бревен), и, при необходимости, поперечной распиловки 
и/или дальнейшей машинной обработки для получения требуемой точно-
сти. Древесина для изготовления П., должна быть высокого качества и не 
должна содержать гнили, а для П. I и II категории – также червоточины, 
пасынков, гнили и табачных сучков. Бревна могут распиливаться на П. по 
диаметру (пластины) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам 
(четвертина). Основными видами П. являются доски, бруски и брусья. 
Различают П. радиальной, тангенциальной и смешанной распиловки. См. 
также пилопродукция.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ГОТОВЫЙ – пиломатериал эксплуатационной 
влажности, прирезанный по длине и/или обработанный с одной или с 
нескольких сторон с согласованными допускаемыми отклонениями разме-
ров.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ВИЗУАЛЬНОЙ СОРТИРОВКИ – пиломатериа-
лы, рассортированные путем внешнего осмотра, основанного на учете 
размеров, количества, характера и местоположения пороков.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ КАЛИБРОВАННЫЙ – пиломатериал (заготовка), 
высушенный и обработанный до заданного размера.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ КАЛИБРОВАННЫЙ СЫРОЙ – пиломатериал, 
подлежащий или не подлежащий дальнейшей обработке в сыром состоя-
нии, у которого допускаемые отклонения по толщине и/или по ширине 
меньше, чем у чернового пиломатериала.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ КАЛИБРОВАННЫЙ СУХОЙ – пиломатериал, 
высушенный или обработанный до заданного размера.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИОННЫЙ – пиломатериал с гаран-
тированными показателями прочности, используемый для изготовления 
деталей несущих конструкций.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ МАШИННОЙ СОРТИРОВКИ – конструкцион-
ные пиломатериалы, рассортированные с помощью механического уст-
ройства, действие которого основано на зависимости между модулем 



422 

упругости и пределом прочности при изгибе, растяжении, сжатии.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ НЕОБРЕЗНОЙ – пиломатериал (заготовка) с не-
опиленными или частично опиленными кромками, с обзолом, превы-
шающем допустимый в обрезном пиломатериале.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ, ОБРЕЗАННЫЙ ПО СБЕГУ – пиломатериал, 
выпиленный таким образом, что его кромки не параллельны.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ – пиломатериал прямоугольного 
сечения с параллельными пластами и кромками, опиленными перпенди-
кулярно пластам. У П.о. все четыре стороны пропилены по всей длине, а 
размеры обзолов на пластях и кромках (если они допускаются), не превы-
шают допустимые для данного сорта по соответствующей нормативно-
технической документации. П.о. может быть с параллельными и непарал-
лельными (по сбегу) кромками.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОДНОСТОРОННЕ ОБРЕЗНОЙ – пиломатериал с 
одной кромкой, опиленной перпендикулярно пластям, и с обзолом на этой 
кромке не более допустимого по соответствующей нормативно-
технической документации.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ПРОФИЛЬНЫЙ – пиломатериал, который, при 
конечной требуемой влажности, был построган для придания ему специ-
фического, не прямоугольного сечения.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ РАДИАЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ – пиломатериал, 
полученный ориентированной распиловкой круглых лесоматериалов или 
брусьев с преимущественным направлением пропилов, близкий к радиу-
сам годичных слоев древесины. П.р.р. – пиломатериал, у которого пласть 
тангенциальна или приблизительно тангенциальна серцевинным лучам; 
если серцевинные лучи не видны, пласть пиломатериала должна быть 
перпендикулярна или приблизительно перпендикулярна годичным слоям 
(предельные значения отклонений зависят от породы и других факторов).  
ПИЛОМАТЕРИАЛ РЕЗОНАНСНЫЙ – пиломатериал из лиственных и 
хвойных древесных пород, древесина которого усиливает звук (ель, кав-
казская пихта, кедровая сосна, явор, граб и др.); используется прежде всего 
для изготовления музыкальных инструментов.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ С ШИПОВЫМ СОЕДИНЕНИЕМ – лесоматери-
ал, состоящий из двух или более отрезков одинакового сечения, с торце-
вым клеевым шиповым соединением.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ СТРОГАНЫЙ (заготовка строганная) – пилома-
териал, подвергшийся после пиления дальнейшей обработке (для сглажи-
вания поверхностей или фасонной профилировки), в ходе которой у него 
обработаны строганием хотя бы одна пласть или обе кромки.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ РАСПИЛОВКИ – пило-
материал, полученный ориентированной распиловкой круглых лесомате-
риалов с преимущественным направлением пропилов по касательной к 
годичным слоям древесины. П.т.р. – пиломатериал, у которого пласть 
перпендикулярна или приблизительно перпендикулярна серцевинным 
лучам. Если серцевинные лучи не видны, пласть пиломатериала должна 
быть тангенциальна или приблизительно тангенциальна годичным слоям. 
Предельные значения зависят от породы и других факторов.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОЛСТЫЙ – пиломатериал толщиной 40 мм и 
более.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ТОНКИЙ – пиломатериал толщиной до 35 мм.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЧЕРНОВОЙ – пиломатериал, не подвергавшийся 
дополнительной обработке, обеспечивающей установленные допускаемые 
отклонения размеров.  
ПИЛОМАТЕРИАЛ ЧИСТО РАДИАЛЬНЫЙ – пиломатериал, у кото-
рого угол между серцевинными лучами и пластью 10° или менее. Если 
серцевинные лучи не видны, угол между годичными слоями и пластью 
должен быть 80° и более. 
ПИЛОН – 1) вертикальная опора, в отличие от круглой колонны или 
плоской пилястры, имеющая квадратное либо прямоугольное сечение; 2) 
массивный невысокий устой (столб большого сечения), поддерживающий 
перекрытия (например, на подземных станциях метрополитена и некото-
рых других типах сооружений), арки, пролеты мостов, своды, купола или 
крестовый свод церкви и т.п.; 3) часть висячего или вантового моста в виде 
башни или портала, возвышающаяся над мостовым полотном и воспри-
нимающая нагрузку от несущих поясов или вант; 4) монументальный 
фасад древнеегипетского храма в виде двух глухих суживающихся кверху 
башнеобразных сооружений в виде усеченной пирамиды и вытянутого 
прямоугольника в плане с узким входным порталом между ними, а также 
каждая из этих «башен» в отдельности; 5) столбы, фланкирующие ворота 
(установленные по сторонам въезда, входа на территорию дворцов, парков 
и др.).  
ПИЛОПРОДУКЦИЯ – продукция из древесины, полученная в результа-
те продольного деления бревен и продольного и поперечного деления 
полученных частей.  
ПИЛОТИ – свайная постройка, дом, приподнятый на столбах.  
ПИЛОТИРОВАНИЕ – иногда использующееся название, обозначающее 
забивку свай.  
ПИЛЯСТРА – плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на 
плоскости стены или столба на всю ее высоту, повторяющий все части 
(база, ствол, капитель, а иногда и каннелюры) и пропорции колонны. 
Обычно П. является декоративным элементом, обработанным аналогично 
ордерной колонне (т.е. имеющий базу, ствол (руст) и капитель, а иногда и 
каннелюры) и служащим для вертикального членения плоскости стены, 
однако в некоторых случаях может служить конструктивным усилением 
стены.  
ПИЛЯСТРА ВИТАЯ – пилястра, по стволу которой проходят парал-
лельные наклонные желобки, валики либо гирлянды.  
ПИЛЯСТРА МУФТИРОВАННАЯ – см. колонна муфтированная. 

ПИЛЯСТРА ПУЧКОВАЯ – элемент архитектурного декора, изобра-
жающий расположение трех пилястр в два слоя – так, что две задние вы-
ступают из-за передней.  
ПИНАКЛЬ – небольшая декоративная башенка, увенчанная миниатюр-
ным шатром – фиалом или шпилем или высокая декорированная пирами-
да, венчавшая в позднероманской и готической архитектуре Западной 
Европы XII-XV вв. контрфорсы, парапеты и прочие высокие элементы 
(сохранились в основном на церквях). П. имеют в готической архитектуре 
не только декоративное, но и конструктивное значение: своей тяжестью 
они придавливают наружные опоры здания – контрфорсы, увеличивая их 
прочность. П. и фиалы украшали краббами и крестоцветами.  
ПИНАКОТЕКА – 1) в античности помещение, в котором хранились 
произведения живописи, которые в Древней Греции писали на деревянных 
досках; картинная галерея; 2) в готической архитектуре башенка со шпи-
лем или высокая декорированная пирамида, венчавшая контрфорсы, 
парапеты и прочие высокие элементы.  
ПИНИЯ (сосна итальянская) – дерево семейства сосновых. Распростра-
нено по берегам Средиземного моря, на Черноморском побережье Крыма 
и Кавказа. См. сосна.  
ПИРАМИДА – 1) многогранник, основание которого – многоугольник, а 
остальные грани – треугольники, имеющие общую вершину; 2) монумен-
тальное сооружение, имеющее правильную пирамидальную форму (ино-
гда ступенчатую или башнеобразную), служившее в древнем Египте 
надгробным сооружением (гробницей египетского фараона во времена 
Древнего и Среднего царства III-II тыс. до н.э.), а в доколумбовой Америке 
– подножием (постаментом) алтаря или храма (древнеамериканские храмы 
в Мексике, Гватемале, Гондурасе, Перу). Прочность и устойчивость П. 
обусловлена идеальными пропорциями, отвечающими законам гравита-
ции. Самая большая из трех великих П. фараона Хуфу в Гизе имела в 
высоту 148,2 м, сторона основания – около 230 м, была сложена из 2,3 млн. 
блоков известняка и ранее имела облицовку.  
ПИРАМИДА ОБРАТНАЯ – см. парус плоский.  
ПИРАМИДА СТРОИТЕЛЬНАЯ – металлическая, пространственная 
конструкция, предназначенная для складирования сборных железобетон-
ных конструкций (наружных и внутренних стен, диафрагм жесткости и 
панелей перегородок) в наклонном положении.  
ПИРАНОМЕТР – прибор (обычно термоэлектрический) для измерения 
интенсивности солнечной радиации, суммарной или рассеянной.  
ПИРГОС – в античной архитектуре – крепостная или городская башня, 
бастион.  
ПИРИТ (серный колчедан, железный колчедан) – самый распростра-
нѐнный минерал класса сульфидов, FеS2. Примеси Сu, Аu, Fе, Ni, Со и др. 
Латунно-жѐлтые кубические кристаллы, сплошные зернистые массы. 
Твердость 6-6,5; плотность 4,9-5,2 г/см

3
. Цвет латунно-желтый; сильный 

металлический блеск. Основное сырье для получения серной кислоты; 
служит также источником меди, золота, кобальта, селена, присутствую-
щих в нем в виде примесей.  
ПИРОГРАВЮРА – рисунок или узор, исполненный выжиганием (на-
пример, для художественной отделки мебели).  
ПИРОГРАФИТ – графит, полученный осаждением газообразных про-
дуктов пиролиза углеводородов (в интервале 750-2400°C). Характеризует-
ся высокой термической стойкостью и отсутствием открытой пористости.  
ПИРОКСЕНЫ – группа породообразующих минералов, силикаты каль-
ция, магния, железа, натрия, алюминия и лития. Цвет черный, зеленый 
реже белый. Твердость по минералогической шкале 5-7; плотность 3,2-3,6 
г/см

3
. П. встречаются преимущественно в изверженных породах ультраос-

новного и основного состава, а также в метаморфических и контактово-
метасомических породах. Практическое назначение имеют сподумен – 
основная руда и жадеит – поделочный камень.  
ПИРОЛИЗ – необратимый термический процесс разложения веществ без 
окисления; пирогенетическое разложение химических соединений (слож-
ных веществ) на более простые (иногда элементы) при нагревании под 
действием высокой температуры в отсутствии воздуха, часто в присутст-
вии катализаторов. Промышленное значение имеет П. нефтяного сырья, 
древесины и др.  
ПИРОЛИЗ ДРЕВЕСИНЫ (сухая перегонка древесины) – разложение 
древесины при нагревании до 450°C без доступа воздуха. Используется 
для получения древесного угля, метана, уксусной кислоты, метилового 
спирта, ацетона и др.  
ПИРОЛИЗ ОСАДКОВ – процесс высокотемпературной обработки 
органических осадков сточных вод без доступа воздуха, в результате 
которого из органического вещества осадка образуются твердый углерод-
ный остаток – кокс, горючий газ и конденсат.  
ПИРОЛЮЗИТ – минерал подкласса простых оксидов, МnО2. Иногда 
содержит до нескольких % воды. Примеси Ва, Nа, K и др. Тѐмные, плот-
ные, землистые массы. Твердость от 2 до 6-6,5; плотность около 5,1 г/см

3
. 

В основном гипергенного происхождения. Важная руда марганца. Чистые 
П. используют в производстве сухих гальванических элементов, химиче-
ских препаратов, в стекольном, фарфоровом и др. производствах.  
ПИРОМЕТРИЯ ОПТИЧЕСКАЯ – совокупность методов определения 
высоких температур (выше 1000°C), основанных на измерении интенсив-
ности излучения света нагретым телом. Методы П.о. не требуют непосред-
ственного контакта аппаратуры с исследуемым телом, позволяют измерять 
высокие температуры (более 3000°C), температуры удалѐнных тел.  
ПИРОМЕТР – прибор для измерений температуры бесконтактным мето-
дом. Действие П. основано на использовании собственного теплового 
излучения нагретых тел.  
ПИРОН – крепѐжная деталь в виде небольшого короткого металлическо-
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го (реже каменного или деревянного) стержня или бруска, закладываемого 
в специальные гнѐзда (пазы) сопрягаемых блоков каменной кладки, скреп-
ляя камни по вертикали (реже – по горизонтали). П. применялись в антич-
ности (Древняя Греция, Рим; там они обычно заливались свинцом). В 
отличие от обычных скоб или штырей, П. имеет форму «ласточкина хво-
ста» или двойной буквы Т.  
ПИРОФИЛЛИТ – минерал подкласса слоистых силикатов 
Аl2[Si4O10](ОН)2; цвет белый, зеленоватый. Твердость по минералогиче-
ской шкале 1-2; плотность 2,7-2,9 г/см

3
. Жаростоек, кислотоупорен, ис-

пользуется как сырьѐ для огнеупоров, коррозионностойкий материал и др., 
применяется в электротехнической, резиновой, бумажной промышленно-
сти, в строительстве.  
ПИРОЭЛЕКТРИКИ – кристаллические диэлектрики, на поверхности 
которых при изменении температуры появляются электрические заряды. 
П. могут быть лишь нецентросимметричные кристаллы. Все П. являются 
пьезоэлектриками (но не обратно), некоторые П. обладают сегнетоэлек-
трическими свойствами. Типичный П. – турмалин.  
ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО – возникновение электрических зарядов на 
поверхности пироэлектриков при их нагревании или охлаждении.  
ПИРС – гидротехническое причальное сооружение, представляющее 
собой конструктивное объединение причалов, выступающих в акваторию 
порта, и предназначенное для швартовки судов не менее, чем с двух сто-
рон.  
ПИРС ПОЖАРНЫЙ – сооружение, расположенное на берегу естествен-
ного водотока или водоема (реки, озера, пруда) и предназначенное для 
размещения на нем не менее двух пожарных автомобилей с целью забора 
воды на нужды пожаротушения.  
ПИССУАР – санитарный прибор с аккумулирующей ѐмкостью, устанав-
ливаемый в общественных уборных для сбора мочи и отвода еѐ в систему 
канализации.  
ПИССУАР НАПОЛЬНЫЙ – писсуар, устанавливаемый на полу у стены 
уборной и имеющий сифон, расположенный ниже уровня пола.  
ПИСТОЛЕТ ДЫРОПРОБИВНОЙ – аппарат взрывного (порохового) 
или пружинного действия для пробивания отверстий в материале.  
ПИСТОЛЕТ-КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ – аппарат для окрашивания 
поверхностей лакокрасочными материалами. Наиболее распространены 
пневматические П.к., принцип действия которых основан на распылении 
красочного состава сжатым воздухом, выходящим под давлением из 
сопла.  
ПИСТОЛЕТ СВАРОЧНЫЙ – см. горелка сварочная. 
ПИСЬМО О НАМЕРЕНИЯХ АРЕНДЫ – документ, составляемый 
потенциальным арендатором. Выражает стремление потенциального 
арендатора заключить договор аренды по тому или иному помещению до 
определенной даты и содержит просьбу о «резервировании» собственни-
ком интересующего помещения на указанный период ведения перегово-
ров. 
ПИСЦИНА – большой бассейн для купания в римских термах, позднее 
каменный сосуд с текущей водой близ алтаря средневекового храма для 
омовения священных сосудов. В широком значении – небольшой искусст-
венный водоем, бассейн, источник воды.  
ПИТА – волокна из листьев американской агавы. Хорошо окрашиваются, 
очень прочные. Изготовляют верѐвки, канаты, рыболовные сети, грубые 
ткани, бумагу и т.д.  
ПИТАНИЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ – процесс, осуществляемый схемой 
(сам модуль в целом называется источником П.б.) для питания внешних 
устройств, например, для охранно-пожарных систем (12 В постоянного 
стабилизированного напряжения). На вход источника подается стационар-
ное сетевое питание напряжением 220В переменного тока и подключается 
резервная аккумуляторная батарея. В нормальном режиме происходит 
преобразование входящего тока, при отключении сетевого питания схема 
автоматически переходит на питание от аккумулятора (емкость аккумуля-
торной батареи выбирается исходя из возможной продолжительности 
перебоя в сетевом питании). При восстановлении стационарного питания 
источник производит подзарядку аккумуляторной батареи.  
ПИТАНИЕ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА – поступление в водонос-
ный горизонт атмосферных, поверхностных, талых вод.  
ПИТАТЕЛЬ – устройство для равномерной или регулируемой подачи 
насыпных и кусковых либо штучных грузов из бункеров, загрузочных 
лотков, магазинов и др. загрузочных устройств к транспортирующим и 
перерабатывающим машинам.  
ПИТАТЕЛЬ ПЛАСТИНЧАТЫЙ – питатель в виде пластинчатого 
транспортѐра для подачи крупнокускового материала к месту хранения 
или переработки.  
ПИТАТЕЛЬ ЯЩИЧНЫЙ – питатель с перегородками для разделения 
различных материалов, дозирующий их поступление на пластинчатый 
транспортѐр, являющийся дном питателя.  
ПИТОМНИК ДРЕВЕСНЫХ И КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД – спе-
циализированное предприятие по производству посадочного материала 
для озеленения городских территорий, могут находится как в муници-
пальной, так и в частной формах собственности. 
ПИТОМНИК ЛЕСНОЙ – 1) хозяйство, выращивающее посадочный 
материал лесных пород (сеянцы, саженцы различных деревьев и кустарни-
ков) и участок земли, на котором данное хозяйство расположено; 2) кате-
гория лесных земель, в которую входят участки, на которых предвари-
тельно выращивают сеянцы и саженцы древесно-кустарниковых пород 
для последующего создания лесных культур.  
ПИТОМНИК ПЛОДОВЫЙ – участок земли, на котором выращивают 
посадочный материал плодовых культур. 

ПИТТИНГ – см. коррозия металла точечная.  
ПИХТА – дерево хвойное вечнозелѐное дерево семейства сосновых, 
около 40 видов распространено в горах, реже на равнинах Северного 
полушария (в частности на Кавказе и в Сибири); достигает высоты 40-50 м 
и диаметра 60 см. Древесина П. белая, мягкая, легкая; объемный вес 0,37-
0,44 г/см

3
; предел прочности при сжатии вдоль волоком 29-34 МПа. Ши-

роко применяется в Европе для изготовления полов и столярных изделий, 
в качестве строевого материала, для выделки кровельной щепы, гонта и 
кровельного теса.  
ПЛАВКА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ – рафинирующий переплав 
тугоплавких металлов или высоколегированных сталей в электронно-
лучевых печах. П.э.-л. обеспечивает высокую чистоту переплавленного 
материала (например, содержание газов в металле снижается в сотни раз) и 
однородность его структуры.  
ПЛАВЛЕНИЕ – переход вещества из кристаллического состояния в 
жидкое (фазовый переход первого рода), происходящий с поглощением 
теплоты.  
ПЛАВЛЕНИЕ КОНГРУЭНТНОЕ – плавление химического соединения 
без разложения. Продукты П.к. способны к возврату в первоначальное 
твердое состояние.  
ПЛАВНИ – применяемые при изготовлении строительных изделий до-
бавки, взаимодействующие во время обжига с основной керамической 
массой и образующие в результате этого более легкоплавкие смеси. В 
качестве П. в керамической промышленности применяют: стеклобой, 
нефелинсиенит, перлит, мел, доломит и др.  
ПЛАГИАТ – умышленное присвоение авторства на чужое произведение 
литературы, науки, искусства, изобретение, полезную модель или про-
мышленный образец. Предусматривается уголовная и гражданская ответ-
ственность за нарушение авторских и изобретательских прав.  
ПЛАГИОКЛАЗ – породообразующие минералы группы полевых шпа-
тов, известково-натровые алюмосиликаты. Магматического и метаморфи-
ческого происхождения. Цвет белый, серый, желтоватый, зеленоватый, 
бурый, красноватый. Чистая кальциевая разновидность – анортит 
Са[Аl2Si2O8]; чистая натриевая – альбит Nа[АlSi3O8]. Образуют аморфный 
ряд минералов, промежуточные члены которого имеют самостоятельные 
названия: олигоклаз, андезин, лабрадор, битовнит. В зависимости от со-
держания анортитового компонента (в мол. %) различают: 0-10 альбит, 10-
30 олигоклаз, 30-50 андезин, 50-70 лабрадор, 70-90 битовнит, 90-100 анор-
тит. Твердость по минералогической шкале 6-6,5; плотность от 2,62 (аль-
бит) до 2,76 г/см

3
 (анортит). Красивые иризирующие разновидности П. 

(лабрадор и олигоклаз-беломорит) – поделочный и декоративно-
облицовочный материал.  
ПЛАЗМА – ионизованный газ, в котором концентрации положительных и 
отрицательных зарядов равны (квазинейтральность). В состоянии П. нахо-
дится подавляющая часть вещества Вселенной: звѐзды, галактические 
туманности и межзвѐздная среда. Около Земли П. существует в виде сол-
нечного ветра, магнитосферы и ионосферы. Высокотемпературная П. 
(Т'10

6
-10

8
 К) из смеси дейтерия и трития исследуется с целью осуществле-

ния управляемого термоядерного синтеза. Низкотемпературная П. (T=<10
5
 

К) используется в различных газоразрядных приборах (газовых лазерах, 
ионных приборах, МГД-генераторах, плазмотронах, плазменных двигате-
лях и т.д.), а также в технике (плазменная металлургия, плазменное буре-
ние и т.п.).  
ПЛАЗМОБУР – забойный инструмент для плазменного бурения сква-
жин; разновидность плазмотрона с электрическим дуговым разрядом.  
ПЛАКАТ – средство печатной рекламы относительно большого формата, 
которое может включать агитационный рисунок, краткий текст, фотогра-
фию и т.п. 
ПЛАКЕ – изделие из металла или дерева, покрытое тонкими листочками 
драгоценного металла (накладное серебро, золото и т.п.) или пластинками 
ценных пород дерева.  
ПЛАКИРОВАНИЕ (плакировка) – 1) наружное стенное покрытие, не 
несущее нагрузки; 2) нанесение термомеханическим способом (методом 
горячей прокатки или прессования) на поверхность металлических изде-
лий (листов, плит, труб, проволоки) покрытия (тонкого слоя другого ме-
талла или сплава, например, латунного покрытия на стальные листы) для 
защиты их от коррозии; 3) при земляных работах – укладка дѐрна (либо 
слоев земли с размещением поверх каждого слоя корней быстро растущих 
растений, обычно пырея) на откосы насыпей и выемок (обычно песчаных) 
для их укрепления. Толщина П. увеличивается к подошве отлогости. П. 
оканчивается внизу так называемым фундаментом, т.е. перпендикулярным 
к наружной поверхности взрезом в нижнее основание отлогости. Слои 
дерна толщиной около 15 см (общая толщина П. от 30 до 60 см) поливают 
водой и утрамбовывают дощатыми трамбовками.  
ПЛАМЯ – зона горения в газовой фазе с видимым излучением.  
ПЛАМЯ СВАРОЧНОЕ ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ – сварочное пламя, в 
средней зоне которого имеется избыток кислорода.  
ПЛАМЯ СВАРОЧНОЕ НАУГЛЕРОЖИВАЮЩЕЕ – сварочное пла-
мя, в средней зоне которого имеется свободный углерод.  
ПЛАН – 1) заранее намеченный порядок, последовательность и сроки 
выполнения работ (мероприятий), например, календарный П., производст-
венный П.; 2) графическое масштабное изображение (чертеж, схема) 
горизонтальной проекции или горизонтального разреза, содержащее раз-
меры, условные обозначения, надписи и др.; на П. в горизонтальном разре-
зе может быть показано, например, расположение здания (частей здания 
или сооружения) на местности (например, генеральный П., стройгенплан, 
П. этажа, П. кровли); 3) вид или изображение какого-либо объекта точно 
сверху; 4) изображение на бумаге участков земной поверхности в умень-
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шенном виде без учета ее кривизны.  
ПЛАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (генплан) – 1) вид градостроительной доку-
ментации, регулирующий градостроительную деятельность в городах и 
других поселениях, документ стратегического планирования в градострои-
тельстве, включающий основные направления развития застройки терри-
тории городских и сельских поселений, пригородных зон, зон отдыха, 
других территорий, функциональное зонирование территории и т.д.; 2) 
одна из частей проекта строительства конкретного объекта, содержащая 
комплексное решение вопросов планировки и благоустройства объекта 
строительства, размещения зданий, сооружений, транспортных коммуни-
каций, инженерных сетей, организации систем хозяйственного и бытового 
обслуживания, сохранение историко-культурного наследия.  
ПЛАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ГОРОДА – основной градостроительный 
документ, в котором в соответствии с конкретной градостроительной 
ситуацией определяются перспективы развития города, разрабатываются 
функциональная организация территории города и его планировочная 
структура, взаимоувязанные с построением систем городских транспорт-
ных магистралей, инженерного оборудования, зелѐных насаждений и 
общественных центров города. П.г.г. определяет условия безопасности 
проживания населения, обеспечение необходимых санитарно-
гигиенических и экологических требований, рациональное определение 
границ землепользования, зон жилой, общественной, промышленной 
застройки, особо охраняемых территорий, зон различной градостроитель-
ной ценности, размещение мест приложения труда, развитие инженерно-
транспортной инфраструктуры, благоустройство территорий, сохранение 
историко-культурного наследия и антропогенных ландшафтов. П.г.г. 
является основным юридическим документом и утверждается в порядке, 
установленном Градостроительным кодексом РФ и законами или иными 
нормативными правовыми актами РФ и субъектов Федерации.  
ПЛАН ГЕНЕРАЛЬНЫЙ РАЗВИТИЯ ГОРОДА – основной градо-
строительный документ, в котором определяются перспективы развития 
города (проект планировки города) вместе с комплексными схемами 
развития транспорта, инженерных систем, озеленения и т.д. с расчетным 
сроком проектирования порядка 20 лет.  
ПЛАН ГОТОВНОСТИ К БЕДСТВИЯМ – план действий, направлен-
ных на обеспечение готовности общества и его способности прогнозиро-
вать и заблаговременно осуществлять меры предосторожности, а также 
реагировать на последствия бедствий и ликвидировать их путем организа-
ции и проведения своевременных и эффективных аварийно-спасательных 
действий, оказания  помощи и других соответствующих форм содействия 
после наступления бедствия.  
ПЛАН ДВУХЛЕТНИЙ – элемент системы непрерывного планирования 
строительного производства, когда ежегодно разрабатываются два годо-
вых плана – рабочий план на предстоящий календарный год и план-
прогноз на последующий год.  
ПЛАН ДЕТАЛЬНЫЙ – документ в градостроительстве, определяющий 
характер использования и границы территорий, их отдельных частей и 
участков по функциональному назначению и принципы объемно-
композиционного решения застройки.  
ПЛАН ЗДАНИЯ КРЕЩАТЫЙ – план в виде наложенных друг на друга 
равноконечного креста и квадрата несколько меньших габаритов (при 
параллельности сторон и совпадении всех осей симметрии).  
ПЛАН ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ – картографический документ на 
землепользование; даѐт наглядное представление о пространственном 
положении и размерах землепользования, содержит информацию о соста-
ве и площадях земельных угодий. На П.з. показаны границы основного 
землепользования и (при их наличии) вкрапленных в него посторонних 
землепользовании, границы орошаемых и осушенных земель, населѐнные 
пункты, приусадебные земли, гидрография, дорожную сеть, освоенные 
элементы землеустройства (лесополосы и т.п.), контуры и площади уго-
дий. П.з. составляется органами землеустройства с использованием мате-
риалов аэрофотосъѐмок и обследований; применяется для ведения графи-
ческого учѐта земель и др. целей. Выявленные на местности изменения в 
составе земель отражают на П.з.; с их учѐтом ежегодно составляют уточ-
нѐнную экспликацию земель.  
ПЛАН ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ – специальный топо-
графический план (созданный или обновленный в цифровой, графической 
и иных формах), на котором отображены элементы ситуации и рельефа 
местности (в том числе дно водотоков, водоемов и акватории), ее плани-
ровка, пункты (точки) геодезической основы, существующие здания и 
сооружения (подземные, наземные и надземные) с их техническими ха-
рактеристиками, необходимыми для проектирования, строительства и 
эксплуатации объектов.  
ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ – специальный план (в 
цифровой, графической и иных формах), на котором отображены подзем-
ные и (или) надземные линейные сооружения, используемые для транс-
портировки жидкостей и газов, передачи энергии и информации с их 
техническими характеристиками, как правило, с минимально необходи-
мым отображением ситуации местности.  
ПЛАН ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ СВОДНЫЙ – план, на 
котором показаны все виды проектируемых инженерных коммуникаций и 
сооружений, определяющий комплектность прокладок и одновременность 
разрытий при реализации инженерной инфраструктуры застройки (объек-
та). 
ПЛАН КАДАСТРОВЫЙ – см. карта кадастровая. 
ПЛАН КАЛЕНДАРНЫЙ – проектно-технологический документ, уста-
навливающий целесообразную очередность строительства объектов, 
последовательность и сроки выполнения строительных, монтажных и 

специальных работ и их взаимную увязку во времени, при которых обес-
печивается полная загрузка и ритмичность деятельности строительной 
организации и своевременный ввод объектов в эксплуатацию. П.к. уста-
навливает конкретные объѐмы и последовательность работ по обеспече-
нию выполнения установленных на год плановых заданий применительно 
к более коротким периодам времени.  
ПЛАН КАЧЕСТВА – документ, определяющий, какие процедуры и 
соответствующие ресурсы, кем и когда должны применяться к конкретно-
му проекту, продукции, процессу или контракту.  
ПЛАН КРАСНЫХ ЛИНИЙ – часть проекта детальной планировки 
города, на котором указаны установленные границы застройки. На осно-
вании П.к.п. определяют координаты красных линий и отметки для за-
страиваемых в городе участков.  
ПЛАН МОНТАЖНЫЙ – схематический план расположения монтаж-
ных элементов, из которых монтируют здание или сооружение с указани-
ем последовательности монтажа.  
ПЛАН ОПОРНЫЙ – план территории, на котором показана сложившая-
ся на период проектирования (на определенный срок) топографическая и 
хозяйственная ситуация.  
ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГИ ГЕНЕ-
РАЛЬНЫЙ – план дороги, на котором выделены все участки с крупными 
объемами работ, показаны карьеры и станции снабжения, намечено раз-
мещение всех производственных и вспомогательных предприятий, пути 
подвоза материалов из карьеров, с заводов, со станций железных дорог и 
на производственные предприятия и намечены места размещения управ-
ления строительства и всех его подразделений, а также зданий будущей 
службы ремонта и содержания дороги. 
ПЛАН ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – основная форма планирования экономи-
ческого и социального развития строительной организации на ряд лет с 
разбивкой заданий по годам для заблаговременной подготовки к строи-
тельству, разработки технической документации, создания или развития 
производственной базы строительства, установления связи с поставщика-
ми оборудования, конструкций и материалов.  
ПЛАН ПОЖАРОТУШЕНИЯ – документ, устанавливающий основные 
положения и рекомендации по организации тушения развившегося пожара 
на каком-либо объекте.  
ПЛАН ПРИВЛЕЧЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ НА ТУШЕНИИ ПОЖА-
РА – документ, определяющий количество и порядок привлечения сил и 
средств предприятий, учреждений и организаций на тушение крупных 
(сложных) пожаров.  
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – директивный документ, издаваемый 
вышестоящей организацией, устанавливающий показатели производст-
венной деятельности строительной организации и обеспечение еѐ матери-
альными ресурсами.  
ПЛАН РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОГО – комплексная программа меро-
приятий на планируемый период по улучшению условий труда, быта и 
отдыха трудящихся, по улучшению социально-психологического климата 
в коллективах строительно-монтажных организаций.  
ПЛАН РАСКРОЯ БРЕВЕН – совокупность поставов для выполнения 
спецификации пиломатериалов на установленный интервал времени.  
ПЛАН СИТУАЦИОННЫЙ – план, схематически показывающий раз-
мещение объекта строительства (проектируемого сооружения или его 
участка) в увязке с производственной базой строительно-монтажной орга-
низации, ближайшими населенными пунктами и их элементами, источни-
ками и внешними сетями энерго-, тепло- и водоснабжения, сооружениями 
и сетями канализации, транспорта и связи, карьерами и отвалами, а также 
основные особенности природных условий территории в районе строи-
тельства.  
ПЛАН СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – документ, определяющий гра-
достроительное решение отдельных проблем поселений: историко-
архитектурных, регенерации и реконструкции, объемно-
пространственных, экологических, визуально-эстетических, приватизаци-
онных, инженерно-транспортных, развития и размещения общественно-
коммунальных объектов, территориально-хозяйственного устройства и др.  
ПЛАН СТРОИТЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (стройгенплан) – план 
участка строительства с размещением строительных и транспортных 
коммуникаций, инженерных сетей, складского и подсобного хозяйства 
строительных организаций с учѐтом движения крупных механизмов и 
очерѐдности возведения объектов. П.с.г. является частью проекта органи-
зации строительства (ПОС), проекта производства работ (ППР), регламен-
тирующая организацию строительной площадки.  
ПЛАН ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ – крупномасштабный план ограничен-
ного участка местности (подробное картографическое изображение на 
плоскости горизонтальных проекций контуров и форм рельефа) без учета 
кривизны земной поверхности (сферичности Земли).  
ПЛАН ТРАССЫ – графическое изображение технических и геодезиче-
ских данных дороги для нанесения их на местность; горизонталь контуров 
местности, построенная вдоль трассы в заданном масштабе для полосы 
установленных размеров.  
ПЛАН УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО – чертеж, на котором в уменьшен-
ном виде изображена горизонтальная проекция точных размеров и формы 
земельного участка, его площадь и ориентирование относительно мери-
диана. Бывают контурные, т.е. без изображения холмов, оврагов и т.п., и 
топографические – с изображением рельефа местности.  
ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ – документ, в котором указаны 
эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а 
также порядок и последовательность действий обслуживающего персона-
ла на объекте при возникновении пожара.  
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ПЛАНАЦИЯ – см. выравнивание рельефа. 
ПЛАНЕТАРИЙ – 1) аппарат для проецирования изображения звѐздного 
неба, Солнца, Луны и планет на полусферический экран-купол. 2) Научно-
просветительное учреждение, в котором читаются популярные лекции по 
астрономии, космонавтике и наукам о Земле, сопровождаемые демонстра-
цией искусственного звѐздного неба.  
ПЛАНИМЕТР – математический измерительный прибор для определе-
ния с большой точностью площадей плоских фигур неправильной формы.  
ПЛАНИРОВАНИЕ – процесс, в ходе которого разрабатываются планы 
подготовки и выполнения работ.  
ПЛАНИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – подготовка и утвер-
ждение государственных и отраслевых программ в области архитектуры и 
градостроительства, градостроительных проектов, планов зонирования 
территорий.  
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОЕ – процесс организационно-
технологической увязки во времени и пространстве элементов строитель-
ного производства.  
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЛЕНДАРНОЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА – один из основных этапов организационно-технологического 
проектирования и производства СМР. П.к.с.п. выполняется в идее проект-
ного документа, регламентирующего потребность по времени и в про-
странстве живого труда, строительных машин, материально-технических и 
энергетических ресурсов, транспортных средств, временных зданий и 
сооружений, а также поставку технологического оборудования и комплек-
тующих изделий, разработку проектно-сметной документации, распреде-
ление капитальных вложений и объемов строительно-монтажных работ.  
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА – часть менеджмента качества, направ-
ленная на установление целей в области качества и определяющая необхо-
димые операционные процессы жизненного цикла продукции и соответст-
вующие ресурсы для достижения целей в области качества.  
ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – установление обос-
нованных заданий по выпуску продукции с требуемыми значениями 
показателей качества на заданный момент времени или в течение заданно-
го интервала времени.  
ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ – разработка согласованной во 
времени и по ресурсам программы какой-то определенной деятельности 
для решения оперативных задач; в частности, конкретизация основных 
показателей годового плана организации или предприятия по более корот-
ким срокам и производственным подразделениям.  
ПЛАНИРОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВНОЕ – составление планов на 
длительные сроки.  
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ СИГНАЛИЗАЦИИ ОХРАННО-
ПОЖАРНОЙ – то же самое, что и создание расписания работы системы; 
пользователь с помощью установщика может создать автоматический 
режим работы охранно-пожарной системы по встроенному таймеру. 
Система в течение определенных интервалов времени может ждать опре-
деленных действий (установка в режим охраны или снятие с него и т.п.), 
по окончании интервала она, не дождавшись, автоматически производит 
запрограммированное действие, а также посылает сигнал на пульт цен-
трального наблюдения (ПЦН). Также система сообщит на ПЦН о любых 
манипуляциях с ней в любое другое незапланированное время. Планиро-
вание позволяет программировать включение-выключение релейных 
модулей, подключенных к системе, в соответствие с временными окнами-
интервалами (возможно, с учетом выходных дней и праздников на не-
сколько месяцев вперед).  
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕТЕВОЕ – система планирования и управления 
разработкой крупных народно-хозяйственных комплексов, научными 
исследованиями, строительством, реконструкцией и т.д., основанная на 
использовании сетевых моделей, в частности сетевых графиков. Позволяет 
определять оптимальную (по времени, стоимости и др.) последователь-
ность планируемых работ, устанавливать ее взаимосвязь с полученными 
результатами, корректировать план.  
ПЛАНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – деятельность, направлен-
ная на создание полноценной среды обитания, взаимоувязанное, эффек-
тивное и рациональное использование территориальных ресурсов, осуще-
ствляемая путем разработки и реализации планировочной (градострои-
тельной) документации, другими методами и средствами, включая ведение 
Государственного градостроительного кадастра.  
ПЛАНИРОВКА – 1) объемно-планировочная структура, то есть разме-
щение взаимосвязанных элементов зданий, сооружений, населенных 
пунктов (помещений здания; зданий и сооружений населенного пункта и 
т.п.); при этом под П. понимается как собственно сама структура, так и ее 
изображение, а также процесс создания; 2) целенаправленное изменение в 
соответствии с проектом рельефа местности на определенной территории; 
при этом под П. понимается как процесс изменения рельефа, так и его 
результат; см. планировка территории.  
ПЛАНИРОВКА АНФИЛАДНАЯ – размещение взаимосвязанных 
помещений последовательно, одно за другим, с расположенными по одной 
оси дверными проемами.  
ПЛАНИРОВКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – искусственное изменение налич-
ного рельефа в функционально-технических (для обеспечения поверхно-
стного стока ливневых и паводковых вод, а также для защиты и предот-
вращения оползней, осыпей и селей) и композиционно-эстетических (в 
садово-парковой ландшафтной архитектуре) целях.  
ПЛАНИРОВКА ГОРОДА – взаимоувязанное размещение жилищ, мест 
приложения труда и других градостроительных элементов территории 
города.  
ПЛАНИРОВКА ЗДАНИЙ – 1) изображение в определенном масштабе 

объемно-планировочной структуры здания в виде ортогональной проек-
ции его горизонтального сечения на плоскость. Обычно положение гори-
зонтальной плоскости сечения принимается в уровне несколько выше 
подоконника. Такие изображения обязательны в каждом проекте здания, 
причем их количество должно быть достаточным для «прочтения» и 
однозначного понимания проектного замысла всего здания и возможности 
осуществления его в натуре; 2) Определенный порядок размещения в 
проектируемом здании основных, вспомогательных, обслуживающих и 
коммуникационных помещений.  
ПЛАНИРОВКА ЗДАНИЙ КОРИДОРНАЯ – архитектурно-
планировочная схема взаимного расположения помещений с одной или 
двух сторон коридора.  
ПЛАНИРОВКА ЗДАНИЙ ЦЕНТРИЧЕСКАЯ – схема планировки 
зданий, предусматривающая наличие большого главного помещения, 
вокруг которого группируются меньшие, вспомогательные, помещения.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР – расположение помещений и функцио-
нальных зон в квартире.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР ВАРИАНТНАЯ – см. планировка квартир 
гибкая. 
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР ГИБКАЯ – используемая на Западе с 60-х 
гг. ХХ в. схема планировки, предусматривающая трансформацию разме-
ров, взаимного размещения, конфигурации отдельных помещений квартир 
как по вертикали, так и по горизонтали. П.к.г. позволяет в процессе экс-
плуатации производить вторичную адаптацию жилища в связи с изме-
нившимися функциональными требованиями без капитальных ремонтно-
строительных работ по перепланировке. П.к.г. позволяет изменять про-
странственные границы всех без исключения элементов жилища (в том 
числе кухни, санитарных узлов и даже наружные границ квартиры) без 
разрушения соответствующих им межкомнатных перегородок. При П.к.г. 
используются сборно-разборные внутриквартирные перегородки в виде 
легко демонтируемых и вновь устанавливаемых плоскостных элементов 
или шкафов-перегородок, которые также могут в любой момент быть 
разобраны, удалены или перемещены и вновь смонтированы в других 
местах самими жильцами, подобно тому, как производится сбор-
ка/разборка и перемещение корпусной мебели. При П.к.г. широко исполь-
зуются также различного рода легкие трансформирующиеся элементы, 
раздвижные перегородки, трансформируемые покрытия, изменяемое 
оборудование, мобильные конструкции, позволяющие в считанные изме-
нять пространственную организацию помещений без трудоемких работ по 
монтажу/демонтажу перегородок. Нередко на Западе П.к.г. называют 
свободной; в России П.к.г. практически не встречается, а термин «свобод-
ная планировка» имеет иной смысл. См. также планировка квартиры 
свободная.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – 1) расположение 
комнат и вспомогательной площади в домах индивидуального (не серий-
ного) проекта; такие дома иногда называют домами повышенной ком-
фортности; 2) специфическая планировка квартиры, являющаяся результа-
том договора с застройщиком, предоставлявшим возможность свободной 
планировки, либо следствием произведенной перепланировки квартиры; 
см. также планировка квартир свободная.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР ЛЕНИНГРАДСКАЯ – обиходное название 
типа квартир в домах, построенных по экспериментальному проекту 
ленинградских архитекторов в 70-80 годы XX века. Характерны раздель-
ный санузел, кухня площадью 8-9 м

2
.  

ПЛАНИРОВКА КВАРТИР НОВАЯ – обиходное определение плани-
ровки квартир в домах, построенных по типовому проекту серийного 
домостроения, где кухня не менее 9 м

2
, все комнаты раздельные, санузел 

раздельный. П.к.н. более комфортна по сравнению с предшествовавшей ей 
«улучшенной» планировкой.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР ПЕРВОГО ПЕРИОДА ИНДУСТРИ-
АЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ – см. период индустриального домо-
строения первый. 
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР СВОБОДНАЯ – квартира с пространством 
без внутренних перегородок и стен, ограниченным лишь несущими стена-
ми. Понятие П.к.с. возникло с появлением жилых домов, построенных по 
индивидуальному (не типовому) проекту с использованием технологии 
монолитного домостроения, позволившим уменьшить количество несу-
щих стен и увеличить расстояния между ними. П.к.с. характерна для жи-
лья элит- и бизнес-класса, так как предполагает большой объем вложений 
покупателя в обустройство жилья и позволяет застройщику значительно 
сэкономить. Правой статус П.к.с. неоднозначен и понятие П.к.с. во многом 
условно, так как предоставляют владельцу свободу выбора планировки, но 
по закону планировка квартир уже на стадии утверждения проекта должна 
иметь законченный вид. Утвержденная БТИ схема планировки, как прави-
ло, обозначается на полу квартиры дорожкой из кирпичей, а любое откло-
нение от этой схемы требует разрешения на производство работ по пере-
планировке или переоборудованию жилого помещения в БТИ и других 
инстанциях. См. также планировка квартир гибкая.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР УЛУЧШЕННАЯ – обиходное название 
квартир, улучшенной (по сравнению с «хрущевской») планировки. В них 
увеличена до 8 м

2
, площадь кухни (в ряде случаев, кухня расположена так, 

что не имеет окна), санузел раздельный, комнаты, как правило, изолиро-
ванные, а не проходные (смежные). П.к.у. ориентирована на малочислен-
ные семьи.  
ПЛАНИРОВКА КВАРТИР «ХРУЩЕВСКАЯ» («хрущевка») – плани-
ровка, характерная для квартир в 5-этажных домах, построенных преиму-
щественно в 60-70-х гг. ХХ в. (времена правления Н.С. Хрущева) по се-
рийному проекту. Характерные особенности П.к.х.: маленькие кухни 6 м

2
, 
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наличие проходной комнаты, смежные комнаты, одна из которых проход-
ная, совмещенный санузел. В настоящее время такие дома давно отслужи-
ли свой срок эксплуатации (30 лет).  
ПЛАНИРОВКА НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ СЕЛЬСКИХ – устрой-
ство (или переустройство) сельских населѐнных мест, включающее орга-
низацию их территории, размещение на ней зданий, сооружений, участков 
и благоустройство. П.н.п.с. производится по проектам, разрабатываемым 
специальными проектными организациями на основе перспективных 
планов развития. Планировка посѐлка связана с организацией сельскохо-
зяйственного производства, землеустройством обслуживаемой террито-
рии, должна обеспечивать удобное сообщение с др. населѐнными пункта-
ми, отдельно расположенными фермами и комплексами, транспортными 
магистралями. Задача проекта П.н.п.с. заключается в определении плани-
ровочной структуры с учѐтом перспектив развития, функциональном и 
строительном зонировании территории, размещении всех объектов жило-
го, культурно-бытового и производственного назначения, установлении 
уровня инженерного оборудования и очерѐдности строительства. При 
П.н.п.с. комплексно решаются социально-экономические, архитектурно-
строительные и инженерно-технические задачи. П.н.п.с. проводится с 
учѐтом рельефа, направления ветров, течения рек, ручьѐв, а также необхо-
димости создания санитарных разрывов между зонами.  
ПЛАНИРОВКА ПАРКА (сада) – 1) территориальное устройство объек-
та, его пространственная и функциональная структура (архитектурно-
ландшафтная композиция), размещение центров, дорог, насаждений, 
входов и т.д. П.п. определяется конкретными ландшафтными, социальны-
ми, архитектурно-строительными, экономическими, инженерно-
строительными и другими условиями. 2) Процесс обустройства парка, 
реализации вышеуказанного.  
ПЛАНИРОВКА ПЕЙЗАЖНАЯ – прием в садово-парковом искусстве, 
зародившийся в древних садах Китая и Японии, получивший развитие в 
Англии, Франции, России и других странах XVIII-XIX вв., отличается 
живописностью групп деревьев, размещаемых на полянах и лужайках, 
извилистостью дорожек, свободными очертаниями водоемов, водотоков, 
сохранением (или имитацией) природного, сельского характера местности.  
ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ – выравнивание поверхности грунта 
и придание ей нужного уклона. Проводят планировщиками, бульдозерами, 
скреперами. Виды и объѐмы П.п. зависят от ее целей, а также от производ-
ственных и исходных природных условий. Как правило, П.п. проводится в 
целях ее выравнивания либо придания нужного уклона. Площади с малы-
ми уклонами (до 0,002) выравнивают под плоскость (горизонтальную, 
наклонную), с большими – под наклонную топографическую поверхность. 
См. также планировка территории.  
ПЛАНИРОВКА РАЙОННАЯ – проектирование комплексного террито-
риально-хозяйственного устройства экономического или административно 
района и формирование его планировочной структуры, обеспечивающей 
оптимальное развитие и рациональное взаимно увязанное размещение 
отраслей народного хозяйства, городов и сельских поселений, создание 
условий для труда, быта и отдыха населения.  
ПЛАНИРОВКА РЕДБЕРНА – городская планировка, предусматриваю-
щая полное разделение транспортных и пешеходных потоков.  
ПЛАНИРОВКА СЕТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ – взаимоувязанное 
размещение улиц и городских дорог с сопутствующими им площадями и 
инженерными сооружениями, с учѐтом планировочной структуры города, 
направлений и размеров пассажире - и грузопотоков.  
ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – комплекс меро-
приятий, направленных на изменение в соответствии с проектом рельефа 
местности в технических и композиционных целях срезкой или подсып-
кой грунта для целей строительства и последующей эксплуатации объекта. 
П.т.в. включает организацию поверхностного стока с территории. Специ-
фика ее при реконструкции и восстановлении исторических парков состо-
ит в необходимости сохранения ценной существующей растительности и 
почвенного покрова террас, лестниц, подпорных стенок, сходов к воде и 
других элементов ансамбля. П.т.в. – один из основных элементов благоус-
тройства населенных мест. Проект П.т.в. – обязательная составная часть 
проекта планировки и застройки города (поселка).  
ПЛАНИРОВКА УЧАСТКА ЗАСТРОЙКИ СВОБОДНАЯ – взаимное 
расположение зданий на участке без строгого следования геометрической 
схеме с учѐтом благоприятной ориентации, рельефа местности, микрокли-
мата, зелѐных насаждений и других природных факторов.  
ПЛАНИРОВЩИК – прицепная (агрегатируют с тракторами различных 
классов) землеройно-планировочная машина для выравнивания поверхно-
сти грунта (планировки) с рабочим органом в виде бездонного ковша с 
режущим элементом – ножом, который срезает неровности и транспорти-
рует волоком грунт к пониженным местам, и рыхлителя для обработки 
поверхности грунта, а также гидравлическим механизмом их подъѐма. П. 
применяется для выравнивания поверхности орошаемых площадей после 
скреперов или бульдозеров при капитальной планировке или самостоя-
тельно при эксплуатационной планировке. Различают П. длиннобазовый 
(выравнивает поверхность за счѐт самой базы) и короткобазовый (вырав-
нивает с помощью автоматической системы управления).  
ПЛАНКА (рейка) – тонкая широкая, но короткая дощечка.  
ПЛАНКА ДЕКОРАТИВНО-ЛИЦЕВАЯ – деталь, устанавливаемая на 
лицевую планку врезного замка (защелки) для декоративного оформления 
корпуса замка (защелки).  
ПЛАНКА ЗАПОРНАЯ – деталь дверного (оконного) блока, имеющая 
отверстия для входа засова, засова-защелки при запирании дверных блоков 
или фиксировании полотен.  
ПЛАНКА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНАЯ – изделие, устанавливаемое 

на дверях или окнах, служащее для декоративного оформления ручки, 
цилиндрового механизма замка, отверстия для ключа или для защиты 
цилиндрового механизма от принудительной поломки.  
ПЛАНКА ЛИЦЕВАЯ – деталь врезного замка (защелки), имеющая 
отверстия для вывода и направления хода засова, засова-защелки и слу-
жащая для крепления замка (защелки) к торцу дверного полотна или 
оконной створки.  
ПЛАНКА ОТВЕТНАЯ – элемент фурнитуры окно или дверей, противо-
лежащий запорному язычку и монтируемый на раме, штульпе или импо-
сте.  
ПЛАНКА ПАРКЕТА (планка паркетная) – деталь из массивной или 
клееной древесины со взаимно параллельными фрезерованными пластями 
и профилированными или гладкими кромками, с помощью которых ее 
соединяют с такими же соседними планками при устройстве паркетного 
покрытия пола.  
ПЛАНКА ПАРКЕТА ЛЕВАЯ – паркетная планка, у которой, если смот-
реть на лицевую сторону, торцевой гребень находится слева, а гребень на 
кромке – со стороны наблюдающего.  
ПЛАНКА ПАРКЕТА ПРАВАЯ – паркетная планка, у которой, если 
смотреть на лицевую сторону, торцевой гребень находится справа, а гре-
бень на кромке – со стороны наблюдающего.  
ПЛАНКА ПАРКЕТА МОЗАИЧНОГО – деталь, изготовленная из мас-
сивной древесины с взаимно параллельными и перпендикулярными пла-
стями и кромками, длина которой кратна ее ширине.  
ПЛАНТАЦИЯ – 1) крупное земледельческое хозяйство, специализи-
рующееся на выращивании технических и продовольственных культур 
(преимущественно тропическое и субтропическое). Особенно было рас-
пространено в колониях и зависимых странах; 2) большой участок земли, 
занятый одной специальной сельскохозяйственной культурой (монокуль-
турой, например, свекловичная П., чайная П. и т.д.).  
ПЛАНТАЦИЯ ЛЕСНАЯ – участок лесных земель, на котором выращи-
вают древесные и кустарниковые породы для получения ценных сорти-
ментов древесины (плантации тополей, ив, пробкового дуба и т.п.). 
ПЛАНТАЖ – глубокая (на 40-80 см) обработка почвы под питомники, 
виноградники, сады, лесопосадки. Проводится плантажными плугами, 
представляющими собой прицепное или навесное орудие для вспашки 
почвы на глубину 40-80 см.  
ПЛАНТБАНД – обрамление садового партера с помощью посадки цве-
тов. 
ПЛАНШЕТ – 1) дощечка или папка, на которой укрепляются компас и 
бумага при глазомерной съѐмке; 2) доска мензулы, на которую наклеива-
ется бумага для нанесения плана при мензульной съемке; 3) план, полу-
ченный мензульной съемкой; 4) фотоплан – план, смонтированный из 
трансформированных аэрофотоснимков.  
ПЛАНШЕТ СЦЕНЫ – горизонтальный или с уклоном в сторону зри-
тельного зала пол сцены, на котором происходит представление.  
ПЛАНШЕТ СЪЁМОЧНЫЙ – лист бумаги, план местности, наклеен-
ный на жѐсткую или малодеформирующуюся основу, предназначенный 
для производства топографической съѐмки.  
ПЛАСТ – 1) слой (часть слоя) почвы, образуемый при вспашке плугом; 2) 
вспаханное поле после уборки многолетних трав или поднятые целина, 
залежь, перелог. 3) геологическое тело, см. пласт геологический.  
ПЛАСТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – форма залегания осадочных и многих 
метаморфических горных пород; простирающееся на значительное рас-
стояние геологическое тело относительно однородного состава, ограни-
ченное практически параллельными поверхностями – подошвой и кров-
лей; толщина П. во много раз меньше протяжѐнности.  
ПЛАСТБЕТОН – разновидность бетона, в котором вяжущим служат 
синтетические полимерные смолы. В качестве мелкого и крупного запол-
нителя в П. используют тяжелые или легкие минеральные материалы – 
песок, гравий, щебень и тонкомолотые добавки. П. по структуре может 
быть плотным, пористым, ячеистым и, соответственно этому, – тяжелым, 
легким и особо легким.  
ПЛАСТИЗОЛ – металлический лист толщиной 0,5 мм, на который с 
внешней стороны нанесен слой полимера толщиной 200 мкм, затем слой 
грунтовки, пассиватора и цинка. С внутренней стороны нанесены слой 
цинка, пассиватора и специального покрытия на основе эпоксидной смо-
лы. П. применяется в основном как кровельное покрытие.  
ПЛАСТИК – см. масса пластическая. 
ПЛАСТИК АРМИРОВАННЫЙ – пластмассы содержащие в качестве 
упрочняющего наполнителя волокнистые материалы в виде нитей, жгутов, 
тканей, а также ткани, бумагу, древесный шпон и др. К П.а. относятся, 
например, асбопластики, боропластики, стеклопластики, углепластики, 
текстолиты и т.д.  
ПЛАСТИК АСБЕСТОВЫЙ (асбопластик) – термостойкие пластмассы, 
содержащие в качестве упрочняющего наполнителя асбестовые материа-
лы. Выпускаются в виде слоистых пластиков (текстолитов) и волокнитов.  
ПЛАСТИК БУМАЖНО-СЛОИСТЫЙ (бумопластик) – декоративный 
облицовочный материал, получаемый путем горячего прессования не-
скольких слоев специальных видов бумаги, предварительно пропитанных 
спиртовыми растворами термореактивных полимеров. Марки – А, Б, В. 
Выпускают П.б.-с. в виде листов длиной от 0,4 до 3 м, шириной 0,4-1,6 м и 
толщиной 1-5 см. Средняя плотность – 1,4 г/см

3
, предел прочности при 

изгибе – 100 МПа, твердость по Бринеллю – 25 МПа, водопоглощение за 
24 часа – не более 4 %. Гигиеничен, свето- и водостоек, устойчив к воздей-
ствию бензина, растительных масел, выдерживает нагрев до 130ºС. Ис-
пользуется для облицовки стеновых панелей помещений общественных 
зданий (верхний слой П.с.-б. цветной, часто имитирующий ценные породы 
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дерева), а также изготовления дверных полотен, бытовой кухонной и 
медицинской мебели. П.б.-с. можно сверлить, распиливать, разрезать, 
приклеивать к дереву, бетону, штукатурному слою и др.  
ПЛАСТИК ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ – пластмассы, вспененные при 
помощи порообразователей или др. способами (наполнитель таких мате-
риалов – газ). Условно делятся на пенопласты и поропласты (первые со-
держат преимущественно замкнутые, вторые – сообщающиеся поры); 
особый вид П.г. – синтактические пены. Отличаются малой плотностью, 
тепло-, звуко- и электроизоляционными свойствами. Применяются для 
заполнения многослойных конструкций, теплоизоляции холодильных 
установок, электроизоляции кабелей, изготовления плавучих средств, в 
качестве фильтров для газов и жидкостей, амортизационного материала. 
Наиболее широко используются П.г. на основе полиуретанов, полистиро-
ла, поливинилхлорида.  
ПЛАСТИК ДРЕВЕСНОСЛОИСТЫЙ (дельта-древесина) – см. пла-
стик слоистый древесный. 
ПЛАСТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ – один из видов кремний-
органических полимеров. Применяются в производстве электроизоляци-
онных лаков, компаундов, клеѐв, стеклопластиков и др.  
ПЛАСТИК СЛОИСТЫЙ – листовой материал, получаемый горячим 
прессованием специальной бумаги, ткани или древесного шпона, пропи-
танных термореактивными полимерами. П.с. представляет собой пласт-
массу, упрочнѐнную параллельно расположенными слоями наполнителя. 
По виду наполнителя П.с. подразделяются на текстолиты (наполнитель – 
ткани), гетинакс (бумага), древесно-слоистые пластики (древесный шпон).  
ПЛАСТИК СЛОИСТЫЙ ДРЕВЕСНЫЙ – листовой строительный 
материал (клееная древесина), состоящая из склеенных (либо соединенных 
горячим прессованием) листов (слоев) пропитанного синтетическими 
термореактивными смолами (раствором полимера резольного типа, на-
пример, бакелитовым лаком) лущеного шпона, у которого волокна древе-
сины в смежных листах по отношению друг к другу имеют заданное 
направление. П.с.д. применяют как отделочный и конструктивно-
отделочный материал.  
ПЛАСТИКА АРХИТЕКТУРНАЯ – средство архитектурной компози-
ции; эстетическая выразительность объемной архитектурной формы, 
приобретающей художественные достоинства благодаря синтезу функ-
циональной организации архитектурного произведения, конструктивной 
системы, свойств строительных материалов, декоративных приемов (све-
тотеневые эффекты, противопоставление объемов, скульптурно-рельефная 
проработка наружных и внутренних поверхностей сооружений, различная 
текстура материала, цвет и т.д.).  
ПЛАСТИКАТ – 1) эластичная пластмасса на основе пластифицированно-
го поливинилхлорида. Выпускается в виде гранул, плѐнок, листов; приме-
няется для изоляции проводов и кабелей, в производстве прокладок, шлан-
гов, игрушек, клеѐнки; 2) полимерная смола, содержащая специально 
введенный в нее пластификатор, один или несколько; П. широко применя-
ется для производства мягких металлов, обладающих высокоэластичными 
свойствами при обычных и пониженных температурах.  
ПЛАСТИКАЦИЯ – превращение пластмасс в расплав в ходе их перера-
ботки.  
ПЛАСТИЛИН – материал для лепки. Изготовляется из очищенного и 
размельчѐнного порошка глины с добавлением воска, сала и других ве-
ществ, препятствующих высыханию. Окрашивается в различные цвета. 
Служит для выполнения эскизов, небольших моделей, производства ма-
лых форм.  
ПЛАСТИНА ВОРОТ (ламель ворот) – жесткий элемент вытянутой 
формы, соединяющийся с аналогичными элементами.  
ПЛАСТИНА ЛЕСОМАТЕРИАЛА (плаха) – пиломатериал, изготов-
ленный путем продольной распиловки (или раскола) пиловочных бревен 
по диаметру (т.е. половина распиленного вдоль по сердцевине бревна). П. 
применяются для настила полов, потолков, взвозов, деревянных мостов и 
т.п.  
ПЛАСТИНА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ЗУБЧАТАЯ – тонкая пластина из 
листовой стали с системой зубьев, отогнутых под прямым углом относи-
тельно поверхности пластины. П.м.з. изготовливают методом холодной 
штамповки.  
ПЛАСТИНА НАГЕЛЬНАЯ – пластина, включающая основу из мате-
риалов различной жесткости и конструктивной формы, к которой прикре-
плены цилиндрические стальные нагели различного диаметра и длины. 
См. также нагель.  
ПЛАСТИНКА – конструкционное тело, ограниченное двумя параллель-
ными плоскостями, расстояние между которыми мало по сравнению с 
прочими размерами.  
ПЛАСТИНКА ГИБКАЯ – пластинка, максимальный прогиб которой 
значителен, т.е. соизмерим с еѐ толщиной – обычно более 

1
/4 толщины или 

даже значительно больше толщины. При расчете П.г. на действие попе-
речной нагрузки наряду с изгибающими и крутящими моментами учиты-
ваются также нормальные усилия.  
ПЛАСТИНКА ОРТОТРОПНАЯ – пластинка, материал которой обла-
дает в каждой точке тремя взаимно перпендикулярными плоскостями 
симметрии упругих свойств, одна из которых параллельна срединной 
плоскости.  
ПЛАСТИНКА ОЧЕНЬ ТОНКАЯ – пластинка, толщина которой менее 
10% от еѐ минимального размера в плане.  
ПЛАСТИНКА РЕБРИСТАЯ – пластинка, подкреплѐнная рѐбрами в 
одном или нескольких направлениях.  
ПЛАСТИНКА ТОЛСТАЯ – пластинка, толщина которой более 20% от 
еѐ минимального размера в плане.  

ПЛАСТИНКА ТОНКАЯ – 1) пластинка, толщина которой не превышает 
0,2 наименьшего размера основания; 2) расчетная схема плиты, т.е. эле-
мента конструкции, представляющего собой тело призматической формы, 
у которого высота (толщина пластинки) мала по сравнению с размерами в 
плане. П.т. находят широкое применение в строительстве и др. областях 
техники (бетонные и железобетонные плиты, плоские днища резервуаров, 
заглушки и др.).  
ПЛАСТИФИКАТОР (добавка пластифицирующая) – вещества, вво-
димые в пластические массы, строительные растворы и т.п. для уменьше-
ния их вязкости, снижения температуры стеклования полимера, повыше-
ния эластичности, морозостойкости, облегчения введения в полимер на-
полнителей и формуемости изделий. В качестве П. используют жидкие и 
смолообразные вещества, не вступающие в химическую реакцию с обра-
батываемыми веществами, в том числе фталаты (дибутилфталат, диок-
тилфталат), фосфаты (трикрезилфосфат, трифенилфосфат), камфору, 
стеарат аммония и др. П. представляет собой низкомолекулярную малоле-
тучую жидкость (реже твердое вещество), добавляемую к лакам, краскам, 
смолам, пластмассам для увеличения пластичности, т.е. способности к 
необратимой деформации.  
ПЛАСТИФИКАТОР-МЯГЧИТЕЛЬ – жидкие и твердые, нелетучие и 
труднолетучие органические соединения, не вступающие в химическую 
реакцию с обрабатываемыми веществами, но временно сообщающие 
последним большую эластичность, мягкость и гибкость.  
ПЛАСТИФИКАТОР КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – компонент полимер-
ного клея, предназначенный для регулирования эластичности полимерно-
го клеевого шва.  
ПЛАСТИФИКАТОР МАСТИКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ – низко-
молекулярное органическое соединение с малым давлением пара, при-
дающее высокомолекулярным соединениям определенные физические 
свойства.  
ПЛАСТИФИКАТОР МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – вещест-
во, добавляемое в лакокрасочный материал для придания высохшему 
лакокрасочному покрытию большей эластичности.  
ПЛАСТИФИКАЦИЯ БЕТОНА ВОДНАЯ – способ улучшения качест-
ва горизонтальных, примыкающих к форме поверхностей формуемых 
бетонных и железобетонных изделий из малоподвижных и жестких сме-
сей путем разбрызгивания по дну форм воды.  
ПЛАСТИФИКАЦИЯ ГРУНТА – закрепление грунта поверхностно 
активными веществами – пластификаторами, снижающими водопрони-
цаемость и повышающими связность грунта.  
ПЛАСТИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТА – снижение водопотребности цемен-
та путем введения специальных добавок.  
ПЛАСТИЧНОСТЬ – свойство твердых тел (строительного материала) 
изменять форму и размеры под действием внешних сил (необратимо 
деформироваться под нагрузкой), не разрушаясь (без макроскопических 
нарушений сплошности, в том числе и без появления трещин), причем 
после прекращения действия силы тело не может самопроизвольно вос-
становить свои размеры и форму, сохраняя некоторую остаточную дефор-
мацию (т.н. пластическую деформацию).  
ПЛАСТИЧНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ – способность горной породы 
деформироваться под действием внешнего давления без разрыва сплош-
ности массы и сохранить природную форму после прекращения воздейст-
вия внешних сил.  
ПЛАСТИЧНОСТЬ ШВА КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – свойство 
полимерного клеевого шва, характеризующее его способность сопротив-
ляться действию разрушающих внешних сил путем развития необратимой 
деформации.  
ПЛАСТМАССА (масса пластическая, пластик) – материал, представ-
ляющий собой композицию полимера или олигомера с различными ин-
гредиентами, находящуюся при формовании изделий в вязкотекучем или 
высокоэластичном состоянии, а при эксплуатации – в стеклообразном или 
кристаллическом состоянии. Основой П. являются смолообразные (чаще 
полимерные) органические вещества с высоким молекулярным весом, 
придающие П. на определенной стадии их переработки свойства пластич-
ности, т.е. способность принимать требуемую форму и сохранять ее после 
отверждения, охлаждения или снятия давления.  
ПЛАСТМАССА ГАЗОНАПОЛНЕННАЯ – см. пенопласт. 
ПЛАСТМАССА ЯЧЕИСТАЯ ГАЗОНАПОЛНЕННАЯ – см. пено-
пласт. 
ПЛАСТОЭЛАСТИЧНОСТЬ – свойство материалов и изделий, заклю-
чающееся в наличии у них наряду с пластическими свойствами некоторой 
упругости, обуславливающей способность к частичному восстановлению 
первоначальной формы после снятия нагрузки. 
ПЛАСТЬ – любая из двух противоположных более широких продольных 
поверхностей листового материала, а также любая продольная поверх-
ность материала с квадратным сечением (широкая продольная плоская 
сторона доски, плиты и все продольные стороны брусков).  
ПЛАСТЬ ВЕРХНЯЯ ШПАЛЫ – пропиленная продольная поверхность 
шпалы, имеющая меньшую ширину.  
ПЛАСТЬ ВНУТРЕННЯЯ ПИЛОМАТЕРИАЛА – пласть пиломате-
риала, наименее отдаленная от середины распилованного древесного 
ствола (ближайшая к сердцевине бревна).  
ПЛАСТЬ ЛИЦЕВАЯ ПЛИТЫ ДВП – гладкая пласть прессованной 
древесноволокнистой (древесностружечной) плиты.  
ПЛАСТЬ ЛУЧШАЯ ПИЛОМАТЕРИАЛА – пласть пиломатериала с 
наименьшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и 
наименьшими их размерами или с лучшим качеством обработки.  
ПЛАСТЬ НАРУЖНАЯ ПИЛОМАТЕРИАЛА – пласть пиломатериала, 
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более удаленная от сердцевины бревна, а также обе пласти сердцевинной 
доски.  
ПЛАСТЬ НИЖНЯЯ ШПАЛЫ – пропиленная продольная поверхность 
шпалы, имеющая большую ширину.  
ПЛАСТЬ ОБОРОТНАЯ ПИЛОМАТЕРИАЛА – см. пласть внутрен-
няя пиломатериала. 
ПЛАСТЬ ОБОРОТНАЯ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ 
(древесностружечной) – пласть древесноволокнистой (древесностружеч-
ной) плиты менее гладкая или с отпечатком транспортной сетки.  
ПЛАСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛА – любая из двух противоположных 
более широких продольных поверхностей пиломатериала, а также любая 
продольная поверхность пиломатериала с квадратным сечением.  
ПЛАСТЬ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ (древесностружеч-
ной) – наибольшая поверхность древесноволокнистой (древесностружеч-
ной) плиты.  
ПЛАСТЬ ХУДШАЯ ПИЛОМАТЕРИАЛА – пласть пиломатериала с 
наибольшим количеством сортоопределяющих пороков древесины и 
наибольшими их размерами или с худшим качеством обработки.  
ПЛАТА – пластина из электроизоляционного материала для установки и 
электрического соединения электро- и радиоэлементов какого-либо радио-
электронного или электротехнического устройства (либо его узла). Важная 
разновидность – печатная плата.  
ПЛАТА АРЕНДНАЯ – плата за имущество либо иной объект аренды, 
предоставляемой во временное владение и пользование, размер, перио-
дичность и сроки внесения которой определяются договором аренды. В 
состав П.а. включены амортизационные отчисления от стоимости арендо-
ванного объекта, а также часть прибыли (дохода), которая может быть 
получена от общественно необходимого использования взятого в аренду 
объекта недвижимости (арендный процент).  
ПЛАТА АРЕНДНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – заранее зафиксированная в 
договоре аренды часть выручки арендного предприятия, которая устанав-
ливается в абсолютной сумме и перечисляется арендодателю в обуслов-
ленные сроки. Размер П.а. устанавливается на весь срок заключения дого-
вора и включает амортизационные отчисления от стоимости арендованно-
го имущества. П.а. включает часть прибыли (дохода), которая может быть 
получена от использования взятого в аренду имущества – так называемый 
арендный процент (устанавливается не ниже банковского процента).  
ПЛАТА АРЕНДНАЯ РЫНОЧНАЯ – текущая ставка аренды, устано-
вившаяся на рынке определенного вида недвижимости. 
ПЛАТА ЗА ФОНДЫ – плата, вносимая предприятиями и организациями 
в государственный бюджет в установленном % от среднегодовой стоимо-
сти основных производственных фондов и нормируемых оборотных 
средств.  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ (зарплата, заработок) – плата за работу, выра-
женная в деньгах доля трудящихся в той части дохода предприятий и 
организаций, которая направляется на цели личного потребления работни-
ков и распределения по количеству и качеству труда. В зависимости от 
специфики труда применяют повременную, сдельную системы П.з., до-
полняемые различными системами премирования и другими видами 
материального стимулирования. См. также заработок.  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ – установленный государ-
ством для предприятий всех форм собственности единый размер мини-
мальной оплаты труда, который обеспечивает работнику прожиточный 
минимум (то есть минимум средств, необходимый для поддержания жиз-
недеятельности трудящегося и восстановления его рабочей силы). Размер 
П.з.м. определяет нижнюю границу общественно необходимого уровня 
жизни. Методика его определения основывается на построении мини-
мального потребительского бюджета (потребительской корзины).  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ НОМИНАЛЬНАЯ – сумма денежных средств, 
полученных работником за выполнение работы в течение определенного 
периода времени.  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ РЕАЛЬНАЯ – заработная плата, выраженная в 
материальных благах и услугах; показывает, какое количество предметов 
потребления и услуг работник может фактически приобрести на свою 
заработную плату. П.з.р. определяется размером номинальной заработной 
платы, уровнем цен на предметы потребления и услуги, а также величиной 
взимаемых налогов.  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ СРЕДНЯЯ РАБОТНИКА – размер заработной 
платы работника в среднем за какой-либо определенный период. В Рос-
сийской Федерации П.з.с. сохраняется за работниками, например, за время 
очередного отпуска, командировки. Исходя из П.з.с. исчисляются размеры 
пенсий, пособий.  
ПЛАТА ЗАРАБОТНАЯ СРЕДНЯЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ – отчетный 
показатель, характеризующий величину заработной платы, приходящейся 
на одного работника (часовой, дневной, месячной квартальной, годовой). 
Часовая и дневная П.з.с.п.о. определяется делением соответствующего 
фонда заработной платы, начисленного за отчетный период, на количество 
отработанных человеко-часов (человеко-дней), а П.з.с.п.о. месячная, квар-
тальная, годовая – на среднесписочную численность работников за соот-
ветствующий отчетный период. В отличие от дневной и часовой П.з.с.п.о. 
месячная (квартальная, годовая) учитывает все виды оплаты из фонда 
оплаты труда работников списочного состава (включая оплату труда 
совместителей), вознаграждений по итогам работы за год и единовремен-
ных поощрений работников.  
ПЛАТАН – род крупных листопадных деревьев семейства платановых. 
Около 10 видов, в Северной Америке и от Восточного Средиземноморья 
до Индокитая; П. восточный, или чинар, – на Кавказе и в Средней Азии; 
редкий реликтовый вид. Высота до 50 м, окружность до 18 м, живѐт свыше 

2 тыс. лет. В культуре с античных времѐн, главным образом на Ближнем 
Востоке, Балканском полуострове, в Закавказье, Крыму. Древесина ис-
пользуется в строительстве.  
ПЛАТБАНД – цветочное обрамление (шириной от полутора до трех 
аршин) паркового партера или газона. П. – один из распространенных 
приемов садово-парковой архитектуры. 
ПЛАТЁЖ АННУИТЕНТНЫЙ – равновеликие перечисления по кре-
дитным обязательствам через равные промежутки времени, например 
ежемесячные перечисления по кредитным обязательствам заемщика, 
рассчитываемые по формуле аннуитета. П.а. – наиболее распространенная 
сегодня схема платежей по ипотечным кредитам. В начале кредитного 
периода в сумме П.а. преобладают платежи по процентам, а в конце, на-
оборот, – платежи по возврату долга.  
ПЛАТЁЖ НАЛОЖЕННЫЙ – способ расчѐтов, при котором груз или 
почтовое отправление (посылка, бандероль) выдаѐтся получателю после 
оплаты установленной отправителем стоимости.  
ПЛАТЁЖЕСПОСОБНОСТЬ ЗАЕМЩИКА – способность заемщика 
своевременно погасить кредит. П.з. определяется с помощью анализа 
доходов и расходов. 
ПЛАТЕРЕСКО – основной архитектурный стиль в Испании XVI в., 
экстравагантно сочетавший готические, мавританские и ренессансные 
декоративные мотивы; тот же термин относится и к работам серебряных 
дел мастеров.  
ПЛАТИНИРОВАНИЕ – 1) электролитическое нанесение тонкого слоя 
платины на поверхность металлических изделий главным образом для 
повышения коррозионной стойкости, отражательной способности, износо-
стойкости; 2) пропитка гранул глинозѐма платинохлористоводородной 
кислотой с последующим восстановлением платины; платинированный 
глинозѐм используют как катализатор.  
ПЛАТИНИТ – двухслойная проволока с сердечником из сплава Fе (58%) 
с Ni (42%), покрытый тонким слоем меди. Имеет примерно такой же 
температурный коэффициент расширения, как у платины и стекла. Заме-
няет платину в качестве материала для токовводов, впаиваемых в стекло.  
ПЛАТО – возвышенная равнина, ограниченная чѐтко выраженными 
уступами (например, Устюрт).  
ПЛАТОБАЗАЛЬТЫ – обширные покровы базальтовой лавы, образую-
щиеся при линейных излияниях в условиях выровненного рельефа терри-
тории.  
ПЛАТОК – лобовая доска; см. доска лобовая.  
ПЛАТФОРМА – 1) возвышенная площадка, помост; 2) небольшая же-
лезнодорожная станция, полустанок или площадка (перрон) у железнодо-
рожного пути на станции для посадки пассажиров на железнодорожной 
станции; 3) грузовой вагон открытого типа с небольшими бортами.  
ПЛАТФОРМА БАРБЕТА – элемент фортификационного сооружения, 
представлявший собой дощатый помост, устраивавшийся на барбетах для 
устойчивости орудий, так как во времена гладкоствольной артиллерии 
колеса лафета при откате обычно глубоко врезались в землю, в силу чего 
терялась точность стрельбы.  
ПЛАТФОРМА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – жесткий, малоподвижный уча-
сток земной коры.  
ПЛАТФОРМА ГРУЗОВАЯ ПОДЪЕМНИКА – грузонесущее устрой-
ство грузового подъемника в виде защищенной по краям площадки, слу-
жащей для размещения и подъема строительных материалов и оборудова-
ния.  
ПЛАТФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – крытая или открытая воз-
вышающаяся площадка на железнодорожной станции или остановочном 
пункте, устраиваемая вдоль железнодорожных путей. В некоторых случа-
ях проектируется двусторонней: одной стороной располагается вдоль 
железнодорожного пути, а противоположной – вдоль автоподъезда.  
ПЛАТФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ГРУЗОВАЯ – железнодо-
рожная платформа, предназначенная для погрузочно-разгрузочных работ.  
ПЛАТФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ГРУЗОСОРТИРОВОЧНАЯ 
– железнодорожная платформа, предназначенная для сортировки мелких 
грузов.  
ПЛАТФОРМА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ – со-
ставная часть железнодорожного вокзала, искусственная и удлиненная 
площадка для накопления, кратковременного ожидания, для удобной 
посадки пассажиров в вагоны и высадки из них, а также для производства 
почтово-багажных операций.  
ПЛАТФОРМА ПОВОРОТНАЯ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – 
поворотная конструкция грузоподъемного крана, служащая для размеще-
ния его механизмов.  
ПЛАТФОРМА ПРЕДУСТАНОВОЧНАЯ ДВЕРИ – платформа со 
встроенным с внешней половины двери поддоном-ванной или иной по-
добной емкостью (служит для накопления и удаления лишней влаги, 
вносимой посетителями с улицы), которая позволяет организовать дре-
нажную систему автоматической двери.  
ПЛАФОН – 1) декоративно обработанный, чаще всего украшенный 
живописным (плафонная роспись) или скульптурным (лепным) изображе-
нием потолок помещения или часть потолка; 2) любое покрытие помеще-
ния (чаще всего имеется в виду стеклянная часть фонаря); 3) вид, проекция 
на здание (сооружение) или их части снизу; 4) арматура электрического 
светильника (стеклянный абажур на электроосветительных приборах).  
ПЛАФОН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – воздухораспределительное уст-
ройство, монтируемое в подвесном потолке и служащее для равномерного 
распределения приточного воздуха в помещении.  
ПЛАХА – 1) см. пластина лесоматериала; 2) плоская массивная деревян-
ная колода для обработки на ней поделок топором, рубки и колки дров и т.д.  
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ПЛАЦ – площадь для воинских строевых занятий, парадов, смотров.  
ПЛАЦДАРМ – 1) в общем смысле – занятая войсками местность, удобная 
и подготовленная инженерными средствами для развертывания и после-
дующих наступательных действий войск; 2) площадь в укреплении, пред-
назначенная для сбора войск; 3) приспособленный к обороне склад ору-
жия, амуниции или провианта для войск; 4) линия круговой обороны перед 
укреплением; 5) уширения прикрытого пути в крепостях XVI-XVII вв.  
ПЛАЦДАРМ ВХОДЯЩИЙ – уширение прикрытого пути на входящих 
углах в крепостях бастионной системы. В. п. служили для сбора войск, для 
вылазок и для продольного обстрела длинных крыльев гласиса перед 
бастионами.  
ПЛАЦДАРМ ИНЖЕНЕРНЫЙ – участок позиции, оборудованный 
инженерными средствами для наступательных действий войск при проры-
ве сильно укрепленных позиций противника.  
ПЛАЦДАРМ ИСХОДЯЩИЙ – уширенная часть прикрытого пути на 
исходящих углах в крепостях бастионной системы, служившая для сбора 
гарнизона во время вылазок.  
ПЛАЦДАРМ ПРЕДМОСТНЫЙ – территория, охваченная предмостной 
укрепленной позицией войск. 
ПЛАЦ-ПАРАД – в царской России – площадь для военных смотров и 
обучения войск.  
ПЛАШКА – осевой многолезвийный инструмент для нарезания или 
накатывания наружной резьбы вручную или на металлорежущем станке 
(как правило, за один проход). В процессе резания П. и заготовка одновре-
менно совершают вращение вокруг продольной оси резьбы и равную шагу 
резьбы продольную подачу. Нарезные П. бывают круглые (ранее называли 
лерками), раздвижные (призматические). Накатные П. состоят из двух 
прямоугольных призм или роликов, рабочие части которых имеют про-
филь, противоположный профилю резьбы. Материал – инструментальная 
и быстрорежущая сталь. В зависимости от наружной формы различают 
круглые, квадратные, шестигранные, трубчатые и иные П.  
ПЛАШКОУТ – несамоходное грузовое судно с упрощѐнными обводами 
для перевозки грузов на верхней палубе; используется в основном для 
перегрузочных работ на рейде. Служат также опорами наплавных мостов 
(плоскодонный деревянный понтон).  
ПЛАШОК – поверхность и параллельная ей грань, на которую уклады-
вают кирпич или иной строительный камень в конструкцию при кладке.  
ПЛЕЗИР – летний домик в поместье.  
ПЛЕКСИГЛАС – органическое стекло, приготовляемое из пластифици-
рованных полиметакриловых смол, обладающее большой прочностью и 
диэлектрическими свойствами. 
ПЛЁНКА БИОЛОГИЧЕСКАЯ (биопленка) – пленка из микроорга-
низмов на поверхности загрузки биологического фильтра.  
ПЛЁНКА ДЕКОРАТИВНАЯ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ – тонкий, 
прозрачный или окрашенный по всей толщине рулонный материал. Вы-
пускают в рулонах двух типов: ПДО и ПДСО. Пленки с клеевым слоем 
получают путем нанесения на внутреннюю сторону клея, который при-
крывается антиадгезионной бумагой. Перед использованием пленки бума-
гу, защищаемую клеевой слой, снимают и пленку приклеивают к отделы-
ваемой поверхности. Предназначены для отделки хорошо подготовленных 
поверхностей – стен жилых и общественных зданий, дверных полотен и 
других элементов интерьера.  
ПЛЁНКА ЗАЩИТНАЯ – пленка, образующаяся на металле в естествен-
ных условиях при его взаимодействии с коррозионной средой или созда-
ваемая искусственно путем химической или электрохимической обработ-
ки и затрудняющая протекание процесса коррозии.  
ПЛЁНКА ИЗОПЛЕНПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ НА БУМАЖ-
НОЙ ПОДОСНОВЕ – строительный материал для внутренней отделки 
стен и встроенной мебели, жилых помещений. Изготавливают промазным 
способом из поливинилхлоридной композиции, в состав которой помимо 
полимера входят наполнители, пластификаторы, красители и различные 
добавки. Выпускают трех типов А, Б, В в рулонах длиной 10,5; 12,0; 18,0; 
25,0, шириной 0,47 м при толщине 0,45 мм. Горючий материал.  
ПЛЁНКА ОКИСНАЯ (пленка оксидная) – пленка на поверхности 
металлоизделий (металлоконструкций), состоящая преимущественно из 
окислов металла.  
ПЛЁНКА ПОЛИАМИДНАЯ – прозрачные плѐнки, получаемые из 
расплавов или растворов полиамидов методами экструзии или полива. 
Износостойки, хорошо сопротивляются излому, устойчивы в щелочах, 
растворителях, маслах. Применяются для упаковки различных продуктов 
(например, жиров), как электроизоляционный материал и др.  
ПЛЁНКА ПОЛИМЕРНАЯ – материалы толщиной, как правило, менее 
0,5 мм, получаемые на основе полимерных смол (полиэтиленовые, поли-
винилхлоридные, фторопластовые, бакелитовые, полистирольные, поли-
амидные), используемые в строительстве в качестве водо-, газо- и паро-
изоляционных пленок, антикоррозионных и декоративных покрытий, 
упаковочные и электроизоляционные материалы.  
ПЛЁНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ – прозрачные или полупрозрачные 
плѐнки, получаемые из расплава полиэтилена методом экструзии. Устой-
чива к низким температурам, паро- и влагонепроницаемы. Применяются 
для упаковки, в строительстве парников, как электроизоляционный мате-
риал и др.  
ПЛЁНКООБРАЗОВАТЕЛЬ (вещество пленкообразующее) – вещест-
ва, служащие для создания водонепроницаемой пленки на поверхности 
материала (например, бетона в целях удержания в нем воды и улучшения 
условий твердения). П. – один из основных компонентов лакокрасочных 
материалов, придающий им способность образовывать тонкую твѐрдую 
плѐнку, прочно связанную с защищаемой поверхностью. В лаках и красках 

в качестве П. используют синтетические смолы (алкидные, полиэфирные, 
эпоксидные и др.), полиакрилаты, полиуретаны, эфиры целлюлозы, биту-
мы, растительные масла.  
ПЛЕС – участок русла реки, более глубокий по сравнению с выше и ниже 
расположенными.  
ПЛЕСО – см. бьеф.  
ПЛЕСЕНЬ – см. гриб плесневый. 
ПЛЕТЕНКА – 1) плетеный орнамент, применявшийся для украшения, 
например, вала на базах и цоколях; 2) тип кирпичной кладки, для которого 
характерно переплетение линий швов и отсутствие четких геометрических 
узоров.  
ПЛЕТЕНЬ – ряд кольев, туго и плотно сплетенных хворостом. П. бывают 
местные и переносные. Местный П. делается на месте работ по вбитым в 
землю кольям. Переносные П. заготовляются на стороне и подвозятся к 
месту работ. Применяются в фортификации для одежды крутостей. В 
древней Руси под П. понимались полевые укрепления.  
ПЛЕТЕНЬ МЕСТНЫЙ – стационарный фортификационный плетень, 
колья которого заглублены в грунт на аршин.  
ПЛЕТЕНЬ ПЕРЕНОСНЫЙ – фортификационный плетень высотой 
1,8 м, состоящий из фрагментов длиной до 3,2 м и включающий в себя 
колья толщиной в 6-7 см, которые удалены один от другого на 35-37 см, а 
заглублены в землю на 15-20 см.  
ПЛЕТЬ РЕЛЬСОВАЯ – ряд рельсов, заранее соединѐнных между собой 
в нить определѐнной длины.  
ПЛЕЧО СИЛЫ – кратчайшее расстояние от данной точки (центра) до 
линии действия силы.  
ПЛЕЧО ПАРЫ СИЛ – кратчайшее расстояние между линиями действия 
сил, образующих пару.  
ПЛЕШИНА – дефект керамических санитарных, шамотных декоратив-
ных изделий, печных изразцов и т.п., представляющий собой место, не 
покрытое глазурью на заглазурованной части изделия (в том числе место с 
отлетевшей глазурью).  
ПЛИНТ – 1) нижняя часть базы колонны или элемент пьедестала колон-
ны, представляющий собой квадратную массивную плиту, уложенную в 
основании колонны (квадратная плита, завершающая постамент); в более 
широком значении – любой выступ, профиль прямоугольного сечения; 2) 
тяга, прикрывающая стык стены и пола.  
ПЛИНТОВКА – колка крупного камня на части, удобные для транспор-
тирования и машинной обработки.  
ПЛИНТУС – профилированное погонажное изделие (деревянная или 
пластиковая рейка или брусок), конструктивно предназначенное для при-
крытия стыковых щелей в местах примыкания покрытия пола к верти-
кальным конструкциям (между полом и стеной), однако нередко высту-
пающая больше как элемент архитектурного оформления помещения и 
защита низа стены от загрязнений при уборке. В современном строитель-
стве широко применяются как традиционные деревянные П., так и П. на 
основе поливинилхлорида (мягкие и полужесткие сплошного профиля 
либо с каналами для скрытой слаботочной электропроводки).  
ПЛИНФА – широкий плоский обожженный кирпич (30×40×3,5 см), 
широко применявшийся в строительстве в Византии и в домонгольском 
зодчестве (X-XIII вв.) на Руси. Ряды П. чередовались с полосами цемяноч-
ного раствора (из смеси извести и толченого кирпича).  
ПЛИТА – 1) горизонтальный плоскостной элемент (ширина сечения 
которого преобладает над его высотой или толщиной), применяемый в 
строительстве зданий и сооружений различного назначения и выполняю-
щий несущие, ограждающие или совмещенные (несущие и ограждаю-
щие), теплотехнические, звукоизоляционные, звукопоглощающие и тому 
подобные функции; 2) бытовой прибор; см. плита варочная.  
ПЛИТА АНКЕРНАЯ – металлическая плита, закладываемая в фунда-
менте и служащая для крепления оттяжек, анкерных тяжей, анкерных 
болтов и т.д.  
ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ (асбоцементная) – изделие, пред-
ставляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбе-
стоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, запол-
няемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное 
для использования в горизонтальном положении.  
ПЛИТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ ПЛОСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ – 
строительное изделие, предназначенное для использования в вертикаль-
ном положении при облицовке стен вестибюлей метро, магазинов, а также 
изготовления отделочных архитектурных деталей и других элементов 
зданий.  
ПЛИТА АСФАЛЬТОВАЯ – см. плита гидроизоляционная. 
ПЛИТА БАЛОЧНАЯ – плита, работающая подобно балке на попереч-
ный изгиб.  
ПЛИТА БЕТОННАЯ – изделие, изготовленное из бетона и применяемое 
в качестве покрытия поверхностей, которое удовлетворяет следующим 
условиям: его общая длина не превышает 1 м; отношение общей длины к 
толщине больше четырех.  
ПЛИТА БЕТОННАЯ СОСТАВНАЯ НА ГИБКИХ СВЯЗЯХ – пло-
ский набор бетонных блоков одного типоразмера, скрепленных между 
собой вмоноличенными в них капроновыми канатами, обеспечивающими 
шарнирное соединение блоков.  
ПЛИТА ВАРОЧНАЯ ГАЗОВАЯ – вид газового оборудования (бытовой 
газовый прибор), где варочная панель и духовка традиционно объединены 
в одном корпусе. Основным элементом П.в.г. является газовая горелка, 
служащая для сжигания смеси воздуха с горючим природным газом. П.в.г. 
применяется в жилых домах, на предприятиях общественного питания и в 
общественных зданиях для приготовления пищи и подогрева воды.  
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ПЛИТА ВИЗАНТИНИ – железобетонная балка с отверстиями между 
участками, особенно подверженными сжатию, растяжению или изгибу.  
ПЛИТА ВОЛОКНИСТАЯ – строительное изделие из древесины, изго-
товленное из волокон лигноцеллюлозы при использовании высокой тем-
пературы и/или давления. Соединение основано на свойлочивании воло-
кон и присущих им качеств склеивания или добавлении синтетического 
склеивающего средства (с различными добавками или без них).  
ПЛИТА ВОЛОКНИСТАЯ, ИЗГОТОВЛЕННАЯ ПО СУХОМУ 
СПОСОБУ – строительное изделие из древесины, изготовленное из 
волокон лигноцеллюлозы по сухому способу, т.е. с влажностью волокон 
менее 20% в стадии формирования плиты, с добавлением склеивающего 
вещества при использовании высокой температуры и давления.  
ПЛИТА ВОЛОКНИСТОСТРУЖЕЧНАЯ – древесностружечная плита 
с наружными слоями из древесного волокна дефибраторного размола.  
ПЛИТА ВЫНОСНАЯ – простая или профилированная полка со значи-
тельным выносом, составляющая в некоторых ордерах главную часть 
карниза.  
ПЛИТА ГАЗОВАЯ – см. плита варочная газовая. 
ПЛИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ – штучный строительный матери-
ал (изделие) размеров 100×60×2 см, применяемый для устройства оклееч-
ной гидроизоляции и заполнения деформационных швов. Выпускают 
армированные (изготавливают путем прессования асфальтобетонной 
массы вместе с предварительно покрытой битумом стеклотканью или 
металлической сеткой) и неармированные (изготовляют прессованием 
горячей мастики или асфальтобетонной массы) П.г.  
ПЛИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АРМИРОВАННАЯ – конструк-
ционный материал, применяемый для устройства гидроизоляции и запол-
нения деформационных швов. Изготовляют прессованием горячей масти-
ки или горячей асфальтовой смеси, применяя армирование стеклотканью 
или металлической сеткой.  
ПЛИТА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ АСФАЛЬТОВАЯ – см. плита 
гидроизоляционная. 
ПЛИТА ГИПСОБЕТОННАЯ – строительные изделия, применяемые 
для устройства перегородок и в качестве огнезащитной облицовки дере-
вянных конструкций. П.г. выпускают сплошными и пустотными, размер 
0,8×0,4 м при толщине 0,08-0,1 м; средняя плотность 1,0-1,4 г/см

3
. П.г. 

изготавливают из гипсового теста или растворных и гипсобетонных сме-
сей.  
ПЛИТА ГИПСОВОЛОКНИСТАЯ – плита, изготовленная из гипса с 
волокнистым наполнителем.  
ПЛИТА Д`АББЕРТА И ГЮТЕНА – перекрытие из кирпичей, уложен-
ных на цементном растворе по железному основанию, с усилением желез-
ными прутками круглого сечения.  
ПЛИТА ДВП – см. плита древесноволокнистая.  
ПЛИТА ДСП – см. плита древесностружечная.  
ПЛИТА ДЕРЕВЯННАЯ (деревоплита) – сплошной настил из досок или 
брусков, поставленных на ребро и сшитых между собой гвоздями или 
деревянными нагелями. См. также плита древесная.  
ПЛИТА ДЕРЕВЯННАЯ ИЗ МАССИВА – изделие из древесины, со-
стоящее из деревянных элементов, которые склеены друг с другом своими 
узкими сторонами или, если они многослойные, также своими широкими 
сторонами.  
ПЛИТА ДОБОРНАЯ БЕТОННАЯ – бетонное строительное изделие, 
иногда часть плиты, применяемое для заполнения промежутков и обеспе-
чивающие полное покрытие поверхности.  
ПЛИТА ДОРОЖНАЯ – строительные конструкции, предназначаемые 
для устройства сборных покрытий или оснований дорожных одежд. От 
обычных плит, используемых в строительстве, П.д. отличаются наличием 
специальных стыковых и монтажных устройств, а также обеспечением 
при их производстве соответствия точности изготовления и требований к 
материалам по условиям работы этих плит в дорожной одежде.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ ИЗ ОРИЕНТИРОВАННЫХ СТРУЖЕК – 
изделие из древесины, состоящее из нескольких слоев, которые в свою 
очередь изготовлены из длинной узкой древесной стружки определенной 
формы и толщины с использованием клеящего средства. Древесная 
стружка в наружных слоях направлена параллельно длине или ширине 
плиты; древесная стружка в центре или в средних слоях может распола-
гаться без определенного направления или, в целом, может располагаться 
под прямым углом к древесной стружке наружных слоев.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ ЛАКИРОВАННАЯ – плитное изделие из древе-
сины, покрытое слоем лака, который служит функциональным или деко-
ративным целям и обычно наносится в жидком виде. Используется в 
декоративно-отделочных работах, реже как конструкционный материал 
перегородок и т.п.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ МАССИВНАЯ – плита, состоящая из пиломате-
риалов одинаковой толщины, склеенных вместе по кромкам, а для много-
слойной – и по пластям.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ НЕОБЛИЦОВОЧНАЯ – строительное изделие 
из древесины без покрытия или лакировки на поверхностях.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ ОБЛИЦОВАННАЯ – изделие из древесины, 
которое покрыто одним или несколькими слоями или пленками, например 
пропитанной бумагой, синтетическим материалом, пленкой из синтетиче-
ской смолы, металлом или декоративной фанерой.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ ОБШИТАЯ ФАНЕРОЙ – строительное изде-
лие из древесины, покрытое фанерой.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНАЯ ТВЕРДАЯ – волокнистая плита с плотностью 
более 0,9 г/см

3
, изготовленная из волокон лигноцеллюлозы по мокрому 

способу, то есть с влажностью волокон более 20% в стадии формирования 

плиты при использовании высокой температуры и давления.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ (ДВП) – листовой строитель-
ный тепло-, звукоизоляционный и конструктивный материал, изготовлен-
ный путем горячего прессования (реже путѐм отлива) или сушки ковра 
(массы) из органических волокнистых наполнителей (древесной шерсти, 
целлюлозных волокон), связующих синтетических полимеров (термореак-
тивной смолой – карбомидной, фенолоформальдегидной, мочевинофор-
мальдегидной и т.д.) и специальных добавок. Сырьем для производства 
ДВП служат отходы деревообрабатывающего производства, бумажной 
макулатуры, а также стеблей соломы, тростника, кукурузы, хлопчатника и 
некоторых других растений. Плотность обычно 0,15-0,50 г/см

3
. Применя-

ется в основном для внутренней облицовки стен, потолков, настилки 
чистого покрытия пола, изготовления дверных полотен, панелей, а также в 
конструкциях сборно-щитовых зданий, для изоляционно-отделочной 
обшивки стен, для устройства звукоизоляционных прокладок в конструк-
циях полов.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ БИОСТОЙКАЯ – древесно-
волокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против воздей-
ствия грибов, бактерий и насекомых. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ БИТУМИРОВАННАЯ – 
мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная с добавлением битума 
(обычно в целях повышения влагостойкости).  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ВОДОСТОЙКАЯ – древесно-
волокнистая плита, обладающая повышенной стойкостью против воздей-
ствия воды.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ГЛАД-
КОСТИ – древесноволокнистая плита, у которой обе пласти имеют оди-
наковую гладкость поверхности (как правило, обе стороны относительно 
гладкие, то есть фактически такая плита не имеет оборотной стороны, 
поскольку обе пласти можно считать лицевыми).  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ – см. 
плита древесноволокнистая двухсторонней гладкости. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ЛАКИРОВАННАЯ (окра-
шенная) – древесноволокнистая (древесностружечная) плита, у которой 
одна или обе пласти покрыты лакокрасочными материалами.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ – 
древесноволокнистая плита (ДВП), облицованная декоративными покры-
тиями, пленками на основе бумаг, пропитанных синтетическими смолами.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ – древес-
новолокнистая плита, число слоев в которой составляет три и более.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ МЯГКАЯ – древесноволокни-
стая плита плотностью до 0,4 г/см

3
, изготовленная методом сушки ковра 

либо изготовленная из волокон лигноцеллюлозы по мокрому способу, т.е. 
с влажностью волокон более 20% в стадии формирования плиты, при 
использовании высокой температуры и давления.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ НА КАРБАМИДНОМ СВЯ-
ЗУЮЩЕМ – древесноволокнистая плита, у которой основным компо-
нентом связующего является карбамидоформальдегидная смола.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ НА ФЕНОЛЬНОМ СВЯ-
ЗУЮЩЕМ – древесноволокнистая плита, у которой основным компо-
нентом связующего является фенолформальдегидная смола.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ НЕОБЛАГОРОЖЕННАЯ – 
см. плита древесноволокнистая с необлагороженной поверхностью. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ОБЛИЦОВАННАЯ – древес-
новолокнистая плита, у которой одна или обе пласти облицованы листо-
выми отделочными материалами.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
древесноволокнистая плита, не обладающая повышенным уровнем специ-
альных свойств: биостойкостью, трудносгораемостью, влагостойкостью; 
не имеющая битумных добавок; профилированных, облицованных или 
лакированных поверхностей.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ – древесно-
волокнистая плита, имеющая по толщине однородную структуру по раз-
мерам волокна или древесных частиц, их ориентации, плотности, доле 
связующего.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ОДНОСТОРОННЕЙ ГЛАД-
КОСТИ – древесноволокнистая плита, у которой одна из пластей имеет 
большую шероховатость поверхности или отпечаток транспортной сетки.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ОКРАШЕННАЯ – см. плита 
древесноволокнистая лакированная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПОЛУТВЕРДАЯ – прессо-
ванная древесноволокнистая плита (ДВП), с плотностью от 0,4 до 0,9 г/см

3
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изготовленная из волокон лигноцеллюлозы по мокрому способу, т.е. с 
влажностью волокон более 20% в стадии формирования плиты, при ис-
пользовании высокой температуры и давления. П.д.п. низкой плотности 
имеют плотность от 0,4 до 0,56 г/см

3
, полутвердые плиты высокой плотно-

сти имеют плотность от 0,56 (включительно) до 0,9 г/см
3
.  

ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ – 
древесноволокнистая плита, лицевой части которой придан установлен-
ный профиль.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ С БЕССТУПЕНЧАТЫМ 
ИЗМЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ – древесноволокнистая плита с посте-
пенным изменением размеров волокна или древесных частиц от мелких к 
крупным, от пластей к середине.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ С ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ ИЗ 
ТОНКОДИСПЕРСНОЙ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ – древесноволокни-
стая плита общего назначения, лицевой слой которой образован древес-
ными частицами (волокном, пылью) более мелких фракций, чем у осталь-
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ной массы плиты.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ С НЕОБЛАГОРОЖЕННОЙ 
ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ – древесноволокнистая плита общего 
назначения, имеющая однородный фракционный состав древесных воло-
кон по толщине плиты без добавления красителей.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ С ПОДКРАШЕННЫМ ЛИ-
ЦЕВЫМ СЛОЕМ – древесноволокнистая плита общего назначения, 
лицевой слой которой в процессе производства (до прессования) пропитан 
красителем.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ С ТОНКОДИСПЕРСНЫМ 
ЛИЦЕВЫМ СЛОЕМ – древесноволокнистая плита, лицевой слой кото-
рой образован древесными волокнами в виде более мелких фракций, чем у 
остальной массы плиты.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ СВЕРХТВЕРДАЯ СМ-500 – 
твердая древесноволокнистая плита, дополнительно упрочненная за счет 
специальной обработки. П.д.с. изготавливают прессованием молотой 
древесной массы, обработанной полимерами, чаще всего фенолоформаль-
дегидными, с добавками высыхающих масел и некоторых других компо-
нентов. Выпускают длиной 1,2 м, шириной 1,0 м и толщиной 5-6 мм. Полы 
из таких плит настилают в жилых помещениях и интерьерах обществен-
ных зданий.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ – 
прессованная древесноволокнистая плита сухого способа производства 
плотностью от 0,6 до 0,8 г/см

3
.  

ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ТВЕРДАЯ – прессованная 
древесноволокнистая плита плотностью более 0,8 г/см

3
. В профессиональ-

ной лексике твѐрдую П.д.т. иногда называют оргалитом.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ТРУДНОСГОРАЕМАЯ – 
плита древесноволокнистая древесноволокнистая плита, обладающая 
повышенной стойкостью против воздействия огня.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ШЛИФОВАННАЯ – древес-
новолокнистая плита, у которой одна или обе пласти обработаны (отшли-
фованы) абразивным инструментом.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНООПИЛОЧНАЯ – плита, изготовляемая горячим 
прессованием смеси древесных опилок с синтетическими смолами.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ (ДСП) – конструктивно-
отделочный листовой строительный материал, изготавливаемый путем 
горячего прессования (плоского и экструзионного) специально приготов-
ленной стружечной массы, с добавлением небольшого количества свя-
зующего (8-10%) полимера (обычно – мочевиноформальдегидной смолы) 
с введением при необходимости специальных добавок для улучшения 
технических свойств (парафиновой эмульсии, антисептирующих материа-
лов и т.п.) Плотность ДСП – 0,250-0,6 г/см

3
. Изготавливаются одно- и 

многослойными с несколькими стандартами по толщине: 10, 18, 20, 30 мм 
и др. Свойства плит зависят от использующегося при производстве вида 
связующего. ДСП применяется в конструкциях стен, полов, перегородок, 
внутренней облицовки стен, изготовления дверных полотен, панелей, 
столярных изделий и мебели.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ АРМИРОВАННАЯ – древесно-
стружечная плита, в конструкцию которой входят усиливающие элементы.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ БИОСТОЙКАЯ – см. плита 
древесноволокнистая биостойкая. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ БИТУМИРОВАННАЯ – см. 
плита древесноволокнистая битумированная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ВОДОСТОЙКАЯ – см. плита 
древесноволокнистая водостойкая. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ – см. 
плита древесноволокнистая двухсторонней гладкости. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ДВУХСТОРОННЕЙ ГЛАД-
КОСТИ – см. плита древесноволокнистая двухсторонней гладкости. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ЛАМИНИРОВАННАЯ – см. 
плита древесноволокнистая ламинированная, плита меламиновая. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ – см. пли-
та древесноволокнистая многослойная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ МНОГОПУСТОТНАЯ – дре-
весностружечная плита, в конструкции которой предусмотрены пустоты 
или каналы.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ НА КАРБАМИДНОМ СВЯ-
ЗУЮЩЕМ – см. плита древесностружечная плита на карбамидном 
связующем. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ НА ФЕНОЛЬНОМ СВЯ-
ЗУЮЩЕМ – см. плита древесноволокнистая плита на фенольном свя-
зующем. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ НЕОБЛАГОРОЖЕННАЯ – см. 
плита древесноволокнистая с необлагороженной поверхностью. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ОБЛИЦОВАННАЯ – см. плита 
древесноволокнистая облицованная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ОДНОСЛОЙНАЯ – см. плита 
древесноволокнистая однослойная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ПЛОСКОГО ПРЕССОВАНИЯ 
– древесностружечная плита, у которой древесные частицы расположены 
преимущественно параллельно ее пласти, изготовленная с усилием прес-
сования, направленным перпендикулярно пласти плиты.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С БЕССТУПЕНЧАТЫМ ИЗ-
МЕНЕНИЕМ СТРУКТУРЫ – см. плита древесноволокнистая с бес-
ступенчатым изменением структуры. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С МЕЛКОСТРУКТУРНОЙ 
ПОВЕРХНОСТЬЮ – древесностружечная плита с наружными слоями 

из дополнительно измельченных и (или) отсортированных древесных 
частиц и пыли (обычно из древесного волокна дефибраторного размола).  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С ОБЫЧНОЙ ПОВЕРХНО-
СТЬЮ – древесностружечная плита с наружными слоями из древесных 
частиц, получаемых без дополнительного измельчения.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ С ОРИЕНТИРОВАННЫМИ 
ЧАСТИЦАМИ – древесностружечная плита, у которой в одном или 
нескольких слоях специальные крупноразмерные древесные частицы 
расположены преимущественно в заданном направлении.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ СПЛОШНАЯ – древесностру-
жечная плита без пустот или каналов.  
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ТРУДНОСГОРАЕМАЯ – см. 
плита древесноволокнистая трудносгораемая. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ШЛИФОВАННАЯ – см. плита 
древесноволокнистая шлифованная. 
ПЛИТА ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ ЭКСТРУЗИОННОГО ПРЕС-
СОВАНИЯ – древесностружечная плита, у которой древесные частицы 
расположены преимущественно перпендикулярно ее пласти.  
ПЛИТА КАМЕННАЯ ИЗ КАМНЯ КОЛОТОГО И ТЕСАННОГО – 
плиты, получаемые раскалыванием некондиционных блоков, предназна-
ченные для лицевой кладки цоколей и стен.  
ПЛИТА КАМЕННАЯ ИЗ КАМНЯ ПРИРОДНОГО ПИЛЕННОГО – 
облицовочные плиты, изготовленные путем распиловки блоков-заготовок, 
предназначенные для наружной и внутренней облицовки зданий и соору-
жений.  
ПЛИТА КАМЫШИТОВАЯ (камышит) – теплоизоляционное изделие, 
изготовленное из стеблей тростника, камыша осенне-зимней рубки с 
прошивкой металлической проволокой.  
ПЛИТА КАРНИЗНАЯ – консольная плита, поддерживающая или обра-
зующая карниз сооружения.  
ПЛИТА КЕРАМИЧЕСКАЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
керамический тонкостенный крупноразмерный строительный материал 
длиной 1,2-1,5 м, шириной 0,5 м. Имеет высокие физико-механические 
характеристики. Используют в качестве облицовочного материала при 
отделке внутренних стен, полов и фасадов зданий.  
ПЛИТА КОНСОЛЬНАЯ – плита, закреплѐнная по одной стороне и 
свободно выступающая за пределы опоры.  
ПЛИТА КРОВЕЛЬНАЯ – тонкостенные плиты, выполняющие функции 
кровли, крупноразмерные, предварительно напряженные или мелкоштуч-
ные в виде бетонной черепицы с нанесенной на поверхность пластиковой 
пленкой или без нее.  
ПЛИТА ЛИГНОПЕРЛИТОВАЯ – теплоизоляционный материал, изго-
тавливаемый из смеси перлитового песка и концентрата сульфитно-
дрожжевой бражки (СДБ), являющейся побочным продуктом целлюлоз-
но-бумажной промышленности, с небольшим количеством добавок орто-
фосфорной или серной кислоты, фенолспиртов и кремнеорганической 
жидкости, которую вводят для придания материалу водостойкости. П.л. 
используют для теплоизоляции стен и кровель, а также промышленного 
оборудования с температурой изолируемых поверхностей до 200ºС. По 
плотности П.л. подразделяют на марки 175, 200, 225, 250, 300.  
ПЛИТА ЛЕЩАДНАЯ – см. лещадь.  
ПЛИТА ЛИТОСФЕРНАЯ – крупный (несколько тыс. км в поперечнике) 
блок земной коры, включающий не только континентальную, но и сопря-
жѐнную с ней океаническую кору; ограничен со всех сторон сейсмически 
и тектонически активными зонами разломов.  
ПЛИТА МДФ – относительно новый вид ДВП европейского производст-
ва. Плиты МДФ готовятся из тонкодисперсной древесной муки, спрессо-
ванной с синтетическими смолами. В отличие от традиционно применяю-
щихся ДВП плиты МДФ фрезеруются и покрываются декоративными 
пленками. Плита МДФ отличается от ДСП более высокой прочностью, 
влагоустойчивостью, широким диапазоном толщины (от 3 до 30 мм) и 
более широкими возможностями в плане декоративной обработки. При-
меняется в основном для фасадных элементов интерьеров, реже для кор-
пусов встроенной мебели. МДФ устойчив к воздействию кухонного пара – 
и не деформируются, не разбухает.  
ПЛИТА МЕЛАМИНОВАЯ – древесностружечная плита с защитным 
покрытием из специальной декоративной бумаги, пропитанной меламино-
выми смолами.  
ПЛИТА МИНЕРАЛОВАТНАЯ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ – 
строительные изделия, изготавливаемые введением в минеральную вату 
расплавленного битума путем его распыления в камере волокноосажде-
ния. Минераловатный ковер, попадая в камеру охлаждения, подпрессовы-
вается, калибруется роликами до необходимых размеров и охлаждается с 
последующей резкой дисковыми ножами. Выпускают в зависимости от 
плотности и сжимаемости марок: 75, 100, 150, 200, 250 (ГОСТ 10140-80).  
ПЛИТА МИНЕРАЛОВАТНАЯ НА КРАХМАЛЬНОМ СВЯЗУЮ-
ЩЕМ – строительные изделия, изготавливаемые путем подпрессовки и 
термической обработки минераловатного ковра, пропитанного крахмаль-
ным связующим (клеем) и разрезанного на полосы. Выпускают марок по 
плотности (кг/м

3
) 50, 75, 100, 125, 150.  

ПЛИТА МИНЕРАЛОВАТНАЯ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯ-
ЗУЮЩЕМ – строительные изделия, изготавливаемые путем образования 
минераловатного ковра с введением связующего способом распыления 
или полива, с последующим уплотнением и тепловой обработкой, затем 
охлаждением, продольной и поперечной резкой ковра на плиты заданных 
размеров. В зависимости от плотности плиты выпускают следующих 
марок 50, 75, 125, 175, 200, 300 высшей и первой категории качества с 
модифицирующими добавками или без них.  



432 

ПЛИТА НАДКАПИТЕЛЬНАЯ – горизонтальный брус или плита на-
верху колонны, расширяющие несущий участок под балкой.  
ПЛИТА ПАРАПЕТНАЯ – плоское или покатое каменное или кирпичное 
верхнее покрытие стены.  
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ – горизонтальный конструктивный элемент в 
колонных системах зданий различного вида, разделяющий и восприни-
мающий горизонтальные нагрузки и перераспределяющий их на верти-
кальные. П.п. выполняют функцию восприятия вертикальных нагрузок, 
непосредственно к ним приложенных, и передачи их на ригели; кроме того 
воспринимают сжимающие и сдвигающие усилия, возникающие в диске 
перекрытия при его работе на изгиб в своей плоскости.  
ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ, ОПЁРТАЯ ПО КОНТУРУ – плита перекры-
тия (покрытия), опирающаяся по всему еѐ периметру.  
ПЛИТА ПЕРЛИТОБИТУМНАЯ – строительный материал, изготавли-
ваемый из вспученного перлитового песка, битума, глины, асбеста и ряда 
добавок. П.б. служат для тепловой изоляции строительных конструкций и 
промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхно-
стей от –60 до +100ºС. По плотности П.б. подразделяют на марки 200, 225, 
250, 300.  
ПЛИТА ПЕРЛИТОВОЛОКНИСТАЯ «АРМИКС-3» – строительные 
изделия, состоящие из вспученного перлитового песка и макулатуры 
(картонной, бумажной или их смеси), предназначены для утепления по-
крытий промышленных зданий. Плотность 0,15-0,25 г/см

3
.  

ПЛИТА ПЕРЛИТОПЛАСТБЕТОННАЯ – строительные изделия, 
изготавливаемые вспениванием при тепловой обработке композиции, 
состоящей из тонкоразмолотой смеси следующих компонентов (% по 
массе): новолачная фенолформальдегидная смола – 65; вспученный перлит 
– 25; добавка отвердителя (уротропина) – 8,5; и газообразователя (порофо-
ра) – 1,5 (% от массы смолы). П.п. используют для тепловой изоляции 
строительных конструкций в промышленности и сельском хозяйстве. 
Температура применения плит от – 50 до +150ºС. По плотности подразде-
ляют на марки 100, 125, 150, 175.  
ПЛИТА ПОДБАЛЛАСТНАЯ – железобетонная плита, перекрывающая 
слабый грунт участка площадки земляного полотна железнодорожного 
пути.  
ПЛИТА ПОДКОЛОННАЯ – плита базы колонны, лежащая непосредст-
венно на фундаменте.  
ПЛИТА ПОДОКОННАЯ – плоское изделие специальной формы, то есть 
плита (обычно бетонная, реже асбестоцементная), располагаемая горизон-
тально в нижней части оконного проема и предназначенное для устройства 
подоконников в зданиях различного назначения.  
ПЛИТА ПОКРЫТИЯ ТРЕХСЛОЙНАЯ – комплексные трехслойные 
сборные плиты покрытий и чердачных перекрытий со средним утепляю-
щим слоем из легкого бетона низкой плотности, выполняющие несущие, 
ограждающие и теплозащитные функции.  
ПЛИТА ПОДФЕРМЕННАЯ (подферменник) – плита на оголовке 
мостовой опоры, поддерживающая опорный узел главной фермы пролѐт-
ного строения.  
ПЛИТА ПРАВИЛЬНАЯ (плита рихтовальная) – плоская стальная 
призматическая плита для правки металлических листов, прутков и изде-
лий ударами специального молотка (например, деревянного).  
ПЛИТА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – монолитная или сборная плита покры-
тия автомобильной дороги или ездового полотна автодорожного моста.  
ПЛИТА ПРОКЛАДНАЯ – отесанный камень, включенный в кирпичную 
кладку для ее укрепления (на уровне арочных пят, на разной высоте в 
стволах кирпичных колонн, в основании подставов).  
ПЛИТА ПРОНИЦАЕМАЯ – плита, структура которой допускает про-
никание сквозь нее воды (например, П.п. бетонная).  
ПЛИТА СЕНСОРНАЯ (мат сенсорный) – плоский, вмонтированный в 
пол элемент, определяющий наличие человека (транспортного средства) за 
счет силового воздействия (давления) с их стороны.  
ПЛИТА СПУСКОВАЯ – противовесный камень, прижимающий с зад-
ней стороны карнизную плиту наибольшего выноса.  
ПЛИТА СТОЛЯРНАЯ – строительное изделие, состоящее из реечных 
щитов, брусков или других столярных наполнителей, оклеенных рубаш-
ками из шпона. П.с. в зависимости от вида материала делят на облицован-
ные строганной фанерой с одной или обеих сторон и необлицованные; по 
виду обработанной поверхности рубашек – на шлифованные с одной или с 
двух сторон и не шлифованные; по виду клея, применяемого для склеивания 
рубашек со щитом, – на склеенные синтетическими смолами и на склеенные 
белковыми клеями. Щиты изготовляют из древесины хвойных или мягких 
лиственных пород. Производят шириной 1220, 1270 и 1525 мм, длиной 1800, 
2120 и 2500 мм и толщиной девяти типоразмеров от 16 до 50 мм.  
ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ – жесткое или полужесткое изоля-
ционное изделие прямоугольной формы и сечения, толщина которого 
значительно меньше других размеров.  
ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ОТКОСНАЯ – минераловатная 
плита теплоизоляции наружных стен, приклеиваемая к оконным или 
дверным откосам и предназначенная для их тепловой изоляции.  
ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТОРФЯНАЯ – теплоизоляцион-
ный строительный материал, изготовленный из слаборазложившегося 
торфа, содержащего не менее 80% мха-сфагнума. В зависимости от плот-
ности П.т.т. делят на марки 170, 200, 230, 260. Применяют для тепловой 
изоляции строительных конструкций промышленных зданий, холодиль-
ников, промышленного оборудования при температуре не выше 100ºС.  
ПЛИТА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ТРОСТНИКОВАЯ – плита, 
изготавливаемая из спрессованного тростника обыкновенного или южно-
го, обвязанного нержавеющей или термообработанной вязальной оцинко-

ванной проволокой.  
ПЛИТА ТОРФЯНАЯ – см. плита теплоизоляционная торфяная. 
ПЛИТА ФАНЕРНАЯ – слоистая клееная древесина, состоящая из скле-
енных между собой семи и более листов лущеного шпона с заданным 
направлением волокон древесины в смежных слоях (шпонах). П.ф. про-
мышленность выпускает следующих марок: ПФ-А: ПФ-Б; ПФ-В; ПФ-Х; 
ПФ-Л. Плиты ПФ-А имеют взаимно-перпендикулярное направление 
шпона. В П.ф. марки ПФ-Б каждые пять слоев шпона с параллельным 
направлением волокон древесины чередуются с одним слоем, имеющим 
перпендикулярное направление волокон древесины. В плитах ПФ-В все 
слои шпона имеют только параллельное направление волокон, а централь-
ный слой – перпендикулярное. В ПФ-Х, ПФ-Л все слои шпона имеют 
параллельное направление. 
ПЛИТА ФУНДАМЕНТНАЯ – плита под всем сооружением, а также 
под ленточными и столбчатыми фундаментами, лежащая на грунтовом 
основании; плитные монолитные фундаменты конструируют в виде пло-
ских или ребристых П.ф., обязательно армируют. П.ф. применяют при 
неравномерной сжимаемости грунтов, слабых, разрушенных, размытых, 
насыпных грунтах, необходимости защиты от высоких грунтовых вод или 
значительном увеличении нагрузки от веса здания.  
ПЛИТА ЦЕМЕНТНОДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНАЯ – строительный 
материал, изготовляемый прессованием древесных частиц с портландце-
ментом и химическими добавками. П.ц. отличаются от древесностружеч-
ных плит повышенной плотностью, водо- и биостойкостью; нетоксичны, 
хорошо обрабатываются.  
ПЛИТА ЦЕМЕНТНО-СТРУЖЕЧНАЯ (ЦСП) – конструкционный 
материал, состоящий из мелких древесных частиц (обычно из древесной 
стружки или иных частиц растительного происхождения), смешанных с 
цементным вяжущим (портландцементом), соответствующими химиче-
скими добавками (в основном – ускорителями гидратационных процессов) 
и водой; изготавливается путем прессования под воздействием высоких 
температур. П.ц.-ч. монолитны, не расслаиваются, их кромки не чувстви-
тельны к атмосферному воздействию, не горючи, морозостойки, устойчи-
вы к поражению грибками, плесенью и насекомыми, относительно легко 
обрабатываются, обладают хорошими звукопоглощающими свойствами, 
нетоксичны (не содержат асбеста и формальдегида). Применяется в сбор-
ных конструкциях различного назначения: фасадах, полах, подвесных 
потолках, противопожарных дверях и перегородках, заборах, мощеных 
дорожках, но преимущественно – при устройстве ограждающих конструк-
ций, перегородок и полов. 
ПЛИТА ЩЕПОЦЕМЕНТНАЯ – строительный материал с приблизи-
тельным составом 90% деминерализованной древесной щепы хвойных 
пород, 8,5% жидкого стекла и 1,5% цемента. Неогнеопасен, устойчив к 
процессам гниения, имеет высокую влагостойкость. Применяется в основ-
ном в качестве несъемной опалубки.  
ПЛИТКА (мыло) – тип неполномерного кирпича (кладочного камня), у 
которого длина и ширина намного ближе к стандартным для данного вида 
строительных материалов, чем толщина (высота), которая значительно 
меньше стандартной (отсюда и название).  
ПЛИТКА ДЛЯ ПОЛА – строительные изделия размером 300×300, 
200×200 и 150×150 мм, изготовляемые из поливинилхлорида, индекума-
ронового полимера, резины или из фенолоальдегидных прессовочных 
порошков, состоящих из полимера, наполнителя и добавок.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ – изделие, изготовленное из керамической 
массы, плоское, как правило, тонкостенное, глазурованное или неглазуро-
ванное, применяемое для наружной или внутренней облицовки стен и 
стеновых панелей, а также для настилки полов. П.к. отделочный материал, 
обладающий высокой архитектурной выразительностью и хорошими 
физико-механическими свойствами. Технология получения основана на 
методе полусухого прессования и скоростном обжиге в щелевых ролико-
вых печах. П.к. классифицируются по характеру поверхности (плоские, 
рельефно-орнаментированные, фактурные), по виду глазурного покрытия 
(прозрачные или глухие, блестящие или матовые, одноцветные или деко-
ративные с многоцветными рисунками), по форме (квадратные, прямо-
угольные и фасонные), по характеру кромок (с прямыми и закругленными 
с одной или с нескольких смежных сторон).  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАДКАЯ – плитка с гладкой лицевой 
поверхностью, не декорированная либо с нанесенным цветным рисунком.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ (эмалированная) – 
керамическая плитка, поверхность которой покрыта слоем цветного стек-
ла, придающего ей важные эстетические характеристики (цвет, блеск, 
рисунок, оттенки и т.д.), а также технические свойства (твердость, непро-
ницаемость и т.д.).  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ (плитка метлахская) – 
обожженные до спекания плитки на основе тугоплавких и огнеупорных 
глин с добавлением красителей, укладывается на цементно-песчаную 
стяжку или специальные мастики. Лицевая сторона может быть рифленой, 
гладкой, с вдавленным рисунком и т.п. П.к.д.п. используют для настила 
полов в зданиях, к чистоте которых предъявляются высокие требования 
(больницы, школы и т.д.), где возможны воздействия жиров и других 
химических реагентов, интенсивное движение, а также для декоративного 
оформления.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ – строительные 
изделия, изготавливают трех типов: кислотоупорные (К), термокислото-
упорные (ТК) и термокислотоупорные для гидроизоляционной промыш-
ленности (ТКГ). По внешнему виду делят на два сорта: I и II. Предел проч-
ности при сжатии не менее 39 МПа и на изгиб не менее 15 МПа, водопо-
глощение не более 6-9%, кислотостойкость не менее 96-98%, термическая 
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стойкость высокая, не менее 8 теплосмен.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ КОВРОВАЯ – облицовочная керамиче-
ская плитка небольших размеров, наклеенная на бумажную основу.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ЛИТАЯ – эффективный обжиговый 
керамический материал, отличающийся незначительной толщиной и 
малой массой (6-7 кг на 1 м

2
). Выпускают: квадратные, прямоугольные, 

треугольные, ромбические, шестигранные, трапециевидные и других 
форм. Лицевую поверхность равномерно покрывают глазурью, которая 
бывает прозрачной или глухой, белой или цветной, блестящей или мато-
вой.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ – обожженные до 
спекания плитки, применяемые для внутренней и наружной облицовки 
строительных конструкций. Лицевая сторона П.к.о. имеет рифленую 
покрытую глазурью поверхность, внутренняя – насечку для лучшего 
сцепления с раствором или мастикой. Различают фарфоровые, фаянсовые 
и гончарные П.к.о.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ ФАСАДНАЯ – 
строительные изделия (штучный материал) применяемый для облицовки 
наружных стен кирпичных зданий, наружных поверхностей железобетон-
ных стеновых панелей, цоколей зданий, подземных переходов, эркеров, 
фризов, обрамления оконных и дверных проемов и оформления других 
архитектурных элементов зданий. Изготавливают методом полусухого 
прессования и литья.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ОДИНАРНОГО ОБЖИГА – см. моно-
коттура. 
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОЛОВАЯ – см. плитка керамическая 
для полов.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ РЕЛЬЕФНАЯ С ГЛАЗУРНЫМ ПО-
КРЫТИЕМ – керамические плитки для полов размеров 200×200 и 
150×150 мм, глубиной рельефа по рисунку до 3 мм, шириной 7 мм, водо-
поглощением не более 5% различных цветов (не декорированная или с 
нанесенным рисунком).  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ТИПА «ПАРКЕТ» – керамические 
плитки с тисненным рисунком, имитирующим ценные породы дерева, 
изготовляют прессованием. Размеры плиток 20×20×1,1 см, водопоглоще-
ние не более 4%.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ФАСАДНАЯ – изготовленное из кера-
мической или шлакосодержащей массы плоское тонкостенное глазуро-
ванное или неглазурованное изделие, применяемое для наружной обли-
цовки стен, стеновых панелей, цоколей зданий и сооружений.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ФРИЗОВАЯ – глазурованная керамиче-
ская плитка с гладким или рельефным рисунком, предназначенная для 
создания законченной композиции при облицовке стен.  
ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ЭМАЛИРОВАННАЯ – см. плитка 
керамическая глазурованная. 
ПЛИТКА КРОВЕЛЬНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – плоское асбе-
стоцементное изделие, длина и ширина которого не более 600 мм, а тол-
щина не более 5 мм.  
ПЛИТКА КУМАРОНО-ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ – строительные 
изделия, применяемые для устройства чистого пола в помещениях, рас-
считанных на посещение большого количества людей. Полученные полов 
достаточно гигиеничны, химически- и водостойки и широко используются 
в помещениях с повышенным режимом влажности. П.к.-п. изготовляют на 
основе поливинилхлорида и кумароного полимера (льняное масло, техни-
ческий стеарин) с добавлением пластификатора (дибутилфталат), напол-
нителя (древесная мука, тальк) и пигмента.  
ПЛИТКА МЕТЛАХСКАЯ (от наименования г. Метлах, Германия, 
места первого промышленного производства) – см. плитка керамическая 
для полов.  
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ – штучный 
отделочный материал, применяемый для облицовки стен санузлов и тор-
говых помещений. П.о.п. изготавливаются квадратной или прямоугольной 
формы с гладкой наружной и рефренной тыльной поверхностью методом 
литья под давлением на литьевых автоматических машинах.  
ПЛИТКА ОБЛИЦОВОЧНАЯ СТЕКЛЯННАЯ – штучный отделочный 
материал квадратной или прямоугольной формы, различного цвета (в 
зависимости от вводимого в стекломассу красителя), изготовляемый из 
глушеного стекла.  
ПЛИТКА ОТДЕЛОЧНАЯ ПОЛИСТИРОЛЬНАЯ – см. полиформ. 
ПЛИТКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ – штучные строительные 
изделия, изготовленные на основе поливинилхлорида, пластификатора 
(дибутилфталат), наполнителя (древесная мука, тальк) и пигмента. П.п. 
применяют для покрытия полов и облицовки стен.  
ПЛИТКА ПОТОЛОЧНАЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛЬНАЯ – декора-
тивно-отделочный материал, изготавливаемый из вспененного пенополи-
стирола с декоративной гладкой или рельефной лицевой стороной. Пред-
назначен для оклейки потолков. Крепится с помощью т.н. «жидких гвоз-
дей», либо клеев типа «Titan», «Dragon», «Солид» и т.д. Обладает высоки-
ми декоративными качествами, улучшает тепло- и звукоизоляцию поме-
щений, монтаже прост и занимает мало времени. Производится обычно 
размеров 50×50 см и толщиной 3-6 мм. Цветовая гамма, рисунок и рельеф 
лицевой стороны варьируются в весьма широких пределах.  
ПЛИТКА РЕЗИНОВАЯ – штучный строительный материал, изготавли-
ваемый из отходов резины. Применяют для настила полов в цехах химиче-
ских заводов, лабораториях, электростанциях и т.д.  
ПЛИТКА СТЕКЛЯННАЯ – стеклянные строительные изделия, полно-
телые или полые, полученные путем формования, и предназначенные для 
применения в горизонтальных строительных конструкциях, например 

перекрытиях.  
ПЛИТКА СТЕКЛЯННАЯ КОВРОВО-МОЗАИЧНАЯ – плитка моза-
ичная изготовляемая непрерывным прокатом расплавленной стекломассы 
или прессованием из пресс-порошка из неокрашенного или цветного 
глушеного (полуглушеного) стекла, поставляемая обычно в виде ковров, в 
которых отдельные плитки наклеены на бумажную основу или, реже, 
россыпью. П.с.к.м. представляет собой строительный материал, изготав-
ливаемый в форме квадратов из непрозрачного прессованного или прокат-
ного стекла различного цвета с глянцевой или матовой поверхностью 
размерами 18×18×4; 22×22×4; 23×23×4 мм. Применяют для наружной 
облицовки стеновых панелей и внутренней отделки помещений (в основ-
ном для облицовки стен).  
ПЛИТКА СТЕКЛЯННАЯ ОБЛИЦОВОЧНАЯ – плитка из неокра-
шенного или цветного глушеного стекла определенной формы и размера, 
предназначенная для облицовки стен.  
ПЛИТКА ФЕНОЛИТОВАЯ – применяемый для настилки полов строи-
тельный материал, изготовленный из новолачного фенолоформальдегид-
ного полимера, отвердителя, порошкообразных наполнителей (каолина, 
талька, слюды и др.).  
ПЛИТКА ЭМАЛИРОВАННАЯ – см. плитка керамическая глазурован-
ная. 
ПЛИТОНИТ – сухая смесь, имеет высокую адгезию и большую пластич-
ность, нестекаемость с вертикальных стен, морозостойкость. Изготавлива-
ется из цемента марок М-400 и М-500, кварцевого песка с фракциями до 
0,6 мм повышенной однородности и стабильностью состава, органических 
добавок Waken и Dow.  
ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ – способность почвы удовлетворять потребно-
сти растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые систе-
мы достаточным количеством воздуха, тепла и благоприятной физико-
химической средой для нормальной деятельности. Различают потенциаль-
ное (естественное) и эффективное (приобретѐнное под влиянием обработ-
ки, удобрений, мелиорации и т.п.) П.п. При правильном использовании 
почвы еѐ плодородие повышается.  
ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ – помещение для хранения свежих плодов. По 
поддержанию режимов хранения различают П. с естественным (благодаря 
низким температурам наружного воздуха) и с искусственным (с приточно-
вытяжной, принудительной вентиляцией и увлажнением воздуха) охлаж-
дением. Последние подразделяют на охлаждаемые без доувлажнения, с 
доувлажнением и с регулируемой газовой средой. П. с регулируемой 
газовой средой оборудуют герметичными или негерметичными камерами 
(ѐмкостью от 200 до 1000 т), мощными холодильными и вентиляционны-
ми установками, а также аппаратурой для контроля и регулирования со-
става газовой среды. Различают П. наземные, полузаглублѐнные (менее 
половины высоты П.) и заглублѐнные. В последних обычно не предусмат-
ривают искусственного охлаждения. В состав помещений П. кроме камер 
для хранения плодов входят приѐмное отделение, цех товарной обработки, 
компрессорная, помещение для воздухоохладителей, станция газовых сред 
(при хранении в регулируемой газовой среде), инвентарная, грузовой 
коридор, бытовые и служебные помещения. Для строительства П. исполь-
зуют металлоконструкции комплектной поставки с эффективным утепли-
телем, железобетон (фундамент, колонны, балки, плиты) и местный 
стройматериал (кирпич, бутовый камень и др.). Покрытие П. – совмещѐн-
ное, кровля – рулонная, полы в камерах асфальтовые, внутренняя высота 
помещений в камерах для хранения плодов – от 4,8 до 6,0 м.  
ПЛОМБА – 1) кусочек свинца или другого пластичного материала с 
оттиском печати, навешиваемый на закрытые двери, приборы, аппараты, 
товары и т.д. так, что без повреждения оттиска нельзя открыть двери, 
демонтировать прибор учета, использовать опломбированный предмет и 
т.д.; 2) подсыпки на небольших участках в плане, например, под отдель-
ными фундаментами, применяемые в местах их устройства с такими 
неблагоприятными свойствами, которые отличаются от имеющихся ин-
женерно-геологических изысканий.  
ПЛОСКОГОРЬЕ – плосковершинные и часто ограниченные уступами 
обширные участки платформенной суши.  
ПЛОСКОГУБЦЫ – ручной слесарно-монтажный инструмент (неболь-
шие щипцы-клещи) с плоскими губками пирамидальной формы и прямо-
угольного сечения с насеченными внутренними плоскими поверхностями. 
Применяются для захвата и изгибания под углом проволоки и различных 
мелких металлических деталей, а также для других работ.  
ПЛОСКОСТЬ – простейшая поверхность. Понятие П. (подобно точке, 
прямой) принадлежит к числу основных понятий геометрии. П. обладает 
тем свойством, что любая прямая, соединяющая две ее точки, целиком 
принадлежит ей.  
ПЛОСКОСТЬ ВЕРТИКАЛЬНАЯ – плоскость, проходящая через от-
весную линию в данной точки.  
ПЛОСКОСТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – плоскость, перпендикулярная к 
отвесной линии, проходящей через данную точку.  
ПЛОСКОСТЬ КОЛЛИМАЦИОННАЯ – плоскость, которая образуется 
при вращении визирной оси вокруг горизонтальной оси зрительной трубы 
геодезического прибора.  
ПЛОСКОСТЬ КООРДИНАЦИОННАЯ МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
– одна из плоскостей модульной пространственной координационной 
системы, ограничивающих координационное пространство.  
ПЛОСКОСТЬ КООРДИНАЦИОННАЯ ОСНОВНАЯ – одна из коор-
динационных плоскостей, определяющих членение зданий на объемно-
планировочные элементы.  
ПЛОСКОСТЬ МЕРИДИАНА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – плоскость, 
проходящая через нормаль к поверхности земного эллипсоида в данной 
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точке и параллельная его малой оси.  
ПЛОСКОСТЬ МЕРИДИАНА МАГНИТНОГО – вертикальная плос-
кость, проходящая через концы магнитной стрелки; см. также меридиан 
магнитный. 
ПЛОСКОСТЬ МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ – см. плос-
кость координационная модульной системы. 
ПЛОСКОСТЬ НОРМАЛЬНАЯ – по отношению к кривой линии в 
данной еѐ точке, плоскость, перпендикулярная к касательной прямой, 
проведѐнной через ту же точку.  
ПЛОСКОСТЬ ОТВЕСНАЯ – то же, что и вертикальная плоскость; см. 
плоскость вертикальная.  
ПЛОСКОСТЬ ПРОЕКЦИЙ – плоскость, на которую проецируют изо-
бражение предмета.  
ПЛОСКОСТЬ СЕЧЕНИЯ – воображаемая плоскость в месте мысленно-
го рассечения твѐрдого тела на две части.  
ПЛОСКОСТЬ СКАЛЫВАНИЯ – плоскость в элементе деревянных 
конструкций, вдоль которой произошѐл срез.  
ПЛОСКОСТЬ СМЯТИЯ – деформируемая поверхность контакта конст-
руктивных элементов, на которую действуют местные силы сжатия.  
ПЛОСКОСТЬ УПОРА – поверхность контакта двух конструктивных 
элементов, один из которых опирается на другой своим торцом.  
ПЛОСКОСТЬ ФОКАЛЬНАЯ – геометрическое место фокусов оптиче-
ской системы в геодезических приборах. П.ф. служит местом изображения 
бесконечно удаленной плоскости, перпендикулярной оптической оси 
системы. См. также фокусировка изображения. 
ПЛОТ – 1) платформа из соединѐнных между собой плавучих предметов 
(брѐвен, бочек и т.д.) для перевозки людей и грузов по воде. Специальные 
П., например надувные, входят в комплект спасательного устройства судна 
или самолѐта; 2) транспортная единица при лесосплаве, составленная из 
пучков брѐвен. Объѐм речных и озѐрных П. (обычно четырѐхугольных) 
более 25 тыс. м

3
, морских (сигарообразных) – более 1,5 тыс. м

3
. 3) встре-

чающийся в исторической литературе древнерусский термин, означавший 
оборонительную ограду.  
ПЛОТИНА – гидротехническое сооружение, перегораживающее водоток 
и его долину (речное русло или речную долину), создающее подпор для 
подъема уровня воды (создание водохранилища), обеспечивающее сосре-
доточение напора в месте расположения сооружения или. П. обычно 
являются основным сооружением гидроузла. По основному материалу 
различают П. земляные, каменные, бетонные, железобетонные, деревян-
ные и др. Часть водоема перед П. с более высоким уровнем воды называ-
ется верхним бьефом, а по другую сторону П., с низким уровнем воды – 
нижним бьефом.  
ПЛОТИНА АРОЧНАЯ – криволинейная в плане плотина, в которой 
давление воды почти полностью передаѐтся скальным берегам или устоям 
(крайним опорам); например, плотина Ингурской ГЭС высотой 270 м.  
ПЛОТИНА ВАЛЬЦОВАЯ – плотина, в которой затвор выдвигается по 
наклонным направляющим в нишах массивных опор.  
ПЛОТИНА ВОДОПОДЪЁМНАЯ – плотина, которая создаѐт подъѐм 
уровня воды или подпертый бьеф, не оказывая существенного влияния на 
регулирование стока.  
ПЛОТИНА ВОДОСБРОСНАЯ – плотина, выполняющая функции 
водосбросного сооружения.  
ПЛОТИНА ВОДОСЛИВНАЯ – водосбросная плотина, поддерживаю-
щая уровень воды в водоеме и допускающая перелив воды через еѐ гре-
бень при пропуске излишних расходов воды.  
ПЛОТИНА ВОДОСПУСКНАЯ – плотина, приспособленная к сбросу 
значительных количеств воды из прудов и водохранилищ.  
ПЛОТИНА ГЛУХАЯ – плотина без водоспускных отверстий, не допус-
кающая перелива воды через еѐ гребень.  
ПЛОТИНА ГРАВИТАЦИОННАЯ – бетонная или каменная плотина, 
устойчивость которой по отношению к сдвигающим силам (давлению 
воды, льда и т.п.) обеспечивается в основном действием еѐ собственного 
веса, передаваемым на основание (т.е. силами трения в основании, про-
порциональными собственному весу плотины). Примеры П.г.: плотины 
Красноярской, Бухтарминской ГЭС.  
ПЛОТИНА-ГРЕБЛЯ (гребля) – характерное для Руси название земля-
ной насыпи для дороги на краю водоема или на топком месте, укреплен-
ной хворостом, фашинами либо тесом.  
ПЛОТИНА ДЕРЕВЯННАЯ – плотина, основные конструкции которой 
выполнены из дерева преимущественно хвойных пород (сосна, ель).  
ПЛОТИНА КОНТРФОРСНАЯ – плотина, в которой для передачи 
давления воды верхнего бьефа на основание служат контрфорсы. Строят 
глухие и водосбросные П.к. из бетона и железобетона. Высота нередко 
превышает 100 м.  
ПЛОТИНА НАМЫВНАЯ – земляная плотина, сооружаемая способом 
гидромеханизации, при котором грунт разрабатывается в карьерах, дос-
тавляется к месту постройки и укладывается (намывается) в тело плотины 
при помощи воды.  
ПЛОТИНА НАСЫПНАЯ – земляная плотина, возводимая путем сухой 
отсыпки грунта. Обычно грунт укладывается слоями с последующим его 
уплотнением катками, трамбовками и т.п.  
ПЛОТИНА ТКАНЕВАЯ – плотина из мягкой прочной оболочки, напол-
няемая водой под давлением.  
ПЛОТНОМЕР – прибор для определения плотностей жидкости или 
газов. Различают П. весовые (например, пикнометр), статические (напри-
мер, ареометр) и динамические (эффузиометр).  
ПЛОТНОМЕР-ВЛАГОМЕР – прибор (системы Н.П. Ковалева) для 
ускоренного определения в полевых условиях фактической плотности и 

влажности грунта. 
ПЛОТНОМЕР ДИНАМИЧЕСКИЙ (эффузиометр) – прибор для по-
слойного испытания грунтов методом динамического зондирования.  
ПЛОТНОМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового нераз-
рушающего контроля, предназначенный для измерения плотности или 
пористости радиопрозрачных веществ, материалов и изделий из них.  
ПЛОТНОМЕР РАДИОИЗОТОПНЫЙ – прибор для измерения плотно-
сти грунтов, принцип действия которого основан на регистрации рассеян-
ного и поглощенного гамма-излучения на электронах атомов вещества 
объекта измерения.  
ПЛОТНОСТЬ – характеристика свойств вещества, величина (ρ, кг/м

3
; 

г/см
3
), равная отношению массы (кг; г) вещества (материала, изделия) в 

естественном состоянии (вместе с имеющимися в нем порами и пустота-
ми) ко всему занимаемому им объему V (м

3
; см

3
): ρ = m / V.  Иначе говоря, 

П. – масса единицы объема материала и величина обратная удельному 
весу. Различают П. истинную, относительную, среднюю и насыпную. П. 
многих строительных материалов (например, древесины) существенно 
зависит от их влажности. 
ПЛОТНОСТЬ БЕТОНА – одна из основных физических характеристик 
бетона. Обычный тяжелый бетон не является плотным материалом, т.к. в 
нем имеются поры, образующиеся вследствие испарения излишней воды, 
а также неполного удаления воздушных пузырьков при уплотнении бе-
тонной смеси. П.б. повышается при тщательном подборе зернового соста-
ва заполнителей, вследствие уменьшения водоцементного соотношения и 
применения пластификаторов, снижающих водопотребность смеси при 
той же подвижности, а также за счет тщательного уплотнения бетонной 
смеси. С возрастанием П.б. улучшаются его свойства – прочность, водоне-
проницаемость, морозо- и коррозиестойкость и др. 
ПЛОТНОСТЬ ВЕРОЯТНОСТИ – см. распределение непрерывное.  
ПЛОТНОСТЬ ГАЗА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отношение масс равных 
объемов сухого газа и сухого воздуха при одинаковых условиях по темпе-
ратуре и давлению.  
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА – масса единицы объема грунта; если не уточ-
няется (не оговаривается) иное, то под П.г. понимается его масса в естест-
венном ненарушенном состоянии.  
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА ВЛАЖНОГО – отношение массы влажного 
грунта (включая массу воды в его порах) к занимаемому этим грунтом 
объему (включая имеющиеся в грунте поры).  
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА МАКСИМАЛЬНАЯ (плотность грунта 
стандартная) – наибольшая плотность сухого грунта, которая достигается 
при испытании грунта методом стандартного уплотнения.  
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА НАИБОЛЬШАЯ – плотность, полученная при 
данной затрате работы на уплотнение (стандартное уплотнение) грунта, 
имеющего оптимальную влажность. 
ПЛОТНОСТЬ ГРУНТА СУХОГО – отношение массы сухого грунта 
(исключая массу воды в его порах) к его первоначальному объему; отно-
шение массы сухого грунта (исключая массу воды в его порах) к занимае-
мому этим грунтом объему (включая имеющиеся в грунте поры).  
ПЛОТНОСТЬ ДОРОЖНОЙ СЕТИ – отношение общей протяженности 
всех автомобильных дорог определенной области (района) к площади этой 
области (района). 
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ – характеристика степени использования 
территории функциональной зоны, определяемая как отношение площади 
застроенной территории к ее общей площади, выраженная в процентах 
или количеством м

2
 территории под строениями на один гектар общей 

площади зоны.  
ПЛОТНОСТЬ ЗЕРЕН ГРУНТА СРЕДНЯЯ – отношение массы высу-
шенной пробы зерен грунта (крупнее 10 мм) к занимаемому зернами 
объему.  
ПЛОТНОСТЬ ИСТИННАЯ – предел отношения массы к объему 
(кг/м

3
), то есть масса единицы объема абсолютно плотного материала ρ = 

m1 / V1. Иначе говоря, П.и. – плотность тела или вещества без учета имею-
щихся в них пустот и пор.  
ПЛОТНОСТЬ КАРСТОВЫХ ФОРМ – количество карстовых форм, 
приходящееся (в среднем) на единицу площади (штук на 1 км

2
).  

ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА – отношение массы (свойства материала, 
характеризующего его инерционность и способность создавать гравитаци-
онное поле) материала к его объему.  
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ВЛАЖНОГО – отношение массы мате-
риала, включая массу влаги в его порах, к занимаемому этим материалом 
объему.  
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА СУХОГО – отношение массы сухого 
материала к занимаемому им объему.  
ПЛОТНОСТЬ МАТЕРИАЛА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО – вели-
чина (ρ, кг/м

3
), определяемая отношением массы материала ко всему 

занимаемому им объему, включая поры и пустоты.  
ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – степень населѐнности конкретной тер-
ритории, численность постоянного населения, приходящаяся на единицу 
площади (обычно 1 км

2
). При средней П.н. территории обитаемой суши 

около 38 чел. на 1 км
2
 в некоторых странах этот показатель превышает 300 

(Япония, Корея, Нидерланды, Бельгия и др.), а в Монако он составил 
15539,5; в Австралии – 2,3, Монголии – 1,4 чел. на 1 км

2
, в России 8,6 чел. 

на 1 км
2
. В целом в наиболее густонаселѐнных районах мира, занимающих 

около 7% территории ойкумены, сосредоточено до 70% всего населения 
Земли.  
ПЛОТНОСТЬ НАСЫПНАЯ – отношение массы зернистых и порошко-
образных неуплотненных сыпучих материалов (песок, щебень, цемент и 
др.) ко всему занимаемому ими объему, включая и пространство между 
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частицами. П.н. определяется делением массы гранулометрических фрак-
ций горных пород (грунтов) в установленном мерном сосуде на объем 
данного сосуда.  
ПЛОТНОСТЬ ОПТИЧЕСКАЯ – мера непрозрачности вещества, равная 
десятичному логарифму отношения потока излучения, падающего на слой 
вещества, к потоку прошедшего излучения, ослабленного в результате 
поглощения и рассеяния.  
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ДИФФУЗИОННОГО (водяного пара) – 
масса водяного пара, который проходит через единицу площади в единицу 
времени при определенной температуре, влажности воздуха и толщине 
изделия.  
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА РАДОНА – активность радона, проходящего 
через единицу площади в единицу времени.  
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ТЕПЛОВОГО – количество теплоты (тепло-
вой поток), проходящее через ограждающую конструкцию в единицу 
времени, отнесенное к 1 м

2
площади расчетной поверхности конструкции.  

ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ТЕПЛОВОГО ЛИНЕЙНАЯ (теплоплот-
ность) – плотность теплового потока, передаваемого отопительным при-
бором при условиях, устанавливаемых при определении эквивалентного 
квадратного метра (экм), отнесенная к 1 м монтажной длины прибора.  
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ТЕПЛОВОГО ПОВЕРХНОСТНАЯ – лучи-
стый тепловой поток, воздействующий на единицу поверхности образца.  
ПЛОТНОСТЬ ПОТОКА ТЕПЛОВОГО ПОВЕРХНОСТНАЯ КРИ-
ТИЧЕСКАЯ – минимальное значение поверхностной плотности теплово-
го потока, при котором возникает устойчивое пламенное горение.  
ПЛОТНОСТЬ СЕТИ ТРАНСПОРТНОЙ – показатель насыщенности 
города путями сообщения (линиями) массового пассажирского транспор-
та. Исчисляется отношением протяженности транспортной сети (в км) к 
площади освоенной (застроенной) территории города (в км

2
).  

ПЛОТНОСТЬ СЕТИ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ – отношение площади 
улиц и дорог к площади обслуживаемой территории.  
ПЛОТНОСТЬ СКЕЛЕТА ГРУНТА – масса твердых частиц, содержа-
щаяся в единице объема грунта; выражается в г/см

3
, т/м

3
, кг/м

3
.  

ПЛОТНОСТЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ СРЕДНЯЯ – отношение массы 
уплотненной бетонной смеси к ее объему.  
ПЛОТНОСТЬ ТОКА – одна из основных характеристик электрического 
тока; равна электрическому заряду, переносимому в 1 с через единичную 
площадку, перпендикулярную направлению тока.  
ПЛОТНОСТЬ ТОКА ПАССИВАЦИИ – плотность тока анодного 
растворения металла при потенциале начала пассивации.  
ПЛОТНОСТЬ ТОКА ПАССИВАЦИИ ПОЛНОЙ – плотность тока 
анодного растворения металла при потенциале полной пассивации.  
ПЛОТНОСТЬ ФОНДА ЖИЛОГО – количество полезной площади в 
жилых зданиях, приходящейся на единицу площади территории.  
ПЛОТНОСТЬ ЧАСТИЦ ГРУНТА – масса единицы объема твердых 
(скелетных) частиц грунта, то есть масса единицы объема грунта без пор, 
отнесенная к объему образца грунта.  
ПЛОТОХОД – широкий лоток для пропуска плотов или секций плотов 
через плотину.  
ПЛОЩАДКА – навесная конструкция, предназначенная для образования 
рабочего места непосредственно в зоне производства работ.  
ПЛОЩАДКА БОЕВАЯ – верхний уступ крепостной стены со стороны 
обороняющихся, который позволяет вести стрельбу изнутри укрепления 
через бойницы в зубцах, завершающих стену, или между ними; обычно 
имеет вид протяженного хода между башнями, опирающегося на арки и 
огороженного деревянными перилами под навесом.  
ПЛОЩАДКА ВИБРОУДАРНАЯ – разновидность оборудования стан-
кового вибрирования, рама которого при движении вниз встречается с 
буферными устройствами (упругими ограничителями) создающими кроме 
вибрационных также и ударные импульсы, обеспечивая воздействие на 
смесь, подобное многочастотному.  
ПЛОЩАДКА ДЕТСКАЯ – земельный участок при жилых домах, дет-
ских дошкольных учреждениях или в микрорайоне, оборудованный для 
детских игр.  
ПЛОЩАДКА ЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО – одноярусное 
сооружение (без стен), размещенное в здании или вне его, опирающееся на 
самостоятельные опоры, конструкции здания или оборудования и предна-
значенное для установки, обслуживания или ремонта оборудования.  
ПЛОЩАДКА ИГРОВАЯ – пространство, предназначенное для отдыха и 
игр детей, оборудованное спортивными игровыми элементами для лаза-
нья, качания и навесами.  
ПЛОЩАДКА ИЛОВАЯ – канализационное очистное сооружение для 
обезвоживания (сушки) осадка (ила), выпадающего из сточных вод (при их 
отстаивании) или перегнившего в метантенках; ровный участок земли (до 
нескольких сотен м

2
), ограждѐнный земляными валками, по которым 

проложены разводящие лотки или трубы.  
ПЛОЩАДКА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ – переход солевого раствора из 
жидкого состояния в твердое при замерзании, вызванный кристаллизацией 
соли и происходящий не скачкообразно, а в течение определенного време-
ни.  
ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ – горизонтальная часть лестницы между 
лестничными пролетами-маршами (перекрытие в лестничной клетке на 
уровне этажа и между этажами), на которую опираются смежные лестнич-
ные марши.  
ПЛОЩАДКА ЛЕСТНИЧНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – площадка, 
расположенная между этажами.  
ПЛОЩАДКА ОТДЫХА – благоустроенное озелененное пространство, 
оборудование которого обеспечивает комфортную среду для кратковре-

менного отдыха.  
ПЛОЩАДКА ОТКРЫТАЯ – место хранения, представляющее закрытое 
помещение с принудительной или естественной вентиляцией, не имеющие 
устройства для отопления.  
ПЛОЩАДКА ПОЛОТНА ЗЕМЛЯНОГО – поверхность земляного 
полотна между бровками.  
ПЛОЩАДКА ПУЛЕМЕТНАЯ – элемент окопа или траншеи; пулемет 
помещается на разровненном бруствере, а пулеметный расчет находится 
непосредственно в окопе или траншее. П.п. несколько углублена в бруст-
вер, чтобы предохранить расчет и пулемет от боковых выстрелов.  
ПЛОЩАДКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – площадка, на которой при про-
ведении высотных работ проводятся какие-нибудь действия (например, 
заканчивается спуск по веревке или начинается подъем), но которая сама 
расположена на высоте.  
ПЛОЩАДКА РАБОЧАЯ – навесная конструкция, предназначенная для 
образования рабочего места непосредственно в зоне производства работ.  
ПЛОЩАДКА РЕЗОНАНСНАЯ – оборудование станкового формова-
ния, в котором предусматривается двухмассная система колебательного 
движения с упругими связями, настроенная на резонанс с частотой выну-
ждающей силы.  
ПЛОЩАДКА СПОРТИВНАЯ – плоскостное спортивное сооружение, 
оборудованное для занятий одним из игровых видов спорта, размеченное и 
снабженное оборудованием согласно официальным правилам данного 
вида спорта. Кроме того, П.с. оборудуются искусственным освещением, 
местом для судей, приспособлениями для демонстрации хода соревнова-
ний (табло, световые сигналы, радиофикация и т.д.). П.с. имеют искусст-
венное покрытие, тип которых зависит от вида спорта, условий размеще-
ния площадки (открытое или крытое), ранга соревнований, которые на них 
проводятся.  
ПЛОЩАДКА СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ – навесная конструк-
ция, предназначенная для образования рабочего места непосредственно в 
зоне производства работ, недосягаемой с земли.  
ПЛОЩАДКА СТАРТОВАЯ – место пуска ракет; сооружение, оборудо-
ванное для установки и пуска космического летательного аппарата.  
ПЛОЩАДКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – участок территории, в установлен-
ном порядке отведѐнный в соответствии с проектом для постоянного 
размещения возводимого объекта строительства, а также временного 
размещения машин, материалов, конструкций, производственных и сани-
тарно-бытовых помещений и коммуникаций, служб строительно-
монтажной организации, используемых в процессе возведения зданий и 
сооружений.  
ПЛОЩАДКА УДАРНАЯ – виброплощадка, совершающая перемещения 
от начального положения только в одну сторону (подъем и падение на 
исходный уровень – жесткий удар). Разновидность П.у., применяемая как 
оборудование при станковом формовании ЖБИ, имеет механизм кулачко-
вого типа, обеспечивающий циклично подъем рамы площадки вверх и 
свободное ее падение на жесткий ограничитель, создающий один ударный 
импульс или несколько затухающих вследствие последующих упругих 
отскоков.  
ПЛОЩАДКА ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ОТКРЫТАЯ – пло-
щадь, занятая расчетным количеством автомобилей с установленными 
расстояниями между ними с превышением габаритов в этой площади по 
периметру не менее чем на 1 м.  
ПЛОЩАДЬ – 1) количественная характеристика плоских геометрических 
фигур; применительно к строительству – одна из основных характеристик 
участков застройки, зданий и сооружений, помещений в зданиях и т.п.; 2) 
см. площадь городская.  
ПЛОЩАДЬ ВОДОСБОРНАЯ (бассейн водосборный) – территория, 
сток с которой (поверхностные и подземные воды) формирует водный 
объект (определенный водоѐм).  
ПЛОЩАДЬ ГОРОДСКАЯ – архитектурно организованное открытое 
пространство общественного назначения в населенном пункте (обычно 
городе), органично включенное в уличную сеть в месте пересечения не-
скольких улиц и ограниченное существующей (проектируемой) застрой-
кой, зелеными массивами, либо естественными преградами (берегом реки 
или моря, склоном горы и т.д.). П.г. обычно предназначается для развязки 
различных видов городского движения, а также для размещения архитек-
турных комплексов, элементов благоустройства и зеленых насаждений.  
ПЛОЩАДЬ ЖИЛАЯ – сумма площадей всех помещений в квартире 
(доме), общежитии или гостинице, предназначенных для проживания и 
расположенных в жилых домах или других строениях. Например, П.ж. 
квартиры – сумма площадей жилых комнат без учета площади встроенных 
шкафов; иные помещения квартиры – санузлы, балконы, лоджии, прихо-
жие, коридоры и т.п. в П.ж. не включаются.  
ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ – часть участка застройки в границах площа-
ди горизонтального сечения по внешнему обводу проектируемого объекта 
строительства на уровне цоколя (отмостки), включая выступающие части, 
имеющие перекрытия (веранды, портики, галереи). Площадь под зданием, 
расположенным на столбах (опорах), а также проезды под зданием вклю-
чаются в П.з.  
ПЛОЩАДЬ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНАЯ – площадь 
поверхности (объекта, конструкции, помещения), м

2
, с коэффициентом 

звукопоглощения, равным 1, которая могла бы поглотить такое же количе-
ство звуковой энергии, как и данный объект, поверхность или все помеще-
ние и находящиеся в нем предметы.  
ПЛОЩАДЬ КОНСТРУКТИВНАЯ – суммарная площадь горизонталь-
ных сечений вертикальных конструкций.  
ПЛОЩАДЬ МОСТА – произведение длины моста на расстояние между 
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перилами в свету. 
ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ ЗДАНИЯ – сумма площадей всех частей (этажей) 
здания (включая технические, мансардные, цокольные и подвальные), 
измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен (там, где 
нет наружных стен – осей крайних колонн), а также площадей галерей, 
балконов и лоджий, площадок, антресолей, рамп и переходов в другие 
здания. П.о. помещений определяется по их размерам, измеряемым между 
отдельными поверхностями стен и перегородок в уровне пола.  
ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ КВАРТИРЫ – суммарная площадь жилых и 
подсобных помещений квартиры. В прошлом в России П.о.к. определя-
лась с учетом лоджий, балконов, веранд, террас с применением к их пло-
щади понижающих коэффициентов (например, к балкону 0,3; лоджии – 
0,5, то есть лоджия 8 м

2
 учитывалась как 4 м

2
 П.о.к.). После принятия в 

2004 г. Жилищного Кодекса РФ площадь указанных помещений перестала 
учитываться при определении П.о.к.; площадь под маршем внутриквар-
тирной лестницы при высоте от пола до низа выступающих конструкций 
1,6 м и более включается в площадь помещения, где расположена лестни-
ца, площадь, занимаемая печью, в П.о.к. не включается.  
ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ КАМНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО (площадь брутто 
камня) – площадь поперечного сечения камня (блока) без вычета площа-
дей пустот и выступающих частей.  
ПЛОЩАДЬ ОБЩАЯ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛОГО – суммарная пло-
щадь всех частей помещения (квартиры, дома), включая площадь помеще-
ний вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворе-
ния гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
жилом помещении, за исключением балконов, лоджий, веранд и террас.  
ПЛОЩАДЬ ОКОН – суммарная площадь световых проемов (в свету), 
находящихся в наружных стенах освещаемого помещения, м

2
.  

ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМАЯ ЗДАНИЯ – суммарная площадь эта-
жей (в т.ч. мансардного, отапливаемого цокольного и подвального) здания, 
измеряемая в пределах внутренних поверхностей наружных стен, включая 
площадь лестничных клеток и лифтовых шахт; для общественных зданий 
включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных залов.  
ПЛОЩАДЬ ПИТАНИЯ – используемый в сельском хозяйстве и парко-
во-декоративном деле показатель, отражающий площадь территории поля, 
сада, парка и т.п., приходящуюся на одно растение. Определяется густотой 
стояния растений – числом их на 1 га. Зависит от биологических особенно-
стей и возраста растений, условий и целей выращивания и т.п.  
ПЛОЩАДЬ ПОДСОБНАЯ – сумма площадей подсобных помещений в 
квартире (доме) – санузлов, кухонь, коридоров.  
ПЛОЩАДЬ ПОЛЕЗНАЯ – сумма жилой и подсобной площадей в жи-
лом доме (жилой квартире) или в других типах зданий – сумма рабочей и 
вспомогательной площадь. На практике П.п. часто определяется как сумма 
площадей всех отапливаемых помещений здания.  
ПЛОЩАДЬ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ НОМИНАЛЬНАЯ (класс 
прочности) – площадь поперечного сечения, эквивалентная площади 
поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального 
диаметра. Обычно используется как характеристика стальной арматуры 
железобетонных конструкций.  
ПЛОЩАДЬ ПРИВЕДЁННАЯ ДОМА – сумма полезной площади квар-
тирного жилого дома, а также площадей лоджий, веранд, балконов с соот-
ветствующими понижающими коэффициентами.  
ПЛОЩАДЬ ПРИВЕДЕННАЯ КВАРТИРЫ – устаревшее понятие, 
обозначавшее ранее общую площадь квартиры, определенную с примене-
нием к площади ряда помещений понижающих коэффициентов. См. также 
площадь общая квартиры.  
ПЛОЩАДЬ ПРИВОКЗАЛЬНАЯ – составная часть территории города 
(населенного пункта), ограниченная существующей или проектируемой 
застройкой и примыкающая к вокзалу (железнодорожной станции, аэро-
порту и т.п.). П.п. как архитектурно организованное открытое пространст-
во предназначена для обслуживания пассажиров, для организации подъез-
дов к вокзалам местного (городского) общественного и индивидуального, 
грузового и специально транспорта, для размещения остановок и стоянок, 
а также парковки транспорта.  
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМОВ СВЕТОВЫХ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отно-
шение площади фонарей или окон к освещаемой площади пола помеще-
ния, выражается в процентах.  
ПЛОЩАДЬ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (площадь рабочая) – площадь 
всех помещений, связанных с основным производственным процессом.  
ПЛОЩАДЬ РЕЗЕРВНАЯ – площадь территории, резервируемой для 
перспективного строительства.  
ПЛОЩАДЬ СВЕТОВЫХ ПРОЕМОВ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отно-
шение площади фонарей или окон к освещаемой плошали пола помеще-
ния Sф/Sп; Sо/Sп; выражается в процентах.  
ПЛОЩАДЬ СЕКТОРИАЛЬНАЯ – удвоенная площадь сектора, образо-
ванного начальным и подвижным радиус-векторами и траекторией пере-
мещения точки на контуре сечения.  
ПЛОЩАДЬ СЕЧЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО НОМИНАЛЬНАЯ – пло-
щадь поперечного сечения (обычно применительно к ребристой металли-
ческой арматуре железобетонных конструкций), эквивалентная площади 
поперечного сечения круглого гладкого стержня того же номинального 
диаметра.  
ПЛОЩАДЬ СМЯТИЯ ПРОФИЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО – площадь 
смятия бетона под выступами (впадинами) принимается равной площади 
проекции выступа на плоскость, перпендикулярную оси стержня.  
ПЛОЩАДЬ СМЯТИЯ РЕБЕР ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – площадь проекции боковых поперечных ребер на 
плоскость, перпендикулярную оси стержня, отнесенная к периметру 

стержня номинального диаметра и шагу этих ребер.  
ПЛОЩАДЬ СРЕЗА ПРОФИЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО – площадь 
среза бетона между выступами (впадинами), принимаемая равной площа-
ди поверхности между смежными гранями выступов, по которым возмо-
жен срез бетона.  
ПЛОЩАДЬ СТОЯНКИ НА ЭКИПАЖ – площадь, занимаемая одним 
транспортным средством с учѐтом возможности его маневрирования.  
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – пло-
щадь проекции границы участка на плоскость проекции, в которой уста-
новлена геодезическая система координат; определяется по координатам 
углов поворотов границы.  
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФИЗИЧЕСКАЯ – площадь 
земной поверхности в границах участка с учетом неровностей физической 
поверхности земли (склонов, оврагов, обрывов и т.д.), то есть то, что мож-
но обмерить в натуре.  
ПЛОЩАДЬ ФАКТИЧЕСКАЯ КВАРТИРЫ – 1) понятие используемое 
некоторыми застройщиками и риэлторами для обозначения полезной 
площади квартиры (жилого дома), включая площади лоджий, веранд, 
балконов, которые не включаются в общую площадь квартиры. П.ф.к. как 
правило, больше или, иногда, равна ее общей площади. 2) Реальная пло-
щадь квартиры (жилого дома) после проведенной, но не «узаконенной» (и, 
следовательно, не отраженной, в документации на объект) реконструкции, 
перепланировки и т.п.  
ПЛОЩАДЬ ФОНАРЕЙ – суммарная площадь световых проемов (в 
свету) всех фонарей, находящихся в покрытии над освещаемым помеще-
нием или пролетом, м
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ПЛОЩАДЬ ЭТАЖА – площадь горизонтального сечения в пределах 
внутренних поверхностей наружных стен и (или) противопожарных стен 1 
типа.  
ПЛУГ – орудие для вспашки почвы, применяемое в основном в сельском 
хозяйстве. Современные П. – тракторные (навесные, полунавесные и 
прицепные) по числу основных рабочих органов (плужных корпусов) 
делят на одно-, двух- и многокорпусные, а по их типу – на лемешные и 
дисковые. В России используются преимущественно тракторные навесные 
лемешные П. общего назначения (для пахоты на глубину 20-35 см) и 
специальные (кустарниково-болотные, плантажные, садовые, лесные, 
ярусные и др.).  
ПЛУНЖЕР – поршень, имеющий длину, значительно превышающую 
диаметр; деталь плунжерных насосов, золотников, гидравлических цилин-
дров и т.п.  
ПЛУТЕЯ (плутеус) – подвижной шит с бойницами, применявшийся в 
Древнем мире и в Средние века для укрытия атакующих стрелков из лука 
при атаке крепостей от обстрела со стен крепости. Прообраз будущего 
мантелета, заменившего П. с появлением огнестрельного оружия.  
ПЛЫВУН – насыщенный водой рыхлый грунт, который в результате 
давления вышележащих толщ и других механических воздействий (виб-
рации, воздействие восходящих потоков) проявляет большую подвиж-
ность (плывучесть), зерна песка переходят во взвешенное состояние, грунт 
переходит в текучее состояние и его несущая способность становится 
очень низкой. П. ведут себя подобно тяжелым вязким жидкостям и оплы-
вают в стенках котлованов или перемещаться вместе с водой при разра-
ботке в нем ниже уровня грунтовых вод траншей, шахт, штолен. Различа-
ют так называемые истинные П., обладающие тиксотропными свойствами 
(разжижающиеся при механических колебаниях и самопроизвольно вос-
станавливающие первоначальную структуру при их прекращении), и 
псевдоП., тиксотропные свойства которых выражены слабо.  
ПЛЫВУННОСТЬ ГРУНТОВ – способность водонасыщенных дисперс-
ных грунтов переходить в текучее состоянии (образующийся при этом 
разжиженный грунт называется плывуном). В плывунное состояние могут 
переходить пески разного гранулометрического состава (в том числе 
крупнозернистые), особенно при наличии в них пылеватых, глинистых и 
коллоидных частиц и гумуса.  
ПЛЮВИОГРАФ – самопишущий прибор для регистрации количества 
жидких атмосферных осадков, их интенсивности и времени выпадения.  
ПЛЮЩЕНИЕ – обработка металла с целью получения узких металличе-
ских лент (отношение ширины к толщине не более 1:15) главным образом 
холодной прокаткой (в гладких валках) круглой калиброванной проволо-
ки.  
ПЛЯЖ – 1) надводный участок намыва до уреза воды в водоеме (в том 
числе и в пруде-отстойнике); П. представляет собой полосу наносов на 
морском побережье в зоне действия прибойного потока. Морфологически 
выделяются П. полного профиля, имеющие вид пологого вала (характерны 
для аккумулятивных берегов), и П. неполного профиля, представляющие 
собой наклонѐнное в сторону водоема скопление наносов, примыкающее 
тыльной стороной к подножию берегового обрыва (характерны преиму-
щественно для абразионных берегов). 2) Песчаная или галечная отлогая 
береговая полоса, оборудованная для купания и приѐма солнечных ванн.  
ПЛЯЖ НАМЫВА – поверхность грунта, по которой в процессе намыва 
земляного сооружения стекает пульпа или осветленная вода.  
ПНЕВМО… – часть терминов, равнозначная слову «пневматический(ая)» 
и указывающая на связь с действием сжатого воздуха (например, пневмо-
инструмент – инструмент с приводом, действующим за счет энергии 
сжатого воздуха и т.п.) 
ПНЕВМАТОЛИЗ – процесс образования минералов при воздействии на 
вмещающие горные породы выделившихся из магмы летучих соединений 
(перегретые пары воды, соединения фтора, хлора, бора, фосфора и др.).  
ПНЕВМОАВТОМАТИКА – 1) комплекс технических средств для по-
строения систем автоматического управления, в которых информация 
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представляется и передаѐтся в виде пневмосигналов (перепадов давления 
или расхода газа, обычно воздуха); 2) техническая дисциплина, объектом 
рассмотрения которой является этот вид технических средств автоматиза-
ции. П. применяется преим. в системах управления технологическими 
процессами в химической, газовой и нефтеперерабатывающей промыш-
ленности, машиностроении, сельском хозяйстве и др.  
ПНЕВМОБЕТОН – разновидность торкретбетона с заполнителями 
диаметром до 7-10 мм, применяемая главным образом для замоноличива-
ния стыков.  
ПНЕВМОКАТОК – каток на колесах с пневматическими шинами для 
укатки грунта, дорожных материалов и полуфабрикатов. 
ПНЕВМОПОДЪЕМНИК – устройство для подачи цемента в силосы, от 
них – в расходные бункеры бетоносмесительных цехов.  
ПНЕВМОПРИВОД – см. привод пневматический. 
ПНЕВМОПРИГРУЗ – пригруз, создающий статическое давление на 
смесь с помощью сжатого воздуха.  
ПНЕВМОРАЗГРУЗЧИК – см. разгрузчик пневматический. 
ПНЕВМОУДАРНИК – см. ударник пневматический. 
ПНЕВМОФОРМОВАНИЕ – см. формование пневматическое. 
ПНИ – в геральдике – одинаковые четырехугольные выступы но краю 
креста, разделенные промежутками такой же формы. Различают П. асим-
метричные – четырехугольные выступы пнистого креста, расположенные 
против просветов между пнями на противоположной (параллельной) 
стороне, и П. симметричные – П., расположенные на одинаковых уровнях 
по обеим сторонам каждого конца креста.  
ПОБЕГ – орнаментальный мотив в виде мелких листьев.  
ПОБЕЛА – традиционное русское название ангоба. См. ангоб. 
ПОБЕДИТ – первый отечественный (1929 г.) металлокерамический 
твердый сплав из карбида вольфрама (около 90%) и кобальта (около 10%). 
Термин «П.» иногда распространяют на другие вольфрамокобальтовые 
твердые сплавы. Применяется главным образом для изготовления режу-
щего инструмента; 2) предохранительное аммиачно-селитряное взрывча-
тое вещество, содержащее 4-10% нитроэфиров. Теплота взрыва 3,7 
МДж/кг. Водоустойчив, токсичен, чувствителен к механическим воздейст-
виям. Применяются в шахтах, опасных по газу или пыли, для отбойки 
горных пород.  
ПОБЕЛЕНИЕ ПОР – белые или серебристые участки, обычно появляю-
щиеся на крупнопористой древесине при формировании прозрачного 
лакокрасочного покрытия.  
ПОБЕРЕЖЬЕ – пограничная полоса между сушей и морем, характери-
зующаяся распространением современных и древних береговых форм 
рельефа.  
ПОБУРЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – ненормально окрашенные участки 
заболони лиственных пород бурого цвета различных оттенков, различной 
интенсивности и равномерности, возникающие в срубленной древесине в 
результате развития биохимических процессов с участием грибов или без 
них и вызывающие некоторое понижение твердости древесины. П.д. 
вглубь древесины от торцов и боковых поверхностей и предшествует 
заболонной гнили; в пропаренной древесине не развивается. Наблюдается 
только на разрезах древесины: на торцах в виде пятен различной величи-
ны, формы (часто выклинивающихся к центру лесопродукции) и сплош-
ного поражения заболони. В наибольшей степени свойственно древесине 
березы, бука и ольхи.  
ПОБУРЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ БОКОВОЕ – побурение древесины, 
начинающееся от боковой поверхности круглого лесоматериала и распро-
страняющееся к его центру.  
ПОБУРЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ТОРЦОВОЕ – побурение, начинающееся 
от торца и распространяющееся вдоль волокон древесины.  
ПОВАЛ – в деревянном зодчестве славян верхняя расширенная часть 
сруба или всех стен, расширенная с постепенным напуском наружу в виде 
венцов карниза (конструкции из четырех бревен, связанных по углам), 
защищающая стены от дождя. П. создает дугообразный силуэт и служит 
основанием шатров и скатных кровель.  
ПОВАЛУША (повалушка, гридня) – в древнерусской архитектуре 
высокая деревянная башня (башнеобразный сруб под отдельной крышей), 
в комплексе жилых хором, в которой находилось помещение для пиров; 
либо в более широком значении вообще высокая башня, деревянный сруб, 
завершенные шатром или епанчей. 2) Общая спальня (чаще летняя, неота-
пливаемая) в традиционном русском доме.  
ПОВЕДЕНИЕ ЛАНДШАФТА – способность естественного ландшафта 
к изменению и приспособлению к конкретным природно-климатическим 
условиям, антропогенной деятельности человека.  
ПОВЕРИТЕЛЬ – физическое лицо, являющееся работником юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя либо индивидуальным 
предпринимателем и подтвердившее свою профессиональную компетент-
ность в осуществлении поверки в соответствии с законодательством об 
оценке соответствия.  
ПОВЕРКА – составная часть метрологического контроля (и обеспечения 
единства измерений), включающая выполнение аккредитованным метро-
логическим органом (организацией, представителем и т.д.) работ (ком-
плекса) операций с целью определения и подтверждения соответствия 
средств измерения установленным техническим требованиям (определе-
ние погрешностей средств измерения и установление их пригодности к 
применению и соответствия классу точности). П. производится организа-
циями метрологической службы при помощи эталонов и образцовых 
средств измерений.  
ПОВЕРКА КОМПЛЕКСНАЯ – поверка, при которой определяют мет-
рологические характеристики средства измерения, присущие ему как 

единому целому. 
ПОВЕРКА НЕЗАВИСИМАЯ – поверка средств измерения, не требую-
щая передачи размеров единиц физических величин от эталонов. 
ПОВЕРКА ПЕРИОДИЧЕСКАЯ – поверка средств измерения проводи-
мая в сфере их эксплуатации через установленный межповерочный интер-
вал. 
ПОВЕРКА ПОЭЛЕМЕНТНАЯ – поверка средств измерения, при кото-
рой значения метрологических характеристик средства измерения уста-
навливаются по метрологическим характеристикам его элементов или 
частей. 
ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – см. поверка. 
ПОВЕРКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность операций, выпол-
няемых исполнителем до начала и (или) в процессе геодезических работ с 
целью определения технических характеристик средств измерения, необ-
ходимых для подтверждения готовности этих средств к измерениям.  
ПОВЕРХНОСТЬ – общая часть двух смежных областей пространства. В 
аналитической геометрии в пространстве П. выражаются уравнениями, 
связывающими координаты их точек.  
ПОВЕРХНОСТЬ АБСОРБИРУЮЩАЯ – поверхность, впитывающая 
главным образом жидкие вещества.  
ПОВЕРХНОСТЬ БОКОВАЯ С ПАЗОМ – боковая поверхность бетон-
ного камня мощения или бетонной плиты с пазообразным профилем.  
ПОВЕРХНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ – поверхность в пространстве 
напряжений или усилий, точки которой характеризуют предельное или 
критическое состояние сечения, элемента или системы.  
ПОВЕРХНОСТЬ ВИДИМАЯ – поверхность объекта, конструкции, 
изделия и т.п., видимая спереди и сбоку при положении объекта соответ-
ствующем эксплуатационному.  
ПОВЕРХНОСТЬ ВОДОСЛИВНАЯ – поверхность конструкции водо-
слива, по которой непосредственно происходит слив воды.  
ПОВЕРХНОСТЬ ДЕПРЕССИОННАЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – часть 
поверхности напорных или грунтовых вод, резко снижающаяся к месту их 
естественного выхода на поверхность земли, или к месту отекания в более 
глубокие водонепроницаемые породы, или к месту откачки (буровая 
скважина, колодец). В последнем случае депрессивная поверхность имеет 
форму воронки и называется депрессионной воронкой.  
ПОВЕРХНОСТЬ ДНЕВНАЯ – поверхность рельефа, на которой обна-
жается современная кора выветривания, слагаемая обычно элювием и 
продуктами его переработки, вместе с почвенным слоем.  
ПОВЕРХНОСТЬ ДРОБЛЕНИЯ ЗЕРНА – поверхность зерна гравия, 
ограниченная острыми краями, возникающая вследствие дробления под 
воздействием естественных сил. Если края поверхности дробленого зерна 
гравия претерпевают истирание или выветривание, то поверхность соглас-
но настоящему стандарту считается округлой.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЗАДЕЛКИ КОРНЯ АНКЕРА ЛОБОВАЯ – поверх-
ность фронтального торца корня буроинъекционного анкера, передающая 
на грунт сжимающее напряжение.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – поверхность земляного 
полотна или улучшенного верхнего слоя земляного полотна, на которых 
расположена дорожная одежда.  
ПОВЕРХНОСТЬ ИЗЛОМА – поверхность (обычно образца металлоиз-
делия), подлежащая исследованию после излома образца.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИЦЕВАЯ – поверхность строительного элемента, 
видимая после его установки или укладки.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИЦЕВАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ИЗДЕЛИЯ 
– поверхность асбестоцементного изделия, не имеющая отпечатков техни-
ческого сукна или сетки.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИЦЕВАЯ КАМНЯ БОРДЮРНОГО – поверхность 
камня бордюрного, видимая после укладки.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИЦЕВАЯ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – по-
верхность плитки, видимая после ее укладки на стену или пол.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЛИЦЕВАЯ ПРОФИЛЯ АЛЮМИНИЕВОГО – 
поверхность профиля прессованного из алюминиевых сплавов, которая 
видна в смонтированной конструкции и к которой предъявляют требова-
ния по показателям внешнего вида.  
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖНАЯ ИЗДЕЛИЯ – поверхность изделия, 
предназначенная для крепления и сборки.  
ПОВЕРХНОСТЬ МОНТАЖНАЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ – 
поверхность плитки, примыкающая при укладке к стене или полу.  
ПОВЕРХНОСТЬ НЕВИДИМАЯ ИЗДЕЛИЯ – поверхность изделия, 
невидимая спереди и сбоку при положении изделия, соответствующем 
эксплуатационному.  
ПОВЕРХНОСТЬ НЕЛИЦЕВАЯ ИЗДЕЛИЯ – обычно (а применитель-
но к плитам и листам всегда) имеется в виду обратная (оборотная) поверх-
ность изделия; см. поверхность обратная асбестоцементного изделия.  
ПОВЕРХНОСТЬ НЕРАБОЧАЯ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖБИ – поверхность элементов стальной формы для изготовления железо-
бетонных изделий, не контактирующая с изделием.  
ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАТНАЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ИЗДЕ-
ЛИЯ – противоположная лицевой поверхность асбестоцементного изде-
лия, имеющая отпечатки технического сукна или сетки.  
ПОВЕРХНОСТЬ ОБРАБАТЫВАЕМАЯ – поверхность, подлежащая 
воздействию в процессе обработки.  
ПОВЕРХНОСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ – лицевая поверх-
ность бордюрного бетонного камня, расположенная выше уровня дороги и 
служащая для ограничения и направления движения.  
ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАШИВАЕМАЯ – поверхность, на которую 
нанесен или должен быть нанесен лакокрасочный материал.  
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ПОВЕРХНОСТЬ ОПОРНАЯ КАМНЯ – верхняя и нижняя поверхности 
камня (блока) после укладки в проектное положение.  
ПОВЕРХНОСТЬ ОПОРНАЯ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА – поверхности тела 
человека, воспринимающие вес корпуса в положении сидя (ягодицы) или 
стоя (ступни).  
ПОВЕРХНОСТЬ ОФАКТУРЕННАЯ – поверхность изделия, обрабо-
танная соответствующим образом (например, поверхность керамического 
кирпича, обработанная торкретированием, нанесением лицевого слоя и 
т.д.).  
ПОВЕРХНОСТЬ ПОТОЛОЧНАЯ – экспонируемая нижняя горизон-
тальная поверхность части здания.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – по-
верхность, находящаяся в контакте с материалом обжига.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ЛАМИНАТА – устойчивая к истиранию 
пленка под которой располагается декоративная бумага.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ – 
регламентируемый фотометрический показатель осветительной установ-
ки; поверхность, на которой производится работа и нормируется или 
измеряется освещенность.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 
УСЛОВНАЯ – условно принятая при расчете освещенности горизонталь-
ная поверхность, расположенная на высоте 0,8 м от пола.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАБОЧАЯ ФОРМЫ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ИЗГО-
ТОВЛЕНИЯ ЖБИ – поверхность стальной формы для изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ) и ее элементов, соприкасающаяся с бето-
ном.  
ПОВЕРХНОСТЬ РАЗДЕЛА ФАЗ – граничная поверхность между 
различными фазами вещества.  
ПОВЕРХНОСТЬ РЕЛЬЕФНАЯ КИРПИЧА – поверхность изделия 
(кирпича или керамического камня), которая слагается из выпуклых (по-
ложительных) и вогнутых (отрицательных) форм.  
ПОВЕРХНОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ (поверхность ввода) – поверх-
ность объекта контроля, через которую вводятся ультразвуковые колеба-
ния при ультразвуковом контроле.  
ПОВЕРХНОСТЬ СКЛЕИВАНИЯ – поверхность заготовки, предназна-
ченная для склеивания (либо поверхность раздела между клеем и склеи-
ваемым материалом). В клееных конструкциях обрабатывают две плоско-
сти. Качество обработки поверхности склеивания должно обеспечивать 
получение высокопрочных клееных конструкций. Некачественная обра-
ботка П.с. препятствует плотному контакту при склеивании и обеспече-
нию одинаковой толщины клеевой прослойки. Шероховатость П.с. долж-
на быть в пределах 6-7 класса точности, которая достигается обработкой 
фрезерованием на двусторонних рейсмусовых или четырехсторонних 
продольно-фрезерных станках. 
ПОВЕРХНОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ – 1) в условиях предельного равно-
весия – поверхность в сыпучем теле с предельными касательными напря-
жениями, а в условиях движения – поверхность, отделяющая область 
движения от области покоя; 2) поверхность внутри массива грунта, по 
которой происходит сдвиг при достижении состояния предельного равно-
весия.  
ПОВЕРХНОСТЬ СОПРЯГАЕМАЯ – поверхность одного из элементов, 
соединяемая с поверхностью другого элемента при выполнении сварного 
соединения металлических конструкций.  
ПОВЕРХНОСТЬ СРЕДИННАЯ – поверхность, равноудалѐнная от 
внешних поверхностей оболочки или пластинки; объединяющая центры 
тяжести всех поперечных сечений тонкостенной конструкции; для конст-
рукций из однородного материала – поверхность, делящая повсюду попо-
лам толщину конструкции (плиты, оболочки, складки и др.).  
ПОВЕРХНОСТЬ СТЫКОВАЯ ТРУБ БЕТОННЫХ – поверхности 
концевых участков бетонных (железобетонных) безнапорных труб, взаим-
но сопрягаемые при монтаже трубопроводов.  
ПОВЕРХНОСТЬ ПЕЧИ ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩАЯ – внутренняя 
поверхность топливника и дымовых каналов, омываемая пламенем или 
горячими газами. По степени теплопоглощения поверхности неодинаковы: 
стенки топливника поглощают тепло интенсивнее, чем стенки дымовых 
каналов. 
ПОВЕРХНОСТЬ ТОРЦЕВАЯ ПРОФИЛИРОВАННАЯ КАМНЯ 
БОРДЮРНОГО – торцевая поверхность бетонного бордюрного камня с 
пазообразным профилем.  
ПОВЕРХНОСТЬ УДЕЛЬНАЯ – усреднѐнная характеристика пористо-
сти или дисперсности соответственно микропористых или тонкоизмель-
чѐнных (диспергированных) твердых тел. П.у. выражается отношением 
общей площади поверхности всех частиц дисперсного материала к едини-
це его объѐма (см

2
/м

3
) или массы (м

2
/кг).  

ПОВЕРХНОСТЬ УРОВЕННАЯ – выделяемая в геодезии поверхность, 
во всех точках которой потенциал силы тяжести имеет одинаковое значе-
ние. П.у. пересекает отвесные линии во всех точках под прямым углом. 
П.у. образуют бесконечно большое семейство поверхностей. За основную 
П.у. Земли принят геоид, то есть П.у. гравитационного поля Земли совпа-
дает со средним уровнем воды Мирового океана.  
ПОВЕРХНОСТЬ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ РАБОЧАЯ 
– см. поверхность формы для изготовления ЖБИ формовочная. 
ПОВЕРХНОСТЬ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ФОРМО-
ВОЧНАЯ – поверхность элементов формы стальной для изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ), контактирующая с изделием.  
ПОВЕРХНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗДЕЛИЯ – поверхность 
части изделия, подвергаемая функциональному воздействию (например, 
для изделия санитарного керамического Ф.п.и. – часть изделия, подвер-

гаемая воздействию водопроводной или сточной воды).  
ПОВЕРХНОСТЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – множество параллельных 
прямых (образующих), пересекающих данную кривую (направляющую). 
Если направляющая – окружность, то П.ц. называют круглым цилиндром 
или цилиндром вращения.  
ПОВЕРХНОСТЬ ШОВНАЯ ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – по-
верхность, по которой огнеупорные изделия соединяются между собой.  
ПОВЕРХНОСТЬ ЭКСПОНИРУЕМАЯ – поверхность образца, подвер-
гающаяся воздействию лучистого теплового потока и пламени от источ-
ника зажигания при испытании на воспламеняемость.  
ПОВЕТЬ (сенник) – 1) часть крытого двора в крестьянской усадьбе, 
предназначенная для сена, соломы и хозяйственного инвентаря; 2) обшир-
ное помещение над хозяйственной частью дома для хранения сена, раз-
личной хозяйственной утвари и предметов быта, земледельческого и 
промышленного инвентаря, а также выполнения хозяйственных работ в 
непогоду и в холодное время года.  
ПОВЕТЬ ГЛУХАЯ – крытый двор в крестьянской усадьбе.  
ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – накопление в струк-
туре материала конструктивного слоя дорожной одежды в процессе ее 
эксплуатации дефектов, ведущих, при определенном их объеме, к недо-
пустимым деформациям или разрушению. Вначале дефекты накаплива-
ются на микроуровне, затем они объединяются и приводят к макроразру-
шениям.  
ПОВРЕЖДЕНИЕ – дефект, образовавшийся в результате воздействий 
(климатических, механических, химических и других).  
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПАРАЗИТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
– отверстия в древесине пилопродукции или детали, возникающие в ре-
зультате жизнедеятельности паразитных растений (омела, ремнецветник). 
Различают П.д.п.р. глубокое (на глубину более 5 мм) и неглубокое (на 
глубину не более 5 мм).  
ПОВРЕЖДЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ ПТИЦАМИ – полости в круглых 
лесоматериалах, возникшие в результате жизнедеятельности птиц.  
ПОВРЕЖДЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ – нарушение исправности строи-
тельной конструкции или ее части (каждое отдельное несоответствие 
установленным требованиям) вследствие влияния внешних воздействий, 
превышающих уровни, установленные в нормативно-технической доку-
ментации на конструкцию.  
ПОВРЕЖДЕНИЕ КРОМОК ГИПСОКАРТОННОГО ЛИСТА – см. 
повреждение углов и кромок. 
ПОВРЕЖДЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ ПИЛОМАТЕРИАЛА – зарубы, 
запилы, сколы, отщепы, вырывы древесины, возникшие при заготовке и 
транспортировке лесоматериалов.  
ПОВРЕЖДЕНИЕ УГЛОВ И КРОМОК ГКЛ – отбитости (вмятины) 
углов и кромок совместно с картоном или только одного гипсового сер-
дечника гипсокартонного листа (ГКЛ).  
ПОВРЕЖДЕНИЕ УСТРОЙСТВА – событие, заключающееся в нару-
шении исправности. 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТА ЗДАНИЯ – неисправность элемента 
здания или его составных частей, вызванная внешним воздействием (со-
бытием).  
ПОВТОРЕНИЕ ЦИКЛА ВКЛЮЧЕНИЯ ГАЗОВОГО ОБОРУДО-
ВАНИЯ – автоматический процесс, заключающийся в том, что после 
погасания пламени во время работы подача газа прекращается и повторно 
начинается полная автоматическая процедура запуска оборудования.  
ПОВТОРЯЕМОСТЬ – отношение числа случаев со значениями элемен-
та, входящими в данный интервал, к общему числу членов ряда.  
ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАГРУЗКИ – число повторений циклов нагрузки 
за рассматриваемый промежуток времени.  
ПОВТОРЯЕМОСТЬ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА – отношение числа 
случаев с ветром данного направления к общему числу случаев наблюде-
ний за ветром без учета штилей. Рассчитывается в процентах от общего 
числа случаев направлений ветра без учета штилей.  
ПОВТОРЯЕМОСТЬ ШТИЛЕЙ – рассчитанное в процентах от общего 
числа случаев наблюдений суммарное количество штилей.  
ПОГАШЕНИЕ – операция по прекращению действия, выплате или 
ликвидации (о займе, ссуде, векселе, облигации).  
ПОГАШЕНИЕ КРЕДИТА ДОСРОЧНОЕ – добровольная выплата 
заемщиком остатка кредитной задолженности с опережением графика, 
предусмотренного кредитным договором.  
ПОГЛОТИТЕЛЬ ГАЗОВ ПАРНИКОВЫХ – любой процесс, механизм 
или природный комплекс, который поглощает (абсорбирует) парниковый 
газ с прямым или косвенным парниковым эффектом из атмосферного 
воздуха.  
ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА – явление преобразования энергии звуковой 
волны во внутреннюю энергию среды, в которой распространяется волна. 
П.з. обусловлено теплопроводностью, внутренним трением (вязкостью) и 
некоторыми релаксационными процессами, возникающими в среде при 
изменении ее давления и температуры в звуковой волне.  
ПОГЛОЩЕНИЕ РЫНОЧНОЕ – метод монополизации рынка, состоя-
щий в скупке конкурирующих фирм и включении их в состав фирмы 
(объединения), стремящейся стать монополистом.  
ПОГЛОЩЕНИЕ СВЕТА – явление уменьшения энергии световой вол-
ны при ее распространении в веществе, происходящее вследствие преоб-
разования энергии светового излучения во внутреннюю энергию вещества 
или в энергию вторичного излучения, имеющего иной спектральный 
состав и иные направления распространения.  
ПОГЛОЩЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА – составляющая затухания, обуслов-
ленная преобразованием ультразвуковой энергии в другие виды энергии 
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(обычно в тепловую).  
ПОГОДА – состояние атмосферы в рассматриваемом месте в определен-
ный момент или за ограниченный промежуток времени (сутки, месяц). 
Обусловлена физическими процессами, происходящими при взаимодей-
ствии атмосферы с космосом и земной поверхностью. П. характеризуется 
изменением совокупности метеорологических элементов (атмосферного 
давления, температуры и влажности воздуха, силы и направления ветра, 
облачность, атмосферные осадки и др.). К характеристике П. могут быть 
отнесены также данные о притоке солнечной радиации, атмосферной 
турбулентности, электрического состояния воздуха. Многолетний режим 
П. называют климатом. П. играет большую роль в хозяйственной и др. 
сторонах человеческой деятельности, что привело к организации в миро-
вом масштабе службы погоды для информации о П. и возможных еѐ 
изменениях.  
ПОГОДОУСТОЙЧИВОСТЬ – способность материала или полуфабри-
ката сохранять в конструкции свои свойства при воздействии различных 
атмосферных факторов (дождь, снег, ветер и т.п.). 
ПОГОНАЖ – см. изделие погонажное строганное. 
ПОГОСТ – первоначально вид древнего крупного населенного пункта, 
центр сельской общины на Северо-Западе Древней Руси. В древнерусской 
архитектуре – подворье, постоялый двор. Позднее административно-
территориальная единица и центральное селение податного округа. В XV-
XVII вв. П. называли также крупное селение с церковью и кладбищем. С 
XVIII в. П. называли отдельно стоящую церковь с окруженным стеной 
комплексом построек вокруг нее, включающим кладбищем, позднее (до 
настоящего времени) – кладбище (обычно сельское).  
ПОГРЕБ – в средневековых постройках любое специальное помещение 
для хранения продуктов, в современном строительстве – полностью или 
частично заглубленное в землю сооружение для хранения пищевых про-
дуктов, которое может быть отдельно стоящим или расположенным под 
жилым домом, хозяйственной постройкой.  
ПОГРЕБ ЛАГЕРНЫЙ – в дореволюционной России – помещение для 
повторного брожения пива на пивоваренном заводе.  
ПОГРЕБ МАРТОВСКИЙ – в дореволюционной России – кладовая для 
пива, размещавшаяся, как правило, в специально оборудованном подвале.  
ПОГРЕБ ПОРОХОВОЙ КРЕПОСТНОЙ – безопасные от разрушения 
снарядами помещения для хранения взрывчатых веществ (ВВ) и боевых 
припасов в крепостях. Располагались в промежутках между фортами, в 
зоне артиллерийских батарей, чаще всего в две линии, и кроме того в 
центре крепости. Промежуточные П.п., питающие орудия постоянного 
вооружения промежутков, находились на промежутках и содержали 4-
суточный запас боеприпасов. Ближе к центру крепости находились пита-
тельные П.п. 1-й и 2-й линий с 2- и 3-суточным запасом, назначаемые для 
орудий резервов, выставляемых на промежутках. Весь остальной запас 
хранился в центральных П.п. крепости.  
ПОГРЕБ РЕЙНСКИЙ – в дореволюционной России – кладовая для 
вина, размещавшаяся, как правило, в специально оборудованном подвале.  
ПОГРЕБ ФРЯЖСКИЙ – в царской России – здание питейного заведе-
ния с продажей виноградных вин.  
ПОГРЕБЕНИЕ (захоронение) – прослеживаемые с эпохи мустьерской 
культуры сооружения и следы захоронения покойников. Соответственно 
обрядам различают П.: трупоположение (ингумацию), трупосожжение 
(кремацию), воздушное П. (на деревьях, помостах и др.) и др. На месте П. 
сооружались гробницы, насыпи (курганы), ставились надгробия и т.п.  
ПОГРЕБИЦА – надстройка над погребом.  
ПОГРЕБОК ПОРОХОВОЙ – укрытие, служащее для хранения снаря-
дов непосредственно на артиллерийских батареях.  
ПОГРЕШНОСТЬ – отклонение значения измеренной или вычисленной 
величины от действительного еѐ значения ввиду неточности измерений 
или вычислений. П. представляют как  разность х – а, где а – данное число, 
которое рассматривается как приближѐнное значение некоторой величи-
ны, точное значение которой равно х. Разность х – а называют также абсо-
лютной П. Отношение х – а к а называют относительной П. числа а.  
ПОГРЕШНОСТЬ ГРУБАЯ – погрешность измерений, возникающая в 
результате промахов при измерениях и вычислениях. П.г. недопустимы и 
они полностью исключаются избыточными измерениями.  
ПОГРЕШНОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – составляющая погрешно-
сти средства измерений, возникающая дополнительно к основной погреш-
ности вследствие отклонения какой-либо из влияющих физических вели-
чин от нормального ее значения или вследствие ее выхода за пределы 
нормальной области значений. 
ПОГРЕШНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ (ошибки измерений) – отклонение 
результата измерения от истинного значения измеряемой величины, то 
есть алгебраическая разность между полученным значением измеренной 
величины и истинным (или более точно измеренным) значением размера 
той же величины. Знак П.и. устанавливается по правилу вычитания – 
«измеренное значение минус более точное». П.и. возникают в случаях: 1) 
допущение при измерениях (по причинам разного рода) отступления от 
строгого порядка их выполнения; 2) использование при численных расче-
тах приближенных формул; 3) количественная оценка при недостатке 
данных; 4) недостаточной теоретической разработке вопроса и т.п. Систе-
матические П.и. обусловлены главным образом погрешностями средств 
измерений и несовершенством методов измерений, случайные – некон-
тролируемыми изменениями условий измерений, промахи – неисправно-
стью средств измерений.  
ПОГРЕШНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ – погрешности измере-
ний, существующие в реальном приборе. Обычно для измерительных 
приборов устанавливают пределы допустимых погрешностей.  

ПОГРЕШНОСТЬ ОСНОВНАЯ – погрешность средства измерений, 
применяемого в нормальных условиях. 
ПОГРЕШНОСТЬ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – см. погрешность. 
ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА ПРИВЕДЕННАЯ – отношение погреш-
ности измерительного прибора к нормирующему значению. 
ПОГРЕШНОСТЬ ПРИБОРА ОСНОВНАЯ – разность между показа-
ниями прибора (например, плотномера или влагомера) и действительными 
значениями измеряемой величины материала (например, влажности или 
плотности грунта).  
ПОГРЕШНОСТЬ СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ – погрешности измерений 
возникающие за счет: инструментальных погрешностей мерных приборов, 
погрешности метода измерений, влияния внешней среды и личных качеств 
наблюдателя. П.с. стремятся по возможности исключить или учесть при 
организации и проведении самих измерений. 
ПОГРЕШНОСТЬ СЛУЧАЙНАЯ – погрешности измерений сопутст-
вующие всем измерениям неизбежно. Можно лишь ослабить их влияние 
на искомый результат за счет избыточных измерений. Закономерность 
распределения П.с. обнаруживается лишь при массовых испытаниях 
(измерениях). См. также распределение Гаусса, ошибки измерений.  
ПОГРЕШНОСТЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – отклонения метрологи-
ческих свойств или параметров средств измерений от номинальных, 
влияющие на погрешности результатов измерений (создающие т.н. инст-
рументальные ошибки измерений).  
ПОГРУЖЕНИЕ ВИБРОУДАРНОЕ – способ погружения в грунт свай, 
основанный на совместном воздействии на них вибрации и ударов.  
ПОГРУЖЕНИЕ ПОДМЫВОМ – комбинированный способ погруже-
ния свай с помощью ударных или виброударных механизмов и воды, 
подаваемой под давлением под остриѐ сваи и создающей вокруг неѐ тик-
сотропный слой, облегчающий погружение.  
ПОГРУЖЕНИЕ УДАРНОЕ – способ погружения свай в грунт с помо-
щью свайного молота.  
ПОГРУЗЧИК – самоходная (гусеничная или колѐсная) подъѐмно-
транспортная машина для погрузки, разгрузки и штабелирования различ-
ных тяжеловесных, длинномерных и сыпучих грузов на складах, строи-
тельных площадках и т.д. П. непрерывного действия имеют цепные и 
скребковые конвейеры, на которые груз подаѐтся загребающими лапами, 
роторными или винтовыми питателями. П. циклического действия осна-
щены вилочными захватами, ковшами, бадьями и т.п.  
ПОД – 1) см. подина; 2) (поды) см. блюдца степные.  
ПОДАТЛИВОСТЬ – 1) величина обратная жѐсткости, выражающая меру 
способностей твѐрдого тела или соединения к упругим или упругопласти-
ческим деформациям (степень отсутствия способности тела или опоры к 
сопротивлению деформированию); 2) незначительные перемещения со-
единяемых элементов относительно друг друга в узловых соединениях и 
стыках. 
ПОДАЧА – группа вагонов, сцепленных между собой, для перестановки 
локомотивом на грузовые фронты или уборки их обратно.  
ПОДБАЛКА (подбавок) – короткий горизонтальный отрезок бруса, 
расположенный между несущей балкой и опорными стойками (подклады-
ваемый под деревянный прогон или балку в месте их опирания) и предна-
значенный для распределения вертикальной нагрузки.  
ПОДБАЛОЧНИК (подбабок) – деталь деревянной каркасной конструк-
ции, несущий элемент крыши.  
ПОДБОЙ – 1) см. денце; 2) рубашка в бронебашнях и других броневых 
конструкциях, представлявшая собой листовую сталь, подшитую внутри 
броневого купола для заглушения звука и смягчения удара снарядов по 
броне и для уменьшения прогревания купола. Между П. и куполом впрес-
совывается асбест – так называемая набивка.  
ПОДБОР – стенка из вертикальных обрубков брѐвен, ограждающая 
подполье под срубом.  
ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА – отыскание оптимального соотношения 
составляющих бетона цемента, воды, мелкого и крупного заполнителей, 
обеспечивающего получение заданных свойств бетонной смеси при наи-
меньшем расходе вяжущего.  
ПОДБОР СОСТАВА БЕТОНА НОМИНАЛЬНОГО – разработка и 
испытания серии составов бетонной смеси и затвердевшего бетона до 
применения его в изделиях и конструкциях с целью определения рабочих 
составов, обеспечивающих выполнение проектных требований к бетону.  
ПОДВАЛ – помещение, расположенное под всем зданием или под частью 
его ниже планировочной отметки земли.  
ПОДВАЛ ОТАПЛИВАЕМЫЙ – подвал, в котором предусматриваются 
отопительные приборы для поддержания заданной температуры.  
ПОДВАЛ ТЕПЛЫЙ – подвал, в котором размещаются трубопроводы 
отопления и горячего водоснабжения.  
ПОДВАЛ ХОЛОДНЫЙ – подвал, в котором отсутствуют источники 
тепловыделения и пространство которого сообщается с наружным возду-
хом. 
ПОДВАЛИНА – основание сруба, нижний венец, выполненный из более 
могучих бревен. Отсюда – подвал, нижний этаж жилой или хозяйственной 
постройки.  
ПОДВЁРТКА – перелом в дымовом канале печи, меняющий направление 
дыма на противоположное.  
ПОДВЕС МНОГОРОЛИКОВЫЙ – поддерживающая арматура для 
подвешивания к промежуточной опоре провода или молниезащитного 
троса, допускающая их свободное перемещение в осевом направлении по 
роликам.  
ПОДВЕСКА – устройство, состоящее из линейной арматуры и изолято-
ров, для прикрепления проводов или молниезащитного троса к опоре или 
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только арматуры для прикрепления молниезащитного троса.  
ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ – подвеска, состоящая из линейной 
арматуры и изоляторов.  
ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ МНОГОЦЕПНАЯ – изолирующая 
подвеска с двумя или более гирляндами изоляторов.  
ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ НАТЯЖНАЯ – подвеска для прикре-
пления провода или молниезащитного троса к анкерной опоре.  
ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ОДНОЦЕПНАЯ – изолирующая 
подвеска с одной гирляндой изоляторов.  
ПОДВЕСКА ИЗОЛИРУЮЩАЯ ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ – подвеска 
для прикрепления провода или молниезащитного троса к промежуточной 
опоре. Следует различать натяжную изолирующую подвеску и П.и.п. для 
провода или молниезащитного троса.  
ПОДВЕСКА КОНТАКТНАЯ – система подвешивания контактного 
провода (проводов) к поддерживающим устройствам.  
ПОДВЕСКА КОНТАКТНАЯ ЦЕПНАЯ – контактная подвеска, в кото-
рой контактный провод подвешен к продольному несущему тросу, закреп-
ленному к поддерживающему устройству.  
ПОДВЕСКА КОНТАКТНАЯ НЕКОМПЕНСИРОВАННАЯ – кон-
тактная подвеска (простая или цепная), в которой натяжение проводов и 
продольных несущих тросов (в цепных подвесках) автоматически не 
регулируется.  
ПОДВЕСКА КОНТАКТНАЯ ЧАСТИЧНО КОМПЕНСИРОВАН-
НАЯ – контактная подвеска, в которой удлинение контактного провода 
при изменении температуры компенсируется частично.  
ПОДВЕСКА КРЮКОВАЯ – система блоков, размещенных на раме, 
снабженной крюком.  
ПОДВЕСКА СТРОПИЛ ВИСЯЧИХ (бабка висячих стропил) – вер-
тикальная опора деревянной крыши.  
ПОДВИГАНИЕ ЗАБОЯ (продвижение забоя выработки) – расстояние, 
на которое перемещается забой выработки за определѐнный промежуток 
времени.  
ПОДВИЖНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – годовое или суточное количество 
передвижений постоянного городского и приезжего населения, приходя-
щееся на одного жителя населенного пункта (города). По отношению к 
способу и цели совершения передвижений различают общую П.н. (вклю-
чая все передвижения, в том числе пешеходные), транспортную (с исполь-
зованием транспорта), учетную или маршрутную (с пересадками при 
транспортных передвижениях – поездках), П.н. с трудовыми (на работу, 
учебу, кроме школьников) и нетрудовыми (деловые, школьники на учебу, 
культурно-бытовые, рекреационные и пр.) целями.  
ПОДВИЖНОСТЬ СМЕСИ РАСТВОРНОЙ – способность растворной 
смеси растекаться под действием сил собственного веса или приложенных 
внешних сил.  
ПОДВОД ТЕПЛА КОНВЕКТИВНЫЙ – передача тепла от нагревателя 
нагреваемой среде (например, уложенному бетону) с помощью циркули-
рующего воздуха.  
ПОДВОД ТЕПЛА КОНДУКТИВНЫЙ – передача тепла от нагревателя 
нагреваемой среде при непосредственном их контакте.  
ПОДВОД ТЕПЛА РАДИАЦИОННЫЙ – передача тепла излучением от 
нагревателя нагреваемой среде.  
ПОДВОДКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПРИБОРУ – теплопровод сис-
темы отопления, соединяющий стояк или ветвь системы отопления с 
отопительным прибором.  
ПОДВОЛОКА – 1) чердачное помещение в объектах деревянного зодче-
ства; 2) утепленный землей деревянный потолок на матицах в хоромах, 
обычно украшенный резьбой и росписью; 3) истопка.  
ПОДВОЛОКА ВИСЛАЯ – 1) деревянный потолок на кронштейнах; 2) 
подвесное украшение потолка, включающее в себя просечное железо, 
отливки из олова и слюду.  
ПОДВОРЬЕ (заезжий дом, съезжая изба, постоялый двор) – 1) гости-
ница; дом с надворными хозяйственными постройками в городах дорево-
люционной России, принадлежащий иногороднему лицу или монастырю 
и предназначенный для временного пребывания людей и хранения това-
ров. 2) Городской комплекс с гостиничными, торговыми или хозяйствен-
ными функциями, принадлежащий владельцу из другой местности.  
ПОДВЫШЕНИЕ СВОДА (арки) – расположение центра полуциркуль-
ного свода (арки) выше уровня пят.  
ПОДВЯЛКА – выдерживание свежеформованных керамических изделий 
с целью медленного их подсушивания перед загрузкой в сушилку.  
ПОДГОЛОВНИК – элемент интерьера традиционной русской избы, 
ларец с наклонной верхней доской, служащий изголовьем для спящего.  
ПОДГОЛОВОК БОЛТА – гладкая часть стержня болта цилиндрической, 
овальной или квадратной формы, непосредственно примыкающая к го-
ловке и служащая для центрирования болта или предотвращения его 
проворачивания.  
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРРИТОРИИ – комплекс инже-
нерных мероприятий, проводимых по освоению территории для хозяйст-
венного использования. Применительно к строительству П.и.т. – часть 
работ подготовительного периода, в которую входят, как правило, сле-
дующие работы: перенос существующих коммуникаций: вертикальная 
планировка строительной площадки, отвод поверхностных вод (устройст-
во дренажа или каналов, водоотливов), защита территории от размыва или 
затопления (намыв грунта, устройство дамб и т.п.).  
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ 
МЕСТ – комплекс инженерных мероприятий по освоению территорий 
для целесообразного градостроительного использования, улучшения 
санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населенных 

мест. В состав П.и.т.н.м. входят вертикальная планировка территории, 
организация поверхностного стока и удаление застойных вод, устройство 
и реконструкция водоемов и др. В целом мероприятия по П.и.т.н.м. явля-
ются неотъемлемой частью градостроительства.  
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮ-
ЩАЯ – мероприятия и работы, связанные с освоением строительной 
площадки и обеспечивающие нормальное начало и развитие основного 
периода строительства. П.и.т.о. включает создание заказчиком опорной 
геодезической сети (красных линий, реперов, главных осей зданий, опор-
ной строительной сетки); освоение строительной площадки (расчистку 
территории, снос строений и др.); инженерную подготовку площадки 
(планировку территории с устройством организованного стока поверхно-
стных вод, устройство постоянных или временных дорог, железнодорож-
ных веток, пристаней, перенос существующих сетей и устройство новых 
для снабжения строительства водой и электроэнергией, включая сооруже-
ние постоянных или временных источников); устройство временных 
(инвентарных) сооружений, а также отдельных основных объектов для 
нужд строительства; устройство средств связи (телефонной, радио и теле-
тайпной), необходимых для управления строительством. В состав П.и.т.о. 
входят также внеплощадочные работы по сооружению магистральных 
линий (свыше 3 км), включая железнодорожные пути, автодороги, линии 
электропередачи с трансформаторными подстанциями; водопроводные 
линии с водозаборными сооружениями; канализационные коллекторы с 
очистными сооружениями; судоходные трассы с причалами; линии связи.  
ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДКИ – внутриплощадные работы и мероприятия по обустройст-
ву территории строительной площадки для эффективного строительного 
использования. Основные элементы обустройства территории строитель-
ных площадок – трубопроводы, тоннели, каналы, кабельные блоки, мон-
тажные площадки и т.д., каждый из которых имеет строго определенное 
функциональное назначение и конструктивное решение.  
ПОДГОТОВКА МАССЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ – измельчение и пере-
мешивание керамической массы; различают П.м.к. мокрую (т.е. с добавле-
нием воды) и сухую (без добавления воды).  
ПОДГОТОВКА МЕСТНОСТИ ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – см. 
укрепление позиций.  
ПОДГОТОВКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ОБЩАЯ – 
комплекс мероприятий, входящих в систему подготовки строительного 
производства, которые являются общими и обязательными для обеспече-
ния строительства каждого объекта, деятельности строительных предпри-
ятий и производства отдельных видов строительных и монтажных работ. 
П.о.-т.о. предусматривает обеспечение строек проектно-сметной докумен-
тацией, в том числе ПОС; отвод в натуре площадки для строительства; 
составление титульных и внутрипостроечных титульных списков строек; 
заключение договоров (контрактов) подряда и субподряда на строительст-
во объектов; оформление разрешений, допусков на право производства 
работ; освобождение отведенных под строительство площадок от распо-
ложенных на них зданий и сооружений; переселение лиц и организаций, 
расположенных в этих зданиях; обеспечение строительства подъездными 
путями, электро-, водо- и теплоснабжением, системой связи и помещения-
ми бытового обслуживания; размещение заказов на оборудование и опре-
деление поставщиков материальных ресурсов.  
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ – работы по приведению основания в 
состояние, пригодное для возведения вышележащих конструкций.  
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКРАСКУ – подготовка 
окрашиваемых поверхностей, включающая очистку, подсушку, грунтовку, 
шпатлевание и шлифование.  
ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – выполнение 
комплекса мероприятий по оборудованию места возведения объекта, 
размещения открытых и закрытых складов строительных материалов, 
конструкций и технологического оборудования, временных администра-
тивно-бытовых зданий, производственных установок и мастерских, про-
кладке временных дорог и инженерных сетей, путей для перемещения 
монтажных кранов. П.с.п. осуществляется в соответствии со строительным 
генеральным планом.  
ПОДГОТОВКА ПРЕДПРОДАЖНАЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМО-
СТИ – совокупность мероприятий, включающая: определение начальной 
цены объекта; проведение квалифицированного аудита и обеспечение 
информационной открытости баланса предприятия; финансовый менедж-
мент; ликвидацию задолженностей; разработку экономически обоснован-
ных бизнес-планов и др. действия.  
ПОДГОТОВКА ПРЕДПРОЕКТНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – комплекс 
работ, проводимых в целях обоснования градостроительной деятельности 
на территории и получения права на еѐ проведение.  
ПОДГОТОВКА ПРОЕКТНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – комплекс работ, 
проводимых в целях оформления разрешения и ордера на производство 
строительных работ, включающих разработку, согласование и утвержде-
ние проектной документации, разработку рабочей документации.  
ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ – комплекс мероприятий, обеспечивающих успешное выполне-
ние каждого вида строительных и монтажных работ при возведении объ-
екта: разработка технологических карт, карт трудовых процессов и выдача 
их исполнителям; обеспечение бригад необходимыми средствами малой 
механизации, инструментами в количестве, предусмотренном норм о 
комплектами; оборудование площадок и стендов укрупнительной и кон-
вейерной сборки конструкциями; создание необходимого запаса строи-
тельных конструкций, материалов и готовых изделий, монтажных элемен-
тов, установка на рабочее место строительных машин и мобильных меха-
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низированных установок; обеспечение рабочих и линейных инженерно-
технических работников специальной одеждой, обувью и предохрани-
тельными приспособлениями.  
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА – производство необходимых 
операций по отключению, опорожнению, расхолаживанию, промывке, 
вентиляции оборудования, предотвращению его ошибочного включения в 
работу, проверке отсутствия избыточного давления и вредных веществ, 
установке ограждения, вывешиванию знаков безопасности на данном 
рабочем месте, обеспечивающих безопасность проведения работ.  
ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ (служащих) – обучение в системе профес-
сионально-технического образования, непрерывного профессионального 
обучения в целях получения объема знаний, умений и навыков, необходи-
мых для присвоения соответствующей квалификации рабочего (служаще-
го).  
ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА – комплекс мероприя-
тий, включающий разработку проекта производства работ на объект в 
целом и технологических карт, выдачу их исполнителям; разработку 
документации по комплектации объектов материальными ресурсами; 
назначение руководителя стройки и инженерно-технических работников, 
ответственных за строительство объекта; изучение инженерно-
техническим персоналом проектно-сметной документации; выполнение 
работ подготовительного периода.  
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ ИНЖЕНЕРНАЯ – см. подготовка 
инженерная территории.  
ПОДГОТОВКА УЧАСТКА ПОД ФУНДАМЕНТ – комплекс работ на 
выбранном участке, включающий снятие растительного слоя на глубину 
15 см, выравнивание площади, определение места расположения фунда-
мента и осуществление его разбивки. Разбив место под фундамент, при-
ступают к выемке грунта и рытью траншей.  
ПОДГРУНТОВКА ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ (протравка) – розлив 
жидких вяжущих материалов (битумного или дегтевого вяжущего) по 
поверхности слоя дорожного покрытия (по запыленной поверхности 
основания) для обеспечения лучшего сцепления его с вышележащим 
слоем.  
ПОДДЕЛ – см. цоколь.  
ПОДДОН ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – металлическое плоское корыто, над 
которым располагают оборудование, предназначенное для обработки 
воздуха, если в процессе работы возможны протечки воды, масла или 
других жидкостей.  
ПОДДОН-ВАГОНЕТКА ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – 
поддон стальной формы для изготовления железобетонных изделий 
(ЖБИ), снабженный колесами (роликами) и средствами взаимодействия с 
грузоведущими устройствами конвейера. Применяется в конвейерной и 
полуконвейерной технологиях изготовления ЖБИ.  
ПОДДОН ДЛЯ КИРПИЧА – площадка для формирования транспорт-
ных пакетов кирпича и керамических камней обычных и модульных 
размеров, механизированной вывозки пакетов обжиговых печей, погрузки 
их в транспортные средства и выгрузки, транспортирования автомобиль-
ным, железнодорожным и водным транспортом, складирования и подачи 
пакетов к месту работы каменщиков.  
ПОДДОН ДУШЕВОЙ (поддон сантехнический) – санитарный прибор 
в виде корыта (чаши), устанавливаемый в душевых кабинах на полу для 
сбора сточных вод, поступающих при пользовании душем, и отвода их 
через трап в канализацию.  
ПОДДОН ДУШЕВОЙ НАПОЛЬНЫЙ – поддон, устанавливаемый 
непосредственно на пол, однако для его установки все же требуется неко-
торое пространство внизу для подводки и слива.  
ПОДДОН ДУШЕВОЙ ВСТРОЕННЫЙ – поддон, установленный 
вровень с уровнем пола или несколько утопленный в него. Некоторые из 
поддонов такого типа впускаются в версии «супертонкие», что позволяет 
более комфортно заходить в кабину с таким поддоном. Перед установкой 
необходимо убедиться, что под поддоном достаточно места для подводки 
и эвакуации воды, а также обеспечить доступ к трубопроводу для обслу-
живания.  
ПОДДОН ДУШЕВОЙ ПРИПОДНЯТЫЙ – поддон, приподнятый на 
специальные ножки, что обеспечивает возможность удобной подводки 
воды и слива.  
ПОДДОН КАМИННЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – внутренняя часть 
каминной топки, еще называется зольником, который служит для сбора 
золы. П.к.м. бывает выдвижной или встроенный.  
ПОДДОН ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – элемент (основа-
ние) стальной формы для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ) 
по поточно-агрегатной технологии, предназначенный для образования 
нижней поверхности изделия плоскостного типа в процессе формования.  
ПОДДОН ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ГИБКИЙ – коры-
тообразный поддон стальной формы для изготовления железобетонных 
изделий (ЖБИ), составляющий единое целое с бортами, а нарушение 
сцепления изделия с формой при выемке его из формы обеспечиваются 
малой жесткостью и достаточно высокой деформативностью элементов 
формы (для распалубливания изделий используется упругий выгиб поддо-
на).  
ПОДДОН ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ГРЕЮЩИЙ – 
форма для производства сборных бетонных или железобетонных изделий 
с монтированными под днищем нагревателями.  
ПОДДОН ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ СИЛОВОЙ – 
поддон стальной формы для изготовления железобетонных изделий 
(ЖБИ), воспринимающий усилия от предварительно напряженной арма-
туры изделия.  

ПОДДУВ ГАЗА ЗАЩИТНОГО – подача защитного газа к обратной 
стороне соединяемых частей для защиты их при сварке от воздействия 
воздуха.  
ПОДДУВАЛО ПЕЧИ – камера под топливником печи, предназначенная 
для подачи воздуха из помещения к горящему топливу. При твердом 
топливе служит также зольником печи. Количество поступающего воздуха 
регулируется поддувальной дверцей.  
ПОДДУВАЛО-ПОДПЕЧНИК (пепелосборник) – в русской печи не-
большая камера, обычно закрывающаяся дверкой и располагающаяся под 
топкой, соединяясь с ней колосниковой решеткой.  
ПОДДУГА – см. падуга.  
ПОДЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ – условная характеристика степени под-
топления территории. Различают П.п. сильного, умеренного и слабого.  
ПОДЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ СИЛЬНОГО – подтопленная природная 
территория с залеганием уровня грунтовых вод, приближающегося к 
поверхности и сопровождающегося процессом заболачивания и засоления 
верхних горизонтов почвы. 
ПОДЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ СЛАБОГО – подтопленная природная 
территория с залеганием грунтовых вод в пределах от 1,2-2,0 до 2,0-3,0 м в 
гумидной и до 5,0 м – в аридной зоне с процессами оглеения и засоления 
нижних горизонтов почвы.  
ПОДЗОНА ПОДТОПЛЕНИЯ УМЕРЕННОГО – подтопленная при-
родная территория с залеганием уровня грунтовых вод в пределах от 0,3-
0,7 до 1,2-2,0 м от поверхности с процессами олуговения и засоления 
средних горизонтов почвы.  
ПОДЗОНА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – часть зоны физико-
географической, выделяемая по преобладанию ландшафтов того или 
иного типа (например, подзона каменистых пустынь в зоне арктических 
пустынь).  
ПОДЗОР – 1) в русском деревянном зодчестве – декоративный резной 
карниз с глухой или сквозной резьбой или металлические полосы с про-
резным узором, окаймляющие свесы кровли. Фактически П. – резная 
узорчатая доска, расположенная горизонтально под карнизом кровли 
крыльца в виде свешивающихся с карнизов сплошных кружев или укра-
шающая прорезной резьбой фризы, балкончики, светелки, мансарды. 2) 
Изразец с двойной арочкой, включенный в декоративную аркаду по осно-
ванию печи. 3) Наклонный мощеный откос для временного отделения 
проезжей части от других элементов дороги или улицы.  
ПОДИЙ – см. подиум. 
ПОДИНА (под) – 1) элемент конструкции печи или парового котла (ниж-
няя внутренняя поверхность) на котором располагаются материалы или 
изделия, подвергаемые тепловой обработке (нагреву, плавлению, обжигу и 
т.д.); выполняется обычно из огнеупорных материалов; 2) пол в топке 
русской печи (обычно выстланный лещадью), на который кладется топли-
во и ставятся горшки с пищей.  
ПОДИУМ (подий) – 1) высокая платформа, обычно прямоугольная, с 
лестницей с одной (обычно торцевой) стороны и отвесными скатами по 
остальным сторонам; каменные П. служили подножием, основанием 
античных (преимущественно древнеримских) храмов (то же, что в древне-
греческой стереобат, или крепидома); 2) длинная плита, поддерживающая 
ряд колонн.  
ПОДКЛАДКА ПРИ СВАРКЕ – деталь или приспособление, устанавли-
ваемые при сварке плавлением под кромки свариваемых частей для фор-
мования, защиты от окисления обратной стороны сварного шва и предот-
вращения протекания металла сварочной ванны.  
ПОДКЛАДКА КРЕПЕЖНАЯ (прокладка крепежная) – крепежный 
реквизит, предназначенный для увеличения площади опирания груза на 
пол транспортного средства, предохранения штабеля груза от развала, 
обеспечения возможности механизированной погрузки и выгрузки грузов, 
предохранения опорной поверхности груза и (или) транспортного средства 
от повреждения, а также крепления распорных и упорных брусков.  
ПОДКЛАДКА ФЛЮСО-МЕДНАЯ – подкладка из медной пластины, 
покрытой тонким слоем флюса, обеспечивающая формирование шва, 
удерживание расплавляемого металла и отвод тепла.  
ПОДКЛЕТ (подклеть) – в русском зодчестве нижний (цокольный) нежи-
лой этаж деревянного или каменного жилого дома или храма, располо-
женный «под клетью» и предназначенный для служебно-хозяйственного 
использования (обычно – для хозяйственных нужд). П. в некоторых рус-
ских церквах использовались в качестве усыпальниц.  
ПОДКЛЕТ ВОБЛЫЙ – сводчатое подвальное или полуподвальное 
помещение.  
ПОДКЛЕТ ГЛУХОЙ – полуподвал под клетью (летним неотапливае-
мым помещением крестьянской избы), в котором содержался скот и раз-
мещалась кладовая.  
ПОДКОЛОННИК – часть столбчатого фундамента с высоким располо-
жением стакана, находящаяся между дном стакана и верхней ступенью 
фундамента.  
ПОДКОМИТЕТ ТЕХНИЧЕСКИЙ – рабочий орган технического коми-
тета, создаваемый для проведения определенной части работ по отдель-
ным объектам стандартизации (областям деятельности), закрепленным за 
техническим комитетом, с соответствующим разграничением компетен-
ции. П.т. создается для проведения работ по стандартизации в рамках 
технического комитета на международном, межгосударственном (регио-
нальном) и национальном уровнях.  
ПОДКОС – жесткое монтажное приспособление, не обладающее собст-
венной устойчивостью, работающее на сжатие и предназначенное для 
удержания одного элемента конструкции в заданном положении. П. пред-
ставляет собой работающий на сжатие наклонный стержень (брус) в 



442 

строительных конструкциях. П. опирается на вертикальные элементы 
(стойки, колонны) и поддерживает горизонтальные элементы конструкции 
(балки, перекрытия).  
ПОДКРЫЛКИ – небольшие доски, закрывающие на фасаде избы или 
деревянных хором торцы брѐвен в повалах и обычно украшенные резьбой.  
ПОДКУРЕТНИКИ (подкурятники) – верхние брѐвна сруба, в которые 
врубаются стропильные ноги.  
ПОДЛЕСОК – кустарники либо древесные породы, растущие под поло-
гом леса, но, в отличие от подроста, не способные достигнуть высоты 
древесного полога и никогда не сменяющие старый древостой (можже-
вельник, жимолость, бересклет, крушина, рябина и др.). См. также под-
рост.  
ПОДЛИВКА РАСТВОРА – постоянное закрепление оборудования на 
фундаменте, осуществляемое соединением опорной части этого оборудо-
вания с фундаментом бетонной смесью или строительными растворами.  
ПОДЛОЖКА ДВЕРИ ШКАФА-КУПЕ – узкая панель (8-10 см), распо-
лагающаяся под нижним треком системы раздвижной двери шкафа-купе и 
предохраняющая нижний трек от быстрого износа.  
ПОДЛОЖКА ПОД ЛАМИНАТ – тонкий мягкий нескользкий полимер-
ный материал (ткань), расстилаемая на заранее подготовленную, выров-
ненную и очищенную поверхность пола перед укладкой на нее ламината. 
ПОДЛИННИК – экземпляр документа, оформленный подлинными 
подписями и скрепленный печатями.  
ПОДМОСТИ – устанавливаемое на время производства работ вспомога-
тельное устройство (одноярусная подсобная конструкция) в виде настила 
(обычно деревянного) на консолях, стойках и т.п., предназначенная для 
выполнения работ, производимых на небольшой высоте и требующих 
перемещения рабочих мест по фронту работ (кладка стен, отделка поме-
щений и др.).  
ПОДМОСТКИ – 1) вид портативной сценической площадки, устанавли-
ваемой под открытым небом; 2) то же, что сцена, эстрада.  
ПОДНОЖИЕ МАТЕРИКОВОЕ – шлейф аккумулятивных отложений, 
возникший у подножия материкового склона за счѐт перемещения мате-
риала вниз по склону (путѐм мутьевых потоков, подводных оползней и 
обвалов) и осаждения взвеси. 
ПОДОБИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЕ – характеристика соотношения двух 
фигур или тел одинаковой формы независимо от их размеров. В подобных 
фигурах соответствующие углы равны, соответствующие длины пропор-
циональны. Площади поверхностей подобных фигур (тел) относятся как 
квадраты линейных размеров, объемы – как их кубы.  
ПОДОБИЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – характеристика физических явлений, 
процессов или систем, у которых в сходственных точках пространства в 
сходственные моменты времени величины, характеризующие состояние 
системы, пропорциональны соответствующим величинам другой системы.  
ПОДОГРЕВАТЕЛЬ ВОДО-ВОДЯНОЙ – теплообменные аппараты, 
греющим и нагреваемым теплоносителями которых является вода. См. 
также нагреватель.  
ПОДОЛ – часть древнерусского города, расположенная у подножия его 
возвышенного ядра, у подножия горы на низменном месте, обычно около 
реки. Например, северная часть Киева, расположенная на равнине по 
правому берегу реки Днепр.  
ПОДОКОННИК – выносной элемент под окном, обычно представляю-
щий собой доску (плиту) либо изделие из ПВХ, покрывающее нижнюю 
плоскость оконного проема со стороны помещения и рассматриваемую 
как составная часть оконного блока.  
ПОДОСНОВА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ (геоподоснова) – чертѐж, содержа-
щий все исходные геодезические и геологические данные о строительной 
площадке и существующих на ней инженерных коммуникациях.  
ПОДОСНОВА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – карты государственной топо-
геодезической съѐмки, используемые в градостроительстве.  
ПОДОСНОВА ЧЕРТЕЖА – чертѐж, на который накладывается другой 
чертѐж или чертежи меньших размеров со взаимной их увязкой.  
ПОДОСНОВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – ограждающая конструкция 
здания (поверхность новой или существующей стены или потолка), кото-
рая может быть отделана минеральной или органической штукатуркой или 
покровным составом.  
ПОДОШВА ВЫРАБОТКИ – поверхность горных пород, ограничиваю-
щая подземную горную выработку снизу.  
ПОДОШВА НАСЫПИ – нижняя поверхность тела насыпи, опирающая-
ся на естественный грунт.  
ПОДОШВА ФУНДАМЕНТА – нижняя плоскость фундамента, опи-
рающаяся на грунтовое основание и передающая ему нагрузку.  
ПОДПЕЧЬЕ – 1) (опечник) нижняя часть печи из массивных бревен; 2) в 
русской печи – пространство между фундаментом и нижним сводом, 
поддерживающим под печи (определенных размеров ниша-короб у осно-
вания печи). П. устраивается с целью экономии материалов, а также для 
хранения дров, инвентаря и т.д. См. также подина.  
ПОДПИЛ – клиновидный рез, видимый на нижнем торце комлевых 
бревен, сделанный для валки ствола в заданном направлении.  
ПОДПИСКА – договор купли-продажи и оказания услуг по доставке 
(раздаче) комплекта периодического печатного издания, предполагаемого 
к выпуску в течение определенного периода времени; размещение ценных 
бумаг при определенных условиях; в уголовном законодательстве – офи-
циальное письменное обязательство.  
ПОДПИСЬ – реквизит документа, представляющий собой собственно-
ручную роспись полномочного должностного лица.  
ПОДПИТКА АВАРИЙНАЯ – дополнительная подкачка воды в тепло-
вую сеть с целью обеспечения устойчивой работы системы при падении 

давления ниже допустимого предела.  
ПОДПОЛЬЕ – пространство, расположенное непосредственно под жи-
лым этажом в нижней зоне здания (пространство между перекрытием 
первого или цокольного этажа и поверхностью грунта). П., как правило, 
используется для размещения технических или хозяйственных помеще-
ний, трубопроводов инженерных систем.  
ПОДПОЛЬЕ ПРОВЕТРИВАЕМОЕ В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ 
– открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и 
перекрытием первого (цокольного, технического) этажа.  
ПОДПОЛЬЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – технический нижний этаж, располо-
женный в нижней части здания и находящийся частично ниже планиро-
вочной отметки земли; через П.т. проходят трубопроводы и другие инже-
нерные сети.  
ПОДПОР ВОДЫ – подъем уровня воды, возникающий вследствие пре-
граждения или стеснения русла водотока или изменения условий стока 
подземных вод (преграждением водотока плотиной, его сильным сужени-
ем инженерным сооружением, изменением уклона русла, заторами льда, 
обвалами и т.п. причинами).  
ПОДПОР ВОЗДУХА – повышение давления воздуха сверх атмосферно-
го перед преградой вследствие скоростного напора или же внутри поме-
щения вследствие действия приточной вентиляции либо дополнительной 
подачи сжатого воздуха.  
ПОДПОРКА СИСТЕМЫ ОПАЛУБОЧНОЙ – вертикальный опорный 
элемент, устанавливаемый под плиту перекрытия после снятия опалубки, 
предназначенный для передачи на нижний ярус технологических нагрузок, 
действующих на эту плиту при возведении вышележащих конструкций. В 
отличие от страховочной подпорки начальное усилие в П.с.о. отсутствует.  
ПОДПОРКА СИСТЕМЫ ОПАЛУБОЧНОЙ СТРАХОВОЧНАЯ – 
вертикальный или наклонный опорный элемент, устанавливаемый после 
снятия опалубки с большой площади перекрытия или другой под уже 
возведенную плиту перекрытия до ее распалубки. Предназначается для 
частичного восприятия собственного веса плиты после распалубки и 
последующей передачи технологических нагрузок на нижний ярус (плита 
перекрытия или фундамент) при возведении вышележащих конструкций.  
ПОДПЯТНИК – круглый выступ у края на узком торце дверного полот-
нища, помещавшийся в гнездо дверной рамы.  
ПОДРАБОТКА ОБЪЕКТА – выемка грунта (или полезного ископаемо-
го), оказывающая влияние на объект.  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ – подразделение организа-
ции, на которое руководством последней возложено проведение испыта-
ний для своих нужд и (или) контроль качества производимой продукции.  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ БАЗОВОЕ ГОЛОВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ – подразделение, назначенное в принятом порядке для 
проведения испытаний определенных видов продукции или видов испы-
таний из числа закрепленных за головной организацией по государствен-
ным испытаниям.  
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНОЕ – подразделение, 
создаваемое в целях предупреждения и тушения пожаров, ликвидации 
других чрезвычайных ситуаций на определенной территории или на объ-
екте защиты, размещаемое  в пожарном депо или ином отвечающем тре-
бованиям здании (сооружении), обеспеченное подготовленным личным 
составом и имеющее на своем вооружении установленную пожарную 
технику и иные технические средства для выполнения возложенных 
функций.  
ПОДРЕЗ ЗОНЫ СПЛАВЛЕНИЯ СВАРКИ – дефект в виде окалины 
или пленки окислов на поверхности сварного соединения либо в виде 
углубления по линии сплавления сварного шва с основным металлом.  
ПОДРЕЗКА – обработка шва в каменной кладке путем удаления избытка 
раствора, отчего шов приобретает вид полоски, запрокинутой одним краем 
вглубь кладки (одинарная П.), либо получает излом, параллельный рядам 
кладки (двусторонняя, или двойная, П.). См. также расшивка.  
ПОДРЕЗКА ОБРАТНАЯ – вид подрезки раствора при каменной кладке, 
при котором заглублена нижняя часть шва.  
ПОДРЕШЁТКА – неплотно уложенные по балкам узкие полуобрезные 
доски для настилки на них чистого пола, паркета или штучного пола.  
ПОДРОСТ – молодые деревья, растущие под пологом леса высотой не 
более 

1
/4 высоты основного яруса древостоя, способные занять место 

старого древостоя, а также молодняк древесных пород на вырубках, гарях 
и т.п. См. также подлесок.  
ПОДРУБ – см. поруб.  
ПОДРЯД – договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязуется по 
заданию другой стороны (заказчика) выполнить определенную работу 
доброкачественно и в определенный срок, а заказчик обязуется принять и 
оплатить выполненную работу.  
ПОДРЯД АРЕНДНЫЙ – форма организации и оплаты труда отдельных 
работников, их групп, коллективов подразделений, при которой цели и 
содержание выполняемых работ определяются арендодателем (собствен-
ником) имущества, утверждающим положение об арендном подряде, 
расчетные цепы и тарифы на продукцию (работы, услуги), формы учета 
затрат. Арендаторы самостоятельно определяют формы и системы оплаты 
труда, распорядок рабочего дня, сменность работы, принимают решение о 
введении суммированного учета рабочего времени, коэффициента трудо-
вого участия. Отношения по П.а. широко распространены в капитальном 
строительстве.  
ПОДРЯД БРИГАДНЫЙ – форма организации и оплаты труда на основе 
договора, заключаемого хозрасчѐтной бригадой с администрацией органи-
зации на выполнение работ.  
ПОДРЯДЧИК – юридическое лицо, выполняющее работы по договору 
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подряда или государственному контракту. П. заключает с заказчиками 
договор в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
В ряде случаев П. предается ряд внутренних услуг и внутренних сервисов 
компании-заказчика, в том числе и возможность использования его про-
граммных продуктов, приложений, технических средств, фрагментов 
инфраструктуры и т.п. П. обязаны иметь лицензию на осуществление ими 
тех видов деятельности, которые подлежат лицензированию в соответст-
вии с федеральным законом.  
ПОДРЯДЧИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – организация, являющаяся главным 
исполнителем договора подряда с заказчиком на проведение. П.г. несет 
ответственность за своевременное и качественное выполнение всех преду-
смотренных договором работ и может при необходимости привлекать для 
этого другие организации в качестве субподрядчиков. П.г. (при необходи-
мости совместно с генеральным поставщиком) участвует в сдаче заказчику 
объекта в целом, в том числе и комплектного оборудования.  
ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА – физическое или юридическое 
лицо, имеющее право на осуществление архитектурной, градостроитель-
ной и строительной деятельности и (или) заключившее договор с заказчи-
ком, застройщиком в целях осуществления этой деятельности. П. может 
привлекать для выполнения отдельных видов специальных строительных 
и монтажных работ или их комплексов организации специализированные 
на условиях договора субподряда. При этом ответственность перед заказ-
чиком за выполнение всех видов работ в согласованные сроки и с необхо-
димым качеством несет П. Взаимоотношения П. и заказчика регламенти-
руются условиями договора подряда, действующим законодательством, 
нормативными и инструктивными документами.  
ПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ – подрядная 
организация, которая на основании заключѐнного договора подряда несѐт 
ответственность за выполнение всех предусмотренных проектно-сметной 
документацией строительных и монтажных работ по объекту или ком-
плексу строительства, с привлечением при необходимости для этих целей 
других подрядных организаций в качестве субподрядчиков.  
ПОДСВЕТКА ИНФРАКРАСНАЯ – используется обычно для возмож-
ности использовать видеооборудование: видеокамеры, видеоглазки и т.п. в 
условиях недостаточной освещѐнности и даже в темноте.  
ПОДСЕНИЕ – см. сени исподние.  
ПОДСИСТЕМА ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ФИСКАЛЬНАЯ – 
включает все аспекты создания и ведения земельного кадастра, которые 
связаны с земельными платежами и операциями с земельными участками, 
которые дают доход в бюджет: земельные налоги, арендная плата, денеж-
ные поступления от всех операций с землей и т.д. П.з.к.ф. включает: про-
гноз, начисление и контроль поступления от арендных платежей и пр. 
Одна из задач П.з.к.ф. – определение базы налогообложения.  
ПОДСИСТЕМА СБОРА ТРЕВОЖНЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ ВНУТРИ-
ОБЪЕКТОВАЯ РАДИОКАНАЛЬНАЯ – объектовая радиосистема 
тревожной сигнализации, предназначенная для защиты территории, зда-
ний и помещений объекта от проникновения нарушителя.  
ПОДСКАЛЬНИК – нижний слой кровельного теса, отделенный от верх-
него слоя либо кровельной драни березовой скалой или липовым лубом.  
ПОДСКРЁБКА – см. расшивка в обрез. 
ПОДСЛОЙ – каждый из слоев многослойного покрытия, расположенный 
под внешним слоем покрытия (т.е. каждый слой кроме наружного).  
ПОДСЛОЙ КЛЕЕВОЙ – клеевое покрытие, образованное на поверхно-
сти подложек, предшествующее нанесению клеевого слоя перед склеива-
нием, для повышения адгезии.  
ПОДСЛОЙ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – слой адгезива, предшест-
вующий полимерному клеевому слою, нанесенный непосредственно на 
поверхность склеивания.  
ПОДСОС КАПИЛЛЯРНЫЙ – перемещение жидкости внутри порис-
тых материалов.  
ПОДСОЧКА – искусственное ранение растущих деревьев за несколько 
лет до рубки древостоя; П. хвойных пород проводят для получения живи-
цы, березы и клена – для извлечения сахаристых соков.  
ПОДСТАВА (кулаки) – выступающие из стены, пилона или столба 
консольные металлические опоры с вертикальным круглым отростком для 
навески оконных ставень, полотнищ дверей и ворот.  
«ПОДСТАВКА» («буфер») – использовавшийся риэлторами неофици-
альный термин, обозначавший приватизированную жилплощадь (обычно 
долю в квартире), которую использовали в операции обмена с целью 
получения обменного ордера на неприватизированную жилплощадь, 
нужную покупателю. После принятия в 2004 г. нового Жилищного кодек-
са РФ данный вид сделок уже не совершается.  
ПОДСТАНЦИЯ (ПС) – см. подстанция электрическая.  
ПОДСТАНЦИЯ ОПОРНАЯ – электрическая подстанция, непосредст-
венно связанная с источниками питания энергосистемы не менее, чем 
двумя независимыми линиями.  
ПОДСТАНЦИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ – см. подстанция тяго-
вая. 
ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ (ТП) – сооружение, пред-
назначенное для размещения электрооборудования (установок, устройств), 
обеспечивающего преобразование электрической энергии одного напря-
жения в энергию другого напряжения, то есть повышение напряжения в 
электрической сети (обычно на станциях, вырабатывающих электроэнер-
гию) или его понижение, а при необходимости и (или) одновременное 
распределение энергии между потребителями. Содержит силовые транс-
форматоры, устройства автоматического управления и защиты, распреде-
лительные устройства и др. Повысительные П.т. обычно устанавливаются 
на электростанциях, понизительные – в местах потребления электроэнер-

гии.  
ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ГРС – подстанция ГРС 
(городской распределительной сети), в которой электроэнергия трансфор-
мируется с высшего напряжения 10(6) кВ на низшее 0,4 кВ и распределя-
ется на этом напряжении.  
ПОДСТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ – 
трансформаторная подстанция, всѐ оборудование которой размещено в 
металлических каркасах или в шкафах и поставляется в собранном или 
полностью подготовленном для сборки виде.  
ПОДСТАНЦИЯ ТЯГОВАЯ (подстанция преобразовательная) – 
сооружение и комплекс устройств, служащих для передачи электроэнер-
гии от ЛЭП главным образом в контактную сеть железных дорог. На П.т. 
устанавливаются понижающие трансформаторы, выпрямители (при пита-
нии контактной сети постоянным током), распределительные устройства, 
средства защиты и автоматики.  
ПОДСТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – размещаемая в здании или на 
открытой площадке электроустановка или совокупность электрических 
устройств оборудования для преобразования электрического тока по 
напряжению (трансформаторная подстанция) или частоте (преобразова-
тельная подстанция), а также для распределения электрической энергии 
между потребителями (распределительная подстанция).  
ПОДСТЕНОК – участок каменной кладки, примыкающий к пяте арки 
или свода, для погашения распора.  
ПОДСТРЕЛИНА – брус крыши, находящийся под свесом кровли или 
под полицей.  
ПОДСТУПЕНОК – наружная вертикальная (или слегка скошенная) 
сторона ступени лестницы, между верхними плоскостями двух чередую-
щихся ступеней.  
ПОДСУШКА – удаление из материала физически связанной воды.  
ПОДСЫПКА – слой или слои (без примесей) песка средней крупности, 
гравия, щебня или их смесей с песком, которые служат для замещения 
слабых и техногенных толщ под фундаментами мелкого заложения или 
поднятия планировочных отметок, а также в качестве дренирующих эле-
ментов для ускорения консолидации нижерасположенных водонасыщен-
ных пылеватых песков или пластичных глинистых грунтов.  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ МЕТОДИК ИЗМЕРЕНИЙ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ – составная часть метрологического контроля, 
включающая выполнение работ, в ходе которых определяется соответст-
вие методик выполнения измерений требованиям законодательства об 
обеспечении единства измерений, а также их соответствие своему назна-
чению.  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ МЕТРО-
ЛОГИЧЕСКОЕ – совокупность операций, необходимая для того, чтобы 
обеспечить соответствие измерительного оборудования требованиям, 
отвечающим его назначению.  
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ – вид оценки соответствия, 
результатом осуществления которого является документальное удостове-
рение соответствия объекта оценки соответствия (процессов проектирова-
ния, производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хране-
ния, перевозки, реализации и утилизации) требованиям технических нор-
мативных правовых актов в области технического нормирования и стан-
дартизации (в том числе, требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным федеральными законами о технических регламентах, норматив-
ными документами по пожарной безопасности и условиям договоров).  
ПОДТЁК ГЛАЗУРИ – дефект санитарных изделий керамических, пред-
ставляющий собой местное утолщение глазури, имеющее форму застыв-
шей струи.  
ПОДТЕЧИНА – брус обрешѐтки под тесовую кровлю.  
ПОДТОВАРНИК – тонкий круглый лесоматериал (обычно хвойный 
кругляк) диаметром 8-13 см (6-13 см включительно для хвойных и 8-11 см 
включительно для лиственных пород древесины) в верхнем отрезе и дли-
ной 3-9 м; употребляется для строительных целей, в основном для возве-
дения вспомогательных и временных построек.  
ПОДТОПЛЕНИЕ – комплексный гидрогеологический и инженерно-
геологический процесс, при котором в результате изменения водного 
режима и баланса территории происходят повышения уровней (напоров) 
подземных вод и/или влажности грунтов зоны аэрации, превышающие 
принятые для данного вида застройки критические значения и нарушаю-
щее хозяйственную деятельность и нормальное использование террито-
рии, строительство и эксплуатацию расположенных на ней объектов. П. 
вызывается повышением горизонта воды в реках при сооружении водо-
хранилищ и плотин, затоплением русел рек, потерями воды из водопро-
водной и канализационных сетей и пр. П. приводит к изменению физиче-
ских и физико-химических свойств подземных вод, преобразованию грун-
тов, видового состава, структуры и продуктивности растительного покро-
ва, трансформации мест обитания животных, заболачивается и засоляется 
почва, ухудшается санитарное состояние местности, разрушаются здания, 
дороги. См. также подзона подтопления.  
ПОДТОПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ – комплексный процесс, проявляю-
щийся под действием техногенных и, частично, естественных факторов, 
при котором в результате нарушения водного режима и баланса террито-
рии за расчетный период времени происходит повышение уровня подзем-
ных вод, достигающее критических значений, требующих применения 
защитных мероприятий. См. также территория подтопленная.  
ПОДУШКА ВОЗДУШНАЯ – область повышенного давления воздуха 
между основанием машины и опорной поверхностью, между подвижными 
и неподвижными элементами механизмов (например, воздушный под-
шипник), в приборах (например, гироскопах).  
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ПОДУШКА КОЛОННЫ – см. капитель кубическая.  
ПОДУШКА ОКНА – нижняя горизонталь в оконной коробке.  
ПОДУШКА ФЛЮСОВАЯ – подкладка в виде приспособления, удержи-
вающего расплавленный металл ванны при помощи флюса.  
ПОДУШКА ФУНДАМЕНТА – 1) нижняя уширенная часть фундамента, 
лежащая непосредственно на основании; 2) подсыпки под всем зданием 
или его частью для замены оснований фундаментов из слабых или техно-
генных грунтов (в случае прорезки всей их толщи они классифицируются 
как опертые).  
ПОДФЕРМЕННИК – см. плита подферменная. 
ПОДХОД К МОСТУ – участок насыпи земляного полотна дороги, при-
мыкающий к мостовому сооружению и служащий для въезда на мост и 
съезда с него транспортных средств.  
ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – совокуп-
ность исходных положений, определяющих то, каким образом (и следова-
тельно, какими методами) должна рассчитываться цена конкретного объ-
екта недвижимости. Существует три П.к.о.о.н.: затратный, доходный и 
сравнительный (рыночный). См. также метод оценки объекта недвижи-
мости, оценка недвижимости методами….  
ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ СЦЕНАРИЯ АВАРИИ КОНСЕРВА-
ТИВНЫЙ – подход при разработке сценария аварии, при котором для 
параметров и характеристик воздействия взрыва принимаются значения и 
пределы, заведомо приводящие к более неблагоприятным результатам. 
Обязателен при объективном недостатке научных знаний о закономерно-
стях рассматриваемых явлений, о свойствах горюче-взрывоопасных ве-
ществ, о значимости влияющих факторов.  
ПОДХОД СЦЕНАРНЫЙ В СРЕДОВОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ – 
построение пространственно-поведенческого сценария использования 
человеком среды с «привязкой» стабильных элементов среды к вариантам 
реализации заданного вида деятельности.  
ПОДЦЕРКОВЬЕ – нижний (часто цокольный) этаж церковного здания, 
обычно не используемый для богослужения.  
ПОДШИВКА – обшивка снизу горизонтальной или наклонной поверхно-
сти конструкции, обычно – лицевая часть деревянного перекрытия, кото-
рая состоит из досок, прибитых снизу к его балкам.  
ПОДШИВКА ЛЕСТНИЦЫ – доски, прибитые с нижней стороны лест-
ничного марша.  
ПОДШИВКА ПОТОЛКА «В НОЖОВКУ» – способ подшивки потолка 
или обшивки стен досками, у которых длинный край срезан под 45°.  
ПОДШИПНИК – опора для цапфы вала или вращающейся оси. Разли-
чают П. качения (внутреннее и наружное кольца, между которыми распо-
ложены тела качения – шарики или ролики) и скольжения (например, 
втулка-вкладыш, вставленная в корпус машины).  
ПОДЫ (под) – см. блюдца степные. 
ПОДЪЕЗД – вход в дом с крыльцом и навесом. 
ПОДЪЕЗД ТРАНСПОРТНЫЙ – ответвление от основного транспорт-
ного пути, обеспечивающее подъезд транспортных средств к отдельным 
объектам или группе объектов.  
ПОДЪЁМ ДОРОГИ – участок дороги, имеющий продольный уклон 
вверх по направлению движения транспортных средств.  
ПОДЪЁМ КЛЕТЕВОЙ – устройство в вертикальных или наклонных 
шахтных стволах для подъѐма в клетях полезных ископаемых или породы, 
а также для спуска и подъѐма людей, оборудования и материалов.  
ПОДЪЕМ ЛАЗАНИЕМ – в промышленном альпинизме и аварийно-
спасательных работах – лазание без применения веревки для опоры к 
месту, расположенному выше исходной точки (для создания, например, 
точек закрепления). 
ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ ГРУЗА – вертикальное перемещение груза.  
ПОДЪЕМ-ОПУСКАНИЕ СТРЕЛЫ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО 
– угловое движение стрелы грузоподъемного крана в вертикальной плос-
кости. 
ПОДЪЁМ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО – работа, связанная с 
подъѐмом верхнего строения железнодорожного пути до необходимых 
отметок продольного профиля.  
ПОДЪЁМ ПЕРЕКРЫТИЙ – метод возведения зданий, который заклю-
чается в бетонировании на уровне земли пакета плит перекрытий с их 
последовательным подъемом по вертикальным конструкциям при помощи 
специального подъемного оборудования и закреплением в проектном 
положении.  
ПОДЪЁМ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – дополнительный выгиб балочных 
(арочных) строительных конструкций в сторону, противоположную на-
правлению действия внешней нагрузки. П.с. осуществляется в процессе 
изготовления или монтажа конструкции для уменьшения ее прогибов; П.с. 
обеспечивает в соответствии с проектом достижение конструкциями 
заданной формы при действии эксплуатационных нагрузок.  
ПОДЪЁМ ЭТАЖЕЙ – способ (метод) возведения многоэтажных зданий, 
при котором на верхней (чердачной) плите пакета плит перекрытий уст-
раивают кровельные перекрытия, после чего плиту поднимают и закреп-
ляют в проектном положении. На освободившейся плите в наземных 
условиях монтируют стеновые конструкции – перегородки, санитарно-
технические кабины, коммуникации. Затем «этаж» поднимают на задан-
ную высоту с помощью комплекта синхронно работающих подъѐмников и 
закрепляют на проектной отметке. Цикл повторяется. Применение метода 
оправдано в основном при возведении компактных в плане многоэтажных 
каркасных зданий с монолитными безбалочными перекрытиями.  
ПОДЪЁМНИК – грузоподъѐмная машина (механизм) цикличного или 
непрерывного действия со специальными грузонесущими устройствами, 
движущимися по жѐстким вертикальным, иногда наклонным, направляю-

щим. П. предназначен для перемещения грузов по вертикали или под 
углом; применяется для транспортирования штучных, вязких или сыпучих 
грузов, а также рабочих. Различают строительные, скиповые, шахтные П., 
лифты, фуникулѐры и пр.  
ПОДЪЁМНИК ГРУЗОВОЙ – строительный подъемник, предназначен-
ный дня подъема грузов на перекрытия, этажи строящегося, ремонтируе-
мого здания, сооружения.  
ПОДЪЁМНИК ГРУЗОВОЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ – подъемник, установ-
ленный на рельсовом ходу для передвижения вдоль фасада возводимого 
сооружения.  
ПОДЪЁМНИК МАЧТОВЫЙ – подъемник с несущей конструкцией в 
виде мачты и боковым размещением грузонесущего устройства.  
ПОДЪЁМНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ – подъемник, транспортируемый 
своим ходом или на механизированном транспортном средстве.  
ПОДЪЁМНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ НЕСАМОХОДНЫЙ – подъемник, 
передвигаемый вручную по рабочей площадке и перевозимый на механи-
зированном транспортном средстве по дорогам.  
ПОДЪЁМНИК ПЕРЕДВИЖНОЙ САМОХОДНЫЙ – подъемник, 
оборудованный механизмом передвижения по рабочей площадке и транс-
портируемый на механизированном транспортном средстве по дорогам.  
ПОДЪЁМНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмоподъемник) – 1) уст-
ройство для подъема грузов при помощи сжатого воздуха. Выполняется в 
виде подвесного цилиндра с поршнем и штоком, к которому подвешен 
крюк или другой захват. Применяется главным образом на машинострои-
тельных заводах. Грузоподъемность П.п. до 1 т, высота подъема обычно 
0,5-1 м; 2) пневматическая грузоподъемная машина для вертикального или 
наклонного перемещения сыпучих материалов (цемента, гипса, извести и 
т.д.) по трубопроводу в силосы-склады.  
ПОДЪЁМНИК САМОХОДНЫЙ – подъемник, оборудованный меха-
низмом для передвижения по рабочей площадке и по дорогам. Различают 
П.с. автомобильные, П.с. на спецшасси, П.с. пневмоколесные, П.с. желез-
нодорожные, П.с. прицепные (пневмоколесные, железнодорожные и т.д.).  
ПОДЪЁМНИК СКИПОВЫЙ – подъемно-транспортная машина, пред-
назначенная для подъема (подачи) материалов с нижнего горизонта к 
верхнему при помощи ковша. Состоит из следующих основных узлов: 
нижней и верхней рам, ковша и подъемного устройства. Нижняя рама 
имеет основание, две стойки и направляющие подкосы, верхняя – две 
направляющие стойки, связанные раскосами.  
ПОДЪЁМНИК СЦЕНИЧЕСКИЙ – система подъѐмно-опускных уст-
ройств, располагаемых в трюме сцены, предназначенных для постановоч-
ных эффектов и изменения рельефа планшета сцены.  
ПОДЪЁМНИК ЧЕРПАКОВЫЙ – см. нория. 
ПОДЪЁМНИК ШАХТНЫЙ – подъемник с несущей конструкцией в 
виде шахты, внутри которой перемещается грузонесущее устройство.  
ПОДЪЁМНЫЙ КРАН – см. кран грузоподъѐмный. 
ПОДЪЁМ И ОСЕДАНИЕ ОСНОВАНИЯ – деформации основания, 
возникающие вследствие набухания, морозного пучения, усадки грунта 
при изменении его влажности, промерзания-оттаивания, механической 
или химической суффозии, карстовых явлений и разработки подземных 
выемок.  
ПОЕЗД АВТОМОБИЛЬНЫЙ (автопоезд) – транспортное средство, 
состоящее из грузовика-тягача и полуприцепа или грузового автомобиля с 
одним или несколькими прицепами, присоединяемыми тягово-сцепными 
или опорно-седельными устройствами и имеющими общую с автомоби-
лем или тягачом тормозную систему и электрооборудование. Бывают 
грузовые, пассажирские (автобус с прицепом) и специальные.  
ПОЕЗД ПУТЕУКЛАДОЧНЫЙ – подвижной комплекс, состоящий из 
путеукладочного крана, моторной и грузовых платформ, оборудованных 
роликовыми транспортѐрами, применяемый при укладке или разборке 
верхнего строения железнодорожного пути.  
ПОЕЗД СКРЕПЕРНЫЙ – несколько скреперов, сцепленных последова-
тельно с одним тягачом.  
ПОЕЗД СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ – передвижная постоянно 
действующая строительная организация, оснащѐнная машинами и меха-
низмами для выполнения основных работ по строительству железнодо-
рожной линии и сооружений на ней.  
ПОЕЗДКА – путь, преодоленный пассажиром в транспортном средстве 
(часть транспортного передвижения) между двумя точками транспортной 
сети (сетевая) или в пределах одного маршрута (маршрутная).  
ПОЖАР – неконтролируемый процесс горения, протекающий вне специ-
ального очага сопровождающийся уничтожением материальных ценно-
стей и создающий опасность для жизни и здоровью людей, интересов 
общества и государства.  
ПОЖАР ВНЕШНИЙ – пожар на внешней по отношению к опасному 
объекту территории.  
ПОЖАР КРУПНЫЙ – пожар с большим ущербом и (или) катастрофиче-
скими последствиями.  
ПОЖАР ЛЕСНОЙ – выгорание лесной подстилки, травы и кустарников 
(низовой П.л.) или всего древостоя (верховой П.л.), вызванное иногда 
самовозгоранием (не более 10% случаев), а, как правило, небрежным 
обращением с огнем в лесу, поджогами и техногенными причинами. 
ПОЖАР ПОДЗЕМНЫЙ – пожар, возникший в подземных выработках 
шахт или в массиве полезного ископаемого от внешних тепловых импуль-
сов (экзогенные) и в результате самовозгорания (эндогенные).  
ПОЖАР СЛОЖНЫЙ – пожар, возникший на объектах жизнеобеспече-
ния, крупных промышленных предприятиях, объектах с массовым пребы-
ванием людей, лесных и торфяных массивах, характеризующийся значи-
тельными размерами, продолжительностью и сложностью тушения.  
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ПОЖАР СПЛОШНОЙ – пожары преобладающего числа объектов на 
данной территории.  
ПОЖАР СТЕПНОЙ – естественно возникающие и искусственно вызы-
ваемые палы в степях. Длительное выжигание степной растительности 
ведет к опустыниванию.  
ПОЖАР ТОРФЯНОЙ – самовозгорание торфяного болота, как правило, 
осушенного, но иногда естественного - при перегреве его поверхности 
лучами солнца или в результате небрежного обращения с огнем. Борьба с 
П.т. очень трудна: огонь распространяется под поверхностью в слое до 2-3 
м. Нередко П.т. приводит к значительным материальным, экономическим 
потерям и человеческим жертвам.  
ПОЖАРООПАСНОСТЬ – см. опасность пожарная. 
ПОЖАРНЫЙ – лицо, состоящее на штатной должности в органе, под-
разделении, учебном заведении или учреждении пожарной службы, кото-
рому в установленном порядке присвоено специальное звание, а также 
лицо, проходящее стационарное обучение в учебном заведении пожарной 
службы.  
ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ – совокупность свойств, 
характеризующих веществ способность к возникновению и распростране-
нию горения. Следствием горения, в зависимости от его скорости и усло-
вий протекания, могут быть пожар (диффузионное горение) или взрыв 
(дефлаграционное горение предварительно перемешанной смеси горючего 
с окислителем).  
ПОЖАРОТУШЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ – тушение пожара, осуществ-
ляемое силами и средствами пожаротушения, размещенными внутри 
сооружения. Может осуществляться с использованием различных огнету-
шащих веществ (воды, пены, газовых составов) в зависимости от пожаро-
опасности помещений в сооружении, совместимости огнетушащих ве-
ществ с горючей нагрузкой, экологических последствий их применений, 
возможности восстановления условий обитаемости при дальнейшем 
функционировании сооружения, а также технико-экономических показа-
телей.  
ПОЖАРОТУШЕНИЕ НАРУЖНОЕ – тушение пожара, осуществляе-
мое силами и средствами пожаротушения, расположенными вне сооруже-
ния. Для организации П.н. создаются нормативные запасы воды, а объект 
оснащается необходимыми средствами пожаротушения, соответствую-
щими требуемым условиям тушения пожара, обусловленным спецификой 
сооружения.  
ПОЗЕМОК – перенос снега ветром над самой поверхностью снежного 
покрова при отсутствии снегопада.  
ПОЗИЦИОНЕР ШКАФА-КУПЕ – стальная скоба, закрепляющаяся в 
полозе нижнего трека шкафа-купе (их количество соответствует количест-
ву дверей в шкафу), и применяемая для фиксирования дверей в опреде-
лѐнном месте шкафа-купе.  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ – определение по спутникам параметров 
пространственно-временного состояния объектов, таких как пространст-
венные координаты объекта наблюдения, вектор скорости его движения, 
приращения координат по каждой координатной оси между двумя объек-
тами (см. вектор базовый), точное время наблюдения. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АБСОЛЮТНОЕ – позиционирование пол-
ных значений геоцентрических координат спутникового приемника (на-
пример, пространственной линейной засечкой). См. также засечка линей-
ная. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ АВТОНОМНОЕ – позиционирование (од-
ним спутниковым приемником) координат пункта засечкой линейной 
пространственной по кодовым псевдодальностям. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ – способ опреде-
ления координат спутникового приемника путем их уточнения по данным, 
получаемым с другого приемника, установленного на станции с извест-
ными координатами, называемой базовой, опорной, контрольно-
корректирующей или референц-станцией. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКОЕ (кинематика) – 
способ позиционирования, когда фазовым методом измеряются дальности 
от двух приемников до 4-х и большего числа спутников, и определяются 
приращения координат (вектор базовый) между этими приемниками. 
Предварительно выполняется инициализация на начальном пункте, а затем 
ведутся непрерывные наблюдения одних и тех же спутников.  
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – определение прира-
щений координат по каждой координатной оси между двумя пунктами, на 
которых установлены антенны спутниковых приемников, выполняющих 
измерения в режимах статики или кинематики. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СТАТИЧЕСКОЕ (статика) – способ пози-
ционирования, при котором фазовым методом измеряются дальности от 
двух спутниковых приемников до 4-х и большего числа спутников и по 
этим данным определяются приращения координат (вектор базовый) 
между антеннами приемников. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ТОВАРА – инструмент маркетинга, процесс 
определения места товара относительно аналогичных товаров конкурен-
тов, выявление конкурентных преимуществ товаров и четкое формулиро-
вание его предназначения для целевого рынка. 
ПОЗИЦИЯ АРТИЛЛЕРИЙСКАЯ – огневая военная позиция, с которой 
ведется стрельба артиллерии прямой наводкой по цели (открытая П.а.) или 
с которой возможна стрельба артиллерии только непрямой наводкой, но 
при этом артиллерия обнаруживает себя блеском выстрелов, дымом и 
пылью (П.а. полузакрытая).  
ПОЗИЦИЯ БОЕВОГО ОХРАНЕНИЯ – позиция, занятая боевым охра-
нением и находящаяся в 1-2 км от переднего края главной полосы оборо-
ны.  

ПОЗИЦИЯ ВОЕННАЯ – полоса (участок, район) местности (акватории); 
как правило, оборудованный в инженерном отношении фортификацион-
ными и иными необходимыми сооружениями (складскими, санитарно-
бытовыми, хозяйственными и т.п.). В сухопутных войсках П.в. бывают: 
передовые, запасные, отсечные, огневые, выжидательные, стартовые и др. 
Различают также П.в. фронтальные (расположенные на путях наступления 
противника), фланговые (расположенные в стороне от пути наступления, 
но угрожающие сообщениям противника). П.в., усиленная инженерными 
средствами, называлась укрепленной позицией. П.в. называют также 
месторасположение отдельных огневых средств и подразделений, выбран-
ных для ведения боя (в таких случаях их обычно называют огневыми 
позициями).  
ПОЗИЦИЯ ВОЙСКОВАЯ – позиция, занятая войсками, находящимися 
в соприкосновении с противником; обычно П.в. укрепляется или усилива-
ется самими войсками.  
ПОЗИЦИЯ ДОГОВОРА – пункт (положение) договора. 
ПОЗИЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ – см. позиция крепостная. 
ПОЗИЦИЯ КРЕПОСТНАЯ (позиция долговременная) – отдельные 
позиции, имевшие начертание не в виде сомкнутой кривой, а в виде дуги 
большей или меньшей выпуклости, до прямой включительно (в отличие от 
долговременных позиций сомкнутого характера – крепостей). П.к. обычно 
возводились в виде предмостных позиций.  
ПОЗИЦИЯ КРЕПОСТНАЯ ГЛАВНАЯ – наружный пояс крепостных 
укреплений, состоящий из фортов и промежуточных укреплений, удален-
ный на несколько километров от центральной ограды. На П.к.г. гарнизон 
крепости должен проявлять наиболее упорное сопротивление атакующе-
му. П.к.г. иногда называли главной оборонительной позицией крепости.  
ПОЗИЦИЯ КРЕПОСТНАЯ ОТДЕЛЬНАЯ – долговременная позиция, 
расположенная по прямой линии или по дуге большей или меньшей вы-
пуклости.  
ПОЗИЦИЯ ОБЛОЖЕНИЯ – укрепленная позиция, возводимая вокруг 
осажденной крепости. Располагалась вне зоны действия шрапнельного 
огня обороны, обеспечивала осадную армию от вылазок, прикрывала 
первоначальное развертывание тяжелой артиллерии атаки и являлась 
базой для наступательных действий пехоты.  
ПОЗИЦИЯ ОГНЕВАЯ – участок местности, на котором расположено 
огневое средство, изготовленное для боя.  
ПОЗИЦИЯ ОГНЕВАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – огневая позиция, с 
которой огневое средство решает дополнительную к основной огневую 
задачу, а также и основную – в случае разрушения основной позиции.  
ПОЗИЦИЯ ОГНЕВАЯ ЗАПАСНАЯ – огневая позиция, которая обеспе-
чивает в случае оставления основной позиции маневр огневым средством, 
решающим ту же задачу. До I мировой войны 1914-18 гг. П.о.з. называлась 
позиция, обеспечивавшая от охвата и обхода флангов основных позиций, 
обороняемых значительными силами, занимавшихся войсками частных 
резервов, когда ясно выражалось намерение противника охватить или 
обойти фланги. П.о.з. располагались: 1) уступом назад относительно флан-
га позиции и 2) облически относительно фронта позиции, представляя 
собой загиб удлиненного фланга позиции. Позднее П.о.з. не возводились, а 
фланги позиций входили в основную позицию.  
ПОЗИЦИЯ ОГНЕВАЯ ОСНОВНАЯ – огневая позиция, с которой 
огневое средство решает наилучшим образом заданную основную огне-
вую задачу.  
ПОЗИЦИЯ ОТСЕЧНАЯ (соединительная, траверсная) – позиции, 
отходящие под некоторым углом или перпендикулярно от основных 
позиций в тыл и соединяющие их между собою. Применяются, чтобы 
противник, прорвавшийся через первую полосу, не мог беспрепятственно 
продвигаться к следующей полосе и чтобы имелась возможность атако-
вать противника во фланг, в силу чего прорвавшийся противник оказыва-
ется охваченным с трех сторон.  
ПОЗИЦИЯ ПЕРЕДОВАЯ – полевые позиции, возводившиеся впереди 
пояса крепостных фортов, поддерживавших их своим огнем (в крепостной 
войне) либо занимаемые незначительными силами позиции, возведенные 
впереди главной позиции на границе с предпольем (в полевой войне).  
ПОЗИЦИЯ ПРЕДМОСТНАЯ (тет-де-пон) – см. тет-де-пон. 
ПОЗИЦИЯ ПРЕДШТУРМОВАЯ – последняя позиция, возводившаяся 
пехотой при осаде крепости, откуда она переходила в атаку.  
ПОЗИЦИЯ ПРИКРЫВАЮЩАЯ – позиция, возводившаяся впереди 
позиции обложения крепости, при слишком большой удаленности этой 
позиции обложения от крепости и необходимости вследствие этого выдви-
гать вперед осадные батареи.  
ПОЗИЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – позиции, создаваемые в предполье 
между позицией боевого охранения и передовой позицией в маневренной 
обороне для прикрытия отходящих частей и временной задержки против-
ника.  
ПОЗИЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ – см. позиция отсечная.  
ПОЗИЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ КОСМОДРОМА – участок местности с 
подъездными путями и инженерными коммуникациями, на котором раз-
мещается комплекс сооружений с общетехническим и специальным тех-
нологическим оборудованием для приѐма, хранения, сборки, испытания и 
заправки космических аппаратов. Основные объекты П.т.к.: монтажно-
испытательный корпус, хранилище топлива и заправочная станция.  
ПОЗИЦИЯ ТРАВЕРСНАЯ – см. позиция отсечная.  
ПОЗИЦИЯ ТЫЛОВАЯ – всякая позиция, находящаяся в тылу войско-
вой позиции и обычно возводимая заблаговременно специальными частя-
ми и часто с помощью населения.  
ПОЗИЦИЯ УКРЕПЛЕННАЯ – позиция, подготовленная в той или иной 
степени для боя инженерными средствами укрепления местности вне 
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зависимости от характера и системы укреплений. Например, в I мировую 
войну 1914-18 гг. под П.у. понималась целая система укреплений, состо-
явшая из двух укрепленных полос, соединенных между собою отсечными 
позициями и расположенных одна от другой на расстоянии 5-8 км (рас-
стояние определялось с целью вынудить противника для разрушения 
второй полосы переместить свою артиллерию и потерять время).  
ПОЗУМЕНТ – тесьма, обычно обшитая серебром или золотом; применя-
ется для украшения, в том числе и мебели. 
ПОИСК И СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ АВАРИЯХ И КАТАСТРО-
ФАХ – использование техники, специальных групп и оборудования для 
поиска и спасения людей, терпящих бедствие при авариях и катастрофах.  
ПОИСКИ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ (работы поисковые) – комплекс геоло-
гических, геофизических и геохимических работ для выявления и перспек-
тивной оценки качества и объема месторождений полезных ископаемых.  
ПОИСКИ ШЛИХОВЫЕ – методы поисков полезных ископаемых, 
основанные на изучении минерального состава шлиха. Благодаря П.ш. 
определяются ореолы или потоки рассеяния минералов в рыхлых отложе-
ниях, а по ним – коренные месторождения полезных ископаемых.  
ПОЙМА (терраса пойменная) – часть дна речной долины, прилегающая 
к руслу, сложенная наносами и периодически затопляемая в половодье и 
паводки.  
ПОЙНТ – пустотелый стальной цилиндр для оттаивания паром мѐрзлых 
грунтов. Применяется в основном на россыпях.  
ПОКАЗАТЕЛЬ АССИМЕТРИИ ЦИКЛА – отношение средней нагруз-
ки цикла с ее знаком к наибольшему по абсолютной величине значению 
нагрузки цикла.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ВОДЫ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЙ – количество 
бактерий, содержащихся в питьевой воде.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ВОДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ – характеристика 
воды, отражающая параметры ее прозрачности, цвета, вкуса.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ДИСКОМФОРТА СВЕТОВОГО – критерий оценки 
дискомфортной блескости, вызывающей неприятные ощущения при 
неравномерном распределении яркостей в поле зрения, выражающийся 
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проектировании П.д. рассчитывается инженерным методом.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ – количественная и 
(или) качественная характеристика загрязнения атмосферы.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАМНЕНАСЫЩЕНИЯ ПЛИТ – отношение площа-
ди, занимаемой природным камнем к общей площади лицевой поверхно-
сти декоративных плит.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА – количественная характеристика одного 
или нескольких свойств продукции, входящих в ее качество, рассматри-
ваемая применительно к определенным условиям ее создания и эксплуа-
тации или потребления.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА АРМАТУРЫ – характеристика бетона 
(класс и марка), устанавливаемая при проектировании и контролируемая 
на производстве.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА БЕТОНА – характеристика бетона (класс и 
марка), устанавливаемая при проектировании и контролируемая на произ-
водстве.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ЕДИНИЧНЫЙ – показатель качества 
продукции, характеризующий одно из ее свойств.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ИНТЕГРАЛЬНЫЙ – показатель качества 
продукции, являющийся отношением суммарного полезного эффекта от 
эксплуатации или потребления продукции к суммарным затратам на ее 
создание и эксплуатацию или потребление.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ – показатель каче-
ства продукции, по которому принимают решение оценивать ее качество.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СМЕСИ БЕТОННОЙ – характеристика 
свойств бетонной смеси: удобоукладываемость, средняя плотность, объем 
вовлеченного воздуха, расслаиваемость, сохраняемость свойств во време-
ни.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА СОЗДАНИЯ ПРОДУКЦИИ (эксплуата-
ции продукции) – количественная характеристика свойств, составляющих 
качество процесса создания (эксплуатации) продукции и результатов этого 
процесса.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКА – количественная 
характеристика свойств процесса труда и его результатов, составляющих 
их качество.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ – см. показатель 
уровня квалификации рабочих. 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОМПАКТНОСТИ ЗДАНИЯ – отношение общей 
площади поверхности наружных ограждающих конструкций здания к 
заключенному в них отапливаемому объему.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНСТРУКТИВНОСТИ ПРОДУКЦИИ – количест-
венные характеристики степени технического совершенства и прогрессив-
ности продукции, определяющие применение изделий (например, в раз-
личных видах строительства).  
ПОКАЗАТЕЛЬ КОНЦЕНТРАЦИИ ВОДОРОДНЫХ ИОНОВ (рН) – 
отрицательный десятичный логарифм концентрации Н-ионов, служит 
показателем физико-химической природы грунтовых вод и оценки их при 
применении в строительстве (для дистиллированной воды при 22° рН
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что составляет концентрацию ионов водорода в 0,0000001 г/ион/л). 
ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРОЗИИ ВОДОРОДНЫЙ – объем выделившегося 

в процессе коррозии водорода, отнесенный к единице поверхности метал-
ла и единице времени.  
ПОКАЗАТЕЛЬ КОРРОЗИИ КИСЛОРОДНЫЙ – объем поглощенного 
в процессе коррозии кислорода, отнесенный к единице поверхности ме-
талла и единице времени.  
ПОКАЗАТЕЛЬ НАРАСТАНИЯ ПРОЕКТНЫХ УГРОЗ – степень 
отклонения текущих значений индикаторов безопасности от установлен-
ных нормативно-техническими документами значений.  
ПОКАЗАТЕЛЬ НЕОДНОРОДНОСТИ ГРУНТА МАКСИМАЛЬ-
НОЙ – мера неоднородности гранулометрического состава грунта (песка), 
определяемая по формуле Umax = d50 • d95 / d5, где d50, d95, d5 – диаметры 
частиц, мм, меньше которых в данном грунте содержится по массе, соот-
ветственно, 95, 50 и 5% частиц.  
ПОКАЗАТЕЛЬ НОРМАТИВНЫЙ – установленные в нормах проекти-
рования значения характеризуемых величин, т.е. тот уровень требований, 
которым должен отвечать проект. В случае, когда имеет место повторяе-
мость оценочного показателя и возможен обоснованный по критериям 
экономичности и технологичности выбор предпочтительного значения, он 
закрепляется в нормах проектирования. П.н. и оценочные и выражаются в 
натуральной и стоимостной величинах. Нормы представляют собой до-
пустимые значения использования натуральных и стоимостных ресурсов, 
а также регламентированные требования к проекту.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ОДНОРОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ – количественная 
характеристика рассеивания параметров или показателей качества продук-
ции данного вида.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – показатель, характери-
зующий вероятность воспламенения и возникновения опасных факторов 
пожара применительно к объекту, изделию, веществу или материалу.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛАБЛЕНИЯ – в оптике, величина, обратная рас-
стоянию, на котором параллельный пучок света ослабляется в результате 
поглощения и рассеяния в среде в 10 или е раз. П.о. равен сумме показате-
лей поглощения и рассеяния.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ОСЛЕПЛЕННОСТИ – критерий оценки слепящего 
действия осветительной установки, определяемый выражением Р = (S –1) • 
1000, где S – коэффициент ослепленности, равный отношению пороговых 
разностей яркости при наличии и отсутствии слепящих источников в поле 
зрения.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ПОГЛОЩЕНИЯ – величина, обратная расстоянию, на 
котором поток излучения, образующий параллельный световой пучок, 
ослабляется в результате поглощения в среде в 10 раз или е раз. Измеряет-
ся в см

-1
 или в м
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.  

ПОКАЗАТЕЛЬ ПОЖАРООПАСНОСТИ – см. показатель опасности 
пожарной. 
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕВЫШЕНИЯ НАГРУЗКИ ВИБРАЦИОННОЙ 
НА ОПЕРАТОРА – разность логарифмических уровней или отношение 
абсолютных значений спектральных или корректированных по частоте 
показателей вибрационной нагрузки на оператора в конкретных производ-
ственных условиях и предельно допустимых значений, установленных 
санитарными нормами для этих условий, и при длительности рабочей 
смены 8 ч. В случае применения машин, имеющих непосредственный 
контакт с телом (руками) человека-оператора, показатель превышения 
может быть определен сравнением вибрационных характеристик этих 
машин с предельно допустимыми значениями по санитарным нормам, 
соответствующим условиям контроля этих характеристик.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЗВУКА – отношение скоростей 
звука в двух средах.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРЕЛОМЛЕНИЯ СВЕТА – отношение скорости света 
в вакууме к скорости света в среде (абсолютный П.п.с.). Относительный 
П.п.с. двух сред – отношение скорости света в среде, из которой свет 
падает на границу раздела, к скорости света во второй среде. П.п.с равен 
отношению синуса угла падения лучей к синусу угла преломления и зави-
сит от длины волны света и свойств среды.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРИРОСТА (ширина годичного кольца) – среднее 
расстояние между двумя годичными кольцами по радиусу торца бревна. 
Для измерения ширины годичного кольца выбирают характерный радиус 
на торце бревна, измеряют длину 75% этого радиуса, начиная от боковой 
поверхности и подсчитывают число годичных колец на измеренной части 
радиуса. Ширину годичных колец вычисляют делением длины участка 
радиуса на число колец на нѐм.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ПРОЧНОСТИ – механические характеристики, с по-
мощью которых можно описать прочность в любых напряженных состоя-
ниях. Для грунтов такими характеристиками являются угол внутреннего 
трения и сцепление.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РАССЕЯНИЯ – величина, обратная расстоянию, на 
котором поток излучения, образующего параллельный световой пучок, 
ослабляется в результате рассеяния в среде в 10 раз или в е раз.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЕМКОСТИ ИЗДЕЛИЯ – количественная 
характеристика свойств изделия на стадиях жизненного цикла, отражаю-
щая его техническое совершенство по уровню или степени расходуемых 
ресурсов разного рода.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ АБСОЛЮТНЫЙ – 
показатель, характеризующий процесс и результат ресурсоиспользования, 
воплощенные в данном изделии. Выражается в единицах измерения физи-
ческих величин и соответственно конкретным параметрам изделия. В 
результате оптимизации эти же показатели (в сравнении с аналогами или с 
исходными уровнями) характеризуют суммарное ресурсосбережение.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТЕЛЬ-
НЫЙ – показатель, выраженный в безразмерной форме и определяемый 
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отношением двух параметров с одинаковыми единицами физических 
величин (например, КПД).  
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОИСПОЛЬЗОВАНИЯ УДЕЛЬНЫЙ – пока-
затель, определяемый отношением конкретного параметра ресурсоисполь-
зования или совокупности нескольких параметров к другому параметру 
или комплексу параметров.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ АБСОЛЮТНЫЙ – см. 
показатель ресурсоиспользования абсолютный. 
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ УДЕЛЬНЫЙ – см. пока-
затель ресурсоиспользования удельный. 
ПОКАЗАТЕЛЬ РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ – коли-
чественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, отражаю-
щая его техническое совершенство по уровню или степени расходуемых 
им ресурсов.  
ПОКАЗАТЕЛЬ РУСЛА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – постоянный для 
данного русла показатель, зависящий от формы и размеров поперечного 
сечения, а также от шероховатости русла.  
ПОКАЗАТЕЛЬ СЛЕЖИВАЕМОСТИ – способ оценки удобоуклады-
ваемости холодных асфальтобетонных смесей, определяемый количест-
вом ударов гири, падающей с постоянной высоты, необходимых для раз-
рушения образцов.  
ПОКАЗАТЕЛЬ СОВМЕСТИМОСТИ ПРОДУКЦИИ – количествен-
ные характеристики, определяющие взаимную увязку размеров строи-
тельных конструкций и стыков; сопрягаемость элементов зданий и соору-
жений, а также согласованность сроков их службы.  
ПОКАЗАТЕЛЬ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – конкрет-
ная форма представления информации о локальном, региональном, нацио-
нальном или глобальном состоянии окружающей среды.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕКУЧЕСТИ ГРУНТА – отношение разности влажно-
стей, соответствующих двум состояниям грунта: естественному и на гра-
нице раскатывания, к числу пластичности.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (ТЭП) – количест-
венные удельные показатели, характеризующие эффективность работы 
предприятия, отдельного участка, цеха, вида работы, конструкции, органи-
зационного или проектного решения и др. ТЭП по предприятию: произво-
дительность труда, качество продукции, фондовооруженность, себестои-
мость, прибыль и доход, использование машин, объемы производства и 
др.; ТЭП по конструкциям, машинам и т.п., видам работ и др.: технические 
характеристики, затраты труда и т.п.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НОРМАТИВ-
НЫЙ – установленные нормами предельно допустимые показатели для 
данного вида продукции, типа конструктивной системы, вида производст-
ва или типа здания.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРИ ПРОЕКТИ-
РОВАНИИ – измеритель (критерий), применяемый для технико-
экономического обоснования строительства и экономической оценки 
проектов производственных и непроизводственных объектов.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОИЗВОДСТВА 
СТРОИТЕЛЬНОГО – измеритель (критерий), характеризующий эффек-
тивность использования производственных ресурсов и резервов в строи-
тельстве.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕ-
ЛИЯ – количественная характеристика технологичности рассматриваемо-
го изделия (устройства, механизма и т.п.).  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕ-
ЛИЯ БАЗОВЫЙ – показатель, принятый за исходный при оценке техно-
логичности.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕ-
ЛИЯ КОМПЛЕКСНЫЙ – показатель технологичности, характеризую-
щий несколько входящих в нее частных или комплексных свойств.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕ-
ЛИЯ ЧАСТНЫЙ – показатель технологичности, характеризующий одно 
из входящих в нее свойств.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТОКСИЧНОСТИ ПРОДУКТОВ ГОРЕНИЯ – отно-
шение количества материала к единице объема замкнутого пространства, в 
котором образующиеся при горении материала газообразные продукты 
вызывают гибель 50% подопытных животных. Значение П.т.п.г. следует 
применять для сравнительной оценки полимерных материалов, а также 
включать в технические условия и стандарты на отделочные и теплоизо-
ляционные материалы. По значению П.т.п.г. материалы разделяют на 
чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренноопасные, малоопасные.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ДО-
РОГИ – параметр, определяющий технический уровень дороги и ее экс-
плуатационные возможности. Основными показателями П.т.э.д. являются: 
скорость, интенсивность и состав движения, пропускная и провозная 
способности, уровень аварийности, качество дорожного покрытия, время 
сообщения, себестоимость перевозок автомобильным транспортом и др. В 
зависимости от значений ряда П.т.э.д. дорогу относят определенной кате-
гории.  
ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ – средний 
тарифный разряд рабочих в сопоставлении со средним разрядом работ, 
выполняемых строительной организацией. Идеальным является совпаде-
ние этих показателей, поскольку при превышении уровнем среднего раз-
ряда рабочих среднего разряда работ, неоправданно содержание высоко-
квалифицированных кадров и неэффективно их использование. Следстви-
ем обратного соотношения будет низкое качество выполняемых работ, 
значительные затраты на использование дефектов и брака в работе, что 
приводит к снижению эффективности производства.  

ПОКАЗАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МО-
БИЛЬНОГО ЗДАНИЯ – параметр мобильного (инвентарного) здания, 
сооружения или комплекса, характеризующий его технологическую 
функцию, вместимость (технологическую емкость) или мощность.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЦЕЛЕВОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – общая цель в об-
ласти управления окружающей средой, установленная исходя из экологи-
ческой политики, к которой стремится организация, и выраженная (по 
возможности) количественно.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОДУКЦИИ – показатели, 
характеризующие уровень вредного воздействия продукции (товара) на 
окружающую среду, здоровье человека и животный мир.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАНОВЫЙ – детализирован-
ное установленное требование в отношении эффективности, выраженное 
количественно там, где это реально, предъявляемое организации или ее 
частям, которое вытекает из целевых экологических показателей и должно 
быть выполнено для того, чтобы достичь целевых показателей.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕЛЕВОЙ – общий целевой 
показатель состояния окружающей среды, выражаемый количественно 
там, где это реально, и вытекающий из экологической политики, который 
организация стремится достичь.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОЛОГИЧНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА – система 
показателей, применяемых при оценке природоохранной эффективности 
производственной системы. Выделяют три области применения П.э.п.: 
непосредственные показатели состояния окружающей среды (использова-
ние природных ресурсов, состояние экосистем, изменение климата и т.д.), 
система административного управления (наличие и выполнение экологи-
ческих нормативов, системы экологического управления и т.д.), собствен-
но производственная система (энергоносители, продукция, выбросы, 
сбросы, отходы и т.д.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ – 
количественная характеристика эксплуатационных свойств изделия, отра-
жающих его техническое совершенство по уровню или степени потреб-
ляемых им топлива и (или) энергии.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ КАЧЕСТВ ЗДАНИЯ – 
технические, объемно-планировочные, санитарно-гигиенические, эстети-
ческие и экономические характеристики здания, обуславливающие его 
эксплуатационные качества. Фактические П.э.к.з. контролируют в процес-
се приемки и эксплуатации.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ – научно обоснованная 
абсолютная или удельная величина потребления топливно-энергетических 
ресурсов (с учетом их нормативных потерь) на производство единицы 
продукции (работ, услуг) любого назначения, установленная технически-
ми нормативными правовыми актами в области технического нормирова-
ния и стандартизации.  
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – количе-
ственная характеристика степени достижения полезных результатов при 
использовании продукции в конкретной эксплуатационной ситуации с 
учетом эксплуатационных затрат.  
ПОКОВКА – промежуточная заготовка или изделие, полученное ковкой 
или объѐмной штамповкой.  
ПОКОЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – однородные машины, приборы, 
устройства и т.п. на определенном этапе их развития, существенно отли-
чающиеся технико-экономическими показателями, надѐжностью, функ-
циональными возможностями и др. от выпускавшихся ранее. Например, в 
вычислительной технике выделяют несколько П.т. электронных вычисли-
тельных машин.  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – изменение формы (искривле-
ние) сортимента при выпиловке, сушке или хранении. П.д. изменяет фор-
му пилопродукции и деталей, затрудняет их использование по назначе-
нию, обработку и раскрой. Величина П.д. изменяется при высыхании и 
увлажнении древесины.  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕЧНАЯ – искривле-
ние лесоматериала по ширине пласти.  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЬНАЯ ПО КРОМ-
КЕ – покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной кромке 
(параллельной пласти). Различают покоробленность простую (с одним 
изгибом) и сложную (с двумя или более изгибами в различных направле-
ниях).  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЬНАЯ ПО ПЛА-
СТИ – покоробленность по длине в плоскости, перпендикулярной пласти. 
Различают покоробленность простую (с одним изгибом) и сложную (с 
двумя или более изгибами в различных направлениях).  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ПРОСТАЯ – продольная 
покоробленность по пласти, характеризующаяся только одним изгибом.  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ СЛОЖНАЯ – продольная 
покоробленность по пласти, характеризующаяся несколькими изгибами.  
ПОКРАСКА (окрашивание) – нанесение защитного или декоративного 
(зачастую эти функции совмещены) покрытия на поверхность изделия или 
конструкции. П. проводится окрасочными или специальными антикорро-
зийными защитными составами; перед П. производится очистка окраши-
ваемых поверхностей от загрязнений, ржавчины, жира, пыли, остатков 
старых покрытий и т.п.  
ПОКРОВ НАПОЧВЕННЫЙ ЖИВОЙ – травянистые растения, мхи, 
лишайники и полукустарники, произрастающие под пологом леса. Вместе 
с мертвым покровом образуют напочвенный покров.  
ПОКРОВ СНЕЖНЫЙ – слой снега на поверхности Земли, образовав-
шийся в результате снегопадов. Сильно отражает солнечную радиацию, 
предохраняет почву от чрезмерного выхолаживания, а озимые посевы от 
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вымерзания. Средние высоты в России на равнинах 30-70 см (местами 
больше), на наветренных склонах гор и в приокеанических районах обыч-
но свыше 1 м. На большей части страны П.с. лежит 4-8 мес. О наличии П.с. 
говорят в случае, когда снег покрывает свыше 50% территории данного 
района.  
ПОКРОВ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ (шарьяж) – пластина горных пород 
толщиной от первых сотен м до нескольких км, перемещѐнная по полого-
волнистой поверхности разрыва на расстояние в несколько десятков км 
(иногда более сотни км). Одна из причин образования П.т. – поперечное 
горизонтальное сжатие в геосинклинальных системах.  
ПОКРЫТИЕ – материал, слоем (слоями) которого покрывают основной 
материал (конструкцию) с функциональными или декоративными целями 
(например, искусственно создаваемый верхний слой дороги, площадки, 
пола, непосредственно воспринимающий эксплуатационные воздействия; 
кровельное покрытие, кровля; отделочный слой элемента здания).  
ПОКРЫТИЕ АНОДНОЕ – см. покрытие защитное металла анодное. 
ПОКРЫТИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ГЛАДКОЕ – см. покрытие 
дорожное асфальтобетонное. 
ПОКРЫТИЕ АЭРОДРОМНОЕ – конструкции, воспринимающие на-
грузки и воздействия от воздушных судов, эксплуатационных и природ-
ных (в том числе климатических) факторов. П.а. включают: верхние слои 
(слой) – собственно покрытие, непосредственно воспринимающие нагруз-
ки от колес воздушных судов, воздействия природных факторов (перемен-
ного температурно-влажностного режима, многократного замораживания 
и оттаивания, влияния солнечной радиации, ветровой эрозии),тепловые и 
механические воздействия газовоздушных струй авиационных двигателей 
и механизмов, предназначенных для эксплуатации аэродрома, а также 
воздействие антигололедных химических средств; нижние слои (слой) – 
«искусственное основание», обеспечивающие совместно с покрытием 
передачу нагрузок на грунтовое основание, которые по мимо несущей 
функции могут выполнять также дренирующие, противозаиливающие, 
термоизолирующие, противопучинные, гидроизолирующие и другие 
функции.  
ПОКРЫТИЕ АЭРОДРОМНОЕ ЖЁСТКОЕ – аэродромное покрытие, 
обладающее сравнительно большим сопротивлением изгибу и работаю-
щее по принципу плит на упругом основании.  
ПОКРЫТИЕ АЭРОДРОМНОЕ НЕЖЁСТКОЕ – аэродромное покры-
тие, обладающее малым сопротивлением изгибу, зависящим от темпера-
туры и влажности.  
ПОКРЫТИЕ БАННОЕ (баня) – характерная для глав церквей архитек-
турно-строительная конструкция, представляющая собой в традиционной 
южнорусской и украинской архитектуре – купол, сводчатое перекрытие; в 
архитектуре украинского барокко – граненую кровлю с грушевидным 
силуэтом (грушевидный граненый купол).  
ПОКРЫТИЕ БЕТОНА СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ – покрытие из двух 
светопрозрачных материалов с расстоянием между ними 20 мм, устанав-
ливаемое на отформованное изделие для предохранения бетона от влаго-
потерь и эффективного его прогрева при гелиотехнологии.  
ПОКРЫТИЕ ГИДРОФОБИЗИРОВАННОЕ – покрытие, обработанное 
гидрофобизирующей жидкостью для получения на поверхности водоот-
талкивающей пленки; широко применяют для антикоррозионной защиты 
металлов.  
ПОКРЫТИЕ ГИДРОФОБНОЕ – не смачивающиеся водой покрытия на 
основе гидрофобных веществ. Наносятся на поверхность металлов (для 
защиты от коррозии во влажной атмосфере), тканей, кожи, древесины и 
других материалов (для придания водостойкости и непромокаемости).  
ПОКРЫТИЕ ГРУНТОВОЧНОЕ – лакокрасочное покрытие, нанесен-
ное непосредственно на окрашиваемую поверхность для улучшения адге-
зии.  
ПОКРЫТИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ – покрытие для придания покрывае-
мой поверхности декоративного вида (обеспечения определенной факту-
ры, придания блеска, окраски и т.п.).  
ПОКРЫТИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ СТЕНОВОЕ – см. штукатурка 
декоративная. 
ПОКРЫТИЕ ДЕТОНАЦИОННОЕ – газотермическое покрытие, полу-
ченное детонационным напылением.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ – верхняя, наиболее прочная одно- или 
многослойная часть дорожной одежды автомобильной дороги, устраивае-
мая на дорожном основании и непосредственно воспринимающая воздей-
ствие транспортной нагрузки, атмосферных (климатических) факторов. 
П.д. обеспечивает соблюдение заданных эксплутационных требований 
(эксплуатационно-транспортных качеств проезжей части) и определяет 
основные транспортно-эксплуатационные качества дороги. П.д. состоит из 
слоя износа, периодически возобновляемого в процессе эксплуатации, и 
основного слоя (слоев).  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ (асфальтовое) 
– покрытие капитального типа, построенное из плотных асфальтобетон-
ных смесей (горячих или холодных) и уплотненное.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ГЛАДКОЕ – 
покрытие с пониженным содержанием щебня (или без щебня), имеющие 
среднюю высоту выступающих частей менее 1,5 мм и коэффициент сцеп-
ления менее 0,5.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ШЕРОХОВА-
ТОЕ – покрытие с повышенным содержанием щебня, имеющие среднюю 
высоту выступающих частей более 1,5 мм и коэффициент сцепления более 
0,5.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ШЕРОХОВА-
ТОЕ ОСВЕТЛЕННОЕ – шероховатые асфальтобетонные покрытия, в 

которых не менее 30% смеси (по весу) составляет щебень из осветленного 
каменного материала – искусственного (дорсил, синопал, люксовит и др.) 
или естественного (природный кварц, светлый высокопрочный известняк 
и др.). 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ БЕТОННОЕ – см. покрытие дорожное 
цементобетонное. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ГРАВИЙНОЕ – покрытие переходного 
типа, построенное из гравийной смеси оптимального состава и уплотнен-
ное. Укладывают в один или два слоя по всему профилю земляного полот-
на (серповидный профиль) или только по ширине проезжей части.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ДЕГТЕБЕТОННОЕ – покрытие капиталь-
ного типа, построенные с применением дегтебетонных смесей. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ АСФАЛЬТОБЕТОНА НА МОДИ-
ФИЦИРОВАННОМ БИТУМЕ – верхний слой дорожной одежды, 
устроенный из асфальтобетонной смеси, в которой битум модифицирован 
различными добавками, обычно повышающими его трещиностойкость.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ ДРЕНИРУЮЩЕГО АСФАЛЬТО-
БЕТОНА – покрытие из специального высокопористого асфальтобетона, 
укладываемого на плотное асфальтобетонное основание, отводящее воду 
внутри своего слоя, что обеспечивает практически сухое состояние покры-
тия даже в период дождя и способствует высокому коэффициенту сцепле-
ния автомобильного колеса с покрытием. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ ЛИТОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА – 
высокоплотное капитальное дорожное покрытие, построенное из литой 
смеси с повышенным содержанием битума высокой вязкости. Отличается 
повышенной долговечностью. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 
– капитальное дорожное покрытие, разновидность асфальтобетонного 
покрытия. Устраивают из асфальтобетонной смеси, не содержащей щебе-
ночного материала. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ИЗ ЩЕБНЕМАСТИЧНОГО АСФАЛЬ-
ТОБЕТОНА – плотное покрытие из щебнемастичной асфальтобетонной 
смеси, содержащей повышенное количество мелкого щебня (до 10 мм 
иногда до 20 мм), повышенное количество битума (до 6...8 %), с введением 
целлюлозы, минерального порошка (8...12 %). При уплотнении не реко-
мендуется применение вибрационных катков. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ НИЗШЕЕ – группа покрытий, не обеспечи-
вающих круглогодичного движения автомобилей; сооружаются с приме-
нением грунтов и местных материалов на дорогах IV-V категорий, в рас-
чете на движение незначительной интенсивности и на дальнейшее посте-
пенное (стадийное) усиление одежды. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ПЕРЕХОДНОЕ – группа покрытий, со-
оружаемых с применением минеральных материалов без вяжущих, на 
автомобильных дорогах III-V категорий, для использования при реконст-
рукции дорог в качестве оснований покрытий усовершенствованных 
типов. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ПОЛУПРОПИТАННОЕ (полупропитка) 
– облегченные усовершенствованные покрытия, устроенные по способу 
пропитки органическими веществами щебеночного слоя не на всю его 
толщину.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ПРОПИТАННОЕ (пропитка) – облегчен-
ные усовершенствованные покрытия, устроенные по способу пропитки 
слоя щебня органическими вяжущими на всю его толщину. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ СМЕШАННОЕ – усовершенствованные 
покрытия облегченного типа из минеральных материалов, обработанных 
органическими вяжущими. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ СТРУНОБЕТОННОЕ – цементобетонные 
монолитные покрытия, устраиваемые путем укладки цементобетонной 
смеси после натяжения арматуры из предварительно натянутых стальных 
проволок (струн), закрепленных на временных опорах, расположенных по 
концам плит, от которых их отделяют после набора цементобетоном не 
менее 70-80% проектной прочности, в результате чего напряжение струн 
сохраняется при эксплуатации за счет сцепления струн с бетоном. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ТВЕРДОЕ – дорожное покрытие в составе 
дорожных одежд капитального, облегченного и переходного типов.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ – покры-
тие автомобильной дороги из асфальтобетонных или цементобетонных 
смесей, из щебеночных, гравийных, шлаковых или других минеральных 
материалов, обработанных органическими или минеральными вяжущими 
материалами, а также из штучных материалов: брусчатки, булыжника, 
клинкера, мозаики и т.п.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ КАПИ-
ТАЛЬНОЕ – группа покрытий, сооружаемых из различных видов мине-
ральных смесей с применением вяжущих или из штучных каменных 
материалов, обладающих значительным запасом прочности и рассчитанных 
на самую высокую интенсивность движения на дорогах I-III категорий. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОЕ ОБЛЕГ-
ЧЕННОЕ – группа покрытий, сооружаемых из различных материалов, 
обработанных органическими вяжущими в расчете на средние размеры 
интенсивности движения на дорогах II-IV категорий. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ – капитальное 
покрытие, монолитное, сооружаемое из цементобетонных (или полимер-
бетонных) смесей, уплотняемых на месте работ, или сборное (сплошное 
или колейное) из индустриально заготовленных железобетонных плит. 
Различают монолитные покрытия – армированные и неармированные, 
непрерывно армированные, предварительно напряженные и самонапря-
гающиеся.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ АРМИРО-
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ВАННОЕ – монолитное цементобетонное покрытие, при строительстве 
которого в нем размещают арматуру (обычно стальную в виде сеток), 
улучшающую работу цементо-бетонной плиты на растяжение при изгибе.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ МОНОЛИТ-
НОЕ (бесшовное) – цементобетонные покрытия, сооружаемые из цемен-
тобетонных смесей, армированных или неармированных, укладываемых 
на основание непосредственно на месте работ. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ НЕНАПРЯ-
ЖЕННОЕ – монолитные цементобетонные покрытия из цементобетона и 
железобетона, не подвергавшиеся предварительному напряжению. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ НЕПРЕРЫВНО 
АРМИРОВАННОЕ – монолитное цементобетонное покрытие с повы-
шенным содержанием арматуры, укладываемой непрерывно на большом 
протяжении, что позволяет избежать устройства деформационных швов.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННОЕ – монолитное дорожное покрытие, цемен-
тобетон которого в процессе строительства подвергнут предварительному 
сжатию (которое сохраняется во время эксплуатации) для повышения 
сопротивления растягивающим напряжениям (при безарматурном напря-
жении бетона), или с предварительно напрягаемой арматурой (струны, 
пучки, стержни периодического профиля). П.д.ц.п.н. позволяет снизить 
толщину покрытия и увеличить длину отдельных плит.  
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ СБОРНОЕ – 
цементобетонные покрытия из цементобетонных плит, изготовленных 
заранее на заводе или полигоне железобетонных конструкций, и монти-
руемых на дорожном основании. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЦЕМЕНТОБЕТОННОЕ СБОРНОЕ 
КОЛЕЙНОЕ – дорожные покрытия сборные, сооружаемые в виде полос 
из цементобетонных плит, укладываемых в местах наката колес автомоби-
лей, применяемые преимущественно на временных дорогах. 
ПОКРЫТИЕ ДОРОЖНОЕ ЩЕБЕНОЧНОЕ – дорожное покрытие 
переходного типа автомобильной дороги, выполняемое с уплотнением и 
поливкой водой из слоя плотных щебеночных смесей оптимального соста-
ва без расклинки или необработанных дробленых каменных материалов с 
расклинкой мелким щебнем, толщиной 14-18 см по песчаному или гра-
вийному подстилающему слою толщиной 15-20 см. П.д.щ. применяют при 
интенсивности движения 50-500 автомобилей в 1 сутки.  
ПОКРЫТИЕ ДРЕВЕСИНЫ ВЛАГОЗАЩИТНОЕ – покрытие, не 
содержащее биоциды, для защиты древесины при хранении от поврежде-
ний, возникающих в результате изменения влажности древесины.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ (слой защитный) – наружный слой из 
специальных материалов, защищающий поверхность конструкции (изде-
лия) от проникновения влаги, механических, коррозионных и других 
воздействий.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ АНТИКОРРОЗИОННОЕ – тонкослойные 
покрытия на изделиях для защиты от коррозионного воздействия внешней 
среды и придания им декоративного вида. Различают П.з.а.: металлические 
(цинкование, кадмирование, никелирование, хромирование, лужение, 
свинцевание, золочение и т.п.); лакокрасочные; стеклоэмали; оксидные 
пленки (воронение, анодная обработка и т.п.); покрытие резиной (гумми-
рование); пластмассовые и битумные смазки.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ АНТИАДГЕЗИ-
ОННОЕ – износостойкое газотермическое покрытие, снижающее склон-
ность контактирующих поверхностей к адгезионному взаимодействию 
или схватыванию. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ АНТИФРИК-
ЦИОННОЕ – износостойкое газотермическое покрытие, понижающее 
коэффициент трения в рабочей паре трения.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЖАРОСТОЙ-
КОЕ – коррозионностойкое газотермическое покрытие, повышающее 
сопротивление поверхности разрушению при высоких температурах. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ИЗНОСО-
СТОЙКОЕ – защитное газотермическое покрытие, повышающее сопро-
тивление поверхности различным видам изнашивания. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ МНОГОСЛОЙ-
НОЕ – газотермическое покрытие, состоящее из двух или более последо-
вательно полученных слоев, отличающихся по составу. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ФРИКЦИОН-
НОЕ – износостойкое газотермическое покрытие, повышающее коэффи-
циент трения.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ ЭРОЗИОННО-
СТОЙКОЕ – газотермическое покрытие, снижающее воздействие высо-
коскоростных потоков на поверхность. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ КОМБИНИРОВАННОЕ – защитное 
покрытие строительных конструкций и изделий, образуемое путем комби-
нации металлического и лакокрасочного покрытий. 
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ КРОВЛИ – верхний слой эксплуатируемой 
кровли из литого асфальтобетона, бетонных или железобетонных мелко-
размерных плит, монолитного бетона, керамической плитки, природного 
камня, уложенных по стяжке из цементно-песчаного раствора, песчаной 
или гравийно-песчаной подготовке (демпферному дренажному слою), 
предохраняющий водоизоляционный ковер от механических поврежде-
ний, непосредственного воздействия агрессивных выбросов химических 
производств, распространения огня по поверхности кровли, восприни-
мающий нагрузки на эксплуатируемые кровли).  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ – покрытие на по-
верхности строительного изделия или конструкции из отверженного лако-
красочного материала, состоящее из одного или нескольких слоев, адгези-

онно связанных с защищаемой поверхностью.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА АЛЮМИНИЕВОЕ ГИДРО-
ОКСИДИРОВАННОЕ – металлизационно-алюминиевое покрытие 
закладных деталей, прошедшее специальную тепловлажностную обработ-
ку с целью защиты от повреждения щелочной средой бетона, в т.ч. при 
тепловлажностной обработке. Используется в основном для защиты за-
кладных деталей.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА АНОДНОЕ – металлическое 
защитное покрытие, имеющее в данной среде электродный потенциал 
более отрицательный, чем у защищаемого металла основы (конструкции).  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА АНОДНО-ОКИСНОЕ – 
электрохимическое покрытие, полученное анодным окислением металла.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ГАЗОПЛАМЕННОЕ – газо-
термическое покрытие, полученное газопламенным напылением.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – 
антикоррозийное покрытие металлоизделий и металлоконструкций, нане-
сенное газотермическим напылением, т.е. распылением газовой струей 
нагретого до жидкого или вязко-текучего состояния диспергированного 
материала.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ГАЛЬВАНИЧЕСКОЕ – 
электрохимическое антикоррозийное покрытие металлов, полученное 
катодным восстановлением металла. Представляет собой металлическую 
пленку толщиной от долей мкм до десятых долей мм, наносимую методом 
электролитического осаждения (гальваностегия) на поверхность металло-
изделий для защиты их от коррозии и механического износа, либо в целях 
декоративной отделки, восстановления размеров поврежденных изделий, а 
также для придания поверхности специальных физических и химических 
свойств. Наиболее распространены гальваническое никелирование и 
хромирование.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ГОРЯЧЕЕ – защитное покры-
тие, получаемое погружением стальных металлических изделий (армату-
ры, закладных деталей) в расплав защитного металла.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА КАТОДНОЕ – металлическое 
защитное покрытие, имеющее в данной среде электродньй потенциал 
более положительный, чем у защищаемого металла.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА КОМПОЗИЦИОННОЕ – 
антикоррозийное покрытие, состоящее из включений металлических и 
неметаллических неорганических составляющих.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ПЛАКИРУЮЩЕЕ – покры-
тие из металлов или сплавов, нанесѐнное на основной металл термомеха-
ническим способом – горячей прокаткой.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛА ЦИНК-СИЛИКАТНОЕ – 
защитное покрытие, состоящее из связующего – натриевого или калиевого 
жидкого стекла и наполнителя цинкового порошка и специального отвер-
дителя, которым обрабатывает нанесенное высохшее покрытие для прида-
ния ему водо- и химической стойкости. Используется в основном для 
защиты закладных деталей.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛИЗАЦИОННОЕ – защитное 
покрытие, получаемое путем напыления расплавленного металла на за-
щищаемую поверхность конструкции или ее элементов.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ГОРЯЧЕЕ – защит-
ное покрытие, получаемое погружением защищаемой металлической 
конструкции или ее элемента в расплав защитного металла.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ОБЛИЦОВОЧНОЕ – защитное покрытие, 
состоящее из штучных материалов, укладываемых на химически стойкой 
замазке или растворе, подстилающего и изоляционного слоев.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ – 1) материал (вещест-
во), которое наносится на поверхность изделия, материала или конструк-
ции с целью его огнезащиты; 2) слой огнезащитного состава, полученный 
в результате обработки поверхности объекта огнезащиты.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ПЛЕНОЧНОЕ – защитное покрытие из 
пленочных листовых или рулонных материалов.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ПРОНИКАЮЩЕЕ – покрытие, которое 
наносится на поверхность строительной конструкции, проникает в матери-
ал и в результате полимеризации или кристаллизации составляющих его 
компонентов повышает водонепроницаемость (обычно применяется для 
защиты бетонных и железобетонных конструкций).  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ТРЕЩИНОСТОЙКОЕ – эластичное 
защитное покрытие, не образующее разрывов при образовании трещин в 
бетонной подложке.  
ПОКРЫТИЕ ЗАЩИТНОЕ ФУТЕРОВОЧНОЕ – облицовочное за-
щитное покрытие, устраиваемое на внутренней поверхности производст-
венных аппаратов и сооружений, подвергающихся воздействию высоких 
температур.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ (сооружения) – верхняя ограждающая конст-
рукция здания (сооружений), предназначенная для защиты помещений от 
внешних климатических факторов и воздействий. П.з. состоит из кровли, 
утеплителя и несущих конструкций (стропил, плит, прогонов и др.). По 
внешнему виду и статической работе конструкции П.з. подразделяются на 
плоские и пространственные. См. также кровля.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ БЕСПРОГОННОЕ – покрытие из крупных 
плит, укладываемых по фермам без прогонов.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ БЕСЧЕРДАЧНОЕ (крыша совмещенная) – 
верхняя ограждающая конструкция здания без чердака, совмещающая в 
себе функции крыши (кровли) и чердачного перекрытия. Различают теп-
лые, полутеплые и холодные П.з.б.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ «В ЗАКРОЙ» – покрытие горизонтально уло-
женными тесинами в один слой, с напуском каждой верхней тесины на 
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нижнюю.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ВЕНТИЛИРУЕМОЕ – покрытие с полостями, 
вентилируемыми наружным воздухом.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ КОСТРОМ – архаичная кровля в виде четырех-
гранной пирамиды из бревенчатых венцов, продолжающих с постепенным 
уменьшением венцы сруба.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМОЕ – покрытие здания 
из легких сборных элементов, сбрасываемое при взрыве внутри помеще-
ния.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ПЛОСКОЕ – покрытие здания без уклона или с 
уклоном не более 2,5%.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ – покрытия зданий и 
сооружений большой площади с использованием разнообразных по форме 
железобетонных оболочек с различными опорными контурными конст-
рукциями в виде бруса, арок и ферм.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ – покрытие, ограж-
дающие части которого выполнены из светопрозрачных материалов.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ СВЕТОПРОПУСКАЮЩЕЕ – покрытие, 
состоящее из несущих конструкций и ограждения из светопропускающих 
элементов или из самонесущих светопропускающих элементов. П.з.с. 
может иметь различную форму: плоскую, в том числе наклонную, сводча-
тую, купольную, складчатую и др. Предел огнестойкости светопропус-
кающих элементов не нормируется.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ЧЕРДАЧНОЕ – покрытие, образующее про-
странство (проходное или полупроходное) над перекрытием верхнего 
этажа.  
ПОКРЫТИЕ ЗДАНИЯ ШАТРОВОЕ – см. шатѐр. 
ПОКРЫТИЕ ИПОТЕЧНОЕ – права требований по кредитным догово-
рам, обеспеченным ипотекой. 
ПОКРЫТИЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ – тонкие (15-150 мкм) пленки, пре-
имущественно на основе огнеупорных оксидов металлов и керметов, 
получаемые эмалированием, газопламенным или плазменным напылени-
ем, химическим осаждением из газовой фазы и др. способами на металли-
ческих или иной (например, графитовой) поверхности с целью повышения 
ее химической, термической и механической стойкости.  
ПОКРЫТИЕ КОВРОВОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ «КОВРО-
ПЛЕН» – рулонный дублированный материал, состоящий из двухслойной 
нетканой основы с печатным рисунком и прозрачной поливинилхлорид-
ной плѐнки. Выпускают в рулонах шириной 1,2 и 1,5 м, длиной полотна 15 
м, толщиной 4,5 мм. Применяют для покрытия полов в жилых помещени-
ях, а также в качестве дорожек в коридорах и холлах общественных зда-
ний.  
ПОКРЫТИЕ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – 
защитное газотермическое покрытие, повышающее сопротивление по-
верхности металлов коррозионному разрушению.  
ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ГОНТОВОЕ (кровля гонтовая, 
шинглс) – кровельное покрытие в виде листов (кровельной плитки) из 
целлюлозного или асбестового картона, пропитанного битумом с декора-
тивной посыпкой (покрытием слоем цветной минеральной крошкой) 
внешне выполненное «под черепицу».  
ПОКРЫТИЕ КПЦР – выполняемая из коллоидного полимерцементного 
раствора (КПЦР) конструкция (покрытие), предназначенная для усилен-
ной гидроизоляции полов и стен подвальных помещений промышленных 
и гражданских зданий, резервуаров для питьевой воды и пожарного водо-
снабжения, аэротенков, объектов химической водоочистки, канализацион-
ных и насосных станций, ванн плавательных бассейнов, мазутохранилищ, 
гидротехнических и других сооружений.  
ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ – непрерывный слой (сплошное 
покрытие), сформированный после одно- или многократного нанесения 
лакокрасочного материала на окрашиваемую поверхность.  
ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ – 
лакокрасочное покрытие, предназначенное для защиты окрашиваемой 
поверхности от воздействия факторов внешней среды и придания ей деко-
ративного вида.  
ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ЗАЩИТНОЕ – покрытие, предна-
значенное для защиты окрашиваемой поверхности от воздействия факто-
ров внешней среды.  
ПОКРЫТИЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ КОНСЕРВАЦИОННОЕ – лако-
красочное покрытие, предназначенное для временной противокоррозион-
ной защиты окрашиваемой или окрашенной поверхности в процессе 
производства, транспортирования и хранения изделий.  
ПОКРЫТИЕ МЕЖДУЭТАЖНОЕ (настил балочный) – деревянные 
несущие балки, перекрывающие пространство между стенами, к которым 
непосредственно крепятся доски пола.  
ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА – слой или несколько слоев материала, искус-
ственно полученных на покрываемой поверхности металла с защитными 
(антикоррозийными) и (или) декоративными целями.  
ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛА ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ – покрытие 
металла для защиты основного покрываемого металла от коррозии и 
придания его поверхности декоративного вида.  
ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЗАЦИОННОЕ – покрытие, полученное рас-
пылением расплавленного металла.  
ПОКРЫТИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ – покрытие, состоящее из металла 
или сплава.  
ПОКРЫТИЕ МНОГОСЛОЙНОЕ – покрытие, состоящее из двух или 
более последовательно полученных слоев.  
ПОКРЫТИЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИЗОЛИРУЮЩЕЕ – неметал-
лическое покрытие, механически изолирующее металл от воздействия 

коррозионной среды.  
ПОКРЫТИЕ НЕОРГАНИЧЕСКОЕ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ – по-
крытие, состоящее из неметаллических неорганических соединений.  
ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ – поверхностная обработка (окраска, 
оштукатуривание, обмазка пастами, защита листовым материалом и т.п.) 
строительных конструкций с целью повышения их сопротивляемости 
воздействию огня.  
ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ ДРЕВЕСИНЫ – покрытие, предо-
храняющее древесину от возгорания.  
ПОКРЫТИЕ ОГНЕЗАЩИТНОЕ КОНСТРУКЦИИ – облицовка 
теплоизоляционными материалами или нанесение специального покрытия 
на конструкцию с целью повышения огнестойкости или снижения пожар-
ной опасности.  
ПОКРЫТИЕ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЕ – газотермическое покрытие, 
полученное плазменно-дуговым напылением.  
ПОКРЫТИЕ ПЛАЗМЕННОЕ – газотермическое покрытие, полученное 
плазменным напылением (распылением расплавленного материала плаз-
менной струей).  
ПОКРЫТИЕ ПОЛА – верхняя часть конструкции (одно- или много-
слойная система либо только верхний слой) пола, непосредственно под-
вергающийся эксплуатационным воздействиям. См. также чистый пол.  
ПОКРЫТИЕ ПОЛА МОЗАИЧНОЕ (террацевое) – декоративные 
покрытия, устраиваемые по бетонному основанию из двух слоев строи-
тельного раствора: нижнего подготовительного и верхнего мозаичного, 
изготовленного на мраморной крошке или втапливанием в верхний слой 
цветных камней с последующей шлифовкой.  
ПОКРЫТИЕ ПОЛА ПАРКЕТНОЕ – покрытие пола, выполненное из 
отдельных паркетных планок или щитов с наклеенными на основание 
паркетными планками или элементами из листов древесины, например, 
шпона.  
ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТАФТИНГОВОЕ – ковровое покрытие для пола, 
изготавливаемое на специальной машине, имеющей от 800 до 2500 игл на 
всю ширину ковра. Машина вводит нить, протянутую через каждую иглу, 
формируя либо петлю различной высоты, либо необрезанную пряжу, 
после чего предоснову фиксируют термообработкой, наносится печатный 
рисунок, обрезаются петли и нижняя часть нитей, далее соединяют с 
несущей основой.  
ПОКРЫТИЕ ПОЛА ТЕРРАЦЕВОЕ – см. покрытие пола мозаичное. 
ПОКРЫТИЕ ПОЛИМЕРНОЕ – слой полимерной краски, защищаю-
щий наружную поверхность строительных изделий и конструкций (на-
пример, асбестоцементных листов) от проникновения атмосферных осад-
ков, пыли, механических и биологических воздействий.  
ПОКРЫТИЕ ПРОТЕКТОРНОЕ – см. покрытие защитное. 
ПОКРЫТИЕ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПЛЕНОЧНОЕ – 
пленочный элемент пленочного противофильтрационного устройства 
понура, состоящий из водонепроницаемого пленочного слоя, который 
может применяться как самостоятельно, так и в сочетаниях с нижней и 
верхней защитными пленочными прокладками.  
ПОКРЫТИЕ СВЕТОПРОЗРАЧНОЕ – покрытие, ограждающие части 
которого выполнены из свтопрозрачных материалов.  
ПОКРЫТИЕ СМАЗОЧНОЕ – покрытия, получаемые отверждением 
суспензий порошков дисульфида молибдена, графита и других в жидких 
связующих (кремнийорганических, феноло-формальдегидных смолах и 
др.). Используют главным образом при работе механизмов в условиях 
высоких (500°C и выше) и криогенных температур, вакуума, воздействия 
радиации.  
ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА – один или несколько тонких прочных слоев из 
неорганических материалов, наносимых на поверхность стеклянной осно-
вы различными способами при производстве стекла с покрытием.  
ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА «ОН-ЛАЙН» – покрытие, которое наносят на 
обрабатываемую поверхность стеклянной ленты, движущейся в непре-
рывном режиме, во время ее изготовления до нарезки при производстве 
стекла с покрытием.  
ПОКРЫТИЕ СТЕКЛА «ОФ-ЛАЙН» – покрытие, которое наносят на 
отдельные стеклянные изделия при изготовлении или дальнейшем приме-
нении стекла с покрытием.  
ПОКРЫТИЕ СТЕНОВОЕ ДЕКОРАТИВНОЕ – см. штукатурка 
декоративная. 
ПОКРЫТИЕ ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – термо-
регулирующее газотермическое покрытие, снижающее воздействие тепло-
вых потоков на поверхность.  
ПОКРЫТИЕ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩЕЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – 
газотермическое покрытие, обеспечивающее поглощение и излучение 
поверхностью тепловых потоков.  
ПОКРЫТИЕ ТРЕЩИНОВАТО-БЛОЧНОЕ – покрытие, сплошность 
которого нарушена трещинами (среднее расстояние между трещинами 1-
4 м) с образованием отдельных блоков с замкнутым контуром.  
ПОКРЫТИЕ УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ГАЗОТЕРМИЧЕСКОЕ – газо-
термическое покрытие, обеспечивающее необходимую стабильность 
зазоров в изделии или конструкции в процессе их эксплуатации.  
ПОКРЫТИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОГО СООРУЖЕНИЯ – элемент 
фортификационного сооружения, имеющий назначением давать защиту от 
навесного огня противника. В зависимости от расчетных средств пораже-
ния П.ф.с. может быть противоосколочным, легким, усиленным и тяже-
лым; по конструкции – сплошным или слоистым. Сплошные П.ф.с. в 
полевых сооружениях состоят из поддерживающего слоя и сплошного 
слоя грунта, а в долговременных – из железобетона. В слоистых конструк-
циях работа П.ф.с. на удар и взрыв снаряда распределена между различ-
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ными слоями. Нижний слой – поддерживающий – должен выдержать 
давление всей массы покрытия и газов от взрыва снаряда или бомбы. 
Верхний слой – засыпка – несколько замедляет углубление снаряда в П. и 
предохраняет от разлета осколков при взрыве. Второй слой сверху – тю-
фяк – должен остановить движение снаряда и вызвать его взрыв в самом 
слое, поэтому он делается из твердых материалов. Третий слой сверху, 
лежащий на поддерживающем слое, должен принять на себя удар газов 
при взрыве и распределить его на возможно большую площадь поддержи-
ваемого слоя, так чтобы не подучилось резкого сосредоточенного удара в 
одном месте. Наилучшим материалом для этого является песок.  
ПОКРЫТИЕ ЧЕРНОЕ ПОГЛОЩАЮЩЕЕ – покрытие поглощающе-
го элемента, характеризующееся высокой поглощательной способностью 
относительно солнечного излучения и высокой степенью черноты.  
ПОКРЫТИЕ ШПАТЛЕВОЧНОЕ – лакокрасочное покрытие, предна-
значенное для заполнения неровностей и сглаживания окрашиваемой 
поверхности.  
ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОДА – смесь веществ, нанесенная на сварочный 
электрод для усиления ионизации, защиты от вредного воздействия среды, 
металлургической обработки сварочной ванны.  
ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОДУГОВОЕ – газотермическое покрытие, полу-
ченное электродуговым напылением.  
ПОКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЕ – металлическое или неме-
таллическое неорганическое покрытие, полученное в электролите под 
действием электрического тока от внешнего источника.  
ПОКУПКА НЕДВИЖИМОСТИ ВСТРЕЧНАЯ («встреча», «обмен») 
– используемый риэлторами неофициальный термин, обозначающий 
покупку, при которой продавцы ставят условие, чтобы одновременно с 
продажей их квартиры для них было куплено альтернативное жилье (на-
пример, если у продавцов нет другой квартиры, куда они могут выехать, 
если права на квартиру имеет несовершеннолетние или продавцы бояться 
оставлять деньги на хранение и хотят сразу же передать их хозяину приоб-
ретаемого ими). П.н.в. была характерна для 90-х гг. ХХ в., в современной 
России встречается редко.  
ПОЛ – верхний ограждающий конструктивный элемент перекрытий 
(строительная конструкция), воспринимающий эксплуатационные нагруз-
ки и передающий их на несущие элементы. В жилых и административных 
зданиях это воздействия от находящихся в помещении людей, оборудова-
ния и мебели, а в промышленности – динамические воздействия от дви-
жущихся транспортных средств, складирования сырья и изделий, удары от 
падения тяжелых предметов, тепловое воздействие лучистой энергии, 
контакт с изделиями, имеющими повышенную температуру, воздействия 
агрессивной среды (охлаждающая жидкость, кислоты и т.д.).  
ПОЛ АСТЫ – квадратный лаз над ямой для хранения картофеля, проре-
занный в полу традиционного жилища татар-мишарей. 
ПОЛ БЕСПУСТОТНЫЙ – см. пол слоистый беспустотный.  
ПОЛ БЕСШОВНЫЙ – см. пол монолитный. 
ПОЛ ВНАПЛАВКУ – выстилка пола тесинами, надвинутыми одна на 
другую длинными скошенными кромками.  
ПОЛ ВО ФРИЗ – полы, составленные из досок толщиной в 6,35 см, кото-
рые попарно склеены узкими длинными сторонами и связаны стяжками, а 
с другими досками соединяются шпонками.  
ПОЛ ГЕФА – пол из пустотелых железобетонных балок, пространство 
между которыми заполнено бетоном.  
ПОЛ ДОЩАТЫЙ – пол, покрытие которого выполнено из деревянных 
досок.  
ПОЛ ЗЕМЛЯНОЙ – сплошной пол с покрытием из плотно утрамбован-
ного связного грунта или грунтовых смесей.  
ПОЛ ЛАМИНИРОВАННЫЙ – чистый пол, состоящий из прямоуголь-
ных плит ламината, соединяемых между собой замковым соединением 
или соединением «паз-шип». См. также ламинат.  
ПОЛ ЛИСТОВОЙ – пол с покрытием из листовых материалов.  
ПОЛ МОЗАИЧНЫЙ – пол, покрытый мозаичным декором.  
ПОЛ МОНОЛИТНЫЙ (бесшовный, сплошной, наливной) – моно-
литное покрытие пола, выполняемое из подвижных полимерсодержащих 
составов (обычно – на основе водоразбавляемой поливинилацетатной 
эмульсии), наносимых путѐм распыления на предварительно подготовлен-
ное основание или стяжку в 2-3 слоя.  
ПОЛ МОНОЛИТНЫЙ ПОЛИМЕРБЕТОННЫЙ – монолитное по-
крытие пола, выполняемое из бетонов, состоящих из порошкообразного 
наполнителя и заполнителей (обычно песка и щебня), полимерного вяжу-
щего вещества (фенолоформальдегидные, фурановые, эпоксидные смолы 
с модификаторами пластификаторами, отвердителями, стабилизаторами и 
др. добавками).  
ПОЛ НАЛИВНОЙ – см. пол монолитный. 
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ (пол «теплый активный») – пол, в конструк-
цию (в основание) которого вмонтированы (уложены) обогревающие его 
отопительные элементы. Существует три вида подогрева: при помощи 
труб с горячим теплоносителем (метапол), греющих электрических кабе-
лей и инфракрасных обогревателей. П.о. прогревая воздух на высоту 2-2,5 
м П.о. позволяет поддерживать перепад температуры в промежутке от 
пола до потолка близким к идеальному для здоровья человека: 22°С на 
уровне ног и 18°С на уровне головы. Кроме того, большая обогреваемая 
поверхность более экономична и эффективна, чем маленький, но интен-
сивный источник тепла.  
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ВОДЯНОЙ (метапол) – пол, обогреваемый 
при помощи уложенных в нем труб (металлопластиковых, медных или 
полипропиленовых) с циркулирующим в ней горячим теплоносителем 
(водой). Установка производится либо «под стяжку» (когда трубы залива-

ются бетоном или любым другим пластификатором для стяжки), либо 
настильная (используются специальные направляющие, выполненные из 
алюминия и обеспечивающие равномерное распределение тепла, без 
бетонной стяжки). П.о.в. не требует больших затрат, совместим со всеми 
видами напольных покрытий, не создает электромагнитного излучения. 
Основные недостатки (вследствие зависимости от внешних теплосетей): 
невозможность регулирования температуры, перебои при давлении, не-
достаточном, чтобы прокачать трубы. Чаще всего П.о.в. используется в 
частных домах, в квартирах с централизованным отоплением его устрой-
ство не рекомендуется из-за увеличения гидравлического сопротивления 
системы, некачественного теплоносителя и высокой вероятности повреж-
дения греющих труб после гидроударов. Кроме того, П.о.в. создает опас-
ность залива нижерасположенных помещений при повреждении труб.  
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ИНФРАКРАСНЫЙ – электрический обог-
реваемый пол на основе гибкой теплоизлучающей плѐнки (термопленки) 
толщиной 0,3-0,5 мм с вкраплениями углеродного полимера, который 
нагревается, используя электроэнергию. Более 90% излучения находятся в 
дальнем инфракрасном диапазоне и проходят сквозь воздух, нагревая пол, 
стены, мебель и т.п. подобно солнечным лучам, обеспечивают максималь-
но комфортный обогрев без перепада температур по высоте и оказывают 
лечебный эффект при ряде заболеваний. П.о.и. не требует устройства 
бетонной стяжки, монтируется непосредственно под напольным покрыти-
ем (линолеум, ламинат, ковролин, паркетная доска, напольная плитка и 
т.д.), поскольку температура нагрева не может превышать 55°С. П.о.и. 
сохраняет работоспособность при повреждении отдельных фрагментов 
пленки, пленка свободно разрезается на любое количество отдельных 
полос, которыми можно обогреть именно те участки, где это необходимо. 
Кроме того, с помощью плѐнки возможно утепление любых горизонталь-
ных, вертикальных, наклонных поверхностей стен и даже потолков (в том 
числе места для домашнего животного и т.п.).  
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ – наиболее распространенный 
вид «тѐплого пола». Различают резистивный (то есть с постоянным сопро-
тивлением) и саморегулирующийся (изменяет свою мощность на каждом 
участке длины в зависимости от температуры) нагревательный кабель. 
Монтаж П.о.к. выполняется с использованием теплоотражающего слоя 
(специальный фольгированный пенопласт), который располагается под 
кабельной системой обогрева, которую заливают сверху бетоном. Пользо-
ваться П.о.к. можно спустя 25-30 дней после монтажа. Допустимое на-
польное покрытие – керамическая плитка, керамогранит. Энергопотребле-
ние – 120-150 Вт на м

2
. Основной недостаток стандартного П.о.к. – необ-

ходимость в бетонной стяжке, уменьшающей высоту помещения на 5-10 
см. Система электроподогрева позволяет регулировать температуру пола 
при помощи терморегулятора (а в системах на основе саморегулирующе-
гося кабеля – обеспечить т.н. «умное» регулирование мощности нагрева, 
например, греет больше вблизи дверей и окон, меньше – под мебелью и 
бытовой техникой). Возможность программирования уменьшает расход 
электроэнергии, устройство защитного отключения обеспечивает безопас-
ность в случае каких-либо сбоев в сети. Основной минус П.о.к. – быстрый 
нагрев пола, ведущий к деформации напольного покрытия.  
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ ИЗ СВЕРХТОНКИХ КА-
БЕЛЕЙ – вариант кабельного обогреваемого пола из сверхтонких нагре-
вательных элементов (кабелей), представляющих собой систему обогрева 
на основе т.н. «нагревательного мата», укладываемого в раствор для креп-
ления напольной плитки и не требующего устройства цементно-песчаной 
стяжки. В остальном по своим характеристикам мало отличается от тради-
ционного обогреваемого кабельного пола; см. пол обогреваемый кабель-
ный.  
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ – см. пол обогреваемый 
инфракрасный. 
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ПЛЕНОЧНЫЙ – см. пол обогреваемый 
инфракрасный. 
ПОЛ ОБОГРЕВАЕМЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – пол, обогрев которого 
обеспечивается за счет кабельных или пленочных электронагревательных 
элементов. См. пол обогреваемый кабельный, пол обогреваемый инфра-
красный. 
ПОЛ ОДНОСЛОЙНЫЙ – пол, состоящий из покрытия (линолеума на 
тепло- и звукоизоляционной основе), уложенного непосредственно на 
плиты перекрытия или на выравнивающую стяжку.  
ПОЛ ОДНОСЛОЙНЫЙ ПО ВЫРАВНИВАЮЩЕЙ СТЯЖКЕ – пол, 
состоящий из покрытия (линолеума на тепло- и звукоизоляционной осно-
ве), уложенного на выравнивающую стяжку. 
ПОЛ ПЛАВАЮЩИЙ – пол, состоящий из покрытия, жесткого основа-
ния в виде монолитной или сборной стяжки и сплошного звукоизоляцион-
ного слоя из упруго-мягких или сыпучих материалов, уложенных на пли-
ты перекрытия. Таким образом, П.п. отделен от перекрытия (основания) и 
стен амортизирующими или изолирующими прослойками (устройствами) 
в целях повышения звукоизоляции смежных помещений.  
ПОЛ ПЛИТОЧНЫЙ – пол с покрытием из жѐстких плиток или неболь-
ших плит (чаще всего керамических).  
ПОЛ ПУСТОТНЫЙ – пол, состоящий из твердого покрытия по лагам и 
звукоизоляционных прокладок, уложенных на плиты перекрытия.  
ПОЛ РУЛОННЫЙ – пол с покрытием из рулонных материалов.  
ПОЛ СЛОИСТЫЙ БЕСПУСТОТНЫЙ – пол, состоящий из твердого 
покрытия и тонкой звукоизоляционной прослойки, уложенных непосред-
ственно на плиты перекрытия или на выравнивающую стяжку.  
ПОЛ СПЛОШНОЙ – см. пол монолитный. 
ПОЛ ТЕПЛЫЙ – – 1) пол, у которого основание (стяжка) выполнено из 
материала с низким (меньшим или равным 5 м
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•К/Вт) коэффициентом 
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теплоусвоения (Sусв) теплоусвоением (собственно П.т.); 2) распространен-
ное в строительной литературе, торговле строительными изделиями и в 
быту сокращенное название «П.т. активного», т.е. пола, в основание кото-
рого укладываются обогревающие элементы (трубопроводы с горячим 
теплоносителем либо электронагревательные элементы); см. пол обогре-
ваемый.  
ПОЛ «ТЕПЛЫЙ АКТИВНЫЙ» – см. пол обогреваемый. 
ПОЛ ТОРЦОВЫЙ – пол с покрытием из деревянных шашек, располо-
женных торцами к его поверхности.  
ПОЛ ФЛЮАТИРОВАННЫИ – пол, бетонное или цементное покрытие 
которого упрочнено обработкой флюатами для повышения износостойко-
сти и химической стойкости.  
ПОЛ ЧЕРНЫЙ (накат) – основа пола, настил (стяжка) по балкам пере-
крытия, на который укладывается утеплитель; применительно к дощатому 
полу – его основа состоящая из пластин, горбыля, неоструганных досок.  
ПОЛ ЧИСТЫЙ – 1) верхняя видимая поверхность пола; см. также по-
крытие пола; 2) верхний слой пола (в дощатом полу – состоящий из тща-
тельно оструганных и плотно пригнанных досок).  
ПОЛ ШТУЧНЫЙ – пол с покрытием, набранным из штучных изделий 
небольшого размера (например, паркета).  
ПОЛ ЩИТОВОЙ – пол из досок толщиной 6,35 см, попарно склеенных 
длинными сторонами и скрепленных шпонками.  
ПОЛАВОЧНИК – полка над лавками, непрерывно огибающая стены в 
избе.  
ПОЛАТИ – 1) дощатый настил на балках, опирающихся на верхнюю 
часть печи и врубленных в поперечную стену избы, размещаемый над 
входной дверью в избу; предназначался для размещения спального места 
или для хранения домашней утвари; 2) придельный храм на уровне хоров в 
церковном здании. 
ПОЛАТКА – крутая четырехскатная крыша с горизонтальным гребнем, 
завершающая объем прямоугольного плана.  
ПОЛЕ – 1) безлесная равнинная территория; 2) участки пашни, на кото-
рые разделена площадь севооборота, и запольные участки; 3) основной 
фон, на котором что-либо изображено; 4) свободная от письма, печати 
полоса вдоль края листа в тетради, книге и т.д.  
ПОЛЕ АКУСТИЧЕСКОЕ – трехмерная структура излучения, получен-
ная от источника ультразвуковой энергии.  
ПОЛЕ АССЕНИЗАЦИИ – места для складирования и обезвреживания 
нечистот и городских сточных вод.  
ПОЛЕ ГЕОФИЗИЧЕСКОЕ – физическое поле (естественное или искус-
ственное), обусловленные взаимодействием нейтральных или заряженных 
материальных тел, элементарных частиц и квантов энергии. К П.г. отно-
сятся гравитационные, магнитные, сейсмические волны, электрические, 
температурные, радиационные, электромагнитные, параметры которых 
изменяются во времени и в пространстве и многие из которых могут вы-
зываться техногенными источниками.  
ПОЛЕ ДОПУСКА – совокупность (интервал) значений геометрического 
параметра, ограниченная его предельными значениями.  
ПОЛЕ ЗВУКОВОЕ – область в упругой среде, в которой распространя-
ются звуковые волны.  
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ – пространство, охватываемое глазом при наблюдении, 
обозрении.  
ПОЛЕ ЗРЕНИЯ ПРИБОРА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – часть пространст-
ва, видимая в неподвижно расположенную зрительную трубу прибора. П. 
з. зрительной трубы геодезического прибора характеризуется углом поля 
зрения. 
ПОЛЕ ИГРОВОЕ – спортивное сооружение, представляющее собой 
часть площадки для того или иного вида спортивной игры, ограниченная 
наружными линиями (например, П.и. футбольное или П.и. для гольфа).  
ПОЛЕ КАРЬЕРНОЕ – месторождение полезного ископаемого (или часть 
его) с массивом покрывающих и вмещающих пустых пород, отведѐнное 
для разработки открытым способом.  
ПОЛЕ ЛЁТНОЕ – часть аэродрома, на которой расположены одна или 
несколько лѐтных полос, рулѐжные дорожки, перроны, места стоянки 
самолѐтов, перроны и площадки специального назначения.  
ПОЛЕ МАГНИТНОЕ КРИТИЧЕСКОЕ – значение напряжѐнности 
магнитного поля, при достижении которого магнитное поле проникает в 
сверхпроводник и вызывает его переход в несверхпроводящее (нормаль-
ное) состояние.  
ПОЛЕ НЕВИДИМОСТИ – участки местности, не наблюдаемые с на-
блюдательного пункта, или группы наблюдательных пунктов.  
ПОЛЕ ОРОШЕНИЯ – специально подготовленный участок земли, 
предназначенный для биологической очистки предварительно отстоенных 
сточных вод от содержащихся в них органических и неорганических 
загрязнений путѐм фильтрации вод в грунт и для выращивания на них 
сельскохозяйственных культур. Различают П.о. коммунальные и земле-
дельческие. На П.о. возделывают в основном кормовые растения – кукуру-
зу на силос, корнеплоды, многолетние травы. П.о. устраивают на почвах 
(грунтах) разного механического состава, желательно на легких песчаных 
и супесчаных. Оросительная сеть состоит из трубопроводов, отстойников, 
насосной станции, регулирующих емкостей и каналов, поливной сети. 
Суточные нормы нагрузки (зависят от потребности растений во влаге и 
питательных веществах) – 15-20 м

3
/га на легких почвах и 5-7 м

3
/гa на 

тяжелых. Основной способ полива – самотечный по бороздам или поло-
сам, зимой – затопление. Устройство поля орошения тесно связано с про-
ектированием и строительством канализации, что позволяет комплексно 
решать вопросы благоустройства городов и сельских населенных мест.  
ПОЛЕ ОРОШЕНИЯ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОЕ – специализированные 

мелиоративные системы, предназначенные для орошения и (или) удобре-
ния сельскохозяйственных угодий сточными водами. П.о.з. (сезонные или 
летние и круглогодовые) устраиваются для выращивания сельскохозяйст-
венных культур, потребляющих питательные вещества, содержащиеся в 
сточных водах, на землях сельхозпроизводителей.  
ПОЛЕ ОРОШЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЕ – поле орошения, выпол-
няющее в основном санитарные функции, устройством почти не отли-
чающееся от полей фильтрации. В нашей стране П.о.к. организуются на 
землях, находящихся в ведении коммунальных органов.  
ПОЛЕ ПОГРЕБАЛЬНЫХ УРН – грунтовые могильники, характерные 
для археологических культур Европы с конца бронзового века до I тыс. н.э. 
(полей погребений культуры). Захоронения по способу кремации произво-
дились в глиняных урнах.  
ПОЛЕ СВАЙНОЕ – прямоугольный участок территории или акватории, 
на котором произведена забивка свай по заданной сетке.  
ПОЛЕ СИЛОВОЕ – часть пространства, в каждой точке которого на 
помещѐнную туда частицу действует определѐнная по величине и направ-
лению сила, зависящая от координат этой точки, а иногда и от времени. В 
первом случае П.с. называют стационарным, а во втором – нестационар-
ным.  
ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ – совокупность значения температуры во 
всех точках какой-либо пространственной области в данный момент вре-
мени. Различают нестационарное П.т. (изменяется во времени) и стацио-
нарное.  
ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ В КОНСТРУКЦИИ – распределение 
температуры в материале конструкции (например, железобетонном изде-
лии при термообработке).  
ПОЛЕ ФИЗИЧЕСКОЕ – особая форма материи; система с бесконечным 
числом степеней свободы. К П.ф. относятся электромагнитные и гравита-
ционные поля, поле ядерных сил, а также волновые (квантованные) поля, 
соответствующие различным частицам (например, электрон-позитронное 
поле). Источниками П.ф. являются частицы (например, для электромаг-
нитного поля – заряженные частицы). Создаваемые частицами П.ф. пере-
носят (с конечной скоростью) взаимодействие между соответствующими 
частицами (в квантовой теории взаимодействие обусловлено обменом 
квантами поля между частицами).  
ПОЛЕ ФИЛЬТРАЦИИ – специально подготовленный участок земли 
(специализированный земельный участок), предназначенный для сброса и 
биологической очистки почвенными аэробными микроорганизмами пред-
варительно отстоенных загрязненных сточных вод от содержащихся в них 
органических и неорганических загрязнений путѐм фильтрации их в грунт. 
П.ф. устраивают на песчаных, супесчаных и суглинистых почвах с хоро-
шими фильтрационными свойствами. П.ф. состоят из участков (карт) с 
почти горизонтальной поверхностью площадью 0,5-2 га, огражденных 
валами выше 0,8-1 м. Очищенные сточные воды подаются в карту слоем 
20-30 см (зимой намораживают до 75 см) по открытым каналам через 
водовыпуски и просачиваются через почву. Вода по дренам поступает в 
коллектор и сбрасывается в реку. После впитывания поверхность карты 
перепахивают и снова заполняют. Допустимая норма суточной нагрузки 
П.ф. (м

3
/га): для песка 70-125, супеси 50-100, суглинка 40-70. Для очистки 

небольших количеств сточных вод устраивают подземные П.ф. (сточная 
жидкость поступает в почву через дрены). На П.ф. в отличие от полей 
орошения, сельскохозяйственные культуры не выращивают. См. также 
поле орошения.  
ПОЛЕ ШАХТНОЕ – месторождение (или часть его территории), отво-
димая одной шахте для разработки полезного ископаемого.  
ПОЛЕ ЩИТА – принятое в геральдике название плоскости геральдиче-
ского щита, где размещается изображение (фигуры щита).  
ПОЛЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – частная форма проявления электромаг-
нитного поля (одна из двух сторон электромагнитного поля), характери-
зующаяся воздействием на электрически заряженную частицу с силой, 
пропорциональной заряду частицы и не зависящей от ее скорости. П.э. 
создаѐтся электрическими зарядами или переменным магнитным полем и 
характеризуется напряжѐнностью электрического поля.  
ПОЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – вид (форма) материи, определяю-
щийся во всех точках двумя векторными величинами, которые характери-
зуют две его стороны, называемые соответственно «электрическое поле» и 
«магнитное поле», оказывающий силовое воздействие на заряженные 
частицы, зависящее от их скорости и величины их заряда. В строительных 
целях П.э. генерируется, например, в сфере действия индуктора, для осу-
ществления нагрева ферроэлементов при индукционном прогреве бетона.  
ПОЛЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ – электрическое поле неподвижных 
заряженных тел при отсутствии в них электрических токов.  
ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ – см. ископаемые полезные. 
ПОЛЕНЬЯ (поленья) – колотый лесоматериал длиной до 1 м, предназна-
ченный для использования (сжигания) в целях отопления, приготовления 
пищи и т.п. (то есть дрова).  
ПОЛЕСЬЕ – равнинная территория, свойственная районам распростра-
нения древних аллювиальных и флювиогляциальных отложений (главным 
образом песков) в окраинной полосе материкового оледенения Европы 
(например, Полесская низменность, Мещѐрская низменность, равнины 
восточных районов Польши).  
ПОЛЗУЧЕСТЬ – относительно медленная непрерывная пластическая 
деформация материалов, происходящая при постоянной температуре под 
действием постоянной нагрузки (при постоянном механическом напряже-
нии). П. подвержены все твѐрдые тела (как кристаллические, так и аморф-
ные) при всех видах механических нагрузок и при всех температурах.  
ПОЛЗУЧЕСТЬ ГРУНТА – процесс развития деформаций грунта во 
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времени при неизменном напряжении.  
ПОЛЗУЧЕСТЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – способность полимерного 
клея к непрерывной пластической деформации.  
ПОЛЗУЧЕСТЬ МАТЕРИАЛОВ – медленное нарастание пластической 
деформации материала во времени при длительно действующих постоян-
ных нагрузках, меньших, чем те, которые вызывают остаточную деформа-
цию в момент их приложения.  
ПОЛЗУЧЕСТЬ НЕУСТАНОВИВШАЯСЯ – ползучесть, протекающая 
при изменяющихся во времени напряжениях.  
ПОЛЗУЧЕСТЬ УСТАНОВИВШАЯСЯ – ползучесть, протекающая при 
постоянных во времени напряжениях.  
ПОЛИАКРИЛАТ – полимеры сложных эфиров акриловой или метакри-
ловой кислот, образующиеся при полимеризации эфиров акриловой и 
метакриловой кислот (соответственно, акрилатов и метакрилатов). П. 
представляют собой прозрачные, термопластичные, физиологически 
безвредные, хорошо растворяющиеся в органических растворителях и 
характеризующиеся низкой масло- и бензостойкостью материалы. П. 
применяются для производства стекла органического, полимерных пле-
нок, лакокрасочных материалов, клеев и пропиточных составов для бума-
ги, кожи, дерева, ткани и проч. 
ПОЛИВ – искусственное увлажнение корнеобитаемого слоя почвы, либо 
грунта, строительного материала. Основные виды П. растений: увлажни-
тельный (вегетационный, влагозарядковый, освежительный) и удобри-
тельный. Способы П.: напуск по бороздам и полосам, дождевание, внут-
рипочвенное и капельное орошение, затопление.  
ПОЛИВ ГЛАЗУРЬЮ – технологическая операция при производстве 
строительных керамических изделий; нанесение глазури путѐм обливания 
обрабатываемых керамических изделий глазурным шликером.  
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТ – продукт цепной полимеризации винилацета-
та, сложного эфира уксусной кислоты и винилового спирта. П. полимеры 
применяют в виде водных эмульсий для устройства бесшовных полов и 
изготовления лакокрасочных материалов. Они эластичны, светостойки и 
хорошо прилипают к поверхности различных материалов.  
ПОЛИВИНИЛХЛОРИД (ПВХ) – наиболее распространѐнный вид 
пластмассы, продукт полимеризации хлористого винила ([-CH2-CHCl-]n). 
Выпускается в виде порошка без запаха и вкуса с размером зерен от 0,01 
до 0,1 мм. Сырьем для получения П. служит хлористый винил CH2 = 
CHCl. П. обладает относительно высокой ударной вязкостью, прочностью 
при разрыве (до 60,0 МПа), устойчив к воздействию щелочных и кислых 
растворов, а также высокими диэлектрическими свойствами. Истинная 
плотность – 1,3-1,4 г/см

3
, водопоглощение за 24 часа 0,4-0,5%, теплопро-

водность 0,16 Вт/(м
2
•К), твердость по Бринеллю до 16. П. применяется при 

изготовлении синтетических линолеумов, плиток для полов, линкрустов, 
труб, газонаполненных пластмасс, строительных профилей для окон и 
дверей, облицовочных панелей типа «Сайдинг», а также для получения 
гидроизоляционных и упаковочных пленок, стойких лаков и фасадных 
красок.  
ПОЛИГОН ВОЕННЫЙ – участок суши или моря, предназначенный для 
испытаний оружия, военной техники и для боевой подготовки войск. См. 
также многоугольник крепостной.  
ПОЛИГОН ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – 1) участок местности для проведения 
геодезических работ (учебных, исследовательских, испытательных); 2) 
построение геодезическое, элементы которого образуют многоугольник.  
ПОЛИГОН ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ – ограниченная территория, 
предназначенная и при необходимости специально оборудованная для 
захоронения отходов, исключения воздействия захороненных отходов на 
незащищенных людей и окружающую природную среду.  
ПОЛИГОН ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – специально оборудованная терри-
тория и испытательные сооружения на ней, оснащенные средствами испы-
таний и обеспечивающие испытания объекта в условиях, близких к усло-
виям эксплуатации объекта.  
ПОЛИГОН СТРОИТЕЛЬНЫЙ – открытая площадка на открытом 
воздухе (иногда имеющая навес) с оборудованием и оснащением для 
изготовления элементов сборных железобетонных строительных конст-
рукций и деталей: формами для бетонирования изделий, бетоноукладчи-
ками, бетонорастворными узлами, виброплощадками, пропарочными 
камерами, грузоподъемными кранами и т.д. П.с. входит в состав заводов 
железобетонных изделий (ЖБИ) или является самостоятельным производ-
ственным предприятием. На П.с. могут быть арматурные мастерские, 
склады, котельные.  
ПОЛИГОНОМЕТРИЯ – метод определения взаимного планового по-
ложения точек земной поверхности (геодезических пунктов) для построе-
ния опорной геодезической сети (фактически – ломаной линии на местно-
сти – т.н. полигонометрического хода) путѐм измерения длин получив-
шихся многоугольников (прямых линий, связывающих эти точки, и гори-
зонтальных углов между ними). Применяется в залесѐнной и застроенной 
местности вместо триангуляции.  
ПОЛИДЕКОР – штучный отделочный строительный материал, изготав-
ливаемый из поливинилхлорида методом вакуум-формования, выпускают 
размерами 1850×995 и 1810×915 мм при толщине 6 мм. Используют для 
отделки стен помещений культурно-бытового назначения (залы, холлы и 
т.п.)  
ПОЛИИЗОБУТИЛЕН – продукт полимеризации изобутилена, полимер 
без цвета и запаха ([-CH2-C(CH3)2-]n). Сырьем для получения П. служит 
изобутилен, образующийся при переработке нефти. Свойства: достаточно 
легок (плотность 0,91 г/см

2
), водостоек (водопоглощение 0,05%) и стоек к 

действию агрессивных сред. Предел прочности при разрыве 6,0-7,0 МПа. 
Применяют для изготовления герметизирующих материалов, липких лент, 

линолеумного клея, гидроизоляционные материалы.  
ПОЛИКАНДИЛО – церковный светильник, объединяющий от 7 до 12 
свечей.  
ПОЛИКАРБОНАТ – синтетический полимер, сложный полиэфир уголь-
ной кислоты и диоксисоединений; твердое бесцветное вещество. Наиболее 
распространѐн П., который получают из дифенилолпропана и фосгена: [-
ОС6Н4С(СН3)2С6Н4OСО-]n. Прочны, оптически прозрачны, морозостойки, 
хорошие диэлектрики. Применяются, в производстве смотровых стѐкол, 
корпусов счѐтных машин.  
ПОЛИКАРБОНАТ СОТОВЫЙ – соединенные продольными ребрами 
жесткости панели, изготовленные из гранул поликарбоната методом экс-
трузии.  
ПОЛИКЛИНИКА – здание (комплекс зданий) лечебно-
профилактического учреждения, предназначенного для нестационарного 
обслуживания населения, оказания лечебно-профилактической и неот-
ложной медицинской помощи и проведения оздоровительно-
профилактических мероприятий.  
ПОЛИКРИСТАЛЛ – агрегат из большого числа маленьких кристалличе-
ских зѐрен, ориентированных относительно друг друга хаотически. Боль-
шинство твердых технических материалов являются П.  
ПОЛИМЕР – вещество, молекулы которого (макромолекулы) состоят из 
большого числа повторяющихся звеньев, соединенных между собой в 
количестве, достаточном для проявления комплекса свойств, который 
остается практически неизменным при добавлении или удалении одного 
или нескольких составных звеньев. По происхождению П. делят на при-
родные, или биополимеры (например, белки, нуклеиновые кислоты, нату-
ральный каучук), и синтетические (например, полиэтилен, полиамиды, 
эпоксидные смолы), получаемые методами полимеризации и поликонден-
сации. По форме молекул различают линейные, разветвлѐнные и сетчатые 
П., по природе – органические, элементоорганические, неорганические 
полимеры. Для линейных и разветвлѐнных П. характерен комплекс спе-
цифических свойств, например, способность образовывать анизотропные 
волокна и плѐнки, а также существовать в высокоэластичном состоянии. 
П. – основа пластмасс, химических волокон, резины, лакокрасочных мате-
риалов, клеѐв, ионитов.  
ПОЛИМЕР ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ – материалы, состоящие из твер-
дой полимерной матрицы, в которой распределены замкнутые или сооб-
щающиеся (поропласт) ячейки (поры), наполненные газом. В зависимости 
от упругих свойств различают жесткие, полужесткие и эластичные П.г.; 
особая группа – так называемые интегральные П.г. с монолитным поверх-
ностным слоем. Отличаются низкой кажущейся плотностью и высокими 
(особенно пенопласты) тепло-, звуко- и электроизоляционными характе-
ристиками. Применяются в качестве легких заполнителей элементов 
силовых конструкций, для тепло- и звукоизоляции, как демпфирующие 
материалы, элементы радио- и электроаппаратуры, в производстве мебели, 
одежды и т.д. Широко используют П.г. на основе полиуретанов, полисти-
рола, поливинилхлорида.  
ПОЛИМЕР ГОМОЦЕПНОЙ – полимер, основная цепь (последователь-
ность химически связанных атомов, имеющая существенно большую 
длину, чем длина боковых ответвлений) которого построена из атомов 
одинаковых элементов.  
ПОЛИМЕР ИНДЕНО-КУМАРОНОВЫЙ – продукты полимеризации 
соединений идено-кумарона и их гомологов, содержащихся в сыром бен-
золе и фенольной фракции каменноугольной смолы. П.и.-к. выпускают в 
виде кусков или чешуек плотностью 1,05-1,2 г/см

3
. Применяют П.и.-к. для 

производства плиток для пола, изготовления лаков и красок для внутрен-
ней отделки.  
ПОЛИМЕР КАРБАМИДНЫЙ (полимер мочевиноформальдегид-
ный) – продукты реакции поликонденсации мочевины и ее производных 
(тиомочевины, меламина) с формальдегидом. Светостойки, маловодостой-
ки, имеют пониженную химическую стойкость и большую хрупкость. 
Применяют для изготовления теплоизоляционных материалов, слоистых и 
волокнистых пластиков и клеев отделочных материалов, древесностру-
жечных плит и пенопластов. Изделия на основе П.к. отличаются светлым 
тоном и хорошо окрашиваются в любой цвет.  
ПОЛИМЕР КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ – группа синтетических 
полимеров, получаемых из низкомолекулярных кремнийорганических 
соединений – алкил (арил) хлорсиланов и др. В молекулах П.к. содержатся 
атомы кремния и углерода. Наибольшее значение в промышленности 
имеют полиорганосилоксаны (полисилоксаны, силиконы), основная моле-
кулярная цепь которых построена из чередующихся атомов кремния и 
кислорода, а атомы углерода входят в состав боковых (обрамляющих) 
групп, связанных с атомом кремния. В зависимости от молекулярной 
массы П.к. – вязкие бесцветные жидкости (кремнийорганические жидко-
сти), твердые эластичные вещества (кремнийорганические каучуки) или 
хрупкие продукты (кремнийорганические пластики). Наиболее важные 
свойства П.к. – хорошие диэлектрические характеристики, высокая термо-
стойкость, гидрофобность, инертность; некоторые каучуки морозостойки. 
Применяют при производстве водоотталкивающих фасадных красок, в 
качестве добавок в бетон, клеев, паст, жароупорные лаки, эмали.  
«ПОЛИМЕР ЛИТОЙ» – см. «мрамор литой». 
ПОЛИМЕР МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – продукты поли-
конденсации меламина и формальдегида. Обладают повышенной прочно-
стью, твердостью и теплостойкостью. Обычные продукты конденсации 
меламина и формальдегида имеют ограниченное применение в строитель-
стве и вследствие растворимости в воде используют в виде водных раство-
ров.  
ПОЛИМЕР МОЧЕВИНОФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – см. полимер 
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карбамидный. 
ПОЛИМЕР НЕОРГАНИЧЕСКИЙ – полимеры, молекулы которых 
имеют неорганические главные цепи и не содержат органических боковых 
радикалов (обрамляющих групп). В природе широко распространены 
трѐхмерные сетчатые П.н., которые в виде минералов входят в состав 
земной коры (например, кварц). В отличие от органических полимеров 
такие П.н. не могут существовать в высокоэластичном состоянии. Синте-
тически могут быть получены, например, полимеры серы, селена, теллура, 
германия. Особый интерес представляет неорганический синтетический 
каучук – полифосфонитрилхлорид.  
ПОЛИМЕР ПОЛИАМИДНЫЙ – строительные материалы, получае-
мые в результате реакции поликонденсации двухосновных кислот и диа-
минов, сходных с полиэфирами и применяют в виде влагоизолирующих 
плѐнок.  
ПОЛИМЕР ПОЛИЭФИРНЫЙ – высокомолекулярные соединения, 
получаемые в результате поликонденсации многоосновных кислот со 
спиртами. Широко применяются в основном глифталевые П.п., синтези-
руемые путем взаимодействия глицерина с ангидридом фталевой кислоты. 
В промышленности строительных материалов П.п. используют при изго-
товлении лаков, эмалей и грунтовок для внутренней отделки помещений, 
образующих прочное и теплостойкое покрытие.  
ПОЛИМЕР РЕЗОЛЬНЫЙ ТЕРМОРЕАКТИВНЫЙ – полимеры с 
трѐхмерным строением молекул, образующиеся при избытке формальде-
гида и конденсации в щелочной среде. Из твѐрдых П.р.т. приготовляют 
пресс-порошки и фаолит, являющиеся сырьем для производства труб, 
листов, плиток и электротехнических изделий.  
ПОЛИМЕР СТЕРЕОРЕГУЛЯРНЫЙ – высокомолекулярные соедине-
ния, макромолекулы которых состоят из одинаковых по химическому 
составу звеньев, имеющих одинаковую (или разную, но чередующуюся в 
определенной периодичности) пространственную конфигурацию. К П.с. 
относятся, например, полипропилен, натуральный каучук.  
ПОЛИМЕР ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫЙ – полимеры, полу-
чаемые в результате реакции поликонденсации фенолов (фенола, резорци-
на, крезола и др.) с альдегидами (формальдегидом, фурфуролом, лигнином 
и т.п.). П.ф.-ф. отличаются высокой адгезией к древесине, хлопчатобумаж-
ным тканям, бумаге, обладают высокой химической стойкостью. Исполь-
зуются П.ф.-ф. для производства клеев, древесностружечных, древесново-
локнистых и слоистых плит и пластиков, бумажнослоистых пластиков, 
водостойкой фанеры, сотопластов, минераловатных и стекловатных матов, 
спиртовых лаков.  
ПОЛИМЕР ЭПОКСИДНЫЙ – материал, служащий основой для изго-
товления клеев, красок, мастик, растворов и бетонов. Основным сырьѐм 
для производства П.э. является эпихлоргидрин, получаемый из глицерина 
и пропилена.  
ПОЛИМЕРБЕТОН (бетон полимерный, пластбетон) – композицион-
ный строительный материал на основе рационально подобранной смеси 
полиэфирных смол и различных минеральных заполнителей (три фракции 
химически стойких наполнителей с размером частиц менее 0,15 мм, песок 
с размером зерен до 5 мм и щебень). П. изготавливают преимущественно 
на основе термореактивных полимеров (полиэфирных, эпоксидных, фура-
новых и др.) в качестве вяжущих и заполнителя (кварцевый песок, квар-
цит, базальт, гранит, кокс, антрацит, графит). П. отличается высокими 
прочностью (при сжатии 50-120 МПа, при изгибе 12-40 МПа), износостой-
костью, водостойкостью, морозостойкостью, сопротивлением истиранию, 
стойкостью к действию агрессивных жидкостей и газов, меньшей хрупко-
стью, универсальной химической стойкостью, хорошей адгезией к другим 
материалам, деформируется под нагрузкой (ползучесть), горюч. Применя-
ется для химически стойких конструкций, износостойких покрытий, по-
крытия дорог, мостов, полов в производственных помещениях, изготовле-
ния тюбингов, шахтной крепи, труб, облицовки несущих конструкций 
промышленных зданий. П., армированный металлом (сталеП.), – высоко-
прочный конструкционный материал.  
ПОЛИМЕРБЕТОН ЛЕГКИЙ – полимербетон плотной структуры на 
синтетическом связующем на пористом химически стойком крупном 
заполнителе и химически стойком мелком заполните, плотном и пористом, 
легкий (1,5-1,8 г/см

3
) или облегченный (1,8-2,2 г/см

3
) по объемной массе.  

ПОЛИМЕРБЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ – полимербетон плотной структуры на 
синтетическом связующем и плотных химически стойких крупных и 
мелких заполнителях, тяжелый (2,2-2,5 г/см

3
) объемной массе.  

ПОЛИМЕРИЗАЦИЯ – химический процесс образования высокомолеку-
лярных соединений из низкомолекулярных (так называемых мономеров). 
Синтез полимеров основан на последовательном присоединении молеку-
лы мономера к активному центру на конце растущей цепи; в отличие от 
поликонденсации не сопровождается выделением низкомолекулярного 
вещества. Образующиеся полимеры имеют тот же элементарный состав, 
что и исходные мономеры.  
ПОЛИМЕРРАСТВОР (раствор полимерный) – строительный раствор, 
состоящий из полимерного связующего и заполнителей: песка, щебня и др. 
См. также полимербетон.  
ПОЛИМЕРФИБРОБЕТОН – полимербетон, армированный фиброй из 
полимерных (синтетических) материалов.  
ПОЛИМЕТИЛМЕТАКРИЛАТ (стекло органическое) – продукт по-
лимеризации метилового эфира метакриловой кислоты. Представляет 
собой совершенно прозрачный полимер в виде листов, блоков и прессо-
вочных порошков. Сырьем для получения служит метилметакрилат, син-
тезируемый из ацетон путем его сложной химической переработки. Проч-
ность при сжатии до 160 МПа, растяжении и изгибе до 100 МПа, значи-
тельная ударная вязкость. Легко поддается механической обработке, не 

снижает своих свойств при пониженных температурах. Отличается ис-
ключительной прозрачностью и способностью пропускать до 74% ульт-
рафиолетовых лучей. При соприкосновении с огнем П. горит, но стоек в 
отношении агрессивных сред, легко растворяется в ряде органических 
растворителей (ацетон, уксусная кислота и др.). Используют для остекле-
ния зданий специального назначения, витрин магазинов, веранд, оранже-
рей, больниц, для изготовления светильников, фонарей производственных 
цехов и т.п.  
ПОЛИМОРФИЗМ – свойство некоторых веществ существовать в не-
скольких кристаллических состояниях (модификациях) с разной структу-
рой, например, алмаз и графит. 
ПОЛИПРОПИЛЕН ([-CH2-CHCH3-]n ) – продукт полимеризации пропи-
лена в растворителе (бензин, пропан и др.). Сырьем для получения П. 
служит бесцветный газ пропилен, выделяющийся при крекинге нефти. 
Полимеризация пропилена ведется при избыточном давлении 4 МПа и 
температуре 70ºС. Пропилен хорошо сопротивляется воздействию органи-
ческих растворителей, малая атмосферостойкость. Является перспектив-
ным полимером для производства труб, пленок и других изделий, исполь-
зуемых в строительстве при изготовлении бассейнов, пластиковых лест-
ниц и других конструкций.  
ПОЛИРОВАНИЕ (полировка) – ручная или механизированная обработ-
ка (высококачественная отделка) изделий (металлических, пластмассовых, 
стеклянных, керамических и др.) с применением микрозернистых абрази-
вов в виде паст, шлифшкурки, для снижения шероховатости и увеличения 
зеркального отражения поверхности (в идеале – до получения зеркального 
блеска). Производится механическими (например, обработкой абразивным 
инструментом, полировальной пастой, пластическим деформированием 
поверхности), электрохимическими и другими методами. В камнеобработ-
ке П. производят путѐм натирания поверхности тончайшим порошком 
(например, оксидом олова) вручную или на специализированных станках. 
В деревообработке различают П. столярное (заключается в постепенном 
заполнении пор поверхности, преимущественно политурой) и П. по лако-
красочным покрытиям (неровности, возникающие после нанесения лако-
вого или эмалевого слоя, устраняются в основном механическими метода-
ми).  
ПОЛИРОВКА ФРАНЦУЗСКАЯ – лаковое покрытие деталей интерьера 
(в основном деревянных) и мебели, появившееся в конце XVIII в.  
ПОЛИС СТРАХОВОЙ – документ, выдаваемый страховщиком страхо-
вателю (застрахованному), удостоверяющий факт заключения договора 
страхования и содержащий его основные условия.  
ПОЛИСПАСТ – грузоподъѐмное устройство, балочно-канатная система, 
состоящая из подвижных и неподвижных блоков, последовательно оги-
баемых канатом; применяется для выигрыша в силе (П. прямого действия) 
или скорости (П. обратного действия) подъѐма груза.  
ПОЛИСПАСТ СДВОЕННЫЙ – блочно-канатная система для измене-
ния силы и скорости передвижения каната, оба конца каната которого 
закреплены на одном или двух барабанах.  
ПОЛИСТАН – в искусстве Средней Азии – огороженный стенами сад 
регулярной планировки.  
ПОЛИСТИРОЛ – твѐрдый прозрачный материал, получаемый путѐм 
полимеризации мономера стирола. Выпускают в виде гранул (6-10 мм). Из 
П. изготовляют полистирольные облицовочные плитки.  
ПОЛИСТИРОЛБЕТОН (бетон с полистирольным заполнителем) – 
эффективный теплоизоляционный искусственный материал, бетон на 
портландцементном вяжущем с заполнителем на основе вспененных 
гранул полистирола, которые равномерно распределяются по объему 
цементного.  
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА – общие намерения и направ-
ления деятельности организации в области качества, официально сформу-
лированные высшим руководством.  
ПОЛИТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – целенаправленная деятель-
ность по управлению развитием и регулированию строительно-
инвестиционных процессов для формирования благоприятной среды 
обитания человека, основные направления деятельности общества по 
формированию среды обитания человека, к которым относятся выбор 
форм и систем расселения и типов населенных мест, отвечающих общим 
целям и социальным приоритетам общества, его экономическим, техниче-
ским и градостроительным возможностям.  
ПОЛИТИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – 
принятая в установленном порядке система документов, определяющих 
цели, задачи и приоритеты градостроительного и территориального разви-
тия страны.  
ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – заявление организации о своих 
намерениях и принципах в отношении ее общей экологической эффектив-
ности, которое служит основанием для действия и установления целевых и 
плановых экологических показателей.  
ПОЛИТУРА – 10-20%-ный спиртовой раствор природной смолы (обыч-
но шеллака), коллоксилина и пластификаторов в смеси летучих органиче-
ских растворителей. П. при нанесении на деревянные изделия образует 
ровное прозрачное покрытие с зеркальным блеском, выявляющего и 
усиливающего естественную текстуру древесины.  
ПОЛИУРЕТАН – продукт взаимодействия диизоцианатов и многоатом-
ных спиртов, т.е. веществ, в молекулы которых входят две изоцианатные 
группы (О=С=N) и две или более гидроксильные группы. Применяют для 
изготовления волокон, лакокрасочных покрытий, гидроизоляционных 
пленок и клеев, листовых материалов, а также для производства газона-
полненных пластмасс малой плотности (до 0,03 г/см
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), обладающих хоро-

шими тепло- и звукоизоляционными свойствами.  
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ПОЛИФОРМ – отделочные полистирольные плитки толщиной 0,8-1 см, 
изготовленные из ударопрочного полистирола с добавлением вспениваю-
щего компонента. Используют для внутренней облицовки потолков, стен, 
устройства передвижных перегородок и элементов интерьера.  
ПОЛИФОРМАЛЬДЕГИД (полиметиленоксид) – синтетический поли-
мер [-СН2O-]n, продукт полимеризации формальдегида; твердое вещество 
белого цвета. Отличается большой жѐсткостью, высокой усталостной 
прочностью, малой усадкой при переработке, низкой ползучестью; износо- 
и влагостоек, устойчив к щелочам, растворителям. Применяется главным 
образом вместо цветных металлов и сплавов в производстве конструкци-
онных деталей, а также для изготовления плѐнки и технического волокна.  
ПОЛИХРОМИЯ – многоцветность произведения декоративного при-
кладного искусства, скульптуры или архитектуры. 
ПОЛИЦА – 1) нижняя, пологая часть крутой двускатной или шатровой 
крыши, отводящая дождевую воду на большее расстояние от стен здания; 
2) в русской деревянной архитектуре – нижняя пологая часть крутой дву-
скатной, четырехскатной или шатровой крыши, поддерживаемая расши-
рением верхней части сруба – повалом.  
ПОЛИЦА ЧЁРНАЯ – доска для сушки горшков, перекинутая с полатей 
на русскую печь.  
ПОЛИЭСТЕР – металлический лист толщиной 0,5 мм, на который с 
внешней стороны нанесен слой полимера толщиной 35 мкм, затем слой 
грунтовки, пассиватора и цинка. С внутренней стороны нанесены слой 
цинка, пассиватора и специального покрытия на основе эпоксидной смо-
лы.  
ПОЛИЭТИЛЕН – продукт полимеризации этилена (-СН2-СН2-)n, пред-
ставляющий собой твѐрдое белое роговидное вещество. П. выпускают в 
виде гранул размером 3-5 мм или в виде белого порошка. Прочен, эласти-
чен, хороший диэлектрик, устойчив к многим химическим реагентам и 
радиоактивным излучениям. Применяется в производстве плѐнок, труб, 
ѐмкостей, технических волокон, гидроизоляционных материалов, предме-
тов санитарно-технического оборудования, для изоляции кабелей и др.  
ПОЛИЭФИР – продукт поликонденсации многоосновных кислот со 
спиртами, применяемый для изготовления стеклопластиков, светопро-
зрачных и цветных покрытий, санитарно-технических изделий, клеев, 
фасадных красок и лаков.  
ПОЛКА – 1) архитектурный профиль, представляет собой горизонталь-
ный прямоугольный выступ (в базе колонны, в карнизе и т.д.); 2) мебель-
ное изделие или стационарная конструкция без передней стенки с задней 
стенкой или без нее, предназначенное для размещения книг или других 
предметов.  
ПОЛКА БАЛКИ – верхняя и нижняя, обычно горизонтальная, части 
балки, соединѐнные стенкой.  
ПОЛКА КАМИННАЯ – выступ над топкой камина, слитый обычно с 
каминным обрамлением.  
ПОЛЛЮТАНТ – в экологии – загрязняющее вещество. 
ПОЛНОТА ДРЕВОСТОЯ – степень плотности размещения деревьев в 
древостое, характеризующая долю использования ими занимаемого про-
странства. Различают П.д. абсолютную (сумма площадей поперечных 
сечений всех деревьев в древостое на высоте груди – 1,3 м – в пересчете на 
один гектар) и относительную полноту (отношение сумм площадей попе-
речных сечений реального древостоя и эталонного древостоя при полноте 
1,0).  
ПОЛОВИЦА (половница) – половая доска.  
ПОЛОВНЯК – неполномерный (разбитый пополам или на более мелкие 
части) кирпич (либо иной кладочный камень). П. представляет собой 
разбитый кирпич, состоящий из сложенных парных половинок или изде-
лие имеющее трещины протяженностью по плашку полнотелого кирпича 
более 30 мм, пустотелых изделий более чем до первого ряда пустот длиной 
на всю толщину, а на камнях – на ложковой или тычковой грани.  
ПОЛОВОДЬЕ – фаза водного режима реки, периодически (обычно еже-
годно) повторяющаяся в данных климатических условиях в один и тот же 
сезон, характеризующаяся наибольшей водностью, высоким и длительным 
подъемом уровня воды и вызываемая снеготаянием или совместным 
таянием снега и ледников. Обычно П. сопровождается выходом вод из 
меженного русла и затоплением поймы. Различают П. весеннее, весенне-
летнее и летнее.  
ПОЛОВЬЕ – половняк (половина брускового кирпича), отколотая вдоль 
постели; см. также половняк.  
ПОЛОГ – спальное помещение в традиционном жилище эскимосов и 
чукчей яранге; см. также яранга.  
ПОЛОЖЕНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ – положение какого-либо пункта 
или иного объекта на земной поверхности по отношению к другим терри-
ториям или объектам; относительно поверхности Земли П.г. определяется 
с помощью координат. Различают П.г. по отношению к природным объек-
там и к экономико-географическим объектам. П.г. в экономгеографии – 
категория историческая.  
ПОЛОЖЕНИЕ АКТА НОРМАТИВНОГО – логическая единица со-
держания нормативного акта, которая имеет форму сообщения, инструк-
ции, рекомендации или требования.  
ПОЛОЖЕНИЕ КОМПЛЕКСА ТНПА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ – 
положение технического нормативно-правового акта о соответствии на-
значению, касающееся поведения продукции, процесса или услуги при их 
использовании или в связи с ними.  
ПОЛОЖЕНИЕ ОПАЛУБКИ РАБОЧЕЕ – проектное положение опа-
лубки, подготовленной к укладке бетонной смеси.  
ПОЛОЖЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЕ – положение о соответствии назна-
чению, касающееся характеристик продукции, процесса или услуги. П.о. 

обычно содержит описание конструкции, конструкционных деталей и т.д. 
с указанием размеров и состава материалов.  
ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ – положение конструктивного элемента 
сооружения или оборудования, определяемое монтажной схемой и допус-
ками на монтажные работы.  
ПОЛОК – подвесная передвижная платформа для производства работ в 
вертикальной горной выработке, перекрывающая еѐ по всему сечению.  
ПОЛОНИНА (планина) – название слабовсхолмлѐнных вершинных 
поверхностей в Карпатах и некоторых хребтах Балканского полуострова. 
Покрыты лугами, используемыми как пастбища и сенокосы.  
ПОЛОСА – 1) множество точек плоскости, лежащих между двумя парал-
лельными прямыми этой плоскости; 2) в геральдике П. – пояс, занимаю-
щий около 
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/9 высоты геральдического щита.  

ПОЛОСА АНКЕРНАЯ ФУНДАМЕНТА – гибкие линейные армирую-
щие элементы, имеющие ширину, превосходящую их толщину.  
ПОЛОСА АЭРОДРОМА ВЗЛЁТНО-ПОСАДОЧНАЯ – центральная 
часть лѐтной полосы с искусственным покрытием и радио- и светосиг-
нальным оборудованием, служащая для посадки и взлѐта самолѐтов. 
П.а.в.-п. может иметь искусственное покрытие (ИВПП) или грунтовое 
(ГВПП).  
ПОЛОСА АЭРОДРОМА ЗАЩИТНАЯ – полоса, устраиваемая по 
краям рулѐжной дорожки путѐм укрепления грунта вяжущими материала-
ми для предотвращения выдувания его из обочин и засасывания пыли в 
двигатели самолетов.  
ПОЛОСА АЭРОДРОМА ЛЁТНАЯ (ЛП) – участок лѐтного поля, подго-
товленный и оборудованный для взлѐта и посадки самолѐтов; включает 
взлѐтно-посадочную полосу и полосы безопасности – и примыкающие к 
ней спланированные и в отдельных случаях уплотненные, а также укреп-
ленные грунтовые участки, предназначенные для уменьшения риска по-
вреждения воздушных судов, выкатившихся за пределы взлетно-
посадочной полосы.  
ПОЛОСА АЭРОДРОМА ЛЁТНАЯ ГЛАВНАЯ – лѐтная полоса наи-
большей длины, располагаемая в направлении преобладающих ветров.  
ПОЛОСА БЕЗОПАСНОСТИ АВТОДОРОГИ – полоса между полосой 
движения автотранспортных средств и тротуаром или боковой дорожкой 
(пешеходной, велосипедной).  
ПОЛОСА БЕЗОПАСНОСТИ АЭРОДРОМА – торцевая или боковая 
часть лѐтной полосы, устраиваемая на случай отклонения самолѐта от 
курса при посадке или взлѐте. Различаются П.б.а. боковая (устраиваемая 
вдоль боковой кромки взлѐтно-посадочной полосы по всей еѐ длине) и 
концевая (устраиваемая на торцах лѐтной полосы). См. также полоса аэро-
дрома лѐтная.  
ПОЛОСА БОРДЮРНАЯ АВТОДОРОГИ – см. полоса краевая авто-
дороги. 
ПОЛОСА ВЗЛЕТНО-ПОСАДОЧНАЯ (ВПП) – часть летной полосы, 
специально подготовленная и оборудованная для взлета и посадки воз-
душных судов. П.в.-п. может иметь искусственное (ИВПП) или грунтовое 
(ГВПП) покрытие.  
ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ АВТОДОРОГИ – продольная полоса проезжей 
части автомобильной дороги, ширина которой обеспечивает движение 
транспортных средств в один ряд. П.д.а. условно считается занимаемой 
движущимися автомобилями и складывается из ширины автомобиля и 
зазоров безопасности.  
ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ СКОРОСТНОГО – полоса проезжей части 
автомобильной дороги, выделяемая для движения транспортных средств с 
повышенной скоростью.  
ПОЛОСА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ АВТОДОРОГИ – полоса движения, 
устраиваемая дополнительно для расширения проезжей части, увеличения 
ее пропускной способности на трудных подъемах для обгона легковыми 
автомобилями грузовых, снижающих скорость движения на подъем, в 
местах остановок общественного транспорта для возможности обгона 
остановившихся автобусов и т.п. 
ПОЛОСА ЗАМЕДЛЕНИЯ – см. полоса торможения. 
ПОЛОСА КАМЕДИ – участок на лесоматериалах лиственных пород, 
похожий на смолистую древесину.  
ПОЛОСА КАМНЯ ПРИРОДНОГО – элемент рисунка на поверхности 
природного камня прямолинейной либо волнистой формы, обусловлен-
ный наличием прожилки или скопления одноцветных минералов.  
ПОЛОСА КРАЕВАЯ АВТОДОРОГИ – часть обочины или раздели-
тельной полосы (на дорогах I категории), непосредственно примыкающая 
к проезжей части и имеющая конструкцию более прочную, чем на осталь-
ной части обочины. Заезд автомобильного транспорта на П.к.а. ограничен, 
с этой целью П.к.а. отделяют сплошной разметочной линией. Возможно 
устройство П.к.а. другого цвета, чем на основной проезжей части. 
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ (лесополоса) – искусственное защитное лесное 
насаждение в виде ленты. П.л. создаются на пахотных землях, пастбищах, 
в садах, вдоль каналов и дорог, по бровкам оврагов, на склонах и т.п. П.л. 
улучшают гидрологический режим и микроклимат территории, предот-
вращают развитие водной и ветровой эрозии, способствуют повышению 
урожайности сельскохозяйственных культур и улучшению условий про-
израстания декоративных растений. П.л. играют большую природоохран-
ную и рекреационную роль. См. также насаждения, конструкция полосы 
лесной.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ЗАЩИТНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – защит-
ные лесные насаждения полосного типа, созданные на водоразделах, по 
берегам рек, вдоль автомобильных дорог в различных географических 
зонах для улучшения гидрологических и климатических условий местно-
сти; защиты посевов сельскохозяйственных культур от засух, суховеев и 
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пыльных бурь; предотвращения заноса дорог песком и снегом; охраны рек 
и водоѐмов от заиления и загрязнения и т.п. На водоразделах полосы 
шириной 780-1140 м состоят из 3-4 лент (шириной по 60 м, межполосных 
пространств 300-400 м), приречные полосы – в основном из одной ленты 
шириной 30-100 м. Протяжѐнность отдельных П.л.з.г. от 250 до 1080 км. 
Полосы закладывали из наиболее устойчивых для наличных почвенно-
климатических условий древесных пород: дуба черешчатого, берѐзы 
повислой, сосны обыкновенной, лиственницы сибирской, робинии лже-
акации и др.; кустарников – жимолости татарской, бузины красной, сморо-
дины золотой, ирги и др.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ПОЛЕЗАЩИТНАЯ – одна из групп защитных 
лесных насаждений; насаждения в виде лент, создаваемые во взаимной 
увязке с полями севооборотов. Снижают скорость ветра, задерживают на 
полях снег, повышают влажность почвы, уменьшают испарение влаги, 
препятствуют сдуванию почвенного покрова, улучшают микроклимат и 
гидрологический режим территории, предохраняют посевы от засухи, 
суховеев, пыльных бурь и повышают их урожайность (на 10-25%). П.л.п. в 
основном 3-4, иногда 5-рядные, шириной не более 15 м, расстояние между 
рядами 2,5-4 м, между растениями в ряду 1-3 м. Продольные (основные) 
полосы располагают поперѐк направления наиболее вредоносных ветров, 
поперечные – обычно перпендикулярно продольным. Расстояние между 
продольными полосами 200-600 м, между поперечными – 1000-2000 м. 
Для проезда машин оставляют разрывы шириной до 30 м на стыке полос 
(либо до 10 м в самих полосах). Конструкция полос – ажурная и продувае-
мая.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ПРИБАЛОЧНАЯ – лесные насаждения в виде 
лент у бровок эродируемых балок, создаваемые для предотвращения 
дальнейшего развития эрозионных процессов. О размещении П.л.п., их 
конструкции см. полоса лесная приовражная.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ПРИКАНАЛЬНАЯ – вид защитных лесных наса-
ждений; насаждения в виде лент вдоль магистральных, межхозяйствен-
ных, постоянных оросительных и сбросных каналов, создаваемые для 
сокращения потерь воды на испарение. П.л.п. также улучшают условия 
эксплуатации каналов, гидрологический режим территории. П.л.п. плот-
ной или ажурной конструкции, как правило, размещают с 1 стороны кана-
лов (на крупных магистральных – и с 2 сторон), число рядов в полосе 2-5, 
расстояние между рядами 2,5-4 м, между растениями в ряду 1,5-3 м. В 
местах переезда через каналы оставляют разрывы до 10 м. Породный 
состав насаждений устанавливают в зависимости от почвенно-
климатических условий. К созданию П.л.п. приступают через год после 
начала эксплуатации каналов.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ПРИОВРАЖНАЯ – вид защитных лесных насаж-
дений; насаждения в виде лент вдоль крупных оврагов, создаваемые для 
предотвращения дальнейшего развития эрозионных процессов. Скрепляют 
почву, препятствуют еѐ размыву, переводят поверхностный сток во внут-
ренний, улучшают микроклимат, способствуют рациональному использо-
ванию малопродуктивных земель. П.л.п. плотной или ажурной конструк-
ции высаживают от бровки на расстоянии ожидаемого осыпания откоса, 
но не ближе 3-5 м. Если приовражная зона сильно изрезана промоинами, 
лесную полосу располагают выше их, а у еѐ нижней опушки устраивают 
водозадерживающий или водоотводящий (с канавой) вал. Ширина П.л.п. 
до 21 м, расстояние между рядами 2,5-4 м, между растениями в ряду 1-3 м. 
В крайние от бровки ряды высаживают корнеотпрысковые породы – 
вишню, тѐрн, облепиху, бересклет, осину, робинию лжеакацию; кустарни-
ки размещают в опушечных рядах (со стороны пастбищ – колючие).  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ САДОЗАЩИТНАЯ – вид защитных лесных наса-
ждений; насаждения в виде лент вокруг и внутри садов, виноградников, 
плодовых питомников, плантаций чая и цитрусовых и т.п. для защиты 
почвы и сельскохозяйственных культур от воздействия неблагоприятных 
природных и антропогенных факторов. П.л.с. ослабляют действие ветров, 
препятствуют сдуванию снега, создают лучшие условия для роста и пло-
доношения, что повышает урожайность защищаемых культур. Система 
П.л.с. состоит из основных и вспомогательных полос продуваемой и 
ажурной конструкций, шириной не более 15 м, число рядов обычно 2-3 (в 
районах с сильными ветрами – 4-5, внутри сада 1-2 ряда), расстояние 
между ними 2,5-3 м, между растениями в ряду 1,5-3 м. П.л.с. закладывают 
за 2-3 года до посадки плодовых деревьев крупными (высотой 2,5-4 м) 
саженцами из наиболее устойчивых и быстрорастущих для данных усло-
вий пород, не имеющих общих с культурными растениями вредителей.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ СТОКОРЕГУЛИРУЮЩАЯ – вид защитных 
лесных насаждений; насаждения в виде лент на склонах в основном для 
защиты почвы от водной эрозии. Способствуют равномерному распреде-
лению снега, задержанию и регулированию поверхностного стока; благо-
даря П.л.с. уменьшаются смыв и размыв почвы, повышается еѐ влажность, 
увеличивается урожайность сельскохозяйственных культур. П.л.с. на 
склонах крутизной более 2°, а в районах сильного проявления эрозии – 
более 1°, закладывают поперѐк склона; на водосборах с разнообразным 
падением склонов – в направлении горизонталей со спрямлением по лож-
бинам, обычно сочетают с гидротехническими сооружениями. Конструк-
ция П.л.с. ажурная или продуваемая, число рядов 2-5, расстояние между 
ними 2,5-4 м, между растениями в ряду 1,5-3 м, расстояние между полоса-
ми 200-400 м. П.л.с. выращивают из быстрорастущих долговечных для 
зоны пород, закладывают полосы посадкой саженцев и сеянцев.  
ПОЛОСА ЛЕСНАЯ ЧИСТАЯ – ленточное лесное насаждений, создан-
ное из одной (главной) породы деревьев (в отличие от смешанных лесопо-
лос из различных древесных пород).  
ПОЛОСА ЛЕТНАЯ – часть летного поля аэродрома, включающая взлет-
но-посадочную полосу и примыкающие к ней спланированные и в отдель-

ных случаях уплотненные, а также укрепленные грунтовые участки, пред-
назначенные для уменьшения риска повреждения воздушных судов, выка-
тившихся за пределы взлетно-посадочной полосы.  
ПОЛОСА НАКАТА (полосы наката) – продольные полосы на поверх-
ности проезжей части дороги, соответствующие траекториям движения 
колес автотранспортных средств, следующих по данной полосе движения.  
ПОЛОСА ОБЕСПЕЧЕНИЯ – см. предполье.  
ПОЛОСА ОБОРОНЫ – позиция, занятая для обороны войсковыми 
соединениями (от бригады до армии); как правило, П.о. тщательно обору-
дуется в инженерном отношении.  
ПОЛОСА ОБОРОНЫ ГЛАВНАЯ – основной элемент оборонительной 
полосы дивизии и армии. Состоит из батальонных районов обороны и 
является основным рубежом, вследствие чего наиболее сильно обеспечи-
вается огневыми и инженерными средствами противотанковой и противо-
пехотной защиты. Выбирается, как правило, за естественными противо-
танковыми препятствиями и включает местные рубежи и предметы, удер-
жание которых не допускает прорыва противника. Создастся с целью 
остановить атаку танков и пехоты противника, нанести ему поражение и 
заставить отказаться от дальнейшего наступления.  
ПОЛОСА ОБОРОНЫ ТЫЛОВАЯ – третья линия оборонительной 
полосы армии, возводимой заблаговременно при позиционной обороне 
для обеспечения от проникания в глубокий тыл прорвавшихся через вто-
рую оборонительную полосу танковых и моторизованных соединений 
противника. Обычно имеет прерывчатый характер и состоит из узлов 
обороны и отдельных опорных пунктов, закрывающих возможные на-
правления движения противника.  
ПОЛОСА ОТВОДА – полоса земли, отводимая для строительства и 
эксплуатации железнодорожных, автодорожных и других линейных со-
оружений и устройств, постройки вспомогательных сооружений и посадки 
придорожных зеленых насаждений.  
ПОЛОСА ОТВОДА АВТОДОРОГИ – территория, предназначенная для 
размещения земляного полотна автодороги и всех вспомогательных до-
рожных сооружений и линейных зданий. 
ПОЛОСА ОТВОДА БЕРЕГОВАЯ ВОДНЫХ ПУТЕЙ – прибрежная 
полоса отвода земли вдоль водного пути, предоставленная в установлен-
ном порядке для работ, связанных с обеспечением судоходства.  
ПОЛОСА ОТВОДА ВРЕМЕННАЯ – полоса отвода, временно отведен-
ная для устройства боковых резервов, карьеров, которая после окончания 
строительства подлежит рекультивации и возврату землепользователям.  
ПОЛОСА ОТВОДА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ – территория, отводимая 
для размещения железнодорожного полотна, станций и других железно-
дорожных сооружений. Лесные полосы также включаются в П.о.ж.д. На 
перегонах магистральных железных дорог в России П.о.ж.д. устраивается 
шириной не менее 24 м.  
ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ – территория по обеим сторонам железной 
или автомобильной дороги, передаваемая в пользование транспортным 
организациям. Предназначена для защиты дорог от неблагоприятных 
стихийных воздействий и обустройства дорог.  
ПОЛОСА ПЕРЕХОДНО-СКОРОСТНАЯ АВТОДОРОГИ (шлюз 
скоростной) – полоса движения, устраиваемая в дополнение к основным 
полосам проезжей части для обеспечения торможения и разгона автомо-
билей, выходящих из общего потока, движущегося по основным полосам 
или при въезде автомобилей в общий поток, предусматриваемая на пере-
сечениях и примыканиях дорог I-II категорий в местах съездов и въездов, 
как для правых, так и для левых поворотов, а при количестве, равном 100 и 
более выходящих из потока автомобилей в сутки, и на дорогах III катего-
рии. 
ПОЛОСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ АВТОДОРОГИ – часть ездового 
полотна, расположенная между краем проезжей части и кромкой огражде-
ния и предназначенная для обеспечения движения без снижения скорости.  
ПОЛОСА ПРИБРЕЖНАЯ – территория, непосредственно прилегающая 
к акватории водного объекта, на которой устанавливается специальный 
режим (более строгого ограничения хозяйственной деятельности) для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения вод, нарушения 
водной и прибрежной экосистем.  
ПОЛОСА ПРИДОРОЖНАЯ АВТОДОРОГИ – контролируемая зона 
автомобильной дороги, включающая земельные участки, прилегающие с 
обеих сторон к полосе отвода и имеющие особые условия использования.  
ПОЛОСА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ – 
полоса, устраиваемая между границами застройки населенных пунктов 
(территорий предприятий) и лесными массивами (участками залегания 
торфа) путем вспашки минерального грунта с растительностью, вспашки 
торфа вместе с минеральным грунтом либо засыпки торфа слоем мине-
рального грунта.  
ПОЛОСА РАЗГОНА АВТОДОРОГИ (полоса ускорения) – дополни-
тельная полоса движения на отдельных участках дороги, которая служит 
для ускорения движения транспортных средств до скорости общего потока 
и входа в него.  
ПОЛОСА РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ АВТОДОРОГИ – полоса проезжей 
части на две и более частей в целях разобщения встречных (или различных 
по составу автомобилей) транспортных потоков на автомагистралях и 
скоростных автомобильных дорогах с двусторонним движением.  
ПОЛОСА СВАЙНАЯ – группа погружѐнных друг около друга свай на 
участке территории или акватории, один из размеров которого в плане 
больше другого.  
ПОЛОСА СЛИЯНИЯ ПОТОКОВ АВТОДОРОГИ – дополнительная 
полоса, находящаяся рядом с проезжей частью дороги, которая, как прави-
ло, примыкая к полосе разгона, делает возможным вход транспортных 
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средств в основной поток.  
ПОЛОСА ТОРМОЖЕНИЯ АВТОДОРОГИ (полоса замедления) – 
дополнительная полоса движения на отдельных участках дороги, которая 
служит для выхода транспортных средств из общего потока при снижении 
скорости, не препятствуя основному движению.  
ПОЛОСА УКРЕПЛЕННАЯ – в I и II мировую войну – полоса местно-
сти, оборудованная тремя линиями окопов, узлами сопротивления и опор-
ными пунктами, общей глубиной около 1 км. Первую линию окопов 
располагали обычно на передних скатах высот или даже на топографиче-
ском гребне. Она обеспечивала наблюдение за противником, должна была 
приостановить наступление врага и имела сильную огневую оборону, 
трудно преодолимые естественные и искусственные препятствия. Вторая 
линия окопов, расположенная от первой на расстоянии 100-175 м, являлась 
главной (основной) и укреплялась наиболее сильно. Эта линия маскирова-
лась, находилась для противника не в одном поле зрения с первой линией 
(во избежание их одновременного разрушения), позволяла обстреливать 
все промежуточное пространство до первой линии; возводились также 
ходы сообщения к первой линии, обеспечивающие свободу перемещения 
даже под заградительным огнем противника. Перед второй линией возво-
дились скрыто расположенные искусственные препятствия, а между 
обеими – опорные пункты, способные к длительному самостоятельному 
сопротивлению. Третья линия устраивалась на расстоянии 275-700 м от 
второй и иногда не носила сплошного характера, а состояла из ряда опор-
ных пунктов, находившихся между собою в огневой связи. В целях прида-
ния обороне большей устойчивости, через 1-1,5 км устраивались центры 
сопротивления, охватывавшие собою все три линии и занимавшие пло-
щадь около 1 км

2
.  

ПОЛОСА УСКОРЕНИЯ – см. полоса разгона. 
ПОЛОСА ЧАСТОТ ОКТАВНАЯ – полоса частот, в которой верхняя 
граничная частота в два раза больше нижней.  
ПОЛОСНОСТЬ СТЕКЛА – порок (дефект) ленты стекла в виде полос 
на поверхности.  
ПОЛОТЕНЦЕ – 1) в русской деревянной архитектуре – короткая резная 
доска, которую прикрепляют вертикально под вершиной треугольного 
фронтона, закрывающая стык причелин. Нижний край доски с ажурным 
узором напоминает край полотенца (отсюда название). 2) В дореволюци-
онной России – створка двери или окна, имеющая с краю вертикальную 
ось вращения.  
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЬ – нагревательный прибор (как правило, 
контур труб), присоединяемый к системе горячего водоснабжения и пред-
назначаемый для сушки полотенец и обогрева ванной комнаты.  
ПОЛОТНИЩЕ ПНЕВМООБОЛОЧКИ – отрезок рулона промышлен-
ной ткани, из которой изготовляют пневматическую оболочку.  
ПОЛОТНО ВОРОТ (створка ворот) – подвижная часть заполнения 
воротного проѐма (ворот), предназначенная для закрытия проема. П.в. 
обычно выполняется в виде прямоугольного щита, но может состоять и из 
нескольких деталей (панелей или секций, планок, эластичных элементов).  
ПОЛОТНО ДВЕРИ ОКОННОЙ – открывающаяся сборочная рамочная 
единица балконного блока, включающая светопрозрачное заполнение и, 
как правило, нижнюю глухую часть, выполненную в виде щитовой или 
филенчатой конструкции. 
ПОЛОТНО ДВЕРНОГО БЛОКА БАЛКОННОГО – сборочная едини-
ца балконного дверного блока рамочной конструкции, включающая све-
топрозрачное заполнение и, как правило, нижнюю глухую часть, выпол-
ненную в виде щитовой или филенчатой конструкции. 
ПОЛОТНО ДВЕРНОГО ОСТЕКЛЕНИЯ – иногда употребляемое 
название листов утолщѐнного листового подвергнутого специальной 
термической обработке (закалке) стѐкла (полированного, неполированно-
го, прокатного узорчатого стекла с обработанными кромками, отверстиями 
и вырезами для крепления дверных приборов и др.), применяемых для 
остекления наружных и внутренних дверей в жилых, промышленных и 
общественных зданиях, а также в помещениях, где необходимо исключить 
сквозную видимость.  
ПОЛОТНО ДВЕРНОЕ (створка дверная) – строительное изделие, 
основная подвижная часть дверного блока, навешиваемая на петлях на 
вертикальный боковой брус блока для свободного открывания и закрыва-
ния.  
ПОЛОТНО ДОРОЖНОЕ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – часть 
земляного полотна дороги, включающая проезжую часть, обочины и (при 
наличии) разделительную полосу.  
ПОЛОТНО ЕЗДОВОЕ – часть мостового полотна на автодорожном 
мосту, расположенная между кромками ограждений и включающая про-
езжую часть и предохранительную полосу.  
ПОЛОТНО ЗЕМЛЯНОЕ – комплекс инженерных грунтовых сооруже-
ний (в виде насыпей, выемок, полувыемок, полунасыпей-полувыемок и 
т.п.), служащих основанием для устройства верхнего строения пути же-
лезных дорог или конструктивных слоев дорожной одежды и других 
элементов автомобильных дорог и тротуаров. К П.з. относятся также 
непосредственно связанные с ним водоотводные (кюветы, канавы, резер-
вы, дренажные устройства), а также укрепительные и защитные устройст-
ва и сооружения (лотки, бермы, подпорные стены и т.п.). П.з. обычно 
возводится из местных или привозных грунтов с обеспечением устойчиво-
сти самого земляного полотна, его обочин, откосов и естественных под-
стилающих грунтов.  
ПОЛОТНО МОСТОВОЕ – часть пролѐтного строения моста (верхнее 
строение пути на мостах), обеспечивающая движение транспортных 
средств и пешеходов, а также отвод воды с поверхности моста. П.м. непо-
средственно воспринимает нагрузку транспортных средств и передает ее 

на другие части пролетного строения (главные балки, фермы и т.д.).  
ПОЛОТНО МОСТОВОЕ АВТОДОРОЖНОЕ ДЕРЕВЯННОЕ – 
мостовое полотно, устраиваемое в виде наката из окантованных бревен из 
пластин, уложенных по прогонам. Другой разновидностью устройства 
проезжей части является двойной дощатый настил (продольный, попереч-
ный или косой) по деревянным поперечинам. На дорогах с интенсивным 
движением иногда устраивают настил досок, уложенный на ребро, покры-
тых сверху слоем асфальтобетона.  
ПОЛОТНО НОЖОВОЧНОЕ – многолезвийный режущий инструмент в 
виде полосы (стальной ленты или пластины) с рядом зубьев по продоль-
ному краю (иногда по обоим продольным краям), не выступающих один 
над другим. П.н. предназначено для отрезания или прорезания пазов при 
поступательном главном движении резания.  
ПОЛОТНО ПИЛЬНОЕ – см. полотно ножовочное. 
ПОЛОТНО РОЛЛЕТНОЕ – элемент конструкции роллеты, предназна-
ченный для перекрытия и защиты проема и состоящий из подвижных, 
соединенных между собой полосообразных элементов (реек) и торцевых 
ограничителей.  
ПОЛОТНО СТЕКЛЯНОЕ ЗАКАЛЕННОЕ – листы стекла, подвергну-
тые закалке, с обработанными кромками, отверстиями и вырезами для 
крепления металлической фурнитуры, используемые для изготовления 
стеклянных дверей и устройства витрин.  
ПОЛОТНО ЭСКАЛАТОРА ЛЕСТНИЧНОЕ – рабочий орган эскала-
тора, состоящий из боковых тяговых пластинчато-роликовых цепей, к 
которым прикреплены подвижные ступени на бегунках, перемещающихся 
по направляющим.  
ПОЛОЧКА – архитектурный профиль, представляющий собой узкий 
протяженный горизонтальный выступ прямоугольного сечения.  
ПОЛОЧКА С ВЫКРУЖКОЙ – архитектурный профиль, внешний вид и 
форма которого отражены в названии.  
ПОЛУАВТОМАТ – машина, агрегат, самостоятельно выполняющие 
рабочий цикл. Подготовка П. к следующему циклу и пуск осуществляются 
рабочим.  
ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ СВАРКИ ДУГОВОЙ – аппарат для механизи-
рованной дуговой сварки, включающий горелку и механизм подачи про-
волоки с ручным перемещением горелки.  
ПОЛУАКРОТЕРИЙ – акротерий на нижнем углу фронтона.  
ПОЛУБЕСЕДКА (беседка половинчатая) – беседка с планом в виде 
полукруга, полуовала или прямоугольника с шириной вдвое меньше дли-
ны.  
ПОЛУВАГОН – грузовой вагон, кузов которого не имеет крыши, что 
обеспечивает удобство погрузки и выгрузки грузов. Бывают П. универ-
сальные – с разгрузочными люками и торцевыми дверями (или без них) и 
специальные – без люков и дверей (глухой кузов), которые разгружаются 
на вагоноопрокидывателях.  
ПОЛУВАЛ – архитектурный профиль, внешний вид и форма которого 
отражены в названии (имеет вид протяженного горизонтального выступа с 
одинаковым полукруглым сечением). Широко распространенными разно-
видностями П. являются П. (полувалик) с выступом, П. (полувалик) с 
полочкой.  
ПОЛУВАЛ ЖЁСТКИЙ – полочка со скругленным нижним ребром.  
ПОЛУВАЛЬМА – наклонная грань на торце четырехскатной кровли, 
имеющая вид треугольника или трапеции, по высоте намного меньше 
продольных скатов.  
ПОЛУВАНЧЕС – см. василѐк.  
ПОЛУВЫЕМКА-ПОЛУНАСЫПЬ – земляное сооружение на косогоре, 
выполненное путем срезки уступом части естественного грунта с исполь-
зованием его в полунасыпь или в отвал (обычно таким образом создается 
относительно ровная площадка либо циркообразное сооружение). П.-п. 
обычно возводят при прокладке трубопроводов и дорог на крутых косого-
рах (преимущественно поперечных склонах).  
ПОЛУГЛАВИЕ – полукруглое завершение внешней стены церковного 
здания над ее серединой.  
ПОЛУДА – железо, покрытое тонким слоем олова, жесть (т.е. луженое 
железо).  
ПОЛУДОМОК – 1) небольшой дом, у которого нижний этаж каменный 
либо кирпичный, а верхний – деревянный; 2) дом, занимающий половину 
участка, отведенного под его строительство.  
ПОЛУДУЖЬЕ АРКИ – элемент арки, представляющий собой переход 
вертикальной ее части в свод.  
ПОЛУЗАПРУДА (траверс, буна) – гидротехническое сооружение в виде 
поперечной дамбы, предназначенное для регулирования режима потока 
воды и защиты берегов и оснований гидротехнических сооружений от 
размыва. П. обычно представляет собой искусственную преграду (обычно 
– железобетонную стену), выдвинутую в водоем перпендикулярно, или 
под углом к линии берега для его защиты от размыва.  
ПОЛУКАЗАРМА – путевая казарма с неполным составом помещений 
(например, без отделения для сушки одежды).  
ПОЛУКАПОНИР – в крепостях – фланкирующая ров постройка, примк-
нутая к эскарпу и позволяющая вести продольный обстрел крепостного 
рва в одном направлении. Позднее под П. понималось огневое сооруже-
ние, дающее фланговый огонь по одному направлению.  
ПОЛУКАПОНИР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – бетонные или железобе-
тонные постройки в фортах, служившие для фланкирования промежутков 
между фортами и расположенные или в горжевых углах форта или на 
фланках форта. В последнем случае они назывались казематированными 
фланками.  
ПОЛУКОЛОННА – колонна, выступающая из плоскости стены по всей 
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своей высоте на половину своего диаметра. Конструктивно П. является 
контрфорсом, увеличивающим устойчивость сооружения.  
ПОЛУКУПОЛ – см. конха.  
ПОЛУКУСТАРНИКИ – многолетние растения, у которых почки возоб-
новления сохраняются несколько лет, а верхние части побега сменяются 
ежегодно. Высота до 80 см. Главным образом в засушливых областях. 
Представители П.: терескен, виды полыни, астрагала, солянки.  
ПОЛУМЕСЯЦ – см. демилюн.  
ПОЛУМЕТАЛЛ – вещества (Вi, Аs, Sb, Те и др.), близкие по свойствам к 
типичным металлам, но обладающие в 10

2
-10

5
 раз меньшей электропро-

водностью. Свойства П. резко зависят от внешних воздействий (темпера-
туры, магнитного поля и др.), что используется при их практическом 
применении (в магнитометрах, для термоэлектрического и термомагнит-
ного охлаждения и др.).  
ПОЛУОКНО – боковая часть итальянского окна.  
ПОЛУОСТРОВ – участок суши, вдающийся в море, озеро или реку и с 
трѐх сторон окружѐнный водой.  
ПОЛУПЕРЕШЕЕК – см. демигорж.  
ПОЛУПЛАСДАРМ – тупиковое ответвление от хода сообщения в поле-
вых укреплениях.  
ПОЛУПЛИНФА – кирпич, использовавшийся в строительстве в древнем 
Новгороде, с размерами 28×23×7,5 см.  
ПОЛУПОДВАЛ – этаж, заглубленный в землю менее чем на половину 
высоты своих помещений.  
ПОЛУПРИЕМ ИЗМЕРЕНИЯ – однократное измерение угла при одном 
(любом) положении вертикального круга теодолита.  
ПОЛУПРИЦЕП (прицеп седельный) – одно- или двухосная (иногда 
трѐхосная) повозка, опирающийся своей передней частью на опорно-
сцепное устройство буксирующего ее седельного тягача (автомобиля) и 
передающая на него часть своего веса. П. предназначен для перевозки 
грузов или пассажиров либо для нетранспортных работ (например, П.-
мастерская, П.-торговая точка и т.п.).  
ПОЛУПРОВОДНИК – вещество, основным свойством которого являет-
ся сильная зависимость его электропроводности от воздействия внешних 
факторов (температуры, электрического поля, света и т.д.).  
ПОЛУПУСТЫНЯ – природные зоны умеренного, субтропического и 
тропического поясов с преобладанием ландшафтов полупустынь. Доми-
нируют участки с разрежѐнным растительным покровом, в составе кото-
рого господствуют злаки и полыни (в Евразии), сообщества из многолет-
них трав и кустарников (на других материках).  
ПОЛУРАМА – рама с одной стойкой и опѐртым на стену ригелем.  
ПОЛУРОТОНДА – закругленная часть здания, перекрытая куполом.  
ПОЛУСВОД – см. свод четвертной.  
ПОЛУФАБРИКАТ – продукт труда, который должен пройти ещѐ одну 
или несколько стадий обработки, прежде чем стать готовым изделием, 
годным для потребления. При этом готовая продукция одного предпри-
ятия может служить П. для другого.  
ПОЛУФАБРИКАТ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – продукция промышленности 
или производственного предприятия строительной организации (щебень, 
асфальтобетонная или цементобетонная смесь и т.п.), предназначенная для 
изготовления деталей и изделий или для строительства дорожных соору-
жений, отвечающая требованиям ГОСТ и технических условий, которая 
после одной или нескольких стадий обработки или рабочих операций 
(процессов) станет деталями, изделиями или готовыми сооружениями.  
ПОЛУФАРФОР – спекшийся керамический материал с белым непро-
зрачным малопористым черепком.  
ПОЛУФЕРМА – часть составной фермы длиной в половину пролѐта.  
ПОЛУФРОНТОН – фронтон с прерванной посредине горизонталью 
основания.  
ПОЛУФУГАНОК – фуганок с большей длиной колодки, чем у фуганка.  
ПОЛУЦИЛИНДР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ – строительное изделие в 
виде незамкнутого прямого цилиндра, предназначенное для устройства 
защитного кожуха на теплоизоляционном слое трубопровода.  
ПОЛУЧАТЕЛЬ РЕКЛАМЫ (реципиент, адресат) – участник реклам-
ной коммуникации; сторона, получающая обращение, переданное отпра-
вителем (коммуникатором) и, как правило, являющийся представителем 
целевой аудитории обращения. 
ПОЛУЧЕНИЕ ПОКРЫТИЯ – см. способ получения покрытия. 
ПОЛУШЛЮЗ – водоспуск на судоходном или сплавном канале.  
ПОЛУЭТАЖ – этаж значительно меньшей высоты по сравнению с дру-
гими этажами того же здания.  
ПОЛУЯРУС – ярус, значительно уступающий по высоте другим ярусам 
того же сооружения.  
ПОЛЬДЕР – осушенная территория морского побережья (маршей) в зоне, 
подверженной затоплению высокими приливами или паводками, ограж-
денная защитными дамбами.  
ПОЛЬЗОВАНИЕ – одно из основных правомочий собственника. Заклю-
чается в праве потребления вещи. Запрещается П. имуществом в ущерб 
интересам других лиц (т.н. злоупотребление правом).  
ПОЛЬЗОВАНИЕ БЕССРОЧНОЕ ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ – 
ограниченное право в отношении участка земли, находящегося в государ-
ственной или муниципальной собственности. Заключается в возможности 
владения и пользования земельным участком без права собственности на 
него. В советское время право П.б.з.у. предоставлялось как гражданам, так 
и юридическим лицам. По Земельному кодексу РФ гражданам П.б.з.у. не 
предоставляется, однако граждане, уже обладающие П.б.з.у., имеют право 
однократно бесплатно приватизировать их, при этом взимание дополни-
тельных денежных сумм, помимо сборов, установленных федеральными 

законами, не допускается. 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕСНЫЕ ПОБОЧНЫЕ – пользование в лесах, а 
также на землях лесного фонда, не связанное с получением древесины: 
сенокошение, пастьба скота, сбор грибов, ягод, лекарственного и техниче-
ского сырья и др., пчеловодство.  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИИ – субъект, обращающийся к ин-
формационной системе или посреднику за получением необходимой 
документированной информации.  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕДР (недропользователь) – юридическое или 
физическое лицо, в том числе иностранное, имеющее в соответствии с 
законодательством право осуществлять хозяйственную или иную деятель-
ность, связанную с пользованием недрами.  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ОБЪЕКТА (эксплуатирующая организация) – 
юридическое или физическое лицо, осуществляющее на правах собствен-
ности или по поручению собственника эксплуатацию построенного объек-
та.  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПК – в информатике, человек или юридическое лицо, 
использующее персональный компьютер (вычислительную систему, 
ЭВМ) или программное средство (программу, процедуру и т.п.).  
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИХ НОРМ – субъект технического 
нормирования и стандартизации, применяющий в своей деятельности 
технические нормативные правовые акты в области технического норми-
рования и стандартизации.  
ПОЛЬЯ – обширные замкнутые котловины (до сотен км
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) с плоским 

относительно ровным дном и крутыми склонами, возникающие в резуль-
тате слияния карстовых воронок. Глубина П. может достигать уровня 
грунтовых вод, из-за чего на их дне образуются временные или постоян-
ные водостоки.  
ПОЛЯНА – категория нелесных земель, которую образуют расположен-
ные среди леса открытые участки, используемые в целях рекреации.  
ПОЛЯРИЗАЦИЯ – изменение потенциала электрода в результате проте-
кания тока.  
ПОЛЯРИЗОВАННОСТЬ – векторная величина, характеризующая 
степень электрической поляризации вещества, равная пределу отношения 
электрического момента некоторого объема вещества к этому объему, 
когда последний стремится к нулю.  
ПОЛЯРНОСТЬ ОБРАТНАЯ ПРИ СВАРКЕ – полярность, при которой 
электрод присоединяется к положительному полюсу источника питания 
дуги, а объект сварки – к отрицательному.  
ПОЛЯРНОСТЬ ПРЯМАЯ ПРИ СВАРКЕ – полярность, при которой 
электрод присоединяется к отрицательному полюсу источника питания 
дуги, а объект сварки – к положительному.  
ПОМЕСТЬЕ – земельное владение в России (в конце XV – начале 
XVII вв. – условное, предоставлялось государством за несение военной и 
иной государственной службы; не подлежало продаже, обмену и наследо-
ванию, с 1714 г. – собственность) и собственно усадьба землевладельца.  
ПОМЕХА ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГОСНАБ-
ЖЕНИЯ – электромагнитная помеха (как правило, кондуктивная), рас-
пространяющаяся по элементам электрической сети.  
ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТЬ – характеристика технического устройст-
ва (системы), отражающая его способность выполнять свои функции при 
наличии помех. Оценивается максимальной интенсивностью помех, при 
которой нарушение функций ещѐ не превышает допустимых пределов.  
ПОМЕЩЕНИЕ – замкнутое (ограниченное со всех сторон) пространство 
внутри здания, имеющее определенное функциональное назначение, 
архитектурно-художественное оформление и ограниченное вертикальны-
ми (стены) и горизонтальными (пол, потолок) плоскими (плоскостными) 
строительными конструкциями. П. выступает единицей комплекса недви-
жимого имущества выделенной в натуре; предназначенной для самостоя-
тельного использования для жилых и нежилых целей; находящейся в 
собственности физических или юридических лиц.  
ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ – 
помещение без открываемых окон или проемов в наружных стенах или 
помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на 
расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения.  
ПОМЕЩЕНИЯ БЕЗ ЕСТЕСТВЕННОГО СВЕТА – помещения, в 
которых коэффициент естественной освещенности (KЕO) в точке норми-
рования ниже 0,1.  
ПОМЕЩЕНИЕ БЫТОВОЕ (бытовка) – вспомогательные помещения 
на предприятии (стройплощадке) для санитарно-бытового обслуживания 
работающих. П.б. в обязательном порядке включают гардеробные, умываль-
ни, душевые, туалеты, помещения для сушки спецодежды и обуви, а также 
помещения для инженерно-технического персонала. При необходимости 
предусматриваются также П.б. для обеспыливания спецодежды, укрытия от 
солнечной радиации в южных районах, для обогрева рабочих и т.п.  
ПОМЕЩЕНИЕ В СОСТАВЕ ЖИЛИЩНОЙ ЕДИНИЦЫ – часть 
пространства в объеме жилого помещения, имеющая пол и хотя бы с 
одной стороны ограниченная стеной.  
ПОМЕЩЕНИЕ ВНЕШНЕЕ – балконы, лоджии, открытые галереи, 
веранды, террасы и тамбуры, примыкающие к наружной стене здания. П.в. 
не включаются в общую площадь квартиры (дома).  
ПОМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – помещения на предприятии, 
предназначенные для культурно-бытового обслуживания работающих, а 
также для размещения административно-хозяйственных и технических 
служб либо для обеспечения его эксплуатации или бытового и культурно-
го обслуживания проживающих (лестничные клетки, вестибюли, внеквар-
тирные коридоры и кладовые, мусорокамеры и т.п.).  
ПОМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ЖИЛОГО ДОМА – поме-
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щения жилого дома, расположенные вне квартир и предназначенные для 
обеспечения эксплуатации дома (вестибюли, коридоры, галереи, лестнич-
ные марши и площадки, лифтовые холлы и т.п.).  
ПОМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ КВАРТИРЫ (принадлеж-
ности жилых комнат) – конструктивно обособленные функциональные 
неделимые части квартиры (принадлежности площади основного назначе-
ния), площадь которых в соответствии с правилами государственного 
учета учитывается в составе общей площади квартиры. Назначение вспо-
могательных помещений предусматривается проектом и признается в 
административном порядке. П.в.к., назначение которых не указано в про-
екте и/или не признано в административном порядке, объектами оценки не 
являются.  
ПОМЕЩЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ – помещения для бытового и социального обслужива-
ния рабочих и служащих (санитарно-гигиенические, общественного пита-
ния, медицинские и др.), а также для размещения административно-
хозяйственных и технических служб. Состав санитарно-гигиенических 
помещений определяется санитарной характеристикой производственных 
процессов. 
ПОМЕЩЕНИЕ ВСТРОЕННОЕ – помещение, по периметру ограни-
ченное стенами и перегородками здания, по высоте ограниченное чистыми 
полами и чистым перекрытием соответствующего этажа здания.  
ПОМЕЩЕНИЕ ВСТРОЕННО-ПРИСТРОЕННОЕ – помещение, часть 
которого входит в состав основного здания, а другая часть выступает за 
территорию застройки основного здания. П.в.-п. имеет частично собствен-
ный фундамент, стены и крышу.  
ПОМЕЩЕНИЕ ГЕРМЕТИЗИРОВАННОЕ – помещение, изолирован-
ное от нежелательного воздействия внешней окружающей среды, предна-
значенное для технологических процессов, требующих стабильности 
температурно-влажностного режима.  
ПОМЕЩЕНИЕ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ – основное 
помещение гаража-стоянки, предназначенное только для хранения авто-
мобилей всех категорий, мотоциклов, мотороллеров и мопедов, но по 
назначению и использованию не относящееся к складским помещениям.  
ПОМЕЩЕНИЕ ЖИЛОЕ – жилище в узком смысле слова; изолирован-
ное помещение, которое пригодно для постоянного проживания граждан 
(отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, 
иным требованиям законодательства). Размещение собственником в его 
П.ж. предприятий, учреждений, организаций допускается только после 
перевода такого помещения в нежилое. Порядок признания помещения 
П.ж. и требования, которым должно отвечать жилое помещение, устанав-
ливаются федеральным органом исполнительной власти уполномоченным 
на то Правительством РФ в соответствии с Жилищным Кодексом и дру-
гими федеральными законами. П.ж. может быть признано непригодным 
для проживания по основаниям и в порядке, которые установлены упол-
номоченным Правительством России федеральным органом исполнитель-
ной власти. П.ж. является недвижимым имуществом и объектом жилищ-
ных прав. П.ж. может совпадать с жилищной единицей (квартира, жилая 
комната) или ее частью (одноквартирный жилой дом в составе усадьбы). К 
П.ж. относятся: жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть кварти-
ры), комната, а также специализированный дом и служащее аналогичным 
целям помещение в виде общежития, гостиницы, приюта, дома маневрен-
ного фонда, специального дома для одиноких престарелых граждан, дома-
интерната для инвалидов, ветеранов и др. В ряде случаев П.ж. признаются 
с присвоением соответствующего статуса дачные постройки, предназна-
ченные для постоянного проживания.  
ПОМЕЩЕНИЕ ЖИЛОЕ СОЦИАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ (жи-
лье социальное) – жилое помещение типовых потребительских качеств 
государственного (муниципального) жилищного фонда, предоставляемое 
гражданам на условиях договора найма (т.н. социальный найм).  
ПОМЕЩЕНИЕ ЖИЛОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ – жилые по-
мещения специализированного жилищного фонда: 1) служебные жилые 
помещения; 2) жилые помещения в общежитиях; 3) жилые помещения 
маневренного фонда; 4) жилые помещения в домах системы социального 
обслуживания населения; 5) жилые помещения фонда для временного 
поселения вынужденных переселенцев; 6) жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных беженцами; 7) жилые помещения 
для социальной защиты отдельных категорий граждан. В качестве П.ж.с. 
используются помещения государственного и муниципального жилищных 
фондов. П.ж.с. не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за 
исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмот-
ренным их целевым назначением.  
ПОМЕЩЕНИЕ ЖИЛОЕ ТИПОВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КА-
ЧЕСТВ – жилое помещение, отвечающее установленным для проживания 
санитарным и техническим требованиям и благоустроенное применитель-
но к условиям данного населенного пункта.  
ПОМЕЩЕНИЕ ЗАЩИЩАЕМОЕ (от газообразных веществ) – поме-
щение, в котором с помощью воздушных завес, дисбаланса воздуха, меха-
нической вентиляции, активного шлюзования и других вентиляционных 
мероприятий создаются условия, препятствующие проникновению холод-
ного наружного воздуха, поступлению загрязненного воздуха, дыма или 
вредных примесей из соседних помещений или снаружи при аварийных 
ситуациях (пожар, загрязнения аварийными выбросами вредных газооб-
разных веществ и др.). Нередко в П.з. при входе для предотвращения 
перетекания воздуха устраивается тамбур-шлюз или создается избыточное 
(по отношению к смежным помещениям) давление воздуха.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 1 – при определении параметров микро-
климата – помещения, в которых люди в положении лежа или сидя нахо-

дятся в состоянии покоя и отдыха.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 2 – при определении параметров микро-
климата – помещения, в которых люди заняты умственным трудом, уче-
бой.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 3 «А» – при определении параметров 
микроклимата – помещения с массовым пребыванием людей, в которых 
люди пребывают преимущественно в положении сидя без уличной одеж-
ды.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 3 «Б» – при определении параметров 
микроклимата – помещения с массовым пребыванием людей, в которых 
люди пребывают преимущественно в положении сидя в уличной одежде.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 3 «В» – при определении параметров 
микроклимата – помещения с массовым пребыванием людей, в которых 
люди пребывают преимущественно в положении стоя без уличной одеж-
ды.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 4 – при определении параметров микро-
климата – помещения для занятий подвижными видами спорта.  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 5 – при определении параметров микро-
климата – помещения, в которых люди находятся в полураздетом виде 
(раздевалки, процедурные кабинеты, кабинеты врачей и т.п.).  
ПОМЕЩЕНИЕ КАТЕГОРИИ 6 – при определении параметров микро-
климата – помещения с временным пребыванием людей (вестибюли, 
гардеробные, коридоры, лестницы, санузлы, курительные, кладовые).  
ПОМЕЩЕНИЕ ЛЕТНЕЕ – неотапливаемое помещение или открытая во 
внешнее пространство площадка (балкон, лоджия, терраса, веранда).  
ПОМЕЩЕНИЕ ЛИФТА МАШИННОЕ – огороженное со всех сторон 
пространство, оснащенное дверью, в котором размещаются привод, ввод-
ное устройство, станция управления и другое оборудование лифта.  
ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ИМЕЮЩЕЕ ВЫДЕЛЕНИЙ ВРЕДНЫХ ВЕ-
ЩЕСТВ – условное название помещения, в котором вследствие произ-
водственной или другой деятельности в воздух выделяются вредные 
вещества в количествах, которые в течение смены не создают в воздухе 
рабочей зоны концентраций, превышающих предельно допустимые кон-
центрации (ПДК).  
ПОМЕЩЕНИЕ НЕ ИМЕЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕ-
НИЯ – помещение, не имеющее окон или других световых проемов в 
наружных ограждающих конструкциях; см. также помещение без естест-
венного света.  
ПОМЕЩЕНИЕ НЕЖИЛОЕ – строение или часть строения, используе-
мые для производственных или непроизводственных (служебных, торго-
вых, бытовых и иных целях производственного и непроизводственного 
характера).  
ПОМЕЩЕНИЕ НЕПРОВЕТРИВАЕМОЕ (помещение без проветри-
вания) – помещение без открываемых окон (проемов) в наружных стенах 
или помещение с открываемыми окнами (проемами), расположенными на 
расстоянии, превышающем пятикратную высоту помещения.  
ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ – см. помещения 
категории … 
ПОМЕЩЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ – встроенные 
или пристроенные помещения в жилых домах (включая общежития, дома-
комплексы, дома-интернаты, приюты, другие специальные жилые дома) 
для бытового, торгового, медицинского и культурно-массового обслужи-
вания, общественного питания, а также для трудовой, бытовой, учебной и 
физкультурной деятельности и другой общественной деятельности про-
живающих в доме людей.  
ПОМЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОЕ – помещение, не имеющее ограждений 
хотя бы с одной стороны.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПОВЫШЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ – 
помещение, отнесенное к наиболее высшей (взрывопожароопасной или 
пожароопасной) категории (А, Б, или В1-В4), по сравнению с другим 
помещением низшей категории (Г1, Г2 или Д) или по сравнению с некате-
горированным помещением.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДСОБНОЕ – помещение, не являющееся жилой 
комнатой и не предназначенное для индивидуальной трудовой деятельно-
сти или надомного труда. К П.п. относятся кухни, санитарные узлы, кладо-
вые, прихожие, гардеробные, построчные, рабочие (бытовые) комнаты, 
топочные, кладовые, коридоры, холлы, шлюзы, помещения без окон, 
открытые и холодные помещения и т.п.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПОДСОБНОЕ В ОБЪЕМЕ ЖИЛОГО ДОМА – 
помещения, находящиеся внутри квартиры (одноквартирного жилого 
дома) и предназначенные для хозяйственно-бытовых и гигиенических 
нужд проживающих (ванная, уборная, кладовые, прихожие, кухни, внут-
риквартирные холл и коридор, а также другие нежилые помещения).  
ПОМЕЩЕНИЕ ПРИГОДНОЕ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ – помещение, 
отвечающее минимальным потребительским требованиям к безопасности 
и санитарно-гигиеническому комфорту, закрепленным действующими 
законодательными актами, нормативно-техническими документами.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – замкнутое пространство в 
специально предназначенных зданиях или сооружениях, в которых посто-
янно (по сменам) или периодически (в течение рабочего дня) осуществля-
ется трудовая деятельность людей, связанная с участием в различных 
видах производства, организацией контроля и управлением производст-
вом. К П.п. обычно относят и помещения, где осуществляется трудовая 
деятельность связанная с участием в непроизводственных видах труда на 
предприятиях транспорта, связи и т.п.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ В ЖИЛИЩЕ – помещения 
и постройки в жилищных единицах, предназначенные или фактически 
используемые для индивидуальной трудовой деятельности или надомного 
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труда.  
ПОМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – произ-
водственные помещения, к которым предъявляются требования к микро-
климату в связи с особенностями осуществляемого в них технологическо-
го процесса.  
ПОМЕЩЕНИЕ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ – по-
мещения с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварий-
ных ситуаций) числом более 1 человека на 1 м

2
 помещения площадью 50 м

2
 и 

более (т.е. помещение, в котором в соответствии с его назначением или по 
расчету может находиться более 50 человек). К ним относятся залы и фойе 
театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, лекционные аудитории, 
рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и другие.  
ПОМЕЩЕНИЯ С НЕДОСТАТОЧНЫМ ЕСТЕСТВЕННЫМ СВЕ-
ТОМ – помещения, в которых коэффициент естественной освещенности в 
точке нормирования ниже минимального нормированного значения для 
совмещенного освещения. См. также помещение без естественного света.  
ПОМЕЩЕНИЕ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ДОСТУПА И ОХ-
РАНЫ – помещения в зданиях банков, предназначенные для обработки 
банковской информации ограниченного распространения, для которых в 
целях обеспечения безопасности и защиты информации требуется созда-
ние особых условий организации доступа и охраны, а также предъявляют-
ся особые требования по осуществлению контроля за их функционирова-
нием.  
ПОМЕЩЕНИЕ С ПОСТОЯННЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ – 
помещение, в котором люди находятся не менее 2 часов непрерывно или 6 
часов суммарно в течение суток.  
ПОМЕЩЕНИЕ СМЕЖНОЕ – помещения, имеющие общий вход (вы-
ход) и допускающие возможность проникновения из одного помещения в 
другое.  
ПОМЕЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – помещение, предназначенное для 
размещения и обслуживания инженерного оборудования жилого здания 
(электрощитовая, машинное отделение лифтов, тепловой пункт, насосная, 
мусороприемная камера и т.п.).  
ПОМЕЩЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ В ЖИЛИЩНОЙ ЕДИНИЦЕ – 
помещения, используемое для ведения личного подсобного хозяйства.  
ПОМЕЩЕНИЕ ХОЛОДНОЕ – помещение, в котором не установлены 
отопительные устройства.  
ПОМЕЩЕНИЕ ХРАНИЛИЩА ДЕПОЗИТАРНОГО РАБОЧЕЕ – 
помещения в зданиях банка, в которых осуществляется индивидуальная 
работа клиентов с предметами банковского хранения.  
ПОМОГА – косой крепежный зуб на конце стропильной ноги.  
ПОМОЛ – измельчение материала (угля, извести и др.) механическим 
способом.  
ПОМОЧИ (помочки) – см. выпуски. 
ПОМОЩЬ МЕДИЦИНСКАЯ СКОРАЯ – вид и система медицинской 
помощи при угрожающих жизни и здоровью человека состояниях. Оказа-
ние экстренной, в т.ч. специализированной, врачебной помощи на месте 
происшествия, в пути следования, на дому; доставка по медицинским 
показаниям больных в стационары.  
ПОМУТНЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – образование 
налета на поверхности лакокрасочного покрытия.  
ПОНИЗИТЕЛЬ ТВЕРДОСТИ – вещества, адсорбция которых на по-
верхности твердых тел облегчает их механическую обработку и дисперги-
рование. Адсорбироваться могут как ионы электролитов, так и молекулы 
поверхностно-активных веществ. П.т. применяют при бурении горных 
пород, обработке металлов и изделий из высокотвѐрдых материалов.  
ПОНОРЫ – вертикальные или наклонные глубокие отверстия щеле- или 
колодцеобразной формы, поглощающие поверхностные воды и отводя-
щие их в глубину карстового массива.  
ПОНТОН – 1) плоскодонное несамоходное судно с палубой или без неѐ; 
различают металлические, надувные, железобетонные и др., используются 
для подъѐма затонувших судов, как плавучие опоры наплавных (понтон-
ных) и составные элементы понтонных мостов; опоры плавучих кранов, 
землечерпальных снарядов, а также как причалы, паромы и др. 2) обелиск, 
в основание которого положен прямоугольник.  
ПОНТОН РЕЗЕРВУАРА – полый диск, плавающий на поверхности 
хранящегося продукта в резервуаре с покрытием, предназначенный для 
сокращения потерь продукта от испарения.  
ПОНУР – водонепроницаемое покрытие дна водотока в верхнем бьефе, 
примыкающее к водоподпорному сооружению и предназначенное для 
удлинения путей фильтрации.  
ПОП-АРТ – художественное течение, возникшее во второй половине  
50-х гг. ХХ в. в США и Великобритании. Отказываясь от обычных мето-
дов живописи и скульптуры, П.-а. (в буквальном переводе «общедоступ-
ное искусство») культивирует якобы случайное, часто парадоксальное или 
ироничное сочетание готовых бытовых предметов, механических копий 
(фотография, муляж, репродукция), отрывков массовых печатных изданий 
(реклама, промышленная графика, комиксы и т.д.).  
ПОПЕРЕЧИНА – 1) горизонтальная обвязка окна, каменная или дере-
вянная; 2) горизонталтный элемент деревянной каркасной конструкции; 3) 
конструкция, к которой подвешены элементы контактной электрической 
сети.  
ПОПЕРЕЧИНА ГИБКАЯ – гибкие конструкции, к которым подвешены 
контактные подвески и другие элементы контактной сети.  
ПОПЕРЕЧИНА ГИБКАЯ ПРОСТАЯ – гибкое поддерживающее уст-
ройство контактной сети, выполненное из троса или проволоки, к которо-
му непосредственно закреплен контактный провод, и воспринимающее 
нагрузку от массы подвески и излома контактного провода в горизонталь-

ной плоскости.  
ПОПЕРЕЧИНА ГИБКАЯ ЦЕПНАЯ – гибкое поддерживающее уст-
ройство контактной сети, состоящее из несущей и фиксирующей попере-
чины.  
ПОПЕРЕЧИНА НЕСУЩАЯ – элемент контактной сети, представляет 
собой гибкое поддерживающее устройство из троса, к которому закрепле-
на контактная подвеска спецчасти и устройства контактной сети, воспри-
нимающее в основном усилия от массы подвески, спецчастей, устройств и 
усилия от фиксаторов.  
ПОПЕРЕЧИНА ФИКСИРУЮЩАЯ – составная часть цепной гибкой 
поперечины, выполненная из троса или проволоки, воспринимающая 
горизонтальные нагрузки от фиксации положения контактного провода.  
ПОПЕРЕЧНИК ПЛИТЫ ТРОТУАРНОЙ – поперечный профиль 
пешеходной зоны со сборным покрытием, включающий полосы для бор-
товых камней, ограничивающих пешеходную зону.  
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО – правовая форма защиты личных и имуществен-
ных прав и интересов граждан. Устанавливается над несовершеннолетни-
ми в возрасте от 14 до 18 лет, оставшимися без родительского попечения, 
над совершеннолетними, которые по состоянию здоровья не могут само-
стоятельно осуществлять свои права и обязанности, над лицами, ограни-
ченными судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртных 
напитков, наркотических средств. 
ПОПРАВКА – некоторая малая величина, алгебраически суммируемая с 
измеренным значением для получения более надежного результата в 
заданных условиях. Например, П. за провес мерного прибора (ленты, 
проволоки, рулетки) всегда вычитается из результата измерений. 
ПОПРАВКА К НОРМАТИВНОМУ АКТУ – устранение из опублико-
ванного текста нормативно-правового акта опечаток, лингвистических и 
других подобных ошибок, графических неточностей.  
ПОПУСК – периодический или эпизодический выпуск воды из водохра-
нилища для регулирования расхода воды на нижележащем участке водо-
тока или уровня воды в самом водохранилище.  
ПОРА (поры) – небольшого размера промежуток (полость) между основ-
ными элементами структуры материала.  
ПОРА ШВА СВАРНОГО – дефект сварного шва в виде полости округ-
лой формы, заполненной газом.  
ПОРЕБРИК – 1) вид (форма) орнаментальной кирпичной кладки, при 
которой один ряд кирпичей укладывают «елочкой» на ребро под углом к 
наружной поверхности стены, отчего образуется зубчатый пояс с тре-
угольными выемками (в отличие от формы орнамента – бегунец, где 
кладкой кирпича создаются на поверхности стены треугольные углубле-
ния, вершинами обращенные вверх и вниз). 2) Каменная окантовка тро-
туара со стороны проезжей части.  
ПОРЕБРИК САДОВЫЙ – естественный или искусственный камень 
продольной формы, применяется для ограничения садовых дорожек, 
площадок, ограничения ливнестоков. 
ПОРЕЗКА – 1) резная обработка гладкого профиля облома (полочки, 
гуська, каблучка, вала и пр.) повторяющимся на всем протяжении мотивом 
орнамента, например, бусами (зернами), плетенкой, канатом, листьями и 
т.п. Выполняется резьбой на дереве, камне, художественной отливкой в 
металле, гипсе, бетоне. 2) набор орнаментов, включающие в себя разные 
сочетания иоников и бус.  
ПОРИСТОСТЬ – величина, характеризующая степень заполнения объе-
ма материала порами и равная отношению суммарного объема пор (пус-
тот) к общему объему материала. Иногда при определении П. во внимание 
принимается лишь объем открытых сообщающихся пор. Степень и вид П. 
(закрытые разобщенные или открытые сообщающиеся между собой поры) 
существенно влияет на технические свойства строительных материалов 
(плотность, теплопроводность, прочность, водопоглощение и др.). Чем 
больше П., тем меньше плотность материала, и наоборот (например, П. 
теплоизоляционных изделий колеблется в пределах от 50% для теплоизо-
ляционных бетонов до 98% для изделий с высокой теплоизолирующей 
способностью).  
ПОРИСТОСТЬ ИСТИННАЯ (пористость действительная) – отноше-
ние суммарного объема всех закрытых и открытых пор к общему объему 
материала. 
ПОРИСТОСТЬ МАТЕРИАЛА – количество пор и поровых каналов 
между отдельными частицами и зернами материала, определяемое отно-
шением общего объема пустот к геометрическому объему образца мате-
риала с пустотами. П.м. существенно влияет на его технические свойства 
(теплопроводность, прочность, водопоглощение и др.).  
ПОРИСТОСТЬ ОСТАТОЧНАЯ АСФАЛЬТОБЕТОНА – объем пор, 
выраженный в процентах от веса асфальтобетона, находящегося в покры-
тии после уплотнения асфальтобетонной смеси. 
ПОРОГ БЕЗОПАСНОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ – предельное (крити-
ческое) значение показателя, характеризующего опасное воздействие, при 
превышении которого действие инженерно-геологических процессов 
начинает угрожать данному объекту, его надежности, например критиче-
ский уровень подземных вод.  
ПОРОГ ДВЕРИ – выносной элемент под дверью, обычно представляю-
щий собой нижний горизонтальный брус дверной коробки, образующий 
возвышение над уровнем пола в проѐме двери или ворот, закрывающее 
зазор вдоль нижнего притвора.  
ПОРОГ ОЩУЩЕНИЯ – наименьшая сила раздражителя, вызывающая 
соотвующее ощущение. Для возникновения его необходимо, чтобы на 
организм действовал раздражитель с силой, равной или превышающей 
порог раздражения.  
ПОРОГ ПРОЧНОСТИ КОРРОЗИОННОЙ ДЛИТЕЛЬНОЙ – уровень 
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напряжения, ниже которого время до коррозионного растрескивания резко 
возрастает.  
ПОРОГ РЕЧНОЙ – мелководный каменистый или скалистый попереч-
ный направлению течения участок в русле реки, образуемый выходами 
трудноразмываемых горных пород или валунами. Характеризуется боль-
шими уклонами и скоростями течения.  
ПОРОГ СЛЫШИМОСТИ – минимальное значение уровня звукового 
давления простого звука, который вызывает у слушателя звуковое воспри-
ятие. П.с. зависит от частоты звука и различен у разных людей. В области 
частот около 1 кГц П.с. составляет величину порядка 10

-16
 Вт/см

2
.  

ПОРОГ ХЛАДНОЛОМКОСТИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ – 
температура, при которой происходит спад ударной вязкости или ударная 
вязкость снижается ниже 0,3 Дж/м

2
.  

ПОРОГ ЧУСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕФЕКТОСКОПА ВИХРЕТОКО-
ВОГО – минимальные размеры дефекта заданной формы, при которых 
отношение сигнал – шум равно двум.  
ПОРОДА ВСКРЫШНАЯ (вскрыша) – часть геологической среды и 
(или) техногенных образований, перекрывающая полезную толщу сверху. 
П.в. покрывает и вмещает полезное ископаемое и подлежит выемке и 
перемещению как отвальный грунт в процессе вскрышных работ при 
открытых горных работах.  
ПОРОДА ГОРНАЯ – минеральное образование (природный агрегат 
минералов) более или менее постоянного состава и строения, состоящий 
из одного (мономинеральный, например мрамор – из кальцита, кварцевые 
пески, гипс, магнезит) или нескольких (полиминеральный, например 
гранит – из полевого шпата, кварца и слюды; базальт, порфиры) компо-
нентов. П.г. формируется в результате геологических процессов и образует 
естественное геологическое тело, совокупность которых слагает земную 
кору. Форма, размеры и взаимное расположение минеральных зѐрен обу-
словливают структуру и текстуру П.г. По происхождению выделяют 
магматические, осадочные, метаморфические и метасоматические П.г.  
ПОРОДА ГОРНАЯ АВТОХТОННАЯ – порода, исходный материал 
которой возник на месте еѐ образования (например, каменный уголь).  
ПОРОДА ГОРНАЯ АСФАЛЬТОВАЯ – пористые горные породы 
(известняки, доломиты, песчаники, глины, пески), пропитанные природ-
ным битумом. Из этих пород извлекают битум или размалывают и приме-
няют в виде асфальтового порошка.  
ПОРОДА ГОРНАЯ БИОГЕННАЯ – см. порода горная органогенная. 
ПОРОДА ГОРНАЯ ВОДОУПОРНАЯ – горная порода, практически не 
пропускающая через себя воду в нормальных (естественных) условиях.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ВТОРИЧНАЯ – см. порода горная метаморфиче-
ская. 
ПОРОДА ГОРНАЯ ВУЛКАНИЧЕСКАЯ (вулканит) – горные породы, 
образовавшиеся в результате вулканической деятельности. Различают 
излившиеся, или эффузивные (базальты, андезиты, трахиты, липариты, 
диабазы и др.), и вулканогенно-обломочные, или пирокластические (вул-
канические пеплы, туфы, брекчии и др.).  
ПОРОДА ГОРНАЯ ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧНАЯ – горные 
породы, состоящие из вулканического и осадочного материала. Среди 
П.т.в.-о. различают туфы, туффиты, яшмы, некоторые руды железа, мар-
ганца, фосфориты и др.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ГАЛОГЕННАЯ – хемогенные осадочные горные 
породы (каменная соль, гипс и др.), образующиеся путѐм кристаллизации 
из насыщенных растворов на дне усыхающих морских бассейнов, лагун и 
солѐных озѐр. Наиболее значительное накопление П.г.г. приурочено к 
отложениям пермской системы.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ГОРЕЛАЯ (глиеж, земляные шлаки, порцелла-
нит) – плотные фарфоровидные горные породы, образовавшиеся при 
обжиге глинистых пород во время подземных пожаров на угольных ме-
сторождениях. Поисковый признак на каменный уголь; используются как 
строительный материал (балласт) и цементная добавка.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ЖИЛЬНАЯ – магматические, метасоматические 
горные породы различного состава, заполняющие трещины в земной коре. 
Обладают порфировидной структурой, полнокристаллической (реже 
стекловатой) основной массой.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ЗАКАРСТОВАННАЯ – порода, в которой имеются 
каверны, каналы, пещеры и другие карстовые формы.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ЗЕЛЕНОКАМЕННАЯ – группа более или менее 
изменѐнных магматических горных пород основного и среднего состава 
(диабазов, порфиритов и др.) с характерной зелѐной окраской, вызванной 
развитием новообразований хлорита, эпидота, актинолита и др. вторичных 
материалов.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ИЗМЕНЕННАЯ – см. порода горная метаморфи-
ческая. 
ПОРОДА ГОРНАЯ ИЗВЕРЖЕННАЯ (излившаяся) – см. порода 
горная эффузивная. 
ПОРОДА ГОРНАЯ ИНТРУЗИВНАЯ – полнокристаллические магма-
тические горные породы, образовавшиеся в результате застывания магмы 
в толще земной коры. Различают абиссальные (глубинные) П.г.и. граниты, 
диориты, габбро и др., и гипабиссальные (промежуточные между эффу-
зивными и глубинными) – габбро-порфириты, гранит-порфиры и др.  
ПОРОДА ГОРНАЯ КАРБОНАТНАЯ – горная порода, состоящая более 
чем на 50% из одного или нескольких карбонатных минералов, например, 
известняков, доломитов и переходных между ними разновидностей. П.г.к. 
состоят из следующих основных минералов: кальцита и арагонита (Са-
СО3), доломита (СаСО3•МgСО3), магнезита (МgСО3). Различают осадоч-
ные П.г.к. (известняк, доломит, мергель, мел и др.), метаморфогенные 
(мрамор) и магматогенные (карбонатит).  

ПОРОДА ГОРНАЯ КИСЛАЯ – магматические горные породы, пере-
сыщенные кремнекислотой (65-78% SiO2), например гранит, липарит.  
ПОРОДА ГОРНАЯ КРЕМНИСТАЯ (силициты) – группа осадочных 
горных пород, сложенная минералами кремнезѐма (SiO2): опалом, халце-
доном и кварцем. Различают хемогенные (кремнистый туф), органогенные 
(диатомит, радиолярит, спонголит) и криптогенные (опока, трепел) П.г.к.  
ПОРОДА ГОРНАЯ МАГМАТИЧЕСКАЯ – горные породы, обычно 
силикатного состава, образующиеся в результате застывания и кристалли-
зации магмы. Различают эффузивные (излившиеся, вулканические) и 
интрузивные (глубинные, плутонические) П.г.м. По содержанию кремне-
зема П.г.м. подразделяются на ультраосновные (менее 45 SiO2), основные 
(45-56% SiO2), средние (57-62% SiO2) и кислые (63-70% SiO2); по содержа-
нию щелочей – на породы нормального (известково-щелочного) и пере-
сыщенного щелочами (щелочного) ряда.  
ПОРОДА ГОРНАЯ МАТЕРИНСКАЯ – исходная горная порода, из 
которой происходят другие горные породы, полезные ископаемые, а также 
почвообразующая порода, верхний слой горной породы, на котором под 
воздействием биологических и химических процессов и деятельности 
человека образуется почва.  
ПОРОДА ГОРНАЯ МЕРЗЛАЯ – горные породы верхней части земной 
коры, содержащие лѐд. По длительности сохранения льда делятся на 
кратковременно- и сезонномѐрзлые (менее года), перелетки (от года до 2 
лет) и многолетнемѐрзлые горные породы.  
ПОРОДА ГОРНАЯ МЕТАМОРФИЧЕСКАЯ – горные породы, обра-
зовавшиеся в результате изменения (метаморфизма) магматических и 
осадочных горных пород под воздействием высокой температуры, давле-
ния, химически активных веществ, приведших к полному или почти пол-
ному изменению их минералогического состава, структуры и текстуры. К 
наиболее распространенным П.г.м. относят мраморы, кварциты, гнейсы, 
кристаллические и глинистые сланцы.  
ПОРОДА ГОРНАЯ МОРОЗНАЯ – не содержащие льда (безводные) 
породы, охлаждѐнные ниже 0°C.  
ПОРОДА ГОРНАЯ НЕКАРБОНАТНАЯ – осадочная или изверженная 
горная порода, состоящая более чем на 50% из минералов кремнезема, 
например, опок, трепелов, туфов, песчаников, гранитов.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ОБЛОМОЧНАЯ – горные породы, состоящие из 
обломков более древних горных пород и минералов. По величине облом-
ков различают грубообломочные (псефиты), песчаные (псамиты), пылева-
тые (алевриты, алевролиты) и глинистые (пелиты) породы.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ОБЛОМОЧНАЯ РЫХЛАЯ – разновидности 
(механические отложения) осадочных (валуны, галька, гравий, песок) и 
изверженных горных пород (вулканические пеплы). 
ПОРОДА ГОРНАЯ ОБЛОМОЧНАЯ СЦЕМЕНТИРОВАННАЯ – 
разновидности осадочных (песчаники, конгломераты) и изверженных 
горных пород (вулканические туфы). 
ПОРОДА ГОРНАЯ ОРГАНОГЕННАЯ (биогенная) – осадочные гор-
ные породы, состоящие из остатков животных и растительных организмов 
или продуктов их жизнедеятельности (известняк-ракушечник, мел, иско-
паемые угли и др.).  
ПОРОДА ГОРНАЯ ОСАДОЧНАЯ – породы, образовавшиеся путем 
осаждения (механическим, химическим и биогенным путем) главным 
образом в водной среде минеральных и органических веществ и после-
дующего их уплотнения и изменения (мергели, аргиллиты, глинистые 
либо окрашенные доломиты и известняки). П.г.о. покрывают большую 
часть земной поверхности и составляют около 10% массы земной коры. В 
зависимости от механизма формирования П.г.о. разделяют на обломочные, 
химические и биогенные (включая биохимические). По составу различают 
карбонатные, кремнистые, соленосные (сернокислые, галоидные), угле-
кислые (и битуминозные), фосфатные и др. П.г.о. по структуре – рыхлые 
(осадки) и уплотненные (собственно П.г.о.). Среди П.г.о. преобладают 
глинистые (глины, аргиллиты, глинистые сланцы) – около 50%, песчаные 
(пески и песчаники) и карбонатные (известняки, доломиты и др.) – в сумме 
около 45%. В П.г.о. заключено свыше 75% всех полезных ископаемых 
(уголь, нефть, торф, горючие газы, руды железа, марганца, алюминия, 
россыпи золота, платины, алмазов, фосфориты, стройматериалы).  
ПОРОДА ГОРНАЯ ОСНОВНАЯ – магматические горные породы, 
относительно бедные кремнезѐмом (44-53% SiO2) и богатые магнием и 
кальцием (габбро, базальты и др.).  
ПОРОДА ГОРНАЯ ПАЛЕОТИПНАЯ – изменѐнные эффузивные 
горные породы, в которых первичные минералы, кристаллизовавшиеся из 
расплава, в той или иной степени замещены вторичными.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ПИРОКЛАСТИЧЕСКАЯ – обломочные горные 
породы, образовавшиеся в результате накопления обломочного материала, 
выброшенного при извержении вулканов (вулканические брекчии, туфы, 
игнимбриты).  
ПОРОДА ГОРНАЯ СКАЛЬНАЯ – геологически некорректный, но 
часто употребляемый в производственной строительной деятельности и, 
реже, в геологической литературе, термин для обозначения горных пород с 
жесткими структурными связями (магматические, метаморфические, 
некоторые осадочные карбонатные и на кремнистом цементе породы, а 
также пирокластические породы). В генетических и различных петрогра-
фических классификациях горных пород ни по одному из критериев П.г.с. 
как самостоятельная разновидность (класс) горных пород не выделяются.  
ПОРОДА ГОРНАЯ СРЕДНЯЯ (порода горная среднего состава) – 
магматические горные породы, средние по составу между кислыми и 
основными породами, содержат 53-64% SiО2 (андезиты, диориты и др.).  
ПОРОДА ГОРНАЯ УЛЬТРАОСНОВНАЯ (ультрабазит, гипербазит) 
– изверженные горные породы, бедные кремнекислотой (до 44% SiO2) и 
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обогащѐнные Mg. П.г.у. состоят в основном из цветных минералов (оли-
вин, пироксен и др.). Различают дуниты, перидотиты, пикриты и др.  
ПОРОДА ГОРНАЯ ХЕМОГЕННАЯ - осадочные горные породы, обра-
зовавшиеся в результате химического осаждения разнообразных веществ 
из раствора и накопления на дне водоемов; представлены железными и 
марганцовистыми рудами, фосфатами, доломитами и др. 
ПОРОДА ГОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ – магматические горные породы с 
повышенным содержанием щелочных металлов (Na, K). Главные породо-
образующие минералы: полевые шпаты, фельдшпатоиды, щелочные 
амфиболы, пироксен. Образуют обычно крупные массивы (плутоны).  
ПОРОДА ГОРНАЯ ЭФФУЗИВНАЯ (излившаяся, изверженная) – 
магматические породы, образовавшиеся на земной поверхности или вбли-
зи неѐ в результате застывания лавы, излившейся по вулканическим кана-
лам или трещинам в земной коре (липариты, трахиты, андезиты, базальты, 
диабазы и др.). Обычно характеризуются сочетанием вулканического 
стекла, мелких кристаллов (микролитов) и более крупных порфировых 
выделений (вкрапленников).  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ – целостная консолидированная устойчивая 
группа (роды и виды) деревьев, имеющих общее происхождение и отли-
чающихся специфическими хозяйственными свойствами (сосна, ель, 
берѐза, тополь, яблоня, осина и др.). Термин применяется в лесном хозяй-
стве.  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ БЕЗЯДРОВАЯ – см. ядро древесины. 
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ ЛЕСООБРАЗУЮЩАЯ – древесная порода, 
которая в пределах своего ареала образует основной ярус насаждений, 
отличающихся биологической и морфологической устойчивостью и спе-
цифическим комплексом сопутствующих растений и животных. При 
государственном учете лесов или лесоустройстве для насаждений из ос-
новных П.д.л. рассчитывают средний возраст, общий средний прирост.  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ ЛИСТВЕННАЯ – деревья и кустарники обыч-
но с пластинчатыми черешковыми листьями, на которых ярко выражено 
разветвлѐнное жилкование. Различают твердые (дуб, бук, граб, ясень, клѐн, 
саксаул и др.) и мягкие (ольха, липа, тополь и др.) П.д.л. Используются для 
получения древесины, в полезащитном лесоразведении, озеленении и др.  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ – древесная порода, на 
долю которой приходится большая часть запаса стволовой древесины 
древостоя.  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ ХВОЙНАЯ – главным образом вечнозелѐные 
деревья и кустарники с игловидными листьями – хвоей. К П.д.х. относятся 
лиственница, ель, сосна, пихта и др. Используются для получения древе-
сины, живицы, в защитном лесоразведении, озеленении и др.  
ПОРОДА ДРЕВЕСНАЯ ЯДРОВАЯ – см. ядро древесины. 
ПОРОДА ПОЧВООБРАЗУЮЩАЯ – см. порода горная материнская.  
ПОРОДА ПУСТАЯ – входящие в состав ископаемого минерального 
сырья породы, не представляющие практической ценности при данных 
технико-экономических условиях.  
ПОРОИЗОЛ – гнилостойкий долговечный строительный материал, 
получаемый путем вулканизации газонаполненной резины, модифициро-
ванной нефтяными дистиллятами (обычно производят из смеси крошек 
отработанной резины, размягчителя, порообразователя и антисептика). 
Выпускают в виде прямоугольных полос размером 20×40 и 30×40 мм или 
жгутов диаметром 1-6 см. П. производится двух марок: М и П. Темпера-
турный интервал применения от –80 до +50ºС. П. применяют в основном 
для герметизации горизонтальных и вертикальных стыков панелей наруж-
ных стен зданий в различных климатических зонах.  
ПОРОК ДРЕВЕСИНЫ (изъян древесины) – отклонения от нормально-
го строения и различные особенности отдельных участков древесины и 
повреждения, отрицательно влияющие на ее физико-механические свой-
ства, снижающие качество древесины и ограничивающие возможности ее 
использования. П.д., изменяют внешний вид древесины, нарушают ее 
целостность, правильность строения и др. Все П.д. делятся на две группы: 
возникающие в растущем дереве (сучки, крень, сбежистость, кривизна и 
др.) и возникающие в свежесрубленной и мертвой древесине во время ее 
хранения и переработки (гниль, червоточина, трещины усушки, синева, 
побурение и т.д.). Основной сортообразующий П.д. – сучки, часто встре-
чаются трещины, гнили и др., такие как засмолок, кармашек, крень, наклон 
волокон древесины, прорость, рак древесины, свилеватость, синева древе-
сины, сучковатость, червоточина.  
ПОРОК СТЕКЛА ЛОКАЛЬНЫЙ – пороки, имеющие соотношение по 
наибольшей оси измерения к наименьшей менее 1:3 (например, пузыри, 
выколки, непрозрачные пятна, включения и др.).  
ПОРОК СТЕКЛА МНОГОСЛОЙНОГО ЛИНЕЙНЫЙ – пороки, 
имеющие соотношение по наибольшей оси измерения к наименьшей 
более 1:3 (например, царапины грубые и волосные, просечки, ворсинки и 
др.).  
ПОРОК СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ СИТОВИДНЫЙ – точечные 
дефекты в покрытии стекла, характеризующиеся частичным или полным 
отсутствием покрытия, как правило, четко выделяются на его фоне при 
просмотре сквозь стекло.  
ПОРОК СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ ТОЧЕЧНЫЙ – пороки, обнару-
живаемые как при просмотре сквозь стекло, так и на его внешней поверх-
ности (в том числе загрязнения, ситовидные пороки, царапины и т.п.).  
ПОРОЛОН – торговое название выпускаемого в Росссийской Федерации 
эластичного газонаполненного пластика на основе полиуретана.  
ПОРООБРАЗОВАТЕЛЬ – вспенивающиеся вещества используемые для 
формирования ячеистой или пористой структуры какого-либо строитель-
ного материала (например, бетона). Различают П. твердые (порофоры, 
которые при нагревании разлагаются с выделением газов), жидкие (выде-

ляющие газ и образующие ячеистую структуру материала – бензол, изо-
пентан) и газообразные П. (нагнетаемые в раствор вспениватели – воздух, 
инертные газы).  
ПОРОПЛАСТ – легкая пластмасса, в которой сообщающиеся между 
собой поры и полости, заполненные газом или воздухом, образуют ячеи-
стую структуру. См. также пенопласт.  
ПОРОСЛЬ – молодые побеги растений, развивающиеся из придаточных 
или спящих почек на пнях или корнях лиственных деревьев.  
ПОРОФОР – минеральный или органический твердый газообразователь, 
используемый для производства пластмасс ячеистой структуры. П., вве-
денный в полимерную композицию, при нагревании разлагается и выделя-
ет газ, вспенивая композицию и придавая ей ячеистую структуру.  
ПОРОШОК АЛМАЗНЫЙ – совокупность кристаллов и поликристаллов 
алмаза размером не более 2000 мкм.  
ПОРОШОК АСБЕСТОМАГНЕЗИАЛЬНЫЙ (ньювель) – материал, 
используемый для тепловой изоляции поверхностей промышленного 
оборудования при температуре до 350ºС, для приготовления мастики и 
изготовления плит, скорлуп, сегментов. Получают путем смешивания 
измельченного асбеста с водной углекислой солью магния. Выпускают в 
виде порошка для приготовления мастики и изготовления плит, скорлуп, 
сегментов. Плотность до 0,35 г/см
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, теплопроводность 0,08 Вт/(м*ºС) при 

50ºС, предел прочности при изгибе не менее 0,15 МПа.  
ПОРОШОК АСФАЛЬТОВЫЙ – материал, полученный при измельче-
нии асфальтовой породы. 
ПОРОШОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – пудра алюминиевая и золотистая, 
применяют в красочных составах главным образом для декоративной 
отделки по металлу.  
ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ – материал, полученный при тонком 
помоле горных пород или твердых отходов промышленного производства 
применяемый при изготовлении асфальтобетонных и органоминеральных 
смесей. Состоит в значительной мере из частиц размером меньше 0,071 
мм, вводимый в состав асфальто- и дегтебетонной смеси в целях повыше-
ния тепло- и водоустойчивости битума, увеличения плотности минераль-
ного скелета, что повышает механическую прочность и температурную 
устойчивость асфальто- и дегтебетона.  
ПОРОШОК МИНЕРАЛЬНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ – материал, 
полученный при помоле горных пород или твердых отходов промышлен-
ного производства с добавлением активирующих веществ, при помоле 
битуминозных пород, в том числе горючих сланцев.  
ПОРОШОК РЕДИСПЕРСИОННЫЙ ЛАТЕКСНЫЙ – сухие дис-
персные системы, получаемые путѐм высушивания полимерной эмульсии 
вместе с водорастворимым агентом. Используют в основном в производ-
стве различных клеев для плитки, дерева и обоев.  
ПОРОШОК ШЛИФОВАЛЬНЫЙ – шлифовальный материал зернисто-
стями от 12 до 3 включительно.  
ПОРТ – комплекс сооружений, расположенных на специально отведен-
ных территории и акватории, включающий участок берега моря, озера, 
водохранилища или реки с прилегающей водной площадью, естественно 
или искусственно защищенной от волнения, наносов и льда, а также обо-
рудованной устройствами для стоянки, ремонта и обслуживания судов и 
производства погрузочно-разгрузочных и других операций. В состав П. 
входят: гидротехнические сооружения, складские здания и площадки, 
средства механизации для перегрузки грузов с судов на берег и обратно, 
устройства для приема, отправки и обслуживания пассажиров, устройства 
для ремонта судов, снабжения их топливом, водой и для других видов 
специального обслуживания.  
ПОРТАЛ – 1) П-образная часть конструкции или машины, например, 
опорная часть портального подъѐмного крана, станины металлорежущего 
станка; 2) конструкция, имеющая приподнятую ходовую раму, опираю-
щуюся посредством стоек или непосредственно на крановый путь; 3) см. 
портал здания.  
ПОРТАЛ ЗДАНИЯ – архитектурное оформление входа в здание; архи-
тектурно выделенный на фасаде вход в здание – оформленный и богато 
украшенный резьбой и т.п. главный дверной проем монументального 
общественного здания (церкви, дворца и т.д.), парадный вход, украшенный 
богатым орнаментом.  
ПОРТАЛ ЗДАНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – разновидность портала в 
виде нескольких уходящих в глубину уступов, уменьшающихся в разме-
рах.  
ПОРТАЛ КАМИННЫЙ – стилистически сформированное обрамление 
(декоративное оформление) топки камина; при всем разнообразии обычно 
делятся на три основных вида: классические, кантри и модерн.  
ПОРТАЛ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – конструкция, имеющая 
приподнятую ходовую раму, опирающуюся посредством стоек или непо-
средственно на крановый путь.  
ПОРТАЛ МОСТА – архитектурное оформление въезда на мост, с соеди-
нением крайних опор ферм по обеим сторонам проезжей части.  
ПОРТАЛ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ – разновидность портала в виде не-
скольких уходящих в глубину уступов, уменьшающихся в размерах.  
ПОРТАЛ СЦЕНЫ – архитектурное обрамление сцены, отделяющее еѐ от 
зрительного зала; образует портальное отверстие – т.н. зеркало сцены.  
ПОРТАЛ СЦЕНЫ ИГРОВОЙ – портал сцены, образованный порталь-
ными кулисами и первой падугой, расположенными непосредственно за 
строительным порталом сцены и открывающими пространство, воспри-
нимаемое зрителями.  
ПОРТАЛ СЦЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – портал сцены в виде капи-
тальной стены с игровым проѐмом П-образной или арочной формы.  
ПОРТАЛ ТОННЕЛЯ – конструкция входной части тоннеля, обеспечи-
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вающая устойчивость лобового и боковых откосов подходной выемки, 
отвод воды и архитектурное оформление входа в тоннель.  
ПОРТАТИВНЫЙ – небольших размеров, удобный для ношения при 
себе, для переноски с одного места на другое.  
ПОРТИК – 1) выступающая вперед часть здания, открытая на одну или на 
три стороны и образуемая колоннами или арками, несущими перекрытие; 
чаще всего оформляет главный вход и завершается фронтоном; 2) образо-
ванная несущими колоннами открытая поперечная галерея (колоннада или 
аркада), располагающаяся перед входом в здание; выступающий П. назы-
вается простиль, встроенный – П. в антах.  
ПОРТИК АНТОВЫЙ – портик с антами в боковых частях.  
ПОРТЛАНДИТ – гидрокисид кальция Са(ОН)2, образующийся в це-
ментном камне при гидролизе минералов портландцементного клинкера.  
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – см. цемент-портландцемент. 
ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ – совокупность заказов, имеющихся у фирмы на 
определенную дату. П.з. определяет загрузку производственной мощно-
сти, уровень технических возможностей и качества выпускаемой продук-
ции.  
ПОРТФЕНЕТР (портфнетр) – дверь-окно, или французский балкон: 
остекленная дверь с ажурным барьером или окно с невысоким балконом-
решеткой, незначительно отступающим от плоскости стены.  
ПОРТФОЛИО – собрание образцов работ, фотографий, дающих пред-
ставление о предлагаемых услугах организации или специалиста.  
ПОРТЬЕРА – тканевой занавес дверного или оконного проема, состоя-
щий из одного или двух вертикальных полотнищ.  
ПОРУБ (взруб, подруб) – невысокий деревянный подклет.  
ПОРУЧЕНИЯ ДОГОВОР – гражданско-правовой договор, по которому 
одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счѐт другой 
стороны (доверителя) определенные юридические действия (например, 
приобрести имущество, произвести платежи).  
ПОРУЧЕНЬ – строительные изделия (конструкции), применяемые для 
оформления лестничных перил жилых и промышленных зданий, ограж-
дений надстроек, мостиков, трапов, машинных площадок и др. П. пред-
ставляют собой верхнюю часть перил в виде гладкого профилированного 
погонажного изделия, являющегося опорой для рук во время перемещения 
по лестнице. П. изготавливают различных цветов и профилей из дерева, 
поливинилхлорида (методом экструзии), реже – из металла.  
ПОРУЧИТЕЛЬСТВО – в гражданском праве один из способов обеспе-
чения исполнения обязательств. Поручитель принимает на себя обязатель-
ство перед кредитором за исполнение должником своего обязательства 
(полностью или в части).  
ПОРФИР – мелкокристаллическая эффузивная (изверженная) горная 
порода с крупными включениями и характерной порфировой структурой. 
По химическому составу и строительным свойствам П. близок к граниту. 
Палеотипный аналог липаритов и трахитов (липаритовый П., трахитовый 
П.). Цвет П. – от красно-бурого до серого с разнообразными оттенками. 
Плотность 2,4-2,5 г/см

3
, предел прочности при сжатии – 120-220 МПа. П. 

применяют в дорожном строительстве, как строительный камень и для 
изготовления облицовочных плит.  
ПОРФИР КВАРЦЕВЫЙ – горная порода стекловатой структуры с 
вкраплением крупных зѐрен кристаллов кварца. Плотность 2,4-2,6 г/см

3
, 

предел прочности при сжатии 130-180 МПа. П.к. используют в виде щебня 
или штучного камня.  
ПОРШЕНЬ – подвижная деталь, перекрывающая цилиндр в поперечном 
сечении и перемещающаяся вдоль его оси. Служит для преобразования 
механической работы в энергию давления жидкости (газа) или наоборот.  
ПОРЯДОВКА – рейка с делениями для разметки толщины рядов кирпич-
ной кладки по высоте.  
ПОРЯДОК – ряд домов, образующих сторону деревенской улицы.  
ПОРЯДОК ДВИЖЕНИЯ ПОДЪЕЗДНОЙ – организация движения на 
подъездных и соединительных железнодорожных путях, при которой 
отправление и прием поездов осуществляются по одному из установлен-
ных средств сигнализации и связи при движении поездов.  
ПОРЯДОК ПРЕТЕНЗИОННЫЙ – одна из форм урегулирования спо-
ров между кредитором и должником. При П.п. до передачи спора в арбит-
ражный суд или суд общей юрисдикции кредитор обязан предъявить 
должнику обоснованную претензию и лишь в случае отказа от еѐ удовле-
творения либо неполучения ответа на неѐ в установленный срок вправе 
предъявить иск.  
ПОС – аббревиатура от «проект организации строительства»; см. проект 
организации строительства. 
ПОСАД – 1) в древней и средневековой Руси (X-XVI вв.) торгово-
промышленное поселение вне городских стен, ставшее позднее частью 
города, но находившееся обычно вне городской стены; иногда П. делились 
на слободы и сотни; 2) позднее – небольшие посѐлки городского типа, 
пригороды, предместья.  
ПОСАДКА БУКЕТНАЯ – прием формирования ландшафта с помощью 
посадки нескольких саженцев в одно гнездо, создающая компактные 
группы деревьев в пейзажном парке. Букетную группу также можно обра-
зовать посадкой на пень молодого деревца, чтобы создать условия для 
развития боковым побегам.  
ПОСАДКА ВПРОСАДЬ – равномерная посадка деревьев по прямым 
линиям или вдоль дороги.  
ПОСАДКА ГНЕЗДОВАЯ – группы из 3-5 деревьев, высаженные на 
расстоянии 0,5-1 м друг от друга, образующие общую крону большого 
диаметра (типа «букет»). 
ПОСАДКА ГРУЗА ПЛАВНАЯ – опускание груза с наименьшей скоро-
стью при его монтаже или укладке. 

ПОСАДКА ГРУППОВАЯ (куртина) – посадка, характерная для англий-
ского типа парка, отличающегося свободной планировкой. См. куртина.  
ПОСАДКА ЗАГУЩЕННАЯ – прием формирования паркового пейзажа 
с помощью посадки деревьев на расстоянии 1-1,5 м друг от друга с целью 
быстрейшего создания компактных насаждений (в последующем прово-
дится прореживание). П.з. обеспечивает слабое ветвление деревьев и их 
интенсивный рост ввысь; применяется для выращивания относительно 
высоких деревьев с прямыми стволами. Такие насаждения в стадии фор-
мирования стволов более устойчивы и хорошо развиваются.  
ПОСАДКА КЕССОНА – вертикальное опускание кессона, производи-
мое после выборки грунта из-под стен рабочей камеры и снижения в ней 
давления воздуха.  
ПОСАДКА КОВРОВАЯ – сплошные посадки разноцветными, широко 
растущими цветами. 
ПОСАДКА КРОВЛИ – искусственное обрушение горных пород в выра-
ботанном пространстве очистных выработок путѐм удаления крепи или 
взрывания кровли.  
ПОСАДКА ЛИНЕЙНАЯ (рядовая) – посадки древесных или кустарни-
ковых пород, запланированные в одну или несколько линий в соответст-
вии с разработанным проектом (озеленение аллей, бульваров, улиц). Для 
П.л. обычно используются деревья и кустарники, имеющие компактную, 
вытянутую по вертикали крону (тополь, ель, сосна, береза, каштан, клен и 
т.п.).  
ПОСАДКА МОНТАЖНАЯ – характер соединения, определяющийся 
величиной имеющихся в нѐм зазоров или натягов, от которых зависит 
свобода относительного перемещения соединяемых деталей.  
ПОСАДКА РЯДОВАЯ – см. посадка линейная. 
ПОСЕЛЕНИЕ (населенный пункт) – общее наименование различных 
форм пространственной и социальной организации расселения (город, 
поселок, село), характеризующейся территориальной целостностью и 
компактностью размещения населения. П. представляет собой динамиче-
скую систему, обеспечивающую необходимые условия жизнедеятельности 
людей на конкретной территории. В пределах П. развиваются социально-
экономические процессы, обуславливающие социально-демографическую 
структуру населения, его занятость, строительство и реконструкцию сло-
жившейся среды, использование прилегающих территорий.  
ПОСЕЛЕНИЕ ГОРОДСКОЕ – города и городские поселки (поселки 
городского типа), население которых преимущественно занято несельско-
хозяйственной деятельностью и которые имеют установленный государ-
ственной властью соответствующий статус.  
ПОСЕЛЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ – поселение, основной функцией 
которого является организация отдыха населения, санитарно-курортного 
лечения, туризма.  
ПОСЕЛЕНИЕ СЕЛЬСКОЕ – населѐнные пункты, расположенные в 
сельской местности (за пределами городской черты) и не обладающие 
статусом городских поселений (не соответствующие критериям, установ-
ленным в данной стране для городских поселений). В России К П.с. отно-
сятся (независимо от людности) пункты, жители которых заняты главным 
образом сельским или лесным хозяйством, промысловой охотой и т.п. В 
П.с. проживает около 25% населения России (1996).  
ПОСЁЛОК (деревня) – сельский населенный пункт, в котором создана 
соответствующая производственная и социальная инфраструктура, не 
отнесенный к агрогородкам. В Российской Федерации П. – низовая адми-
нистративно-территориальная единица, населенный пункт, расположен-
ный вне городской черты. Существует три вида П.: рабочие П. (на их 
территории имеются промышленные предприятия, стройки, железнодо-
рожные узлы и др. объекты; население не менее 3 т.ч.); курортные П. 
(предназначены для отдыха и лечения; население не менее 2 т.ч.); дачные 
П. (места летнего отдыха горожан).  
ПОСЁЛОК ВАХТОВЫЙ – временный поселок, предназначенный для 
размещения и социально-бытового обслуживания трудящихся на период 
вахтового метода организации производства, создается вблизи объектов 
производственной деятельности.  
ПОСЁЛОК ГОРОДСКОЙ – населенные пункты с численностью насе-
ления свыше 2 тысяч человек, имеющие промышленные и коммунальные 
организации, социально-культурные организации, организации торговли, 
общественного питания, бытового обслуживания.  
ПОСЁЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА – малый населѐнный пункт с посто-
янным или сезонным проживанием людей, имеющий официальный статус 
посѐлка, но по застройке, уровню общественного обслуживания и соци-
альной структуре носящий городской характер.  
ПОСЁЛОК КОТТЕДЖНЫЙ – организованное поселение (загородный 
жилой комплекс, с территорией как правило, 30-50 га и более), формируе-
мое как самодостаточное жилое образование с собственной самостоятель-
ной системой внутренних улиц, проездов в системе городских и районных 
транспортных магистралей. П.к. состоит из нескольких земельных участ-
ков с жилыми строениями (домовладениями), единой огороженной и 
охраняемой территорией, собственной инфраструктурой, коммуникация-
ми, службой эксплуатации и системой охраны. Во многих П.к. предусмот-
рена единая архитектурная концепция застройки.  
ПОСЁЛОК КУРОРТНЫЙ – населенный пункт с численностью населе-
ния не менее 2 тысяч человек, на территории которого расположены сана-
тории, дома отдыха, пансионаты, другие оздоровительные организации, 
организации торговли, общественного питания и бытового обслуживания 
населения, культурно-просветительные организации.  
ПОСЁЛОК РАБОЧИЙ – населенный пункт с численностью населения 
не менее 500 человек, расположенный при промышленных организациях, 
электростанциях, стройках, железнодорожных станциях и других объектах.  
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ПОСЕЧКА – дефект строительного изделия в виде разрыва целостности 
материала, представляющий собой несквозную открытую или закрытую 
трещину шириной не более 0,5 мм для керамической черепицы и не более 
1 мм для кирпича, камня керамического, санитарных керамических изде-
лий, шамотных декоративных изделий, изразцов печных.  
ПОСКОТИНА – 1) изгородь, которой обнесена северная или сибирская 
деревня вместе с прилегающими к ней выгонами для скота; 2) городьба 
вокруг скотного двора.  
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ – свойство материала изменять во времени дефор-
мацию после окончания процесса изменения напряжений или изменять во 
времени напряжения при заданной и поддерживаемой постоянной дефор-
мации тела наложенными на него связями.  
ПОСЛЕДЕЙСТВИЕ УПРУГОЕ – временнóе отставание процесса 
деформирования тела от процесса изменения его напряжѐнного состояния.  
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – очередность 
объектов (основных объектов, объектов подсобного и обслуживающего 
назначения, энергетического и транспортного хозяйства и связи, наружных 
сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплоснабжения и 
газоснабжения, благоустройства территории); последовательность возве-
дения отдельных зданий и сооружений по частям (узел, блок, секция, 
пролет, ячейка, ярус, этаж, производственное отделение, участок, цех); 
последовательность работ (строительных, монтажных, специальных) в 
зависимости от технологической системы производственного процесса, 
объемно-планировочных и конструктивных решений и принятых методов 
производства работ.  
ПОСЛЕДСТВИЯ ОПАСНЫЕ – результаты неправильного планирова-
ния, управления или иных событий и поступков, приводящие к ущербу – 
потерям (убыткам) в жизнедеятельности человека, материальным потерям 
собственности, вреду окружающей среде или комбинации их.  
ПОСОБИЕ – одна из форм материального обеспечения граждан. В Рос-
сии назначается по временной нетрудоспособности (при болезни, увечье, 
при уходе за больным членом семьи, карантине и в некоторых др. случа-
ях); по беременности и родам (всем женщинам в размере полного заработ-
ка); многодетным и одиноким матерям; на детей в малообеспеченных 
семьях; на детей военнослужащих срочной службы; единовременные П. 
(например, на рождение ребѐнка).  
ПОСОБИЕ ВЫХОДНОЕ – по российскому праву денежная сумма, 
выплачиваемая работнику при увольнении по определенным основаниям 
(в связи с сокращением штатов, призывом на военную службу, восстанов-
лением на работе лица, ранее выполнявшего эту работу, и т.д.).  
ПОСРЕДНИК – 1) в коммерции – лицо, фирма или организация, стоящая 
между производителем и потребителем товара и содействующая его това-
рообороту; 2) в юриспруденции – лицо, фирма или организация содейст-
вующие продавцу и покупателю в заключении и исполнении контракта.  
ПОСРЕДНИК ФИНАНСОВЫЙ – организация, которая оказывает 
услуги гражданам и фирмам, помогая первым с наибольшей выгодой 
разместить свои сбережения, а вторым – получить дополнительные де-
нежные средства с минимальными усилиями (банки, кредитные потреби-
тельские кооперативы, общества взаимного кредита и т.п.).  
ПОСТ ВОЕННЫЙ – военный объект, охраняемый и обороняемый часо-
вым, а также место или участок местности, на котором часовой выполняет 
свои обязанности (например, сторожевой П., П. связи и т.п.).  
ПОСТ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ – пункт на водном объекте, оборудован-
ный устройствами и приборами для проведения систематических гидроло-
гических наблюдений.  
ПОСТ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ ОПОРНЫЙ – гидрологический пост, 
характерный для конкретного участка водного пути, на котором устанав-
ливают проектный уровень воды.  
ПОСТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – раздельный пункт (заводской, карь-
ерный, распределительный), имеющий путевое развитие для производства 
маневровой работы по обслуживанию грузовых фронтов или регулирова-
ния движения поездов (подач).  
ПОСТ ПОЖАРНЫЙ – специальное помещение объекта с круглосуточ-
ным пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами и 
аппаратурой контроля состояния средств пожарной автоматики (средств 
пожарной сигнализации – СПС), а также, в ряде случаев и установок по-
жаротушения.  
ПОСТ СВАРОЧНЫЙ – специально оборудованное рабочее место для 
сварки.  
ПОСТАВ – 1) схема раскроя бревна на пиломатериалы заданных разме-
ров ширины и толщины; 2) машина для размола зерна в муку и кормовые 
продукты; рабочие органы П. – жернова, барабаны из абразивных мате-
риалов и т.п.  
ПОСТАВ НЕСИММЕТРИЧНЫЙ – постав, в котором линии пропилов 
несимметричны относительно оси бревна.  
ПОСТАВКА – в праве Российской Федерации договор, по которому 
поставщик (продавец), осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность, обязуется в обусловленный срок (сроки) передать производимые 
или закупаемые им товары покупателю для использования в предприни-
мательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, се-
мейным, домашним и иным подобным использованием.  
ПОСТАВЩИК – организация или лицо, предоставляющие продукцию 
по договору поставки.  
ПОСТАМЕНТ (пьедестал) – 1) архитектурное подножие (подставка), 
основание произведения станковой скульптуры (памятника, статуи, вазы); 
2) основание, подножие сооружения.  
ПОСТАНОВКА ПРОДУКЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО – совокупность 
мероприятий по организации производства вновь разработанной, модер-

низируемой или ранее освоенной другими изготовителями продукции.  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАД-
ЗОРА – документ органов государственного пожарного надзора, установ-
ленной формы, определяющий административную санкцию от имени 
правомочного должностного лица в случаях выявления нарушений по-
жарной безопасности, создающих явную угрозу возникновения пожара 
или (и) опасность для жизни и здоровья людей.  
ПОСТЕЛЬ – слой грунта, щебня или иного материала, воспринимающий 
нагрузку от вышерасположенного инженерного сооружения, например, 
постель щебня под шпалой железнодорожного полотна.  
ПОСТЕЛЬ КИРПИЧА (постель камня кладочного) – одна из двух 
параллельных друг другу самых больших плоских граней кирпича или 
стенового камня, либо, для кирпича и кладочного камня имеющих форму 
отличную от прямоугольного параллелепипеда форму – самая большая 
плоская грань, которой камень укладывают на опору, фундамент или 
нижерасположенный ряд камней. П. воспринимает и передает усилия на 
нижележащие слои кладки.  
ПОСТЕЛЬ ТРУБОПРОВОДА – слой рыхлого, обычно песчаного грун-
та (толщиной 10-20 см), отсыпаемого на дно траншеи в скальных и мерз-
лых грунтах для предохранения от механических повреждений изоляци-
онного покрытия при укладке трубопровода в траншею.  
ПОСТИКУМ – в древнеримском храме – помещение, находящееся за 
целлой, то же, что в древнегреческом опистодом.  
ПОСТМОДЕРНИЗМ – направление в архитектуре, возникшее в 70-х гг. 
ХХ в. как реакция на аскетизм интернационального стиля и коммерциали-
зацию современной строительной техники. Для П. в архитектуре и дизайне 
характерно внимание к особенностям контекста, свобода в обращении с 
историческими заимствованиями; в П. в сооружение вернулся орнамент и 
декоративные мотивы, нередко в кричащих тонах и алогичных сочетаниях. 
Нередко постройки последователей П. превращаются в своего рода при-
чудливо раскрашенные пространственные суперскульптуры, иногда ли-
шенные ортодоксальной архитектурно-функциональной или тектониче-
ской логики. Важной чертой П. считается также т.н. «двойное кодирова-
ние», т.е. ориентация одновременно на профессионалов и широкую пуб-
лику; соучастие, диалог с потребителем, заказчиком.  
ПОСТОБРАБОТКА ДАННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ – обработка данных 
после завершения измерений. 
ПОСТОЯННАЯ ВРЕМЕНИ РЕЛАКСАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
ЗАРЯДОВ – время, в течение которого электрический заряд объекта при 
свободной утечке уменьшается в е раз.  
ПОСТОЯННАЯ ДАЛЬНОМЕРА – поправка, сохраняющая свое значе-
ние и знак при измерениях дальномером. 
ПОСТОЯННАЯ УПРУГОСТИ – физические постоянные, характери-
зующие упругость материала, определяющие в некоторых пределах ли-
нейную зависимости между тензором напряжений и тензором деформаций 
упругого тела (обобщенный закон Гука).  
ПОСТОЯНСТВО МАССЫ – масса гранулометрических фракций гор-
ных пород, отличающаяся не более чем на 0,1% по результатам последова-
тельно проводимых взвешиваний через отрезки времени равные не менее 
1 ч. П.м. может быть достигнуто посредством предварительного просуши-
вания мерной пробы в течение определенного времени в нагревательной 
камере при температуре (110 ± 5)°С. В зависимости от имеющейся мощ-
ности нагревательной камеры испытательные лаборатории сами опреде-
ляют необходимое время для достижения П.м. в отношении отдельных 
видов и размеров проб.  
ПОСТРОЙКА – 1) строение; см. здание, сооружение; 2) процесс возведе-
ния строения. 
ПОСТРОЙКА АНТИСЕЙСМИЧЕСКАЯ – специальные, конструкции, 
способные выдержать землетрясение не разрушаясь.  
ПОСТРОЙКА В СОСТАВЕ ЖИЛИЩНОЙ ЕДИНИЦЫ – здания и 
сооружения в составе усадьбы, пространственно отделенные от объема 
основного жилого помещения.  
ПОСТРОЙКА КАРКАСНАЯ – постройка, которая опирается не на 
несущие стены, а на каркас (деревянный, металлический, железобетон-
ный).  
ПОСТРОЙКА КРЕПОСТНАЯ ВНЕШНЯЯ – крепостные вспомога-
тельные постройки, располагающиеся впереди линии огня главного вала. 
Разделяются на наружные (между валом и гласисом) и передовые (впереди 
гласиса). К наружным относятся прикрытый путь, теналь, плацдармы, 
примкнутый к эскарпу равелин, контр-гарды и пр.; к передовым – равелин, 
вынесенный за гласис, люнеты, кронверки, горн-верки и пр.  
ПОСТРОЙКА КРЕПОСТНАЯ ВНУТРЕННЯЯ – крепостные вспомо-
гательные постройки, располагавшиеся в тылу линии огня главного вала 
(ретраншаменты, кавальеры, цитадели).  
ПОСТРОЙКА КРЕПОСТНАЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ – постройки, 
возводившиеся для усиления долговременных (и временных) фронтов в 
крепостях, фортах и оградах и располагавшиеся впереди линии огня глав-
ного вала (внешние постройки) и в тылу (внутренние постройки). В период 
гладкоствольной артиллерии эти постройки играли важную роль, с появ-
лением же нарезной – большая их часть утратила всякое значение.  
ПОСТРОЙКА НАДВОРНАЯ – расположенные на индивидуальном 
земельном участке гаражи, хозяйственные постройки для хранения садо-
во-огородного инвентаря, содержания скота и птицы, летние кухни, бани, 
дворовые уборные, навесы, беседки и т.п.  
ПОСТРОЙКА ПОЗЕМНАЯ – изба или иная постройка, возведенная без 
подклета; обычно с земляным полом. 
ПОСТРОЙКА САМОВОЛЬНАЯ – жилой дом, другое строение, соору-
жение или иное недвижимое имущество, созданное на земельном участке, 
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не отведенном для этих целей в порядке, установленном законом и иными 
правовыми актами, либо созданное без получения на это необходимых 
разрешений или с существенным нарушением градостроительных и 
строительных норм и правил. Лицо, осуществившее П.с., не приобретает 
на нее право собственности и не вправе распоряжаться ею (продавать, 
дарить, сдавать в аренду, совершать другие сделки). Однако право собст-
венности на П.с. может быть признано судом за лицом, осуществившим 
постройку на не принадлежащем ему земельном участке, при условии, что 
данный участок будет в установленном порядке предоставлен этому лицу. 
В иных случаях П.с. подлежит сносу осуществившим ее лицом либо за его 
счет. 
ПОСТРОЙКА ХОЗЯЙСТВЕННАЯ В ЖИЛИЩНОЙ ЕДИНИЦЕ – 
постройка, используемая для ведения личного подсобного хозяйства.  
ПОСЫПКА – измельчѐнный материал (обычно минеральный), наноси-
мый тонким слоем на поверхность изделия или конструкции (например, П. 
защитная кровли из рубероида или толя).  
ПОСЫПКА ЗАЩИТНАЯ КРОВЛИ – слой на поверхности водоизоля-
ционного ковра из рулонных или мастичных материалов из каменной 
(керамической) крошки заводского изготовления или из слоя гравия на 
битумно-полимерной мастике построечного изготовления, предохраняю-
щий основной водоизоляционный ковер неэксплуатируемых кровель от 
атмосферных воздействий, солнечной радиации и распространения огня 
по поверхности кровли.  
ПОТ – аббревиатура от «правила по охране труда». 
ПОТАЙ – коническое или цилиндрическое расширение круглого отвер-
стия, в котором помещается головка заклепки или болта в тех случаях, 
когда она не должна выступать над поверхностью детали.  
ПОТАШ – техническое название карбоната калия.  
ПОТЕНЦИАЛ (потенциальная функция) – понятие, характеризующее 
широкий класс физических силовых полей (электрических, гравитацион-
ных и т.п.) и вообще поля физических величин, представляемых векторами 
(поле скоростей жидкости и т.п.). В общем случае П. векторного поля а (х, 
у, z) – такая скалярная функция u (х, у, z), что а = grаd u.  
ПОТЕНЦИАЛ АКТИВАЦИИ – электрический потенциал, соответст-
вующий переходу металла из пассивного состояния в активное при сме-
щении потенциала к более отрицательным значениям.  
ПОТЕНЦИАЛ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛА КОНСТРУКЦИЙ 
ОГРАЖДАЮЩИХ – характеристика состояния материала, определяю-
щая влагоперенос в материале. Причем наличие градиента П.в. является 
единственной причиной влагопереноса в материале.  
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫЙ НОВОВВЕДЕНИЯ – характе-
ристика качественных особенностей нововведения, отражающая возмож-
ность появления новых поколений новшеств и способность нововведения 
влиять в динамике на среду его распространения и деформировать ее. В 
последнем случае П.и.н. – совокупность тех изменений, которые способны 
совершить нововведение в течение полного жизненного цикла. Влияние 
реализованного П.и.н. выражается категориями эффективность, комплекс-
ность, завершенность нововведения, и зависит от уровня новизны самого 
новшества (абсолютная, когда отсутствуют аналоги, и относительную, 
когда имело место использование данного новшества на других объектах 
или в случае, если обновляются отдельные элементы изделия).  
ПОТЕНЦИАЛ ИННОВАЦИОННЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ – способ-
ность предприятия к развитию посредством нововведений с целью повы-
шения эффективности функционирования, определяемая специфическими 
особенностями предприятия (качеством его подсистем и качеством внеш-
них и внутренних связей), которые способствуют нормальному протека-
нию всех этапов внутриорганизационного инновационного процесса. В 
широком смысле П.и.п. отражает взаимодействие предприятия как откры-
той системы с факторами внешней среды (конкуренция, спрос на рынке 
строительной продукции и т.д.) исходя из которых руководство предпри-
ятия разрабатывает стратегию деятельности, ориентированную на исполь-
зование технических нововведений или изыскание внутренних резервов. В 
узком смысле П.и.п. составляют факторы, обусловленные «внутренними» 
свойствами предприятия. Оценка П.и.п. производится с помощью 2 групп 
показателей: (1) характеризующих достигнутый технико-экономический 
уровень и (2) отражающих возможности предприятия к дальнейшему 
развитию (показатели технологической гибкости производства). 
ПОТЕНЦИАЛ КОРРОЗИИ – электрический потенциал металла, уста-
новившийся в результате протекания сопряженных анодного и катодного 
процесса без внешней поляризации.  
ПОТЕНЦИАЛ ЛАНДШАФТА (емкость ландшафта) – выраженные в 
количественных показателях ресурсы рассматриваемой территории, кото-
рые без ущерба для саморегуляции ландшафта могут быть использованы 
для удовлетворения всевозможных потребностей людей (рекреационных, 
сельскохозяйственных, производственных).  
ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛА ЗАЩИТНЫЙ – потенциал металла, при 
котором достигается определенная степень защиты.  
ПОТЕНЦИАЛ МЕТАЛЛА УГЛЕРОДНЫЙ – содержание углерода в 
образце чистого железа, находящегося в равновесии с науглероживающей 
средой в данных условиях.  
ПОТЕНЦИАЛ НАЧАЛА ПАССИВАЦИИ – электрический потенциал, 
соответствующий переходу металла из области активного анодного рас-
творения в область активно-пассивного состояния.  
ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – возможности научной, 
проектной, конструкторской, технологической сфер обеспечивать научно-
технический прогресс производства. Важнейшими составляющими П.н.-т. 
являются количество и профессиональный уровень специалистов и уче-
ных, оснащенность процесса производства современной техникой и мас-

штабы использования прогрессивной технологии. П.н.-т. строительства в 
решающей степени зависит от обеспечения строительного производства 
высокопроизводительными средствами труда и управления, в т.ч. вычис-
лительной техникой, материалами и изделиями высокой заводской готов-
ности, механизированным инструментом и инвентарем.  
ПОТЕНЦИАЛ ПАССИВАЦИИ ПОЛНОЙ – электрический потенциал, 
соответствующий переходу металла в пассивное состояние.  
ПОТЕНЦИАЛ ПЕРЕПАССИВАЦИИ – потенциал, соответствующий 
переходу металла из пассивного состояния в состояние перепассивации.  
ПОТЕНЦИАЛ ПИТТИНГООБРАЗОВАНИЯ – потенциал, соответст-
вующий возникновению точечной коррозии в результате локального 
нарушения пассивности металла.  
ПОТЕНЦИАЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ – средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии строи-
тельной организации, которые могут быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для возведения или обновления строительного 
объекта. П.п. характеризуется потенциалоемкостью, определяющейся 
коллективом трудовых ресурсов и качеством их профессиональной подго-
товки; объемом производства; мощностями строительных организаций, 
баз строительной индустрии; производственной и социальной инфра-
структурой. 
ПОТЕНЦИАЛ РЫНОЧНЫЙ – предел, к которому стремится рыноч-
ный спрос при приближении затрат на маркетинг к такой величине, что их 
дальнейшее увеличение уже не приводит к росту спроса при определен-
ных условиях внешней среды маркетинга, факторы которой оказывают 
существенное влияние на П.р. потенциал. Например, рынок предметов 
роскоши в период спада экономики намного меньше, чем в период ее 
процветания.  
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ – функция объѐма, давле-
ния, температуры, энтропии, числа частиц и др. независимых макроскопи-
ческих параметров, характеризующих состояние термодинамической 
системы. К П.т. относятся внутренняя энергия, энтальпия, изохорно-
изотермический потенциал (Гельмгольца энергия), изобарно-
изотермический потенциал (Гиббса энергия). Зная какой-либо П.т., как 
функцию полного набора параметров, можно вычислить любые макроско-
пические характеристики системы и рассчитать происходящие в ней про-
цессы.  
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ ПРИРОДНЫЙ – способность природ-
ных систем выполнять какую-либо функцию, используемую в хозяйствен-
ной деятельности людей. Выражается определенными эколого-
экономическими показателями.  
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ РЕКРЕАЦИОННЫЙ – свойство при-
родной территории оказывать на человека положительное физическое, 
психическое, гигиеническое воздействие. В наибольшей мере проявляется 
во время отдыха. 
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ РЕСУРСНЫЙ – степень обеспеченно-
сти территории естественно-природными и техногенными ресурсами 
(природными, рекреационными, людскими, сырьевыми, материальными, 
техническими и др.).  
ПОТЕНЦИАЛ ТРУДОВОЙ – возможное количество и качество труда, 
которым располагает общество (трудовой коллектив) при данном уровне 
развития науки и техники.  
ПОТЕНЦИАЛ ХИМИЧЕСКИЙ – понятие, используемое для описания 
термодинамического равновесия в многокомпонентных и (или) многофаз-
ных системах. Обычно П.х. компонента системы вычисляют как частную 
производную энергии Гиббса по числу частиц (или молей) этого компо-
нента при постоянной температуре, давлении и массах др. компонентов. В 
равновесной гетерогенной системе П.х. каждого из компонентов во всех 
фазах, составляющих систему, равны (условие фазового равновесия). Для 
любой химической реакции сумма произведений П.х. всех участвующих в 
реакции веществ на их стехиометрических коэффициентов равна нулю 
(условие химического равновесия).  
ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – совокупная способность отрас-
лей экономики производить промышленную и сельскохозяйственную 
продукцию, осуществлять строительство, перевозки грузов, оказывать 
услуги населению, удовлетворять запросы населения, общественные 
потребности, обеспечивать развитие производства и потребления. П.э. 
зависит от количества рабочей силы и качества еѐ профессиональной подго-
товки, объѐма производственных мощностей промышленных и строитель-
ных организаций, производственных возможностей сельского хозяйства, 
напряжѐнности транспортных магистралей и наличия транспортных 
средств, степени развития отраслей непроизводственной сферы, достиже-
ний науки и техники, ресурсов разведанных полезных ископаемых.  
ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДАННОЙ ТОЧКИ – разность 
электрических потенциалов данной точки и др. определенной, произволь-
но выбранной точки.  
ПОТЕНЦИОМЕТР – 1) прибор для определения эдс или напряжений 
компенсационным методом измерения. Используя П. в совокупности с 
мерами сопротивления или измерительными преобразователями, можно 
измерять электрический ток и мощность, температуру, давление и др. 
Различают П. постоянного и переменного тока. 2) Переменный резистор, 
включѐнный по схеме делителя напряжения.  
ПОТЕНЦИОМЕТРИЯ – электрохимический метод количественного 
анализа и изучения кинетики химических процессов, основанный на изме-
рении эдс гальванического элемента с индикаторным электродом, потен-
циал которого зависит от концентраций (активностей) ионов в исследуе-
мом растворе.  
ПОТЕНЦИРОВАНИЕ – действие, заключающееся в нахождении числа 
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по данному логарифму.  
ПОТЕРИ БЕЗВОЗВРАТНЫЕ – см. отходы безвозвратные. 
ПОТЕРИ ВОДЫ В СИСТЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – объем воды, 
теряющейся из системы водоснабжения вследствие испарения, фильтра-
ции, разрушения труб, негерметичности трубных соединений, запорно-
регулирующей арматуры, санитарно-технического оборудования зданий, а 
также обусловленные классом точности измерительных приборов и не-
санкционированным отбором воды.  
ПОТЕРИ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ – часть энергии переменного элек-
трического поля, необратимо преобразующаяся в тепло в диэлектрике.  
ПОТЕРИ КАЧЕСТВА – потери, вызванные нереализованностью потен-
циальных возможностей максимально эффективного использования ре-
сурсов в производственных процессах и в ходе деятельности.  
ПОТЕРИ КОСВЕННЫЕ – потери из-за простоя основных фондов пред-
приятия при производстве ремонтно-восстановительных работ; от сниже-
ния качества и объема продукции; возмещения ущерба смежным отраслям 
и окружающей среде. 
ПОТЕРИ КОРРОЗИОННЫЕ МЕТАЛЛА – количество металла, пре-
вращенного в продукты коррозии за определенное время.  
ПОТЕРИ OТ КОРРОЗИИ ПРЯМЫЕ – стоимость изделий и конструк-
ций, физически выбывших из эксплуатации из-за коррозии, замененных 
при ремонтах; материалов, списанных по причине коррозии при хранении.  
ПОТЕРИ ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО – часть балансовых запа-
сов, не извлечѐнная при разработке месторождения или утраченная в 
процессе добычи и переработки.  
ПОТЕРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В АРМАТУРЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ – потери предварительного напряжения, вызван-
ные воздействием высокой температуры.  
ПОТЕРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – 
потери напряжений при натяжении арматуры на упоры и на бетон конст-
рукции, происходящие от нагрузки и усадки бетона, релаксации напряже-
ний арматуры, деформаций натяжных устройств и форм, трения арматуры 
в каналах сжатия бетона под витками арматуры.  
ПОТЕРНА – 1) коридор (продольная галерея) внутри массивного соору-
жения (обычно гидротехнического бетонного или железобетонного), 
устраиваемая, например, в теле плотин для наблюдения за состоянием их 
внутренних частей (осмотра) ремонта, служебного сообщения между 
берегами, а также для отвода фильтрационной воды. 2) В крепости – свод-
чатый подземный ход, соединяющий галерею для стрелков (за эскарпной 
или контрэскарпной стенкой по фронту крепости) с внутренней частью 
укрепления. Позднее П. – железобетонный подземный коридор (или гале-
рея), служащий для сообщения между различными частями опорных 
пунктов в укрепленных районах.  
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ – достижение системой такого состояния, 
при котором первоначальная форма ее равновесия становится неустойчи-
вой; применительно к строительным сооружениям – выведение строи-
тельного сооружения или его отдельных частей из состояния устойчивого 
равновесия, повлекшее недопустимые остаточные деформации – разруше-
ние материала, конструкции под действием расчетных нагрузок и воздей-
ствий, недопустимое снижение физико-механических свойств грунтов 
основания, повлекшее полную или частичную потерю несущей способно-
сти строительного сооружения, его частей или отдельных конструктивных 
элементов (например, осадки, крен, сдвиг и т.д. либо разрушение строи-
тельного частей сооружения или всего сооружения полностью).  
ПОТЕРЯ УСТОЙЧИВОСТИ ИЗ ПЛОСКОСТИ ДЕЙСТВИЯ МО-
МЕНТА (из плоскости изгиба) – потеря устойчивости в направлении, 
перпендикулярном к плоскости действия момента (плоскости изгиба).  
ПОТМАР – ларь для хранения посуды, расположенный рядом с печью в 
традиционной эрзянской избе.  
ПОТОК (водопуск, водоспуск) – 1) массивный водосточный желоб, 
лежащий на курицах, конец которого на переднем фасаде здания художе-
ственно обрамлен несколькими рядами вертикальных полукруглых поя-
сков или горизонтальных зубчатых полос; 2) бревно с выдолбленным 
желобом, служащее для отвода воды с кровли и одновременно являющее-
ся опорой для нижних концов кровельного теса; 3) тепловой канал от 
калорифера, пронизывающий стену.  
ПОТОК ВХОДНОЙ – материальный или энергетический поток, входя-
щий в единичный процесс.  
ПОТОК ВСТРЕЧНЫЙ – поток, направленные навстречу другому пото-
ку (например, направленные навстречу друг другу людские потоки на 
входах/выходах зданий).  
ПОТОК ВЫХОДНОЙ – материальный или энергетический поток, выхо-
дящий из единичного процесса.  
ПОТОК ГРЯЗЕВОЙ – то же, что сель (силь). См. сель.  
ПОТОК ИЗЛУЧЕНИЯ (лучистый поток, мощность излучения) – 
полная энергия, переносимая светом в единицу времени через данную 
поверхность. Понятие П.и. применимо к промежуткам времени, значи-
тельно превышающим периоды световых колебаний.  
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ – поточная линия, обеспечивающая сово-
купность технологических, транспортных и контрольных операций для 
получения пилопродукции. 
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ АГРЕГАТНЫЙ – см. поток лесопильный 
фрезернопильный. 
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ КРУГЛОПИЛЬНЫЙ – лесопильный 
поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на кругло-
пильном станке.  
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ – лесопильный 
поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на ленточ-

нопильном станке.  
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ РАМНЫЙ – лесопильный поток, в котором 
первая операция раскроя бревна выполняется на лесопильной раме.  
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИЙ – лесопиль-
ный поток, в котором первая операция раскроя бревна выполняется на 
фрезерно-брусующем станке.  
ПОТОК ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНЫЙ (поток лесо-
пильный агрегатный) – лесопильный поток, в котором первая операция 
раскроя бревна выполняется на фрезернопильном станке.  
ПОТОК ЛЮДСКОЙ МЕЖДУЭТАЖНЫЙ – численность людей, 
перемещающихся между этажами за определенный период времени, чел/ч.  
ПОТОК МУТЬЕВОЙ (течение суспензионное) – гравитационные 
придонные течения в морях и океанах, характеризующиеся повышенной 
плотностью. Возникают при нарушении равновесия донного осадка; дви-
жутся вниз по континентальному склону с большой скоростью (до 70-90 
км/ч) на сотни км. Разгрузка П.м. происходит на дне морских и океаниче-
ских котловин, когда поток теряет скорость и разжижается, из взвеси 
выпадают сначала более крупные и тяжѐлые частицы, потом всѐ более 
мелкие, вплоть до илистой мути. Многократное повторение слоев от по-
следовательно сходящих потоков образует ритмически сортированную 
осадочную толщу (турбидиты). Турбидитные потоки образуют у подно-
жья континентального склона огромные подводные конусы выноса или 
фены, покрывающие и прилегающую область абиссальных котловин.  
ПОТОК ПАССАЖИРСКИЙ – см. пассажиропоток.  
ПОТОК РЕКРЕАЦИОННЫЙ – движение отдыхающих, характеризуе-
мое направлением, величиной и сезонностью.  
ПОТОК РУСЛОВОЙ – обобщѐнное название любого водного потока 
(реки, ручья, канала), независимо от размера и происхождения, протекаю-
щего в размываемом грунте и формирующего русло в соответствии со 
своими особенностями (расходом, скоростями течения, уклоном и др.).  
ПОТОК СВЕТОВОЙ – мощность лучистой энергии, оцениваемая по 
производимому ею зрительному ощущению или по еѐ действию на селек-
тивный приѐмник света (произведение силы света на величину телесного 
угла, в который посылают световой поток). В СИ измеряется в люменах 
(лм). П.с. величина, пропорциональная потоку излучения, с учетом отно-
сительной спектральной эффективности монохроматического излучения.  
ПОТОК СЕЛЕВОЙ – см. сель.  
ПОТОК ТЕПЛОВОЙ – поток тепловой энергии, переносимый в процес-
се теплообмена; количество теплоты, проходящее через произвольную 
изотермическую поверхность (ограждающую конструкцию, образец и т.п.) 
в единицу времени; измеряется в ваттах или ккал/ч.  
ПОТОК ТЕПЛОВОЙ НОМИНАЛЬНЫЙ – тепловой поток (например, 
отопительного конвектора, отопительного радиатора стального и т.п.), 
определяемый при нормированных условиях: температурный напор (раз-
ность между средней температурой теплоносителя в конвекторе и темпе-
ратурой воздуха в помещении) 70°С, расход теплоносителя 0,1 кг/с при его 
движении в приборе по схеме «сверху-вниз», атмосферное давление 
101,33 кПа.  
ПОТОК ТЕПЛОТЫ ЯВНОЙ – поток теплоты, поступающий в помеще-
ние путем лучистого и конвективного теплообмена. Единица измерения 
П.т.я. – Вт, или кДж/ч.  
ПОТОК ТРАНСПОРТНЫЙ – совокупность различных транспортных 
средств, движущихся по проезжей части улицы или дороги в одном на-
правлении.  
ПОТОК ТУРБИДНЫЙ – см. поток мутьевой. 
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ – совокупность строительных работ, не-
прерывно и технически последовательно сменяющих друг друга.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ – непрерывно 
выполняемые технологические комплексы строительных работ.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ – совокупность объ-
ектных потоков, по которым возводятся разноритмичные здания и соору-
жения, объединѐнные в общий комплекс.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ – строительный поток, 
последовательно функционирующий в течение всего периода выполнения 
программы работ строительно-монтажной организацией.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТНЫЙ – совокупность частных 
потоков, объединѐнных единой схемой и системой параметров, результа-
том завершения которых является готовый к сдаче объект.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ РИТМИЧНЫЙ – строительный поток, в 
котором продолжительность циклов одинакова.  
ПОТОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЧАСТНЫЙ – строительный поток, пред-
ставляющий собой последовательное выполнение одного процесса на ряде 
захваток.  
ПОТОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ – входной или выходной поток из еди-
ничного процесса или продукционной системы, измеряемый в единицах 
энергии.  
ПОТОЛОК – нижняя часть конструкции перекрытия (покрытия), ограни-
чивающая помещение сверху; верхнее покрытие помещения, оштукату-
ренное, панельное, дощатое, в средневековых постройках – каменное или 
кирпичное.  
ПОТОЛОК АКУСТИЧЕСКИЙ – потолок, обычно подвесного типа, 
обладающий повышенной звукопоглощающей и звукоизолирующей 
способностью.  
ПОТОЛОК В ПЕРЕПЛЕТЕ – см. потолок Серлио. 
ПОТОЛОК ГОЛЛАНДСКИЙ – конструкция перекрытия из коротких 
взаимно поддерживающих брусков, уложенных то параллельно стенам 
помещения, то под углом 45° к ним.  
ПОТОЛОК ДЕКОРАТИВНЫЙ – художественно обрамленный пото-
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лок, являющийся составным элементом внутреннего декора помещений.  
ПОТОЛОК «ЗВЁЗДНОЕ НЕБО» – основа (натяжной потолок, гипсо-
картон или ламинат), которая «прошивается» оптоволоконными нитями 
(так называемыми световодами).  
ПОТОЛОК КЕССОНИРОВАННЫЙ – потолок с рельефными рѐбрами в 
двух направлениях, образующими при пересечении контуры углублений.  
ПОТОЛОК ЛОТКОВЫЙ – плоское деревянное перекрытие с наклон-
ными поверхностями по краям.  
ПОТОЛОК МНОГОУРОВНЕВЫЙ – конструкция потолка, различные 
фрагменты которого находятся на разной высоте, что нередко выделяется 
и подчеркивается дизайнерскими приѐмами (подсветкой, цветом, тексту-
рой). Наиболее часто П.м. изготавливаются из листов гипсокартона (укре-
плѐнных на специально созданных для каждой конструкции потолка 
металлических профилях, крепящихся на бетонный потолок помещения) 
или специальных полотен (см. потолок натяжной), натягиваемых на 
специальный каркас (багет), закрепляемый на потолке или по периметру 
стен. Цели устройства П.м. могут быть функциональными (скрыть суще-
ственные неровности и дефекты базового потолка, технологические эле-
менты систем кондиционирования, электропроводки, воздуховодов, фрео-
нопроводов, труб водоснабжения, отопления) или дизайнерскими. П.м. 
можно устанавливать в помещениях всякой конфигурации, под любым 
наклоном или даже во многих плоскостях, делая резкие или плавные 
переходы из одной плоскости в другую, создавая арки, своды и шатры; 
декоративный эффект можно усилить применением разных цветов и 
фактур, а также за счет световых эффектов.  
ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ – изготовленное из тонкого материала, обыч-
но из поливинилхлоридной (ПВХ) пленки (реже из ткани или иного мате-
риала) цельное или сваренное из отдельных полос полотно, натянутое на 
специальный каркас (профиль) из твердого пластика (или алюминия), 
жестко прикрепленный по периметру стен помещения либо (реже) закреп-
ленный на исходном потолке. П.н. обеспечивает получение визуально 
идеально ровная и однородная плоскости потолка, которая в то же время 
имеет вид твердого потолка, обладает высокими эксплуатационными и 
декоративными свойствами.  
ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ ГЛЯНЦЕВЫЙ – изготавливается из поли-
винилхлоридного (ПВХ) полотна; поверхность гладкая, блестящая. Визу-
ально расширяют пространства, делают его ярче, светлее; пригоден для 
нанесения разнообразных рисунков и фотоизображений.  
ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ ЗАМШЕВЫЙ – схож с сатиновыми потол-
ками, от которых отличается характерной фактурой (отсюда и название) и 
расцветкой. Обычно используется при оформлении интерьеров в офисах 
солидных компаний, бутиках и эксклюзивных ювелирных салонах.  
ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ МАТОВЫЙ – изготавливается из полиэсте-
ра, пропитанного полиуретаном; похож на обычную побелку, смотрится 
традиционно, но благородно; прекрасно вписывается в классический 
интерьер; пригоден для нанесения разнообразных рисунков и фотоизо-
бражений.  
ПОТОЛОК НАТЯЖНОЙ САТИНОВЫЙ – аналог матовых потолков, 
однако при этом идеально ровен и в то же время имеет фактуру, создаю-
щую эффект ткани (отсюда название); обычно имеет спокойные и эле-
гантные цветовые решения.  
ПОТОЛОК ПЕРФОРИРОВАННЫЙ – потолок, состоящий из панелей 
с отверстиями различного диаметра, расположенными на определенном 
расстоянии друг от друга.  
ПОТОЛОК ПЛИТОЧНЫЙ (панельный) – 1) потолок из квадратных 
или прямоугольных плиток либо панелей, вставленных в металлическую 
решетку, которая крепится к любому основанию. См. также потолок 
подвесной. 2) Потолок, оклеенный декоративными потолочными плитка-
ми. См. также плитка потолочная пенополистирольная.  
ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ – горизонтальная конструкция, состоящая из 
металлического каркаса, прикрепленного с нижней стороны перекрытия 
или покрытия крыши на подвесках на расстоянии не менее 5 мм от их 
плоскости. На каркас укладываются формирующие плоскость потолка 
готовые модульные элементы (плиты, панели, рейки, кассеты, ячеистые 
модули), либо (реже) к каркасу крепятся гипсокартонные листы.  
ПОТОЛОК ПОДВЕСНОЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ – подвесной потолок, 
предназначенный для повышения огнестойкости перекрытия или покры-
тия.  
ПОТОЛОК ПОДШИВНОЙ – потолок из досок или листового материа-
ла, прикрепляемых снизу к балкам перекрытия или обрешетке гвоздями 
или шурупами.  
ПОТОЛОК РЕЕЧНЫЙ – разновидность подвесного потолка; конструк-
ция из комплекта реек, шин, подвесов и плинтусов. Подвесы крепят к 
потолку, на них на подвесную шину устанавливаются рейки. Плинтус 
закрывает стык между стеной и потолком.  
ПОТОЛОК СВЕТОВОЙ – осветительное устройство обычно под пере-
крытием помещения, имеющее вид практически сплошной поверхности из 
просвечивающихся панелей (подвесной потолок, включающий ряд свето-
прозрачных панелей), над которыми расположены источники света.  
ПОТОЛОК СВЕТОВОЙ РЕШЁТЧАТЫЙ – осветительное устройство 
в виде подвесного потолка, состоящее из многоячеистых экранирующих 
решѐток, над которыми установлены электрические лампы.  
ПОТОЛОК СВЕТЯЩИЙ – см. потолок световой. 
ПОТОЛОК СЕРЛИО (потолок в переплете) – плоское перекрытие из 
балок, которые короче ширины помещения, в связи с чем укладываются 
параллельно и перпендикулярно стенам на более массивные балки, спло-
ченные в торец.  
ПОТОЛОК ЧЕРНЫЙ – настил по потолочным балкам, закрытый снизу 

слоем облицовки.  
ПОТОЛОК ЧИСТЫЙ – нижняя видимая поверхность потолка.  
ПОТОЛОК ЯЧЕИСТЫЙ – разновидность подвесного потолка; конст-
рукция из модулей, собранных из специальных профилей шириной от 4 до 
24 мм в виде решеток и установленных либо в подвесной каркас, либо в 
стандартную подвесную систему. Таким образом, потолок образует 
сплошную открытую поверхность с квадратными ячейками.  
ПОТРЕБИТЕЛЬ – организация или лицо, получающие продукцию.  
ПОТРЕБИТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР НАГРУЗКИ – потребитель электриче-
ской энергии или тепла, режим работы которого предусматривает возмож-
ность ограничения электропотребления или теплопотребления в часы 
максимума для выравнивания графика нагрузки энергетической системы 
или электростанции и увеличения нагрузки в часы минимума.  
ПОТРЕБИТЕЛЬ РИЭЛТОРСКИХ УСЛУГ – лицо, заключившие с 
риэлтором надлежащий договор (агентский договор, договор поручения и 
т.д.) на оказание услуг. 
ПОТРЕБИТЕЛЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ – 
юридическое лицо, или индивидуальный предприниматель, или физиче-
ское лицо, использующее данные строительные материалы и изделия по 
назначению.  
ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ – электроприемник 
или группа электроприемников, объединенных технологическим процес-
сом. В коммунальном хозяйстве под П.э.э. понимается квартира, жилой 
дом, общественное здание (точнее их владелец), в которых устройства и 
приборы (потребители электрической энергии) присоединены к электри-
ческой сети и используют ее электрическую энергию.  
ПОТРЕБИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ – предприятие, организация, 
территориально обособленный цех, строительная площадка, квартира, у 
которых приемники тепловой энергии присоединены к тепловой сети 
(источнику теплоты) энергоснабжающей организации и используют теп-
ловую энергию.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ – использование общественного продукта в процессе 
удовлетворения потребностей, заключительная фаза процесса воспроиз-
водства. П. распадается на потребление производственное и потребление 
непроизводственное. В зависимости от вида потребляемых благ различа-
ется П. материальных благ, имеющих вещную форму, и П. услуг. По 
способу удовлетворения потребностей П. бывает индивидуальным или 
коллективным. П. непосредственно связано с производством, распределе-
нием и обменом.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ВОДЫ – см. водопотребление. 
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА БИОХИМИЧЕСКОЕ В СТОЧНЫХ 
ВОДАХ – количество кислорода, потребляемое на биологическое окисле-
ние органических загрязняющих веществ в сточных водах за определен-
ный интервал времени.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКОЕ – количество кисло-
рода, потребляемое при химическом окислении органических и неоргани-
ческих веществ (например, загрязняющих веществ в сточных водах).  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЛИЧНОЕ – использование населением потребитель-
ских благ в материально-вещественной форме, а также в форме услуг для 
удовлетворения потребностей в пище, одежде, жилище, образовании, 
культуре, отдыхе и т.д.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – использование мате-
риальных благ и услуг населением (личное потребление), учреждениями и 
организациями.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – потребление средств 
производства и рабочей силы в процессе производства. Результат П.п. – 
готовая продукция.  
ПОТРЕБЛЕНИЕ СРЕДНЕДУШЕВОЕ – показатель, отражающий 
уровень потребления населения и его динамику (в расчѐте на одного жите-
ля).  
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДА-
НИЯ ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕЛЬНОЕ – количество 
полезной тепловой энергии за отопительный период, израсходованное на 
компенсацию теплопотерь здания с учетом воздухообмена и дополнитель-
ных тепловыделений при нормируемых параметрах микроклимата поме-
щений в нем, отнесенное к единице площади пола квартир здания (или 
отапливаемой площади одноквартирных домов), и градусо-суткам отопи-
тельного периода.  
ПОТРЕБНОСТИ – нужда в чѐм-либо необходимом для поддержания 
жизнедеятельности и развития организма, человеческой личности, соци-
альной группы, общества в целом; внутренний побудитель активности. 
Осознанные социальными группами, общностями и индивидами П. вы-
ступают как их интересы. Витальные, социальные, духовные П. личности 
образуют своеобразную иерархию, определяющуюся системой ценност-
ных ориентаций.  
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ 
ЗДАНИЯ – количество теплоты за отопительный период, необходимое 
для поддержания в здании нормируемых параметров теплового комфорта.  
ПОТРЕБНОСТЬ В ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ОТОПЛЕНИЕ 
ЗДАНИЯ В ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА – количество 
теплоты за отопительный период, необходимое для поддержания в здании 
нормируемых параметров.  
ПОТРЯСОК – корытце на мельнице, через которое поступает зерно под 
жернов.  
ПОЧВА – самостоятельное естественноисторическое органоминеральное 
природное тело (природное образование в виде поверхностного слоя 
дисперсного грунта, обладающего плодородием), возникшее на поверхно-
сти земли в результате длительного воздействия биотических, абиотиче-
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ских и антропогенных факторов, состоящее из твердых минеральных и 
органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические генетико-
морфологические признаки, свойства, создающие для роста и развития 
растений соответствующие условия. П. состоит из нескольких генетически 
связанных горизонтов, возникших в результате сложного взаимодействия 
материнских горных пород, климата, рельефа, растительности, животных 
организмов и хозяйственной деятельности человека. Состоит из твѐрдой, 
жидкой (почвенный раствор), газообразной и живой (почвенные фауна и 
флора) частей.  
ПОЧВОВЕДЕНИЕ – наука о почве; изучает еѐ происхождение, развитие, 
строение, состав, свойства (в т.ч. плодородие), географическое распростра-
нение и рациональное использование. Основные разделы П.: физическая 
химия почв, физика почв, минералогия почв, микробиология почв и др.  
ПОЧВОУТОМЛЕНИЕ – резкое снижение урожайности сельскохозяйст-
венных культур (либо угнетение развития декоративных растений) при 
бессменном возделывании или частом возвращении на прежнее поле 
севооборота растений одного и того же рода. Основные причины: накоп-
ление специфических болезнетворных микроорганизмов, семян сорняков, 
одностороннее истощение почвы.  
ПОЧМАК ЯК – женская (она же кухонная) половина татарского сельско-
го жилища.  
ПОЧТА – обиходное (разговорное) называние зданий предприятий (уч-
реждений) почтовой связи (почтамты, узлы и отделения связи и т.п.), а 
также пересылаемые ими почтовые отправления (периодические издания, 
письма, посылки, денежные переводы и т.п.). См. почтовая связь.  
ПОЧТА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – пневматический транспорт для пере-
мещения по трубопроводам документов и мелких предметов, вложенных в 
патроны (капсулы). Действует в пределах здания (например, предприятия 
связи) либо города (в Париже длина линий П.п. около 600 км). Средняя 
скорость патрона 40-60 км/ч. 
ПОЧТА ЭЛЕКТРОННАЯ – система пересылки сообщений, передачи 
корреспонденции с одного компьютера на другой.  
ПОШЛИНА – денежные сборы, взимаемые государственными органами 
с граждан, учреждений и организаций за определенные виды услуг. Наи-
более распространены регистрационные, гербовые, почтовые, судебные и 
наследственные П. С товаров, провозимых через границу государства, 
взыскиваются таможенные П.  
ПОШЛИНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – сбор, взимаемый при их обра-
щении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные 
органы и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответ-
ствии с законодательными актами России, законодательными актами 
субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически 
значимых действий. 
ПОШЛИНА ЗАЯВОЧНАЯ – плата, взимаемая с лица, обратившегося за 
определенной услугой (например, с заявителя или заемщика банком или 
ипотечной компанией за обязательство предоставить кредит в установлен-
ный срок).  
ПОЯС АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ – повышающая сейсмостойкость 
здания железобетонная замкнутая конструкция с непрерывным армирова-
нием (горизонтальная рама), устраиваемая в теле несущих стен здания на 
уровне перекрытий.  
ПОЯС АРКАТУРНО-КОЛОНЧАТЫЙ – ритмический ряд арок, приле-
гающих к стене на колоннах.  
ПОЯС АРКАТУРНЫЙ – см. аркатура. 
ПОЯС АТТИКОВЫЙ – невысокая стенка по периметру купола или 
иного объема над венчающим карнизом.  
ПОЯС ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – горизонтальная полоса, проходящая 
через центр геральдического щита и занимающая треть его площади.  
ПОЯС ГОРОДЧАТЫЙ – см. фриз городчатый. 
ПОЯС ЗЕЛЁНЫЙ – зелѐная зона, окружающая город.  
ПОЯС КРЕПОСТИ ФОРТОВЫЙ – главная позиция крепости, состоя-
щая из отдельных фортов, расположенных в нескольких километрах от 
ядра крепости и образующих внешний пояс ее укреплений.  
ПОЯС ЛЕСОПАРКОВЫЙ САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЙ – один из 
обязательных элементов планировочной структуры города, санитарная 
зона между производственными и селитебными территориями или защита 
городской территории с подветренной стороны степного, полупустынного 
или пустынного ландшафта. 
ПОЯС НИВАЛЬНЫЙ (пояс вечных снегов) – самый верхний высот-
ный пояс гор, расположенный выше снеговой границы. 
ПОЯС ОБВЯЗОЧНЫЙ – горизонтальный пояс в наружных стенах 
здания из крупных стеновых блоков, жѐстко связанный с перекрытием.  
ПОЯС ОПОРНЫЙ – монолитное кольцо сборного железобетонного 
купола, являющееся основанием для фонаря и верхней опорой для сбор-
ных элементов.  
ПОЯС ОРНАМЕНТАЛЬНЫЙ – горизонтальная декоративная полоса 
по периметру объема или во всю ширину фасада.  
ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ – средство индивидуальной защиты 
человека при падении с высоты. Состоит из регулируемого по длине не-
сущего ремня, охватывающего талию, плечевых и ножных лямок (у ля-
мочного П.п.), амортизирующего устройства, стропа и карабина для закре-
пления к конструкциям.  
ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ БЕЗЛЯМОЧНЫЙ – предохрани-
тельный пояс, имеющий только один элемент, охватывающий талию или 
грудную клетку человека.  
ПОЯС ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ЛЯМОЧНЫЙ – пояс предохрани-
тельный, имеющий два и более элементов (лямок), охватывающих тело 

человека.  
ПОЯС ПРИРОДНЫЙ – см. пояс физико-географический. 
ПОЯС ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – элемент строительной конструкции, 
предотвращающий распространение горения с одной ее части на другую 
либо на другие конструкции в течение нормируемого времени.  
ПОЯС ТРОПИЧЕСКИЙ – природные географические пояса Земли в 
Северном и Южном полушариях, в основном от 20 до 30° северной и 
южной широты между субтропическим и субэкваториальным поясами. 
Температуры зимой обычно не ниже 10°C, летом 30-35°C, в восточных 
секторах материков выделяются влажный и сухой сезоны. Полупустыни и 
пустыни, в более увлажнѐнных местах – саванны и листопадные леса. Под 
П.т. иногда понимают всю полосу суши и океанов между субтропиками 
обоих полушарий.  
ПОЯС УМЕРЕННЫЙ – географические пояса Земли между 40 и 65° 
северной и 42 и 58° южной широты. В Северном полушарии свыше 
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поверхности П.у. занимает суша, в Южном – 98% территории покрыто 
морем. Характерна чѐткая сезонность термического режима с образовани-
ем на суше снежного покрова и значительным ослаблением или прекра-
щением зимой вегетации растений. В естественных ландшафтах П.у. в 
Евразии с севера на юг последовательно сменяются хвойные, смешанные 
и широколиственные леса, лесостепи, степи, полупустыни и пустыни. В 
П.у. – большая часть территории России.  
ПОЯС ФЕРМЫ – совокупность стержней, составляющих верхнюю или 
нижнюю часть (горизонталь) контура фермы.  
ПОЯС ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ (пояс природный) – наиболее 
крупные подразделения географической оболочки. По режиму тепла и 
влаги, особенностям циркуляции воздушных масс и океанических тече-
ний, своеобразию геоморфологических и биогеохимических процессов, 
составу растительности и животного мира выделяют экваториальный, 
северный и южный субэкваториальные, тропический, субтропический, 
умеренный, а также субарктический и арктический (в Южном полушарии 
– субантарктический и антарктический) пояса. По зональным и региональ-
ным особенностям П.ф.-г. подразделяются на географические зоны и 
секторы. Во многих горных системах в связи с уменьшением тепла и 
изменением увлажнения от подножий к вершинам выделяются высотные 
пояса.  
ПОЯСНОСТЬ ВЫСОТНАЯ (зональность высотная) – закономерная 
смена природных условий в горах по мере возрастания абсолютной высо-
ты. Сопровождается изменениями геоморфологических, гидрологических, 
почвообразовательных процессов, состава растительности и животного 
мира. Многие особенности П.в. определяются экспозицией склонов, их 
расположением по отношению к господствующим воздушным массам и 
удалѐнностью от океанов. Число поясов обычно возрастает в высоких 
горах и с приближением к экватору.  
ПОЯСОК – 1) декоративное лепное кольцо или лента в древнегреческой, 
романской и готической архитектуре; 2) ряд кирпичной кладки над карни-
зом, особенно в классическом здании.  
ПОЯСОК КАРНИЗА – профилированная выступающая горизонтальная 
лента на внешней плоскости стены.  
ППА – аббревиатура от «переуступка прав аренды».  
ППБ – аббревиатура от «правила пожарной безопасности»; см. правила 
безопасности пожарной.  
ППКП – аббревиатура от «прибор приемно-контрольный пожарный»; см. 
прибор приемно-контрольный пожарный.  
ППР – аббревиатура от «проект производства работ»; см. проект произ-
водства работ. 
ППУ – аббревиатура, означающая в зависимости от контекста употребле-
ния 1) «противофильтрационное пленочное устройство»; см. устройство 
противофильтрационное пленочное; 2) «прибор приема и управления»; 
см. прибор приема и управления. 
ППФ – аббревиатура от «простая письменная форма», например договора 
отчуждения или другого, регулирующего отношения, связанные с недви-
жимостью.  
ПРАВА – см. право. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖИЛИЩНЫЕ – права и обязанности 
относительно пользования и распоряжения жильем, возникающие из: 1) из 
договоров и иных сделок с жильем, предусмотренных федеральным зако-
ном, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных 
федеральным законом, но не противоречащих ему; 2) из актов государст-
венных органов и актов органов местного самоуправления, которые пре-
дусмотрены жилищным законодательством в качестве основания возник-
новения жилищных прав и обязанностей; 3) из судебных решений; 4) в 
результате приобретения в собственность жилых помещений по основани-
ям, допускаемым федеральным законом; 5) из членства в жилищных или 
жилищно-строительных кооперативах; 6) вследствие действий (бездейст-
вия) участников жилищных отношений или наступления событий, с кото-
рыми федеральный закон или иной нормативный правовой акт связывает 
возникновение жилищных прав и обязанностей; 7) иных действий участ-
ников жилищных отношений, которые хотя и не предусмотрены Жилищ-
ным Кодексом, другими федеральными законами и иными правовыми 
актами, но в силу общих начал и смысла жилищного законодательства 
порождают П. и о.ж.  
ПРАВА НА ЗЕМЛЮ НЕ СОБСТВЕННИКА – обобщенный термин, 
включающий бессрочное (постоянное) пользование землей, пожизненное 
наследуемое владение землей, временное (срочное) пользование землей, 
аренду и субаренду земельного участка, земельного участка, сервитуты.  
ПРАВИЛА – установленные обязательные требования по организации и 
технологии строительного производства при возведении зданий, сооруже-
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ний и их элементов, по экономному использованию материальных ресур-
сов, по технике безопасности и др.  
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ (ППБ) – комплекс поло-
жений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожар-
ной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта. П.б.п. пред-
ставляют собой нормативный документ, утверждаемый органами государ-
ственного пожарного надзора и устанавливающий требования пожарной 
безопасности при строительстве, эксплуатации объектов, проведении 
работ и мероприятий.  
ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТО-
РИЙ – нормативно-правовые акты органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений, других муниципальных образований 
(градостроительные уставы, правила застройки и т.п.), регулирующие 
использование и изменения объектов недвижимости посредством введе-
ния градостроительных регламентов.  
ПРАВИЛА САНИТАРНЫЕ (правила и нормативы санитарно-
эпидемиологические) – нормативные правовые акты, устанавливающие 
санитарно-эпидемиологические требования (в том числе критерии безо-
пасности и (или) безвредности факторов среды обитания для человека, 
гигиенические и иные нормативы), несоблюдение которых создает угрозу 
жизни или здоровью человека, а также угрозу возникновения и распро-
странения заболеваний.  
ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ – нормативные документы, 
регламентирующие технику безопасности и охрану труда при производст-
ве работ.  
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА – нормативный правовой акт, содер-
жащий требования по охране труда, обязательные для исполнения юриди-
ческими и физическими лицами при осуществлении ими любых видов 
деятельности, в том числе при проектировании, строительстве (реконст-
рукции) и эксплуатации объектов, конструировании машин, механизмов и 
другого оборудования, разработке технологических процессов, организа-
ции производства и труда.  
ПРАВИЛО БУРАВЧИКА – определяет направление напряжѐнности 
магнитного поля прямолинейного проводника с током: если буравчик с 
правой нарезкой ввинчивать по направлению тока I, то направление враще-
ния рукоятки совпадѐт с направлением напряжѐнности магнитного поля H.  
ПРАВИЛО ЛЕВОЙ РУКИ – правило определения направление силы, 
действующей на находящийся в магнитном поле проводник с током. Если 
ладонь левой руки расположить так, чтобы вытянутые пальцы были на-
правлены по току, а силовые линии магнитного поля входили в ладонь, то 
отставленный большой палец укажет направление силы, действующей на 
проводник.  
ПРАВИЛО ПРАВОЙ РУКИ – определяет направление индукционного 
тока в проводнике, движущемся в магнитном поле. Если ладонь правой 
руки расположить так, чтобы в неѐ входили силовые линии магнитного 
поля, а отогнутый большой палец направить по движению проводника, то 
4 вытянутых пальца укажут направление индукционного тока.  
ПРАВИЛО ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИЗНАННОЕ – техническое требова-
ние, признаваемое большинством компетентных специалистов в качестве 
отражающего уровень развития техники. Технический нормативно-
правовой акт в области технического нормирования и стандартизации 
считается П.т.п. в момент утверждения этого акта, если он разработан в 
сотрудничестве с заинтересованными сторонами путем консультаций и на 
основе консенсуса.  
ПРАВИЛЬНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ – качество измерений физических 
величин, отражающее размер (на практике – степень близости к нулю) 
систематических погрешностей в результатах измерения этих величин.  
ПРАВО – 1) система общеобязательных норм, признанных и охраняемых 
государством; 2) гарантированная нормативно-правовыми актами воз-
можность (например, П. на труд), в том числе и возможность владения, 
пользования и т.д. чем-либо (например, П. собственности, П. авторское и 
т.п.).  
ПРАВО АВТОРСКОЕ – исключительное право на воспроизведение, 
публикацию и продажу содержания и формы литературного, музыкально-
го или художественного произведения. Распространяется и на рекламные 
идеи и разработки. 
ПРАВО ВЕЩНОЕ – разновидность гражданских (имущественных) прав, 
которые носят абсолютный характер. П.в. наряду с правом собственности 
являются: право пожизненного наследуемого владения; право постоянного 
(бессрочного) пользования земельным участком; сервитуты; право хозяй-
ственного ведения; право оперативного управления имуществом. 
ПРАВО ВЛАДЕНИЯ (правомочие владения) – основанная на законе 
возможность кого-либо иметь у себя данное имущество.  
ПРАВО ЖИЛИЩНОЕ – 1) часть гражданского права, совокупность 
правовых норм, регулирующих отношения по использованию жилищного 
фонда (порядок предоставления жилых помещений, условия пользования 
и распоряжения, а также изменений и прекращения пользования ими); 2) 
см. права и обязанности жилищные.  
ПРАВО ЗАЛОГОВОЕ – законно признанное право залогодержателя 
предъявлять требование на собственность другого лица в случае неуплаты 
долга или невыполнения обязательства, обеспечением которого являлась 
заложенная собственность.  
ПРАВО ИМУЩЕСТВЕННОЕ – вещное право: право использования 
какого-либо имущества определенным образом, право на получение дохо-
да от использования имущества, например, от сдачи в аренду объекта 
недвижимости.  
ПРАВО НА НЕДВИЖИМОСТЬ – вся совокупность прав на недвижи-
мость в соответствии с гражданским кодексом, включая все обременения.  

ПРАВО НА РАЗВИТИЕ – любые права, оговоренные муниципальными 
(местными) органами или застройщиком, в части ведения нового строи-
тельства.  
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ (правомочие пользования) – возможность 
использовать имущество по своему усмотрению в рамках закона, то есть 
возможность эксплуатации, хозяйственного и иного использования иму-
щества путем извлечения его полезных свойств, получения от него дохо-
дов и/или его потребление.  
ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ КРАТКОСРОЧНОГО – одна из форм арен-
ды.  
ПРАВО РАСПОРЯЖЕНИЯ (правомочие распоряжения) – возмож-
ность определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или 
иной форме, уничтожать и т.д.).  
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ – 1) в объективном смысле – совокупность 
юридических норм, закрепляющих и охраняющих принадлежность (при-
своенность) материальных благ определенным физическим и юридиче-
ским лицам, предусматривающих объем и содержание прав собственника 
в отношении принадлежащего ему имущества, способы и пределы осуще-
ствления этих прав. 2) В субъективном смысле – право конкретного лица 
(собственника) владеть, пользоваться и распоряжаться определенным 
имуществом в пределах, установленных законом. Владелец имущества 
имеет право присвоения дохода от владения и дохода от использования 
имущества, может использовать собственность по своему усмотрению, в 
частности в качестве залога, обменивать его или отчуждать иными спосо-
бами, передавать свои полномочия другому лицу, а также совершать в 
отношении него любые действия, не противоречащие закону. Лишен 
такого права он может быть только по решению суда.  
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ – признаваемое и защищае-
мое законом право отдельного человека владеть, пользоваться и распоря-
жаться определенным видом и объемом ограниченных ресурсов (напри-
мер, участком земли, домом, месторождением угля или фабрикой). При-
нудительное отчуждение частной собственности для государственных 
нужд может быть произведено по решению суда и только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.  
ПРАВО СУБЪЕКТИВНОЕ – обеспеченная законом возможность физи-
ческого или юридического лица реализовать своѐ право путѐм совершения 
определенных действий или требуя определенного поведения от других 
лиц.  
ПРАВО ТРУДОВОЕ – отрасль права, регулирующая трудовые отноше-
ния наѐмных работников и некоторые другие отношения, связанные с 
ними. Определяет порядок приѐма на работу, перевода и увольнения, 
продолжительность рабочего времени, формы оплаты труда, поощрения за 
успехи в работе и меры взыскания за нарушения трудовой дисциплины, 
правила по охране труда, порядок рассмотрения трудовых споров.  
ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО – в Российской Федерации 
право казѐнных предприятий, а также учреждений – юридических лиц 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, закреплѐнным за 
ними собственником, в пределах, установленных законом, в соответствии 
с целями своей деятельности, заданиями собственника и назначением 
имущества.  
ПРАВО ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ – в Российской Федерации 
право государственного или муниципального унитарного предприятия 
владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, которое находится 
соответственно в государственной или муниципальной собственности и 
закреплено собственником за этим предприятием, в пределах, установлен-
ных законом.  
ПРАВОМОЧИЕ – см. право. 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ – виновное противоправное деяние, совершѐнное 
вменяемым человеком, достигшим установленного законом возраста. П. 
делятся на преступления и проступки (гражданские, административные, 
дисциплинарные).  
ПРАВОНАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – виновное, противоправ-
ное деяние, нарушающее природоохранное законодательство и причи-
няющее вред природной среде и здоровью человека.  
ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ – лицо, которое имеет те или иные права в от-
ношении чего-либо, например, права на объекты недвижимого имущества, 
подлежащие государственной регистрации. 
ПРАВОПРЕЕМСТВО – переход прав и обязанностей от одного лица к 
другому (например, при наследовании, дарении). Не допускается по отно-
шению к правам, имеющим строго личный характер (например, нельзя 
передать право на получение алиментов).  
ПРАВОСПОСОБНОСТЬ – признанная государством способность 
физических лиц (граждан) и юридических лиц иметь права, исполнять 
обязанности  и нести ответственность, предусмотренные и допускаемые 
законом. Возникает в момент рождения человека, для юридического лица 
– с момента утверждения (регистрации) его устава или положения (в 
пределах, соответствующих целям деятельности, предусмотренным в его 
учредительных документах); в Российской Федерации – с момента госу-
дарственной регистрации.  
ПРАЗЕОДИМ – химический элемент III группы периодической системы; 
относится к лантаноидам. Металл, плотность 6,475 г/см

3
, tпл 932°C. Леги-

рующая добавка к стали, сплавам цветных металлов, магнитным сплавам.  
ПРАПОР – металлический флажок над башнеобразным объемом.  
ПРАТО – характерный для средневековой Европы общественный парк в 
виде большого луга с аллеями, озерами для отдыха и игр, расположенный 
за городскими стенами.  
ПРАЧЕЧНАЯ – специально оборудованное здание, предназначенное для 
обработки (стирки) загрязненного белья.  
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ПРЕАМБУЛА – начальный, вводный раздел документа (книги, статьи, 
анкеты, приказа и т. п.), в котором излагаются его цели и задачи, указыва-
ются необходимые для дальнейшего чтения характеристики (термины, 
предыдущие соглашения и решения и т.п.).  
ПРЕАЭРАТОР – сооружение для предварительной аэрации сточных вод 
в целях повышения эффекта их отстаивания. 
ПРЕВЕНЦИЯ – предупреждение, предохранение, предотвращение.  
ПРЕВЫШЕНИЕ (высота относительная) – разность абсолютных высот 
каких-либо точек земной поверхности.  
ПРЕГРАДА АЛТАРНАЯ – стена с проемами или парапет между алтарем 
и основным помещением храма; либо перегородка, отделяющая неф хри-
стианского храма от алтаря.  
ПРЕГРАДА ПРЕДАЛТАРНАЯ – в средневековом христианском храме 
преграда вокруг малого алтаря или святыни.  
ПРЕГРАДА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – конструктивный объемно-
планировочный элемент здания (слой огнеупорного кирпича в кирпичной 
стене, несгораемая конструкция в виде стены, перегородки, перекрытия 
или объемного элемента здания и т.п.) или иное инженерное решение, 
техническое устройство, предназначенные для предотвращения в течение 
нормируемого времени распространения пожара в смежных помещениях 
(из одной части здания, сооружения в другую или между зданиями, со-
оружениями, строениями, зелеными насаждениями и т.п.).  
ПРЕДБОКС – помещение, оборудованное, как правило, санитарными 
приборами, предназначенное для больных, поступающих в смотровой 
бокс.  
ПРЕДГОРЬЯ – окраины горных стран и хребтов с холмистым или низко-
горным рельефом. В некоторых регионах имеют местные названия (на-
пример, в Средней Азии – прилавки и адыры).  
ПРЕДЕЛ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ШВА (стыка) – наименьший 
перепад давления, при котором на поверхности шва (стыка) наблюдается 
появление мокрого пятна.  
ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ВЕРХ-
НИЙ – максимальное содержание горючего газа (паров топлива), при 
котором возможно воспламенение и устойчивое горение горючей воздуш-
ной смеси.  
ПРЕДЕЛ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ НИЖ-
НИЙ – минимальное содержание горючего газа (паров топлива) в объеме 
взрывоопасного облака, необходимое для воспламенения и устойчивого 
взрывного горения.  
ПРЕДЕЛ ВЫНОСЛИВОСТИ – максимальное по абсолютному значе-
нию напряжение, при котором материал в состоянии выдержать заданное 
число циклов нагружения без усталостного разрушения.  
ПРЕДЕЛ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ – максимальная влажность строи-
тельного материала (например, клеточных стенок древесины), выдержан-
ного в насыщенном влагой воздухе. П.г. для всех пород дерева при нор-
мальном температурно-влажностном режиме равен 30%, у замороженной 
древесины – 23-25%.  
ПРЕДЕЛ ГОРЕНИЯ ДИФФУЗИОННОГО ГАЗОВЫХ СМЕСЕЙ В 
ВОЗДУХЕ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ (ПДГ) – предельная концентра-
ция горючего газа в смеси с разбавителем, при которой данная газовая 
смесь при истечении в атмосферу не способна к диффузионному горению.  
ПРЕДЕЛ ДЕТОНАЦИИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ВЕРХНИЙ – 
максимальное содержание горючего газа (паров топлива), при котором 
может начаться и устойчиво продолжаться детонационный процесс.  
ПРЕДЕЛ ДЕТОНАЦИИ КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ НИЖНИЙ – 
минимальное содержание горючего газа (паров топлива) в объеме взрыво-
опасного облака, необходимое для начала и устойчивого поддержания 
детонационного процесса.  
ПРЕДЕЛ ДОСЯГАЕМОСТИ РУКОЙ – зона, простирающаяся вокруг 
площадки, где обычно находится или проходит персонал, в пределах 
досягаемости рукой из положения стоя.  
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ – характеристика огнестойкости конст-
рукции, определяемая временем (в часах или минутах) от начала пожара 
(либо стандартного огневого испытания) до потери конструкцией эксплуа-
тационных качеств и ее выхода из строя (потери несущей способности, 
обрушения, достижения необратимых деформаций или образования 
сквозных трещин), либо прогрева конструкции до повышения температу-
ры на противоположной от огня поверхности порядка 220°C, выше кото-
рой возможно самовоспламенение органических материалов. Предел 
огнестойкости зависит от отношения поверхности конструкции к площади 
поперечного сечения: чем больше это отношение, тем более возгораема 
конструкция.  
ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ НОРМИРУЕМЫЙ – характеристика 
конструкции, устанавливаемая повремени наступления одного или не-
скольких признаков предельных состояний: по потере несущей способно-
сти (R), по потере целостности (Е) и по потере теплоизолирующей способ-
ности.  
ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ ГРУНТА – влажность, соответствующая 
переходу от полутвердой к пластичной консистенции грунта, при которой 
грунт содержит преимущественно связанную воду, определяемую путем 
раскатывания грунта в проволочку. 
ПРЕДЕЛ ПОЛЗУЧЕСТИ – характеристика деформационных свойств 
упругопластических материалов, выражаемая через максимальное напря-
жение, при котором скорость деформации ползучести или еѐ полная вели-
чина не превышают определенного установленного значения.  
ПРЕДЕЛ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ – напряжение, при котором 
отступление от линейной зависимости между нагрузкой и удлинением 
достигает такой величины, что тангенс угла наклона, образованного каса-

тельной к кривой «нагрузка – удлинение» в точке Рпц с осью нагрузок 
увеличивается на 50% от своего значения на упругом (линейном) участке. 
П.п. – наибольшее напряжение при испытаниях на одноосное растяжение 
(сжатие), до которого сохраняется прямая пропорциональность между 
напряжениями и деформациями.  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (временное сопротивление) – механическая 
характеристика строительных материалов, выражающая условное напря-
жение, равное отношению максимальной нагрузки, предшествующей 
разрушению образца к начальной площади сечения: R = F / A, (Па). У 
строительных материалов с анизотропией свойств П.п. зависит от направ-
ления приложения нагрузки (например, у древесины наибольший П.п. при 
растяжении и сжатии достигается при совпадении направления действия 
усилия с направлением волокон, наименьший – поперек волокон). 
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ АРМАТУРЫ (п) – напряжение в арматуре, 
соответствующее наибольшей нагрузке перед разрывом, в МПа, Н/мм
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ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ГРУНТА ПРИ ОДНООСНОМ СЖАТИИ – 
отношение вертикальной нагрузки на образец грунта, при которой проис-
ходит его разрушение, к площади первоначального поперечного сечения 
образца.  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ДЛИТЕЛЬНОЙ – характеристика деформа-
ционных свойств упругих материалов при повышенных температурах, 
выражаемая через наибольшее главное растягивающее напряжение, при 
котором при данной температуре через некоторое время после приложе-
ния нагрузки происходит разрушение материала.  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПЕРЕМЫЧКИ ПРИ ИЗГИБЕ – числовая 
характеристика при средней равномерно распределенной нагрузке, пока-
зывающая разрушение при испытании образцов, отобранных из несколь-
ких перемычек (или меньшая нагрузка, при которой по данным изготови-
теля заканчиваются испытания перемычек).  
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ СЖАТИИ – отношение максимальной 
нагрузки Р к исходному сечению испытываемого образца перпендикулярно 
направлению приложения нагрузки, при котором деформация сжатия е при 
наступлении предела текучести или разрушения составляет менее 10%.  
ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОГНЯ – максимальное расстояние в 
любую сторону от зоны действия внутреннего или внешнего источника 
зажигания, на которое распространяется горение.  
ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ КОНЦЕНТРАЦИ-
ОННЫЙ – минимальное (максимальное) содержание горючего вещества 
в однородной смеси с окислительной средой, при котором возможно 
распространение пламени по смеси на любое расстояние от источника 
зажигания.  
ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ – 
температуры вещества, при которых его насыщенный пар образует в 
окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему 
(нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный 
предел) концентрационным пределам распространения пламени.  
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ – механическая характеристика деформацион-
ных свойств упругих материалов, выражающая напряжение, при котором 
в испытуемом образце возникают существенные пластические деформа-
ции, продолжающие далее возрастать уже без увеличения нагрузки. П.т. – 
напряжение, отвечающее нижнему положению площадки текучести в 
диаграмме одноосного растяжения (сжатия) для материалов, имеющих 
такую площадку.  
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ ГРУНТА – влажность, соответствующая пере-
ходу от пластичной к текучей консистенции грунта, определяемая по 
погружению в грунт конуса. 
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ УСЛОВНЫЙ (0,2) – напряжение, при котором 
остаточное удлинение (условно мгновенная пластическая деформация) 
достигает 0,2% длины участка образца на его рабочей части, удлинение 
которого принимается в расчет при определении указанной характеристики.  
ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ ФИЗИЧЕСКИЙ (предел текучести нижний, 
т) – наименьшее напряжение растяжения, при котором образец деформи-
руется без заметного увеличения растягивающей нагрузки, в МПа, Н/мм

2
.  

ПРЕДЕЛ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ 
– температура вещества, при которой его насыщенный пар образует в 
окислительной среде концентрации, равные соответственно нижнему 
(нижний температурный предел) и верхнему (верхний температурный 
предел) концентрационным пределам распространения пламени.  
ПРЕДЕЛ УПРУГОСТИ (у) – механическая характеристика деформаци-
онных свойств упругих материалов: наибольшее напряжение, при котором 
в условиях кратковременного нагружения остаточные (неупругие) дефор-
мации впервые достигают некоторой малой величины, установленной 
соответствующими требованиями (например, остаточное удлинение дос-
тигает 0,05% длины участка рабочей части образца, равного базе тензо-
метра).  
ПРЕДЕЛ УСАДКИ ГРУНТА – влажность, при которой грунт переходит 
от твердой консистенции к полутвердой и при этом состоянии объем его 
практически больше не уменьшается. 
ПРЕДЕЛ УСТАЛОСТИ (выносливости) – устанавливаемое опытами 
наибольшее (амплитудное) напряжение симметричного цикла, при кото-
ром материал не разрушается от условно заданного (обычно весьма боль-
шого) числа циклов.  
ПРЕДЕЛ УСТАЛОСТИ КОРРОЗИОННОЙ – максимальное механи-
ческое напряжение, при котором еще не происходит разрушение металла 
после одновременного воздействия установленного числа циклов пере-
менной нагрузки и заданных коррозионных условий.  
ПРЕДЕЛЛА – верхняя часть алтаря, обычно украшенная живописью или 
резьбой.  
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ПРЕДКЛАДОВАЯ БАНКА – помещение, в здании банка расположенное 
смежно с кладовой ценностей и предназначенное для проведения опера-
ций с ценностями.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – экономическая категория, обозначающая сложив-
шаяся в определенный период зависимость величин предложения на 
рынке определенного товара в течение определенного периода (месяца, 
года) от уровней цен, по которым этот товар может быть продан.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ – предложение, с которым на 
рынок выходит отдельный продавец.  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОЕ – составленное по определен-
ным правилам описание объекта, например, предлагаемого к аренде или 
продаже офиса, включающее следующие пункты: размер офиса, предла-
гаемого к аренде; месторасположение здания; общая характеристика 
здания и отделки офиса; коммерческие условия (арендная ставка, порядок 
оплаты, операционные расходы); сроки аренды и готовности к въезду; 
парковка, телефония и т.д. Как правило, к П.к. прилагается поэтажный 
плана офиса. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЫНОЧНОЕ – суммарное предложение товаров на 
рынке всеми продавцами. 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОВОКУПНОЕ – общее количество конечных 
товаров и услуг, которое фирмы страны могут и готовы в течение опреде-
ленного периода предложить на рынок при: 1) сложившемся в стране 
уровне цен, 2) существующей технологии и 3) имеющихся ресурсах всех 
видов.  
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА – 1) основное содержание договора, его суть; 2) 
статья договора, в которой описывается основное содержание договора 
(следует за преамбулой).  
ПРЕДМЕТ ИПОТЕКИ – залогоспособное недвижимое имущество, в 
частности земельные участки, предприятия, а также здания, сооружения и 
иное недвижимое имущество, используемое в предпринимательской 
деятельности, жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, 
состоящие из одной или нескольких изолированных комнат, дачи, садовые 
дома, гаражи и другие строения потребительского назначения, воздушные 
и морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты.  
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА – конкретные виды работ и услуг, по которым 
проводится конкурс.  
ПРЕДМЕТ МЕСТНЫЙ – принятый в фортификации и военном деле 
термин, обозначающий предметы, на поверхности земли, которые не 
принадлежа к составу самого рельефа местности, могут, однако, служить 
укрытием или препятствием, облегчая или затрудняя ведение боя.  
ПРЕДМЕТ ПОТРЕБЛЕНИЯ – продукт труда, предназначенный прежде 
всего для личного потребления: продукты питания, одежда, жилища и т.п. 
Специфический П.п. услуги.  
ПРЕДМЕТ ТРУДА – всѐ то, что подвергается обработке, на что направ-
лен труд человека; они даны природой (например, уголь, руда, нефть) или 
же являются продуктами труда – сырым материалом (металл, хлопок, 
древесина и т.д.) в совокупности со средствами труда составляют средства 
производства.  
ПРЕДМОСТЬЕ – 1) небольшое укрепление перед мостом; 2 (взмост) 
помост перед сенями и переходами в хоромах или крупной избе.  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ – деятельность исполнителя услуги, 
необходимая для обеспечения выполнения услуги.  
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЙ – использование процессов, 
методов, материалов или продукции, позволяющих исключать загрязне-
ние, уменьшать его или бороться с ним и включающих рециклинг (по-
вторное использование), очистку, изменения процесса, механизмы управ-
ления, эффективное использование ресурсов и замену материала. К потен-
циальным выгодам от П.з. относят уменьшение отрицательных воздейст-
вий на окружающую среду, повышение эффективности и снижение стои-
мости.  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ТРОСА – см. протектор троса. 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устройство для разрыва 
электрических цепей при силе тока, превышающей допустимое значение.  
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПЛАВКИЙ – защитное 
устройство, содержащее плавкий элемент, который при силе тока, превос-
ходящей допустимое значение, плавится и отключает электрическую цепь 
от источника питания. Основа П.п. – вставка из легкоплавкого металла 
(включается последовательно с защищаемой цепью), которая плавится при 
определенном токе. 
ПРЕДПИСАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗО-
РА – документ органов государственного пожарного надзора, установлен-
ной формы, содержащий предложения по устранению нарушении и по-
вышению уровня пожарной безопасности, являющийся обязательным для 
выполнения гражданами, министерствами, государственными комитета-
ми, ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями незави-
симо от форм собственности и ведомственной принадлежности.  
ПРЕДПОЛЬЕ (полоса обеспечения) – термин фортификационной архи-
тектуры, обозначающий местность впереди позиции боевого охранения, 
занятая для подвижной обороны передовыми отрядами и представляющая 
собой систему заграждений, передовых и промежуточных позиций и 
отдельных опорных пунктов.  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – физическое лицо или и ассоциация граждан 
гражданин, которые на свои и заемные средства и под свой риск создают 
фирму, чтобы, соединяя производственные ресурсы, создавать блага (то-
вары и услуги), продажа которых принесет прибыль. П. руководит хозяй-
ственной деятельностью, ориентированной на рынок, имеет право и воз-
можность принимать хозяйственные решения и стремится максимизиро-
вать свой доход.  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (предпринимательская деятельность) 
– инициативная самостоятельная деятельность граждан (реже – их объе-
динений) без образования юридического лица, направленная на получение 
прибыли или личного дохода, осуществляемая от своего имени, на свой 
риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под 
имущественную ответственность юридического лица – предприятия. 
Предприниматель может осуществлять любые виды хозяйственной дея-
тельности, если они не запрещены законом, с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (ИП). Формы 
П.: на базе частной единоличной собственности; индивидуальное (семей-
ное) частное предприятие; коллективная собственность; полное товарище-
ство, смешанное товарищество, товарищество с ограниченной ответствен-
ностью, акционерное общество, а также с использованием государствен-
ной и муниципальной собственности.  
ПРЕДПРИЯТИЕ – самостоятельно хозяйствующий субъект с правами 
юридического лица, которое на основе использования своего имущества и 
средств производит и (или) реализует продукцию, выполняет работы и 
оказывает услуги (например, завод, фабрика, шахта, порт, электростанция, 
карьер, складская база, нефтяные и газовые промыслы, лесозаготовитель-
ные, торфодобывающие и другие промышленные предприятия и органи-
зации). Как объект прав, П. – это имущественный комплекс, используемый 
для осуществления предпринимательской деятельности. Гражданский 
кодекс (ГК) РФ предусматривает также образование унитарных П. (только 
государственных и муниципальных) – коммерческих организаций, не 
наделѐнных правом собственности на имущество, закреплѐнное за ними 
его собственником. Имущество принадлежит такому П. на праве хозяйст-
венного ведения или оперативного управления (в последнем случае П. 
является казѐнным).  
ПРЕДПРИЯТИЕ АКЦИОНЕРНОЕ – предприятие, созданное акцио-
нерным обществом или в организационно-правовой форме акционерного 
общества.  
ПРЕДПРИЯТИЕ АРЕНДНОЕ – организационно-правовая форма пред-
приятия, основой экономических отношений в которой является договор 
найма, по которому одна сторона (арендодатель) предоставляет другой 
стороне (арендатору) во временное пользование, как правило, на 10-15 лет 
за определенную плату основные фонды. Размер арендной платы зависит 
от стоимости взятого в аренду имущества и является фиксированным 
платежом арендодателю, независимым от размера полученной прибыли. 
Имущество, сданное в аренду, остается собственностью арендодателя, 
продукция, произведенная арендатором, как и доходы, полученные от ее 
peaлизации после уплаты арендной платы и других платежей, является 
собственностью арендатора, который распоряжается ею по своему усмот-
рению.  
ПРЕДПРИЯТИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА – столовые, фабрики-кухни, парик-
махерские и др.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОГО 
ХОЗЯЙСТВА (предприятие ВКХ) – юридическое лицо, имеющее право 
пользования водным объектом и осуществляющее эксплуатацию центра-
лизованных и нецентрализованных систем питьевого водоснабжения.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – предприятие, обеспечи-
вающее бесперебойное выполнение технологического процесса (склады, 
ремонтные мастерские, парки, стоянки и т.п.), как непосредственно на 
строительном объекте, так и на его производственных предприятиях.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРНОЕ – субъект хозяйствования, осуществляющий 
пользование недрами в целях добычи и эксплуатационной разведки полез-
ных ископаемых, а иногда и их переработки.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ – предприятие, основные 
средства которого находятся в государственной собственности, а руково-
дители назначаются или нанимаются по контракту государственными 
органами.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ДОЧЕРНЕЕ – предприятие, созданное в качестве 
юридического лица другим предприятием путѐм передачи ему части 
своего имущества.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ (семейное) – см. предприятие 
частное. 
ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ – предприятие, учреждаемое 
местными административными органами или органами местного само-
управления. Имущество П.м. образуется из средств местного бюджета и 
(или) вкладов других предприятий, полученных доходов, других законных 
источников и находится в собственности города, района, входящих в них 
административно-территориальных образований, органов местного само-
управления. Указанное имущество может передаваться в хозяйственное 
ведение предприятию в лице его трудового коллектива. Является юриди-
ческим лицом.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЕ – предприятие, выполняющие 
работы по обслуживанию основного и вспомогательного производства 
(т.е. всех строительных работ, производственных и вспомогательных 
предприятий) электроэнергией, паром, водой, сжатым воздухом и т.п.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ – объект, представляющий 
собой комплекс орудий и средств производства, предназначенных для 
выполнения определѐнных хозяйственных задач. В строительстве П.п. – 
предприятие, обеспечивающее строительство материалами, полуфабрика-
тами, изделиями и деталями.  
ПРЕДПРИЯТИЕ СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ – структурные подразделения 
операторов почтовой связи, в том числе обособленные (отделения почто-
вой связи, узлы почтовой связи, цеха почтовой связи и другие подразделе-
ния).  
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ПРЕДПРИЯТИЕ СЕМЕЙНОЕ – см. предприятие частное. 
ПРЕДПРИЯТИЕ СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНОЕ СУШИЛЬНОЕ – ком-
плекс зданий и сооружений, предназначенных для послеуборочной и 
предпосевной обработки и хранения семян зерновых, зернобобовых и 
масличных культур, а также семян трав.  
ПРЕДПРИЯТИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – см. организация строительная. 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ (ПТИ) – 
специализированное предприятие, занимающееся формальной фиксацией 
наличия и проверкой фактического состояния объектов коммерческой и 
жилой недвижимости, а также относящихся к ним земельных участков. 
Специалистами П.т.и. на каждый объект составляется технический пас-
порт с описанием технико-экономических показателей объекта, поэтаж-
ный план и т.д., один из экземпляров которых остается в архиве П.т.и. В 
Российской Федерации П.т.и. являются муниципальными (МУП) или 
государственными (ГУП). 
ПРЕДПРИЯТИЕ ТОРФЯНОЕ (торфопредприятие) – промышленное 
предприятие, производящее разработку торфяной залежи.  
ПРЕДПРИЯТИЕ УНИТАРНОЕ – коммерческая организация, не наде-
ленная правом собственности на закрепленное за ней собственником 
имущество. Имущество П.у. является неделимым и не может быть распре-
делено по вкладам (долям, паям), в том числе между работниками пред-
приятия.  
ПРЕДПРИЯТИЕ ЧАСТНОЕ (ЧП) – предприятие, экономической осно-
вой которого является индивидуальная частная собственность отдельных 
граждан (ИЧП) или членов их семей (на правах общей долевой собствен-
ности) на средства производства и продукты труда. В П.ч., собственник 
самостоятельно осуществляет свою деятельность, распоряжается выпу-
щенной продукцией и полученной прибылью, отвечая своим имуществом 
за конечный результат производственно-хозяйственной деятельности. П.ч. 
может быть образовано путем преобразования гражданином (семьей) 
предприятия иной организационно правовой формы.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАДЗОРА АВТОРСКОГО – должностные лица, 
ответственные за проект, а также ведущие специалисты, принимающие 
непосредственное участие в разработке проектной документации, назна-
ченные приказом проектной организации для осуществления авторского 
надзора.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАДЗОРА ТЕХНИЧЕСКОГО – должностное 
лицо, осуществляющее функции технического надзора.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПОДРЯДЧИКА – физическое лицо, которое руко-
водит строительно-монтажными работами, выполняемыми подрядчиком 
по договору (контракту) с заказчиком.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ ТИПОВОЙ – представитель груп-
пы (подгруппы) изделий (продукции), планируемых к выпуску или выпус-
каемых по одному НТД и (или) образующих типоразмерный (параметри-
ческий) ряд, по результатам оценки уровня качества которого принято 
оценивать все изделия (продукцию), входящие в данную группу (подгруп-
пу). См. также образец продукции.  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО – 1) совершение сделок одним лицом (пред-
ставителем) от имени и в интересах другого лица (представляемого) в силу 
полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо акте 
уполномоченного на то государственного органа или органа местного 
самоуправления, либо явствующего из обстановки, в которой действует 
представитель. Коммерческим является П., осуществляемое лицом посто-
янно и самостоятельно от имени предпринимателей при заключении ими 
договоров в сфере предпринимательской деятельности; 2) П. юридическо-
го лица – обособленное подразделение юридического лица, расположен-
ное вне места его нахождения и осуществляющее защиту и представитель-
ство его интересов, совершающее от его имени сделки и иные правовые 
действия.  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – 1) стратегия управления качеством, ориентиро-
ванная на будущее, которая улучшает качество и производительность и 
направлена на проведение анализа и корректирующих действий самого 
процесса и совместима с философией непрерывного совершенствования; 
2) официальный документ, содержащий уведомление о чем-либо (напри-
мер, о возможности наступления каких либо последствий, применения 
санкций, прекращения поставок и т.п.).  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО 
НАДЗОРА – документ органов государственного пожарного надзора, 
установленной формы, предупреждающий о возможности приостановки, 
запрещения эксплуатации или строительства объекта в случае невыполне-
ния указанных в нем требований.  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ – процесс последовательного развития архитек-
туры, в ходе которого совершенствуются способы и навыки архитектурно-
го преобразования действительности и сохраняют свое значение результа-
ты этого преобразования.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ – общественное представление чего-либо нового, не-
давно появившегося, например, нового товара, фирмы, начинающей рабо-
ту на новом для себя рынке и т.п.  
ПРЕЗЕНТАЦИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ – общественное представле-
ние чего-либо проводимое с использованием технических средств, вклю-
чающих аудио- и видеосредства (как правило, используется проектор, на 
который выводится графическая и поясняющая ее текстовая информация с 
компьютера, сопровождающая выступление докладчика). См. также 
мультимедиа.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ – внесение на основании подтвержденных 
данных о правонарушениях профессионального оценщика при осуществ-
лении им оценки в соответствующую книгу учета записи о прекращении 

действия аккредитации.  
ПРЕКРАЩЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА – отказ инвестора 
или заказчика от дальнейшего продолжения строительства объекта, вле-
кущий расторжение договора подряда.  
ПРЕЛОМЛЕНИЕ – изменение направления распространения световой 
или звуковой волны при переходе через границу раздела сред с разными 
скоростями распространения волн.  
ПРЕМИКСЫ – реактопласты, приготовленные из термореактивных смол 
(обычно полиэфирных) и различных наполнителей. П. готовят смешением 
смолы с наполнителем (50-80%, в т.ч. 5-30% волокнистых) и загустителем.  
ПРЕМИРОВАНИЕ – система материальных стимулов повышения эф-
фективности производства, роста производительности труда, улучшения 
качества работ, ускорения ввода объектов в действие, экономии трудовых 
и материальных ресурсов. Независимо от форм собственности и организа-
ционных форм управления организации самостоятельно решают вопросы 
стимулирования работников, используя различные системы вознагражде-
ния. В положении о П. учитываются обязательные слагаемые любой пре-
миальной системы: показатели П., условия П., круг премируемых работ-
ников, размер премии, периоды П., источники П. В строительстве исполь-
зуются следующие системы П.: за ввод в действие производственных 
мощностей и объектов строительства (в строительных организациях); за 
общие результаты работы по итогам года; единовременное вознагражде-
ние за выслугу лет; специальные системы П. и др.  
ПРЕМИРОВАНИЕ ЗА ВВОД В ДЕЙСТВИЕ – вид материального 
стимулирования работников в строительстве за ввод в действие в срок или 
досрочно производственных мощностей и объектов с целью усиления 
материальной заинтересованности работников в своевременном вводе в 
действие мощностей и объектов, строгом соблюдении предусмотренных 
договором подряда сроков строительства, или их сокращении (в случае, 
если заказчик заинтересован в досрочном вводе и это оговорено в договоре 
подряда или дополнительном соглашении). П.з.в.в.д. может производиться 
как за счет собственных средств строительной организации, так и за счет 
средств заказчика, предусмотренных в договорной цене на строительство.  
ПРЕМИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – системы материального поощ-
рения работников за счет специальных источников (к которым не относят-
ся прибыль и себестоимость строительно-монтажных работ): премии за 
сбор, хранение, сдачу и отгрузку лома и отходов черных и цветных метал-
лов; за сдачу, возврат и повторное использование деревянной и картонной 
тары, бумажных мешков; за сдачу отдельных видов отходов производства 
для вторичного их использования; за сокращение времени нахождения 
вагонов под погрузкой и выгрузкой, их уплотненную загрузку; за сокра-
щение простоев автомобилей против установленных норм и др.  
ПРЕМИЯ СТРАХОВАЯ – плата за страхование, которую страхователь 
вносит страховщику в обеспечение условий договора страхования. Размер 
П.с. определяется путем умножения страховой стоимости на тариф.  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЛАНДШАФТА – система мероприятий, направ-
ленная на перевод ландшафта в состояние, обеспечивающее выполнение 
новых функций или существенное повышение эффективности выполне-
ния имеющихся.  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЕ – замена одного матема-
тического объекта (геометрической фигуры, алгебраической формулы, 
функции и др.) аналогичным объектом, получаемым из первого по опре-
деленным правилам. Например, заменяя алгебраическое выражение 
х
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переменной х, производят тождественное алгебраическое П. В геометрии 
рассматриваются П., переводящие одну фигуру в другую, например П. 
движения, подобия, проектирования и т.д.  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЕЛИЧИН – перевод ма-
шинных переменных величин в вычислительной технике из аналоговой 
формы в цифровую или наоборот; применяется, например, при работе ЭВМ 
в системе автоматического регулирования технологических процессов.  
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ – изменение 
рода тока, напряжения, частоты или числа фаз.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (датчик) – средство 
измерения, преобразующее измеряемую физическую величину (переме-
щение, давление, температуру, электрическое напряжение и т.д.) в сигнал 
(обычно электрический) для передачи, обработки или регистрации.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ РАДИОИЗОТОПНЫЙ 
– устройство, включающее источник ионизирующего излучения с блоком 
защиты и формирования потока и детектор со схемами усиления, дискри-
минации и т.д. для преобразования потока излучения в выходной электри-
ческий сигнал.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – устройство пневмоав-
томатики, предназначенное для преобразования перепадов давления воз-
духа в другие физические величины (например, в электрическое напряже-
ние или ток) либо для изменения формы представления пневмосигналов 
(например, из аналоговой в цифровую).  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РЖАВЧИНЫ – композиции, обеспечивающие 
модификацию продуктов коррозии арматуры с превращением их в инерт-
ный материал.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – материал, кото-
рый при приложении к нему механического давления генерирует на по-
верхности электрический заряд, а при приложении электрического потен-
циала меняет свою форму. П.п. преобразует механические и акустические 
колебаний в электрические и обратно. Используются в качестве мощных 
источников ультразвука, излучателей и приѐмников звука, микрофонов и 
гидрофонов, звуковых резонаторов, фильтров, датчиков механических 
напряжений. Применяются в акустоэлектронике и сейсмических исследо-
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ваниях.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СВАРОЧНЫЙ – сварочный агрегат, в котором 
приводным двигателем является электрический двигатель.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА ПЕРВИЧНЫЙ (датчик) – устрой-
ство для преобразования текущего значения технологического параметра 
(температуры, давления, расхода и т.д.) в электрический или пневматиче-
ский сигнал.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ УЛЬТРАЗВУКА – электроакустическое устрой-
ство, содержащее один или несколько активных элементов (например, 
пьезоэлементов), предназначенное для излучения и (или) приема ультра-
звуковых волн.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – электрическое, гидрав-
лическое или пневматическое устройство, формирующее выходной сигнал, 
который связан с одним либо с несколькими входными сигналами задан-
ной функциональной зависимостью. Применяется в системах автоматиче-
ского управления и регулирования, телемеханических системах и т.д.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ – 1) в электротехнике – устройство 
для изменения частоты электрического тока. Применяется в регулируемом 
электроприводе для согласования двух или более систем переменного тока 
с различной частотой и т.д.; 2) в радиотехнике – узел (каскад) супергетеро-
динного радиоприѐмника, в котором из принимаемых ВЧ-колебаний 
формируются колебания промежуточной (обычно более низкой) частоты. 
Состоит из смесителя и гетеродина. 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИЙ – 
преобразователь, преобразующий электрические колебания в ультразвуко-
вую энергию и обратно, основанный на использовании эффекта электро-
магнитной индукции (эффекта Лоренца); используется в устройствах 
ультразвукового контроля.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ – 1) прибор, 
преобразующий электрический ток в соответствующее ему механическое 
линейное или угловое перемещение (например, катушка индуктивности со 
свободно перемещающимся сердечником). Применяются главным обра-
зом в качестве исполнительных механизмов в системах автоматического 
регулирования (управления). 2) (Пьезоэлемент) – активный элемент пре-
образователя, преобразующий электрическую энергию в ультразвуковую 
и обратно.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – устройст-
во пневмоавтоматики, преобразующее изменения электрического тока в 
изменение давления воздуха в результате перемещения мембраны, поршня 
или заслонки, соединѐнных с якорем электромагнита или с валом электро-
двигателя.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – преобразует 
изменения неэлектрических величин (например, температуры) в электри-
ческие сигналы. Действие П.э. основано на электрохимических процессах, 
имеющих место в растворах при пропускании через них электрического 
тока. П.э. используют в качестве датчиков, счѐтчиков и т.п. в автоматике, 
измерительной технике и др.  
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ – электротех-
ническое изделие (устройство), преобразующее электрическую энергию с 
одними значениями параметров и (или) показателей качества в электриче-
скую энергию с другими значениями параметров и (или) показателей 
качества.  
ПРЕПАРАТ ИНСЕКТИЦИДНЫЙ БАКТЕРИАЛЬНЫЙ (БИП) – 
микробиологический препарат инсектицидного действия для защиты от 
вредных насекомых строительных материалов, конструкций, растений и 
т.п. Выпускается в виде порошка с влажностью не более 5% и пасты, 
содержащих жизнеспособных спор соответственно не менее 30 и 20 
млрд./г. Срок хранения в сухих помещениях при температуре не выше 
+35°С и не ниже –30°С – 1 год. Наиболее эффективен против личинок 1-2-
го возраста. Обработку проводят при температуре выше +13°С. Практиче-
ски не токсичен для человека и животных. Применяются в основном в 
сельском хозяйстве и садово-парковом деле, в сфере строительства для 
инсектицидной обработки используются редко.  
ПРЕПРЕГИ – реактопласты, приготовленные из термореактивных смол 
(обычно полиэфирных) и различных наполнителей. П. готовят пропиткой 
волокнистого наполнителя (до 50-70% ткани, бумаги, рубленого волокна и 
др.) смолой.  
ПРЕПЯТСТВИЕ – в фортификационной архитектуре – преграды на 
путях возможного движения противника, замедляющие или останавли-
вающие атаку его и тем самым значительно увеличивающие действен-
ность огня обороны. П. разделяют по происхождению (естественные и 
искусственные), назначению (противопехотные, противотанковые и про-
тивотранспортные) и т.д. П. явились одной из первых форм фортифика-
ции, так как земляной вал и городская стена древних первоначально имели 
значение именно простого П. для противника, и лишь впоследствии, когда 
они стали приспосабливаться для удобства ведения стрельбы по неприяте-
лю и в качестве защиты от обстрела последнего, они начали отвечать 
полностью другим требованиям фортификации и возводиться по опреде-
ленной системе.  
ПРЕПЯТСТВИЕ ИСКУССТВЕННОЕ – оборонительное сооружение 
шириной не менее 2 саженей, возведенное в 50-250 м перед укрепленными 
позициями и предназначенное для задержки неприятельского наступле-
ния; может быть грунтовым (ров, волчья яма, эскарпная или контрэскарп-
ная стенка), водным (водяной ров, запруда), деревянным (палисад, штурм-
фал, колья в шахматном порядке, рогатки, засеки, бороны кверху зубьями), 
проволочным (сеть, петли-силки), железным (решѐтка, штурмфал) и т.д.  
ПРЕПЯТСТВИЕ МАЛОЗАМЕТНОЕ (МЗП) – противопехотные пре-
пятствия, по своей конструкции малозаметные для противника даже при 

отсутствии специальной маскировки. К П.м. относятся силки, горизон-
тальная сеть, спираль Бруно в высокой траве и другие бескольевые пре-
пятствия, изготовляемые на месте или фабричным путем (препятствия из 
тонкой стальной проволоки, без колючек, в виде сплетенных между собой 
спиралей), совершенно не заметные даже на небольшом расстоянии от 
них.  
ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОВОЛОЧНОЕ – противопехотные препятствия 
различных типов, изготовляемые из колючей проволоки: проволочная сеть 
на высоких кольях, горизонтальная сеть на низких кольях, спираль Бруно, 
рогатки, ежи, петли-силки, проволочный забор и пр. П.п. – основной и 
наиболее эффективный тип противопехотных препятствий, в особенности 
когда они мало заметны, трудно разрушаемы и усилены минированием. 
Наиболее часто использовались проволочные рогатки (крестовины из 2 
или 3 пар козловых ног, соединенных поперечиной и оплетенных по кон-
цам колючей проволокой; высота рогатки 1,0 м, длина 2 м) и проволочные 
заборы (ряд высоких кольев с натянутыми на них и прибитыми проволоч-
ными скобами пятью нитками колючей проволоки; три по горизонтали и 
две по диагонали).  
ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОТИВОПЕХОТНОЕ – сооружения, препятст-
вующие продвижению пехоты: земляные (рвы, валы, волчьи ямы), дере-
вянные (засеки, завалы и т.п.), металлические (проволочные сети всех 
видов, рогульки и пр.), водные (затопления, заболачивание и пр.) Древ-
нейшими П.п. являются земляные рвы и валы, лесные завалы, засеки, 
волчьи ямы. Русские широко применяли надолбы, чеснок, частик, часто-
колы и др. С появлением в массовом количестве нарезной артиллерии и 
фугасных снарядов основным типом П.п. стали препятствия из колючей 
проволоки.  
ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОТИВОТАНКОВОЕ – сооружения, препятст-
вующие или замедляющие движение бронетехники. Основным типом П.п. 
– взрывные препятствия (противотанковые мины, укладываемые на мест-
ности по определенной системе). Основными фортификационными П.п. 
являются противотанковые рвы. Такие П.п., как надолбы, противобашен-
ные барьеры, металлические ежи, танковые ловушки, оказались недоста-
точно надежными. Как правило, П.п. находятся в зоне обстрела артилле-
рии обороняющихся.  
ПРЕПЯТСТВИЕ ПРОТИВОТРАНСПОРТНОЕ – сооружения, имею-
щие целью задержать или остановить мототранспорт противника (как 
правило, задержать его под обстрелом обороняющихся). П.п. возводятся 
на дорогах и других возможных путях движения противника. По типам 
сходны с противотанковыми препятствиями; см. также препятствие 
противотанковое.  
ПРЕПЯТСТВИЕ ЭЛЕКТРИЗОВАННОЕ – проволочное противопе-
хотное препятствие, через которое постоянно или время от времени про-
пускается электрический ток. Впервые массовое применение получили в 
I мировую войну 1914-18 гг., хотя использовались и ранее (например, при 
обороне Порт-Артура в 1905 г.). Существует несколько типов П.э. См. 
также препятствие проволочное.  
ПРЕСВИТЕРИЙ (пресбитерий) – 1) алтарная часть раннехристианского 
храма (полукружие апсиды), приподнятая над общим уровнем пола (воз-
вышение для алтаря и мест духовенства в восточной части католического 
храма). Позднее в западноевропейских базиликах П. стали называть цен-
тральную часть хора, в православных храмах – пространство между соле-
ей, или вимой (возвышением перед иконостасом), и алтарем. 2) Дом като-
лического священника при церкви.  
ПРЕСС – машина для обработки давлением, которая рабочими частями 
оказывает неударное (статическое) воздействие на материал для его обра-
ботки давлением (брикетирования, получения искусственных алмазов и 
др. целей). В металлообработке используют для ковки, штамповки, прес-
сования (выдавливания), сборочных операций (запрессовки или распрес-
совки деталей) и т.д. По виду привода подразделяют на гидравлические, 
механические и гидромеханические. Усилие, развиваемое наиболее круп-
ными П., около 750 МН.  
ПРЕСС ЛЕНТОЧНЫЙ – пресс, в котором формовочная масса выдавли-
вается через рабочее отверстие в виде непрерывной ленты.  
ПРЕССВАКУУМБЕТОН – см. бетон прессвакуумированный. 
ПРЕССИОМЕТРИЯ – метод определения прочностных свойств песча-
но-глинистых грунтов в буровых скважинах с помощью специального 
прибора – прессиометра.  
ПРЕССОВАНИЕ – метод формовки в производстве керамических, бе-
тонных и др. плит, заключающийся в их изготовлении из порошкообраз-
ной смеси, уплотняющейся и формующейся под высоким давлением 
статическими силами (без динамического, например вибрационного, 
уплотнения) с помощью пресса.  
ПРЕССОСТАТ – прибор для автоматического включения и выключения 
пневматических систем в зависимости от величины установленного дав-
ления в воздухопроводах.  
ПРЕСС-ПОРОШОК – смесь наполнителей и связующего, используемая 
для формования изделий методом прессования.  
ПРЕСС-РЕЛИЗ – информационный бюллетень, предназначенный для 
представителей средств массовой информации, из которого они могут 
взять интересующую их информацию. 
ПРЕСС-РЕЛЭЙШНС – установление и поддержание контактов со сред-
ствами массовой информации для обеспечения освещения деятельности 
фирмы, представления ее товаров. 
ПРЕСС-ЦЕНТР – служба информации, организуемая на период съездов, 
конференций, совещаний и т.д. или существующая постоянно при какой-
либо организации, органе государственной власти.  
ПРЕСС-ЭФФЕКТ – более высокая прочность прессованных металличе-
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ских (главным образом алюминиевых и магниевых) изделий по сравнению 
с прочностью изделий, полученных др. способами обработки.  
ПРЕСТОЛ – неподвижный четырехугольный стол в центре алтаря, обла-
ченный в ткани с религиозной символикой; на верхней плоскости находят-
ся Евангелие с напрестольными крестами по сторонам, а также дарохрани-
тельница.  
ПРЕСТОЛ ВНЕШНИЙ – см. солея.  
ПРЕТЕНЗИЯ – правовая форма официального заявления требования о 
выполнении неких действий (например, требование кредитора к должнику 
об уплате долга, возмещении убытков, уплате штрафа, устранении недос-
татков поставленной продукции, проданной вещи или выполненной рабо-
ты) либо о прекращении каких-либо действий, препятствующих реализа-
ции законных прав и интересов лица, выступающего с П. При отказе от П., 
ее предъявитель имеет право обратиться в суд, так как досудебные формы 
урегулирования спора исчерпаны. См. также рекламация.  
ПРЕТЕНЗИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – требования к подрядчику (или 
наоборот) об уплате долга, возмещении причиненных убытков, уплате 
штрафа, устранении недостатков представленной продукции или выпол-
ненных строительно-монтажных работ в связи с невыполнением какого-
либо пункта договора (например, требование заказчика об устранении 
подрядной строительной организацией недоделок и дефектов, допущен-
ных в ходе производства работ).  
ПРЕФЕКТУРА – 1) административно-территориальная единица в Древ-
неримской империи, современной Японии и ряде других государств. В 
Российской Федерации П. как органы местной исполнительной власти 
были созданы в 1991 г. в Москве и ряде др. городов.  
ПРЕЦЕДЕНТ – поведение в определенной ситуации, которое рассматри-
вается как образец при аналогичных обстоятельствах, случай, имевший 
место ранее и служащий примером или оправданием для последующих 
случаев подобного рода.  
ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ – решение, вынесенное судом по конкрет-
ному делу, обоснование которого считается правилом, подлежащим учѐту 
другими судами при решении аналогичных дел. Лежит в основе системы 
права в Великобритании, а также во многих штатах США и в некоторых 
других странах (т.н. прецедентное право).  
ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТЬ – обязательность для всех судов, рассматри-
вающих дело, принять без проверки и доказательств факты, ранее уста-
новленные вступившим в законную силу судебным решением или приго-
вором по какому-либо другому делу.  
ПРИБОИНА – 1) вертикальный брусок между срубом и обшивкой; 2) 
вертикальная доска, закрывающая переруб.  
ПРИБОЙ – явление разрушения морских волн на малых глубинах при 
набегании их на берег, вызываемое задержкой движения частиц воды в 
нижней части волны вследствие трения их о дно.  
ПРИБОЙКИ – вертикальные рейки между бревенчатой стеной и ее об-
шивкой из теса или горбыля.  
ПРИБОР – собирательное название технических устройств определенно-
го назначения (для измерений, контроля, испытаний материалов, управле-
ния машинами и т.п.).  
ПРИБОР АСТАТИЧЕСКИЙ – электроизмерительный прибор (ампер-
метр, вольтметр и др.), измерительный механизм которого выполнен 
таким образом, что на положение подвижной части (показания прибора) 
не влияет внешнее однородное магнитное поле. Применяют главным 
образом для прецизионных измерений в электрических цепях постоянного 
и переменного тока.  
ПРИБОР БАЗИСНЫЙ – 1) оптический прибор, применяемый в геодезии 
для высокоточных измерений базисов на местности; 2) геодезический 
прибор для измерения длин линий непосредственным откладыванием 
мерных проволок.  
ПРИБОР ГАЗОВЫЙ – аппарат, приспособленный для использования 
выделяемой при сжигании газа теплоты, обычно для различных бытовых 
нужд (приготовления пищи и горячей воды, поступающей в системы 
отопления или горячего водоснабжения). Основными П.г., применяемыми 
при газоснабжении зданий, являются газовые варочные плиты, газовые 
проточные водонагреватели, нагревательные устройства промышленного 
и бытового назначения (в том числе отопительные газовые печи и газовые 
камины).  
ПРИБОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ (инструмент геодезический) – прибор 
(инструмент), предназначенный для использования в геодезии (производ-
ства геодезических измерений): механические, оптико-механические, 
электрооптические и радиоэлектронные устройства для измерения длин 
линий, углов, превышений при создании опорных геодезических сетей, 
проведении топографической съѐмки и т.п. П.г. подразделяются на прибо-
ры для измерения: 1) углов (теодолиты), 2) линий (мерные ленты, прово-
локи, рулетки, дальномеры), 3) превышений (нивелиры) и др.  
ПРИБОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ЛАЗЕРНЫЙ – лучевой прибор, снаб-
женный лазером, световой луч которого параллелен линии визирования, 
служащей для наведения пуча. При выполнении наблюдений лазерный 
луч принимается за опорную линию, относительно которой производятся 
измерения. 
ПРИБОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ЛУЧЕВОЙ – геодезический прибор, 
использующий энергию света для передачи информации. П.г.л. имеют 
источник излучения, оптическую систему (формирующую луч), отсчетное 
и установочное устройства. По источнику излучения П.г.л. делятся на 
лазерные и тепловые. 
ПРИБОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ УГЛОМЕРНЫЙ – обобщенный термин, 
обозначающий геодезические приборы различных конструкций, предназна-
ченные для измерения углов: теодолиты, угломеры, эклиметры и др.  

ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – средство измерения, предназначенное 
для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной 
для непосредственного восприятия наблюдателем. П.и. позволяет непо-
средственно регистрировать значения измеряемой физической величины в 
установленном диапазоне. Наиболее распространены П.и. прямого дейст-
вия – измерительные преобразователи и П.и. сравнения, в которых изме-
ряемая величина сравнивается с соответствующей мерой (весы, компара-
тор, потенциометр). См. также средства измерений.  
ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – прибор 
для измерения силы тока (реже – напряжения и мощности); представляет 
собой магнитоэлектрический измерительный прибор, измеряющий эдс 
термопреобразователя, нагревательный элемент которого включается в 
исследуемую электрическую цепь. Для расширения пределов измерений 
применяют шунты, фотокомпенсационные усилители или специальные 
высокочастотные трансформаторы.  
ПРИБОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ – измерительный 
прибор, в состав которого входят электронные устройства, предназначен-
ные для измерения электрических и акустических величин. К электрон-
ным устройствам относятся активные элементы или группы элементов, в 
которых используется электронная или дырочная проводимость в полу-
проводниках или в вакууме либо ионная проводимость в газах. К П.и.э. 
относятся также приборы, не содержащие активных элементов, но исполь-
зующиеся в сочетании с П.и.э. в измерительных установках, например 
резонансные частотомеры, измерительные линии.  
ПРИБОР ИНДУКЦИОННЫЙ – электроизмерительный прибор, дейст-
вие которого основано на возникновении вращающего момента его под-
вижной части при воздействии на неѐ двух (или более) переменных маг-
нитных потоков. Применяется главным образом в качестве электрического 
счѐтчика.  
ПРИБОР КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ (КИП) – устройство 
для получения информации о состоянии технологических процессов 
путем измерения их параметров (температур, давлений, расходов, уров-
ней). К П.к.и. относятся первичные приборы и измерительные преобразо-
ватели. Первичные приборы могут быть показывающими, сигнализирую-
щими, самопишущими и с дистанционной передачей показания на рас-
стоянии (к вторичному прибору). К измерительным преобразователям 
относятся датчики и преобразователи, работающие в комплекте с вторич-
ными или регулирующими приборами.  
ПРИБОР КОНТРОЛЬНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – см. дефектоскоп 
ультразвуковой.  
ПРИБОР КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО РАДИОВОЛНОВОГО 
– прибор, предназначенный для выявления дефектов объекта контроля и 
основанный на методе радиоволнового неразрушающего контроля.  
ПРИБОР МЕРНЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ – мерный прибор, предназначенный 
для измерения длины линий на местности путем последовательного от-
кладывания мерных лент, рулеток или проволок. 
ПРИБОР НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ – устройство, в котором осуществляет-
ся теплообмен между источником тепла и нагреваемой средой.  
ПРИБОР НОЧНОГО ВИДЕНИЯ – см. тепловизор. 
ПРИБОР НУЛЕВОЙ – чувствительный прибор (гальванометр, электро-
метр и др.) для обнаружения неравенства сравниваемых физических вели-
чин при нулевом методе измерений.  
ПРИБОР ОКОННЫЙ (дверной) – комплект элементов для окна (двери), 
в древности включал в себя две жиковины, крюки для навески ставень, 
задвижки, кольцо в качестве ручки, витой закладной крючок, скобы, а 
также гвозди для обивки полстьми (войлоком) или сукном.  
ПРИБОР ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ – светотехнические устройства, обеспе-
чивающие освещение зданий, помещений, улиц.  
ПРИБОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – один из основных элементов системы 
отопления зданий различного назначения, предназначенный для обогрева-
ния и поддержания теплового баланса воздуха помещения при заданной 
температуре внутреннего воздуха чаще всего посредством путем передачи 
теплоты от теплоносителя (воды, пара, воздуха), циркулирующего в сис-
теме отопления и проходящего через П.о., в отапливаемое помещение. Тип 
П.о. зависит от системы отопления: при воздушном отоплении – калори-
феры и другие воздухонагреватели; в системах водяного и парового ото-
пления – радиаторы, конвекторы, приборы панельного и плинтусного 
типов, гладкие и ребристые трубы; в системах лучистого и панельного 
отопления функции отопительных приборов выполняют стены, потолок, 
пол или специально изготовленные панели приставного или подвесного 
типа (при этом поверхности нагрева создаются путем заделки в указанных 
конструкциях труб небольшого диаметра, прокладки электрического 
кабеля или устройства в них воздуховодов и каналов).  
ПРИБОР ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ГЛАДКОТРУБНЫЙ – прибор конвек-
тивно-радиационного вида, состоящий из нескольких соединенных вместе 
труб диаметром 32-100 мм, образующих каналы для теплоносителя змее-
виковой или регистровой формы.  
ПРИБОР ПЕЧНОЙ – металлические изделия, которыми оснащают 
отопительные печи и кухонные очаги. К П.п. относят: дверцы и полудвер-
цы (топочные – для загрузки топлива, поддувальные – для регулирования 
подачи воздуха, прочистные – закрывающие отверстие, служащее для 
чистки дымовых каналов, вьюшечные – открывают и закрывают вьюшки), 
вьюшки и дымовые задвижки (служащие для закрывания дымовой трубы 
по окончанию топки и регулирования тяги печи), поворотные заслонки 
(для закрывания дымовой трубы), чугунные плиты (верхний чугунный 
настил из цельной плиты или плит с одним или двумя отверстиями, пере-
крываемыми конфорками), колосниковые решетки (для обеспечения 
равномерной подачи воздуха к слою горящего топлива) и т.д. Иногда к 
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П.п. относят духовые шкафы (обычно из кровельной стали, по размерам 
печи; обычно 450×400×350 мм) и водогрейные коробки (из оцинкованной 
стали; оптимальный размер – 400×190×420 мм).  
ПРИБОР ПОЖАРНЫЙ – см. прибор приемно-контрольный пожарный, 
прибор управления пожарного, прибор приема-контроля и управления 
пожарный. 
ПРИБОР ПРИЕМА И УПРАВЛЕНИЯ (ППУ) – устройство, совме-
щающее в себе функции приема и управления (ППУ), то есть осуществ-
ляющее как прием сигнала от извещателей, так и формирование сигналов 
управления. См. также прибор управления пожарного.  
ПРИБОР ПРИЕМА-КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНЫЙ – 
устройство, совмещающее в себе функции прибора приемно-контрольного 
пожарного (ППКП) и прибора приема и управления (ППУ), то есть осуще-
ствляющее как прием и контроль сигнала от извещателей, так и формиро-
вание сигналов управления.  
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ – устройство, 
предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, обеспе-
чения электропитанием активных (токопотребляющих) пожарных извеща-
телей, выдачи информации на световые, звуковые оповещатели и пульты 
централизованного наблюдения, а также формирования стартового им-
пульса запуска прибора пожарного управления.  
ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ СИГНАЛИЗАЦИИ – уст-
ройство, предназначенное для приема сигналов от пожарных, охранных 
извещателей, обеспечения электропитанием активных (токопотребляю-
щих) пожарных и охранных извещателей, выдачи информации на свето-
вые, звуковые оповещатели и пульты централизованного наблюдения, а 
также формирования стартового импульса запуска прибора управления.  
ПРИБОР САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – прибор, устанавливаемый 
в санитарно-бытовых помещениях для осуществления гигиенических и 
хозяйственно-бытовых процедур (мойки кухонные, ванны купальные, 
поддоны душевые, умывальники, унитазы, чаши туалетные, писсуары, 
бачки и краны смывные).  
ПРИБОР САНИТАРНЫЙ – приемник сточных вод (хозяйственных и 
бытовых), устанавливаемый в жилых, общественных, коммунальных и 
производственных зданиях. По назначению подразделяются: для гигиени-
ческих целей (умывальники, ванны, душевые поддоны, унитазы и т.п.); для 
хозяйственных нужд (кухонные раковины, мойки и т.п.); для специальных 
целей (для лабораторий, детских и медицинских учреждений, бытовых 
помещений производственных зданий).  
ПРИБОР СВЕТОВОЙ – устройство для освещения, облучения, световой 
сигнализации и светового проецирования. Основные виды П.с. – светиль-
ники, проекторы, прожекторы, сигнальные лампы, специальные лампы 
(например, медицинские).  
ПРИБОР СОКСЛЕТА – прибор, предназначенный для определения 
содержания вяжущего в битумных и дегтевых смесях экстрагированием с 
помощью горячего растворителя. 
ПРИБОР СТАНДАРТНОГО УПЛОТНЕНИЯ – прибор, применяемый 
для определения наибольшей плотности грунта при оптимальной влажно-
сти. 
ПРИБОР УГЛОМЕРНЫЙ – см. прибор геодезический угломерный.  
ПРИБОР УПРАВЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО – устройство, предназначен-
ное для формирования сигналов управления автоматическими средствами 
пожаротушения, контроля их состояния, управления световыми и звуко-
выми оповещателями, а также различными информационными табло и 
мнемосхемами.  
ПРИБОР ФЕРРОДИНАМИЧЕСКИЙ – прибор для измерения силы 
тока, напряжения, мощности в цепях переменного (реже постоянного) 
тока, основанный на взаимодействии магнитных полей двух (или более) 
катушек с током – подвижной и неподвижной, размещаемой на ферромаг-
нитном сердечнике.  
ПРИБОР ФОТОЭЛЕКТРОННЫЙ – электровакуумный или полупро-
водниковый прибор, преобразующий энергию электромагнитного излуче-
ния оптического диапазона в электрическую (фотоэлементы, фотоэлек-
тронные умножители, передающие электронно-лучевые приборы и др.) 
или преобразующие изображения в невидимых (ИК, УФ, рентгеновских) 
лучах в видимые изображения (например, электронно-оптические преоб-
разователи).  
ПРИБОР ЦИФРОВОЙ – измерительный прибор, в котором результаты 
измерения непрерывной величины (напряжения, силы тока, электрические 
сопротивления и др.) автоматически преобразуются в дискретные сигналы, 
отображаемые в виде чисел на цифровом индикаторе.  
ПРИБОР ЧЕРТЁЖНЫЙ (кульман) – служит для выполнения чертѐж-
но-графический и копировальных работ. Оборудован чертѐжной доской, 
масштабными линейками и другими чертѐжными принадлежностями.  
ПРИБОР ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЙ – прибор, позволяющий 
измерять электрическое напряжение, силу тока, мощность в цепях пере-
менного тока; основанный на взаимодействии магнитных полей двух (или 
более) контуров с током.  
ПРИБОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ – для измерения электрического 
напряжения и силы тока (промышленной частоты), основанный на взаи-
модействии магнитного поля измеряемого тока в неподвижном проводни-
ке с полем одного или нескольких подвижных постоянных магнитов.  
ПРИБОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – прибор, приме-
няемый при адеструктивных и других испытаниях в которых проходит 
электронный (электрический) ток через вакуум. 
ПРИБОР ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ – измеряет мощность, эдс, на-
пряжение и количество электрических зарядов; действие прибора основа-
но на взаимодействии двух проводников, несущих разноимѐнные электри-

ческие заряды.  
ПРИБЫЛЬ – 1) обобщающий показатель финансовых результатов хозяй-
ственной деятельности, одна из основных экономических категорий; 
представляет собой излишек выручки от продажи товара (услуги) над 
затратами на их производство и реализацию; 2) питающий элемент литни-
ковой системы, обычно расположенный над наиболее массивной частью 
отливки (верхняя часть стального слитка, где располагается усадочная 
раковина); при дальнейшей обработке слитка П. отрезается и поступает на 
переплав.  
ПРИБЫЛЬ БУХГАЛТЕРСКАЯ – разница между выручкой от реализа-
ции и бухгалтерскими затратами фирмы. 
ПРИБЫЛЬ НОРМАЛЬНАЯ – доход, который реально мог бы быть 
получен собственником капитала при вложении средств не в собственное 
дело, а в другие коммерческие и финансовые проекты с тем же уровнем 
риска.  
ПРИБЫЛЬ БАЛАНСОВАЯ – разница между всеми доходами и затра-
тами строительных организаций и предприятий за определѐнный период 
их деятельности.  
ПРИБЫЛЬ РАСЧЕТНАЯ – балансовая прибыль строительной органи-
зации за вычетом платы за производственные основные фонды и норми-
руемые оборотные средства, а также процентов за банковский кредит.  
ПРИБЫЛЬ ЧИСТАЯ – часть прибыли, остающаяся в распоряжении 
хозяйственной организации после уплаты налогов и других обязательных 
платежей.  
ПРИБЫЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – разница между выручкой от реали-
зации и экономическими затратами.  
«ПРИВАТ» – неофициальный термин, широко использовавшийся риэл-
торами в 1990-е гг. для обозначения объекта недвижимости, находящегося 
в частной собственности, независимо от способа приобретения.  
ПРИВАТИЗАЦИЯ – передача государственного или муниципального 
имущества (земельных участков, промышленных предприятий, банков и 
других финансовых учреждений, средств транспорта, связи, массовой 
информации, зданий, акций, культурных ценностей и т.п.) за плату или 
безвозмездно в собственность отдельных лиц или коллективов. П. может 
иметь скрытый характер, когда осуществляется в юридической форме 
аренды государственного имущества на длительный срок частными лица-
ми или компаниями; может быть частичной, когда распродаѐтся, напри-
мер, лишь определенная часть акций; может осуществляться в форме 
денационализации (реприватизации), когда национализированное прежде 
имущество передаѐтся в частную собственность прежних или иных вла-
дельцев. По своему содержанию П. близка к более широкому процессу 
разгосударствления, который включает также передачу государственного 
имущества в собственность органов местного самоуправления (т.е. муни-
ципализацию имущества).  
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА – приобретение в собст-
венность занимаемых гражданами жилых помещений государственного 
жилищного фонда. Применительно к России последних десятилетий – 
бесплатная передача в собственность граждан (по их заявлениям, на доб-
ровольной основе) занимаемых ими жилых помещений в государственных 
и муниципальных жилищных фондах, а для граждан, нанявших занимае-
мые жилые помещения, – по месту найма жилых помещений.  
ПРИВАТИЗАЦИЯ ПО КОНКУРСУ – приобретение у государства в 
частную собственность физическими или юридическими лицами объекта 
приватизации либо права аренды на объект недвижимости, входящего в 
объект приватизации, когда от покупателей требуется выполнение опреде-
ленных условий по отношению к объекту приватизации. Право приобре-
тения приватизируемого объекта передается покупателю, предложение 
которого полностью отвечает условиям конкурса и содержит максималь-
ную цену.  
ПРИВИЛЕГИЯ – льгота, исключительное право, преимущество, предос-
тавленное кому-либо.  
ПРИВИЛЕГИЯ ДЕЙСТВУЮЩАЯ – привилегия в системе безопасно-
сти, которая в текущий момент может использоваться процессом. Система 
безопасности принимает во внимание только П.д. при осуществлении 
контроля доступа и принятии других решений, связанных с политикой 
безопасности.  
ПРИВОД – устройство для приведения в действие машин и механизмов. 
Состоит из источника энергии (двигателя), силовой передачи (механизма 
для передачи энергии или движения) и системы управления. Различают П. 
групповой (для нескольких машин) и индивидуальный.  
ПРИВОД ВОРОТ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – механизм, обеспечиваю-
щий перемещение полотен ворот в автоматическом режиме, без участия 
человека, как правило, по сигналам датчиков движения.  
ПРИВОД ВОРОТ РЕЗЕРВНЫЙ – перемещение полотен ворот с ис-
пользованием дополнительных приспособлений в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций (например, при нарушениях в сети электроснаб-
жения основного механизма привода).  
ПРИВОД ВОРОТ РУЧНОЙ – перемещение полотен ворот за счет толь-
ко мускульной силы человека.  
ПРИВОД ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ (гидропривод) – совокупность уст-
ройств с одним или несколькими объѐмными гидравлическими двигате-
лями для приведения в движение механизмов и машин с помощью жидко-
сти под давлением.  
ПРИВОД ЗА СЧЕТ ЭНЕРГИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ – привод от 
механизмов, аккумулирующих потенциальную энергию.  
ПРИВОД ЗА СЧЕТ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ – применяемая обычно в воро-
тах система, обеспечивающая перемещение за счет массы самих полотен 
ворот или за счет массы противовесов.  
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ПРИВОД ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – исполнительный механизм в систе-
мах дистанционного управления устройствами пневмоавтоматики. Наибо-
лее распространены П.п., в которых давление воздуха преобразуется в 
перемещение поршня или мембраны.  
ПРИВОД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ – см. запор основной. 
ПРИВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электропривод) – электромеханическое 
устройство для приведения в движение механизма или машины, в котором 
источник механической энергии – электрический двигатель. В П.э. входят 
также передаточный механизм, преобразовательное устройство и аппара-
тура управления. Автоматизированное управление П.э. осуществляется с 
использованием средств автоматики, в т.ч. микропроцессорной техники.  
ПРИВЯЗКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – определение положения скреплен-
ных на местности точек, зданий, сооружении и их элементов в принятых 
системах координат и высот.  
ПРИВЯЗКА ДОКУМЕНТАЦИИ – определение параметров изменяемой 
части документа в процессе разработки (принятия) организационно-
технологических решений с целью учета специфики и условий строитель-
ства объекта. П.д. применительно к организационно-технологической 
документации состоит в уточнении объемов работ, средств механизации, 
потребности в трудовых и материально-технических ресурсах с корректи-
ровкой графической схемы организации строительного процесса в зависи-
мости от проектных решений зданий и сооружений.  
ПРИВЯЗКА ЗДАНИЙ – внесение необходимых коррективов в типовые 
или повторно применяемые проекты зданий в зависимости от конкретных 
условий участков строительства и возможностей местных заводов (пред-
приятий) по изготовлению строительных конструкций и материалов.  
ПРИВЯЗКА КООРДИНАТНАЯ – фиксация положения объекта или его 
элементов путѐм указания его координат в принятой координатной систе-
ме.  
ПРИВЯЗКА КООРДИНАЦИОННАЯ – расположение конструктивных 
и строительных элементов, а также встроенного оборудования, по отно-
шению к координационным осям: установление расстояния от каждой 
координационной оси до геометрической оси сечения элемента конструк-
ции или до какой-либо одной (наружной, внутренней, боковой) его конст-
руктивной плоскости (грани).  
ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА – внесение необходимых дополнений и измене-
ний в типовые (или повторно применяемые) проекты зданий и сооруже-
ний в зависимости от конкретных условий строительства и возможностей 
по изготовлению строительных конструкций и материалов.  
ПРИВЯЗКА ПРОЕКТА ТИПОВОГО (повторно-применяемого) – 
внесение изменений в типовой (повторно применяемый) проект с целью 
учета особенностей объекта строительства без принципиального измене-
ния технико-экономических и конструктивных характеристик применяе-
мого проекта.  
ПРИВЯЗКА РАЗМЕРНАЯ – фиксация положения объекта путѐм указа-
ния размеров, определяющих его положение относительно принятой базы 
отсчѐта.  
ПРИВЯЗКА СЕТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ – включение в создаваемую 
сеть элементов ранее проложенной сети в качестве исходной опоры или с 
целью присоединения к ней.  
ПРИВЯЗЧИК ТОПОГРАФИЧЕСКИЙ – геодезический прибор, уста-
новленный на подвижном основании и содержащий устройства для авто-
матического определения прямоугольных координат точек местности и 
вычерчивания на плане пройденного пути.  
ПРИГОДНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – способность продукции, процесса 
или услуги выполнять определенные функции в оговоренных условиях, 
т.е. возможность применять продукцию по назначению.  
ПРИГОДНОСТЬ ПРОЦЕССА – в системе управления качеством – 
полный размах полной изменчивости процесса.  
ПРИГОДНОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЗДЕЛИЯ – способность 
изделия выполнять свои функции в течение срока эксплуатации.  
ПРИГОН – сарай для скота.  
ПРИГОНКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ – выполняемая на месте 
установки обработка сопрягаемых поверхностей элементов конструкций 
до заданных нормами параметров для обеспечения плотности соединения.  
ПРИГОРОД – населенный пункты в непосредственной близости от горо-
да, имеющий тесные связи с ним. Нередко П. – периферийные части горо-
да, официально не включаемые в его границы. Входят в пригородную 
зону.  
ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ – комплекс технологиче-
ских операций по подбору составляющих бетонной смеси, их дозировке и 
перемешиванию.  
ПРИГРУЗ – грузы, служащие для пригрузки свободно установленных 
лебедок, консолей для подвешивания люлек, грузовых канатов и канатов 
ловителей.  
ПРИГРУЗ БЕЗЫНЕРЦИОННЫЙ – пригруз, применяемый в оборудо-
вании станкового формования, имеющий две массы; верхняя основная 
масса соединена с нижней, контактирующей со смесью упругими элемен-
тами, изолирующими от вибрации первую.  
ПРИГРУЗ ПРИ ФОРМОВАНИИ ЖБИ – устройство, создающее при 
формовании статическое давление на смесь, которая при этом находится 
под знакопеременным динамическим воздействием.  
ПРИГРУЗКА ОСНОВАНИЯ – дополнительная вертикальная нагрузка 
на естественное основание за пределами подошвы фундамента в целях 
предупреждения выпирания грунта.  
ПРИДЕЛ – дополнительная церковь, устроенная внутри основного храма 
или пристроенная к основному объему здания обычно с южной или с 
северной стороны (пристройка с западной стороны называется вест-верк, 

нартекс, притвор, с восточной – апсидой). П. в православном храме не-
большая бесстолпная пристройка, имеющая дополнительный алтарь для 
богослужений.  
ПРИЁМ ИЗМЕРЕНИЙ — совокупность измерений, необходимая для 
однозначного получения результата измерений с заданной точностью.  
ПРИЁМ ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ — совокупность действий, 
обеспечивающих однозначный результат измерений с заданной точно-
стью; при геодезических работах обычно подразумевает двукратное изме-
рение угла при двух положениях вертикального круга теодолита.  
ПРИЁМ РАБОЧИЙ – совокупность рациональных рабочих движений, 
выполняемых с определенной целью и характеризующихся постоянной 
последовательностью. Например, Р.п. «пододвинуть конец элемента к 
стыку у опоры» состоит из движений: 1) приподнять элемент краном; 2) 
передвинуть элемент до совпадения рисок на его гранях с рисками на 
опорах; 3) заложить рычаги и подкладки; 4) при их помощи подвинуть 
элемент на проектное положение.  
ПРИЁМКА ДОРОГИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ – принятие законченной 
дороги или участка в постоянную эксплуатацию после окончания всех 
работ, предусмотренных проектом, с оценкой их качества и проверкой 
объемов. 
ПРИЁМКА ОБЪЕКТА – порядок принятия от исполнителя работ (ген-
подрядчика) законченного строительством объекта. П.о. производит заказ-
чик или установленное инвестором другое лицо на основе результатов 
проведенных заказчиком обследований, проверок, контрольных испыта-
ний и измерений, документов исполнителя работ, подтверждающих соот-
ветствие принимаемого объекта, а также заключений надзорных органов.  
ПРИЁМКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ КОМПЛЕКСНО ЗАКОНЧЕН-
НЫХ РАБОТ – установление качества и объема выполненных работ, 
соответствия их проектным материалам и техническим правилам произ-
водства работ, для оплаты этих работ финансирующим банком. 
ПРИЁМКА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СКРЫТЫХ РАБОТ – принятие 
работ, которые частично или полностью впоследствии будут скрыты, для 
получения разрешения на производство последующих работ. 
ПРИЁМНАЯ – помещение в общественном здании для приѐма посетите-
лей.  
ПРИЁМНИК ВОД СТОЧНЫХ – устройство на канализационной сети 
для приема сточных вод либо водный объект, в который сбрасываются 
сточные воды.  
ПРИЁМНИК ИЗЛУЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКОГО – устройства, измене-
ние состояния которых (реакция) под действием оптического излучения 
служит для обнаружения и измерения этого излучения. По виду энергии, в 
который преобразуется энергия оптического излучения, П.и.о. подразде-
ляют на тепловые (например, болометры), фотоэлектрические (фоторези-
стор), механические (пондеромоторные), фотохимические (фотослои). 
П.и.о. бывают неселективные (чувствительность слабо зависит от длины 
волны) и селективные (спектральная характеристика имеет чѐтко выра-
женный максимум или минимум).  
ПРИЁМНИК ГЛОНАСС/GPS – спутниковый приемник системы гло-
бального позиционирования, способный одновременно принимать радио-
сигналы ГЛОНАСС и GPS. См. также система позиционирования гло-
бального, приемник спутниковый.  
ПРИЁМНИК КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ СИГНАЛИЗАЦИИ – 
устройство, служащее для зонного радиорасширения контрольных пане-
лей. Осуществляет прием сигналов от радиодатчиков и пультов дистанци-
онного управления. Как и всякое другое микропроцессорное устройство 
требует установки своего собственного адреса и его ответной части в 
памяти контрольной панели. Характеризуется количеством зон радиорас-
ширения, на каждую из которых может быть настроено (в режиме про-
граммирования) по одному датчику. 
ПРИЁМНИК СИГНАЛА ИЗВЕЩАТЕЛЯ – устройство, служащее для 
зонного радиорасширения контрольных панелей, осуществляет прием 
сигналов от радиодатчиков и пультов дистанционного управления.  
ПРИЁМНИК СПУТНИКОВЫЙ – основная составляющая аппаратуры 
пользователя (АП), предназначенная для позиционирования с использова-
нием глобальной системы позиционирования (ГСП). См. также система 
позиционирования глобального. 
ПРИЁМНИК ЭНЕРГИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (электроприемник) – 
устройство, в котором происходит преобразование электрической энергии 
в другой вид энергии для ее использования.  
ПРИЗМА – многогранник, две грани которого (основания) – равные 
многоугольники, расположенные в параллельных плоскостях, а другие 
грани (боковые) – параллелограммы. По числу боковых граней П. разде-
ляются на трѐхгранные, четырѐхгранные и т.д. П., основания которой парал-
лелограммы, называют параллелепипедом. Если все боковые грани со-
ставляют с основаниями прямые двугранные углы, П. называется прямой.  
ПРИЗМА ОТРАЖАТЕЛЬНАЯ – одна из групп призм оптических, в 
которых свет испытывает внутри призмы отражение от одной или после-
довательно от нескольких еѐ граней. Используется для изменения направ-
ления светового пучка, уменьшения длины оптических систем и оборачи-
вания изображения.  
ПРИЗМА СКОЛЬЖЕНИЯ – массив грунта, ограниченный дневной 
поверхностью и поверхностью скольжения, находящийся в состоянии 
неустойчивого равновесия.  
ПРИЗНАК – свойство, особенность, примета, по которым можно узнать, 
определить что-нибудь, признак принадлежности к школе, стилю, направ-
лению.  
ПРИЗНАК КОНТРОЛИРУЕМЫЙ – характеристика объекта, подвер-
гаемая контролю.  
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ПРИЗНАК ЛИМИТИРУЮЩИЙ ВРЕДНОСТИ ВЕЩЕСТВА В 
ВОДЕ – признак, характеризующийся наименьшей безвредной концен-
трацией вещества в воде.  
ПРИЗНАК ПРОДУКЦИИ – качественная или количественная характе-
ристика любых свойств или состояний продукции.  
ПРИКОСНОВЕНИЕ ДВУХПОЛЮСНОЕ – одновременное прикосно-
вение к двум полюсам электроустановки, находящейся под напряжением.  
ПРИКОСНОВЕНИЕ ДВУХФАЗНОЕ – одновременное прикосновение 
к двум фазам электроустановки, находящейся под напряжением. 
ПРИКОСНОВЕНИЕ КОСВЕННОЕ – прикосновение человека к от-
крытым проводящим нетоковедущим частям электроустановки, оказав-
шимся под напряжением в случае повреждения изоляции.  
ПРИКОСНОВЕНИЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ – прикосновение челове-
ка к токоведущим частям электроустановки, находящимся под напряжением. 
ПРИКОСНОВЕНИЕ ОДНОПОЛЮСНОЕ – прикосновение к полюсу 
электроустановки, находящейся под напряжением.  
ПРИКОСНОВЕНИЕ ОДНОФАЗНОЕ – прикосновение к одной фазе 
электроустановки, находящейся под напряжением.  
ПРИЛАВОК (прилавки) – геологическое название предгорий, окайм-
ляющих северные хребты Тянь-Шаня.  
ПРИЛИВ – периодические колебания уровня моря (морской П.), обуслов-
ленные силами притяжения Луны и Солнца в соединении с центробежны-
ми силами, развивающимися при вращении систем Земля – Луна и Земля – 
Солнце. Под действием этих же сил происходят деформации твердого тела 
Земли (земные П.) и колебания атмосферного давления (атмосферные П.). 
Бoльшая из этих сил – лунная – определяет основные черты морского П.; 
обычно прилив и отлив бывают 2 раза в сутки. Максимальное поднятие 
воды называют полной водой, минимальное – малой водой; величина П. в 
открытом океане около 1 м, у берегов до 18 м. В результате земных П. 
происходят вертикальные смещения земной поверхности до 50 см, изме-
нения силы тяжести до 0,25*10

-5
м/с

2
 (0,25 мгал) на экваторе и другие 

явления, изучение которых позволяет исследовать внутренне строение 
Земли и особенности строения земной коры. Атмосферные П. вызывают 
полусуточные изменения приземного атмосферного давления и играют 
большую роль в динамике верхней атмосферы.  
ПРИМЕНЕНИЕ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО (инвентарного) – процесс, 
охватывающий передислокацию, хранение, ремонт, монтаж, эксплуата-
цию и демонтаж мобильного (инвентарного) здания, сооружения или 
комплекса.  
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМАТИВНОГО АКТА ПРЯМОЕ – непосредст-
венное применение нормативно-правового акта (обычно в области техни-
ческого нормирования и стандартизации) субъектами технического нор-
мирования и стандартизации.  
ПРИМЕНЕНИЕ ТНПА – использование технического нормативного 
правового акта (ТНПА) в области технического нормирования и стандар-
тизации при разработке, производстве, эксплуатации (использовании), 
хранении, перевозке, реализации и утилизации продукции или оказании 
услуг в соответствии с областью его распространения.  
ПРИМЕР РЕШЕНИЯ УЗЛА – чертеж с изображением строительного 
узла, в котором значения размеров, марки изделий материалов или другие 
данные требуют уточнения применительно к объекту строительства или 
могут быть изменены по усмотрению разработчика проекта объекта 
строительства.  
ПРИМЕСЬ – вещество, содержащееся в материале в небольшом количе-
стве.  
ПРИМЕСЬ В ПОРОДАХ КАРБОНАТНЫХ – включения, представ-
ленные глиной, илом или песком.  
ПРИМИТИВ – устаревшее название памятника искусства раннего перио-
да развития культуры, в современном употреблении – нечто простое, не 
развившееся (по сравнению с позднейшим, более совершенным).  
ПРИМИТИВИЗМ – направление в искусстве конца XIX-XX вв., ориен-
тированное на следование нормам искусства «примитивов» (первобытное 
и раннее народное творчество, «традиционное» искусство культурно 
отсталых народов). В рамках П. наряду с искренним, непосредственным 
выражением народных эстетических представлений мастерами из народа, 
распространены романтический культ «наивного», не испорченного циви-
лизацией творчества в сочетании с принципиальным отказом от устояв-
шихся норм художественной культуры.  
ПРИМОСТ – нары для спанья в русской избе.  
ПРИНТЕР – устройство вывода текстовой и графической информации на 
бумажный носитель или пластик; разновидность печатающего устройства 
ЭВМ. По принципу образования печатных знаков на носителе различают 
П. матричные (или игольчатые), струйные, лазерные, тепловые и др.  
ПРИНЦИП – основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 
науки и т.п.  
ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ РАБОТ – теорема о взаимности работ; 
одна из теорем строительной механики, доказывающая, что в линейно 
деформируемом теле возможная работа внешних сил первого состояния на 
перемещениях второго состояния равна возможной работе внешних сил 
второго состояния на перемещениях первого состояния.  
ПРИНЦИП ВЗАИМНОСТИ РЕАКЦИЙ – одна из теорем взаимности 
строительной механики упругих систем, утверждающая, что реакция 
первой связи от единичного смещения второй связи равна реакции второй 
связи от единичного смещения первой связи.  
ПРИНЦИП ВЗАИМНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ (теорема Максвелла) – 
свойство линейно деформируемого тела, состоящее в том, что перемеще-
ние точки приложения единичной силы первого состояния по направле-
нию ее действия, вызванное единичной силой второго состояния, равно 

перемещению точки приложения силы по направлению ее действия от 
единичной силы. П.в.п. является следствием принципа взаимности работ. 
Используется в сопротивлении материалов в строительной механике при 
расчете упругих систем.  
ПРИНЦИП Д`АЛАМБЕРА – один из вариационных принципов механи-
ки, позволяющий решать задачи динамики методами статики и заклю-
чающийся в следующем: в любой момент движения тела активные силы и 
реакции связей уравновешиваются силами инерции. Последние равны 
произведению массы тела на ускорение и направлены в сторону, обратную 
ускорению точки. Силы инерции фактически к телу не приложены и с 
этой точки зрения они являются фиктивными (не существующими). Тем 
не менее, условное введение этих сил весьма полезно, т.к. если к фактиче-
ски действующим на точки механической системы силам и реакциям 
наложенных на неѐ механических связей присоединить силы инерции, то 
получится уравновешенная система сил, что позволяет применить к реше-
нию задач динамики более простые методы статики.  
ПРИНЦИП Д'АЛАМБЕРА-ЛАГРАНЖА – один из вариационных 
принципов механики: если к активным силам, действующим на точки 
механической системы с идеальными механическими связями, присоеди-
нить силы инерции, то в каждый момент времени сумма элементарных 
работ активных сил и сил инерции на любом возможном перемещении 
системы из занимаемого ею в данный момент положения будет равна 
нулю. П.д'А.-Л. даѐт общий метод решения задач динамики и статики и 
позволяет изучить движение механической системы, не вводя в уравнения 
неизвестные реакции связей.  
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – физический 
принцип, положенный в основу функционипрования средства измерений 
данного вида. 
ПРИНЦИП ЗАМЕЩЕНИЯ В ОЦЕНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ – базо-
вый принцип метода прямого сравнительного анализа продаж: покупатель 
не купит недвижимость, если ее стоимость превышает затраты на приоб-
ретение на рынке схожего объекта, обладающего такой же полезностью. 
Поэтому предполагается, что цены, по которым на рынке недвижимости 
состоялись сделки купли-продажи объекта, схожего или аналогичного 
оцениваемому объекту, отражают его рыночную стоимость.  
ПРИНЦИП ИЗМЕРЕНИЙ – физическое явление или эффект, положен-
ное в основу измерений. 
ПРИНЦИП ДРОБНОСТИ – способ придания вязкости нагельным 
соединениям, позволяющий избежать опасности хрупкого скалывания 
древесины, путем увеличения числа нагелей малого диаметра. Этот прин-
цип используется в сопротивлениях на МЗП.  
ПРИНЦИП КАСТИЛЬЯНО – формулируется следующим образом: из 
всех статически возможных систем напряжений в действительности в 
упругой системе возникают лишь те, которые сообщают стационарное 
(минимальное) значение полной энергии, записанное через дополнитель-
ную потенциальную энергию.  
ПРИНЦИП ЛАГРАНЖА – формулируется следующим образом: из всех 
возможных кинематических систем перемещений в действительности в 
упругой системе реализуются лишь те, которые сообщают минимум пол-
ной энергии. Таким образом, согласно П.л. полная энергия тела, в котором 
имеет место действительное поле напряжений, должна быть минимальной. 
При этом деформируемая система должна быть консервативной, т.е. при-
ращение потенциальной энергии должно являться полным дифференциа-
лом от приращения деформаций, а внешние силы не зависеть от переме-
щений.  
ПРИНЦИП НАИМЕНЬШЕЙ РАБОТЫ – формулируется следующим 
образом: из всех статически возможных систем напряжений, сводящихся 
на поверхности тела к заданным нагрузкам, в действительности в упругой 
системе возникают лишь те, которые сообщают экстремальное (мини-
мальное) значение дополнительной потенциальной энергии.  
ПРИНЦИП НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ – математическое усло-
вие, налагаемое на искомую совокупность поправок δ к приближенным 
значениям связанных между собой исследуемых величин. Например, 
применительно к результатам геодезических измерений П.н.к. – условие, 
состоящее в требовании, чтобы сумма квадратов поправок была мини-
мальной (т.е. чтобы Σ δ

2
 = min при равноточных измерениях и Σρδ

2
 = min 

при неравноточных измерениях, где ρ – вес измерений, к которым отыски-
ваются поправки δ (см. также способ наименьших квадратов). 
ПРИНЦИП НЕЗАВИСИМОСТИ ДЕЙСТВИЯ СИЛ (принцип нало-
жения) – формулируется следующим образом: если на конструкцию дейст-
вует несколько видов нагрузок, то суммарный результат этих нагрузок равен 
сумме результатов каждой отдельной нагрузки. Это относится к усилиям, 
деформациям, перемещениям и других расчетным величинам. Из П.н.д.с. 
вытекает, что конструкцию можно рассчитывать на отдельные единичные 
усилия, а затем результаты умножить на значения этих усилий и сложить 
друг с другом. Справедлив в линейно деформируемых системах.  
ПРИНЦИП ОТ ОБРАТНОГО – принцип, согласно которому все, что 
приемлемо в соответствии с международным стандартом, становится 
приемлемым и в соответствии с региональным или национальным стан-
дартом, и наоборот; таким образом, соответствие требованиям региональ-
ного или национального стандарта также означает соответствие требова-
ниям международного стандарта.  
ПРИНЦИП ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ – положения (и в ряде 
случаев методические правила), принимаемые за исходные в процессе 
оценки, позволяющие оценщику правильно учесть влияние всего много-
образия факторов, присущих рынку недвижимости, на стоимость объекта 
недвижимости: принцип спроса и предложения; принцип изменения; 
принцип конкуренции; принцип замещения; принцип переменных про-
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порций; принцип предельной производительности; принцип наилучшего и 
наиболее интенсивного использования; принцип соответствия среды; 
принцип ожидания.  
ПРИНЦИП ПИТЕРА – сформулированный американским ученым, 
исследователем проблем управления Лоренсом Питером принцип, кото-
рый гласит, что в организациях люди получают повышение до уровня их 
компетентности. Люди поднимаются по иерархии организации, постоянно 
возникают вакансии, которые необходимо заполнять. Критерием повыше-
ния является успешное выполнение работы на данном рабочем месте. Но в 
определенный момент люди получают повышения на такой пост, функ-
ционирование которого находится за рамками их компетенции. С этого 
момента они занимают должности, которым их способности недостаточно 
соответствуют и повышение приостанавливается. Таким образом, в итоге 
люди остаются на тех постах, которые они в принципе не должны зани-
мать по причине их недостаточной компетентности.  
ПРИНЦИП СЕН-ВЕНАНА – один из основных принципов сопротивле-
ния материалов, который может быть сформулирован следующим обра-
зом: детальный характер приложения нагрузки сказывается на напряжени-
ях лишь в области приложения нагрузки и почти не влияет на напряжения 
в точках, достаточно удаленных от места приложения нагрузки.  
ПРИНЦ-МЕТАЛЛ – см. бата металл.  
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННОЕ НА РИСКЕ – подход к 
принятию решений и регулированию полностью основанный на числен-
ных результатах оценки риска, в отличие от учета риска (Risk-informed) 
принимающих во внимание другие методики, в частности, детерминисти-
ческий анализ.  
ПРИНЯТИЕ РИСКА – управленческое решение принять некоторый 
(существующий или планируемый) уровень риска, не предпринимать мер 
по его снижению, обычно по техническим или стоимостным причинам.  
ПРИОРИТЕТ – 1) первенство по времени в осуществлении какой-либо 
деятельности; П. – необходимое условие выдачи патента на изобретение 
или признания научно-технического достижения открытием; определяется 
датой подачи заявки или первой публикации; 2) объективно обусловлен-
ная оценка, на основе которой отдается предпочтение одному объекту 
перед другими при формировании инвестиционных программ в условиях 
ограниченных ресурсов.  
ПРИОРИТЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – объективно обусловленные 
оценки, на основе которых осуществляется предпочтение одного объекта 
другому при формировании инвестиционных программ в условиях огра-
ниченности ресурсов. Оценка приоритетности делается на основе выбора 
факторов предпочтения одного объекта по отношению к другому и уста-
новления количественных характеристик этих факторов (градаций). При 
оценке П.с. применяются исключительно экспертные методы, что объяс-
няется разнородностью влияющих факторов и невозможностью их соиз-
мерения в едином оценочном показателе. Различают приоритеты народно-
хозяйственные и экономические. Экономические интересы с точки зрения 
приоритетов могут приходить в противоречие с народнохозяйственными, 
экологическими, социальными интересами, что требует возмещения 
строительным организациям дополнительных затрат, возникающих при 
возведении таких объектов. Это обстоятельство особенно важно при про-
ведении подрядных торгов.  
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ АККРЕДИТАЦИИ ПРОФЕС-
СИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНЩИКОВ – внесение на основании подтвер-
жденных данных о недобросовестности профессионального оценщика при 
осуществлении им оценки в соответствующую книгу учета записи о вре-
менной приостановке действия аккредитации. 
ПРИПАЗОВКА СЕДЛОМ – плотная стыковка досок узкими длинными 
сторонами с помощью их отески на две грани под тупым углом (на одной 
стороне – пазообразное углубление, на другой – соответствующий ему 
выступ).  
ПРИПАЙ – неподвижный морской лѐд, образующийся главным образом 
вдоль побережий арктических и антарктических морей. Может прости-
раться на расстояние от нескольких м до сотен км от берега.  
ПРИПАС – печная огнеупорная фурнитура: капсели, подставки и т.п.  
ПРИПАСОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ – см. пригонка 
элементов конструкций.  
ПРИПОЙ – материал или сплав с температурой плавления ниже темпера-
туры плавления соединяемых материалов; вводится или образуется в 
зазоре между соединяемыми деталями в процессе пайки с целью получе-
ния монолитного паяного шва. К наиболее распространенным основным 
компонентам П. относятся олово, цинк, медь, свинец, титан, серебро.  
ПРИПОРОХ – способ нанесения подготовительного рисунка на полотно 
для картины, доску для резьбы по дереву и др. путем тампонирования 
угольного порошка, завернутого в тряпочку, через отверстия, наколотые 
иглой по контуру рисунка.  
ПРИПУСК – превышение размеров заготовки над размерами детали 
(слой материала, удаляемый с поверхности заготовки в целях достижения 
заданных свойств обрабатываемой поверхности). При назначении разме-
ров поперечного сечения элементов конструкций следует исходить из 
сортимента пиломатериалов с учетом П. на обработку (фрезерование). 
Например, для склеивания досок толщиной 40 мм и шириной до 19,5 см 
необходим П. на фрезерование с двух сторон 0,45 см.  
ПРИПУСК НА КОРУ – коэффициент, позволяющий пересчитать объем 
круглых лесоматериалов, измеренных с корой, в их соответствующий 
объем без коры.  
ПРИПУСК НА ПОПЕРЕЧНУЮ РАСПИЛОВКУ – добавка к номи-
нальной длине, компенсирующая потери длины при поперечной распи-
ловке.  

ПРИРОДА – 1) в широком смысле – всѐ сущее, весь мир в многообразии 
его форм; употребляется в одном ряду с понятиями: космос, универсум, 
Вселенная; 2) совокупность естественных условий существования челове-
ческого общества; в этом смысле антитезой понятию П. является понятие 
культуры. «Вторая П.» – созданные самим человеком условия его сущест-
вования, основным фактором которых является изменение природной 
среды с не всегда предвидимыми результатами. Совокупная деятельность 
человеческого общества оказывает всѐ более заметное влияние на П., что 
требует установления их гармоничного взаимодействия.  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ – 1) совокупность всех форм эксплуатации 
природно-ресурсного потенциала Земли, то есть хозяйственная и иная 
деятельность, в процессе которой либо непосредственно используются 
природная среда и ее ресурсы, либо оказывается воздействие на окру-
жающую среду с изменяющими ее воздействиями; 2) комплексная науч-
ная дисциплина, исследующая общие принципы рационального использо-
вания природных ресурсов человеческим обществом.  
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЕ – деятельность, 
направленная на экономное, эффективное использование природных 
ресурсов, их возобновление и восстановление, сохранение и воспроизвод-
ство экологического баланса природных систем при улучшении качества 
среды обитания.  
ПРИРОСТ АКТИВНОГО ИЛА – увеличение массы активного ила, 
образующейся в результате жизнедеятельности микроорганизмов в аэро-
тенке.  
ПРИРУБ – органически включенная в общую композицию небольшая 
второстепенная более низкая часть срубного здания, конструктивно свя-
занная с более крупной частью здания («прирубленная» к уже сущест-
вующему строению пристройка из бревен).  
ПРИРУБ КОСОЙ – стыковое шарнирное соединение брусчатых элемен-
тов конструкций.  
ПРИСАДКА – 1) вещество (добавка), вводимое в небольших количествах 
в материал для изменения его свойств; 2) примесь, содержащаяся в топли-
ве и взаимодействующая с обжигаемым материалом.  
ПРИСАДКА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЯ – материалы, вводимые в жид-
кий металл (в плавильном агрегате, ковше или изложнице) для изменения 
состава и свойств металла или шлака. Различают П. шлакообразующие, 
науглероживающие, окислительные, легирующие.  
ПРИСАДКА ПРОТИВОМИКРОБНАЯ – вещество, добавляемое в 
объект для предотвращения биоразрушения или биоповреждения.  
ПРИСАДКА СМАЗОЧНАЯ (топливная) – вещества, добавляемые 
(обычно в количествах 0,05-0,1%) к топливам и смазочным материалам 
для улучшения их эксплуатационных свойств. К П. относятся, например, 
антидетонаторы, антиокислители, ингибиторы коррозии и др.  
ПРИСЕК – крепежный зуб, оставленный в чаше у конца бревна, предна-
значенного для рубки стен с остатком.  
ПРИСПА – земляная насыпь, вал, курган.  
ПРИСПЕШНЯ – 1) кухня, поварня; 2) перегородка в избе, примыкающая 
к печи и отделяющая пространство для стряпни.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ – дополнительное оборудование или техническое 
устройство (технологическая оснастка), присоединяемое к машине или 
применяемое самостоятельно для установки или направления предмета 
труда (инструмента), для базирования и закрепления предметов производ-
ства при выполнении технологических операций.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ВОРОТ ЗАЩИТНО-ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ 
– устройство, предназначенное для предотвращения возникновения опас-
ных ситуаций и нанесения ущерба как человеку, так и оборудованию, 
транспортным средствам и зданиям, как при нормальной, так и при нерег-
ламентированной эксплуатации ворот.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ВОРОТ УЛАВЛИВАЮЩЕЕ – устройство, 
предотвращающее падение или перемещение полотен ворот при выходе из 
строя приводных элементов.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ГРУЗОЗАХВАТНОЕ НЕСЪЕМНОЕ – любое 
оборудование, к которому можно подвешивать груз, соответствующий 
грузоподъемности нетто, и которое постоянно закреплено на нижнем 
конце подъемного устройства. П.г.н. является частью грузоподъемного 
крана.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ГРУЗОЗАХВАТНОЕ СЪЕМНОЕ – любое 
оборудование, соединяющее груз, соответствующий полезной грузоподъ-
емности, с грузоподъемным краном и не являющееся при этом ни частью 
крана, ни частью груза. П.г.с. легко снимается с подъемного устройства и 
отсоединяется от груза.  
ПРИСПОСОБЛЕНИЕ МОНТАЖНОЕ – приспособления и устройства 
для монтажа сборных строительных конструкций. Различают П.м.: захват-
ные (стропы, траверсы, захваты, вакуум-присосы); для временного закреп-
ления и выверки конструкций (кондукторы, струбцины, подкосы); для 
заделки стыковых соединений; вспомогательные (подмости, лестницы, 
монтажные площадки, люльки, ограждающие устройства).  
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ РАЗБИВОЧНЫЕ – устройства, позволяющие 
повысить точность разбивочных работ на строительстве или установке 
оборудования. Например, установка анкерных болтов для закрепления 
металлоконструкций требует высокой точности разбивки и в плане, и по 
высоте. Часто применяемые виды П.р.: шаблоны, монтажные кондукторы, 
отвес-линейки, специальные рейки, кронштейны и др.  
ПРИСТАВКА ТЕЛЕФОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – устройство 
пожарно-охранной сигнализации, предназначенное для автоматической 
передачи голосового сообщения о тревоге на контролируемом объекте 
(взлом, пожар и т.п.) по выделенной телефонной линии, может снабжается 
функцией автодозвона. П.т.с. имеют электронную память для записи со 
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встроенного микрофона тревожного сообщения длительностью 10-20 
секунд, включающего, например, адрес и характерные особенности сигна-
лизации. В памяти П.т.с. программируются несколько телефонных номе-
ров, по каждому из которых возможен многократный дозвон. Тревожный 
режим включается при замыкании контактов тревоги, или подаче опреде-
ленного напряжения на выделенный вход. 
ПРИСТАНЬ – сквозное сооружение со сплошным настилом, располагае-
мое обычно под береговым откосом, непосредственно примыкая задней 
стороной к портовой территории или, при пологом откосе берега, соединя-
ясь с ним особыми съездами в виде мостов. Часто П. называют небольшой 
порт на внутренних водных путях, имеющий обычно 1-2 причала.  
ПРИСТАНЬ ПЛАВУЧАЯ (дебаркадер) – причальное сооружение 
(обычно в речных портах) в виде судна или понтона, служащее для подхо-
да и стоянки грузовых и пассажирских судов.  
ПРИСТРОЙКА – 1) часть здания, предназначенная для размещения 
административных и бытовых помещений, отделяемая от производствен-
ных зданий и помещений противопожарными преградами, в которой 
допускается размещать (частично) инженерное оборудование; 2) вид 
реконструкции зданий, связанный с их укрупнением, а также заменой 
отдельных изношенных частей на новые или придания зданию новых 
функциональных особенностей.  
ПРИСТРОЙКА ВНЕШНЯЯ – фортификационные сооружения, примы-
кающие со стороны осаждающих к главному валу укрепления.  
ПРИСТУП (приступная колодка) – переносная скамеечка-ступенька у 
кровати или кресла.  
ПРИСТУПКА – ступеньки, устраивавшиеся на внутренней крутости 
бруствера высоких укреплений (редутов) или на передней крутости окопа 
для облегчения выскакивания на бруствер для штыкового удара или 
контратаки.  
ПРИСЫПКА ТРУБОПРОВОДА – слой мягкого (песчаного) грунта, 
отсыпаемого над уложенным в траншею трубопроводом (толщиной 20 
см), перед засыпкой его разрыхленным скальным или мерзлым грунтом до 
проектной отметки поверхности земли.  
ПРИТВОР – место примыкания (узел соединения) подвижных (створча-
тых) элементов оконного или дверного блока друг к другу или к обрам-
ляющей их коробке. Сопряжение, как правило, происходит через уплот-
няющие прокладки. П. представляет собой узел подвижного соединения 
створки с оконной (дверной) коробкой, место примыкания створок к раме, 
импосту или штульпу.  
ПРИТВОР БЕЗИМПОСТНЫЙ (штульповой) – узел соединения бру-
сков створок между собой.  
ПРИТВОР ВНЕШНИЙ – см. паперть.  
ПРИТВОР ВОРОТ – створка ворот (или калитки).  
ПРИТВОР ИМПОСТНЫЙ – узел соединения брусков створки с импо-
стом коробки.  
ПРИТВОР НИЖНИЙ – узел соединения нижних горизонтальных бру-
сков створки и коробки.  
ПРИТВОР ОСНОВНОЙ – узел соединения вертикальных и верхнего 
горизонтального брусков створки и коробки.  
ПРИТВОР ХРАМА (нартекс, вест-верк) – пристроенное помещение с 
любой (кроме восточной), но чаще всего с западной стороны христианских 
храмов, предназначавшееся для лиц, не имевших права присутствовать на 
богослужении. Такие же пристройки с северной и южной сторон называ-
ются приделами, с восточной – апсидой.  
ПРИТВОР ШТУЛЬПОВОЙ – см. притвор безимпостный. 
ПРИТЁСКА ЗАМКОВАЯ – выкладка каменных блоков в одной плоско-
сти без просветов благодаря точной подгонке краев по ломаным линиям.  
ПРИТИР – инструмент, применяемый при притирке и доводке. Форма П. 
соответствует форме притираемой поверхности; бывают плоские, цилинд-
рические, резьбовые и др. Материал П. должен быть мягче обрабатывае-
мого материала.  
ПРИТИРКА АРМАТУРЫ ТРУБОПРОВОДНОЙ – доводка деталей, 
работающих в паре, для обеспечения наилучшего контакта рабочих по-
верхностей.  
ПРИТОЛОКА – перекладина над дверью, верхний горизонтальный брус 
обвязки дверного блока (дверной или оконной коробки).  
ПРИТУПЛЕНИЕ КРОМКИ – не скошенная часть торца кромки, под-
лежащей сварке.  
ПРИХВАТКА – короткий сварной шов для фиксации взаимного распо-
ложения подлежащих сварке деталей.  
ПРИХВАТКА СБОРОЧНАЯ – временное, до выверки, закрепление 
монтируемой конструкции в проектном положении с помощью металли-
ческих или деревянных накладок.  
ПРИХОЖАЯ – первое от входа в дом (квартиру, гостиничный номер и 
т.п.) нежилое помещение, расположенное непосредственно у входной 
двери. Иногда в качестве синонима названия «П.» используют термин 
«передняя».  
ПРИЦЕП – безмоторная повозка, буксируемая тягачом (автомобиль, 
трактор), для перевозки грузов либо для нетранспортных работ (например, 
П.-лавка, П.-мастерская).  
ПРИЦЕП-ТЯЖЕЛОВОЗ – см. трейлер.  
ПРИЧАЛ – совокупность сооружений и устройств (гидротехническое 
сооружение, имеющее швартовые и отбойные устройства) предназначен-
ных для подхода, швартовки, стоянки и обслуживания судов, посадки и 
высадки пассажиров, погрузочно-разгрузочных работ. Различают П. пас-
сажирские, грузовые, судоремонтные и др. 
ПРИЧАЛ СЛИВОНАЛИВНОЙ – комплекс сооружений (береговых или 
пирсовых) на водоемах, предназначенных для безопасной стоянки, обра-

ботки и обслуживания судна и оборудованных сливоналивными устройст-
вами или другими техническими средствами, обеспечивающий выполне-
ние операций по сливу нефти и нефтепродуктов из судна или его наливу.  
ПРИЧЕЛИНА (крылья, подзор) – широко распространенные в русской 
деревянной архитектуре украшенные резьбой или росписью фронтонные 
доски, прикрывающие наружные торцы подкровельных слег (обрешетки) 
тесовой кровли. П. располагались вдоль скатов кровли и имели резные 
концы – кисти для защиты торцов подкровельных стен (брѐвен повала) от 
атмосферных осадков. В постройках с двускатной кровлей П. обрамляют 
фронтон с двух или со всех трех сторон.  
ПРИЧИНА – явление, действие которого вызывает, определяет, изменяет, 
производит или влечѐт за собой др. явление, называемое следствием. При 
разных условиях одна и та же причина вызывает неодинаковые следствия.  
ПРИЧИНА ВЗРЫВА – явление или обстоятельство, непосредственно 
обусловившее возникновение взрыва.  
ПРИЧИНА ПОЖАРА (загорания) – явление или обстоятельство, непо-
средственно обуславливающее возникновение пожара (загорания).  
ПРИЯМОК – местное углубление, устраиваемое в какой-либо части 
здания или сооружения в целях обеспечения свободного доступа обслужи-
вающего персонала к расположенным здесь конструкциям и устройствам 
или улучшения пространственной связи их с окружающей средой (напри-
мер, небольшой колодец или траншея с укреплѐнными стенками, устраи-
ваемые у наружной стены здания для освещения подвала).  
ПРИЯМОК ШАХТЫ ЛИФТА – часть шахты лифта, расположенная 
ниже уровня пола нижней посадочной (погрузочной) площадки.  
ПРОБА (образец) – отобранное установленным путем некоторое количе-
ство материала или полуфабриката, необходимое для приготовления 
определенного количества образцов для испытания и оценки. 
ПРОБА БЕТОНА АНАЛИТИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ – проба бетона, 
приготовленная из лабораторной пробы и предназначенная непосредст-
венно для испытаний (обычно по определению степени карбонизации 
бетона).  
ПРОБА БЕТОНА СМЕШАННАЯ – гомогенная смесь измельченной 
единичной пробы бетона, отобранной в определенное время в одном месте 
из одной железобетонной конструкции с целью определения степени 
карбонизации бетона.  
ПРОБА ГРУНТА – отобранная из образца грунта навеска, на которой 
выполняют единичное определение влажности грунта.  
ПРОБА КОНТРОЛЬНАЯ СТОЧНЫХ ВОД – отобранное установлен-
ное количество сточных вод в контрольных точках системы канализации 
для определения состава сточных вод.  
ПРОБА МЕРНАЯ – проба, используемая в отдельном испытании как 
единое целое.  
ПРОБА МЕРНАЯ ЕДИНИЧНАЯ – проба, используемая в одном от-
дельном определении свойства, когда метод испытаний требует проведе-
ния более одного определения свойства.  
ПРОБА ТОЧЕЧНАЯ – отдельная проба, отбираемая единовременно и 
произвольно в отношении времени и (или) места из наблюдаемого при-
родного или техногенного объекта (нештучной продукции).  
ПРОБА ЦЕМЕНТА – количество цемента, отобранное от контролируе-
мой партии (части партии) для проведения испытаний.  
ПРОБА ЦЕМЕНТА ЛАБОРАТОРНАЯ – часть объединенной пробы, 
предназначенная для проведения испытаний.  
ПРОБА ЦЕМЕНТА ОБЪЕДИНЕННАЯ – проба цемента, образованная 
путем тщательного смешивания всех точечных проб, относящихся к пар-
тии (части партии).  
ПРОБА ЦЕМЕНТА ТОЧЕЧНАЯ – проба цемента, взятая из одного 
места за одну операцию.  
ПРОБКА – укупорочное средство, вставляемое внутрь горловины тары.  
ПРОБЛЕМА – в широком смысле – сложный теоретический или практи-
ческий вопрос, требующий изучения, разрешения; в науке – противоречи-
вая ситуация, выступающая в виде противоположных позиций в объясне-
нии каких-либо явлений, объектов, процессов и требующая адекватной 
теории для еѐ разрешения.  
ПРОБОЙ – железная петля для навески замка, заделанная в массив стены 
или закрепленная на дверном полотне.  
ПРОБОИНА – сквозное отверстие в строительной конструкции, обра-
зующееся в результате внешнего ударного воздействия.  
ПРОБОИНА ЛИСТА АСБОЦЕМЕНТНОГО – сквозная полость в 
изделии.  
ПРОБОЙНИК – ручной или механизированный инструмент для получе-
ния отверстий в листовых заготовках, прокладках, пластинах и т.п.  
ПРОБОЙНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – машина ударного действия, 
предназначенная для пробивания сквозных и глухих горизонтальных, 
вертикальных и наклонных скважин в уплотненных (нескальных) грунтах 
при бестраншейной прокладке подземных коммуникаций в условиях, 
когда разработка грунта открытым способом нецелесообразна (железно-
дорожная насыпь, автомагистраль и т.д.).  
ПРОВАЛ – участок земной поверхности, подвергшийся обрушению под 
влиянием подземных горных выработок или естественных геологических 
факторов (карст и т.п.).  
ПРОВАЛ НАПРЯЖЕНИЯ – внезапное понижение напряжения в точке 
электрической сети ниже 0,9, которым следует восстановление напряже-
ния до первоначального или близкого к нему уровня через промежуток 
времени от десяти миллисекунд до нескольких десятков секунд.  
ПРОВАР – сплошная металлическая связь между свариваемыми поверх-
ностями основного металла, слоями и валиками сварного шва.  
ПРОВЕРКА (экспертиза) – совокупность мероприятий, которая прово-
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дится с целью установления или подтверждения допуска к эксплуатации и 
применению структурного элемента, системы или документа. См. также 
аудит.  
ПРОВЕРКА НА КАЧЕСТВО ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ – уста-
новление (обычно посредством межлабораторных сравнительных испыта-
ний) способности (либо неспособности) конкретной испытательной лабо-
ратории проводить испытания.  
ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА – систематический и независимый анализ, 
позволяющий определить соответствие деятельности и результатов каче-
ства запланированным мероприятиям, а также эффективность внедрения 
мероприятий и их пригодность для достижения поставленных целей.  
ПРОВЕРКА КОНТРОЛЬНАЯ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ – 
периодическая проверка, выполняемая для обнаружения отказов в связан-
ной с безопасностью системе с целью последующего восстановления 
системы до исходного состояния.  
ПРОВЕРКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – деятельность, 
заключающаяся в оценке научно-технического уровня нормативно-
правового акта, анализе его соответствия требованиям иных нормативно-
правовых актов, международных, региональных стандартов в целях опре-
деления целесообразности его дальнейшего действия или отмены, подго-
товки предложений по его дальнейшему применению (сохранению в 
действии без пересмотра и изменения, пересмотру, изменению, отмене).  
ПРОВЕС – вертикальное отклонение конструкций типа гибких нитей и 
мембран от уровня их опор под действием собственного веса и нагрузки.  
ПРОВЕС АРКИ – см. стрела подъема арки.  
ПРОВЕТРИВАНИЕ РЕГУЛИРУЕМОЕ – обеспечение вентиляции по-
мещений путем конструктивных решений открывающихся элементов 
изделий (створка с регулируемым ограничителем открывания, клапан и т.п.).  
ПРОВЕТРИВАНИЕ ЩЕЛЕВОЕ – ограниченное проветривание поме-
щений через фиксированный зазор в притворе слегка приоткрытого створ-
чатого элемента. П.щ. обеспечивает проникновение воздуха через верх-
нюю половину створки и может быть приравнено к проветриванию при 
помощи форточки.  
ПРОВИНЦИЯ – административно-территориальные единицы в ряде 
зарубежных государств (Италии, Испании и др.); в России в 1719-75 гг. П. 
существовали как административно-территориальные единицы в составе 
губернии (делились на доли и дистрикты).  
ПРОВИНЦИЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – часть природной 
зоны в составе определенной физико-географической области; единица 
физико-географического районирования. Выделяются по морфоструктур-
ным особенностям рельефа и климату, в горах – по характеру высотной 
поясности. 
ПРОВОД – неизолированный или изолированный проводник электриче-
ского тока, состоящий из одной (одножильный П.) или нескольких (мно-
гожильный П.) проволок (чаще всего медных, алюминиевых или, значи-
тельно реже, стальных). П. используют при сооружении ЛЭП, изготовле-
нии обмоток электрических машин, монтаже радиоаппаратуры, в устрой-
ствах связи и т.д.  
ПРОВОД ГОЛЫЙ – электрический провод из одного или нескольких 
неизолированных проводников.  
ПРОВОД ГОЛЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ – голый электрический провод, 
ограждѐнный от случайного прикосновения и попадания на него посто-
ронних предметов.  
ПРОВОД ГРЕЮЩИЙ – нагреватель в виде электрического провода, 
закладываемый непосредственно в бетон или устанавливаемый в опалубку 
и используемый для термообработки бетона.  
ПРОВОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ – электрический провод, имеющий 
поверх токопроводящих жил электроизоляцию.  
ПРОВОД ИЗОЛИРОВАННЫЙ ЗАЩИЩЕННЫЙ – изолированный 
провод, имеющий поверх электрической изоляции оболочку, предохра-
няющую электроизоляцию от механических повреждений.  
ПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ (провод питающий) – электрические 
провода, подающие ток от трансформатора к нагревателям.  
ПРОВОД НУЛЕВОЙ – электрический провод сети, соединѐнный с 
глухозаземлѐнной нейтралью трансформатора или генератора, или сред-
ний заземлѐнный провод в сети постоянного тока, служащий обратным 
проводником при неравномерной нагрузке фаз или полюсов.  
ПРОВОД ПИТАЮЩИЙ – см. провод магистральный. 
ПРОВОД ПОДВОДЯЩИЙ – электрические провода, с помощью кото-
рых потребители электроэнергии (например, нагреватели) подключаются к 
магистральным проводам.  
ПРОВОД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – кабельное изделие, содержащее одну 
или несколько скрученных проволок или одну или более изолированную 
жилу, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуата-
ции может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) 
оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, 
как правило, для прокладки в земле.  
ПРОВОД ЭМАЛИРОВАННЫЙ (эмаль-провод) – проволока круглого 
(диаметром до 2,5 мм) или прямоугольного (площадью до 30 мм

2
) сечения 

обычно с медной жилой, покрытая электрической изоляцией в виде тонкой 
(толщиной до 70 мкм) плѐнки из эмалевого лака или смолы. П.э. предна-
значен для обмоток электрических машин, аппаратов, измерительных и 
прочих приборов.  
ПРОВОДИМОСТЬ МАТЕРИАЛА – то же, что электропроводность.  
ПРОВОДКА ТРУБНАЯ – совокупность труб и трубных кабелей (пнев-
мокабелей), соединений, присоединений, защитных устройств и арматуры.  
ПРОВОДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. электропроводка. 
ПРОВОДНИК – вещества, обладающие высокой электропроводностью. 

Делятся на электронные (металлы), ионные (электролиты) и смешанные, 
где имеет место движение как электронов, так и ионов (например, плазма).  
ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ – защитный проводник, соединяю-
щий заземляемые части электроустановки с заземлителем.  
ПРОВОДНИК ЗАЩИТНЫЙ – проводник, применяемый для каких-
либо защитных мер от поражения электрическим током в случае повреж-
дения и для соединения открытых проводящих частей: с другими откры-
тыми проводящими частями; со сторонними проводящими частями; с 
заземлителями, заземляющим проводником или заземленной токоведущей 
частью.  
ПРОВОДНИК ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ – проводник в электроуста-
новках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глухоза-
земленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трехфазного 
тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с глухо-
заземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.  
ПРОВОДНИК ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ (n) – проводник, используе-
мый для питания приемников электрической энергии и соединения одного 
из их выводов с заземленной нейтралью электроустановки.  
ПРОВОДНИК ЗАЩИТНЫЙ НУЛЕВОЙ (РЕ) – проводник в электро-
установках напряжением до 1 кВ, соединяющий зануляемые части с глу-
хозаземленной нейтралью генератора или трансформатора в сетях трех-
фазного тока, с глухозаземленным выводом источника однофазного тока, с 
глухозаземленной средней точкой источника в сетях постоянного тока.  
ПРОВОДНИК НУЛЕВОЙ РАБОЧИЙ – проводник, используемый для 
питания приемников электрической энергии и соединения одного из их 
выводов с заземленной нейтралью электроустановки.  
ПРОВОДНИК НУЛЕВОЙ СОВМЕЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ И ЗА-
ЩИТНЫЙ (pen-проводник) – проводник, сочетающий функции защит-
ного и нулевого рабочего проводников.  
ПРОВОДНИК СОВМЕЩЕННЫЙ – проводник электроустановки 
зданий, сочетающий функции защитного и нулевого рабочего проводников.  
ПРОВОЛОКА – металлическое изделие (полуфабрикат) большой длины 
с поперечным сечением незначительных размеров, обычно круглой фор-
мы. Изготовляется преимущественно прокаткой (на проволочных станах) 
и волочением; выпускается в виде мотков и прутков. Горячекатаная П. 
(катанка) толщиной 5 мм и более является главным образом материалом 
для получения холоднотянутой (волоченной) П. толщиной от 10 мкм до 5 
мм, иногда к П. относят изделия диаметром 0,005-17 мм.  
ПРОВОЛОКА АЛМАЗНАЯ – алмазный абразивный инструмент в виде 
проволоки, на поверхности которой нанесен алмазоносный слой.  
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ВЫСОКОПРОЧНАЯ – арматурная 
проволока гладкая или периодического профиля диаметром от 3 мм до 10 
мм, подвергнутая низкотемпературному отпуску или стабилизации; по-
ставляется в мотках.  
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ СТАЛЬНАЯ – проволока для армиро-
вания железобетонных конструкций, подразделяется на холоднотянутую 
проволоку из низкоуглеродистой стали и арматурную холоднотянутую 
проволоку из углеродистой стали.  
ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНОТЯНУТАЯ – арматурная 
проволока гладкая или периодического профиля диаметром от 3 мм до 10 
мм, подвергнутая волочению или прокату в холодном состоянии.  
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ – стальная низкоуглеродистая, термически 
обработанная проволока диаметром от 0,8 мм до 2 мм; используется при 
изготовлении арматурных сеток и каркасов и для соединения арматурных 
элементов.  
ПРОВОЛОКА ИНВАРНАЯ – мерная проволока, изготовленная из 
инвара и предназначенная для точных измерений линейными мерными 
приборами. 
ПРОВОЛОКА КОЛЮЧАЯ – особый тип проволоки, применяемый в 
фортификации для устройства противопехотных препятствий и (в ограни-
ченных пределах) в сфере гражданского и промышленного строительства 
при устройстве оград и заборов (обычно несколько рядов или спираль из 
П.к. по верху забора). Существует несколько типов П.к. – однопрядная 
(кусок проволоки с заостренными концами накручен на проволочную 
нить), двупрядная (кусок проволоки с заостренными концами вплетен 
между двумя прядями), круглого и квадратного сечения. К относительно 
новым типам П.к. относят проволоку с приплавленными к ней режущими 
элементами в форме полумесяца. П.к. появилась в конце XIX в. для сель-
скохозяйственных нужд (заборов, изгородей), в фортификации впервые 
применена бурами в войне с англичанами (1899-1902 гг.), массовое приме-
нение П.к. получила в русско-японскую войну (1904-1905 гг.). В настоящее 
время является одним из основных противопехотных препятствий.  
ПРОВОЛОКА МЕРНАЯ – линейный мерный прибор; см. проволока 
подвесная мерная, проволока инварная, проволока со шкалой. 
ПРОВОЛОКА ПОДВЕСНАЯ МЕРНАЯ – линейный мерный прибор со 
шкалой (стальная или инварная проволока) длиной 24 м. П.п. применяется 
в комплекте базисного прибора. 
ПРОВОЛОКА ПОРОШКОВАЯ – сварочная проволока, состоящая из 
металлической оболочки, заполненной порошкообразными веществами 
(порошкового сердечника).  
ПРОВОЛОКА ПРИСАДОЧНАЯ – сварочная проволока, используемая 
как присадочный металл и не являющаяся электродом.  
ПРОВОЛОКА САМОЗАЩИТНАЯ – см. проволока сварочная самоза-
щитная. 
ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ – проволока сплошного сечения из низко-
углеродистой и легированной стали, предназначенная для использования в 
качестве плавящегося электрода либо присадочного металла при сварке 
плавлением.  
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ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ САМОЗАЩИТНАЯ – электродная 
проволока, содержащая вещества, которые защищают расплавленный 
металл от вредного воздействия воздуха при сварке.  
ПРОВОЛОКА СО ШКАЛОЙ – линейный мерный прибор длиной 24 и 
48 м, измерения которым производятся по головкам специальных штати-
вов с натяжением проволок динамометрами с той же силой, что и при 
компарировании. Линии измеряются с точностью до 1:10000. 
ПРОВОЛОКА СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ – стальная высокопрочная 
холоднотянутая проволока, подвергнутая после волочения механо-
термической обработке, заключающейся в вытяжке, совмещенной с нагре-
вом. В результате повышается сопротивление стали малым пластическим 
деформациям и снижаются потери от релаксации напряжений.  
ПРОВОЛОКА ЭЛЕКТРОДНАЯ – сварочная проволока для использо-
вания в качестве плавящегося электрода.  
ПРОГАЛИНА – участок среди лесных насаждений, лишенный древесной 
растительности или с единичными деревьями, образовавшихся в прошлом 
в результате ветровала, бурелома, пожара, рубки леса и других воздейст-
вий на лес природных или хозяйственных факторов среды.  
ПРОГАР – углубление на поверхности изделия (например, санитарно-
технического чугунного эмалированного прибора), образующееся вслед-
ствие сгорания инородного тела.  
ПРОГАР ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ – дефект в виде 
местного повреждения древесноволокнистой плиты вследствие повышен-
ных температурных воздействий, проявляющийся по всей толщине плиты 
и характеризуемый изменением цвета и физико-механических свойств.  
ПРОГИБ – вертикальные перемещения какой-либо точки, расположен-
ной на оси стержневой строительной конструкции (балки, арки, рамы) или 
на срединной поверхности оболочки (пластинки) из-за деформации, вы-
званной силовыми, температурными и другими воздействиями; например, 
величина, определяемая как разность перемещения точки, расположенной 
в центральной части элемента оконного блока (наиболее перемещаемой 
точки под воздействием ветровой нагрузки), и полусуммы перемещений 
концов этого элемента, мм.  
ПРОГИБ ДОПУСКАЕМЫЙ – максимальная величина прогиба конст-
рукции, допускаемая по условиям еѐ нормальной эксплуатации.  
ПРОГИБ КРАЕВОЙ (прогиб передовой) – прогиб земной коры, обра-
зующийся на границе геосинклинали и платформы в периоды горообразо-
вания. К нему часто приурочены месторождения солей, нефти, газа, ка-
менных углей.  
ПРОГИБ УПРУГИЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ НЕЖЕСТКОГО 
ТИПА – величина восстановленной деформации дорожной одежды неже-
сткого типа после снятия нагрузки.  
ПРОГИБ ФУНДАМЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ (выгиб) – отноше-
ние предельного прогиба (выгиба) к длине изогнувшейся части здания или 
сооружения (изгибаемого участка), определяемое по абсолютным осадкам 
минимально трех отдельных фундаментов или стольких же точек сплош-
ного фундамента.  
ПРОГИБОМЕР – прибор для измерения линейных перемещений. В 
нашей стране широко применялся П. МАДИ-ЦНИЛ ГУШОСДОРА – 
прибор для ускоренного определения в полевых условиях прочностных 
свойств дорожной одежды по величине ее прогиба под колесом расчетного 
автомобиля. 
ПРОГНОЗ – предвидение, предсказание; первоначально предсказание хода 
болезни, затем вообще всякое конкретное предсказание, суждение о со-
стоянии какого-либо явления в будущем (П. погоды, исхода выборов и т.п.).  
ПРОГНОЗ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. прогноз изменения инже-
нерно-геокриологических условий. 
ПРОГНОЗ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ – раздел гидрологии суши, вклю-
чающий научные предсказание развития тех или иных процессов, проис-
ходящих на реках, озѐрах или водохранилищах, определение их сроков и 
параметров. Различают П.г.: по видам – водные (объѐм сезонного и паво-
дочного стока, максимального и минимального расходов воды и уровней) 
и ледовые (сроки вскрытия и замерзания рек, озѐр, водохранилищ, толщи-
на льда и др.); по заблаговременности – краткосрочные (до 15 сут.), долго-
срочные (до нескольких месяцев) и сверхдолгосрочные.  
ПРОГНОЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – научно обоснованное предпо-
ложение об изменении масштабов и темпов развития территорий и посе-
лений, процессов формирования систем расселения, обеспеченности 
населения жильем, объектами социальной, производственной, транспорт-
ной, инженерно-технической инфраструктуры.  
ПРОГНОЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ – прогноз, 
разрабатываемый на основе комплексных исследований, представляющий 
спектр предполагаемых вариантов и путей развития района (города) и 
дающий их комплексную вероятностную оценку.  
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЙ – прогноз изменения компонентов инженерно-геокриологических 
условий (состояния, температуры, распространения, свойств сезонно- и 
многолетнемерзлых грунтов, динамики криогенных процессов) под влия-
нием техногенных воздействий.  
ПРОГНОЗ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – предвидение изме-
нения геологической среды на основании изучения геологических процес-
сов и влияния инженерной деятельности человека.  
ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ УС-
ЛОВИЙ – качественная и (или) количественная оценка изменения свойств 
и состояния природной среды во времени и в пространстве под влиянием 
естественных и техногенных факторов.  
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ – научно обоснованные предположения о буду-
щем состоянии погоды; краткосрочные П.п. – на 1-3 суток и долгосрочные 

– от 5 суток до сезона. П.п. может быть выполнен на основе анализа си-
ноптических карт погоды (синоптический П.п.) или с применением чис-
ленных методов прогноза погоды.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – разработка прогноза; в узком значении – спе-
циальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-
либо явления, связано с планированием, программированием, проектиро-
ванием, управлением. Выделяют три класса методов П.: экстраполяция, 
моделирование, опрос экспертов.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – определение 
вероятных значений показателей качества продукции, которые могут быть 
достигнуты к заданному моменту или в течение заданного интервала 
времени.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – оценка, сценарий 
будущей деятельности с целью определения направления и тенденций 
развития технологии, технологических процессов, вероятных сроков 
наступления событий, выполнения предстоящих объемов работ. П.т. 
должно отвечать на вопрос: что может произойти в каком-либо явлении, 
объекте, процессе во времени при постоянстве и изменении ситуации.  
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – опере-
жающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной 
ситуации на основе анализа возможных причин ее возникновения, ее 
источника в прошлом и настоящем. Прогнозирование может носить дол-
госрочный, краткосрочный или оперативный характер на основе оценки 
риска возникновения конкретных чрезвычайных ситуаций пожаров, взры-
вов, аварий, катастроф.  
ПРОГОН – горизонтальный конструктивный элемент покрытия здания 
(балка в системе несущих конструкций здания), укладываемый по основ-
ным несущим конструкциям (балкам, фермам и т.п.) и предназначенный, 
главным образом, для восприятия нагрузок от кровли (выступая как опор-
ный брус крыши, главная балка); при строительстве зданий из легких 
металлоконструкций (ЛМК) используется для крепления ограждающих 
конструкций. Часто П. опирается непосредственно на опорные части 
сооружения (стены, колонны, пилоны). Воспринимая нагрузки П. работает 
в основном на изгиб.  
ПРОГОН ДИСТАНЦИОННЫЙ – применяемый в кровлях с несущим 
стальным профилированным настилом прогон из гнутого (прокатного) 
металлического профиля, укладываемый по поверхности несущего сталь-
ного настила для создания пространства для утеплителя и воздушной 
вентилируемой прослойки под кровлей.  
ПРОГОН КОНСОЛЬНО-БАЛОЧНЫЙ – прогон, состоящий из брусь-
ев, которые соединяются в местах расположения шарниров косым приру-
бом. П.к.-б. являются статически определимыми системами за счет введе-
ния шарниров. Шарниры должны быть расположены по два через пролет. 
Располагая шарниры на определенном расстоянии от опор, можно изме-
нять значения изгибающих моментов. При расположении шарнира (стыка) 
на расстоянии х = 0,151, моменты на опорах и в пролетах будут равны.  
ПРОГОН КОНЬКОВЫЙ – прогон, установленный в вершине конько-
вой части скатной крыши.  
ПРОГОН СПАРЕННЫЙ НЕРАЗРЕЗНОЙ – прогон, состоящий из двух 
рядов досок с разбежкой стыков, поставленных на ребро и соединенных с 
помощью гвоздей. 
ПРОГОН ШЛЯПНЫЙ – применяемый в кровле прогон из гнутого 
металлического профиля, укладываемый поверх дистанционных прогонов 
в «теплых» кровлях и являющийся обрешеткой для кровли из металличе-
ских листов (стального профилированного настила, волнистых и профи-
лированных листов).  
ПРОГРАММА – технический документ, содержащий комплекс работ на 
определенный период времени, взаимосвязанных по срокам выполнения, 
исполнителям, ресурсам.  
ПРОГРАММА БЮДЖЕТНАЯ – комплекс мероприятий (заданий) 
программы, полностью или частично финансируемых за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов.  
ПРОГРАММА ГОРЕЛКИ – последовательность операций управления, 
определяемая блоком управления и связанная с включением, контролем за 
работой и выключением горелки.  
ПРОГРАММА И МЕТОДИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТА-
ЦИИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ТИПОВАЯ – методический документ, 
устанавливающий последовательность, объем и методику метрологиче-
ской аттестации средств измерений, характеризующихся общностью 
функционального назначения, методов и средств аттестации.  
ПРОГРАММА ИСПЫТАНИЙ – организационно-методический доку-
мент, обязательный к выполнению, устанавливающий объект и цели 
испытаний, виды, последовательность и объем проводимых эксперимен-
тов, порядок, условия, место и сроки проведения испытаний, обеспечение 
и отчетность по ним, а также ответственность за обеспечение и проведение 
испытаний.  
ПРОГРАММА КАЧЕСТВА – документ, регламентирующий конкрет-
ные меры в области качества, распределение ресурсов и последователь-
ность действий, относящихся к конкретной продукции, услуге, контракту 
или проекту.  
ПРОГРАММА МАШИНЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ – описание алго-
ритма решения задачи, заданное на языке программирования (на машин-
ный язык конкретной ЭВМ переводится автоматически при помощи 
транслятора). Процесс составления П. называется программированием.  
ПРОГРАММА НАГРУЖЕНИЯ – полное число всех циклов нагрузки за 
все время испытания.  
ПРОГРАММА ТЕСТОВАЯ – программный продукт, который позволя-
ет имитировать среду, в которой будет действовать разрабатываемое 
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программное обеспечение или аппаратное средство, путем передачи тес-
товых данных в программу и регистрации ответа.  
ПРОГРАММА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – программы, обеспечивающие 
осуществление крупных природоохранных и природопреобразуюших 
задач.  
ПРОГРАММИРОВАНИЕ СИГНАЛИЗАЦИИ – задание внутренних 
параметров контрольной панели, соответствующих определенной конфи-
гурации системы охранно-пожарной сигнализации. Для каждого типа 
панели существует заводская программная загрузка, но она не предусмат-
ривает какого-либо расширения (зонами или релейными модулями), а 
также зачастую не устраивает потребителя и другими общесистемными 
режимами, например, величиной задержки на вход/выход и пр. Этапы П.с.: 
программирование микропроцессорных устройств, общесистемных функ-
ций, зон, кодов пользователей и т.д.  
ПРОГРЕВ БЕТОНА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ ПОЛЕ – см. прогрев 
бетона индукционный. 
ПРОГРЕВ БЕТОНА ВОЗДУШНЫЙ – прогрев бетона теплым воздухом 
или продуктами сгорания топлива.  
ПРОГРЕВ БЕТОНА ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ – выдерживание бетона 
после разогрева при температуре заданного значения.  
ПРОГРЕВ БЕТОНА ИНДУКЦИОННЫЙ – прогрев бетона в густоар-
мированных конструкциях из стальных элементов (арматура, закладные 
части и т.п.), нагревающихся в электромагнитном поле за счет перемагни-
чивания.  
ПРОГРЕВ БЕТОНА ПАРОМ – см. паропрогрев бетона. 
ПРОГРЕВ БЕТОНА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – 1) в узком смысле – элек-
трообогрев бетона, то есть один из способов ускорения твердения бетона 
путем его обогрева с помощью нагревательных электрических приборов, 
тепло от которых передается бетону конвективно, кондуктивно и радиаци-
онно. 2) в широком смысле – П.б.э. включает также и прогрев бетона 
электродный (электропрогрев), осуществляемый раскладкой по поверхно-
сти плоских электродов из листовой стали, укрытых утепляющим мате-
риалом и подключенных к электросети; см. прогрев бетона электродный.  
ПРОГРЕВ БЕТОНА ЭЛЕКТРОДНЫЙ (электропрогрев бетона) – 
создание требуемого теплового режима, ускоряющего твердение бетона, 
при помощи электрического тока, то есть прогрев бетона пропусканием 
непосредственно через него электрического тока.  
ПРОГРЕСС – направление развития, для которого характерен переход от 
низшего к высшему, от простого к сложному, движение вперед к более 
совершенному и передовому, изменение к новому, лучшему.  
ПРОГРЕСС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ (НТП) – единое, взаимообу-
словленное, поступательное развитие науки и техники. Современный этап 
П.н.т. определяется научно-технической революцией, охватывает наряду с 
промышленностью сельское хозяйство, транспорт, связь, медицину, обра-
зование, быт, сферу досуга.  
ПРОГРЕСС НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – 
взаимосвязанное поступательное развитие и совершенствование средств 
производства, техники и навыков труда на основе достижений науки, 
техники и технологии в строительстве в целях повышения эффективности 
производства.  
ПРОДАВЕЦ НЕДВИЖИМОСТИ – физические и юридические лица, 
продающие собственную недвижимость или их представители. В риэлтор-
ской деятельности термин «П.н.» часто используется в нестрогом смысле, 
обозначая любое лицо (его представителя), имеющее зарегистрированные 
права на распоряжение недвижимым имуществом, готовое уступить или 
изменить эти права (собственно продавец, арендодатель, займодатель по 
ипотеке) и для этой цели вступающий в договорные отношения.  
ПРОДАВЛИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДА – бестраншейная принуди-
тельная прокладка трубопровода (обычно диаметром свыше 300 мм и до 
1800 мм, длиной до 80 м) через толщу грунта, осуществляемая домкратной 
установкой с удалением грунта из полости трубы.  
ПРОДАЖА В РАССРОЧКУ (оплата в рассрочку) – способ организа-
ции торговли, при котором покупатель приобретает товар, одалживая 
деньги у продавца или банка, и возвращает их затем частями в течение 
оговоренного времени, выплачивая, кроме того, проценты за одолженные 
ему деньги.  
ПРОДАЖА ПАРНАЯ – основополагающая категория оценки недвижи-
мости методом анализа парных продаж. П.п. – продажа двух объектов 
недвижимости, которые почти идентичны, за исключением одной харак-
теристики. См. также оценка недвижимости методом анализа парных 
продаж.  
ПРОДАЖА ПРЯМАЯ (продажа чистая) – продажа объекта недвижи-
мости полностью свободного юридически (нет обременений, прав третьих 
лиц, а также нет лиц, зарегистрированных в помещении) и физически 
(отсутствуют жильцы и/или домашние вещи, которые продавцу необхо-
димо вывезти), а также, как правило, полностью готового к вселению 
(применительно к новостройкам – выполнена отделка квартиры, ко вто-
ричному жилью – не требующего ремонта).  
ПРОДВИЖЕНИЕ ЗАБОЯ ВЫРАБОТКИ – см. подвигание забоя. 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДОЖДЯ РАСЧЕТНАЯ – длительность 
дождя определенной интенсивности и вероятности для расчета канализа-
ционной сети.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДА ОТОПИТЕЛЬНОГО – рас-
четный период времени работы системы отопления здания, представляю-
щий собой среднее статистическое число суток в году, когда средняя 
суточная температура наружного воздуха устойчиво равна и ниже 8 или 
10°С в зависимости от вида здания.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЖАРА КРИТИЧЕСКАЯ – время, в 

течение которого достигается предельно допустимое значение опасного 
фактора пожара в установленном режиме его изменения.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПЕРИОДОВ СО СРЕДНЕСУТОЧНОЙ 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА – продолжительность периода с устойчи-
выми значениями определенных температур воздуха (практическое значе-
ние имеет обычно для периодов с температурой равной и меньшей 0, 8 и 
10°С); при этом отдельные дни со средней суточной температурой возду-
ха, равной и меньшей рассматриваемых значений (например, 0, 8 и 10°С), 
не учитываются.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЖАРА КРИТИЧЕСКАЯ – время, в 
течение которого достигается предельно допустимое значение опасного 
фактора пожара в установленном режиме его изменения.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ – промежуток времени между 
моментами начала и окончания работы.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ДНЯ СРЕДНЯЯ – один из 
основных показателей использования рабочего времени; длительность 
работы в течение одних суток (обычно в течение одного календарного дня, 
за исключением производств, связанных со сменностью, где одна смена 
захватывает часы из разных календарных дней); П.р.д.с. исчисляется в трех 
видах: нормальная – в соответствии с действующими законами о труде, 
фактическая – с учетом человеко-часов, отработанных в урочное и вне-
урочное время, и урочная – фактически отработанное время, но без сверх-
урочной работы.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РЕАКЦИИ ОПЕРАТОРА – время в се-
кундах, прошедшее с момента обнаружения оператора события, требую-
щего реагирования до момента совершения им соответствующих действий.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – период времени 
(срок), установленный для строительства объекта (предприятия или его 
очереди, пускового комплекса, цеха, здания или сооружения, жилого дома 
и т.д.), от даты начала выполнения комплекса внутриплощадочных подго-
товительных работ до даты ввода объекта (очереди, пускового комплекса) 
в эксплуатацию, при полном выполнении работ, предусмотренных проек-
том. П.с. регламентируется нормами, в соответствии с которыми опреде-
ляются сроки ввода в действие производственных мощностей и сроки 
сдачи в эксплуатацию зданий жилого и культурно-бытового назначения.  
ПРОДОМОС – в Древней Греции – преддверие, пространство перед 
входом в атриум, образованное выступами боковых стен.  
ПРОДУБИНА – поверхностная (глубиной до 5 мм), красновато-
коричневая или синевато-бурая окраска, возникающая в древесине в ре-
зультате окраски дубильных веществ. Встречается на породах, древесина 
или кора которых богата дубильными веществами. Характерна для сплав-
ной древесины.  
ПРОДУВКА КОТЛА – удаление загрязняющих примесей из пароводя-
ного тракта котлоагрегата.  
ПРОДУВКА СКВАЖИНЫ – удаление из скважины буровой мелочи с 
помощью сжатого воздуха.  
ПРОДУКТ ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ (ВВП) – показатель статистики 
национального дохода в системе национальных счетов; выражает сово-
купную стоимость конечных товаров и услуг, произведѐнных на террито-
рии данной страны. По своей натурально-вещественной форме ВВП – 
совокупность предметов и услуг, используемых в течение данного года на 
потребление и накопление.  
ПРОДУКТ ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ (ВНП) – показатель ста-
тистики национального дохода в системе национальных счетов; взаимо-
связан с валовым внутренним продуктом (ВВП). Выражает совокупную 
стоимость конечных товаров и услуг. Включает стоимость потреблѐнных 
населением товаров и услуг, государственных закупок, капитальные вло-
жения и сальдо баланса платѐжного. В отличие от ВВП включает и сумму 
чистых доходов из-за границы.  
ПРОДУКТ КОРРОЗИИ – химические соединения, образующиеся в 
результате взаимодействия строительного материала (металла, бетона и 
т.п.) и коррозионной среды.  
ПРОДУКТ НАДРЕШЁТНЫЙ – см. отсев. 
ПРОДУКТ ПОБОЧНЫЙ – дополнительная продукция, образующаяся 
при производстве основной продукции и не являющаяся целью данного 
производства, но пригодная как сырье в другом производстве или для 
потребления в качестве готовой продукции.  
ПРОДУКТ ПОДСИТНЫЙ – см. просев. 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЕСА – запас всех компонентов леса на единице 
площади в определенном возрасте (обычно в возрасте спелости).  
ПРОДУКЦИЯ – результат производственного процесса, совокупность 
продуктов (любые товары или услуги), произведенных за определенный 
промежуток времени (в мире, стране, отрасли хозяйства, на предприятии, 
отдельным работником).  
ПРОДУКЦИЯ ВАЛОВАЯ – общий объѐм продукции, производимой за 
плановый или отчѐтный период, в денежном выражении.  
ПРОДУКЦИЯ ВТОРИЧНАЯ – вещества, материалы, комплектующие 
изделия, детали, функциональные узлы, блоки, агрегаты от различных 
объектов, утратившие свои потребительские свойства и непригодные для 
дальнейшей эксплуатации в соответствии с директивными требованиями 
и/или нормативной документацией, но представляющие собой товарную 
продукцию.  
ПРОДУКЦИЯ ГОДНАЯ – продукция, удовлетворяющая всем установ-
ленным требованиям.  
ПРОДУКЦИЯ ГОТОВАЯ – товары, предназначенные для использова-
ния конечными потребителями (собственно потребителями, инвесторами, 
государством и экспортерами), в отличие от промежуточных товаров. На 
практике выделить П.г. из массы товаров достаточно сложно: топливо, 
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например, приобретается как для конечного потребления, так и в предпри-
нимательских целях.  
ПРОДУКЦИЯ ЕДИНИЧНАЯ – отдельное изделие или установленный 
объем продукции, предназначенные для одного заказчика и непредусмот-
ренные к повторному изготовлению.  
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД – осадки сточных вод, 
переработанные биотехнологическими (в том числе компостированием), 
физическими и химическими методами, отвечающие требованиям гостан-
дартов и имеющие товарный вид.  
ПРОДУКЦИЯ КОНЕЧНАЯ – продукция, которая не требует дополни-
тельной переработки перед ее использованием. Как правило, П.к. является 
товарная продукция.  
ПРОДУКЦИЯ КОНКРЕТНАЯ – марка (модель, тип) продукции, харак-
теризующаяся определенными конструктивно-технологическими реше-
ниями и конкретными значениями показателей ее целевого (функциональ-
ного) назначения.  
ПРОДУКЦИЯ МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ – продукция с новыми или 
улучшенными качественными характеристиками, полученными в резуль-
тате модернизации выпускаемой продукции.  
ПРОДУКЦИЯ НОВАЯ – строительные изделия и материалы, разраба-
тываемые и (или) впервые изготавливаемые (осваиваемые) в республике, 
не имеющие аналогов, освоение выпуска которых осуществляется на 
основании технических условий на опытную партию.  
ПРОДУКЦИЯ ПОПУТНАЯ – любой из двух или более видов продук-
ции, получаемых в ходе одного и того же единичного процесса.  
ПРОДУКЦИЯ СОПОСТАВИМАЯ – показатель (сопоставимая единица 
измерения), применяемый для сравнения объѐмов производства различ-
ных видов продукции за какой-либо период или определенного еѐ вида за 
различные периоды (например, годы). Используется в экономическом 
анализе и планировании (например, для определения выхода П.с. на еди-
ницу производственного потенциала). При переводе различных видов 
продукции в П.с. используют стоимостные (себестоимость продукции, 
закупочные, реализационные и сопоставимые цены), потребительно-
стоимостные и производственные (материало-, фондо-, трудоѐмкость и 
т.п.) измерители.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – результат производства: строитель-
ные материалы, изделия, конструкции, здания и сооружения, работы 
(услуги) в строительстве: а) законченные в строительстве и введенные в 
эксплуатацию здания и сооружения за установленный период времени; б) 
отдельные части зданий и сооружений (очереди, пролеты, секции), опре-
деляемые проектными, архитектурно-планировочными, конструктивны-
ми, организационно-технологическими решениями; в) объемы работ, 
выполненные в определенный период времени.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ГОТОВАЯ – введенные в эксплуа-
тацию и сданные заказчику объекты и сооружения, возведенные в соот-
ветствии с проектно-сметной документацией и требованиями к качеству 
работ. Объектами могут считаться пусковые комплексы, очереди при 
условии, что они подготовлены к выпуску продукции или оказанию услуг. 
При этом допускается постепенный выход на проектную мощность и 
проектные технико-экономические показатели. Для субподрядных органи-
заций П.с.г. служат законченные комплексы специальных работ, выпол-
ненных в соответствии с проектом и сданные в установленном порядке 
генеральному подрядчику, выступающему в качестве заказчика. Закон-
ченные общестроительные работы не являются П.с.г. и рассматриваются 
как незавершенное строительство (производство) или валовая строитель-
ная продукция (сметная стоимость выполненных строительных и монтаж-
ных работ).  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОЕКТНАЯ – готовая проектная 
документация на строительство (система взаимоувязанных документов, 
разработанных в соответствии с нормативно-технической документацией, 
служащая основой для строительства объектов).  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОСТЕЙШАЯ – продукция, 
удовлетворяющая следующим условиям: не оказывает влияния на меха-
ническую прочность и устойчивость строительных конструкций, зданий и 
сооружений и (или) в технической характеристике указаны только геомет-
рические параметры, масса, цвет.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – материальные 
ценности, созданные в результате деятельности строительного предпри-
ятия. Продукция П.с.п. может относиться к категория «конечной» (закон-
ченные и сданные в эксплуатацию здания и сооружения) или к «промежу-
точной» – изделия предприятий стройиндустрии, отдельные виды работ, 
части здания и др. При этом при рассмотрении отдельного предприятия, 
конечной является товарная продукция, а промежуточной – продукция их 
цехов. П.с.п. изменчива: при последовательном возведении разных частей 
объекта и переходе от возведения одних объектов к другим требуется 
разный набор заводских изделий.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ВАЛОВАЯ – общий объѐм произ-
веденных отраслью объемов работ и услуг, общий объѐм выполненных 
строительно-монтажных работ в стоимостном выражении по созданию 
новых, расширению, реконструкции и техническому перевооружению 
существующих зданий и сооружений, а также стоимость капитального 
ремонта зданий или сооружений за определѐнный период. В состав стои-
мости П.с.в. входят: стоимость проектно-изыскательских и геологоразве-
дочных работ, выполненных за счет средств, направленных на капиталь-
ное строительство, стоимость строительно-монтажных работ и капиталь-
ного ремонта зданий и сооружений, осуществленных хозяйственными и 
подрядными способами государственными, кооперативными и межхозяй-
ственными организациями, стоимость индивидуального строительства 

населения.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОВАРНАЯ – показатель объема 
(стоимость) строительно-монтажных работ по сметной стоимости строи-
тельства, выполненных на законченных строительством и сданных в 
отчетном периоде в установленном порядке в эксплуатацию предприяти-
ях, пусковых комплексах, очередях и объектах, подготовленных к выпуску 
продукции и оказанию услуг.  
ПРОДУКЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЧИСТАЯ – сметная стоимость 
строительной продукции за вычетом материальных затрат на ее производ-
ство.  
ПРОДУКЦИЯ ЧИСТАЯ – часть валового продукта отрасли, соответст-
вующая вновь созданной стоимости; определяется (в текущих и сопоста-
вимых ценах) как разница между стоимостью валовой продукции и мате-
риальными затратами на еѐ производство.  
ПРОДУХ – небольшое отверстие в цоколях, стенах, перекрытиях здания, 
предназначенное для естественной вентиляции замкнутых пространств 
сооружения (прежде всего – для естественной вентиляции покрытия или 
подполья).  
ПРОЕЗД – территория, предназначенная для движения транспорта и 
переходов, включающая однополосную проезжую часть, обочины, кюве-
ты и укрепляющие бермы. 
ПРОЕЗД ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЙ – улица, предназначенная для 
движения транспорта и пешеходов от магистральных улиц к группам 
жилых домов и другим местам квартала.  
ПРОЕЗД МЕСТНЫЙ – дополнительный проезд, параллельный магист-
ральной улице, расположенный вблизи линии застройки.  
ПРОЕЗЖАЕМОСТЬ ДОРОГИ – возможность движения с расчетной 
скоростью в различные периоды года. 
ПРОЕКТ – 1) документация проектная – совокупность документов (рас-
чѐтов, чертежей и др.) для создания какого-либо сооружения или изделия; 
в строительстве – комплект технической документации (чертежей, расчѐ-
тов) и пояснительная записка, необходимые для строительства объекта и 
обоснования принятых проектных решений; 2) предварительный текст 
какого-либо документа; 3) замысел, план, состоящий из совокупности 
скоординированной и управляемой деятельности с начальной и конечной 
датами, предпринятый для достижения цели, соответствующей конкрет-
ным требованиям, включающий ограничения по срокам, стоимости и 
ресурсам.  
ПРОЕКТ АРХИТЕКТУРНЫЙ – 1) архитектурная часть документации 
для строительства и градостроительной документации, содержащая архи-
тектурные решения, которые комплексно учитывают социальные, эконо-
мические, функциональные, инженерные, технические, противопожарные, 
санитарно-гигиенические, экологические, архитектурно-художественные 
и иные требования к объекту в объеме, необходимом для разработки 
документации для строительства объектов, в проектировании которых 
требуется участие архитектора, 2) система взаимоувязанных проектных 
документов, разработанных на основе утвержденной градостроительной 
документации и обеспечивающих представление о размещении, физиче-
ских параметрах и художественно-эстетических качествах объекта строи-
тельства.  
ПРОЕКТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – являющаяся обязательной 
основой для архитектурной и градостроительной деятельности система 
взаимоувязанных разработанных в соответствии с нормативными требо-
ваниями проектных документов градостроительного планирования, опре-
деляющая направления и условия градостроительного развития и исполь-
зования межселенных территорий, населенных пунктов и их частей.  
ПРОЕКТ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – промежуточное или конечное описание 
объекта проектирования, зафиксированное в соответствующей художест-
венно-конструкторской документации, необходимое для составления 
технической документации произвола во и последующей эксплуатации 
продукции.  
ПРОЕКТ ЗАСТРОЙКИ – градостроительная документация, опреде-
ляющая архитектурно-пространственное решение застройки, использова-
ние земельных участков, параметры транспортной и инженерной инфра-
структуры, решения по благоустройству и озеленению территории, линии 
регулирования застройки. П.з. разрабатывается на основе ПДП (проекта 
детальной планировки) для всей или части охваченной им территории с 
уточнением и конкретизацией всех его положений с составлением баланса 
территории и определением эффективности капиталовложений.  
ПРОЕКТ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЫЙ – комплект социально-
экономической, технической и правовой документации, разработанной в 
процессе проведения землеустройства. П.з. включает документацию гра-
фическую (чертѐж П.з., рабочие чертежи для перенесения П.з. на мест-
ность и др.) и текстовую (пояснительная записка с обоснованием существа 
проектных решений по основным частям и элементам П.з., агроэкономи-
ческие и др. расчѐты, план осуществления П.з., документы правового 
делопроизводства). П.з. разрабатывают проектные институты по землеуст-
ройству с участием заинтересованных землепользователей. П.з. охватыва-
ет большой круг землеустроительных действий по образованию, форми-
рованию и совершенствованию землепользований во всех отраслях народ-
ного хозяйства, предусматривает систему мероприятий по рациональному 
и эффективному использованию земли и территориальной организации 
производства; комплекс мероприятий по охране земель и окружающей 
среды, план осуществления проекта, стоимость и эффективность проекти-
руемых мероприятий.  
ПРОЕКТ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – один из видов проектной докумен-
тации, на основании которой осуществляется новое строительство, рекон-
струкция или реставрация зданий и сооружений. П.и. включает обоснова-
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ние экономической целесообразности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-сметная доку-
ментация, разработанная в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и утвержденными в установленном порядке стандартами 
(нормами и правилами), а также описание практических действий по 
осуществлению инвестиций (бизнес-план).  
ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – проектно-сметная документация для 
строительства зданий или их комплексов на выбранном участке, разрабо-
танная и утвержденная в установленном порядке для разового применения 
при строительстве объектов различного назначения при необходимости 
обеспечения оригинальности и особенности архитектурно-
пространственных решений.  
ПРОЕКТ ОБРАЗЦОВЫЙ – проект здания, предназначенный для много-
кратного использования и рекомендованный центральным государствен-
ным органом архитектурно-строительного контроля. См. также проект 
типовой.  
ПРОЕКТ ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ПОС) – проектный 
документ, определяющий общий порядок и директивные сроки строитель-
ства и сдачи объектов в эксплуатацию, распределение капитальных вло-
жений и объемов строительно-монтажных работ, содержащий пообъект-
ные и сводные сведения по объѐмам работ и необходимым трудовым и 
материально-техническим ресурсам. Кроме графической модели будущего 
объекта, проект содержит спецификацию оборудования, необходимого 
для осуществления технологического процесса производства продукции. 
ПОС разрабатывается проектной организацией в соответствии с дейст-
вующими техническими нормативными правовыми актами как составная 
часть разрабатываемой и утверждаемой в установленном порядке проект-
ной документации.  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ – градостроительная документация, опреде-
ляющая планировочную структуру территории, предложения по развитию 
застройки, культурно-бытового, транспортного обслуживания, инженер-
ного обеспечения и устанавливающая регламент градостроительного 
зонирования территории и основные показатели еѐ градостроительного 
развития.  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ – технический документ, 
определяющий преобразование рельефа местности для инженерных целей.  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ДЕТАЛЬНОЙ (ПДП)– проект, разрабаты-
ваемый для отдельных частей города на основе его генерального плана с 
целью выявления архитектурно-пространственного и инженерно-
экономического решения застройки.  
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ РАЙОННОЙ – проект конкретной реализа-
ции хозяйственных возможностей территории экономических районов 
различного функционального назначения.  
ПРОЕКТ ПОВТОРНО ПРИМЕНЯЕМЫЙ – индивидуально разрабо-
танная проектно-сметная документация, утвержденная в установленном 
порядке для повторного применения при строительстве однотипных объ-
ектов различного назначения.  
ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР) – часть проекта организа-
ции строительства, определяющая технологию, графики (сроки) выполне-
ния и обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащая 
руководящим документом при организации производственных процессов 
по возведению сооружений, контролю качества и приѐмке выполненных 
работ.  
ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА – система взаимоувязанных проектных 
документов, разработанных на основе градостроительного и архитектур-
ного проектов и обеспечивающих непосредственную реализацию инве-
стиций в строительство. П.с. представляет собой комплект технической 
документации, полностью характеризующей намеченное к строительству 
здание, сооружение, их комплекс; состоит из чертежей, пояснительной 
записки и сметы. Чертежи дают наглядное представление о проектируе-
мом объекте, и по ним осуществляется строительство. В пояснительной 
записке обосновываются идеи проекта и ее технико-экономические пока-
затели. Сметой определяется стоимость строительства. Рабочие чертежи 
выдаются проектной организацией (заказчиком) непосредственно строи-
тельной организации для осуществления проекта в натуре.  
ПРОЕКТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ТП) – проект, предназначенный для выяв-
ления архитектурно-планировочных и конструктивных решений, изготов-
ления индустриальных строительных изделий, определения сметной 
стоимости и основных технико-экономических показателей с целью обос-
нования целесообразности строительства запроектированного объекта. 
П.т. включает подробный комплекс проектных документов (более под-
робный, чем в проектном задании) для осуществления новых, неосвоен-
ных технологических процессов, строительных решений по сложным 
сооружениям, выполняемым не по типовым проектам и чертежам.  
ПРОЕКТ ТЕХНОРАБОЧИЙ – проект, разработанный в одну стадию и 
выполняющий задачи, решаемые на стадиях технического проекта и рабо-
чих чертежей; применяется при строительстве несложных объектов.  
ПРОЕКТ ТИПОВОЙ – проектно-сметная документация (проект пред-
приятия, здания, сооружения и их комплексов), разработанная и утвер-
жденная в установленном порядке для многократного применения путѐм 
привязки к конкретным условиям строительства при строительстве одно-
типных, повторяющихся по технико-экономическим показателям объек-
тов различного назначения.  
ПРОЕКТ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ – проект, предназначенный для 
натурной проверки в конкретных условиях возможности и целесообразно-
сти массового применения новых решений.  
ПРОЕКТИВОГРАФИЯ – метод проектно-графической деятельности 
«построения различных вещей» на базе компьютерной техники, разви-

вающий существующие учения о фигурах, пропорциях и отображениях (в 
частности, начертательную геометрию). П. – наукоемкий инструмент для 
достижения целей гармонизации в формотворчестве, в работе дизайнера, 
архитектора, инженера. В П. методе отображения преодолены два важных 
недостатка ортогонального метода – искаженность отображения элемен-
тов пространства, не принадлежащих прямоугольной системе плоскостной 
квалификации пространства, и практической невозможности в одних и тех 
же проекциях представлять различные пластические решения формы.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ – тип деятельности (наряду с планированием, 
программированием и др.) по предварительному определению общих 
целей и характера любой деятельности, лежащий в основе всей созида-
тельной, преобразовательной практики и включенный в общую систему 
общественного производства. П. – процесс создания проекта (прототипа, 
прообраза предполагаемого или возможного объекта, состояния и т.п.). 
Наряду с традиционными видами (архитектурно-строительное, машино-
строительное, технологическое и др.) начали складываться как самостоя-
тельные направления П. человеко-машинных систем, трудовых процессов, 
организаций, экологическое, социальное, инженерно-психологическое, 
генетическое и др. П. включает разработку проектной, конструкторской и 
другой технической документации (например, предназначенной для осу-
ществления строительства), создания новых видов и образцов. В процессе 
П. выполняются технические и экономические расчѐты, схемы, графики, 
пояснительные записки, сметы, калькуляции.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЕ (средо-
вое) – проектирование, в котором архитектор-дизайнер оперирует не 
только специфически архитектурными средствами – пространством, кон-
струкцией, пластикой детали, но и волен к этой системе средств добавить 
любые другие составляющие среды и, более того, некоторые из них (в том 
числе визуальные коммуникации, рекламу, поток машин, оборудование и 
т.д.) сделать ведущим зрительным компонентом «своего» художественно-
го образа. При этом проектное воображение как бы пронизано ценностной 
интонацией и через это связано с художественной культурой в целом.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ – 1) вид 
деятельности, предусматривающий выполнение предпроектных, проект-
ных и послепроектных работ и услуг, необходимых для разработки про-
ектной документации на строительство и осуществления технического 
надзора при строительстве и эксплуатации объекта; 2) процесс разработки 
и выпуска проектной документации, необходимой для строительства 
объекта.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ – творческая дея-
тельность, обеспечивающая нормативно-правовое регулирование развития 
поселений и территорий, систем социального, производственного и инже-
нерно-технического обеспечения; охрану природы и историко-культурного 
наследия; оптимизацию окружающей среды. П.г. включает процесс разра-
ботки проектно-планировочной документации, регламентирующей преоб-
разование и развитие пространственной организации общества (как един-
ства населения, его жизнедеятельности и среды обитания) и природных 
комплексов на национальном, региональном и местном уровнях.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКОЕ – способ разработки формы 
проектного решения посредством создания чертежей в определенном 
масштабе. Вычерчивание изделий до их изготовления обеспечивает воз-
можность эффективной разработки новых образцов, создания изделий 
слишком крупных для выполнения их одним человеком, позволяет до-
биться взаимного согласования частей, изготовленных разными людьми. 
Возникшее вместе с масштабными чертежами разделение труда позволяет 
увеличить не только размеры изделий, но и «темы» их модификаций и 
приемы изготовления. Существующие графические формы делятся на 
ручные и матричные.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДВУХСТАДИЙНОЕ – архитектурно-строительное 
проектирование, предусматривающее разработку проекта в две стадии.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИАЛОГОВОЕ – см. диалог с потребителем в 
проектировании. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ – вид проектирования, со-
единяющий в целостной структуре и гармоничной форме всех необходи-
мых свойств проектируемого объекта. П.д. – процесс создания, описания, 
изображения или концептуальной модели несуществующего объекта с 
заданными функциональными, эргономическими и эстетическими свойст-
вами. Вид П.д. объединяет научно-технический и художественно-
образный подходы к построению модели будущего объекта и способа ее 
описания. Основные рабочие категории П.д. образ, функция, морфология, 
технологическая форма, эстетическая ценность. Основой П.д. является 
проектное воображение (как базовая профессиональная способность): 
взаимосвязь процессов мышления, направленных на выявление исходных 
ценностных ориентиров, основных формообразующих факторов и про-
ектных образов будущих дизайнерских объектов. При этом синтез факто-
ров формообразования не есть механическая сумма требований к объекту 
– это система, в которой от места и роли отдельных факторов (условий) 
зависит общий подход к процессам формообразования. См. также процесс 
проектирования дизайнерского.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ В ВООБРАЖАЕМЫХ 
УСЛОВИЯХ – способ активизации творческого процесса за счет подста-
новки вместо реальных обстоятельств, задач и условий – эксперименталь-
ных, необычных нетипичных для обычной жизни. П.д.в.в.у. способствует 
нахождению оригинальных решений проектной задачи. Основные мето-
дические этапы П.д.в.в.у. – выбор и представление в виде «документа» 
воображаемых условий, написание «сценария» их воздействия и последст-
вий. Далее осуществляется проектирование объектов для этой искусствен-
но запроектированной среды, анализ его результатов и «перевод» проект-
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ных предложений в заданные условия.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДИЗАЙНЕРСКОЕ ОТКРЫТОЕ – специфиче-
ская творческая установка дизайнерской проектной работы, учитывающая, 
что в современном мире полноценная реализация проекта возможна лишь 
при активном, заинтересованном участии заказчика, установлении на всех 
этапах работы непрерывной обратной связи, диалога дизайнера и проекти-
руемого материально-художественного контекста, включающего заинте-
ресованного в реализации заказчика, совместно с дизайнером ищущим 
возможности оптимального осуществления проекта.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТРЕБОВАНИЙ К ПРО-
ДУКЦИИ – совокупность процессов, переводящих требования в установ-
ленные характеристики или технические требования на продукцию, про-
цесс или систему.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННОЕ – метод разработки 
проектных решений при помощи комбинаций темплетов и моделей.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОПТИМАЛЬНОЕ – разра-
ботка совершенной, наилучшей по ряду выбранных параметров конструк-
ции. Под П.к.о. понимается поиск наилучшего, оптимального проекта 
конструкции сооружения, например, с точки зрения его стоимости, веса, 
надежности, с учетом технологических, конструкторских, эстетических, 
экологических требований, соображений защиты здоровья и обеспечения 
комфортности людей.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛАНДШАФТНОЕ ДОРОГИ (ландшафтиро-
вание) – целесообразное приложение дороги в увязке с рельефом и харак-
тером местности.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МНОГОСТАДИЙНОЕ – архитектурно-
строительное проектирование, включающее разработку проекта в три и 
более стадии.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНОЕ – разновидность архитектурно-
строительного проектирования, метод разработки проектных решений при 
помощи моделей.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-МАКЕТНОЕ – метод архитек-
турно-строительного проектирования с применением макетов (масштаб-
ных моделей) строительных конструкций, основного технологического и 
инженерного оборудования. Благодаря совмещению всех частей проекта 
(строительной, технологической, санитарно-технической и др.) в одной 
модели сокращаются время и расходы на проектирование; подвижные 
крепления модельных элементов и хорошая обозримость модели дают 
возможность находить оптимальный вариант решения и комплексно 
оценить качество проекта.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНО-ТЕМПЛЕТНОЕ – разновидность 
архитектурно-строительного проектирования, метод разработки проект-
ных решений при помощи темплетов и (или) моделей, обеспечивающий 
возможность их быстрого выполнения, сравнения и выбора оптимального 
варианта.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЪЕМНОЕ – см. проектирование модельно-
макетное. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОДНОСТАДИЙНОЕ – архитектурно-строительное 
проектирование, предусматривающее разработку проекта в одну стадию; 
характерно для несложных объектов строительства или объектов, имею-
щих аналоги.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ – процесс проектиро-
вания новой и совершенствования существующей системы управления 
строительно-монтажной организации (предприятия) с применением спе-
циальных аналитических методов. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПО КАТАЛОГАМ – метод проектирования 
сооружений с использованием каталогов строительных изделий, типовых 
сборных конструкций, готовых узлов инженерного и технического обору-
дования.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ – определе-
ние количественных и качественных характеристик (временные, про-
странственные, ресурсные, технологические, организационные, экономи-
ческие) выполнения операций и работ, продукцией которых являются 
законченные конструктивные элементы, объекты, промышленные пред-
приятия, жилые кварталы, микрорайоны. Основу проектирования состав-
ляют методы поточной организации строительства, сетевые методы пла-
нирования, широкое применение компьютерной техники для решения 
задач организации и технологии строительства.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ВАРИ-
АНТНОЕ – создание набора решений с различными оценками выполне-
ния строительных процессов. Осуществляется как с целью вскрытия внут-
ренних резервов повышения эффективности строительного производства, 
так и более адекватного его описания. Целесообразно осуществлять на 
основе широкого повышения математического моделирования, современ-
ных вычислительных средств и автоматизированных систем проектирова-
ния и управления.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕМПЛЕТНОЕ – разновидность архитектурно-
строительного проектирования, метод разработки проектных решений при 
помощи темплетов.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТИПОВОЕ – разработка, утверждение в установ-
ленном порядке и техническое сопровождение проектно-сметной доку-
ментации (типовых проектов сооружений, зданий, конструкций и обору-
дования), предназначенной для многократного применения в строительстве.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ – обоснование любого 
проекта вмешательства в окружающую естественную или уже нарушен-
ную окружающую среду на основе экологических требований и нормати-
вов, а также с учетом всего комплекса экологических знаний. Любое про-
ектное решение должно включать группу мероприятий по сохранению и 

поддержанию благоприятной для природы и здоровья человека окружаю-
щей среды.  
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ – опытное (проб-
ное) проектирование с целью выбора, изучения и предварительной про-
верки эффективности новых прогрессивных решений в промышленном, 
жилищном гражданском и сельском строительстве. П.э. предшествует 
экспериментальному строительству.  
ПРОЕКТИРОВКА ОБЕРТЫВАЮЩАЯ – устаревший способ проло-
жения проектной линии дорог в условиях равнинного и слабохолмистого 
рельефа, по возможности параллельно поверхности земли, с возведением 
земляного полотна из боковых резервов, с отступлением от этого правила 
лишь на пересечениях пониженных мест. 
ПРОЕКТИРОВКА СЕКУЩАЯ – способ проложения проектной линии 
со срезыванием холмов выемками и использованием грунта из них для 
отсыпки в пониженных местах. 
ПРОЕКТИРОВЩИК – лицо, имеющее лицензию на выполнение соот-
ветствующих видов проектных работ, которое заключило договор с заказ-
чиком и в силу акта законодательства или договора выполняет взятое 
обязательство лично.  
ПРОЕКТИРОВЩИК ГЕНЕРАЛЬНЫЙ (генпроектировщик) – про-
ектная организация либо лицо, имеющее лицензию на выполнение соот-
ветствующих видов проектных работ и ответственная за выполнение 
комплекса изыскательских и проектных работ (разработку проектно-
сметной документации по объекту строительства) на основании договора с 
заказчиком. П.г. может привлекать для выполнения своих обязательств 
сторонние организации в качестве субпроектировщиков.  
ПРОЕКТОР – световой прибор, перераспределяющий свет лампы с 
концентрацией светового потока на поверхности малого размера или в 
малом объѐме. П. являются в основном оптико-механическими или опти-
ческо-цифровыми приборами, позволяющими при помощи источника 
света проецировать изображения объектов на поверхность, расположен-
ную вне прибора – экран. Появление проекционных аппаратов обусловило 
возникновение кинематографа, относящегося к проекционному искусству.  
ПРОЕКТУРА – архитектурный выступ или свес.  
ПРОЕКЦИЯ – способ изображения пространственных фигур на плоско-
сти или на какой-либо другой поверхности. Центральная П.: из определен-
ной точки О (центра П.) через все точки данной фигуры проводятся лучи 
до пересечения с данной плоскостью (плоскостью П.). Точки пересечения 
образуют требуемое изображение фигуры, еѐ П. Центральная П. применя-
ется, например, в перспективе. Параллельная П.: через все точки данной 
фигуры проводятся прямые, параллельные данному направлению, до 
пересечения с плоскостью (прямой) П. В частности, эти прямые могут 
быть перпендикулярны плоскости П., тогда П. называется ортогональной. 
Ортогональная П. имеет особое значение в начертательной геометрии.  
ПРОЕКЦИЯ АЗИМУТАЛЬНАЯ – картографические проекции, парал-
лели нормальной сетки которых – концентрические окружности, а мери-
дианы – их радиусы, расходящиеся из общего центра параллелей под 
углами, равными разности долгот. Нормальные П.а. применяются для карт 
полярных стран, поперечные и косые П.а. – для карт земных полушарий, 
материков, звѐздного неба, Луны и др. планет.  
ПРОЕКЦИЯ АКСОНОМЕТРИЧЕСКАЯ (аксонометрия) – способ 
изображения предметов на чертеже при помощи параллельных проекций в 
трех измерениях, представляет собой условное изображения трехмерности 
(объема) здания либо его фрагмента или конструктивного узла на плоско-
сти чертежа без перспективных искажений.  
ПРОЕКЦИЯ ВЕРХНЯЯ – см. вид, 3. 
ПРОЕКЦИЯ ДВУХМЕРНАЯ – тип чертежной проекции; способ изо-
бражения предметов на чертеже при помощи параллельных проекций в 
двух измерениях.  
ПРОЕКЦИЯ ИЗОМЕТРИЧЕСКАЯ – тип чертежной проекции; см. 
изометрия. 
ПРОЕКЦИЯ РАВНОВЕЛИКАЯ (проекция эквивалентная) – карто-
графические проекции, сохраняющие на всей карте единый масштаб 
площадей, благодаря чему площади фигур на карте пропорциональны 
площади соответствующих фигур в натуре; используются при мелкомас-
штабных построениях.  
ПРОЕКЦИЯ РАВНОУГОЛЬНАЯ (проекция конформная) – карто-
графические проекции, передающие на картах углы без искажений и 
сохраняющие в каждой точке постоянный масштаб по всем направлениям, 
хотя в разных местах карты масштаб различен. Используются для по-
строения крупно- и среднемасштабных карт.  
ПРОЕКЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ – тип чертежной проекции, основан-
ный на показе перспективы; см. также вид, 3.  
ПРОЕКЦИЯ ПРОИЗВОЛЬНАЯ – картографическая проекция, иска-
жающая углы и площади. Выделяются равнопромежуточные, сохраняю-
щие масштаб длин по одному из направлений (например, по меридианам 
или параллелям), и ортодромические, в которых большие круги шара 
(ортодромы) изображаются прямыми. Применяются для карт мира.  
ПРОЕКЦИЯ ТРЕХМЕРНАЯ – тип чертежной проекции, передающей 
все три пространственных измерения отображаемых объектов.  
ПРОЕКЦИЯ УГЛОВАЯ – тип чертежной проекции; см. вид, 3.  
ПРОЕКЦИЯ ФРОНТАЛЬНАЯ – тип чертежной проекции; см. вид, 3.  
ПРОЕКЦИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – картографическая проекция, 
меридианы которой – равноотстоящие параллельные прямые, а параллели 
– перпендикулярные им прямые. Применяется, например, для изображе-
ния областей, вытянутых вдоль экватора или какой-либо параллели. В 
навигации используется проекция Г. Меркатора, а при создании топогра-
фических карт – равноугольная поперечно-цилиндрическая проекция.  
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ПРОЁМ – отверстие относительно большого размера (обычно длина 
составляет не менее 1 м, а ширина соизмерима с ней) в ограждающей 
конструкции зданий и сооружений (в стенах или перегородках), устраи-
ваемое в эксплуатационных или монтажных целях (предназначенное для 
установки окон, дверей и т.п. либо просто для прохода).  
ПРОЁМ ВИТРУВИЯ – конструкция дверного или оконного проема, 
автором которой считается древнеримский архитектор Витрувий.  
ПРОЁМ ВОРОТ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ – максимальная ширина и 
высота для прохода людей и (или) проезда транспортных средств при 
полном открывании ворот.  
ПРОЁМ ДВЕРНОЙ – проем в стене или внутренней перегородке здания, 
предназначенный для установки в него дверного блока. Размеры П.д., как 
правило, на 6-10 см. больше самого блока, что обеспечивает монтажный 
зазор и возможность выравнивания блока при установке. 
ПРОЁМ МОНТАЖНЫЙ – отверстие в стене или перекрытии, преду-
смотренное проектом, для обеспечения беспрепятственного перемещения 
крупногабаритного оборудования или укрупненных узлов конструкций к 
месту монтажа или при демонтаже.  
ПРОЁМ ОКОННЫЙ – проѐм в наружной стене (кровле) для монтажа 
одного или нескольких оконных блоков. Конструкция П.о. предполагает 
также установку подоконников (подоконной доски), монтажного уплотне-
ния, а также устройство откосов и отливов.  
ПРОЁМ СВЕТОВОЙ – раздельный или объединенный проем окна и 
балконной двери.  
ПРОЁМООБРАЗОВАТЕЛЬ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ 
– элемент стальной формы для изготовления железобетонных изделий, 
служащий для образования в изделии оконных или дверных проемов.  
ПРОЖЕКТОР – осветительный прибор, концентрирующий свет в огра-
ниченном пространственном угле с помощью оптической системы (зеркал 
или линз). Различают П. дальнего действия (используются в военном 
деле), заливающего света (для освещения зданий, театральных сцен) и 
сигнальные (для передачи информации).  
ПРОЖИВАНИЕ ВРЕМЕННОЕ – правовая характеристика проживания 
в течение не более 90 дней в жилом помещении лица, имеющего иное 
постоянное место жительства и зарегистрированного там. 
ПРОЖИГАНИЕ СКВАЖИНЫ – см. бурение термическое. 
ПРОЖИЛКИ ДРЕВЕСИНЫ – пятнистость в виде тонких желтовато-
бурых полосок рыхлой ткани, расположенных по границе годичных слоев. 
П. представляют собой заросшие следы повреждений камбиального слоя 
дерева личинками некоторых видов мух.  
ПРОЖИЛКИ ДРЕВЕСИНЫ ГРУППОВЫЕ – прожилки, расположен-
ные скученно в виде переплетающихся полосок.  
ПРОЖИЛКИ ДРЕВЕСИНЫ РАЗБРОСАННЫЕ – прожилки, распо-
ложенные одиночно.  
ПРОЖИЛКИ ДРЕВЕСИНЫ «СЛЕДЫ» (следы прожилок) – белесые 
или темноватые полоски на поверхности шпона, возникающие от зале-
гающих под ней на глубине не более 1 мм прожилок.  
ПРОЖИЛКИ КАМНЯ – наблюдаемые в каменных блоках из горных 
пород включения полосчатой или ветвеобразной формы, образовавшиеся в 
результате заполнения трещины породы цементирующим или инъекциро-
ванным минеральным веществом.  
ПРОЖОГ ШВА СВАРНОГО – дефект в виде сквозного отверстия в 
сварном шве, образовавшийся в результате вытекания части металла 
сварочной ванны.  
ПРОЗРАЧНОСТЬ – величина, характеризующая, какую часть света 
пропускает среда без изменения направления его распространения. Изме-
ряется отношением светового потока, прошедшего в среде путь, равный 
единице длины, без изменения направления (без рассеяния), к потоку, 
вошедшему в эту среду в виде параллельного пучка.  
ПРОЗРАЧНОСТЬ АТМОСФЕРЫ – способность атмосферы пропус-
кать радиацию, в т.ч. и видимый свет. П.а. зависит от наличия в атмосфере 
водяного пара и продуктов его конденсации (капель и кристаллов), а также 
аэрозольных примесей (пыли, дыма и т.п.), которые значительно умень-
шают П.а.  
ПРОЗРАЧНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – достоверное, исчерпывающее и 
доступное для понимания представление информации.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ – предприятие, лицо, изготовляющее продукцию 
или предоставляющее услуги.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – объем продукции на единицу вложенных 
ресурсов фирмы, промышленности или страны. Он может рассчитываться 
на единицу отдельного фактора производства, как, например, наемный 
труд, или на единицу земли в сельском хозяйстве, или его можно соотне-
сти с совокупной П., предполагающей агрегирование различных видов 
производственных факторов. П. для одного занятого может расти за счет 
увеличения рабочего времени, усиления интенсивности труда, возрастания 
мастерства со стороны рабочей силы или же за счет внедрения капиталь-
ного оборудования, усовершенствованной технологии и лучшего управле-
ния. На П. влияет также уровень объема производства, если эффект от 
масштаба не является постоянным.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАСОСА (расход насоса) – перекачивае-
мый насосом полезный объем воды в единицу времени.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ – объѐм продукции 
(работы), производимой в единицу времени данным оборудованием в 
соответствии с его конструктивными особенностями, техническими харак-
теристиками и определенными организационно-производственными 
условиями. П.о. измеряется в тоннах, штуках, метрах и т.д. в единицу 
времени.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЪЕМНАЯ КОМПРЕССОРА (секции, 

ступени) – объемный расход газа на выходе из компрессора (секции, 
ступени). В документации обычно применяют П.о.к., приведенную к 
начальным условиям.  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – важнейший экономический 
показатель, характеризующий эффективность производственной деятель-
ности работников Для определения П.т., ее планирования и учета пользу-
ются двумя показателями: выработкой (количеством продукции, выраба-
тываемым за единицу времени) и трудоемкостью продукции (количеством 
рабочего времени, затрачиваемого на производство единицы продукции). 
Применяются три основных метода измерения П.т.: натуральный, стоимо-
стной и нормативный. 
ПРОИЗВОДСТВО (производство материальное) – процесс создания 
материальных благ путем трансформации ресурсов в товары или услуги, 
имеющие ценность.  
ПРОИЗВОДСТВО БЕЗОТХОДНОЕ (технология безотходная) – фор-
ма ресурсосберегающей организации производства продукции, характери-
зуемая отсутствием отходов в основном производственном цикле или их 
полной утилизацией в дополнительных технологических процессах, не 
связанных с получением основной продукции на этом же производстве. В 
общем смысле П.б. – условное название для процесса получения конечных 
продуктов, в ходе которого достигается максимальное снижение количе-
ства отходов при данном уровне развитии технологий.  
ПРОИЗВОДСТВО БЕССТОЧНОЕ – производство, основанное на 
сочетании технологий, позволяющих практически исключать поступление 
в окружающую среду сточных вод.  
ПРОИЗВОДСТВО ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ – часть производственной 
деятельности предприятия, необходимая для обслуживания и обеспечения 
основного производства, а также подсобные производственные объекты 
служащие для этих целей (цехи и участки промышленного предприятия, 
занятые изготовлением и ремонтом средств технологического оснащения, 
обеспечение предприятия всеми видами энергии, ремонт зданий и соору-
жений, хозяйственного инвентаря и др.  
ПРОИЗВОДСТВО ЕДИНИЧНОЕ – тип производства, характеризую-
щийся единичным (штучным) изготовлением продукции разнообразной и 
непостоянной номенклатуры. К П.е. относятся опытные заводы; предпри-
ятия, производящие турбины, суда, металлургическое, горное оборудова-
ние, а также предметы личного потребления по индивидуальным заказам.  
ПРОИЗВОДСТВО ЖБИ – см. формование ЖБИ. 
ПРОИЗВОДСТВО КРУПНОСЕРИЙНОЕ – вид серийного производст-
ва, при котором продукция изготовляется непрерывно в большом количе-
стве. В П.к. широко используются специализированное оборудование, 
поточные линии и средства автоматизации.  
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОПИЛЬНОЕ – отрасль лесной промышленно-
сти по производству пилопродукции из круглых лесоматериалов.  
ПРОИЗВОДСТВО МАССОВОЕ – характеризуется узкой номенклату-
рой и большим объемом выпуска изделий, изготовляемых длительное 
время (кирпич, облицовочная плитка, инструмент); высшая форма специа-
лизированного производства. П.м. отличают детальная разработка техно-
логии изготовления, широкое применение высокопроизводительного 
специального оборудования и оснастки, применение поточных методов 
производства, высокий уровень механизации и автоматизации процессов, 
ритмичность производства.  
ПРОИЗВОДСТВО МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
– организация и изготовление строительных материалов и изделий.  
ПРОИЗВОДСТВО НЕЗАВЕРШЕННОЕ – издержки на не законченную 
изготовлением продукцию на всех стадиях производственного процесса 
(от первой технологической операции до приѐмки готового продукта), т.е. 
стоимость продукции, находящейся на промежуточных стадиях производ-
ственного процесса – от запуска в производство до выпуска готовой про-
дукции, приемки ОГК и включения ее в состав товарного выпуска.  
ПРОИЗВОДСТВО НЕЗАВЕРШЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – 1) смет-
ная стоимость строительно-монтажных работ по незаконченным объектам, 
которые не приняты и не оплачены заказчиком в силу установленной 
системы расчетов за выполненные работы. П.н.с. отражается на балансе 
подрядной организации; 2) строительная продукция, изготовление которой 
начато, но не закончено.  
ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОЕ – главная часть производственного 
процесса предприятия. В машиностроении, например, к П.о. относят 
заготовительные, обрабатывающие и сборочные цехи, в текстильном 
производстве – прядильное и ткацко-отделочное отделения.  
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОБНОЕ – цехи или участки промышленного 
предприятия, перерабатывающие отходы основного производства или 
выпускающие продукцию, не соответствующую специализации данного 
предприятия.  
ПРОИЗВОДСТВО ПОДСОБНОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – комплекс 
предприятий строительно-монтажной организации, на которых изготавли-
ваются полуфабрикаты, строительные изделия и конструкции для нужд 
строительного производства, карьерное, складское и транспортное хозяй-
ства, а также парк строительных машин и механизмов, энергетическая и 
ремонтная база, находящиеся в ведении строительно-монтажных органи-
заций и числящиеся на их балансах.  
ПРОИЗВОДСТВО ПОТОЧНОЕ – метод организации производства, 
характеризующийся расчленением технологического процесса на отдель-
ные относительно короткие операции, выполняемые последовательно на 
специально оборудованных последовательно расположенных рабочих 
местах (постах) или поточных линиях.  
ПРОИЗВОДСТВО ПРОКАТНОЕ – получение из стали и др. металлов 
путѐм прокатки различных изделий и полуфабрикатов, а также дополни-
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тельная обработка их с целью повышения качества. В промышленно 
развитых странах прокатке подвергается более 80% выплавляемой стали.  
ПРОИЗВОДСТВО СЕРИЙНОЕ – характеризуется одновременным 
изготовлением на предприятии сравнительно широкой номенклатуры 
однородной продукции, выпуск которой повторяется в течение продолжи-
тельного времени. Наибольшее распространение имеет в машинострое-
нии, металлообработке и строительной индустрии.  
ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНОЕ – совокупность процессов дея-
тельности строительных и монтажных предприятий, а также организаций, 
обеспечивающих стройку материально-техническими ресурсами, и орга-
низаций, выполняющих подготовительные и вспомогательные работы в 
ходе производственного процесса по выпуску готовой продукции в виде 
готовых к эксплуатации зданий, сооружений и их комплексов. П.с. пред-
ставляет собой совокупность производственных процессов, выполняемых 
непосредственно на строительной площадке, включая строительно-
монтажные и специальные работы, в подготовительный и основной пе-
риоды строительства.  
ПРОКАЛЫВАНИЕ – метод образования отверстий в грунте за счет 
радиального его уплотнения при вдавливании трубы с коническим нако-
нечником.  
ПРОКАТ – один из видов договора аренды. По договору П. арендодатель, 
осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной пред-
принимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору дви-
жимое имущество за плату во временное пользование. Оно используется 
для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не 
вытекает из существа обязательства.  
ПРОКАТ ВАКУУМСИЛОВОЙ – способ уплотнения и отделки асбе-
стоцементных изделий, основанный на совместном действии вакуумиро-
вания и прокатки.  
ПРОКАТ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (металлопрокат) – продукция метал-
лургического прокатного производства, металлические изделия, получае-
мые путем горячей и холодной прокатки (листы, полосы, ленты, рельсы, 
балки, трубы и т.д.).  
ПРОКАТ ПРЕЦИЗИОННЫЙ – прокат, характеризующийся высокой 
точностью размеров; получают прокаткой в многовалковых клетях (листо-
вой П.п.) либо прокаткой с последующей калибровкой, например волоче-
нием (сортовой П.п.).  
ПРОКАТ СОРТОВОЙ (железо сортовое) – один из видов продукции 
прокатного производства, подразделяющийся в зависимости от формы его 
поперечного сечения (профиля) на две группы: прокат с простой геомет-
рической формой (круг диаметром от 8 до 300 мм, квадрат со стороной от 
8 до 150 мм и т.д.), фасонный прокат (уголок, двутавровые балки, швелле-
ры и т.д.).  
ПРОКАТ СТЕКЛА – формование стекла путѐм обработки стекломассы 
обжатием между вращающимися валками.  
ПРОКАТКА – способ обработки металлов давлением, заключающийся в 
обжатии между вращающимися валками прокатных станов. Различают 
продольную, поперечную и винтовую (косую) П., а также поперечно-
винтовую и продольно-винтовую П.; в зависимости от степени нагрева 
обрабатываемого металла – горячую, холодную и тѐплую П. Разновид-
ность – бесслитковая П.  
ПРОКАЧКА СКВАЖИНЫ – удаление глинистого раствора и шлама из 
пробуренной на воду скважины до полного осветления воды.  
ПРОКЛАДКА – 1) вспомогательная деталь, размещаемая в промежутке 
между сопрягаемыми конструктивными элементами; 2) процесс строи-
тельства магистральных трубопроводов, устройства внутренних инженер-
ных сетей, укладка кабелей и т.п.  
ПРОКЛАДКА БУГОРЧАТАЯ – объемный бугорчатый или ячеистый 
вкладыш из бумажного литья или полимерных материалов используемый 
при упаковке различных изделий.  
ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ – см. прокладка трубопровода. 
ПРОКЛАДКА КОММУНИКАЦИЙ СОВМЕЩЕННАЯ (коллектор-
ная) – тип прокладки коммуникаций, как правило, под землей, при кото-
ром (в отличие от раздельной прокладки) в одном подземном тоннеле 
(коллекторе) устанавливаются, например, теплопроводы, водопроводные 
трубы, электрические силовые и слаботочные кабели. Коллекторы обычно 
делаются проходными для удобства осмотра и ремонта коммуникаций. 
П.к.с. обеспечивает благоприятные условия для комплексной эксплуата-
ции инженерного оборудования.  
ПРОКЛАДКА КРЕПЕЖНАЯ УДЛИНЕННАЯ – реквизит крепежный, 
представляющий собой прокладку с зарубками на обоих концах, предна-
значенными для крепления большого ушка строп.  
ПРОКЛАДКА НАГОЛОВНИКА СВАИ – амортизирующая прокладка, 
укладываемая между головой сваи и свайным наголовником для смягче-
ния удара.  
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА БЕСКАНАЛЬНАЯ – способ под-
земной прокладки, при котором трубопроводы находятся непосредственно 
в грунте, без обустройства для него т.н. «канала» (обычно из железобетон-
ных плит).  
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА БЕСТРАНШЕЙНАЯ – прокладка 
трубопроводов в грунте без рытья траншей при помощи устройств для 
прорезания или продавливания грунта. См. также прокол трубопровода.  
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА НАДЗЕМНАЯ – прокладка трубо-
проводов над поверхностью земли на эстакадах или отдельно стоящих 
опорах.  
ПРОКЛАДКА УПАКОВОЧНАЯ – плоский прямоугольный или фигур-
ный вкладыш из листовых материалов, помещаемый между отдельными 
рядами или слоями продукции для предохранения от перемещений или 

для упрочнения тары.  
ПРОКОЛ КИРПИЧА – отверстие или углубление по постели пустоте-
лых изделий (кирпича и камня силикатного и т.п.).  
ПРОКОЛ ТРУБОПРОВОДА – бестраншейная принудительная про-
кладка трубопровода диаметром до 300 мм, при котором труба с наконеч-
ником проталкивается за счѐт уплотнения окружающего грунта.  
ПРОКОП – канал, спрямляющий одну или несколько речных излучин.  
ПРОЛЁТ – перекрываемое балкой, плитой, аркой и пр. горизонтальное 
расстояние между соседними опорами балок, ферм и подобных конструк-
ций либо часть площади здания (сооружения), ограниченная двумя смеж-
ными рядами колонн, либо стеной и рядом колонн.  
ПРОЛЁТ АРКИ – расстояние между пятами арки (то есть ширина арки).  
ПРОЛЁТ В СВЕТУ – расстояние между внутренними гранями смежных 
опор конструкции (а не их центральными осями). Например, П.в.с. пере-
мычки – расстояние между внешними гранями опор перемычки.  
ПРОЛЁТ ЗДАНИЯ – часть объема здания, ограниченная условными 
вертикальными плоскостями, проходящими через две соседние продоль-
ные модульные разбивочные оси.  
ПРОЛЁТ ЛЕСТНИЧНЫЙ – свободное пространство, ограниченное 
лестничными маршами и лестничными площадками.  
ПРОЛЁТ МОДУЛЬНЫЙ – модульное расстояние между двумя смеж-
ными координационными осями в плане в направлении работы основных 
несущих конструкций покрытия (стропильных конструкций, плит «на 
пролет» и т.п.) или перекрытия (основных балок или ригелей и т.п.).  
ПРОЛЁТ МОСТА – горизонтальное расстояние между смежными опо-
рами. 
ПРОЛЁТ МОСТА РАСЧЕТНЫЙ – горизонтальное расстояние между 
осями опорных частей, а при отсутствии их – между осями опор или ус-
ловными точками опирания пролетного строения. 
ПРОЛЁТ МОСТА СУДОХОДНЫЙ – пролѐт моста, имеющий подмос-
товой судоходный габарит и предназначенный для пропуска плавучих 
средств.  
ПРОЛЁТ ОБОЛОЧКИ – один из характерных размеров оболочки в 
плане (в своде оболочки – расстояние между опорными краями по обра-
зующей; в оболочках вращений – по диаметру одного края.  
ПРОЛЁТ ОБЪЕМНЫЙ – часть объема одноэтажного здания или одного 
из этажей многоэтажного здания, расположенная между двумя смежными 
вертикальными основными координационными плоскостями, ограничи-
вающими размер модульного пролета.  
ПРОЛЁТ ПЕРЕМЫЧКИ – расстояние между центрами опор перемычки 
или пролет в свету перемычки, включая общую высоту перемычки с до-
полняющими конструктивными элементами, при этом определяющим 
является меньшее значение.  
ПРОЛЁТ РАСЧЕТНЫЙ – расстояние между центрами смежных опор-
ных частей конструкции (центральными осями опор). При отсутствии осей 
опорных частей – между осями опор или условных точек опирания гори-
зонтальной конструкции, перекрывающей пролет.  
ПРОЛЁТ ТИПОВОЙ УНИФИЦИРОВАННЫЙ – единые по длине, 
ширине, высоте и по конструктивным решениям пролеты здания, предна-
значенные для размещения отдельных видов технологически родственных 
производств, блокируемых в различных сочетаниях по номенклатуре и 
мощности. У.т.п. не представляют собой самостоятельные части здания и, 
как правило, ограничиваются от смежных пролетов планировочной осью, 
проходящей по ряду разделяющих пролеты опор.  
ПРОЛИВ – относительно узкое водное пространство, разделяющее какие-
либо участки суши и соединяющее смежные водные бассейны или их 
части. Предельные величины П.: длина около 1760 км (Мозамбикский П.), 
ширина 1120 км (П. Дрейка).  
ПРОЛОЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – проекция участка земной 
поверхности на поверхность земного эллипсоида с помощью нормалей 
(прямых, перпендикулярных к эллипсоиду); фактически П.г. – длина 
проекции линии на горизонтальную плоскость.  
ПРОЛОНГАЦИЯ – продление договора сверх предусмотренного при его 
заключении срока (например, П. ссуд – продление срока погашения ссуд).  
ПРОЛЮВИЙ (отложения пролювиальные) – продукты разрушения 
горных пород (комплекс рыхлых образований), выносимые водными 
(временными) потоками к подножиям возвышенностей; слагают конусы 
выноса и образующиеся от их слияния т.н. пролювиальные шлейфы. 
Развит главным образом в аридных и полуаридных областях.  
ПРОМЕЖКИ – русское название (широко употреблялось до XVII в.) 
просветов между зубцами, завершавшими стены древних и средневековых 
крепостей, городских ратуш, феодальных замков, отдельных башен и т.п. и 
служивших бойницами верхнего боя.  
ПРОМЕЖУТОК ИСКРОВОЙ – воздушный промежуток между элек-
тродами в устройствах высокого напряжения. При достижении опреде-
ленного напряжения на электродах проводимость П.и. резко увеличивает-
ся, а возникающий в нѐм электрический пробой ведѐт к снижению напря-
жения, предотвращая повреждение электрооборудования.  
ПРОМЕРЗАНИЕ ГРУНТА – процесс охлаждения грунта до температу-
ры ниже 0°С, сопровождаемый переходом части содержащейся в нем 
влаги в лѐд; при этом грунт затвердевает (цементируется) и приобретает 
свойства монолитного тела. Скорость, глубина и длительность периода 
сезонного П.г. зависят от температуры воздуха, мощности снежного по-
крова и степени увлажнения грунта. Под действием этих факторов много-
летняя средняя глубина П.г. в России колеблется от 30-50 см на юге до 
200-250 см в Сибири, а длительность периода сезонного П.г. – соответст-
венно от 1-2 до 6-8 мес.  
ПРОМЗОНА – широко распространенное сокращение от «промышлен-
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ная зона»; см. зона промышленная. 
ПРОМОТОРЫ – вещества, добавление которых к катализаторам повы-
шает их активность и избирательность, а иногда и устойчивость. Входят в 
большинство промышленных катализаторов; например, в синтезе аммиака 
катализатор (губчатое железо) в качестве П. содержит Аl2O3, K2O и др.  
ПРОМОУШН – «продвижение» товара, то есть деятельность по целена-
правленному содействию продаже, сбыту каких-либо товаров или услуг.  
ПРОМЫСЕЛ ГАЗОВЫЙ – технологический комплекс, предназначен-
ный для добычи и сбора газа с площади месторождения, а также обработ-
ки газа и конденсата с целью подготовки их к дальнейшему транспортиро-
ванию. Включает эксплуатационные, наблюдательные и разведочные 
скважины, газосборные коллекторы, газовые сборные пункты, компрес-
сорные станции, а также объекты энергохозяйства, водоснабжения и др.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (индустрия) – важнейшая отрасль народного 
хозяйства, оказывающая решающее воздействие на уровень экономиче-
ского развития общества. Состоит из двух больших групп отраслей – 
добывающей и обрабатывающей.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ГОРНАЯ (промышленность горнодобы-
вающая) – комплекс отраслей по добыче и обогащению полезных иско-
паемых. В составе П.г. выделяют: топливную промышленность, горнохи-
мическую промышленность и горнорудную промышленность, добычу 
минерального сырья и других видов неметаллического сырья (алмазы, 
графит, плавиковый и полевой шпаты, асбест, слюда, доломит, кварцит, 
каолин, огнеупорные и др. глины, мергель, минеральные строительные 
материалы и др.). Разработки полезных ископаемых производятся как 
открытым, так и подземным способами.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДОБЫВАЮЩАЯ – совокупность отраслей и 
производств, занимающихся добычей различных видов сырья и топлива из 
недр земли, из вод и лесов. Включает отрасли горнодобывающей промыш-
ленности, охоту, рыболовство, добычу морепродуктов, лесные промыслы.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ – изго-
товление в промышленных условиях материалов (в том числе штучных), 
предназначенных для создания строительных конструкций зданий и со-
оружений и изготовления строительных изделий.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ – отрасль 
обрабатывающей промышленности, производящая из сырой нефти нефте-
продукты, которые используются в качестве топлива, смазочных и элек-
троизоляционных материалов, растворителей, дорожных покрытий, неф-
техимического сырья и др.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ НЕФТЕХИМИЧЕСКАЯ – производство 
синтетических материалов и изделий главным образом на основе продук-
тов переработки нефти и природного газа (синтетический каучук, продук-
ты основного органического синтеза, сажа; резино- и асбестотехнические и 
др. изделия). Технологически и организационно тесно связана с нефтепе-
рерабатывающей промышленностью.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ – совокупность 
отраслей промышленности, занимающихся обработкой или переработкой 
сырья (полученного в горнодобывающей промышленности, сельском 
хозяйстве, на промысловых предприятиях и др.) и полуфабрикатов. Важ-
нейшие отрасли П.о.: машиностроение и металлообработка, чѐрная и 
цветная металлургия, нефтепереработка, химическая, деревообрабаты-
вающая, производство строительных материалов, бумажная, текстильная, 
швейная, обувная, пищевая и др.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТОРФЯНАЯ – отрасль промышленности, 
осуществляющая освоение торфяных месторождений, добычу торфа и 
производство торфяной продукции.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ТЯЖЁЛАЯ – группа отраслей промышленно-
сти, производящих преимущественно машины, оборудование, сырьѐ, 
топливо и др.: чѐрная и цветная металлургия, разнообразное машино-
строение, химическая, горнодобывающая промышленность и т.д.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЪ ХИМИЧЕСКАЯ – отрасль промышленности, 
объединяющая ряд подотраслей: горнохимическую, основную П.х., про-
мышленность минеральных удобрений, полимерных материалов (произ-
водство синтетического каучука, синтетических смол и пластических масс, 
химических волокон), синтетических красителей, промышленность быто-
вой химии, лакокрасочную, резиноасбестовую, фотохимическую и хими-
ко-фармацевтическую.  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – изготовление инду-
стриальными методами декоративно-прикладных художественных изде-
лий, служащих для художественного оформления быта (интерьер, одежда, 
ювелирные украшения, посуда, ковры, мебель и др.).  
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНАЯ – отрасль 
промышленности, выпускающая различные виды волокнистых полуфаб-
рикатов (в т.ч. сульфитную и сульфатную целлюлозу), бумагу, картон и 
изделия из них. Основное сырьѐ – древесина хвойных (ель, сосна, пихта, 
лиственница) и лиственных (осина, бук, клѐн, берѐза, тополь, эвкалипт) 
пород, солома, тростник, отходы деревообработки, макулатура. Побочные 
продукты отрасли: канифоль, скипидар, жирные кислоты и др.  
ПРОНАОС – полуоткрытая часть (вестибюль или портик) внутреннего 
помещения древнегреческого храма между входным портиком и наосом, в 
котором находится статуя божества. Происходит от более ранней формы – 
продомоса.  
ПРОНИЦАЕМОСТЬ – способность материала впитывать и пропускать 
жидкости и газы. Для ряда материалов П. неодинакова по структурным 
направлениям (например, у древесины из-за вертикального расположения 
пор П. в продольном направлении значительно выше, чем в поперечном, 
кроме того, большие различия в П. наблюдаются между заболонью и 
ядром – у сосны они различаются примерно в 20 раз).  

ПРОНИЦАЕМОСТЬ БЕТОНА ДИФФУЗИОННАЯ – свойство бетона 
пропускать через себя жидкости и газы в отсутствие градиента давления 
при наличии разности концентраций диффундирующего вещества.  
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРУНТА – свойство (способность) грунта про-
пускать жидкость или газ под действием перепада давления или напора.  
ПРОПАН – бесцветный газ (СН3СН2СН3), tкип –42,1°C. Содержится в 
природных и нефтяных газах, образуется при крекинге нефтепродуктов. 
Обладает высокой теплотворностью при сгорании, при правильной экс-
плуатации безвреден. Применяется, например, для получения пропилена, 
нитрометана. В смеси с бутаном используется как бытовой газ.  
ПРОПАРИВАНИЕ – тепловлажностная обработка строительных мате-
риалов и изделий при атмосферном давлении и температуре до 100°С.  
ПРОПАРИВАНИЕ БЕТОНА – тепловлажностная обработка бетонных 
железобетонных изделий насыщенным паром или паровоздушной смесью 
при повышенных температурах и давлении.  
ПРОПАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – термическая (тепловая) обработка 
древесины в среде насыщенного водяного пара перед механической обра-
боткой (лущением, строганием, гнутьем, прессованием и т.п.). В результа-
те П.д. увеличивается податливость древесины при деформировании, 
снижаются силы резания, повышается качество обработки.  
ПРОПЕЛЛЕНТ – инертные химические вещества, с помощью которых в 
аэрозольных баллонах создаѐтся избыточное давление, обеспечивающее 
вытеснение из упаковки активного состава и его диспергирования в атмо-
сфере. В качестве П. используют обычно смеси двух и более сжиженных 
компонентов (например, хладоны, диметиловый эфир), а также некоторые 
газы (N2, СО2 и др.).  
ПРОПИЛ – пространство, образующееся при распиловке за счет измель-
чения и удаления части древесины.  
ПРОПИЛ НЕПЛОСКИЙ – глубокие волнистые следы на поверхности 
материала или изделия, оставшиеся от воздействия режущего инструмента. 
ПРОПИЛЕИ (пропилон) – комплекс архитектурных сооружений, пред-
ставляющих собой обрамление и торжественное оформление парадного 
прохода (чаще всего вход на территорию храма) или проезда (подъезд к 
монументальному зданию) симметричными портиками или композиция из 
нескольких портиков и колоннадами (колоннада, перекрытая антаблемен-
том). Например, П. в Афинах, парадный вход на Акрополь (437-432 до н.э., 
архитектор Мнесикл) имеют два дорических портика, расположенных на 
разных уровнях и связанных внутренней ионической колоннадой. В Рос-
сии пример П. – парные галереи при подъезде к Смольному в Санкт-
Петербурге и т.п.  
ПРОПИЛЕН (пропен) – бесцветный газ (СН3СН=СН2), tкип –47,7 °C. 
Получают пиролизом нефтепродуктов и дегидрогенизацией пропана. 
Важное сырьѐ химической промышленности; применяется для синтеза 
глицерина, акрилонитрила, кумола, полипропилена и др.  
ПРОПИЛИТИЗАЦИЯ – процесс метасоматического преобразования 
вулканогенных толщ в условиях малых и средних глубин под воздействи-
ем гидротермальных растворов, обогащѐнных СО2 и S. При П. полевые 
шпаты исходных пород замещаются альбитом, адуляром и цеолитами, а 
цветные минералы – хлоритом, эпидотом, кальцитом и др.; формируются 
руды Аg, Аu, Сu, Zn, Рb, Мо и др.  
ПРОПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ (резьба пропильная) – в деревянном 
зодчестве ажурная сквозная резьба по дереву (доске или фанере), выпол-
ненная специальной пилой. П.д. оформляются наличники, карнизы, при-
челины и пр. Узор П.д. предназначен для восприятия «на просвет».  
ПРОПИТКА – введение в строительный материал, изделие или конст-
рукцию различных веществ, обеспечивающих повышение ее био- и огне-
стойкости, прочности, твердости, снижение электрической проводимости, 
изменение цвета и т.д.  
ПРОПИТКА БЕТОНА ЗАЩИТНАЯ – заполнение пор поверхностного 
слоя бетона строительной конструкции или изделия материалами, стойки-
ми к воздействию агрессивной среды.  
ПРОПИТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ – способ устройства усо-
вершенствованного облегченного покрытия путем последовательной 
россыпи и уплотнения минеральных материалов нескольких сортов по 
крупности и поливки их органическими вяжущими. 
ПРОПИТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ГЛУБОКАЯ – устройство 
покрытия по способу пропитки при обработке органическими вяжущими 
крупного щебня слоем толщиной 6-8 см. 
ПРОПИТКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ОБЛЕГЧЕННАЯ – уст-
ройство покрытия по способу пропитки при обработке органическими 
вяжущими среднего щебня слоем толщиной 4-5 см. 
ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ АВТОКЛАВНАЯ – пропитка древесины, 
осуществляемая в герметичных емкостях (автоклавах). Основными спосо-
бами П.д.а. являются: «вакуум – атмосферное давление – вакуум», «вакуум 
– давление – вакуум», «давление – вакуум». 
ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ СПОСОБОМ «ВАКУУМ – АТМО-
СФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ – ВАКУУМ» (ВАДВ) – процесс, заключаю-
щийся в загрузке древесины в автоклав, создании в нем вакуума на 10-15 
мин., подаче пропиточной жидкости (не прерывая вакууммрования), 
выдержки древесины в растворе до 30 мин. без вакуума, создании осу-
шающего вакуума на 10-15 мин.  
ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ СПОСОБОМ «ВАКУУМ – ДАВЛЕНИЕ 
– ВАКУУМ» (ВДВ) – процесс, заключающийся в загрузке древесины в 
автоклав, создании в нем начального вакуума, при котором в древесине 
создается разрежение (15-60 мин), затем жидкостного давления 0,8-1,4 
МПа, под действием которого в древесину вводится раствор с температу-
рой 40-60ºС и в завершение, в создании конечного вакуума для подсушки 
(15-20 мин).  
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ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ СПОСОБОМ «ДАВЛЕНИЕ – ВАКУ-
УМ» (ДВ) – автоклавная пропитка древесины под давлением выше атмо-
сферного с применением конечного вакуума. Включает две основные 
операции после в загрузки древесины в автоклав: введение в древесину 
раствора под давлением 0,8-1,4 МПа до глубокой пропитки, затем после 
слива жидкости, выдерживании древесины в вакууме в течении 30 мин.  
ПРОПИТКА ДРЕВЕСИНЫ СПОСОБОМ «ПРОГРЕВ – ХОЛОД-
НАЯ ВАННА» (ПРХВ) – пропитка древесины выдерживанием в холод-
ной пропиточной жидкости после прогрева, этой же или другой жидко-
стью (или паром). Механизм пропитки основан на том, что при нагреве в 
древесине размягчаются смолистые и другие вещества, в дальнейшем 
происходит расширение и частичное удаление воздуха и паров воды. 
Последующее быстрое погружение прогретой древесины в холодный 
раствор вызывает сжатие паровоздушной смеси и образование некоторого 
вакуума в порах древесины» который совместно с действием капиллярных 
сил обеспечивает введение раствора в древесину. Прогрев может быть 
осуществлен паром с температурой 6-100°С (способ паро-холодной ван-
ны) или пропиточным раствором с температурой 95-110ºС (способ горяче-
холодной ванны). Температура холодного раствора 20-40ºС. В случае 
использования препаратов, в которые входят соединения хрома, прогре-
вать древесину во избежание разрушения антисептических свойств следу-
ет паром, нагретым воздухом, но не пропиточным раствором. 
ПРОПИТКА ЗАЩИТНАЯ – заполнение пор материала строительной 
конструкции или защитного покрытия материалами, стойкими к воздейст-
вию агрессивной среды.  
ПРОПИТКА ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА – применяемая в защите метал-
ла от коррозии обработка покрытия металла заполнением пор веществом, 
не взаимодействующим химически с материалом покрытия.  
ПРОПИТЫВАЕМОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины 
впитывать жидкости (например, средства защиты).  
ПРОПЛЕШИНЫ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – отсутствие 
лакокрасочного покрытия на некоторых участках окрашиваемой поверх-
ности.  
ПРОПОЛКА – уничтожение сорных растений в посевах и посадках 
сельскохозяйственных, декоративных и лесных культур. П. может быть 
механической (боронами, лущильниками, культиваторами и т.п.), химиче-
ской (гербицидами), ручной.  
ПРОПОРЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – соразмерность элементов, система 
отношений архитектурных форм (частей сооружения) между собой и с 
целым, придающие произведению архитектуры гармоничную целостность 
и художественную завершенность. П.а. является важным средством архи-
тектурной композиции.  
ПРОПОРЦИЯ ГАРМОНИЧЕСКАЯ – пропорция, средние члены кото-
рой равны, а последний член представляет собой разность между первым и 
средним: а : b = b : (а – b). Разложение числа а на два слагаемых b и а – b 
называют гармоническим делением или золотым сечением.  
ПРОПС (пропсы) – наименование рудничных стоек, поставляемых на 
экспорт. См. также стойка рудничная.  
ПРОПУСКНИК ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ – здание, разме-
щаемое при въезде на территорию сельскохозяйственной фермы или 
птицефабрики, предназначенное для санитарной обработки обслуживаю-
щего персонала и посетителей, дезинфекции транспортных средств и тары.  
ПРОПУСКНИК САНИТАРНЫЙ (санпропускник) – группа помеще-
ний санитарно-профилактического назначения для санитарной обработки 
больных в приемном отделении, персонала – в операционном блоке или 
рабочих на производстве с технологическим процессом, сопровождаю-
щимся выделением вредных для здоровья веществ.  
ПРОРАН – 1) часть русла реки, не перекрытая гидротехническим соору-
жением; служит для пропуска воды при строительстве гидроузла и закры-
вается после окончания строительства; 2) отверстие, образовавшееся в теле 
земляной плотины при прорыве еѐ водным потоком; 3) узкий проток в 
косе, отмели или спрямлѐнный участок реки, образовавшийся при прорыве 
еѐ излучины в половодье.  
ПРОРВА – новое русло, образующееся в шейке меандры; новый рукав в 
дельте реки; место размыва песчаной косы.  
ПРОРЕЖИВАНИЕ – удаление из рядков или гнѐзд посевов декоратив-
ных или сельскохозяйственных растений лишних всходов для улучшения 
условий произрастания оставшихся. Проводится сельскохозяйственными 
орудиями (букетировка) или вручную (прорывка).  
ПРОРОСТЬ – возникающий в растущем дереве порок древесины в виде 
зарастающей или заросшей раны с радиальной щелевидной полостью, как 
правило, заполненной остатками коры и омертвевшими тканями, сопро-
вождается развитием в прилегающей древесине засмолка, грибных ядро-
вых пятен и полос, ядровой гнили.  
ПРОРОСТЬ ЗАКРЫТАЯ – прорость, выходящая на торец пиломатериа-
ла и не имеющая выхода на его боковую поверхность.  
ПРОРОСТЬ ОДНОСТОРОННЯЯ – открытая прорость, выходящая на 
одну или две смежные стороны пиломатериала.  
ПРОРОСТЬ ОТКРЫТАЯ – прорость, выходящая на боковую поверх-
ность пиломатериала или на боковую поверхность и торец.  
ПРОРОСТЬ СВЕТЛАЯ – прорость, древесина которой близка по цвету к 
окружающей древесине и не содержит включений коры.  
ПРОРОСТЬ СКВОЗНАЯ – открытая прорость, выходящая на две про-
тивоположные боковые стороны пиломатериала.  
ПРОРОСТЬ СРОСШАЯСЯ – след от закрытой прорости в виде вытяну-
того участка (шва) свилеватой древесины на поверхности шпона.  
ПРОРОСТЬ ТЕМНАЯ – прорость, древесина которой значительно 
темнее окружающей древесины или содержит включение коры.  

ПРОРЫВКА – см. прореживание. 
ПРОСАДКА ГРУНТА – постепенное опускание поверхности земли на 
некотором участке территории. Может быть результатом откачки подзем-
ных вод или добычи нефти и газа, а также при добыче твердых полезных 
ископаемых шахтным способом, при естественных или инициированных 
человеком карстовых и суффозионных процессах, а также прогревании 
вечномерзлых грунтов. В строительной практике в основном приходится 
сталкиваться с П.г. в лессах и лессовидных суглинках, проявляющейся на 
поверхности в форме западин и блюдец и возникающей в результате 
доуплотнения грунтов при замачивании.  
ПРОСАДКА ОСНОВАНИЯ – дополнительная, быстропротекающая во 
времени деформация грунта основания (при замачивании – с уменьшени-
ем объема грунта) при постоянной внешней нагрузке, сопровождающаяся 
коренным изменением структуры и свойств грунта.  
ПРОСАДОЧНОСТЬ ГРУНТА – способность грунтов к существенному 
уменьшению объема вследствие замачивания при постоянной внешней 
нагрузке и (или) нагрузке от собственного веса; к П.г. относят также спо-
собность мѐрзлых грунтов резко уменьшать свой объѐм при оттаивании. 
П.г. свойственна лессам (лессовидным грунтам) и связана с воздействием 
воды на структуру грунта с последующим ее разрушением и уплотнением 
под весом самого грунта или же при суммарном давлении собственного 
веса и (или) веса сооружения.  
ПРОСАДОЧНОСТЬ ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – отношение 
уменьшения высоты образца грунта в результате замачивания водой или 
другой жидкостью при определенном вертикальном давлении к высоте 
образца природной влажности при давлении, равном природному на 
глубине отбора образца.  
ПРОСВЕТ ДОРОЖНЫЙ (клиренс) – один из показателей проходимо-
сти дорожно-транспортного средства, определяемый расстоянием от 
опорной плоскости до наиболее низко расположенного элемента конст-
рукции нагруженного дорожно-транспортного средства (в том числе 
дорожно-строительных и других машин. У отечественных легковых авто-
мобилей П.д. 170-210 мм). Не рекомендуемое, но часто используемое 
название П.д. – клиренс.  
ПРОСВЕТ МЕЖДУ СТУПЕНЯМИ – расстояние между верхней плос-
костью нижерасположенной ступени и нижней плоскостью вышераспо-
ложенной ступени.  
ПРОСВЕЧИВАЕМОСТЬ КАМНЯ – способность верхнего слоя камня 
частично пропускать свет, выявляя при этом внутренний рисунок и струк-
туру.  
ПРОСЕВ (продукт подситный) – часть зернистого материала, прошед-
шая через грохот или сито в процессе рассева. 
ПРОСЕИВАНИЕ (рассев) – механическая сортировка сыпучего мате-
риала по величине его зѐрен.  
ПРОСЕК – вспомогательная подземная горная выработка, проводимая в 
толще полезного ископаемого для проветривания или для соединения 
соседних выработок.  
ПРОСЕКА – 1) полоса шириной 4-8 м, иногда до 20 м, вырубаемая в лесу 
для обозначения границ кварталов, прокладки линий электропередачи, 
трубопроводов и т.п.; относится к категории нелесных земель; 2) искусст-
венная прямая дорога через лесной массив, входящий в состав парка.  
ПРОСЕЧКА – операция ковки и листовой штамповки по получению в 
заготовке сквозного отверстия.  
ПРОСКЕНИЙ – см. просцениум. 
ПРОСКОК ПЛАМЕНИ – явление, характеризуемое уходом пламени 
внутрь корпуса газовой горелки. 
ПРОСКОК ПЛАМЕНИ НА СОПЛО – явление, характеризуемое вос-
пламенением газа на сопле в результате проскока пламени внутрь горелки 
или в результате распространения пламени вне горелки.  
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ – возможность проследить историю, приме-
нение или местонахождение того, что рассматривается.  
ПРОСЛОЙКА ВОЗДУШНАЯ В ОГРАЖДЕНИИ – пространство 
между конструктивными или теплоизолирующими слоями ограждения, 
служащее для увеличения теплозащитных свойств либо для проветрива-
ния с целью осушки внутренних слоев наружного ограждения.  
ПРОСЛОЙКА ГЕОТЕКСТИЛЬНАЯ – прослойка в земляном полотне 
или в конструкции дорожной одежды из геотекстиля. Различают арми-
рующие, дренирующие, капилляропрерывающие, защитные и технологи-
ческие П.г. 
ПРОСЛОЙКА ПОЛА – промежуточный слой пола, связывающий по-
крытие с нижележащим слоем пола или служащий для покрытия упругой 
звукоизолирующей «постелью». Для устройства П.п. используют древес-
новолокнистые плиты, синтетические клеи, горячие и холодные битумные 
мастики и пр.  
ПРОСЛОЙКА ПРОТИВОЗАИЛИВАЮЩАЯ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖ-
ДЫ – слой, предохраняющий от заиливания капилляропрерывающую 
прокладку земляного полотна.  
ПРОСЛОЙКА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО МЯГКАЯ – участок 
сварного соединения, в котором металл имеет пониженные показатели 
твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков.  
ПРОСЛОЙКА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО ТВЕРДАЯ – участок 
сварного соединения, в котором металл имеет повышенные показатели 
твердости и (или) прочности по сравнению с металлом соседних участков.  
ПРОСМАЛИВАНИЕ – покрытие поверхности деревянных элементов 
смолой или битумной мастикой для повышения их гидроизоляционной 
способности и противогнилостной стойкости.  
ПРОСПЕКТ – 1) прямая, длинная и широкая улица в городе; 2) информа-
ционно-справочное издание в виде брошюры или листовки рекламного 
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или научно-технического назначения, обычно содержащее систематизиро-
ванный перечень предметов, предназначенных к выпуску или продаже с 
описанием товаров и условий их приобретения.  
ПРОСТАСИС – переднее помещение, портик, то же, что пастада; у древ-
них римлян – вестибул.  
ПРОСТЕНОК – участок кладки (либо вообще стены) между двумя со-
седними проемами (оконными и/или дверными), расположенными на 
одном уровне по высоте.  
ПРОСТЕНОК УГЛОВОЙ – простенок между углом здания и ближай-
шим оконным или дверным проемом.  
ПРОСТИЛЬ – 1) тип античного храма, представляющий собой прямо-
угольное в плане здание с четырьмя колоннами на главном фасаде, две из 
которых прикрывают анты либо с однорядной колоннадой только на 
главном фасаде, равной ему по ширине; 2) выступающий портик.  
ПРОСТИРАНИЕ – один из элементов залегания горных пород – направ-
ление горизонтальной линии на поверхности геол. пласта (слоя, жилы и 
т.п.), определяемое горным компасом относительно меридиана.  
ПРОСТОЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ – остановка работ (и, следователь-
но, потери рабочего времени), вызванная плохой организацией производ-
ства и труда, например, из-за отсутствия или несвоевременной подачи к 
рабочим местам материалов; из-за отсутствия или неисправности орудий 
труда; неподготовленности фронта работ; несвоевременности указаний 
технического персонала; отсутствия или перебоев подачи электроэнергии, 
топлива и т.д.  
ПРОСТРАНСТВО АРХИТЕКТУРНОЕ – внутреннее или внешнее 
пространство, организованное средствами архитектуры.  
ПРОСТРАНСТВО ВОДОРАЗДЕЛЬНОЕ – на равнинах – междуречье, 
не имеющее стока в какую-либо речную систему или со стоком, осущест-
вляющимся слабоврезанными верховьями рек; в горах – центральная часть 
хребта, прилегающая к водоразделу.  
ПРОСТРАНСТВО ЗАМКНУТОЕ – закрытая емкость (помещение), 
имеющее люк (лаз) с размерами, препятствующими свободному и быст-
рому проходу через него работающих и затрудняющими естественный 
воздухообмен.  
ПРОСТРАНСТВО КООРДИНАЦИОННОЕ МОДУЛЬНОЕ – мо-
дульное пространство, ограниченное координационными модульными 
плоскостями, предназначенное для размещения здания, сооружения, их 
элемента, конструкции, изделия, элемента оборудования.  
ПРОСТРАНСТВО МЕЖСТЕКОЛЬНОЕ СТЕКЛОПАКЕТА – по-
лость (полости) между стеклами стеклопакета.  
ПРОСТРАНСТВО МЕРТВОЕ – 1) в фортификационной архитектуре и 
военном деле – впадины на поверхности земли или участки местности 
(например, за возвышенностями), не простреливаемые с данной точки или 
нескольких соседних; 2) в широком смысле – места и участки, недоступ-
ные для чего-либо (наблюдения, доступа, обработки и т.п.).  
ПРОСТРАНСТВО ОБИТАНИЯ – один из аспектов среды обитания, ее 
материальная основа, где с помощью определенного состава и порядка 
расположения материальных элементов среды создаются условия для 
обеспечения процессов жизнедеятельности людей.  
ПРОСТРАНСТВО ОТКРЫТОЕ – в дизайне – пространство непосред-
ственно подверженное прямым природно-климатическим воздействиям 
(ветер, осадки, температура воздуха и т.п.) в связи с полным или частич-
ным отсутствием ограждений (стен) и покрытий. Различают ландшафтное 
П.о. (природные, сельскохозяйственные территории, парки, акватории и 
т.п.), городские (улицы, площади, жилые дворы и т.д.) и специальные 
(открытые сооружения – стадионы, технические промышленные площад-
ки и т.п.). В населенных пунктах, прежде всего в городах, П.о. являются 
необходимым дополнением к закрытым пространствам, интерьерам зда-
ний и сооружений, так как обеспечивают утраченную в интерьерах связь 
горожан с природой и ее компонентами. Среда П.о. обычно существенно 
отличается от среды интерьеров особыми способами организации функ-
ции и облика.  
ПРОСТРАНСТВО ОЧИСТНОЕ – подземное пространство, образую-
щееся в результате извлечения полезных ископаемых.  
ПРОСТРАНСТВО ПРИЗАБОЙНОЕ – часть горной выработки, непо-
средственно прилегающая к забою и предназначенная для размещения 
рабочих и оборудования.  
ПРОСТРАНСТВО ТРУДНОДОСТУПНОЕ – пространство (помеще-
ние), в котором ввиду малых размеров затруднено выполнение работ, а 
естественный воздухообмен недостаточен.  
ПРОСТУПЬ – верхняя (рабочая) плоскость (поверхность) ступени лест-
ницы. 
ПРОСЦЕНИУМ (проскений, авансцена) – передняя часть сцены в 
классическом театре, расположенная перед порталом. В древнегреческом 
театре П. в V-IV вв. до н.э. – деревянный фасад скены или декоративная 
стена перед ней; в театре эпохи эллинизма – каменная пристройка к скене 
(боковые пристройки называли параскениями), причем кровля П. часто 
служила сценической площадкой. П. обычно сооружали в виде портика с 
колоннами, в проемах П. размещали декорации. В дальнейшем в римском 
театре П. называли переднюю часть сценической площадки. В современ-
ном театре П. – часть сцены перед антрактовым занавесом, выдвинутая в 
зрительный зал не менее, чем на 1,5 м.  
ПРОТЕКТОР МЕТАЛЛА – металл, применяемый для электрохимиче-
ской защиты от коррозии и имеющий более отрицательный или более 
положительный потенциал (обычно более низкий отрицательный), чем у 
защищаемого металла.  
ПРОТЕКТОР МЕТАЛЛА КАТОДНЫЙ – металл, имеющий более 
положительный потенциал, чем у защищаемого металла.  

ПРОТЕКТОР МЕТАЛЛА АНОДНЫЙ – металл, имеющий более отри-
цательный потенциал, чем у защищаемого металла.  
ПРОТЕКТОР ТРОСА (предохранитель троса) – трубка, специальная 
прокладка или иная конструкция, надеваемые или подкладываемые под 
трос (веревку) для защиты от перетирания на острых кромках и перегибах.  
ПРОТЕКЦИОНИЗМ – государственная экономическая политика, на-
правленная на защиту отечественных производителей товаров от конку-
ренции со стороны фирм других стран (обычно с помощью установления 
различного рода ограничений на импорт, заградительных пошлин, суще-
ственно повышающих цену импортных товаров, завышенных таможен-
ных платежей, реже – предоставление субсидий и льгот отечественным 
производителям).  
ПРОТЕСИС – 1) см. креденца; 2) в византийском храме отдельное поме-
щение для приготовления и хранения святых даров.  
ПРОТЕСТ (предупреждение, претензия) – правовая форма официально-
го возражения представителя третьей стороны против совершения сделки, 
ущемляющей его права (например, нанимателя квартиры против ее про-
дажи собственником и т.п.).  
ПРОТИВОВЕС – груз, применяемый в различных машинах и конструк-
циях для уравновешивания действующих сил, например грузы, прикреп-
ляемые к противовесной консоли или поворотной платформе для уравно-
вешивания рабочего груза и (или) отдельных частей грузоподъемного 
крана во время работы.  
ПРОТИВОГАЗ – устройство, предназначенное для защиты органов 
дыхания, лица и глаз человека от вредного воздействия газо- и парообраз-
ных и аэрозольных примесей воздуха при условии, что в нем содержится 
не менее 18% кислорода. П. состоит из маски, соединительной гофриро-
ванной трубки, металлической или пластмассовой коробки, содержащей 
поглотители паро- и газообразных примесей и фильтр для улавливания 
аэрозолей. Коробки окрашивают в различные цвета, соответствующие 
определенным токсичным веществам.  
ПРОТИВОДАВЛЕНИЕ ВОДЫ – взвешивающее давление воды, на-
правленное противоположно направлению действия силы тяжести.  
ПРОТИВОСТАРИТЕЛЬ – вещество, добавляемое в полимерные мате-
риалы для замедления их старения.  
ПРОТИВОТЕЧЕНИЕ – морские течения, направленные против преоб-
ладающих в данном районе ветров (например, межпассатные П.) или (на 
некоторой глубине) против движения ранее известных устойчивых по-
верхностных течений.  
ПРОТИВОТОК – движение теплоносителей в теплообменной системе 
(например, в теплообменнике) параллельно, в противоположных направ-
лениях.  
ПРОТИРОН – в античной архитектуре – углубление в наружной стене 
дома, создающее нечто вроде портала, ниши, эдикулы.  
ПРОТОК (протока) – короткий водоток естественного происхождения, 
соединяющий между собой озѐра, озеро с рекой или две реки.  
ПРОТОКОЛ – 1) официальный документ, в котором фиксируются какие-
либо фактические обстоятельства (ход собрания, процессуальные или 
следственные действия, заседание и т.п.); 2) документ, фиксирующий 
(регистрирующий) в хронологическом порядке информацию о ходе неко-
торого процесса, эксперимента и т.п. и представляющий собой объектив-
ное отражение проделанной работы или достигнутого результата.  
ПРОТОКОЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА – 
документ органов государственного пожарного надзора, установленной 
формы, составляемый уполномоченным лицом непосредственно при 
выявлении нарушении противопожарных требований, на основе которого 
производится наложение административного взыскания на должностных 
лиц, работников и граждан.  
ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ – документ, содержащий необходимые 
сведения об объекте испытаний, применяемых методах, средствах и усло-
виях испытаний, результаты испытаний, а также заключение по результа-
там испытаний, оформленный в установленном порядке.  
ПРОТОКОЛ СВЯЗИ – в вычислительных сетях совокупность семанти-
ческих и синтаксических правил, определяющих работу функциональных 
устройств в процессе связи.  
ПРОТОМА – скульптурное изображение передней части животного – 
быка, коня. Сдвоенные П. образуют капители в архитектуре Древнего 
Ирана V-IV вв. до н.э.  
ПРОТОТИП – существующее изделие (сооружение, средовой фрагмент), 
имеющее назначение, сходное с проектируемым объектом, используемое 
как предмет предпроектного анализа с целью выработки или уточнения 
проектной идеи; в этом смысле практически не отличается от термина 
«аналог». Иногда под П. понимается опытный образец проектируемого 
изделия, по результатом испытаний которого вносятся поправки в оконча-
тельный промышленный вариант.  
ПРОТЯГИ – вытяжные брѐвна.  
ПРОТЯГИВАНИЕ – обработка резанием внутренних и наружных по-
верхностей (цилиндрических, прямоугольных, фасонных) заготовок по-
ступательным перемещением протяжки. П. получают шпоночные канавки, 
шлицы и др. Осуществляется на протяжных станках. П. иногда называют 
протяжкой.  
ПРОТЯЖЕННОСТЬ ДОРОГИ – фактическая длина дороги между 
объектами или населенными пунктами.  
ПРОТЯЖКА – 1) режущий многолезвийный инструмент для протягива-
ния, представляет собой стержень с расположенными вдоль его оси ряда-
ми зубьев (лезвий режущего участка), размеры которых последовательно 
возрастают, расположенные один за другим в направлении главного дви-
жения резания, зубья выступают одно над другим в направлении перпен-
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дикулярном к направлению этого движения, осуществляемого без движе-
ния подачи. Материал режущей части П. – инструментальная легирован-
ная и быстрорежущая сталь, твердый сплав. 2) Штамповочная операция – 
получение полых поковок (стаканов, гильз и др.) на протяжных прессах; в 
кузнечном производстве П. – то же, что вытяжка; в обработке металлов 
резанием П. – то же, что протягивание. 3) Металлическая граница (вклад-
ка) между стеклами в витраже.  
ПРОУШИНА – 1) вид строповочного устройства, взаимодействующего 
со средствами грузоподъемных механизмов; 2) сквозное отверстие в эле-
менте конструкции (обычно у его конца); 3) элемент соединения «палец-
проушина» с отверстием для вставки пальца, обеспечивающий поворот 
вокруг «пальца».  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – 1) уровень мастерства работника; 2) слова и 
выражения, свойственные речи какой-либо профессиональной группы.  
ПРОФЕССИЯ – род трудовой деятельности, требующий определенных 
знаний и навыков, приобретаемых путем обучения и практического опыта. 
П. является обычно источником существования.  
ПРОФЕССИЯ ВИБРООПАСНАЯ – профессия, связанная с условиями 
труда при воздействии на человека-оператора вибрации, при которой 
вибрационная нагрузка на оператора превышает предельно допустимое 
безопасное значение.  
ПРОФИЛАКТИКА – предупредительные меры для поддержания техни-
ческого объекта в исправном или работоспособном состоянии (замена или 
ремонт отдельных деталей, чистка, смазка и т.п.).  
ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРНАЯ – деятельность (комплекс мер), на-
правленная на предотвращение возникновения, ограничение развития 
(локализацию) и обеспечение тушения пожара, защиту людей и матери-
альных ценностей от воздействия его опасных факторов. Мероприятия 
П.п. проводятся в стадии проектирования, строительства и эксплуатации 
промышленных и гражданских объектов; к ним относятся обеспечение 
противопожарной безопасности технологических установок, систем элек-
трооборудования и т.п.  
ПРОФИЛАКТОРИЙ – учреждение, предназначенное для профилакти-
ческих мероприятий и лечения (в сочетании с отдыхом) рабочих и служа-
щих промышленных предприятий.  
ПРОФИЛИРОВАНИЕ – процесс придания поверхности земляного 
полотна или слою дорожной одежды требуемого поперечного и продоль-
ного профиля.  
ПРОФИЛИРОВАНИЕ УКРЕПЛЕНИЙ (профиль укрепления) – 
обозначение в вертикальной плоскости профили возводимого укрепления 
посредством вбитых в землю стоек и связывающих их между собой реек – 
согласно чертежу укрепления. Применялись при насыпке больших валов – 
крепостных валов, редутов и пр.  
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ – протяженный элемент, имеющий на любом 
участке одно и то же поперечное сечение, ограниченное дугами и отрезка-
ми прямых.  
ПРОФИЛИРОВЩИК – землеройно-планировочная строительная ма-
шина, предназначенная для планировки поверхности дорожного основа-
ния по заданному профилю. П.о.д. подразделяются по типу рабочего 
органа на фрезерные, ковшовые и ножевые с уплотняющим брусом; по 
виду ходового оборудования – на рельсовые, гусеничные и пневмоколес-
ные; по роду тяги – на самоходные и прицепные.  
ПРОФИЛОГРАФ (виаграф) – геодезический высотомер, смонтирован-
ный на подвижном основании, вычерчивающий профиль пути или регист-
рирующий высоты точек местности. П. используется для оценки качества 
поверхности покрытия и изучения ее микрогеометрии.  
ПРОФИЛОМЕТР – прибор, определяющий размер неровностей обраба-
тываемой поверхности изделия. В П. сигнал получается от датчика с ал-
мазной иглой, перемещаемого вдоль контролируемой поверхности. П. с 
автоматической записью показаний называют профилографом.  
ПРОФИЛЬ – 1) вид предмета сбоку; 2) вертикальный (продольный или 
поперечный) разрез, сечение какого-либо участка, местности либо форма 
сечения профильного металла (стали, алюминия и др.).  
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ – прессованное изделие из алюминие-
вых сплавов с заданными размерами и формой поперечного сечения.  
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ ПОЛЫЙ – 
профиль, сечение которого включает одно или несколько внутренних 
полых пространств.  
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРЕССОВАННЫЙ СПЛОШНОЙ – 
профиль прессованный из алюминиевых сплавов, в поперечном сечении 
которого отсутствует внутреннее полое пространство.  
ПРОФИЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ – профиль, 
прессованный из алюминиевых сплавов, в котором внутренние и наруж-
ные элементы выполнены из алюминиевых профилей одной марки сплава, 
соединенных между собой термовставкой из материала с более низкой 
теплопроводностью, и к которым наряду с другими предъявляются требо-
вания по сопротивлению теплопередаче. П.а.к. может состоять из сплош-
ных и полых профилей любой конфигурации, соединенных между собой 
термовставкой.  
ПРОФИЛЬ АРМАТУРЫ СТЕРЖНЕВОЙ – общепринят серповидный 
профиль поперечных ребер, обеспечивающий надежное сцепление с 
бетоном и хорошие показатели выносливости. 
ПРОФИЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ (облом архитектурный) – 1) высту-
пающие из плоскости (объемные) протяженные архитектурные элементы 
декора зданий (архитектурно-пластические детали) различного поперечно-
го сечения (профиля). Различают П.а. прямолинейные – полка; криволи-
нейные – вал, четвертной вал (прямой и обратный), выкружка (прямая и 
обратная), гусѐк (прямой и обратный); каблучок (прямой и обратный), 

скоция, валик с полочкой. П.а. могут располагаться по горизонтальной 
(цоколь, карниз, междуэтажный пояс или тяга, база), иногда по наклонной 
(в карнизах фронтонов), кривой (архивольты арок, нервюры) или ломаной 
(обрамление окон, порталов) линии. 2) поперечный разрез архитектурной 
формы.  
ПРОФИЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ ВЫПУКЛЫЙ ФИЛЕНЧАТЫЙ – 
любой декоративный профиль, соединяющий две поверхности под нерав-
ными углами.  
ПРОФИЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ ДВОЯКОЙ КРИВИЗНЫ – вогнуто-
выгнутый архитектурный профиль.  
ПРОФИЛЬ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ (географический) – вертикальное 
сечение, разрез какого-либо участка земной поверхности, земной коры, 
гидросферы или атмосферы по заданной линии. См. также разрез геологи-
ческий.  
ПРОФИЛЬ ГОРОДА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – основное 
направление развития города, в котором градообразующим фактором 
является народнохозяйственная специализация.  
ПРОФИЛЬ ГОРОДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – направление разви-
тия города, в котором градообразующим фактором является промышлен-
ность.  
ПРОФИЛЬ ДВЕРИ – вертикальное или горизонтальное обрамление или 
ручка дверей.  
ПРОФИЛЬ ДОБОРНЫЙ – профиль, который не выполняет прочност-
ную функцию в качестве составной части окон и дверей (штапик, соедини-
тельный и расширительный профиль).  
ПРОФИЛЬ ДОЖДЕЗАЩИТНЫЙ (отлив) – оконная деталь (в конст-
рукциях из профиля ПВХ), предназначенная для отвода дождевой воды и 
защищающая оконную конструкцию от ее проникновения.  
ПРОФИЛЬ ДОРОГИ – изображение в уменьшенном масштабе верти-
кального разреза дороги. 
ПРОФИЛЬ ДОРОГИ ПОПЕРЕЧНЫЙ – изображение в уменьшенном 
масштабе разреза дороги или проезжей части вертикальной плоскостью, 
перпендикулярной к оси дороги. 
ПРОФИЛЬ ДОРОГИ ПРОДОЛЬНЫЙ – развернутая на плоскость 
вертикальная цилиндрическая поверхность, проходящая через трассу 
дороги (изображение в уменьшенном масштабе вертикального разреза 
дороги по оси или по бровке, характеризующее рельеф местности и распо-
ложение дорожных сооружений по отношению к земной поверхности). На 
П.д.п. указываются линия естественной поверхности земли и проектная 
линия в уровне бровки земляного полотна проектируемых новых желез-
ных и автомобильных дорог.  
ПРОФИЛЬ ДОРОГИ СЕРПОВИДНЫЙ – поперечный профиль до-
рожной одежды переходного или простейшего типа, устраиваемой на всю 
ширину земляного полотна, имеющий в поперечном разрезе форму серпа.  
ПРОФИЛЬ ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО – геометрическая 
форма поперечного сечения асбестоцементного волнистого листа.  
ПРОФИЛЬ МЕСТНОСТИ – проекция следа сечения местности верти-
кальной плоскостью, проходящей через две точки на эту плоскость (верти-
кальный разрез рельефа местности).  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ (металлопрофиль) – длинномерное 
металлическое изделие из стали или алюминиевых сплавов различного 
поперечного сечения, полученное прокаткой, прессованием, формовкой 
(гибкой) между валками. Различают П.м. с постоянным или переменным 
по длине поперечным сечением (в т.ч. периодическим) и специальные П.м. 
(бандажи, колѐса, шестерни, шары и др.).  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГНУТЫЙ – профиль, полученный 
методом профилирования заготовки на профилегибочных агрегатах.  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЗАМКНУТЫЙ – полый металличе-
ский профиль замкнутого сечения, получаемый методом прокатки, прес-
сования или сварки.  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ГНУТЫЙ ЗАМКНУТЫЙ СВАР-
НОЙ – гнутый профиль проката, замкнутый контур которого обеспечен 
сваркой полок.  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОБЛЕГЧЁННЫЙ – прокатный 
профиль с рационально уменьшенной толщиной его стенок и/или полок.  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ОТКРЫТЫЙ – металлический 
профиль незамкнутого сечения.  
ПРОФИЛЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТОНКОСТЕННЫЙ – облегчѐнный 
прокатный профиль с уменьшенной толщиной стенки.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ – основа окна, которая изготавливается из 
современных материалов: пластика (ПВХ – поливинилхлорида), алюми-
ния, дерева, стеклокомпозита или комбинации этих материалов.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ АРМИРУЮЩИЙ – стальной (как правило, 
оцинкованный) усилительный элемент, находящийся внутри ПВХ-
профиля и необходимый для придания жесткости оконной конструкции.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ – профиль, обеспечи-
вающий саморегуляцию вентиляционной заслонки. Основное достоинство 
конструкции в том, что подпружиненная заслонка из легкого сплава сво-
бодно подвешена на двух осях в камере, через которую идет воздухопоток.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ГЛАВНЫЙ – поливинилхлоридный профиль 
для окон (дверей), который выполняет прочностную функцию в качестве 
составной части окон и дверей (профиль коробки, створки, импоста и в 
отдельных случаях профиль соединительный и расширительный).  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ДОБОРНЫЙ – профиль, который не выпол-
няет прочностную функцию в качестве составной части оконных, дверных 
и балконных конструкций (соединительные, расширительные и штульпо-
вые профили, штапики, отливы, наличники, декоративные накладки, 
детали декоративных переплетов и др.).  
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ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ДОННЫЙ – см. профиль оконный подставоч-
ный. 
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ ПОДСТАВОЧНЫЙ – профиль, который 
крепится к рамному профилю в нижней части окна, предназначен для 
установки под рамой окна подоконника и водоотлива. Помогает избежать 
попадания воды в монтажный шов.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ РАМНЫЙ – профиль, который используется 
для создания основной конструкции (рамы), обычно идет по контуру всего 
окна.  
ПРОФИЛЬ ОКОННЫЙ РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ – профиль, который 
предназначается для увеличения высоты профиля оконной коробки.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ – детали оконных (дверных) 
блоков с заданными формами и размерами сечения, изготовленные из 
поливинилхлорида методом экструзии.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ДВУХКАМЕРНЫЙ – 
поливинилхлоридный профиль для окон и дверей с двумя рядами камер по 
ширине.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ЛАМИНИРОВАННЫЙ – 
профиль, поверхность которого облицована полимерной пленкой с приме-
нением клеевого состава.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ МНОГОКАМЕРНЫЙ – 
профиль поливинилхлоридный для окон и дверей с более чем тремя ряда-
ми камер по ширине.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ – 
профиль, который предназначен для применения в районах со средней 
месячной температурой воздуха в январе ниже –20°С (контрольная на-
грузка при испытаниях на долговечность –55°С).  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ОДНОКАМЕРНЫЙ – 
профиль поливинилхлоридный для окон и дверей с одним рядом камер по 
ширине.  
ПРОФИЛЬ ПВХ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ ТРЕХКАМЕРНЫЙ – про-
филь поливинилхлоридный для окон и дверей с тремя рядами камер по 
ширине.  
ПРОФИЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ – профиль, состоящий не менее чем из 
двух рядов поперечных ребер, разделенных продольными ребрами или 
участками поверхности сердечника.  
ПРОФИЛЬ ПОЛИАМИДНЫЙ СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЙ – изде-
лие с заданными размерами и формой поперечного сечения, изготовленное 
способом экструзии из полиамида ПА 66, наполненного стекловолокном с 
массовой долей стекловолокна (25,0 ± 2,5)%.  
ПРОФИЛЬ-ПОЛУФАБРИКАТ АЛЮМИНИЕВЫЙ – прессованное 
изделие из алюминиевых сплавов с заданными размерами и формой попе-
речного сечения, не имеющее защитно-декоративного покрытия.  
ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ – очертание поперечного сечения протя-
жѐнного сооружения – дороги, канала, плотины и т.д., а также детали или 
еѐ части.  
ПРОФИЛЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ ПОЛОТНА ЗЕМЛЯНОГО – изображе-
ние сечения дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси. Он может 
быть двускатным (с уклонами, симметрично нисходящими от оси дороги к 
бровкам земляного полотна) или односкатным (с уклоном, нисходящим от 
одной бровки земляного полотна к другой). Элементы П.п.п.з.: проезжая 
часть, обочины, разделительная полоса, водоотводные канавы, откосы и др.  
ПРОФИЛЬ ПОЧВЕННЫЙ – вертикальный разрез почвы от поверхно-
сти до материнской породы, состоящий из почвенных горизонтов и подго-
ризонтов. Мощность П.п. от нескольких десятков см до нескольких м.  
ПРОФИЛЬ ПРЕССОВАННЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 
ГОТОВЫЙ – профиль прессованный из алюминиевых сплавов, имею-
щий защитно-декоративное покрытие.  
ПРОФИЛЬ ПРОВОЛОКИ АРМАТУРНОЙ – выступы на поверхности 
арматурного стержня, служащие для улучшения сцепления арматуры с 
бетоном; в настоящее время применяется профиль в виде двух-, трех- и 
четырехсторонних рифлений, которые наносятся на поверхность проволо-
ки на последних этапах производства проволоки.  
ПРОФИЛЬ ПРОКАТНЫЙ – прокатное металлическое изделие с опре-
делѐнной формой поперечного сечения. См. также профиль металличе-
ский.  
ПРОФИЛЬ ПРОКАТНЫЙ ГНУТЫЙ – профиль проката, полученный 
методом профилирования заготовки на профилегибочных агрегатах.  
ПРОФИЛЬ ПРОКАТНЫЙ ГОФРИРОВАННЫЙ ЛИСТОВОЙ 
ГНУТЫЙ – листовой гнутый профиль проката с повторяющимися по 
всей ширине гофрами и длиной, равной длине профиля. Ширина П.п.г.л.г. 
должна быть больше высоты гофра в 3 раза. Различают П.п.г.л.г. с трапе-
циевидной, полукруглой, овальной, треугольной, прямоугольной и полу-
замкнутой формами гофра.  
ПРОФИЛЬ ПРОКАТНЫЙ ЗАМКНУТЫЙ СВАРНОЙ ГНУТЫЙ – 
сортовой гнутый профиль проката, замкнутый контур которого обеспечен 
сваркой полок. В зависимости от размера и числа стенок профили могут 
быть квадратными, прямоугольными и треугольными.  
ПРОФИЛЬ ПРОКАТНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ГНУТЫЙ – сортовой 
гнутый профиль проката особой конфигурации.  
ПРОФИЛЬ РАВНОВЕСИЯ РЕКИ – продольный профиль русла, выра-
ботанный рекой при стабильном базисе эрозии. Понятие П.р.р. условное, 
имеет преимущественно теоретическое значение как предельная форма 
профиля, к которому стремится река.  
ПРОФИЛЬ ТРАССЫ – профиль местности по определѐнной трассе.  
ПРОФИЛЬ ТРАССЫ ПОПЕРЕЧНЫЙ – вертикальный разрез местно-
сти в перпендикулярном к трассе направлении (т.е. профиль местности по 
линии, перпендикулярной к оси трассы проектируемого сооружения). 

П.т.п. разбивают на 15-30 м (и более, при необходимости) в обе стороны от 
оси трассы; горизонтальный и вертикальный масштабы профиля берутся, 
как правило, одинаковыми.  
ПРОФИЛЬ ТРАССЫ ПРОДОЛЬНЫЙ – профиль местности по оси 
трассы проектируемого сооружения, то есть след сечения местности по 
оси сооружения (трассы) на вертикальной плоскости. Горизонтальные 
масштабы, чаще всего: 1:2000 и 1:5000. Вертикальный масштаб для боль-
шей наглядности укрупняют, обычно в 10 раз.  
ПРОФИЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ – термин фортификационной архитектуры, 
обозначающий сочетание глубины рва и высоты бруствера. Обычно раз-
личают три основных П.у.: горизонтную (укрепление, состоящее из бруст-
вера высотой 1,4 м – грудная высота, и двух рвов – одного впереди глуби-
ной до 2 м и второго позади, за широкой бермой, в котором укрывались 
обороняющиеся от артиллерии противника; обычная П.у. типа редутов в 
XIX в.); возвышенную (увеличенная горизонтная П.у. с высотой бруствера 
до 1,75 м, при которой стрельба ведется с банкета; имеет широкие рвы как 
впереди насыпи, так и внутри укрепления), углубленную (укрепления с 
несколько большей, чем обычно высотой бруствера и глубиной наружного 
рва до 0,9 м и больше, благодаря чему достигалась лучшая маскировка 
препятствия, расположенного во рву, и лучшая защита от шрапнельного 
огня и снарядов легкой полевой артиллерии). См. профилирование укреп-
лений.  
ПРОФИЛЬ УКРЕПЛЕНИЯ ОКОПНЫЙ – профиль редута, редана или 
других подобных укреплений, аналогичный полной профили стрелкового 
окопа с высотой бруствера 0,5 м. Обычно П.у.о. усилена искусственными 
препятствиями (проволока, засеки), расположенными впереди, в мелком 
ровике, закрытом от наземного наблюдателя противника гласисом.  
ПРОФИЛЬ ШОТЛАНДСКИЙ – см. скоция. 
ПРОФИЛЬ ШТУЛЬПОВОЙ – накладной профиль, жестко закрепляе-
мый на створку и обеспечивающий безымпостный притвор.  
ПРОФИЛЬ ЭКСТРУЗИВНЫЙ – мерный отрезок изделия, произведен-
ного методом экструзии, с заданными формой и размерами сечения.  
ПРОФНАСТИЛ – металлический профильный лист, на который сверху 
нанесен слой полимера, затем последовательно – слои грунтовки, пассива-
тора и цинка.  
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ – см. ориентация профессиональная. 
ПРОФСОЮЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – объединения рабочих и 
служащих различных профессий и уровней квалификации в масштабе 
предприятия, отрасли производства (одно предприятие – одна профорга-
низация, одна отрасль – один профсоюз).  
ПРОФУНДАЛЬ – глубинная часть озѐр, расположенная глубже границы 
проникновения света, где отсутствуют волновые движения, ветровое 
перемешивание и донная растительность.  
ПРОХОД КРЫТЫЙ ВНЕШНИЙ – см. ход крытый. 
ПРОХОД СВАРКИ – однократное перемещение в одном направлении 
источника тепла при сварке и (или) наплавке.  
ПРОХОД СУДОХОДНЫЙ – узкий участок водного пространства меж-
ду мысами, островами, скалами, доступный для сквозного плавания. В 
отличие от пролива ограничен небольшими участками суши и всегда 
судоходен.  
ПРОХОД ТРУБОПРОВОДА УСЛОВНЫЙ – номинальный внутрен-
ний диаметр присоединяемого трубопровода (мм).  
ПРОХОДКА – совокупность производственных процессов, осуществляе-
мых для образования горных выработок.  
ПРОХОДКА ТОННЕЛЯ – комплекс взаимосвязанных технологических 
операций по разработке и уборке грунта, установке временной крепи, 
возведению и гидроизоляции обделки.  
ПРОХОДКА ЩИТОВАЯ – совокупность производственных процессов 
по образованию горных выработок, осуществляемых с помощью проход-
ческого щита.  
ПРОХОДНАЯ – помещение или вспомогательное здание, оборудованное 
для контрольно-пропускной службы, являющееся входом в учреждение 
или на огражденную территорию предприятия.  
ПРОЦЕДУРА – установленный способ осуществления деятельности или 
процесса, порядок ведения, рассмотрения чего-либо.  
ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА – совокупность приемов, 
обеспечивающих процессы: сбора и анализа данных; проведения расчетов 
стоимости имущества; оформления результатов оценки. Обычно при 
оценке имущества используют затратный подход, подход сравнительного 
анализа продаж и доходный подход. См. также оценка недвижимости.  
ПРОЦЕДУРА СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ 
– документ, содержащий необходимые сведения для эффективного управ-
ления всеми видами деятельности организации, влияющими на качество 
продукции, и охватывающий завершенный элемент системы качества или 
его составную часть.  
ПРОЦЕНТ – 1) сотая доля числа; обозначается знаком %; 2) название 
различных экономических, технических и т.п. величин, выражаемых в 
процентах (например, П. перфорации, П. ссудный и т.п.); см. также ставка 
процентная.  
ПРОЦЕНТ АРЕНДНЫЙ – часть прибыли (дохода), которая может быть 
получена от использования взятого в аренду имущества, включаемая в 
состав арендной платы. П.а. устанавливается не ниже банковского процента.  
ПРОЦЕНТ ДОБАВЛЕННЫЙ – процент по кредиту (обычно ипотечно-
му), применяемый при досрочной выплате заемщиком долга по кредиту. 
Различные модификации инструмента широко применяются как с фикси-
рованной, так и с переменной ставкой. 
ПРОЦЕНТ ПЕРФОРАЦИИ ЭКРАНА – отношение суммарной площа-
ди отверстий перфорированного экрана (живого сечения) к полной площа-
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ди экрана, %.  
ПРОЦЕНТ ССУДНЫЙ – плата, получаемая кредитором от заѐмщика за 
пользование денежной ссудой (кредитом).  
ПРОЦЕСС – последовательная смена явлений, состояний в развитии 
чего-нибудь либо совокупность последовательных действий для достиже-
ния какого-либо результата (например, производственный П., учебный П.).  
ПРОЦЕСС АДИАБАТНЫЙ (процесс адиабатический) – термодина-
мический процесс, происходящий в физической системе без теплообмена с 
окружающей средой. Возможен только в системе, окруженной теплоизо-
лирующей (адиабатной) оболочкой, или должен протекать настолько 
быстро, чтобы за время процесса не произошло теплообмена между сис-
темой и окружающей средой (поэтому быстропротекающие процессы, 
например, распространение звука, могут приближѐнно рассматриваться 
как П.а. и при отсутствии теплоизолирующей оболочки).  
ПРОЦЕСС ВЕРОЯТНОСТНЫЙ – см. процесс случайный. 
ПРОЦЕСС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – изменение состояния компонентов 
геологической среды во времени и в пространстве под воздействием при-
родных факторов. П.г. характеризуются взаимообусловленностью, неста-
ционарностью и унаследованностью (историчностью) развития, а также 
детерминированностью.  
ПРОЦЕСС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ КРИОГЕННЫЙ – изменение геоло-
гической среды во времени и пространстве при промерзании или оттаива-
нии грунтов под воздействием природных или техногенных факторов.  
ПРОЦЕСС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОПАСНЫЙ – эндогенные и экзоген-
ные геологические и инженерно-геологические процессы (сейсмические 
сотрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, осыпи, карст, сели, 
переработка берегов, подтопление и другое), возникающие под влиянием 
природных и техногенных факторов и оказывающие отрицательное воз-
действие на территории, строительные объекты и жизнедеятельность 
людей. Наиболее распространенные сочетания процессов, требующие 
комплексных решений: склоновые – вместе с процессами на берегах мо-
рей и водохранилищ, абразионными и эрозионными – на реках: эрозион-
но-селевые в долинах горных и предгорных областей – совместно с ополз-
невыми; карстовые и суффозионные; просадочные в лессах и пепловых 
образованиях; снежные и снежно-каменные лавины.  
ПРОЦЕСС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКЗОГЕННЫЙ – геологические 
процессы, происходящие на поверхности Земли и в самых верхних частях 
земной коры (выветривание, эрозия, деятельность ледников и др.); обу-
словлены главным образом энергией солнечной радиации, силой тяжести 
и жизнедеятельностью организмов.  
ПРОЦЕСС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭНДОГЕННЫЙ – геологические 
процессы, связанные с энергией, возникающей в недрах твердой Земли. К 
П.г.э. относятся тектонические процессы, магматизм, метаморфизм, сейс-
мическая активность.  
ПРОЦЕСС ЕДИНИЧНЫЙ – наименьшая часть продукционной систе-
мы, для которой собираются данные при проведении оценки жизненного 
цикла.  
ПРОЦЕСС ИЗМЕРЕНИЯ – совокупность операций для установления 
значения величины.  
ПРОЦЕСС ИЗОБАРНЫЙ (изобарический) – термодинамический 
процесс, протекающий при постоянном давлении в системе. 
ПРОЦЕСС ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ (изотермный) – термодинамический 
процесс, протекающий при постоянной температуре.  
ПРОЦЕСС ИЗОХОРНЫЙ (изохорический) – процесс, протекающий в 
системе при постоянном еѐ объѐме. В отсутствие внешних полей (электри-
ческих, магнитных и др.). П.и. происходит без совершения внешней рабо-
ты; изменение внутренней энергии системы в П.и. равно подведѐнному 
количеству теплоты.  
ПРОЦЕСС ИНВЕСТИЦИОННЫЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – непре-
рывный процесс создания объекта строительства с момента возникновения 
идеи (замысла) до сдачи объекта в эксплуатацию.  
ПРОЦЕСС ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – изменение состоя-
ния компонентов геологической среды во времени и в пространстве под 
воздействием антропогенных (техногенных) факторов; чаще всего разви-
тие П.и.-г. связано с возведением сооружений и с наличием в земной коре 
пород определяемого состава и состояния (доуплотнение рыхлых пород 
под нагрузками – осадки; доуплотнение лессов при замачивании – просад-
ки; выщелачивание хорошо растворимых пород – карст; смещение глини-
стых пород на склонах – оползни и другие). См. также процесс геологический.  
ПРОЦЕСС ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОПАСНЫЙ – см. 
процесс геологический опасный. 
ПРОЦЕСС ИННОВАЦИОННЫЙ – процесс создания, развертывания 
от идеи новшества до его использования конечным потребителем и исчер-
пания научно-технического, производственно-экономического и социаль-
но-организационного потенциала новшества. Различают следующие ста-
дии П.и.: создание новшества, его освоение, распространение, совершен-
ствование и прекращение использования.  
ПРОЦЕСС ИСПЫТАНИЯ – проведение испытания и составление 
протокола, фиксирующего его результаты. П.и. включает также анализ 
результатов относительно требований.  
ПРОЦЕСС КАРСТОВО-СУФФОЗИОННЫЙ – взаимосвязанное 
развитие карстового процесса и суффозии. При изучении и оценке карста 
включаются в состав карстового процесса.  
ПРОЦЕСС КВАЗИСТАТИЧЕСКИЙ – бесконечно медленный процесс, 
при котором состояние тела лишь в ничтожной степени отличается от 
равновесного. В этом случае все элементы тела в любой момент характе-
ризуются бесконечно близкими давлениями и температурами.  
ПРОЦЕСС КВАЛИФИКАЦИИ – процесс демонстрации способности 

работника или изделия выполнить установленные для определенной 
квалификационной (классификационной) категории требования.  
ПРОЦЕСС КОРРОЗИИ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ – коррозионный 
процесс, кинетика (течение) которого определяет скорость коррозии мате-
риала (например, бетона или арматуры).  
ПРОЦЕСС КРУГОВОЙ – совокупность термодинамических процессов, 
в результате которых рабочее тело (например, пар в тепловой машине), 
пройдя через ряд промежуточных состояний, возвращается в исходное 
состояние.  
ПРОЦЕСС МОДЕЛИРОВАНИЯ – исследование каких-либо явлений, 
процессов или систем объектов путѐм построения и изучения их моделей. 
П.м. включает: предварительный анализ исследуемого объекта (формали-
зация объекта); построение модели и еѐ изучение; формирование инфор-
мации моделируемого объекта и сопоставление еѐ с реальной информаци-
ей об объекте; корректировка модели до получения удовлетворительных 
результатов сравнения указанной информации. См. также моделирование.  
ПРОЦЕСС МОНТАЖНЫЙ (монтажные работы) – работы по монта-
жу технологического и энергетического оборудования и технологических 
систем, выполняемые специализированными монтажными организациями 
или подразделениями предприятий-изготовителей оборудования (шеф-
монтаж). В строительной практике П.м. нередко называют процесс сборки 
зданий и сооружений из строительных конструкций (монтаж колонн, 
балок, ферм, крупноблочный монтаж и др.). В общем смысле монтировать 
– значит соединять в единое целое, но с точки зрения организации и эко-
номики строительства монтаж строительных конструкций – это строи-
тельный процесс, входящий в комплекс строительных работ.  
ПРОЦЕСС НЕОБРАТИМЫЙ – физический процесс, который может 
самопроизвольно протекать только в одном направлении в сторону равно-
мерного распределения вещества, теплоты и т.д.; характеризуются поло-
жительным производством энтропии. В замкнутых системах П.н. приводят 
к возрастанию энтропии. К П.н. относятся диффузия, теплопроводность, 
вязкое течение и другие процессы, при которых происходит направленный 
пространственный перенос вещества, энергии, импульса или заряда. Ре-
лаксационные процессы также являются П.н.  
ПРОЦЕССЫ НЕРАВНОВЕСНЫЕ – физические процессы, в которых 
система проходит через неравновесные состояния. П.н. необратимы.  
ПРОЦЕСС ОБРАТИМЫЙ – термодинамический процесс, который 
возможно осуществить в обратном направлении, последовательно повто-
ряя в обратном порядке все промежуточные состояния прямого процесса. 
П.о. может быть только равновесный процесс. Реальные процессы, строго 
говоря, являются необратимыми процессами.  
ПРОЦЕСС ОБРАЩЕНИЯ ПРОДУКЦИИ – транспортирование, хра-
нение и реализация продукции.  
ПРОЦЕСС ОПАСНЫЙ – см. процесс геологический опасный, процесс 
природный опасный. 
ПРОЦЕСС ПОЛИТРОПНЫЙ (процесс политропический) – термоди-
намический процесс, характеризующийся постоянной теплоѐмкостью.  
ПРОЦЕСС ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ – зарождение и эволюция 
почвы под влиянием факторов почвообразования (материнская порода, 
климат, растительный и животный мир, рельеф, геологический возраст 
территории, хозяйственная деятельность человека), изменчивость которых 
во времени и пространстве обусловила формирование разнообразных 
типов почв (например, подзолистые, чернозѐмы).  
ПРОЦЕСС ПРИРОДНЫЙ ОПАСНЫЙ – изменение состояния, состава 
и свойств окружающей среды и (или) отдельных ее компонентов, которое 
по своей интенсивности, масштабу и продолжительности приводит или 
потенциально может привести к ухудшению состояния окружающей 
среды, условий обитания человека, а также развитию чрезвычайной ситуа-
ции и нанести ущерб его хозяйственной деятельности. К П.п.о. относят 
землетрясения, сели, оползни, лавины, подтопление территории, ураганы, 
смерчи, эрозия почвы и иные подобные процессы и явления, оказывающие 
негативные или разрушительные воздействия на здания и сооружения.  
ПРОЦЕСС ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО (проектиро-
вание дизайнерское) – совокупность эволюционной смены состояния и 
форм развития модели создаваемого объекта. П.п.д. представляет собой 
последовательность действий, началом которых являются накапливание 
данных о работе и выработка исходной целевой установки. На ее базе 
определяются направления дальнейшего поиска решения, оцениваются 
альтернативные варианты и ведется разработка выбранной идеи с после-
дующим уточнением и взаимоувязкой подструктур модели. Завершает 
процесс графическое, макетное или словесное описание, представление 
проектной модели.  
ПРОЦЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – процесс, в котором производст-
венные фонды – сырье (материалы, полуфабрикаты, изделия, конструк-
ции), а также комплексный ресурс (технические средства и труд рабочих) 
– преобразуются в готовую продукцию. В узком смысле П.п. – способ 
действий на любой конкретной стадии производства продукции или при 
обслуживании.  
ПРОЦЕСС РАБОЧИЙ – совокупность рабочих операций, результатом 
которой является законченная продукция, исчисляемая в натуральных 
единицах. В П.р. участвуют отдельные рабочие и звенья. Различают П.р. 
механизированные и ручные, цикличные и нецикличные, звеньевые и 
индивидуальные. Структура П.р. состоит из рабочих операций, которые в 
свою очередь расчленяются на более мелкие элементы – рабочие приемы, 
а те – на рабочие движения. П.р. в составе которого можно выделить груп-
пу рабочих операций, периодично повторяющихся в одной и той же тех-
нологической последовательности называется цикличным, П.р. в котором 
такая периодичность отсутствует, а выполненная продукция неодинакова 
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по объему – нецикличным.  
ПРОЦЕСС РАБОЧИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ – совокупность нескольких 
рабочих процессов, организационно объединенных между собой для 
возведения какой-либо конструктивной части сооружения. 
ПРОЦЕСС РАБОЧИЙ МАШИНЫ – упорядоченная последователь-
ность (совокупность) рабочих движений строительной машины, в резуль-
тате которых строительные материалы (изделия) изменяют свое положе-
ние в пространстве, приобретают размеры, форму или свойства, отличные 
от исходных и удовлетворяющие предъявляемым к машине требованиям.  
ПРОЦЕСС РАВНОВЕСНЫЙ (процесс квазистатический) – в термо-
динамике, процесс перехода термодинамической системы из одного рав-
новесного состояния в другое, столь медленный, что все промежуточные 
состояния можно рассматривать как равновесные. Всякий П.р. является 
обратимым.  
ПРОЦЕСС РУСЛОВОЙ – совокупность процессов, возникающих при 
взаимодействии руслового потока с грунтами, слагающими русло. П.р. 
определяет развитие рельефа русла и режим его сезонных изменений: 
размывы дна и берегов, перенос и отложения наносов.  
ПРОЦЕСС СКЛОНОВЫЙ – перемещение вниз по склонам рыхлых 
масс обломочного материала или крупных блоков пород, при этом харак-
тер перемещения определяется крутизной склона, составом слагающих его 
пород и воздействующими на склон факторами. Выделяют 4 группы П.с.: 
1) обвально-осыпные, 2) оползневые, 3) процессы массового перемещения 
обломочного материала, 4) плоскостной безрусловый смыв. При крутизне 
склона больше угла естественного откоса, преобладают обваливание и 
осыпание; меньше указанного угла, но более 12-15° – процессы оползания, 
часто сочетающиеся с плоскостным смывом и массовым движением 
обломков, покрывающих склон. Для пологих склонов характерен плоско-
стной смыв и массовое движение обломков.  
ПРОЦЕСС СЛОЖНЫЙ (комплексный) – совокупность (комплекс) 
нескольких простых процессов.  
ПРОЦЕСС СЛУЧАЙНЫЙ (процесс вероятностный, стохастический) 
– процесс изменения во времени состояния или характеристик некоторой 
системы под влиянием различных случайных факторов, для которого 
определена вероятность того или иного его течения. Типичным примером 
С.п. может служить броуновское движение.  
ПРОЦЕСС СТАБИЛЬНЫЙ – процесс, находящийся в статистически 
управляемом состоянии.  
ПРОЦЕСС СТОХАСТИЧЕСКИЙ – см. процесс случайный. 
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬНЫЙ – производственные процессы, проте-
кающие в пределах строительной площадки, совокупность строительных 
работ, выполняемых в строгой технологической последовательности при 
возведении сооружений. П.с. состоит из основных, вспомогательных и 
транспортных процессов (например, экскавация грунта, монтаж сборных 
конструкций, окраска стен).  
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ – совокуп-
ность действий по созданию строительной продукции, которая реализует-
ся с помощью информационных технологий – методов расчета, методик, 
программ и средств информационно-вычислительной техники и направ-
лены на переработку идеальных предметов (информации, чисел, исходных 
данных, документов) с целью выработки и принятия решений по наиболее 
эффективному осуществлению строительных технологий.  
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛЬНЫЙ – совокупность 
действий по созданию строительной продукции, направленных на матери-
альные элементы строительного производства.  
ПРОЦЕСС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОСТОЙ – совокупность технологи-
чески связанных между собой рабочих операций, ведущих к созданию или 
формированию конструктивного элемента проектной конструкции здания 
(например, монтаж блоков, сборка перекрытий из панелей, осуществляе-
мых одним рабочим или группой (звеном, бригадой) рабочих.  
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (ТП) – часть производственного 
процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) 
определению состояния предмета труда. П.т. включает совокупность 
приемов и способов переработки сырья, материалов, полуфабрикатов и 
соединения отдельных конструкций с целью получения готовой продук-
ции. П.т. разделяются на заготовочные, комплектовочные, транспортные и 
монтажно-укладочные.  
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИСПОЛНЕНИЯ УСЛУГИ – 
основная часть процесса предоставления услуги, связанная с изменением 
состояния объекта услуги.  
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ – совокуп-
ность простых технологических процессов, в результате выполнения 
которых создается часть проектной конструкции.  
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТИЧНЫЙ – технологиче-
ский процесс, реализуемый при изготовлении и/или монтаже системы или 
ее элементов, нарушение параметров которого или вносимые в ходе кото-
рого дефекты могут быть причиной критического отказа.  
ПРОЦЕСС ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СБОРОЧНЫЙ – технологиче-
ский процесс, содержащий действия по установке и образованию соедине-
ний составных частей заготовки или изделия.  
ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОДНЫЙ (реакция электродная) – связаны с 
переносом электронов через границу раздела фаз электрод – электролит. В 
зависимости от направления переноса электронов различают катодные и 
анодные П.э., приводящие соответственно к восстановлению или окисле-
нию вещества электрода, П.э. идут, например, при электролизе.  
ПРОЧНОСТЬ – в широком смысле способность материала сопротив-
ляться разрушению, а также необратимому изменению формы (пластиче-
ской деформации) при действии внешних нагрузок; в узком смысле только 

свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутрен-
них напряжений, вызванных внешними силами (нагрузками), или другими 
факторами (стесненная усадка, неравномерное нагревание и т.п.). Иначе 
говоря, П. – способность материала в определенных условиях и пределах 
воспринимать, не разрушаясь, различные виды нагрузок и воздействий. П. 
зависит не только от свойств самого материала, но и от вида напряжѐнного 
состояния (растяжение, сжатие, изгиб и др.), от условий эксплуатации 
(температура, скорость нагружения, длительность и число циклов нагру-
жения, воздействие окружающей среды и т.д.). В зависимости от всех этих 
факторов в технике приняты различные меры П.: предел прочности, пре-
дел текучести, предел усталости и др. П. строительных материалов харак-
теризуется соответствующим временным сопротивлением (пределом 
прочности).  
ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИОННАЯ ЛАКО-КРАСОЧНОГО ПОКРЫ-
ТИЯ – совокупность сил, связывающих высохшее лакокрасочное покры-
тие с окрашиваемой поверхностью.  
ПРОЧНОСТЬ АДГЕЗИОННАЯ СЦЕПЛЕНИЯ КЛАДКИ – сопро-
тивление растяжению или срезу (сдвигу), возникающее между раствором 
и контактной поверхностью кладки из камней или блоков.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА КОНТРОЛЬНАЯ – среднее значение прочно-
сти бетона, определенное по результатам испытаний контрольных образцов.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА КРИТИЧЕСКАЯ – значение прочности бето-
на, регламентируемое как минимально требуемое для восприятия им 
внешних воздействий без появления в нем структурных дефектов.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА НА ОСЕВОЕ СЖАТИЕ – максимальные 
сжимающие напряжения в бетоне при одноосном напряженном состоя-
нии, соответствующие пиковой точке диаграммы деформирования.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА НА ОСЕВОЕ СЖАТИЕ ГАРАНТИРО-
ВАННАЯ – прочность, определяемая при осевом сжатии кубов размером 
150×150×150 мм с учетом статистической изменчивости при обеспеченно-
сти 0,95, гарантируемая производителем в соответствии с действующими 
стандартами.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ОСТАТОЧНАЯ – отношение прочности на 
сжатие жаростойкого бетона при предельно допустимой температуре 
применения до 800°С и фактической прочности на сжатие в процентах.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ОТПУСКНАЯ – нормируемое минимальное 
значение прочности бетона элементов бетонных и железобетонных конст-
рукций, отвечающее его классу по прочности на сжатие установленное 
при проектировании к моменту отпуска (передачи) их потребителю с 
предприятия-изготовителя.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ПЕРЕДАТОЧНАЯ – нормируемое минималь-
ное значение прочности бетона предварительно напряженных конструк-
ций, отвечающее его классу по прочности на сжатие, к моменту передачи 
предварительного напряжения в арматуре на бетон конструкции (отпуск 
натяжения арматуры).  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ПЛАСТИЧЕСКАЯ – реологическая характе-
ристика бетонной смеси, необходимая для определения возможности 
распалубки и резки свежеотформованного бетонного изделия.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА ПРОЕКТНАЯ – установленная проектом 
прочность бетона, при достижении которой конструкция может нести 
регламентируемую проектом нагрузку.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА РАСПАЛУБОЧНАЯ – значение прочности 
бетона, допускающее распалубку конструкций, которые при этом могут 
воспринимать только определенную нагрузку.  
ПРОЧНОСТЬ БЕТОНА СТРУКТУРНАЯ МАКСИМАЛЬНАЯ – 
максимальная прочность бетона на органогидравлических вяжущих во 
всем диапазоне температур и скоростей деформирования, реализуемых на 
практике. Является косвенной характеристикой сопротивления материала 
усталостным деформациям.  
ПРОЧНОСТЬ ГОРНОЙ ПОРОДЫ ПРИ УДАРЕ – прочность горной 
породы, определяемая при испытании цилиндрического образца на копре 
Педжа, характеризующая вязкость или обратную ей величину – хрупкость 
горной породы. 
ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА – мера сопротивления грунтов касательным 
напряжениям. Основной вид нарушения П.г. – смещение одной его части 
по другой вследствие незатухающего сдвига, переходящего в срез. 
ПРОЧНОСТЬ ГРУНТА СТРУКТУРНАЯ – вертикальное напряжение в 
образце грунта, соответствующее началу перехода от упругих к пластиче-
ским деформациям сжатия.  
ПРОЧНОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ – способность материала сопротив-
ляться действию динамических нагрузок без разрушения или без сущест-
венного изменения формы.  
ПРОЧНОСТЬ ДЛИТЕЛЬНАЯ – прочность в условиях проявления 
ползучести при длительном действии нагрузки и повышенной температу-
ры; то есть  напряжение, вызывающее разрушение по прошествии задан-
ного промежутка времени.  
ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ДЛИТЕЛЬНАЯ – прочность деревянной 
конструкции в условиях проявления ползучести при длительном действии 
нагрузки и повышенной температуры.  
ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ – максимальные 
растягивающие напряжения в древесине при одноосном напряженном 
состоянии.  
ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ НА СЖАТИЕ – максимальные сжи-
мающие напряжения в древесине при одноосном напряженном состоянии.  
ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ НА СКАЛЫВАНИЕ – максимальные 
скалывающие напряжения в древесине при одноосном напряженном 
состоянии.  
ПРОЧНОСТЬ ЗАДЕЛКИ ПРОВОДА – сила, противодействующая 
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нагрузке, приложенной в направлении оси провода или троса, при которой 
начинается их движение в зажиме или происходит обрыв отдельных про-
волок.  
ПРОЧНОСТЬ К ВВФ – свойство изделия (конструкции) выдерживать 
без повреждения воздействие на него определенного внешнего воздейст-
вующего фактора (ВВФ) в пределах заданных значений и сохранять в 
процессе и после воздействия работоспособное состояние.  
ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ НОРМАТИВНАЯ (прочность кладки ха-
рактеристическая) – значение прочности каменной кладки, ниже которо-
го в предполагаемой неограниченной генеральной совокупности с задан-
ной вероятностью может быть только 5% результатов испытаний. Это 
значение соответствует 5-процентной фрактили принятого статистическо-
го распределения серии испытаний определенного показателя материала 
или кладки. В отдельных случаях в качестве П.к.н. применяют номиналь-
ную прочность.  
ПРОЧНОСТЬ НА РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ ИЗГИБЕ КЛАДКИ КА-
МЕННОЙ – прочность каменной кладки на растяжение при чистом изги-
бе (изгибающем моменте).  
ПРОЧНОСТЬ НА СДВИГ КЛАДКИ КАМЕННОЙ – см. прочность на 
срез кладки каменной.  
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ КАМНЯ – средняя прочность на сжатие 
установленного количества камней (блоков).  
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ КЛАДКИ КАМЕННОЙ – прочность 
каменной кладки на центральное сжатие без учета влияния плиты, через 
которую передается нагрузка на стандартный элемент кладки при испыта-
ниях, при отсутствии продольного изгиба и эксцентриситета нагрузки.  
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИВЕДЕННАЯ КАМНЕЙ (прочность 
на сжатие нормализованная) – прочность камней (блоков) на сжатие в 
пересчете по прочности на сжатие эквивалентного камня (блока) шириной 
и высотой по 100 мм в воздушно сухом состоянии.  
ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ ПРИ 10% ДЕФОРМАЦИИ – опреде-
ляемое для строительных теплоизоляционных материалов отношение 
сжимающей нагрузки при 10%-ной деформации сжатия к исходному 
сечению испытываемого образца для изделий, в которых 10%-ной дефор-
мация сжатия происходит до достижения предела текучести или разруше-
ния образца.  
ПРОЧНОСТЬ НА СРЕЗ КЛАДКИ КАМЕННОЙ – прочность камен-
ной кладки при действии усилий среза (сдвига).  
ПРОЧНОСТЬ НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЯ – способность его 
сопротивляться воздействию расчетных нагрузок, не разрушаясь и не 
получая недопустимых деформаций.  
ПРОЧНОСТЬ ПРИЗМЕННАЯ – отношение разрушающей осевой 
сжимающей силы образца-призмы стандартных размеров к площади его 
сечения, нормального к этой силе.  
ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО – свойство затвер-
девшего строительного раствора, не разрушаясь воспринимать различные 
виды нагрузок и воздействий.  
ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО НА СЖАТИЕ (мар-
ка раствора по прочности на сжатие) – средняя прочность на сжатие 
установленного количества образцов раствора в возрасте 28 суток.  
ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО НОРМИРУЕМАЯ – 
прочность затвердевшего строительного раствора, заданная в государст-
венных стандартах или нормативно-технической документации, утвер-
жденной в установленном порядке (проектная марка).  
ПРОЧНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ФАКТИЧЕСКАЯ – 
прочность затвердевшего строительного раствора, определяемая по ре-
зультатам испытания контрольных образцов или образцов, взятых непо-
средственно из конструкций.  
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ КЛЕЕВОГО – разрушающее напряже-
ние, определяемое приложенным усилием, приведенным к геометриче-
ским размерам клеевого шва.  
ПРОЧНОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – 
свойство полимерного клеевого соединения сохранять работоспособное 
состояние после воздействия на него разрушающей силы определенного 
направления.  
ПРОЧНОСТЬ СЦЕПЛЕНИЯ АРМАТУРЫ С БЕТОНОМ – проч-
ность сцепления на единицу площади поверхности между арматурой и 
бетоном или раствором при воздействии на арматуру растягивающих или 
сжимающих усилий.  
ПРОЧНОСТЬ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ – прочность любого материала, в 
т.ч. бетона, вычисленная через силы межатомного сцепления. П.т. прибли-
зительно равна 

1
/6 модуля продольной упругости.  

ПРОЧНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ – прочность, достигнутая в реальных 
материалах. Для некоторых сталей П.т. составляет примерно 

1
/10 теорети-

ческой прочности, но для большинства твердых тел – сотые и даже тысяч-
ные доли теоретической прочности.  
ПРОЧНОСТЬ ТРУБЫ НА СДВИГ ПРИ ОСЕВОЙ И ТАНГЕНЦИ-
АЛЬНОЙ НАГРУЗКАХ – способность изолированной трубы выдержи-
вать нагрузку сдвига, действующую между тепловой изоляцией из пено-
полиуретана с полиэтиленовой оболочкой и стальной трубой в осевом и 
тангенциальном направлениях.  
ПРОЧНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – минимальная напряжѐнность 
однородного электрического поля, при которой наступает пробой диэлек-
триков.  
ПРОШИВКА – в металлообработке операция обработки металлов давле-
нием для получения полости или сквозного отверстия в заготовке сплош-
ного сечения (например, при штамповке деталей типа стаканов, при изго-
товлении трубных заготовок на косовалковых станах).  

ПРОШИВКА КУЗНЕЧНАЯ – кузнечная операция для получения в 
металлической заготовке сквозного отверстия или углубления с помощью 
пробойника.  
ПРОШЛИФОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА – дефект пиломатериала, 
представляющий собой удаление при шлифовании части пиломатериала 
ниже обрабатываемой поверхности.  
ПРОШЛИФОВКА ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ – дефект 
шлифования в виде местного снятия наружного слоя древесностружечной 
плиты до нижерасположенного слоя.  
ПРОЯВЛЕНИЕ МОЛНИИ ВТОРИЧНОЕ – наведение потенциалов на 
металлических элементах конструкции, оборудования, в незамкнутых 
металлических контурах, вызванное близкими разрядами молнии и соз-
дающее опасность искрения внутри защищаемого объекта.  
ПРУД – естественный или искусственный (водохранилище, образованное 
плотиной на небольшой реке, ручье, в балке, овраге, логе или вырытое в 
виде котлована – П.-копань) водоѐм, созданный как источник воды для 
орошения, разведения рыбы и водоплавающей птицы, хранения воды, 
проведения спортивных и оздоровительных мероприятий, декорирования 
ландшафта либо для иных целей. Площадь обычно не более 1 км

2
, глубина 

до 5 м. Обычно П. – водоем с достаточно крутыми берегами, слабым 
уклоном дна и устойчивым к размыву ложем. Заполнение П. происходит 
за счѐт стока речных (талых весенних) или грунтовых вод. Для удаления 
избытка воды иногда устраивают водоспуски.  
ПРУД БИОЛОГИЧЕСКИЙ – 1) водоем для биологической очистки 
сточных вод в естественных условиях. В П.б. создаются наиболее благо-
приятные для жизнедеятельности микроорганизмов условия (небольшая 
глубина, отсутствие течений, большое количество микроводорослей, 
насыщающих воду кислородом, обилие простейших, питающихся бакте-
риями и т.п.). 2) сооружение для очистки или доочистки городских, произ-
водственных или поверхностных сточных вод посредством окисления 
органических, а также минеральных примесей кислородом атмосферного 
воздуха.  
ПРУД ВЫРАСТНОЙ – летний рыбоводный пруд для выращивания 
мальков рыб до стадии сеголетков с установленной для данной зоны стан-
дартной массой. Площадь П.в. 10-15 га (до 20 га), средняя глубина 0,5-0,8 
м, у водоспуска до 1,5 м. В полносистемном рыбоводном хозяйстве с 3-
летним оборотом, где устраивают П.в. первого и второго порядков, приве-
дѐнная характеристика относится к прудам первого порядка; средняя 
глубина П.в. второго порядка 1 м, максимальная – 2 м. П.в. заполняют 
водой и пересаживают в них мальков в июне-июле. Наполнение водой 10 
суток, сброс воды не более 5-10 10 суток. Желателен постоянный приток 
воды.  
ПРУД ЗИМОВАЛЬНЫЙ – проточный рыбоводный пруд, предназна-
ченный для зимнего содержания рыбы. Площадь П.з. обычно 0,5-1 га, 
глубина незамерзающего слоя воды не менее 1 м, полная смена воды 
(водообмен) – за 6-20 суток в зависимости от плотности посадки рыбы и 
газового режима в источниках водоснабжения.  
ПРУД КАСКАДНЫЙ – пруд, входящий в систему прудов, расположен-
ных на разных уровнях и объединенных сквозным течением воды.  
ПРУД МАЛЬКОВЫЙ – мелководный рыбоводный пруд для подращи-
вания мальков рыб до 30-45 суток. Площадь 0,25-1 га, глубина 0,5 м. Ши-
роко используются за рубежом; в России – реже.  
ПРУД МАТОЧНЫЙ – рыбоводный пруд для летнего и зимнего содер-
жания производителей и ремонтного молодняка рыб. В рыбоводном хо-
зяйстве обычно не менее трех летних и один зимний П.м. Площадь пруда 
30 м

2
 на каждую рыбу, глубина от 0,5 до 2,5-3 м. Зимние П.м. должны 

быть проточными, с полной сменой воды в течение 20-30 суток.  
ПРУД НАГУЛЬНЫЙ – рыбоводный пруд для нагула рыбы до товарной 
массы. Площадь – от 0,25 га до нескольких сотен га, глубина 0,5-2 м, до-
пустимая 3-4 м (у водоспусков). На большей глубине вода прогревается 
плохо, свет проникает слабо, меньше пищи для рыбы. П.н. устраивают 
возведением плотин, перегораживающих русло реки или ручья, или обва-
лованием части поймы дамбами с подачей воды по каналам из реки, озера 
или др. источника постоянного водоснабжения. П.н. должны иметь дон-
ные водоспуски для вылова всей рыбы и рыбохозяйственную мелиорацию 
ложа пруда. В П.н. на ручьях и реках устраивают рыбозаградительные 
приспособления для предупреждения ухода нагульной и попадания в пруд 
хищной рыбы.  
ПРУД НЕРЕСТОВЫЙ – рыбоводный пруд в тепловодном прудовом 
хозяйстве, предназначенный для нереста рыб и развития личинок в тече-
ние 8-12 суток. Дно П.н. от вершины пруда к водоспуску должно быть 
обязательно покрыто мягкой луговой растительностью, на которую рыбы 
откладывают икру. Площадь П.н. 0,1-0,3 га, средняя глубина 0,6-0,8 м, на 
нерестовых участках 15-30 см. Каждый П.н. должен иметь независимое 
водоснабжение и сброс через донный водоспуск; по ложу пруда устраива-
ют водосбросные канавы. П.н. заполняют водой за сутки до посадки на 
нерест производителей рыб. После нереста и вылова мальков воду сбрасы-
вают до весны следующего года.  
ПРУД-ОТСТОЙНИК ПУЛЬПЫ – емкость, в которой происходит 
осветление пульпы в результате осаждения мелких частиц грунта в про-
цессе намыва.  
ПРУД ОХЛАЖДАЮЩИЙ (пруд охладительный) – естественный или 
искусственный открытый водоем, служащий для понижения температуры 
воды, отводящей теплоту от теплообменных аппаратов, компрессоров и 
другого оборудования в системах оборотного водоснабжения тепловых 
электростанций и промышленных предприятий. Вода охлаждается вслед-
ствие испарения и конвективной теплоотдачи (вода-воздух). Температура 
охлажденной воды зависит от метеорологических условий (температуры и 
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влажности атмосферного воздуха, общей облачности и скорости ветра) и 
температуры охлаждаемой воды. П.о. просты в эксплуатации, исключают 
необходимость подачи воды на значительную высоту (как, например, в 
градирнях), что сокращает расход электроэнергии на привод циркуляции 
насосов. Недостаток П.о. – сравнительно низкая удельная теплоотдача с 
его поверхности, требующая создания значительной площади водного 
зеркала. Для устройства П.о. обычно используются поймы рек, перекры-
ваемые плотинами, а также озера и участки вне водотоков, ограждаемые 
дамбами.  
ПРУД РЫБОВОДНЫЙ – искусственный водоѐм, построенный или 
приспособленный для разведения рыб. В прудовом хозяйстве под П.р. для 
теплолюбивых рыб отводят луговые или заболоченные участки. Источни-
ки водоснабжения – речки и озѐра, артезианские скважины, водохранили-
ща, воды ГРЭС и др. Для разведения лососѐвых и сиговых рыб П.р. уст-
раивают на участках с почвами, бедными органическими веществами. 
Воду подводят холодную, чистую, насыщенную кислородом – роднико-
вую, ключевую или холодную речную. Для водоснабжения П.р. непригод-
ны болотные воды, а также источники, загрязнѐнные сточными водами. 
П.р. оборудуют устройствами для наполнения и полного спуска воды. В 
качестве П.р. используют и неспускные пруды, в которых дно очищено от 
пней, затопленного кустарника и др. предметов, мешающих облову пру-
дов. На водовпусках и водовыпусках устанавливают защитные решѐтки, 
чтобы выращиваемая рыба не ушла, а посторонняя не проникла в пруд. 
Различают П.р.: водоснабжающие (головные, согревательные, пруды-
отстойники); производственные (маточные и ремонтные, нерестовые, 
мальковые, выростные, зимовальные, нагульные); санитарно-
профилактические (карантинные); подсобные (пруды-садки).  
ПРУЖИНА – деталь машины или механизма для поглощения, накопле-
ния и отдачи механической энергии при своѐм деформировании. Различа-
ют П. изгиба, кручения, растяжения (сжатия); бывают цилиндрические, 
конические, тарельчатые, кольцевые, пластинчатые и др.  
ПРЫЖОК ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – явление резкого, скачкообразного 
повышения уровня воды в открытом русле при переходе потока из т.н. 
бурного состояния в спокойное.  
ПРЫЩ – дефект керамических плиток, представляющий собой неболь-
шое плотное вздутие глазури или керамической массы.  
ПРЯДЬ АРМАТУРНАЯ – прядь, свитая из высокопрочных стальных 
проволок, используемая для армирования предварительно напряжѐнных 
конструкций.  
ПРЯМОТОК – движение теплоносителей в теплообменной системе 
(например, в теплообменнике) параллельно друг другу, в одном направле-
нии.  
ПРЯСЛО – 1) в отечественном фортификационном строительстве – часть 
крепостной стены между двумя смежными башнями (т.е. куртина); 2) 
часть поверхности наружной стены здания, ограниченная с двух сторон 
пилястрами или лопатками (поле стены «от столба до столба»); 3) участок 
деревянной ограды, ограниченный двумя столбами, кольями или стойка-
ми, в более широком смысле – ограда из жердей, защищающая поле и 
огороды от скота.  
ПС – аббревиатура от «подстанция»; см. подстанция электрическая. 
ПСАММОФИТ – обобщенное название растений, обитающих на песках, 
главным образом в пустынях и полупустынях. П. имеют различные при-
способления для существования в этих условиях. Древесные и кустарни-
ковые П. образуют мощные придаточные корни на стволах (белый сакса-
ул, кандым), придаточные почки на оголѐнных корнях (песчаная акация, 
смирновия и др.). Травянистые П. образуют подземные побеги – корневи-
ща, прорастающие сквозь толщу песка, например у селина и осоки песча-
ной. У многолетних П. листья часто сильно редуцированы (имеют вид 
иголочек, бугорков и т.д.) или отсутствуют, а фотосинтез и транспирация 
осуществляются стеблем (саксаул, многие солянки). П. используют для 
закрепления песков в пустынных и полупустынных районах.  
ПСЕВДОГОТИКА – см. неоготика. 
ПСЕВДОДАЛЬНОСТЬ – искаженная погрешностями дальность от 
объекта наблюдения до спутника. П. отличается от истиной дальности на 
величину, пропорциональную расхождению шкал времени на спутнике и в 
приемнике пользователя. 
ПСЕВДОДИПТЕР – храм с двойными рядами колонн лишь на главном и 
заднем фасадах, а по бокам имеющий один ряд колонн. 
ПСЕВДООЖИЖЕНИЕ – придание слою сыпучего материала разжи-
женного состояния пропусканием через него потока газа или вибрацией.  
ПСЕВДОПЕРИПТЕР – храм с портиком только на главном фасаде; 
остальные фасады либо не имеют колонн, либо оформлены полуколонна-
ми или пилястрами.  
ПСЕВДОПЛАСТИЧНОСТЬ БЕТОНА – комплекс свойств бетона, 
проявляющихся в результате существования или возникновения в нем 
системы дефектов в виде трещин, вызывающих хрупкость. П.б. проявляет-
ся в нечувствительности бетона к концентрации напряжений и способно-
сти к длительному процессу накопления повреждений. Последнее свойство 
характеризуется нисходящим участком на диаграмме работы материала.  
ПСЕВДОСКОРОСТЬ – скорость изменения расстояния между спутни-
ком и приемником, определенная без учета отличия частоты соответст-
вующих электрических колебаний в приѐмнике пользователя от номи-
нальных значений частоты на спутнике. Используется для определения 
вектора скорости перемещения спутникового приемника.  
ПСЕФИТЫ – общее название грубообломочных горных пород (глыбы, 
валуны, щебень, галька и др.) с размером обломков более 2 мм.  
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА – отрасль психологии, изучающая психологи-
ческие аспекты трудовой деятельности. Возникла на рубеже XIX-XX вв. в 

связи с научной организацией труда (НОТ) и решением вопросов профес-
сионального отбора, профессиональной ориентации, борьбой с профес-
сиональным утомлением, несчастными случаями и т.д. Широко применя-
ются тесты; получила развитие психология профессий (например, авиаци-
онная психология, психология конвейерного труда и т.д.). Развивается в 
контакте с физиологией труда, инженерной психологией, эргономикой, 
технической эстетикой и др.  
ПСИХРОМЕТР – прибор для определения температуры окружающего 
воздуха и относительной и абсолютной влажности воздуха. Состоит из 
двух термометров, у одного из которых («смоченного») резервуар обѐрнут 
смоченным батистом. Температура определяется по «сухому» термометру, 
влажность – по разности показаний сухого и смоченного термометров.  
ПСУЛ – предварительно сжатая уплотнительная лента; см. лента уплот-
нительная предварительно сжатая.  
ПТЕРОМА – пространство между боковыми стенами храма и колонна-
дой. 
ПТЕРОН – внешняя (наружная) колоннада, обрамляющая какое-либо 
сооружение или его часть; характерна для древнегреческих храмов; см. 
также периптер.  
ПТИ – см. предприятие технической инвентаризации. 
ПТИЦЕФАБРИКА – комплекс зданий и сооружений для размещения 
самостоятельного сельскохозяйственного предприятия, специализирую-
щегося на разведении и выращивании домашней птицы и производстве 
продукции птицеводства на промышленной основе.  
ПТИЧИЙ ГЛАЗ – см. глаз птичий.  
ПТИЧНИК – сельскохозяйственная постройка; обычно представляет 
собой одноэтажное капитальное производственное здание в составе пти-
цефабрики или сельскохозяйственной фермы, оборудованное для содер-
жания и выращивания домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек) и прове-
дения селекционной работы. П. возводят из кирпича, железобетона, дерева 
и местных строительных материалов; сооружаются также полносборные 
П. из облегчѐнных индустриальных конструкций. Здания для клеточного 
содержания сооружают без внутренних несущих колонн с покрытием по 
стропильным фермам или рамам. Полы с твѐрдым покрытием (цементные, 
бетонные). П. для напольного содержания разгораживают на секции съѐм-
ными или разборными перегородками из металлической сетки, для кле-
точного – глухими перегородками, образуя изолированные залы. Освеще-
ние преимущественно искусственное, отопление часто совмещено с вен-
тиляцией; предусматриваются водопровод и канализация. При П. для 
гусей и уток устраивают солярии с купальными канавками. Для выхода 
птицы в солярии в стенах П. устраивают лазы.  
ПТМ – аббревиатура от «пространственно-технологический модуль». 
ПУАЗ – единица динамической вязкости, равная 1 г/см·сек. (система 
СГС). 
ПУАНСОН – в металлообработке одна из основных деталей инструмен-
та, используемого при штамповке и прессовании металлов. При штампов-
ке П. оказывает непосредственное давление на обрабатываемый металл. 
При прессовании П. передаѐт давление на заготовку через пресс-шайбу; в 
этом случае П. часто называют пресс-штемпелем или шплинтоном.  
ПУАНТИЛИЗМ – в живописи – манера письма раздельными мазками 
правильной, точечной или прямоугольной формы, характерна для неоим-
прессионизма. 
ПУГОВИЦА – круглый декоративный выступ, закрывающий шляпку 
гвоздя или торец шпильки в креплении деревянных элементов.  
ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ – тонко измельченный порошок серебристо-
го цвета, не растворимый в воде и в органических растворителях. Получа-
ют П.а. путем раздавливания (чешуйчатые частицы) либо распыления 
расплавленного алюминия (каплеобразные частицы). П.а. применяется в 
качестве пигмента, при производстве строительных материалов (газобето-
на) как газообразующая добавка, а также в пиротехнике. Краски, в кото-
рых пигментом является П.а., благодаря ее способности хорошо отражать 
солнечные лучи, широко используется для окраски различных емкостей, 
нагревание которых под воздействием солнца нежелательно. Укрыви-
стость – 10 г/м

2
, плотность – 2,5-2,6 г/см

3
. 

ПУДРА МРАМОРНАЯ – измельченный до порошкообразного состоя-
ния белый мрамор. П.м. применяется в качестве добавки к цементу, извес-
ти или гипсу при изготовлении декоративных штукатурных растворов.  
ПУДР-КЛОЗЕТ – туалет, в котором фекальные отходы подвергаются 
обработке порошкообразным составом, как правило, торфом, и содержатся 
в сухом виде в изолированной емкости до образования компоста.  
ПУЗЫРИ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ – дефект керамических плиток 
и печных изразцов, представляющий собой небольшое (диаметром 3-6 мм) 
полое вздутие глазури или керамической массы.  
ПУЗЫРИ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – дефект, представ-
ляющий собой исчезающие и (или) постоянные вздутия (пузыри) в нане-
сенном лакокрасочном покрытии.  
ПУЗЫРИ СТЕКЛА МНОГОСЛОЙНОГО – дефект, представляющий 
собой заполненные газом полости как в многослойном стекле строитель-
ного назначения, так и в склеивающем слое.  
ПУЗЫРИ ЭМАЛИ – дефект эмалированных чугунных санитарно-
технических приборов, представляющий собой небольшое (размером до 1 
мм) полое вздутие эмали без обнажения металла.  
«ПУЗЫРЬ РЫБИЙ» («рыбий пузырь») – 1) оконный проем сложной 
криволинейной формы, напоминающей пламя свечи, характерный для 
поздней готики; 2) мотив ажурного оконного узора поздней «пламенею-
щей» готики, напоминающей пламя свечи.  
ПУЛ – одна из форм соглашений между хозяйственными агентами, при 
которой прибыль поступает в общий фонд и распределяется согласно 
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квотам, заранее установленным участниками П.  
ПУЛ ЗАКЛАДНЫХ – группа закладных, имеющих однородные характе-
ристики (например, десятилетние закладные с изменяющейся ставкой 
процента). П.з. создаются с целью их дальнейшей перепродажи или для 
выпуска на их основе ценных бумаг (часто – ипотечных).  
ПУЛЬВИНА (пульвины) – каменная плита (подушка), установленная 
между пятой арки и капителью опоры (колонны).  
ПУЛЬПА – искусственно приготовляемая механическая смесь грунта с 
водой (например, дисперсная система тонкоизмельчѐнного, мельче 1-
0,5 мм, полезного ископаемого), образующаяся в результате размыва 
грунта гидромонитором путем непосредственного всасывания грунта из-
под воды или смешиванием грунта с водой в специальных смесителях и 
транспортируемая из карьера на намывную территорию. По крупности 
частиц различают П.: грубые суспензии, тонкие суспензии, шламы (илы), 
коллоидные растворы.  
ПУЛЬПИТ – в храмах средневековой Италии – то же, что кафедра, лекто-
риум (деревянный помост, подмостки).  
ПУЛЬПОНАСОС – насосный агрегат для перемещения под напором 
пульпы по трубопроводу.  
ПУЛЬПОПРОВОД – трубопровод или лоток для гидравлического 
транспортирования пульпы (в частности, смеси золы, шлака топливного с 
водой). В зависимости от перемещаемого материала П. называют также 
углепроводом (смесь угля с водой), золопроводом и т.д.  
ПУЛЬПОПРОВОД ВСАСЫВАЮЩИЙ – пульпопровод, по которому 
пульпа поступает в грунтовой насос.  
ПУЛЬПОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ – пульпопровод, проложен-
ный от карьера до участка намыва.  
ПУЛЬПОПРОВОД НАПОРНЫЙ – пульпопровод, по которому транс-
портируется пульпа за счет напора, создаваемого грунтовым насосом.  
ПУЛЬПОПРОВОД РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – пульпопроводы, 
проложенные на карте намыва.  
ПУЛЬСАЦИЯ – непрерывное изменение во времени по величине и 
направлению скоростей давление потока жидкости или газа на омываемые 
им поверхности твердого тела.  
ПУЛЬСОМЕТР – устройство для передачи жидкости (на расстояние до 
50 м), которая вытесняется из камеры П. паром; всасывание жидкости в 
камеру (на высоту до 8 м) происходит под действием разрежения, возни-
кающего при конденсации пара. Применяется в сельском хозяйстве, 
строительстве и т.д.  
ПУЛЬТ – устройство, на котором сосредоточены аппараты управления и 
контроля.  
ПУЛЬТ НАБЛЮДЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО (ПЦН) – само-
стоятельное техническое средство (совокупность технических средств) 
или составная часть системы передачи извещений, устанавливаемая в 
пункте централизованной охраны (пункте установки ПЦН) для приема от 
пультовых оконечных устройств или ретранслятора (ов) извещений о 
проникновении на охраняемые объекты и/или пожаре на них, служебных и 
контрольно-диагностических извещений, обработки, отображения, регист-
рации полученной информации и представления еѐ в заданном виде для 
дальнейшей обработки, а также (при наличии обратного канала) для пере-
дачи через пультовое оконечное устройство на ретранслятор(ы) и объекто-
вые оконечные устройства команд телеуправления.  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ – устройство в виде стола, колонки, стенда и 
т.д. с размещѐнными на его лицевых частях (панелях) органами управле-
ния, средствами отображения информации, с помощью которых оператор 
воздействует на управляемый объект, его качественные или количествен-
ные характеристики.  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ – техническое средство 
охранной (охранно-пожарной) сигнализации, позволяющее извне осуще-
ствлять управление режимом работы системы. П.у.с. представляет собой 
микропроцессорное устройство, которое служит для наблюдения за со-
стоянием контрольной панели и для подачи на нее команд управления. 
Имеет кнопочную клавиатуру, встроенный маломощный пьезосигнализа-
тор и жидкокристаллический дисплей с фиксированными или с плаваю-
щими надписями. В последнем случае пульт пригоден для обычного исполь-
зования и для большого числа различных режимов программирования.  
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ РУЧНОЙ – как правило, 
беспроводный пульт управления, представляющий собой носимый брелок 
или более громоздкий, но с существенно большими возможностями пульт, 
который можно считать настольным. Данные пульты имеют от 3 и более 
кнопок, функция которых задается при программировании. С помощью 
П.у.с.р. можно устанавливать охранную систему в один из режимов охра-
ны, снимать ее с охраны, подавать сигнал мгновенной тревоги с звучанием 
сирены или т.н. тихой тревоги. 
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ РУЧНОЙ – как правило, беспроводный пульт 
управления, представляющий собой носимый брелок или более громозд-
кий, но с существенно большими возможностями, пульт, который можно 
считать настольным.  
ПУМИЦИТ – природная пемзовая разновидность вулканического пепла 
и песка.  
ПУНКЛИ – полусферические головки крепежных стержней, применяв-
шихся в древнерусском прикладном искусстве.  
ПУНКТ – 1) участок территории (место), отличающееся чем-либо, пред-
назначенное для чего-либо (например, наблюдательный П.); 2) подразде-
ление текста, отдельное место какого-либо изложения.  
ПУНКТ АБОНЕНТСКИЙ – место, оборудованное абонентским устрой-
ством, подключенным к коммуникациям соответствующей сети (напри-
мер, для телефонной сети П.а. – место, оборудованное телефонным аппа-

ратом, блокиратором, розеткой и абонентским защитным устройством).  
ПУНКТ АМБАРКАЦИОННЫЙ – участок морского побережья, заня-
тый и укрепленный в инженерно-фортификационном отношении выса-
дившимся десантом с целью облегчить и обеспечить прибывающему 
экспедиционному корпусу высадку на неприятельский берег и дальнейшее 
его наступление внутрь страны, а в случае неудачи – прикрыть его отступ-
ление и обратную посадку на суда. Позднее назывался предмостным 
плацдармом или укреплением (см. позиция предмостная), в настоящее 
время называется плацдармом высадки.  
ПУНКТ АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – точка на земной по-
верхности, координаты которой определены из геодезических измерений и 
астрономических наблюдений, так же как и азимут с одного П.а.-г. на 
другой.  
ПУНКТ ВЕТЕРИНАРНЫЙ – здание или группа помещений для амбу-
латорного лечения животных и проведения профилактических и ветери-
нарно-санитарных мероприятий. П.в. размещают на территории обслужи-
ваемой фермы или комплекса отдельно от других производственных 
зданий или в блоке с ними. Здания строят одноэтажными, прямоугольны-
ми в плане, с совмещѐнным покрытием, стенами из панелей, кирпича или 
др. местных стройматериалов; их электрифицируют, оборудуют водопро-
водом, вентиляцией и канализацией. В состав П.в. входят амбулатория и 
стационар для животных, больных незаразными болезнями (если денники, 
стойла или клетки для них не предусмотрены в основных производствен-
ных зданиях хозяйства). В амбулатории размещают: манеж-приѐмную, 
аптеку, кладовую для биопрепаратов с холодильником, вскрывочную, 
кладовую для дезинфицирующих средств, комнату специалиста. В ста-
ционаре предусматривают помещения для больных животных, фуража и 
инвентаря. Высота помещений в не менее 2,4-2,7 м.  
ПУНКТ ВОДОПОЙНЫЙ – комплекс инженерных сооружений, обеспе-
чивающих поение скота на пастбищах и скотопрогонных трассах. Вода в 
П.в. подаѐтся из искусственного (шахтный колодец, скважина) или при-
родного (река, озеро) водоисточника. Обычно в составе П.в.: шахтный 
колодец, водоподъѐмник (ленточный, пневматический) с приводом от 
бензинового двигателя (в редких случаях от ветряка), резервуар для воды, 
водопойные корыта, соединительные трубопроводы, запорная и сливная 
арматура, иногда простейшие водоочистные сооружения. Вокруг колодца 
огораживают зону санитарной охраны. Для стока воды площадку вокруг 
корыт выравнивают и придают ей уклон 0,04-0,06° от водоисточника, 
создавая на ней твѐрдое покрытие. Для животных делают удобные прохо-
ды шириной не менее 3 м. Расстояние между П.в. на пастбищах 2-8 км. 
Применяют также передвижные П.в., состоящие из цистерны и водопой-
ных корыт.  
ПУНКТ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЙ – комплекс устройств для автомати-
ческого снижения и поддержания постоянного давления газа в распреде-
лительных газопроводах, а также в газопроводах промышленных, комму-
нальных и др. предприятий. П.г. включает регулятор давления для под-
держания давления газа, фильтр для улавливания механических примесей, 
предохранительные клапаны, препятствующие попаданию газа в распре-
делительные газопроводы при аварийном давлении газа сверх допустимых 
параметров, и контрольно-измерительные приборы для учета количества 
проходящего газа, температуры, давления и телеметрических измерения 
этих параметров. Сооружаются П.г. на городских распределительных 
газопроводах, а также на территории промышленных и коммунально-
бытовых предприятий, имеющих разветвленную сеть газопроводов. П.г., 
монтируемые непосредственно у потребителей и предназначенные для 
снабжения газом котлов, печей и др. агрегатов, называют газорегулятор-
ными устройствами. В зависимости от давления газа на входе различают 
П.г. среднего (от 0,05 до 3 кгс/см

2
) и высокого (до 12 кгс/см

2
) давления.  

ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – точка на земной поверхности, положение 
которой в известной системе плановых координат определено геодезиче-
скими методами (триангуляции, полигонометрии и др.) и закреплено по 
координатам и высоте на местности геодезическим знаком (заложенным в 
землю центром или возведенным на здании, сооружении специальным 
устройством). Координаты центра П.г. и углы направлений на ориентир-
ные пункты указываются в геодезических каталогах. П.г. является пунктом 
государственной геодезической сети или сети сгущения (опорной геодези-
ческой сети). П.г. может быть присвоено название, характеризующее 
метод определения его положения, например, пункт триангуляции.  
ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННЫЙ – пункты геодезические, 
закрепленные на местности деревянными кольями (стальными трубками) 
длиной несколько дециметров, которые забиваются в грунт вровень с 
уровнем земли. Рядом, для их обозначения, забивают другой колышек 
(сторожок) с поясняющими надписями.  
ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ГРУНТОВЫЙ – пункт геодезический, 
состоящий из заложенных в землю бетонных монолитов ниже глубины 
промерзания грунта. Центр пункта обозначают чугунными марками, 
заделанными в верхние грани монолита. Сверху ставят опознавательный 
столб, несколько возвышающийся над уровнем земли. 
ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ ИСХОДНЫЙ – геодезический пункт, 
относительно которого определено положение других геодезических 
пунктов. 
ПУНКТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ СТЕННОЙ – геодезические пункты, 
закрепленные в цоколе капитальных зданий. П.г.с. представляют собой 
чугунные марки или реперы, изготовленные из стального уголка, с обозна-
ченной точкой геодезического центра. 
ПУНКТ ГРУЗОВОЙ – часть территории предприятия или промышлен-
ного узла с комплексом складского хозяйства, погрузочно-разгрузочных 
устройств и оборудования, площадок, автодорожных подъездов, железно-
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дорожных путей и других коммуникаций, обеспечивающих выполнение 
грузовых операций.  
ПУНКТ ДИСКОНТНЫЙ – один процент (1%) от суммы кредита. П.д. в 
ипотечном кредите – дополнительная плата, взимаемая кредитором при 
выдаче кредита; результатом чего является фактическое повышение дого-
ворной процентной ставки и увеличение для кредитора уровня отдачи от 
кредита. 
ПУНКТ ДОРОЖНО-РЕМОНТНЫЙ (ДРП) – основное подразделение 
при бригадно-механизированной системе линейной дорожной службы, 
осуществляющее работы по ремонту и содержанию дороги на протяжении 
30-100 км. 
ПУНКТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (здравпункт) – здание или помещение 
санитарно-профилактического назначения, организуемое на промышлен-
ном предприятии для медицинского обслуживания персонала.  
ПУНКТ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ СУШИЛЬНЫЙ – комплекс 
зданий и сооружений, предназначенный для доведения зерна до требуе-
мых кондиций путем пропуска его через зерноочистительные машины 
(триеры, веялки-сортировки, сепараторы и т.д.) и сушилки.  
ПУНКТ КОМАНДНЫЙ – термин фортификационной архитектуры, 
обозначающий место расположения командира с основной частью штаба 
и средствами связи, откуда он управляет боем или операцией; П.к. обору-
дуется в инженерном отношении для обеспечения работы органов управ-
ления и для защиты от наземного и воздушного нападения.  
ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ НА ПОЖАРЕ – временный 
пост для обеспечения успешного ведения боевых действий в непригодной 
для дыхания среде на крупных (сложных) пожарах.  
ПУНКТ КОНТРОЛЬНО-ПРОПУСКНОЙ ОБЪЕКТА – специально 
оборудованное место на объекте для осуществления контроля в установ-
ленном порядке за проходом людей и проездом транспортных средств на 
территорию объекта.  
ПУНКТ МЕДИЦИНСКИЙ (медпункт) – помещение лечебно-
профилактического назначения в общественном здании для медицинского 
обслуживания сотрудников (учащихся) и/или посетителей.  
ПУНКТ НАСЕЛЁННЫЙ (место населѐнное) – общее название различ-
ных форм расселения (город, посѐлок, село), обозначающее ограниченную 
компактно заселенную часть территории, проживание населения в которой 
обеспечено определѐнными материальными формами. П.н. (поселение), 
первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного 
земельного участка (город, посѐлок городского типа, село). Обязательный 
признак П.н. – постоянство использования его как места обитания из года 
в год (хотя бы сезонно). П.н. как места постоянного жительства граждан, 
характерно наличие необходимых для обеспечения жизнедеятельности 
граждан жилых и иных зданий и сооружений, собственное наименование 
и установленные в соответствующем порядке территориальные пределы.  
ПУНКТ НАСЕЛЁННЫЙ СЕЛЬСКИЙ – населѐнный пункт, не имею-
щий официального статуса города или посѐлка городского типа.  
ПУНКТ ОБГОННЫЙ – раздельный пункт на двухпутных линиях же-
лезных дорог, имеющий путевое развитие, допускающее обгон поездов, и 
(при необходимости) перевод поезда с одного главного пути на другой.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ – фортификационный термин, обозначающий в 
широком смысле укрепленный пункт, обладание которым дает возмож-
ность войскам оборонять другие части позиции и влиять на них (например, 
крепостной район – П.о. для группы армий, крепость – для армии, укреп-
ленная деревня – для батальона и т.д.). В более узком смысле П.о. – от-
дельные укрепления; в XVIII-XIX вв. – редуты (сомкнутые П.о.) или лю-
неты (открытые П.о., так как горжа их не была защищена), в I мировую 
войну 1914-18 гг. – отдельные пункты укрепленной позиции, оборудован-
ные для продолжительной самостоятельной обороны в окружении (П.о. 
могли быть постоянными или входить в центры или узлы сопротивления). 
Позднее под П.о. понимали приспособленный к круговой обороне участок 
местности во взводном районе обороны, удержание которого обеспечива-
ло прочность обороны района. Важнейший из взводных П.о. являлся 
главным П.о. роты и наиболее сильно укреплялся и усиливался огневыми 
средствами.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ ВТОРОЛИНЕЙНЫЙ – фортификационный 
термин, обозначавший опорные пункты периода 1904-1914 гг., распола-
гавшиеся внутри позиций. П.о.в. помогали обороняющимся, оттесненным 
с фронта (первой линии обороны), удержаться во внутреннем пространст-
ве позиции.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ ГОЛОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ГОСУ-
ДАРСТВЕННЫМ ИСПЫТАНИЯМ ПРОДУКЦИИ – организация, 
являющаяся потребителем продукции, подлежащей испытаниям, назна-
ченная в принятом порядке для проведения испытаний этой продукции в 
эксплуатационных условиях.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ ПЕРЕДОВОЙ – фортификационный термин, 
первоначально обозначавший выдвинутые вперед участки фронта пози-
ции, не включенные в общую линию фронта и занимаемые отдельными 
гарнизонами. Возводились в тех случаях, когда обстрел в полосе действи-
тельного ружейно-пулеметного огня был стеснен складками местности, 
оврагами, рощами и т.п. для улучшения условий обстрела с позиции. 
Позднее П.о.п. называли отдельные опорные пункты, выдвинутые в поло-
су обеспечения для удержания и защиты отдельных пунктов, имеющих 
важное значение для обороны переднего края. См. также пункт передовой.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ РОТЫ ГЛАВНЫЙ – важнейший из взводных 
опорных пунктов роты, наиболее сильно оборудованный в инженерном 
отношении, усиленный огневыми средствами и расположенный тактиче-
ски наиболее выгодно; см. пункт опорный.  
ПУНКТ ОПОРНЫЙ ТРАССЫ – см. пункт трассы опорный. 

ПУНКТ ОПОРНЫЙ ТЫЛОВОЙ – фортификационный термин, обо-
значавший опорные пункты, расположенные в тылу основной. Появились 
во время русско-японской войны 1904-1905 гг. После возникновения 
сплошных укрепленных рубежей или позиций термин П.о.т. стал приме-
няться для обозначения каких-либо укрепленных или естественных пунк-
тов, на которые могли опираться действующие армии при отходе.  
ПУНКТ ОРИЕНТИРНЫЙ – пункт, закрепляющий на местности на-
правление с заданного геодезического пункта. П.о. отмечаются заложен-
ным в землю центром и установленным на нем столбом, окопанным кру-
говой канавой. От заданного геодезического пункта П.о. располагается на 
расстоянии 250-1000 м, т.е. так, чтобы он мог быть виден в теодолит.  
ПУНКТ ПЕРЕДОВОЙ – фортификационный термин, обозначавший в 
период до I мировой войны т.н. сторожевые позиции, занятые и подготов-
ленные для обороны разведывательными и сторожевыми частями и обес-
печивавшие главные силы от нападения во время остановок для отдыха 
или при укреплении своей позиции. Удаленность П.п. от главных сил была 
обычно не менее дальности пушечного выстрела, т.е. несколько км. Инже-
нерное усиление состояло в приспособлении местных предметов и отрыв-
ке простейших типов окопов. См. также пункт опорный передовой.  
ПУНКТ ПИТАНИЯ ГОЛОВНОЙ – пункт питания, от которого начина-
ется каскад и на который подается управляющий сигнал.  
ПУНКТ ПИТАНИЯ НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ – электрическое 
распределительное устройство для соединения распределительной сети 
наружного освещения с трансформаторными подстанциями или ответвле-
ниями от сборок.  
ПУНКТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЕКТОВЫЙ – помещение для 
размещения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и кол-
лективных спасательных  средств, а также инвентаря, который необходим 
в случае пожара для персонала и службы пожарной безопасности.  
ПУНКТ ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОПОРНЫЙ – помещение для разме-
щения первичных средств пожаротушения, индивидуальных и коллектив-
ных спасательных устройств, другого инвентаря, который необходим в 
случае пожара для персонала и службы пожарной безопасности.  
ПУНКТ ПОЛИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ – геодезический пункт, коор-
динаты которого определены методом полигонометрии, а положение на 
местности обозначено металлическими столбами или бетонными моноли-
тами.  
ПУНКТ ПРИЕМНЫЙ – специально оборудованное исполнителем место 
для оформления заказов и заявок.  
ПУНКТ ПРОПУСКА – территория в пределах железнодорожного вокза-
ла (станции), речного порта, аэропорта, аэродрома, а также другое специ-
ально оборудованное место, где осуществляются пограничный, таможен-
ный, санитарно-карантинный, ветеринарный, фитосанитарный, а при 
необходимости и иные виды контроля пересекающих государственную 
границу физических лиц, транспортных средств, ввозимых на территорию 
государства и вывозимых из него грузов, товаров и животных.  
ПУНКТ РАЗДЕЛЬНЫЙ – пункт (станция, разъезд, обгонный пункт, 
путевой пост, проходной светофор), разделяющий железнодорожную 
линию на перегоны.  
ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ – устройство, в 
котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или 
только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп 
(электродвигателей, групповых щитков).  
ПУНКТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОСЕТИ ГОРОДСКОЙ – 
распределительное устройство напряжением 10(6) кВ, предназначенное 
для приема электроэнергии от ЦП и передачи ее в распределительную сеть.  
ПУНКТ САНИТАРНО-КАРАНТИННЫЙ – подразделение санитарно-
эпидемиологических станций, расположенное в открытых для движения 
через границу аэропортах, морских и речных портах, на пограничных 
железнодорожных станциях и др. Осуществляет контроль за санитарным 
состоянием пассажирских перевозок и проводит мероприятия, препятст-
вующие заносу на территорию страны карантинных и других инфекцион-
ных заболеваний.  
ПУНКТ ТЕПЛОВОЙ (ТП) – комплекс установок (тепловой узел), пред-
назначенных для преобразования тепла и распределения теплоносителя, 
поступающего из тепловой сети по видам теплового потребления.  
ПУНКТ ТЕПЛОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ (ИТП) – комплекс 
оборудования для приготовления теплоносителя, обеспечивающего ото-
пление и вентиляцию, и горячей воды для водоснабжения здания. В боль-
шинстве случаев П.т.и. – пункт подключения и управления системами 
отопления, теплоснабжения вентиляционных установок и водоснабжения 
отдельных зданий к распределительным сетям городской тепловой сети и 
водопровода и учета количества тепловой энергии и теплоносителя.  
ПУНКТ ТЕПЛОВОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ЦТП) – пункт подключения 
систем тепло-водоснабжения микрорайона (группы зданий) к распредели-
тельным сетям городской тепловой сети и водопровода, управления сис-
темами отопления, теплоснабжения вентиляционных установок, водо-
снабжения и учета количества отпущенной тепловой энергии, теплоноси-
теля и воды. Представляет собой встроенное помещение или отдельное 
здание с оборудованием тепловых вводов и водонагревателей для нагрева 
первичным теплоносителем воды для систем отопления и горячего водо-
снабжения. П.ц.т. обслуживает два и более зданий.  
ПУНКТ ТРАССЫ ОПОРНЫЙ – характерный объект местности, ука-
занный в задании на изыскания или выявленный в процессе изыскатель-
ских работ с целью выбора вариантов трассы дороги.  
ПУНКТ ТРИАНГУЛЯЦИОННЫЙ (пункт тригонометрический) – 
геодезический пункт, координаты которого получены триангуляцией; 
положение на местности обозначается деревянным или металлическим 
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сооружением в виде пирамиды.  
ПУНКТ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЙ – см. пункт триангуляционный. 
ПУНКТ УБОЙНЫЙ – предприятие по убою скота и первичной перера-
ботке кишок и шкур, организуемое в населѐнных пунктах вне зоны дея-
тельности мясокомбинатов. Место для строительства П.у. определяют с 
разрешения государственного ветеринарного и санитарного надзора.  
ПУНКТ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ – 
специально оборудованное помещение (место), которое оснащено инже-
нерно-техническими средствами и из которого специально назначенный 
персонал физической защиты в полном объеме или частично осуществля-
ет управление инженерно-техническими средствами физической защиты в 
штатных и чрезвычайных ситуациях.  
ПУНКТ ЭЛЕКТРОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – подстанция, предна-
значенная для приѐма и распределения электроэнергии без преобразования 
напряжения.  
ПУНКТ ЭТАПНЫЙ – фортификационный термин, обозначавший пунк-
ты, назначенные для ночлега, снабжения пищей и пр. войск и транспортов, 
двигающихся по дорогам к районам позиций. П.э. обычно укреплялись 
сооружениями типа блокгаузов.  
ПУНСОН – стальной инструмент, по виду подобный гвоздю; употребля-
ется в основном в гравюре на металле для нанесения точек.  
ПУНЬКА (пуня) – сарай для хранения кормовых растений, яровой соло-
мы, мякины и т.п.  
ПУРГА – название сильной метели, главным образом в северных районах 
России.  
ПУРПУРИН – см. астралит. 
ПУРХА – галерея вдоль фасада традиционного кумыкского дома.  
ПУСКАТЕЛЬ МАГНИТНЫЙ – электрический выключатель перемен-
ного тока с контактной системой, замыкаемой электромагнитами (т.е. с 
магнитным приводом), предназначенный, главным образом, для дистан-
ционного пуска, остановки и защиты от перегрузки трѐхфазных асинхрон-
ных электродвигателей с короткозамкнутым ротором.  
ПУСТОТА В ИЗДЕЛИИ ОГНЕУПОРНОМ – внутренний дефект 
строительного огнеупорного изделия в виде незаполненного пространства.  
ПУСТОТА БЛОКА ПУСТОТЕЛОГО ВЕРТИКАЛЬНАЯ – отверстия, 
насквозь проходящие в блоке перпендикулярно опорной поверхности 
(плашку).  
ПУСТОТА БЛОКА ПУСТОТЕЛОГО ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – отвер-
стие (отверстия), насквозь проходящие в керамическом поризованном 
пустотелом блоке параллельно опорной поверхности (плашки).  
ПУСТОТА КАМНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – полое пространство в 
строительном камне (блоке), проходящее через камень (блок) полностью 
или частично.  
ПУСТОТНОСТЬ – характеристика структуры материала, отражающая 
количество (объем) пустот, образующихся между зернами рыхлонасыпан-
ного материала (песка, щебня и др.) или имеющихся в некоторых строи-
тельных изделиях (например, в пустотелом кирпиче, пустотных панелях из 
железобетона и т.д.). П. строительных изделий определяется как отноше-
ние объема пустот к объему изделия (например, камня) в процентах.  
ПУСТОШОВКА – способ кирпичной кладки, при котором раствор на 
сантиметр не доходит до лицевой поверхности, облегчая ее сцепление со 
штукатуркой.  
ПУСТОШЬ – растительность, образованная в основном вечнозелѐными 
кустарничками преимущественно на месте лесов, главным образом после 
вырубок или пожаров, например верещатники в приморских районах 
Западной Европы. П. называют также некоторые сходные типы раститель-
ности в Южной Африке и Южной Австралии.  
ПУСТЫНЬ – 1) небольшой монастырь (монашеская обитель), основан-
ный вдали от населенных пунктов; 2) территория с небольшим селением, 
расчищенная от леса под пашню, огороды, сады.  
ПУСТЫНЯ – тип биома в областях с постоянно сухим и жарким клима-
том, препятствующим развитию растительности, которая не образует в П. 
сомкнутого покрова. На долю П. приходится около 20% поверхности суши 
Земли; они занимают обширные пространства в Северной и Юго-
Западной Африке, Центральной и Юго-Западной Азии, Австралии, на 
западном побережье Южной Америки. В зависимости от подстилающих 
горных пород различают каменистые, песчаные, глинистые, солончаковые 
и другие типы П.  
ПУСТЫРЬ – не покрытым лесом земли, незастроенные и неиспользуе-
мые в народном хозяйстве. П. включают и ранее покрытые лесом участки 
гарей или вырубок, находящиеся более десяти лет в безлесном состоянии.  
ПУТЕПЕРЕДВИГАТЕЛЬ – машина для поперечной передвижки рель-
совых путей на открытых разработках, производимой периодически по 
мере перемещения фронта работ. Различают П. прерывного и непрерывно-
го действия.  
ПУТЕПОДЪЕМНИК – машина для подъема на балласт путевой решет-
ки (рельсов со шпалами) при балластировке на заданную высоту с регули-
рованием высоты каждой рельсовой нити в отдельности. Применяется при 
ремонте или выправке строящегося железнодорожного пути.  
ПУТЕПРОВОД – мостовое инженерное сооружение, служащее для 
организации непрерывного движения в местах пересечения транспортных 
коммуникаций (пропуска одной транспортной магистрали над другой в 
разных уровнях). П. конструктивно представляет собой аналог моста, 
эстакады, по которому сухопутные дороги пропускаются одна над другой, 
создавая пересечения в разных уровнях с независимым движением транс-
порта.  
ПУТЕУКЛАДЧИК – комплект машин для транспортирования и механи-
зированной укладки или снятия рельсошпальной решетки железнодорож-

ного пути. Применяют при строительстве новых и ремонте эксплуатируе-
мых железнодорожных путей. Различают П. на железнодорожном и гусе-
ничном ходу.  
ПУТЛЯНКА – см. лабиринт.  
ПУТТИ – декоративный мотив, представляющий собой изображения 
мальчиков (обычно крылатых). П. – излюбленный декоративный мотив в 
искусстве итальянского Возрождения, навеянный античными прообраза-
ми.  
ПУТЬ – направление, место, траектория следования к цели, способ ее 
достижения.  
ПУТЬ ВОДНЫЙ – водные пространства (участки водоемов и водотоков), 
используемые для судоходства и лесосплава; наиболее экономичные пути 
для перевозки грузов и пассажиров вид путей сообщения.  
ПУТЬ ВОДНЫЙ ВНУТРЕННИЙ – реки, озера, водохранилища и 
каналы, пригодные для судоходства и лесосплава.  
ПУТЬ ДОЗОРНЫЙ – в фортификационных сооружениях – прикрытый 
от настильного огня узкий проход между стенкой эскарпа и бруствером, 
предназначенный для обороны прикрытого пути и гребня гласиса, а также 
для размещения часовых, патрулей и дозоров в ночное время.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – комплекс инженерных сооружений и 
устройств железнодорожного транспорта, образующих дорогу с направ-
ляющей рельсовой колеѐй П.ж. включает земляное полотно с дренажными 
устройствами, верхнее строение пути (рельсы, шпалы, стрелочные перево-
ды, балластный слой), искусственные сооружения (мосты, путепроводы, 
тоннели и т.п.), устройства сигнализации, централизации, блокировки, 
связи, энергоснабжения, а также путевые устройства, необходимые для 
функционирования железнодорожного транспорта. П.ж. оборудуется 
сигнальными и предупредительными знаками, указателями и т.п. П.ж. – 
строительная система, непосредственно взаимодействующая с подвижным 
составом, которая обеспечивает заданное трассой направление движения, 
восприятие и передачу на естественное основание возникающих при этом 
нагрузок.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БЕССТЫКОВОЙ – состоит из свар-
ных рельсов, образующих плети длиной 150-950 м. П.ж.б. снижает шум и 
износ подвижного состава.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВНЕШНИЙ – связанный с общей 
сетью железных дорог железнодорожный путь необщего пользования 
(чаще всего принадлежит предприятию) предназначенный для транспорт-
ного обслуживания предприятий и организаций. П.ж.в. соединяет станцию 
примыкания общей сети с промышленной станцией, а при ее отсутствии с 
погрузочно-разгрузочным путем или со стрелочным переводом первого 
ответвления внутренних железнодорожных путей.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВЫТЯЖНОЙ – станционный или 
внутри площадочный, как правило, тупиковый железнодорожный путь, 
служащий для вытягивания составов и отдельных вагонов при маневрах 
по сортировке или перестановке их с одного пути на другой.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ГЛАВНЫЙ – железнодорожный путь 
перегонов, а также пути промышленных железнодорожных станций, 
являющиеся непосредственным продолжением путей (подъездных или 
соединительных), прилегающих к станции перегонов и, как правило, не 
имеющие отклонения на стрелочных переводах.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МАЛОДЕЯТЕЛЬНЫЙ – железно-
дорожный путь с малым объемом перевозок, строительство или сохране-
ние которого вызывается спецификой перевозимых грузов или экономиче-
ской целесообразностью.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – же-
лезнодорожные пути, расположенные в полосе отвода железной дороги, в 
том числе на территории железнодорожных станций, и предназначенные 
для бесперебойной деятельности железнодорожного транспорта общего 
пользования.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОТСЕВНОЙ – железнодорожный 
путь в сортировочном парке станции, предназначенный для накопления 
вагонов, требующих повторной сортировки.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ – железнодорож-
ный путь, периодически передвигаемый или переукладываемый без раз-
борки путевой решетки.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
– участок железнодорожного пути, устраиваемый возле стационарного 
прирельсового склада с целью размещения на нем группы вагонов, подле-
жащих загрузке (разгрузке), а также перемещения их в процессе погрузоч-
но-разгрузочных операций.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ 
ВРЕМЕННЫЙ – железнодорожный путь, устраиваемый в рабочей зоне 
карьера или отвала с целью размещения на нем вагонов для погрузочно-
разгрузочных операций, который по мере отработки уступа карьера или 
расширения отвала периодически разбирается и укладывается в новое 
положение.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДЪЕЗДНОЙ – см. путь железно-
дорожный внешний. 
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРЕДПРИЯТИЯ – железнодорож-
ный путь необщего пользования, предназначенный для перевозок грузов 
предприятия и находящийся на его балансе.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ – железнодо-
рожные пути, связывающие пути промышленных станций или отдельных 
производств, расположенных на обособленных площадках, между собой 
или с погрузочно-разгрузочными путями грузовых фронтов, с путями 
локомотиво-вагонного хозяйства, вагонных весов и других сооружений.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ – станционный 
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путь, предназначенный для сортировки и накопления вагонов по направ-
лениям следования, формирования составов, а иногда и для отправления 
поездов.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ НЕСПЕ-
ЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – сортировочный путь железнодорожной 
станции для накопления вагонов, следующих в адрес нескольких направ-
лений или пунктов погрузки и разгрузки.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ ОСНОВНОЙ 
– железнодорожный путь в сортировочном парке станции для накопления 
вагонов, предназначенных к отправлению по определенным направлениям 
или фронтам погрузки и разгрузки.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СОРТИРОВОЧНЫЙ СПЕЦИА-
ЛИЗИРОВАННЫЙ – сортировочный путь, предназначенный для накоп-
ления вагонов какого-либо одного направления.  
ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ СТАНЦИОННЫЙ – железнодорож-
ный путь в границах станции, назначение которого определяется произво-
димыми операциями.  
ПУТЬ ЛЕТНИЙ – расположенный в пределах дорожной полосы автомо-
бильной дороги, предназначенный для движения гужевого транспорта и 
машин на гусеничном ходу в сухое (летнее) время. 
ПУТЬ МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ КРИТИЧЕСКИЙ – полный путь сетевой 
модели, имеющий наибольшую продолжительность при отсутствии на 
нем резерва времени.  
ПУТЬ МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ НЕНАПРЯЖЁННЫЙ – направление 
работы сетевой модели, имеющее резерв времени, больший заданного.  
ПУТЬ МОДЕЛИ СЕТЕВОЙ ПОЛНЫЙ – последовательное направле-
ние работ или зависимостей от исходного до завершающего события.  
ПУТЬ ПОДКРАНОВЫЙ – один или два параллельных рельса, служа-
щих направляющими для передвижных (катучих) грузоподъемных кра-
нов.  
ПУТЬ ПРИКРЫТЫЙ – пространство (относительно широкая полоса 
земли) между контрэскарпом и гласисом. Служил в крепостях для удобст-
ва вылазок и контратак и играл громадную роль в смысле активизации 
действий гарнизона крепости, давая им исходные плацдармы. П.п. затем 
стал для тех же целей создаваться и в полевых укреплениях типа штерн-
шанцев и редутов.  
ПУТЬ СООБЩЕНИЯ – исторически собирательное название совокуп-
ности линейных объектов: дорог, мостов, перевозов, обустроенных судо-
ходных путей, каналов и прочего, обеспечивающих непрерывность пере-
мещения по определенному направлению людей и грузов в транспортном 
процессе.  
ПУТЬ СООБЩЕНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫЙ (магистраль) – главное 
направление, основная линия в путях сообщения (например, железнодо-
рожная магистраль, водная магистраль и т.п.).  
ПУТЬ СУДОХОДНЫЙ ВНУТРЕННИЙ – внутренний водный путь, 
используемый для движения судов и других плавучих средств.  
ПУТЬ ТОРМОЗНОЙ (путь торможения) – расстояние, пройденное 
транспортной машиной от начала торможения до полной остановки. Зави-
сит от эффективности тормозных механизмов, времени срабатывания 
привода и тормозов, скорости движения, силы сцепления колѐс с опорной 
поверхностью (дорога, рельсы и т.п.).  
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ (путь эвакуационный) – заранее намеченный 
условно безопасный путь от возможного места пребывания человека по 
линии свободных проходов до выхода из здания наружу. П.э. представля-
ют собой проходы, обеспечивающие эвакуацию людей из зданий и соору-
жений через различные помещений, коридоры, лестнично-лифтовые узлы, 
галереи, балконы и т.п.  
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ ЗАЩИЩЕННЫЙ – эвакуационный путь, защи-
щенный от воздействия опасных факторов пожара в течение нормируемо-
го времени.  
ПУТЬ ЭВАКУАЦИИ НЕЗАЩИЩЕННЫЙ – путь эвакуации людей 
при пожаре в пределах помещения от возможного места пребывания 
человека до выхода из помещения.  
«ПУХТО» – ставшее часто употребляемым неофициальное название 
мусорных контейнеров; термин П. представляет собой аббревиатуру от 
«пункт утилизации и хранения твердых отходов».  
ПУЦЦОЛАН – слабо сцементированные отложения вулканических 
материалов (пеплы, туфы, пемзы и т.д.), разновидность вулканических 
туфов. Светлые пористые разновидности П. применяются при изготовле-
нии гидравлической извести и пуццоланового цемента, имеющего повы-
шенные водо- и сульфатостойкость, но пониженные воздухо- и морозо-
стойкость по сравнению с портландцементом. П. богаты кремниевой 
кислотой; применяются как гидравлические добавки к цементам и раство-
рам для придания им водоустойчивости.  
ПУЦЦОЛАНА – см. добавка пуццолановая. 
ПУЧЕНИЕ ГРУНТА – поднятие поверхности грунта, вызываемое уве-
личением его объѐма, деформацией скелета; характерно, главным образом, 
для глинистых и пылеватых грунтов при промерзании деятельного слоя.  
ПУЧЕНИЕ ГРУНТА МОРОЗНОЕ – геологический процесс, происхо-
дящий в верхних слоях земли при их замерзании, приводящий к разуплот-
нению минеральных частиц и сопровождающийся увеличением грунта в 
объеме. Внешне П.г.м. выражается в неравномерном поднятии поверхно-
сти грунта (дневной поверхности) и нередко сопровождается разрушением 
или повреждением дорожной одежды, верхнего строения железнодорож-
ного пути (рельсов, шпал, балласта), фундаментов и т.п.  
ПУЧИНА – 1) местное поднятие, возвышение (т.н. «горб») высотой 0,2 м 
и более на поверхности грунта, образовавшийся в результате увеличения 
объема грунта вызванного набуханием или вспучиванием грунта при 

замерзании в нем воды; 2) максимальное расширение луковичной, мако-
вичной или грушевидной церковной главы, выше ее основания.  
ПУЧИНООБРАЗОВАНИЕ – явление перераспределения влаги в верх-
ней части грунта, вызывающее зимой его увеличение в объеме за счет 
подтока и замерзания воды, заполнившей поры в пылеватом грунте. П. 
вызывает зимой отдельные взбугривания дорожной одежды, или наруше-
ния ровности.  
ПУЧОК АРМАТУРНЫЙ (пакет арматурный) – пучок из различного 
числа высокопрочных  проволок или канатов; подвергают предваритель-
ному натяжению.  
ПУЧОК ЗВУКОВОЙ – направленно распространяющаяся акустическая 
волна, обычно близкая по форме к конусу, в пределах которого сосредото-
чена большая часть ультразвуковой энергии.  
ПУЧОК ДРЕВЕСНЫХ ВОЛОКОН НА ПЛАСТИ ДРЕВЕСНОВО-
ЛОКНИСТОЙ ПЛИТЫ – дефект в виде включений неразмолотых 
древесных частиц на пласти древесноволокнистой плиты с тонкодисперс-
ным лицевым слоем.  
ПУШОНКА – см. известь гашеная. 
ПУЭБЛО – традиционные общинно-родовые жилища (многокомнатные 
дома-крепости) индейских народов (хопи, зуньи, керес, тано) на юго-
западе США (штаты Нью-Мексико и Аризона) и в Мексике. П. возводи-
лись из кирпича-сырца или песчаника, имели внутреннюю площадь и 
глухую внешнюю стену. Здание (обычно 2-3, реже до 5-6 этажей) делалось 
в виде дуги и по хорде замыкалось стеной. Наружные стены здания были 
глухие, внутрь попадали по опускаемым сверху лестницам, поднимаемым 
после входа. Внутренние стены делались уступами, образуя на каждом 
этаже террасы. Этажи П. поднимались кверху террасами.  
ПЦН – аббревиатура от «пульт централизованного наблюдения»; см. 
пульт наблюдения централизованного. 
ПЩАНТЭ – усадьба крестьянина среднего достатка в кабардинском или 
черкесском селении, включающая жилой дом в глубине просторного 
двора (обнесен плетнем или низкой каменной стенкой), а также постройку 
для кухни, навес для хозяйственных нужд, помещение для лошади, скот-
ный двор, курятники и приусадебный участок с посевами кукурузы и 
овощей.  
ПЩЫПЭ – круглое жилище с необмазанными плетеными стенами, рас-
пространенное у адыгских народов.  
ПЩЫЭ (пшыэ) – внешне похожее на шалаш традиционное черкесское 
жилище с вытянутым планом.  
ПЩЫЭХУРЕЙ – круглое черкесское традиционное жилище, по форме 
похожее на шалаш.  
ПЫВЗАН – традиционная коми-зырянская охотничья избушка с неболь-
шим амбаром для добычи.  
ПЫЛЕЗАЩИТА – мероприятия по устранению вредного воздействия 
пыли на производственные процессы и организм человека. Основа П. – 
мероприятия по освобождению помещений от пыли (в основном – при-
точно-вытяжная вентиляция с применением воздушных фильтров). При 
высокой запыленности и отсутствии вентиляции используют индивиду-
альные средства защиты от вредного воздействия пыли, в частности рес-
пираторы, пневмокостюмы, шлемы, скафандры, спецодежду, очки. К 
биологическим методам профилактики заболеваний, обусловленных 
воздействием пыли, относятся: ультрафиолетовое облучение организма, 
применение щелочных ингаляций, специальное питание.  
ПЫЛЕОТДЕЛИТЕЛЬ (пылеуловитель) – аппарат (устройство) для 
очистки газа от взвешенных частиц путем улавливания (отделения) пыли 
от других механических примесей из воздушного или других газовых 
потоков в системах вытяжной вентиляции и промышленных установках 
очистки газов. По принципу действия различают П. гравитационные, 
инерционные, диффузионно-конденсационные, ультразвуковые, электри-
ческие, акустические, П.-промыватели и др.  
ПЫЛЕСБОРНИК – часть пылеотделителя, предназначенная для сбора 
пыли и последующего еѐ удаления.  
ПЫЛЕСОС – машина для удаления пыли засасыванием еѐ с воздухом 
вентилятором и отделением от воздуха в пылесборнике. П. может также 
использоваться для побелки стен, окраски деревянных и металлических 
поверхностей, увлажнения воздуха и опрыскивания растений. Основными 
узлами П. являются коллекторный электродвигатель и центробежный 
вентилятор, вмонтированные в металлический или пластмассовый корпус. 
Комплектуется гофрированным шлангом с различными насадками. П. 
бывают напольные, ручные, ранцевые, П. для автомобиля и щетки-П. 
Наиболее распространены напольные П., например прямоточные (цилин-
дрические), вихревые (канистровые) и др. Изготавливаются также комби-
нированные П. с приставками для мытья ковров, мытья и натирки пола, 
полировки мебели, автомобилей.  
ПЫЛЕУБОРКА ВАКУУМНАЯ – способ удаления пыли с поверхностей 
путем всасывания ее специальным устройством в результате создания в 
нем разрежения (вакуума).  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ – устройства для отделения (улавливания) пыли и 
других механических примесей из воздушных (газовых) потоков; приме-
няются в системах вытяжной вентиляции и в промышленных установках 
очистки газов. В зависимости от физического эффекта, используемого для 
отделения пыли, и по конструктивному признаку различают П. гравитаци-
онные (главным образом пылеосадочные камеры); инерционные сухого 
(циклоны, жалюзийные пылеуловители и др.) и мокрого типа (с использо-
ванием жидкости, преимущественно воды для связывания пыли – центро-
бежные скрубберы, струйные пылеуловители и др.); П.-промыватели 
контактного типа (барботеры, форсуночные, пенные и др.); диффузионно-
конденсационные пористые П. (матерчатые или рукавные, сетчатые, с 
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использованием фильтрующих слоев из сыпучих материалов, металлоке-
рамики и др.; электрические; ультразвуковые). Выбор типа П. обусловли-
вается степенью запыленности воздуха и требованиями к его очистке.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ – ротационный пылеулови-
тель, в котором вращающаяся часть одновременно выполняет функции 
пылеуловителя и рабочего колеса вентилятора.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПРИ-
ВОДОМ ГАЗА – сухой циклон, в котором центробежный эффект усили-
вается в результате дополнительного подвода газа в корпус аппарата.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ГРАВИТАЦИОННЫЙ – сухой механический 
пылеуловитель, в котором отделение твердых взвешенных частиц от 
газового потока осуществляется под действием силы тяжести.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ИНЕРЦИОННЫЙ СУХОЙ – сухой механиче-
ский пылеуловитель, в котором отделение взвешенных частиц от газового 
потока осуществляется под действием инерционных сил.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ МОКРЫЙ – пылеулови-
тель, в котором отделение взвешенных частиц от газа происходит под 
действием механических сил при (или после) соприкасании взвешенных 
частиц с жидкостью.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ СУХОЙ – пылеуловитель, в 
котором отделение взвешенных частиц от газа происходит под действием 
механических сил без применения жидкости.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ СУХОЙ – сухой механиче-
ский пылеуловитель, в котором отделение взвешенных частиц от газа 
осуществляется под действием центробежной силы, возникающей при 
вращении частей аппарата.  
ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ – ротационный пылеулови-
тель, в котором вращающаяся часть выполняет функцию вентилятора и 
отделение взвешенных частиц от газа происходит под действием центро-
бежной силы.  
ПЫЛЕУНОС – пыль, уносимая из теплотехнических установок отходя-
щими газами и дымами.  
ПЫЛЬ – аэрозоли с твердыми частицами дисперсной фазы размером 
преимущественно 10

-4
-10

-1
 мм, находящиеся в воздухе во взвешенном 

состоянии. П. неустойчива: ее частицы соединяются в процессе броунов-
ского движения или при оседании (седиментации). В большинстве случаев 
П. образуется в результате диспергирования твердых тел и бывает различ-
ного происхождения: производственная, биологическая, вулканическая и 
др. Частицы П. могут нести электрический заряд или быть электроней-
тральными. Некоторые виды производственной П. взрыво- и пожароопас-
ны, загрязняют окружающую среду, вызывают профессиональные заболе-
вания. В широком смысле П. называют и содержащиеся в воздухе твердые 
частицы космического и биологического происхождения (например, 
пыльцу растений, споры, микроорганизмы и т.п.) не являющиеся П. в 
строгом смысле слова.  
ПЫЛЬ АТМОСФЕРНАЯ – совокупность взвешенных в воздухе мелких 
(1-10 мкм) твердых частиц, способных, в отличие от дыма, оседать при 
безветрии.  
ПЫЛЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ – аэрозоль с твердой дисперсной фазой 
(пылью), находящийся в динамическом состоянии.  
ПЫЛЬ ДРЕВЕСНАЯ – несортированные древесные частицы размером 
менее 1 мм.  
ПЫЛЬ МЕХАНИЧЕСКАЯ – промышленная пыль, образующаяся в 
результате измельчения продукта в ходе технологического процесса.  
ПЫЛЬ ПОМЕЩЕНИЙ – взвешенные в воздухе в воздухе жилых и 
производственных помещений, промышленных зон и т.п. твердые части-
цы однородного и разнородного физико-механического и химического 
состава.  
ПЫЛЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – пыль, входящая в состав промышленно-
го выброса.  
ПЫЛЬ РУДНИЧНАЯ – частицы полезного ископаемого и (или) пустой 
породы, взвешенные в рудничном воздухе или осевшие в горных выра-
ботках. П.р. – основная профессиональная вредность в горнорудной про-
мышленности. Современной гигиеной разработаны предельно допусти-
мые концентрации П.р. в рабочей зоне. П.р. при определенных условиях и 
составе может взрываться.  
ПЫЛЬ СТАТИЧЕСКАЯ – аэрозоль с твердой дисперсной фазой (пы-
лью), находящийся в статическом состоянии.  
ПЫЛЬ – лопарская срубная изба без потолка, отапливаемая чувалом.  
ПЫТШКИСЬ ПОСОДЗ – сени традиционного коми-пермяцкого кресть-
янского жилища.  
ПЫЩЫК – кладовая в традиционном черкесском доме.  
ПЬЕДЕСТАЛ – художественно оформленное основание (подножие) для 
скульптуры, вазы, обелиска, колонны, памятника, статуи и т.п.; П. (подно-
жие) колонны в классической архитектуре, состоял обычно из трех частей.  
ПЬЕДЕСТАЛ РАКОВИНЫ (полу-пьедестал раковины) – устанавли-
ваемое на пол и частично поддерживающее раковину санитарно-
керамическое изделие. Наиболее распространены раковины с полу-
пьедесталами, которые подвешиваются на стену, а устанавливаемый под 
них полу-пьедестал принимает на себя часть веса раковины и скрывает 
подводку и слив.  
ПЬЕЗОИЗОГИПСА (гидроизопьеза) – линия (линии) на плане, соеди-
няющие точки одинаковых напоров напорных вод.  
ПЬЕЗОМАГНЕТИЗМ (эффект пьезомагнитный) – возникновение 
намагниченности в антиферромагнетиках под действием внешнего давле-
ния вследствие упругой деформации их кристаллич. решѐтки. Обнаружен 
в СоF2, МnF2, α-Fе2О2.  
ПЬЕЗОМЕТР – прибор для измерения сжимаемости газов, жидкостей и 

твердых тел. П. называют также устройство для измерения линейной 
деформации твердых тел.  
ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТ ФОКУСИРУЮЩИЙ – пьезоэлектрический преоб-
разователь, имеющий, по крайней мере, одну вогнутую поверхность и 
используемый для фокусировки акустического поля.  
ПЬЯНО НОБИЛЕ – наиболее представительный, как правило, второй 
этаж частного дома с более просторными парадными и обычно более 
высокими помещениями, чем на других этажах.  
ПЬЯЦЦА – 1) в Италии площадь, открытое пространство, окруженное 
строениями; 2) в английской классической архитектуре синоним лоджии.  
ПЮПИТР – наклонная подставка для нот или книг, завершающая легкую 
стойку.  
ПЮРТЮМ – сени традиционного чувашского крестьянского дома.  
ПЯЛЬЦЫ – четырехугольные рамы из брусьев, на которых закреплена 
дощатая обшивка минного колодца.  
ПЯТА – 1) концевая опорная часть арочных конструкций или конструк-
ций стержневого типа (стоек, пилонов, колонн, свай и т.п.), а также эле-
ментов грузоподъѐмных машин (стрел, мачт, башен и т.п.). 2) выемка для 
крепежного шипа.  
ПЯТА (камень пятовый) – см. камень опорный.  
ПЯТА АРКИ (пята свода) – 1) верхняя плоскость (камень, ряд камней) 
опоры (стены, колонны, столба), на которую опирается арка или свод; 2) 
нижняя плоскость (подошва) арки или свода, которая непосредственно 
опирается на пилон, колонну, капитель или импост.  
ПЯТА ВАЛА – цапфа вала механизма, воспринимающая осевую нагрузку.  
ПЯТА ВРЕЗНАЯ – включенный в кладку клинчатый камень либо кир-
пич, на который опирается арка.  
ПЯТА ВЫНОСНАЯ (выпускная, выступающая) – арочная пята, опи-
рающаяся на горизонтальные ряды кладки, стесанные по кривой, которая 
плавно продолжается дугой арки.  
ПЯТА СВАИ – нижний конец сваи.  
ПЯТА СВАИ НАБИВНОЙ КАМУФЛЕТНАЯ – уширенная пята на-
бивной сваи, для которой пятовая часть скважины образована камуфлет-
ным взрывом заряда взрывчатого вещества.  
ПЯТА СВОДА – см. пята арки.  
ПЯТА СКВАЖИНЫ – нижний конец, дно (нижняя отметка ложа) сква-
жины. См. также забой.  
ПЯТЕРИК – широко распространенный в царской России термин, для 
обозначения бревна диаметром 5 вершков (22,25 см).  
ПЯТИГЛАВИЕ – завершение основного объема церковного здания 
пятью главами.  
ПЯТИЛИСТНИК – орнаментальный мотив в виде кружка с пятью лепе-
стками. 
ПЯТИСКАТ – прямоугольный каменный блок, отесанный с пяти сторон.  
ПЯТИСТЕНОК (изба пятистенная) – крестьянский дом из брѐвен или 
брусьев, удлиненный сруб которого разделен поперек на жилую избу и 
парадную горницу капитальной стеной, рубившейся одновременно с 
остальными стенами. В более широком смысле – вообще конструкция 
сруба с использованием переруба, т.е. имеющая внутреннюю бревенчатую 
стену, рубленную одновременно с основным срубом. См. также переруб.  
ПЯТКА РЕЙКИ НИВЕЛИРНОЙ – основание нивелирной рейки, пред-
назначенной для установки на репер, башмак или костыль. Нулевой отсчет 
по черной стороне рейки совладает с П.р.н. Нулевой отсчет по красной 
стороне смещается на 48 см. 
ПЯТНА – локальные зоны (участки) другой окраски размером более 1 мм, 
отличающейся от основного (фонового) цвета.  
ПЯТНА БЛОКОВ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД – участки поверхности камня 
округлой или изометрической формы размером более 5,0 мм, визуально 
различимые на общем фоне и образованные скоплением минералов, ос-
татков ископаемой флоры или фауны, либо окрашиванием породы под 
воздействием химических процессов.  
ПЯТНА ДРЕВЕСИНЫ ЗАБОЛОННЫЕ ГРИБНЫЕ ЦВЕТНЫЕ – 
локально-местная оранжевая, желтая, розовая (до светло-фиолетовой) и 
коричневая окраска заболони.  
ПЯТНА ДРЕВЕСИНЫ ЯДРОВЫЕ ГРИБНЫЕ – ненормально окра-
шенные участки ядра без понижения твердости древесины, возникающие в 
растущем дереве под воздействием деревоокрашивающих и (или) дерево-
разрушающих грибов. Наблюдается на торцах в виде пятен разной вели-
чины и формы (лунок, колец и концентрированной зоны сплошного пора-
жения центральной части ствола, иногда с выходом на периферию) бурого, 
красноватого, серого и серо-фиолетового цвета; на продольных разрезах – 
в виде вытянутых пятен и полос тех же цветов.  
ПЯТНА ИЗДЕЛИЙ КЕРАМИЧЕСКИХ САНИТАРНЫХ – дефект 
санитарных керамических изделий, представляющий собой зону другой 
окраски размером более 1 мм, отличающейся от основного цвета изделия.  
ПЯТНА НА ПЛАСТИ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ – де-
фект в виде ограниченных участков на пласти древесностружечной (либо 
древесноволокнистой) плиты, выделяющихся по цвету. Чаще всего встре-
чаются пятна от связующего (из-за повышенного содержания связующего) 
и пылесмоляные (от древесной пыли с повышенным содержанием свя-
зующего).  
ПЯТНА ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ – дефект керамической плитки в 
виде зоны другой окраски керамической плитки размером более 2 мм, 
отличающейся от основного цвета.  
ПЯТНА РЖАВЧИНЫ – дефект поверхности металлических конструк-
ций и изделий в виде пятен и полос с рыхлой структурой окисной пленки, 
образовавшихся в результате попадания влаги и недостаточной промывки 
металла от травильных растворов.  
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ПЯТНА СТЕКЛА НЕПРОЗРАЧНЫЕ – видимые локальные пороки в 
стекле (обычно в многослойном), например, помутнения в стекле или в 
склеивающем слое.  
ПЯТНА СТЕКЛА С ПОКРЫТИЕМ – пороки покрытия, по размеру 
большие, чем точечные пороки, имеющие неравномерную форму и час-
тично структуру в крапинку.  
ПЯТНИСТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – окраска заболони лиственных пород 
в виде пятен и полос без понижения твердости древесины, возникающая в 
растущих деревьях и близкая по цвету к окраске ядра.  
ПЯТНИСТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ РАДИАЛЬНАЯ – пятнистость, ха-
рактеризующаяся на поперечных разрезах вытянутостью пятен в радиаль-
ном направлении вдоль сердцевинных лучей. Наблюдается на продольных 

разрезах в виде узких выклинивающихся к обоим концам продольных 
полос. Возникает под воздействием грибов или насекомых. 
ПЯТНИСТОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНАЯ – пятни-
стость, характеризующаяся на поперечных разрезах вытянутостью пятен в 
тангенциальном направлении, по годовым слоям. На продольных разрезах 
наблюдается в виде многочисленных узких и длинных полос.  
ПЯТНИЦА – часовня в виде креста с иконой, поставленная у развилки 
дорог.  
ПЯТРА – галерея по второму этажу сибирского амбара, ограниченная 
точеными колонками.  

 

 
 

 

 
 

РР  
 

 
 

 
РАБАД – пригород, ремесленные и крестьянские слободы (буквальный 
перевод Р. как «сад» пли «город-сад»), расположенные за пределами шах-
ристана (резиденции правителя и знати), в городах Средней Азии, Ирана, 
Афганистана.  
РАБАТ – средневековый арабский укреплѐнный лагерь, имевший прямо-
угольные план и стены с башнями по углам; укрепленный пункт на грани-
цах государств и на караванных путях в Средней и Передней Азии.  
РАБАТКА – цветник (реже декоративная трава) правильной продолгова-
той формы, длина которого в три и более раза превышает ширину; обычно 
в виде узкой (1-2,5 м) полосы, окаймляющий парковые дорожки, цветоч-
ные партеры либо устраиваемый вдоль стен. Р. устраивается обычно мно-
горядной посадкой одного или нескольких видов низкорастущих однолет-
них либо луковичных растений. Р. отделяет газон от пешеходных дорожек 
или площадок, может также делить газон на отдельные зоны. Р. различают 
по форме: односторонние, двухсторонние, одноцветные, ковровые, сме-
шанные.  
РАБОТА – 1) занятие, труд, деятельность, служба на каком-либо пред-
приятии, в учреждении как источник заработка; 2) материал, подлежащий 
обработке, находящийся в процессе изготовления либо продукт труда, 
готовое изделие. См. также работы.  
РАБОТА В СЕТЕВОМ ПЛАНИРОВАНИИ – трудовой процесс, тре-
бующий для его выполнения затрат времени и ресурсов и отличающийся 
единством технологии или другого признака с точки зрения принятой 
системы сетевого планирования и управления; направление Р.в. с. п. гра-
фически изображается от одного события к другому событию.  
РАБОТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – деятельность по строительству объек-
тов, результаты которой приобретают овеществленную форму.  
РАБОТА В ТЕРМОДИНАМИКЕ – 1) одна из форм обмена энергией 
(наряду с теплотой) термодинамической системы (физического тела) с 
окружающими телами; 2) количественная характеристика преобразования 
энергии в физических процессах, зависит от вида процесса; Р. системы 
положительна, если она отдаѐт энергию, и отрицательна, если получает.  
РАБОТА ВНЕШНЯЯ – в сетевой модели – работа другого комплекса или 
другой сферы деятельности, показываемая в данной сетевой модели в виде 
результата, необходимого для начала соответствующей работы модели.  
РАБОТА ВОЗМОЖНАЯ – работа силы или системы сил на возможных 
перемещениях.  
РАБОТА ВЫСОКО-ОБРОННАЯ – скульптурный рельеф, в котором 
фигуры почти отделяются от фона. См. также горельеф.  
РАБОТА КРИТИЧЕСКАЯ – в сетевой модели – работа на критическом 
пути сетевой модели.  
РАБОТА НЕКАЧЕСТВЕННО ВЫПОЛНЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – 
работы, выполненные с нарушением требований утвержденной в установ-
ленном порядке проектной документации и технических нормативных 
правовых актов.  
РАБОТА НЕПРЕДВИДЕННАЯ – работа, не предусмотренная произ-
водственным заданием, но вызванная производственной необходимостью. 
Например, разгрузка панелей перекрытий на приобъектный склад, а не 
непосредственно на место установки при монтаже «с колес», очистка 
рабочего места от снега, откачка воды из траншеи после дождя и т.п.  
РАБОТА ПОДХОДЯЩАЯ – понятие, применяемое в практике биржи 
труда при трудоустройстве граждан. Р.п. считается работа, соответствую-
щая профессиональной пригодности работника с учетом уровня его про-
фессиональной подготовки, прежней работы, состояния здоровья, транс-
портной доступности рабочего места.  
РАБОТА ПОСЛЕДУЮЩАЯ – в сетевой модели – работа, направление 
которой следует после данного события.  
РАБОТА ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ – в сетевой модели – работа, направ-
ление которой предшествует данному событию.  

РАБОТА УКРУПНЁННАЯ – в сетевом планировании – работа, вклю-
чающая группу работ в сетевой модели, объединѐнных по определѐнному 
признаку.  
РАБОТА ФИКТИВНАЯ – в сетевой модели – элемент системы, который 
не существует в действительности и условно вводится в сетевой график 
для отражения органической взаимосвязи между работами графика. Р.ф. 
определяется как работа, не имеющая продолжительности, не требующая 
расходов времени и ресурсов и указывающая на зависимость предшест-
вующего события от последующего.  
РАБОТАЮЩИЕ – граждане государства, иностранные граждане и лица 
без гражданства, работающие по трудовым договорам и (или) гражданско-
правовым договорам на основе членства (участия) в юридических лицах 
любых организационно-правовых форм, а также привлекаемые к выпол-
нению работ (оказанию услуг) юридическими лицами в порядке и на 
условиях, установленных законодательством.  
РАБОТНИК – лицо, состоящее в трудовых отношениях с нанимателем на 
основании заключенного трудового договора (контракта).  
РАБОТНИК ВРЕМЕННЫЙ – по российскому праву работники, приня-
тые на работу на срок до 2 мес., а для замещения временно отсутствующих 
работников, за которыми сохраняется место работы, – до 4 мес. На Р.в. 
распространяется действие трудового законодательства с некоторыми 
изъятиями (например, Р.в. не пользуются правом на отпуск).  
РАБОТНИК ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИНЕЙНЫЙ – ин-
женерно-технические работники, непосредственно руководящие бригада-
ми и звеньями рабочих или отдельными рабочими, выполняющими строи-
тельные и монтажные работы на строительной площадке. К Р.и.-т.л. отно-
сятся старшие прорабы (производители работ), прорабы, строительные 
мастера, участковые механики, геодезисты и др. Р.и.-т.л. не имеют аппара-
та управления, непосредственно руководят и организуют строительное 
производство на строительной площадке.  
РАБОТНИК СОВОКУПНЫЙ – понятие, характеризующее качество и 
уровень развития рабочей силы на отдельных стадиях исторического 
процесса. Структура Р.с. зависит от общественного разделения труда.  
РАБОТОДАТЕЛЬ – юридическое или физическое лицо, предоставляю-
щее работу людям трудоспособного возраста по трудовым договорам и 
(или) гражданско-правовым договорам, предметом которых являются 
выполнение работ (оказание услуг) и создание объектов интеллектуальной 
собственности (гражданско-правовой договор), физические лица, предос-
тавляющие работу гражданам по трудовым договорам, юридические лица, 
предоставляющие работу на основе членства (участия) в юридических 
лицах любых организационно-правовых форм, а также юридические лица, 
привлекающие граждан к выполнению работ (оказанию услуг) в порядке и 
на условиях, установленных законодательством.  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – состояние изделия (здания, сооружения), 
при котором оно соответствует всем требованиям, предъявляемым к его 
основным параметрам, составляющим понятие показателя качества изде-
лия; изделие полностью выполняет свои функции, и его основные пара-
метры находятся в пределах, установленных требованиями нормативно-
технической документации. Из работоспособного состояния изделие 
может перейти в неработоспособное вследствие отказа.  
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ПОЛНАЯ – 
суммарный вес пропущенного по дороге между капитальными ремонтами 
подвижного состава брутто в тоннах. 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ЧАСТНАЯ – 
суммарный вес пропущенного по дороге между средними ремонтами 
подвижного состава брутто в тоннах. 
РАБОТЫ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ – 1) работы, про-
водимые с целью локализации очагов разрушений, возникших под воздей-
ствием стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф, временного 
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восстановления поврежденных и частично разрушенных объектов для 
создания в кратчайшее время минимальных условий жизнедеятельности 
населения населенных пунктов, оказавшихся в зонах чрезвычайных ситуа-
ций. Р.а.-в. осуществляются силами и средствами строительных, ремонт-
но-строительных организаций и специальных строительно-
восстановительных формирований. Р.а.-в. включают в себя: ремонт и 
восстановление поврежденных, но сохранившихся зданий и сооружений; 
восстановление поврежденных зданий и сооружений для временного их 
использования с последующим сносом; расчистка территорий от завалов, 
снос зданий и сооружений, не подлежащих восстановлению; снос зданий и 
сооружений независимо от их технического состояния в процессе рекон-
струкции застройки; строительство, реконструкция, капитальный ремонт 
зданий и сооружений для дальнейшего использования.  
РАБОТЫ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫЕ – неотложные работы в 
зоне чрезвычайной ситуации по спасению людей, материальных и куль-
турных ценностей, снижению размеров вреда, причиняемого окружающей 
среде, а также по локализации чрезвычайной ситуации и ликвидации или 
уменьшению уровня воздействия опасных факторов, характерных для нее, 
проводимые в условиях, угрожающих жизни и здоровью людей, для вы-
полнения которых требуются специальная подготовка, экипировка и 
оснащение спасателей.  
РАБОТЫ АЛЬФРЕЙНЫЕ – работы по выполнению альфрейной отдел-
ки поверхностей (вытягивание филенок, постановка трафаретов, накаты-
вание рисунков валиками и т.п.).  
РАБОТЫ АРМАТУРНЫЕ – 1) строительные работы, охватывающие 
технологические процессы изготовления и монтажа арматуры сборных и 
монолитных железобетонных конструкций, входящие в комплекс железо-
бетонных работ; 2) заготовка, вязка и укладка арматуры в опалубку (фор-
му) при возведении или изготовлении железобетонных сооружений.  
РАБОТЫ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ – см. работы укрепительные. 
РАБОТЫ БЕТОННЫЕ – строительные работы по приготовлению, 
транспортированию, укладке и уплотнению бетонной смеси и по созданию 
необходимых условий для твердения бетона. К Р.б. относятся опалубоч-
ные работы, заготовка и обработка инертных материалов, приготовление, 
транспорт, укладка, уплотнение бетона и уход за ним, а для железобетон-
ных сооружений, кроме того, арматурные работы.  
РАБОТЫ БУРОВЗРЫВНЫЕ – работы по разрушению, дроблению 
(вторичное дробление негабаритных кусков после первичного разруше-
ния), разрыхлению и перемещению скальных грунтов, обычных горных 
пород, мерзлых грунтов, льда, подлежащих разборке строительных конст-
рукций и т.п., совершаемые за счет энергии взрыва. Р.б. включают в себя 
работы по бурению скважин или шпуров с закладкой и последующим 
взрыванием заряда.  
РАБОТЫ БУРОВЫЕ – работы по бурению скважин и шпуров.  
РАБОТЫ ВЕРХОЛАЗНЫЕ – работы, выполняемые на высоте более 5 м 
от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми 
производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудовани-
ем при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохра-
няющим работающих от падения с высоты, является предохранительный 
пояс. См. также работы высотные.  
РАБОТЫ ВЗРЫВНЫЕ – работы (в основном земляные) по организации 
и производству взрывов, энергия которых используется в производствен-
ных. В строительстве Р.в. производятся в основном при рыхлении скаль-
ных грунтов с последующей их разработкой землеройными и скалоубо-
рочными механизмами, сносе зданий и сооружений. Фактически Р.в. – это 
прежде всего работы по отбойке или дроблению горной породы взрывом 
заряда взрывчатых веществ.  
РАБОТЫ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОБЪЕКТА – работы по обустройству и инженерной подготовке строи-
тельной площадки и работы, обеспечивающие проведение строительно-
монтажных работ без нарушения эксплуатационной деятельности пред-
приятия.  
РАБОТЫ ВНУТРИЦЕХОВЫЕ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЦЕХА – 
строительные, монтажные и специальные строительные работы, выпол-
няемые внутри зданий и сооружений и на примыкающих к ним террито-
риях.  
РАБОТЫ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ – совокупность строительно-
монтажных производственных процессов, проводимых с целью ликвида-
ции повреждений и разрушений на объектах и приведения их в состояние, 
пригодное для возобновления в полном объеме функциональной деятель-
ности (проживания населения, производства, организации услуг и т.п.). 
Проводятся на производственных объектах, объектах жизнеобеспечения и 
жизнедеятельности населения, получивших повреждения и разрушения в 
результате воздействия дестабилизирующих факторов чрезвычайных 
ситуаций, после проведения аварийно-восстановительных работ.  
РАБОТЫ ВСКРЫШНЫЕ – проведение капитальных горных выработок 
(работы по удалению верхнего слоя грунта) при открытой разработке 
полезных ископаемых или планировке строительной площадки. Р.в. от-
крывают доступ с поверхности к месторождению полезных ископаемых (в 
строительстве – к глинам, песку, известнякам, изверженным породам).  
РАБОТЫ ВЫПРАВИТЕЛЬНЫЕ – гидротехнические работы по защите 
берегов, спрямлению излучин и увеличению глубины водоѐмов и водото-
ков с целью обеспечения нормальных условий судоходства или лесоспла-
ва. Р.в. связаны с возведением выправительных сооружений – запруд, 
полузапруд, дамб, укреплением берегов рек.  
РАБОТЫ ВЫСОТНЫЕ – ремонтно-строительные, монтажные, демон-
тажные и прочие работы, при которых работник находится на расстоянии 
менее 2 м от неогражденных границ перепадов по высоте 1,3 м и более от 

поверхности грунта, перекрытия или рабочего настила. См. также работы 
верхолазные.  
РАБОТЫ ГАЗООПАСНЫЕ – работы, выполняемые в загазованной 
среде, или при которых возможен выход газа.  
РАБОТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ – измерения и построения, обеспечи-
вающие соответствие геометрических параметров объекта строительства 
проекту и включающие создание геодезической разбивочной основы, 
производство разбивочных работ в процессе строительства, геодезический 
контроль геометрической точности выполнения строительно-монтажных 
работ и геодезические наблюдения за деформациями строящихся зданий и 
сооружений.  
РАБОТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ПОЛЕВЫЕ – геодезические работы, 
выполняемые на местности: рекогносцировка, закладка центров и по-
стройка знаков, линейные и угловые измерения, пикетирование и др. 
работы. 
РАБОТЫ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАЗБИВОЧНЫЕ – определение в 
натуре планового и высотного положения конструкций и элементов зда-
ний и сооружений геодезическими методами с применением геодезиче-
ских средств измерения.  
РАБОТЫ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫЕ – вид земляных работ с 
применением энергии принудительного водостока.  
РАБОТЫ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ – комплекс строительных работ, 
выполняемых при возведении гидротехнических сооружений.  
РАБОТЫ ГОРНЫЕ – комплекс работ по проведению, креплению и 
поддержанию в рабочем состоянии горных выработок при строительстве 
подземных сооружений или разработке полезных ископаемых; различают 
Р.г. подземные и открытые.  
РАБОТЫ ГОРНЫЕ ОТКРЫТЫЕ – разновидность горных работ, при 
которых разработку месторождений полезных ископаемых ведут непо-
средственно с дневной поверхности. 
РАБОТЫ ДЕКОРАТИВНЫЕ – род художественных отделок в архитек-
туре, имеющих как утилитарное, так и эстетическое значение. К Р.д. отно-
сят облицовку внешних и внутренних поверхностей естественными (гра-
нит, песчанки, мраморы, известняки) и искусственными (облицовочный 
кирпич, керамические плитки, майолика, силикатные плитки, пластмассы 
и др.) материалами; декоративные штукатурки (сграффито, террацо, под 
мрамор, цветные); облицовку деревом (фанеровочные работы из различ-
ных пород дерева, резьба по дереву); лепные и скульптурные работы (пло-
ский орнамент, барельеф); металлические работы (ковка художественная, 
скульптура); декоративную россыпь (фреска, энкаустика, витраж и др.).  
РАБОТЫ ДЕРЕВЯННЫЕ – обработка дерева, изготовление из него 
изделий и возведение сооружений. Среди Р.д. различают столярные (более 
точная обработка дерева и более тщательное изготовление из него различ-
ных изделий) и плотничные (все прочие) работы.  
РАБОТЫ ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ – работы, выполняемые на водных 
путях для обеспечения необходимых судоходных габаритов (глубины, 
ширины, радиуса закругления судового хода), а также на акваториях пор-
тов, баз отстоя флота, судоремонтных и других предприятий. В процессе 
Р.д. осуществляется извлечение грунта со дна водоема и его удаление в 
намеченное место (отвал).  
РАБОТЫ ДОРОЖНЫЕ – комплекс строительных работ, выполняемых 
при строительстве дорог и дорожных устройств.  
РАБОТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ – совокупность опалубочных, арма-
турных и бетонных работ, выполняемых при возведении монолитных и 
сборных железобетонных сооружений (конструкций).  
РАБОТЫ ЖЕСТЯНЫЕ – работы по изготовлению различных изделий 
из листовой стали толщиной до 1 мм, выполняемые при устройстве кро-
вель из листовой стали и устройстве и монтаже санитарно-технических 
систем зданий.  
РАБОТЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ – заготовка сырья и материалов, приго-
товление полуфабрикатов и производство изделий и деталей, а также их 
хранение на производственных предприятиях строительной организации. 
РАБОТЫ ЗЕМЛЯНЫЕ – строительные работы по разработке (выемке), 
перемещению, укладке, планировке и уплотнению грунта; различают 
открытые, закрытые и подводные Р.з. Обычно Р.з. включают принуди-
тельное перемещение и складирование земляных масс с целью подготовки 
основания для устройства фундаментов зданий и сооружений, а также 
возведение насыпей. Основные виды Р.з. разработка выемок и котлованов, 
вертикальная планировка, возведение насыпей.  
РАБОТЫ ЗИМНИЕ – строительные работы, выполняемые в периоды 
года с отрицательными температурами воздуха и требующие проведения 
специальных мероприятий по защите возводимых конструкций зданий и 
сооружений от низких температур, которые нормируются для различных 
районов соответственно температурным зонам. 
РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ – работы по гидро- или теплоизоляции 
конструкций, а также инженерных сетей и оборудования; защита строи-
тельных конструкций, зданий и сооружений от проникновения воды 
(антифильтрационная гидроизоляция) или материала сооружений от 
вредного воздействия омывающей или фильтрующей воды или др. агрес-
сивной жидкости (антикоррозионная гидроизоляция).  
РАБОТЫ ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА – комплекс экономических и технических исследований, 
позволяющих обосновать целесообразность и местоположение строитель-
ства и представляющих необходимые данные для проектирования.  
РАБОТЫ КАМЕННЫЕ – общестроительные работы по возведению 
конструкций зданий и сооружений из естественных и искусственных 
штучных каменных материалов (в основном из кирпича, а также тяжело-
весных каменных блоков).  
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РАБОТЫ КРОВЕЛЬНЫЕ – строительные работы по устройству, рекон-
струкции и ремонту кровель сооружений из рулонных, штучных и других 
видов кровельных материалов, укладываемых на подготовленное основа-
ние. Основные Р.к. – устройство кровельного покрытия и различных дета-
лей кровли (желобов, воронок, водосточных труб и т.д.).  
РАБОТЫ КУЗНЕЧНЫЕ – работы по изготовлению металлоизделий, 
выполняемые ковкой. Включают операции подготовки, нагрева, пластиче-
ской деформации заготовок и последующей обработки поковок в кузнеч-
ном производстве.  
РАБОТЫ КУЛЬТУРТЕХНИЧЕСКИЕ – комплекс мероприятий по 
расчистке поверхности и коренному улучшению физико-химических и 
биохимических свойств грунта. К Р.к. в садово-парковом искусстве отно-
сят: освобождение земель от древесно-кустарниковой растительности, 
пней, погребѐнной древесины, камней и др.; уничтожение кочек и мохово-
го очѐса; планировку и первичную обработку почв; щелевание, глубокое 
рыхление грунта и др.  
РАБОТЫ ЛЕПНЫЕ – изготовление и установка на место скульптурных 
изделий (поясков, фризов, розеток, гирлянд, капителей и т.п.). Состоят из 
изготовления моделей; изготовления форм; отливки изделий; постановки 
их на место.  
РАБОТЫ ЛИНЕЙНЫЕ ДОРОЖНЫЕ – работы, отличающиеся срав-
нительно равномерным распределением объемов по длине дороги, отве-
чающие линейному характеру строительства. 
РАБОТЫ МАЛЯРНЫЕ – отделочные работы по окраске поверхностей 
строительных конструкций и оборудования, включающие подготовитель-
ные операции, нанесение окрасочных составов и окончательную отделку. 
Р.м. ведутся для придания поверхностям красивого внешнего вида, для 
защиты их от вредного влияния атмосферных воздействий, газов и т.п. Ино-
гда окраска имеет и специальное назначение, например, создание огнестой-
кости, кислотоупорности и пр. Р.м. подразделяются на подготовительные, 
шпатлевку и окраску поверхностей, сложную отделку поверхностей.  
РАБОТЫ МЕДНИЦКО-ЖЕСТЯНИЦКИЕ – комплекс операций (вы-
рубка, выколотка, фальцовка и др.) при изготовлении изделий из проката 
цветных металлов и сплавов, низкоуглеродистой стали, в основном из 
тонких листов, труб и профилей сравнительно небольших сечений.  
РАБОТЫ МЕЛИОРАТИВНЫЕ – работы по строительству ороситель-
ных, обводнительных и осушительных систем и борьбе с вредным меха-
ническим действием воды – эрозией, размывом, затоплением и т.д.  
РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ – комплекс взаимосвязанных механизиро-
ванных процессов, операций и приемов по сборке и установке в проектное 
положение машин, агрегатов, аппаратов и другого оборудования с закреп-
лением его, присоединением к нему различных коммуникаций, подающих 
сырье, воду, пар, электроэнергию, готовую продукцию, средств контроля и 
управления. Конечным результатом Р.м. являются смонтированные здания 
(сооружения) и (или) оборудование.  
РАБОТЫ МОНТАЖНЫЕ ВЫСОТНЫЕ – комплекс высотных работ 
по монтажу, демонтажу и обслуживанию водостоков, наружной рекламы, 
воздуховодов, металлоконструкций, кондиционеров, антенн, систем ви-
деонаблюдения и пр. В промышленном альпинизме монтажные работы 
выполняются без использования крупной подъемной техники.  
РАБОТЫ НА ВЫСОТЕ – см. работы высотные. 
РАБОТЫ НА ПОЖАРЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – работы, выполняемые 
пожарными подразделениями, по созданию условий для успешного туше-
ния пожара.  
РАБОТЫ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ (исследования науч-
ные) – творческая деятельность, направленная на получение новых знаний 
и способов их применения, с целью улучшения качества жизни, продуктов 
и факторов производства, роста прибылей и т.д. Р.н.и. обычно разделяют 
на фундаментальные (не преследующие конкретных коммерческих целей) 
и прикладные (ориентированные на достижение коммерческого эффекта).  
РАБОТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ – работы по отделке поверхностей 
строительных конструкций листовыми, плиточными и каменными мате-
риалами. По виду применяемых материалов и способам крепления их к 
поверхности конструкции различают в основном Р.о. внутри зданий и при 
отделке фасадов.  
РАБОТЫ ОБОЙНЫЕ – отделка поверхностей стен и перегородок обоя-
ми, линкрустом или синтетическими пленочными материалами. К Р.о. 
относятся также и обивка поверхностей тканями – декоративная отделка 
стен и потолков, повышающая степень звукопоглощения.  
РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ – вид временной занятости граждан, 
организуемой местными органами в целях предотвращения безработицы и 
удовлетворения муниципальных нужд в продукции и услугах. Потребно-
сти в общественных работах чаще всего возникают в учреждениях город-
ского и коммунального хозяйства, здравоохранения, культуры и др.  
РАБОТЫ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ – массовые виды строительных 
работ при возведении реконструкции и ремонте, зданий и сооружений. Р.о. 
классифицируют по обрабатываемому материалу и целевому назначению, 
например, железобетонные, плотничные, отделочные, а также работы по 
озеленению и благоустройству. К основным Р.о. относятся земляные, 
бетонные, каменные работы, монтаж сборных несущих и ограждающих 
конструкций, отделочные, кровельные и гидроизоляционные работы, 
устройство полов, столярные и стекольные работы и другие.  
РАБОТЫ ОПАЛУБОЧНЫЕ – работы по изготовлению, установке и 
разборке опалубки, являющиеся частью бетонных и железобетонных 
работ.  
РАБОТЫ ОГНЕВЫЕ – работы, связанные с применением открытого 
огня, искрообразованием (электросварка, газосварка, бензорезка, работы с 
использованием паяльных ламп, варка битума и другие работы с выделе-

нием искр).  
РАБОТЫ ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ – комплекс работ, вы-
полняемых при создании или модернизации продукции: разработка конст-
рукторской и технологической документации на опытные образцы (опыт-
ную партию), изготовление и испытания опытных образцов (опытной 
партии).  
РАБОТЫ ОПЫТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – комплекс работ по 
созданию новых веществ, материалов и (или) технологических процессов 
и по изготовлению технической документации на них.  
РАБОТЫ ОТДЕЛОЧНЫЕ – комплекс процессов, выполняемых во 
время строительства здания (сооружения), после его окончания, либо в 
заводских условиях (в процессе изготовления конструкций) с целью при-
дания поверхностям конструкций зданий или сооружений защитных и 
декоративных свойств, улучшения санитарно-гигиенических качеств 
лицевых поверхностей и т.п. К Р.о. относят штукатурные, облицовочные, 
малярные, обойные, паркетные, стекольные и др. работы, связанные с 
наружной и внутренней отделкой зданий (сооружений).  
РАБОТЫ ОЧИСТНЫЕ – горные работы, связанные с процессом извле-
чения полезного ископаемого из месторождения. Выработки, образую-
щиеся в результате Р.о., называют очистными.  
РАБОТЫ ПАРКЕТНЫЕ – отделочные работы по настилке полов (уст-
ройству покрытия пола) из штучного, наборного и щитового паркета и 
паркетных досок.  
РАБОТЫ ПЕЧНЫЕ – общестроительные работы по кладке печей, оча-
гов и дымовых труб.  
РАБОТЫ ПЛАКИРОВОЧНЫЕ – по укладке дерна на земляные откосы 
с целью укрепления их корнями трав и предохранения от размыва и опол-
зания. 
РАБОТЫ ПЛАНИРОВОЧНЫЕ – земляные работы по вертикальной 
планировке территории (выравниванию поверхности грунта или прида-
нию ей определѐнного уклона или геометрической формы) – изменению в 
соответствии с проектом рельефа местности срезкой или подсыпкой грун-
та для целей строительства и последующей эксплуатации объекта.  
РАБОТЫ ПЛИТОЧНЫЕ – наружная и внутренняя отделка поверхно-
стей конструктивных элементов зданий и сооружений облицовочными 
плитами и плитками.  
РАБОТЫ ПЛОТНИЧНЫЕ – общестроительные работы по изготовле-
нию и установке деревянных строительных конструкций без применения в 
соединениях клея. К Р.п. относят рубку стен, заготовку и установку стро-
пил, ферм, перегородок, подшивку потолков, настилку дощатых полов, 
сборку стандартных щитовых домов из дерева, сооружение деревянных 
мостов, арок, опор, устройство деревянных лесов и подмостей, опалубки 
для бетонных и железобетонных работ и др.  
РАБОТЫ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ – работы по погрузке, 
разгрузке и складированию материалов, конструкций и изделий. Р.п.п. – 
составная часть технологического процесса строительного производства. 
При доставке всех строительных материалов и изделий выполняют ряд 
Р.п.р., транспортных и складских работ. Общий технологический процесс 
доставки основных строительных материалов и изделий из пунктов их 
производства (добычи) до пунктов потребления состоит из ряда последо-
вательных операций, в т.ч. Р.п.р.  
РАБОТЫ ПОДВОДНЫЕ – специальные строительные работы по возве-
дению подводной части сооружений. Включают технические работы под 
водой с привлечением водолазов: разработка грунта, монтаж конструкций, 
сварка, укладка бетона и др.  
РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ – общестроительные работы по 
освоению территории строительства и возведению временных сооруже-
ний, используемых для нужд строительства. Р.п. включают комплекс 
внеплощадочных и внутриплощадочных работ, выполняемых с учетом 
природоохранных требований и требований безопасности труда: строи-
тельство подъездных путей и причалов, линий электропередачи с транс-
форматорными подстанциями, сетей водоснабжения с водозаборными 
сооружениями, канализационных коллекторов с очистными сооружения-
ми, жилых поселков для строителей и необходимых объектов по развитию 
производственной базы, а также подготовку территории, инженерную 
подготовку строительной площадки, возведение мобильных комплексов.  
РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ – ком-
плекс работ подготовительного периода строительства объектов, вклю-
чающий строительство подъездных путей и причалов, линий электропере-
дачи с трансформаторными подстанциями, сетей водоснабжения с водоза-
борными сооружениями. В случае необходимости создается или расширя-
ется материально-техническая база строительства, строятся предприятия 
производственной базы, жилые поселки для строителей, а также сооруже-
ния и устройства связи для управления строительством.  
РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ – 
комплекс работ подготовительного периода, выполняемых с целью подго-
товки строительной площадки и обеспечивающих успешное начало ос-
новного периода строительства. К ним относят: создание геодезической 
разбивочной основы для строительства; освобождение строительной 
площадки для производства работ (расчистку территории, снос строений и 
т.д.); инженерную подготовку площадки – планировку территории с уст-
ройством организованного стока поверхностных вод, при необходимости 
искусственное понижение уровня грунтовых вод и перекладку инженер-
ных сетей, устройство временных и постоянных дорог, инвентарных 
временных ограждений; возведение инвентарных временных зданий и 
сооружений производственного, складского, вспомогательного, бытового 
и общественного назначения; устройство складских площадок; организа-
цию связи для управления строительством объекта. 
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РАБОТЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЩЕПЛОЩАДОЧНЫЕ – 
комплекс работ по организации строительной площадки (часть работ 
подготовительного периода), необходимых для начала работ основного 
периода строительства всего промышленного комплекса или квартала 
жилой застройки. Р.п.о. включают снос неиспользуемых в процессе строи-
тельства строений, засыпку оврагов, ограждение площадки, вертикальную 
планировку площадки, комплекс работ по ее инженерному оборудованию, 
отвод поверхностных вод, проведение геодезических работ, возведение 
мобильных (инвентарных) и временных зданий (сооружений) для осуще-
ствления строительства в объеме, определенном проектно-сметной доку-
ментацией и т.д.  
РАБОТЫ ПОДРЯДНЫЕ – комплекс работ, выполняемых подрядчиком 
при возведении объектов, на выполнение которых по результатам подряд-
ных торгов заключается договор строительного подряда (строительные, 
монтажные работы, работы по ремонту зданий и сооружений, а также 
другие виды работ согласно договору).  
РАБОТЫ ПОЖАРНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ – работы по поддер-
жанию регламентированного уровня пожарной безопасности объектов.  
РАБОТЫ ПРОЕКТНЫЕ (услуги проектные) – технологический про-
цесс проектирования, выполняемый в соответствии с установленными 
технологическими правилами и нормативно-техническими требованиями 
при проектировании строительных объектов.  
РАБОТЫ РАЗБИВОЧНЫЕ – измерения и построения, обеспечивающие 
соответствие геометрических параметров объекта строительства проекту и 
включающие создание геодезической разбивочной основы, производство 
Р.р. в процессе строительства, геодезический контроль геометрической 
точности выполнения строительно-монтажных работ и геодезического 
наблюдения за деформациями строящихся зданий и сооружений. Разби-
вочные оси (линии с заданными координатами) обозначаются закреплен-
ными на местности геодезическими знаками или постоянно закрепленны-
ми ориентирами на смонтированных в проектном положении несущих 
конструкциях.  
РАБОТЫ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ – строительные работы по 
восстановлению эксплуатационных функций зданий и сооружений, вклю-
чающие частичную или полную замену конструкций, инженерного обору-
дования и отделочные работы.  
РАБОТЫ РЕСТАВРАЦИОННЫЕ – совокупность научно-исследова-
тельских, проектных, реставрационно-восстановительных и консерваци-
онных мероприятий, которые имеют отношение к материальным недви-
жимым историко-культурным ценностям.  
РАБОТЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ – работы по монтажу обо-
рудования внешних и внутренних санитарно-технических сетей (сооруже-
ние систем отопления, вентиляции, газоснабжения, горячего водоснабже-
ния, водопровода и канализации зданий). Различают наружные и внутрен-
ние Р.с.т.  
РАБОТЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ВНУТРЕННИЕ – работы 
по монтажу деталей и узлов санитарно-технического оборудования зданий 
и сооружений. Р.с.т.в. завершаются регулировкой и проверкой эффектив-
ности действия санитарно-технических устройств.  
РАБОТЫ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ НАРУЖНЫЕ – работы по 
прокладке внешних сетей теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения 
и канализации и возведению котельных, газораспределительных станций и 
головных сооружений водопровода и канализации населенных мест (водо-
заборов, насосных станций, водонапорных башен, отстойников и пр.).  
РАБОТЫ СВАЙНЫЕ – общестроительные работы по изготовлению, 
погружению в грунт (способом забивки, вибрирования, подмыва, ввинчи-
вания и бурения с последующим бетонированием), извлечению (в случае 
надобности) свай, объединению отдельных погруженных в грунт свай в 
единую конструкцию (устройству ростверков свайных фундаментов или 
мостовых опор, установке продольных связей и анкерных креплений на 
шпунтовой стенке и т.п.).  
РАБОТЫ СВАРОЧНЫЕ – вид монтажных или заводских технологиче-
ских операций по соединению сваркой элементов металлических или 
пластмассовых конструкций, звеньев труб, рельсов и т.д.  
РАБОТЫ СВЕРХУРОЧНЫЕ – работы сверх установленной продолжи-
тельности рабочего времени. По российскому праву применяются работо-
дателем только в случаях, предусмотренных законом с письменного согла-
сия работника. Некоторые категории работников (например, беременные 
женщины, несовершеннолетние) к Р.с. не допускаются.  
РАБОТЫ СЕЗОННЫЕ – работы, которые в силу природных и климати-
ческих условий выполняются не круглый год, а в течение определенного 
периода (сезона). В Российской Федерации перечень Р.с. утверждается в 
установленном законом порядке. Условия труда сезонных работников име-
ют ряд особенностей и регулируются специальным законодательством.  
РАБОТЫ СКАЛЬНЫЕ – работы по отрыву, разрушению горных пород 
(скальных грунтов) от горного массива или рыхление и разработка скаль-
ных грунтов.  
РАБОТЫ СКРЫТЫЕ – отдельные виды строительно-монтажных работ, 
качество выполнения которых недоступно для визуальной оценки при 
сдаче зданий и сооружений в эксплуатацию без вскрытия конструкций или 
отделки. Р.с. предъявляются к осмотру и приѐмке до их закрытия в ходе 
последующих работ.  
РАБОТЫ СЛЕСАРНЫЕ – заводские работы по обработке металлов, 
изготовлению металлических изделий, соединению деталей, сборке ма-
шин и механизмов, а также по их регулировке.  
РАБОТЫ СОСРЕДОТОЧЕННЫЕ – работы, характеризуемые значи-
тельной неравномерностью и прерывистостью распределения объемов по 
длине дороги с концентрацией крупных объемов, в несколько раз превос-

ходящих средние объемы линейных работ, на коротких по протяжению 
участках. 
РАБОТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – строительные работы, связанные с ис-
пользованием особых видов материалов и конструкций и специфическими 
способами строительного производства, выполняемые, как правило, сила-
ми специализированной оснащенной специальной строительной техникой, 
организаций и подразделений на правах субподряда. К Р.с. относят строи-
тельство специальных сооружений и наружных трубопроводов, укрепле-
ние грунтов, изоляцию, монтаж технологического оборудования, трубо-
проводов, средств контроля и автоматики, электромонтажные, санитарно-
технические и другие работы, необходимые для ввода объекта в эксплуа-
тацию.  
РАБОТЫ СТЕКОЛЬНЫЕ – отделочные работы по остеклению свето-
вых проѐмов в зданиях и сооружениях (остекление оконных переплетов, 
балконов, лоджий и витрин обычным и витринным стеклом, а также нане-
сение на стекла специальных пленок).  
РАБОТЫ СТОЛЯРНЫЕ – работы по изготовлению и установке дере-
вянных строительных изделий и деталей, применяемых в строительстве 
(обработка древесины, склеивание, сборка и отделка); Р.с. подразделяются 
на белодеревные и краснодеревные.  
РАБОТЫ СТОЛЯРНЫЕ БЕЛОДЕРЕВНЫЕ – работы по изготовле-
нию изделий из древесины мягких хвойных и лиственных пород, подвер-
гаемых простейшим видам отделки – окраске и лакированию: изготовле-
ние подоконных досок, фрамуг оконных переплетов, дверей, монтаж 
оконных и дверных блоков, установка погонажных и др. изделий.  
РАБОТЫ СТОЛЯРНЫЕ КРАСНОДЕРЕВНЫЕ – столярные работы 
по производству изделий из древесины твердых лиственных пород или с 
применением фанерования, требующего лакировки и полировки, напри-
мер, мебели и (частично) столярных изделий, отделанных под лак и поли-
ровку. Эти изделия отделываются путем образования прозрачных лако-
красочных покрытий всех видов, включая полирование. Р.с.к. состоят из 
раскроя древесины на детали, их разметки, стружки, шлифовки, запилки 
шпунтов, долбления гнезд, сборки на клею деталей в изделия, покрытия 
лаком при полной их готовности.  
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ (СМР) – комплекс всех 
видов работ по строительству новых, реконструкции и ремонту сущест-
вующих зданий и сооружений и оборудованию их соответственно экс-
плуатационному назначению. СМР включают работы, выполняемые на 
строительной площадке (объекте) при возведении, реконструкции и капи-
тальном ремонте зданий, сооружений и при монтаже всех видов оборудо-
вания; включают совокупность технологических приемов и операций, 
выполняемых для возведения объектов в определенной последовательно-
сти квалифицированными рабочими с помощью соответствующих мон-
тажных приспособлений, технологической оснастки, контрольно-
измерительных приборов и приспособлений в соответствии с требования-
ми проектной и технологической документации.  
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ ДОРОЖНЫЕ – возве-
дение всех дорожных сооружений, устройство обстановки пути и возведе-
ние линейных зданий. 
РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ – в узком смысле – комплекс рабочих 
операций и процессов, осуществляемых при возведении, реконструкции и 
ремонте зданий и сооружений, включающий общестроительные, санитар-
но-технические и специальные работы; в широком смысле – вся производ-
ственная и хозяйственная деятельность, направленная на возведение, 
ремонт, реконструкцию зданий и сооружений.  
РАБОТЫ ТАКЕЛАЖНЫЕ – вид монтажных работ по подъѐму и пере-
мещению тяжеловесных конструкций и оборудования, выполняемые с 
применением грузоподъѐмных машин и приспособлений.  
РАБОТЫ ТАМПОНАЖНЫЕ – заполнение тампонажным раствором 
трещин и пустот в горных породах и пространства за обделкой подземных 
сооружений с целью повышения прочности и уменьшения водо- и газо-
проницаемости.  
РАБОТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ – работы по устройству тепло-
вой изоляции ограждающих конструкций зданий и сооружений, промыш-
ленного оборудования, средств транспорта и другого для обеспечения 
требуемых теплотехнических характеристик и поддержания определенно-
го температурно-влажностного режима.  
РАБОТЫ ТРАНСПОРТНЫЕ – доставки материалов, полуфабрикатов, 
изделии и деталей от железнодорожных станций, пристаней, промежуточ-
ных складов, производственных предприятий на дорогу, а также перевозка 
материалов, от мест добычи (карьеры и т.п.) к местам переработки (заводы 
и т.п.). 
РАБОТЫ УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ – совокупность мероприятий по защите 
поверхностей откосов земляных сооружений и берегов водоемов и водо-
токов от размыва водой или выдувания грунта ветром.  
РАБОТЫ ФАСАДНЫЕ – выполняемый при строительстве и реставра-
ции здания комплекс процессов, связанных с архитектурной отделкой 
зданий: облицовка фасадов природным камнем (гранит, цветной и белый 
мрамор, известняк и т.д.), искусственными камневидными плитами (це-
ментно-песчаными, бетонными, силикальцитовыми, керамическими); 
установка фасонных деталей из камня и гипса; штукатурные работы (про-
стая и улучшенная штукатурка); малярные работы, установка отливов, 
лепных изделий и пр., а также очистка фасадов и их гидрофобизация. Весь 
комплекс Р.ф. выполняется частично параллельно с возведением ограж-
дающих конструкций, а в большинстве случаев с наружных лесов.  
РАБОТЫ ФИЗИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЙ ТЯЖЕСТИ (категория II) – 
виды деятельности с расходом энергии в пределах 151-250 ккал/ч (175-290 
Вт). Р.ф.с.т. разделяют на категорию II а – энергозатраты от 151 до 200 
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ккал/ч (175-232 Вт) и категорию II б – энергозатраты от 201 до 250 ккал/ч 
(233-290 Вт). К категории II а относятся работы, связанные с постоянной 
ходьбой, перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов в поло-
жении стоя или сидя и требующие определенного физического напряже-
ния (ряд профессий в механосборочных цехах машиностроительных 
предприятий, в прядильно-ткацком производстве и т.п.). К категории II б 
относятся работы, связанные с ходьбой, перемещением и переноской 
тяжестей до 10 кг и сопровождающиеся умеренным физическим напряже-
нием (ряд профессий в механизированных литейных, прокатных, кузнеч-
ных, термических, сварочных цехах машиностроительных и металлурги-
ческих предприятий и т.п.).  
РАБОТЫ ФИЗИЧЕСКИЕ ТЯЖЕЛЫЕ (категория III) – виды дея-
тельности с расходом энергии более 250 ккал/ч (290 Вт): работы, связан-
ные с постоянными перемещениями, перемещением и переноской значи-
тельных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших физических уси-
лий (ряд профессий в кузнечных цехах с ручной ковкой, литейных цехах с 
ручной набивкой и заливкой опок машиностроительных и металлургиче-
ских предприятий и т.п.).  
РАБОТЫ ФУТЕРОВОЧНЫЕ – вид специальных работ по внутренней 
облицовке (футеровке) металлургических печей и агрегатов, дымовых 
боровов и труб огнеупорными, химически стойкими и теплоизоляцион-
ными материалами.  
РАБОТЫ ШТУКАТУРНЫЕ – 1) вид отделочных работ по нанесению 
на поверхность конструкции штукатурных смесей, обладающих заданными 
специальными свойствами; 2) процесс выполнения защитно-отделочных 
работ, включающих нанесение штукатурного раствора на отделываемую 
поверхность, выравнивание его или обработку с целью придания декора-
тивного вида. Р.ш. представляют собой совокупность строительных про-
цессов по устройству поверхностного слоя стен, перегородок, потолков и 
тому подобного для целей: архитектурного оформления; предохранения 
зданий и сооружений от вредных атмосферных воздействий; уменьшения 
звукопроводности; защиты от огня деревянных частей; обеспечения в 
некоторых случаях гидроизоляции, кислотоупорности и т.п. Р.ш. выпол-
няются: а) мокрым способом путем набрасывания на оштукатуриваемую 
поверхность раствора и разравнивания его; б) сухим способом путем 
применения т.н. сухой штукатурки в виде готовых алебастровых плит, 
прессованных плит из отходов льна, опилок и пр. Р.ш. отличаются боль-
шой трудоемкостью, поэтому в современном строительстве вытесняются 
другими видами отделки, обычно выполняемой в заводских условиях.  
РАБОТЫ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ – вид специальных монтажных 
работ по устройству наружных и внутренних электрических сетей и мон-
тажу электротехнического оборудования и аппаратуры. Р.э. включают 
работы по сборке и установке на подстанциях, в машинных залах, произ-
водственных зданиях и зданиях жилищно-гражданского назначения элек-
трооборудования и электроконструкций, а также по сооружению кабель-
ных и воздушных электрических сетей.  
РАБОЧИЕ – наиболее многочисленная категория персонала, осуществ-
ляющего основную производственную деятельность. К ним относятся 
лица, занятые непосредственным воздействием на предметы труда, их 
перемещением и перемещением продукции, уходом и контролем за рабо-
той средств труда, выполнением операций по контролю качества продук-
ции и другим видам обслуживания производственного процесса.  
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ – рабочие, подготовленные к выполне-
нию строительных работ и участвующие в строительном производстве. 
Р.с. непосредственно создают материальные блага, воздействуют на пред-
меты труда, осуществляя строительно-монтажные работы при возведении 
зданий и сооружений, монтаж оборудования, занятые управлением ма-
шин. Р.с. – наиболее многочисленная категория строительного персонала: 
удельный вес – до 80%. Согласно ЕТКС, в строительстве предусмотрено 
192 рабочих профессии, часть которых дополнительно подразделяется на 
отдельные специальности. По мере роста технической оснащенности 
строительства, внедрения индустриальных методов производства работ и 
развития специализации строительных организаций состав Р.с. изменяет-
ся: исчезают профессии, связанные с тяжелым физическим трудом, появ-
ляются профессии, требующие высокой квалификации и элементов инже-
нерных знаний. Потребность в Р.с. обеспечивается за счет выпускников 
профессионально-технических училищ и общеобразовательных школ, 
набора и обучения рабочих строительно-монтажными организациями.  
РАВЕЛИН – вспомогательное фортификационное (оборонительное) 
сооружение (как правило, треугольное, реже прямоугольное в плане) 
впереди крепостного вала и рва, обычно перед куртиной – участком стены 
между двумя соседними башнями или бастионами. Р. предназначен для 
размещения огневых средств, прикрывавших участки крепостной стены 
между двумя башнями или крепостных ворот от артиллерийского огня и 
атак противника. Исторически Р. образовался из демилюны, которая в 
силу своей дугообразной формы давала рассеянный огонь по подступам к 
бастионам.  
РАВИДА-ШИКХАРА – тип храма, распространенный в южных районах 
Индии, с башнеподобными уступчатыми перекрытиями.  
РАВНИНА – участки поверхности суши, дна океанов и морей, характери-
зующиеся незначительными колебаниями высот. На суше различают Р., 
лежащие ниже уровня моря, низменные (высота до 200 м), возвышенные 
(от 200 до 500 м) и нагорные (выше 500 м). По структурному принципу 
выделяют Р. платформенных и орогенных (горных) областей (главным 
образом в пределах межгорных и предгорных прогибов); по преобладанию 
тех или иных внешних процессов – денудационные, образовавшиеся в 
результате разрушения возвышенных форм рельефа, и аккумулятивные, 
возникшие путѐм накопления толщ рыхлых отложений. В совокупности Р. 

занимают большую часть поверхности Земли.  
РАВНИНА АБИССАЛЬНАЯ – глубоководные плоские или холмистые 
равнины океанических котловин и впадин окраинных морей.  
РАВНОВЕСИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – состояние механической систе-
мы, при котором все ее точки неподвижны по отношению к данной систе-
ме отсчета.  
РАВНОВЕСИЕ НЕУСТОЙЧИВОЕ СИСТЕМЫ – равновесие, при 
котором после устранения причин, вызывающих сколь угодно малые 
возможные отклонения системы, происходит нарастание отклонений.  
РАВНОВЕСИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ – равновесное состояние тела (конст-
рукции), при котором нагрузка ещѐ находится в равновесии с внутренними 
силами, но дальнейшее еѐ увеличение нарушает геометрическую неизме-
няемость системы. В состоянии Р.п. впервые в процессе напряжения сколь 
угодно малое возрастание нагрузки переводит тело или его часть в состоя-
ние движения и становится возможным возрастание деформации без 
возрастания нагрузок.  
РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ – состояние системы сил, при котором 
главный вектор системы и ее главный момент относительно произвольно-
го полюса равны нулю.  
РАВНОВЕСИЕ СИСТЕМЫ СИЛ – состояние системы сил, при кото-
ром главный вектор системы и еѐ главный момент относительно произ-
вольного полюса равны нулю.  
РАВНОВЕСИЕ ТЕПЛОВОЕ КОТЛА – рабочее состояние котла, при 
котором измеренное значение температуры продуктов сгорания газа оста-
ется устойчивым, с допустимым отклонением ±2% в течение 10 мин.  
РАВНОВЕСИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ – состояние термодина-
мической системы, характеризуемое равенством температуры, давления и 
других макроскопических параметров всех еѐ частей и максимумом эн-
тропии системы в целом (в условиях, если система не вращается и на неѐ 
не действуют внешние поля – гравитационные и др.). Любая изолирован-
ная термодинамическая система с течением времени достигает состояния 
термодинамического равновесия.  
РАВНОВЕСИЕ УСТОЙЧИВОЕ СИСТЕМЫ – равновесие, при кото-
ром после устранения причин, вызвавших какие-либо возможные откло-
нения системы, она возвращается в исходное или близкое к нему положе-
ние.  
РАВНОВЕСИЕ ФАЗОВОЕ – состояние термодинамического равнове-
сия многофазовой системы; то есть одновременное существование термо-
динамически равновесных фаз в ней. При переходе частицы в условиях 
равновесия из одной фазы в другую энергия системы не меняется. Число 
одновременно существующих в системе равновесных фаз определяется 
Гиббса правилом фаз.  
РАВНОВЕСИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – термодинамическое равновесие в 
системе, между компонентами которой происходят химические реакции. 
Параметры состояния системы при Р.х. не зависят от времени; состав 
такой системы называется равновесным.  
РАВНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА ЦЕМЕНТА – свойство 
цемента в процессе твердения образовывать цементный камень, деформа-
ция которого не превышает значений, установленных нормативными 
документами.  
РАВНОМЕРНОСТЬ ПРОГРЕВА БЕТОНА – температура, одинаковая 
во всей массе прогреваемого бетона.  
РАДИАЛЬНЫЙ – направленный, расположенный по радиусу, лучевой.  
РАДИАТОР – конвективно-радиационный нагревательный прибор сис-
тем водяного или парового отопления, состоящий из одной или несколь-
ких отдельных полых секций (элементов), соединенных между собой 
ниппелями, обеспечивающими циркуляцию теплоносителя (вода или пар). 
Количество секций определяется расчетной поверхностью нагрева. В 
России традиционно использовали чугунные Р. из двухканальных секций, 
применяют также одноканальные, а за рубежом – многоканальные (до 9 
каналов в одной секции) Р. Получили распространение стальные штампо-
ванные Р. панельного типа (одиночные и спаренные), называемые также 
отопительными панелями; на их изготовление расходуется значительно 
меньше металла. Иногда применяют фарфоровые и керамические Р., 
отвечающие повышенным санитарно-гигиеническим требованиям.  
РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ – радиатор, изготовленный из 
сплава двух металлов (обычно стали и алюминия). Стальной сердечник 
выполняет функцию усиления радиатора, благодаря чему прибор выдер-
живает высокое давление; алюминий обладает высокой теплопроводно-
стью, тем самым, улучшая теплоотдачу радиатора, и уменьшает его инерт-
ность.  
РАДИАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – см. электрорадиатор. 
РАДИАЦИЯ (ионизирующее излучение) – поток частиц или квантов 
электромагнитного излучения, взаимодействие которого с веществом 
приводит к ионизации и возбуждению его атомов и молекул. К Р. относят-
ся потоки электронов, позитронов, протонов, дейтронов, α-частиц и других 
заряженных частиц, а также потоки нейтронов, рентгеновское и гамма-
излучение.  
РАДИАЦИЯ ПРОНИКАЮЩАЯ – поток гамма-излучения и нейтронов, 
обладающих большой проникающей способностью (до многих сотен м). 
Р.п. может вызывать серьезные поражения биологических объектов, в т.ч. 
людей.  
РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ ПРЯМАЯ – часть солнечной радиации, 
излучаемая неотраженная энергия солнца, поступающая на поверхности в 
виде пучка параллельных лучей, исходящих непосредственно от видимого 
солнечного диска. Р.с.п. непосредственно воздействует на строительные 
конструкции, вызывая нагрев их наружных поверхностей.  
РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ РАССЕЯННАЯ – солнечная радиация, 
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претерпевшая рассеяние в атмосфере и поступающая после этого непо-
средственно от небесного свода на единицу поверхности за единицу вре-
мени.  
РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ СУММАРНАЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ 
ПОВЕРХНОСТИ – солнечная радиация, поступающая на вертикальные 
поверхности в виде прямой, рассеянной и отраженной от горизонтальной 
поверхности радиации.  
РАДИАЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ СУММАРНАЯ НА ГОРИЗОНТАЛЬ-
НУЮ ПОВЕРХНОСТЬ – солнечная радиация, поступающая на горизон-
тальную поверхность в виде прямой и рассеянной радиации.  
РАДИОАКТИВНОСТЬ – способность некоторых неустойчивых атом-
ных ядер превращаться в в ядра других элементов с испусканием частиц 
или гамма-квантов. Известны 4 типа Р.: альфа-распад, бета-распад, спон-
танное деление атомных ядер, протонная Р. (предсказаны, но ещѐ не на-
блюдались двупротонная и двунейтронная Р.). Примерами радиоактивных 
превращений являются альфа-распад, бета-распад, самопроизвольное 
деление ядер. Радиоактивный распад сопровождается гамма-излучением. 
Различают Р.: естественную – Р. изотопов, существующих в природных 
условиях, и искусственную – Р. изотопов, получаемых при ядерных реак-
циях. Единица Р. (в СИ) беккерель (Бк).  
РАДИОБУЙ – морской буй, на котором установлен радиопередатчик с 
антенной ненаправленного излучения. Используется в навигации для 
обозначения границ судоходства, мест, опасных для плавания судов, и т.п. 
Направление на Р. определяют бортовым (обычно судовым) радиопелен-
гатором.  
РАДИОВИДЕНИЕ – метод интроскопии, позволяющий с помощью 
радиоволн (отражѐнных или излучаемых) визуально наблюдать предметы, 
не видимые невооружѐнным глазом; например, находящиеся в светоне-
проницаемой среде, скрытые непрозрачной для световых лучей стенкой, в 
условиях плохой видимости (туман, снегопад). Приборы для Р. – радиоин-
троскопы (в т.ч. радиовизоры).  
РАДИОГРАФИЯ – метод исследования различных объектов, исполь-
зующий воздействие на слой фотоэмульсии прошедшего через вещество 
излучения радионуклидов. Нуклиды могут вводиться непосредственно в 
исследуемый объект (авторадиография). Р. используют, например, для 
контроля качества сварки, литья и т.д., а также в других исследованиях.  
РАДИОДАЛЬНОМЕР – см. дальномер радиоволновой. 
РАДИОДАТЧИК – см. датчик радиопередающий. 
РАДИОДЕФЕКТОСКОПИЯ – методика, основанная на отличии усло-
вий распространения (поглощения) радиоволн сантиметрового и милли-
метрового диапазонов в различных средах (в основном в диэлектриках). 
Используют для обнаружения поверхностных дефектов, измерения тол-
щины диэлектрических покрытий, контроля качества и размеров стальных 
листов, проволоки, прутков в процессе их изготовления.  
РАДИОЗОНД – прибор для измерения давления, температуры и влажно-
сти воздуха в свободной атмосфере (до высоты около 40 км и более) и 
одновременной передачи результатов измерений с помощью радиосигна-
лов на Землю. Поднимается вверх на таре-зонде.  
РАДИОИЗЛУЧЕНИЕ ГРУНТА РАССЕЯННОЕ – метод определения 
объемного веса грунта в насыпи, основанный на определении степени 
рассеивания радиоизлучений в грунте, окружающем погруженный в него 
зонд, источник радиоизлучения. 
РАДИОИНТРОСКОП – радиоволновой дефектоскоп с визуализацией 
скрытого радиоизображения объекта контроля или многоэлементной 
обработкой информации на основе ЭВМ.  
РАДИОМЕТР – 1) прибор для измерения энергии электромагнитного 
излучения, основанный на его тепловом действии; 2) прибор для измере-
ния давления звукового излучения; 3) Прибор для измерения активности 
радиоактивных источников (радиометрия).  
РАДИОНУКЛИДЫ ПРИРОДНЫЕ (радионуклиды естественные) – 
основные радиоактивные нуклиды природного происхождения, содержа-
щиеся в породообразующих материалах земной коры: радий (

226
Ra), торий 

(
232

Th), калий (
40

К).  
РАДИОПРОСВЕЧИВАНИЕ ГРУНТА – метод определения объемного 
веса грунта в насыпи, основанный на подсчете количества импульсов, 
принимаемых счетчиком от источника излучения, погруженного в грунт.  
РАДИОСТАНЦИЯ – радиотехническое сооружение или аппарат для 
передачи и (или) приема радиосигналов. Различают передающие, прием-
ные и приемно-передающие Р.  
РАДИОТОЧКА – абонентский ввод радиотрансляционной сети, обору-
дованный громкоговорителем (иногда – с переключателем каналов).  
РАДИОФИКАЦИЯ – оборудование зданий техническими средствами, 
обеспечивающими передачу и приѐм радиовещательных программ (про-
водного радиовещания).  
РАДИОЦЕНТР – комплекс оборудования, устройств и сооружений, 
обеспечивающих передачу и (или) прием радиосигналов (радиосвязь и/или 
радиовещание).  
РАДИУС – отрезок прямой, соединяющий центр окружности (или сферы) 
с какой-либо точкой окружности (или сферы), а также длина этого отрезка.  
РАДИУС-ВЕКТОР – произвольной точки пространства, вектор, идущий 
в эту точку из некоторой фиксированной точки (обычно из начала коорди-
нат).  
РАДИУС ВЛИЯНИЯ – радиус размыва и закрепления грунта струей от 
оси струйного монитора при струйных технологиях возведения фундамен-
тов и подземных сооружений.  
РАДИУС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – гидравлическая характеристика 
поперечного сечения потока жидкости, равная отношению площади этого 
сечения к его смоченному периметру.  

РАДИУС ИНЕРЦИИ – расстояние по нормали от оси поперечного сече-
ния тела до центра его массы.  
РАДИУС ИНЕРЦИИ СЕЧЕНИЯ БАЛКИ – расстояние от оси сечения 
до точки, в которой можно сосредоточить всю площадь сечения, не изме-
няя величины его момента инерции.  
РАДИУС КРИВИЗНЫ ОБОЛОЧКИ ГЛАВНЫЙ – экстремальное 
значение радиуса кривизны нормальных сечений в произвольной точке 
срединной поверхности.  
РАДИУС КРИВОЙ – радиус, которым описывают кривую на дороге, 
назначаемый в зависимости от расчетной скорости движения и измеряе-
мый от оси дороги.  
РАДИУС ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЖАРНЫМ ДЕПО – расстояние, 
измеряемое от ворот здания пожарного депо по кратчайшему пути следо-
вания пожарной аварийно-спасательной техники по дорогам общего поль-
зования до обслуживаемых зданий (сооружений).  
РАДОН – общее название газообразных радионуклидов уранового и 
ториевого рядов, являющихся продуктами распада радия (

226
Rа и 

224
Rа).  

РАЗБАВИТЕЛЬ – жидкости, служащие для обеспечения нужной конси-
стенции (уменьшения вязкости жидких составов или разведения сухих 
минеральных красок-пигментов) лакокрасочных и иных строительных 
составов (огнезащитных, антикоррозионных и т.п.), но не растворяющие 
пленкообразующие вещества. В качестве Р. в лакокрасочных составах 
обычно используют олифы и различные эмульсии.  
РАЗБАВИТЕЛЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – целевая добавка полимер-
ного клея, предназначенная для изменения технологических свойств или 
снижения вязкости.  
РАЗБАВИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – одно- или 
многокомпонентная летучая жидкость, которая, не являясь растворителем 
лакокрасочного материала, может быть использована в сочетании с рас-
творителем, не оказывая вредного воздействия на свойства лакокрасочного 
материала и лакокрасочного покрытия.  
РАЗБИВКА – геодезические работы, осуществляемые при выносе в 
натуру геометрических размеров и отметок запроектированного строи-
тельного объекта.  
РАЗБИВКА КРИВОЙ – работы по закреплению на местности характер-
ных точек кривой поворота трассы дороги.  
РАЗБИВКА КРИВОЙ ДЕТАЛЬНАЯ – вынос точек кривой на мест-
ность через заданные интервалы.  
РАЗБИВКА ОКОПА – определение и обозначение на местности направ-
ления линии огня (гребня бруствера окопа).  
РАЗБИВКА ПЛАНА – перенос на земельный участок и закрепление всех 
осей с чертежа и размеров будущего фундамента.  
РАЗБИВКА СООРУЖЕНИЙ – перенесение с чертежа на место возве-
дения сооружения основных осей, размеров и вертикальных отметок его, 
производимое посредством геодезических и других инструментов (теодо-
лита, нивелира, стальной ленты, рулетки, уровня и пр.).  
РАЗБИВКА ТРАССЫ – работы по закреплению на местности основных 
проектных точек трассы дороги, линии передач и т.д. с помощью кольев, 
реперов и вешек.  
РАЗБОРКА – разделение изделия на детали и (или) сборочные единицы.  
РАЗБОРКА ЗДАНИЯ (сооружения) – демонтаж сборных строительных 
конструкций, оборудования, а также его полное или частичное разруше-
ние. Демонтаж может осуществляться поэлементно и укрупненными 
блоками.  
РАЗБУХАНИЕ – см. набухание. 
РАЗВАЛ КОЛЕС – наклон управляемых колѐс автомобиля наружу на 
угол до 2° от вертикали для компенсации отклонения колѐс внутрь при 
устранении зазоров во втулках шкворней и подшипниках ступиц. Р.к. 
облегчает их поворот и разгружает внешние подшипники колѐс.  
РАЗВАЛЬЦОВЫВАНИЕ (развальцовка) – операция по увеличению 
внутреннего диаметра отверстий, например, трубы. Обычно Р. произво-
дится для закрепления трубы в конструкции путѐм расширения еѐ конца.  
РАЗВЕДКА АЭРОГЕОФИЗИЧЕСКАЯ – совокупность методов изуче-
ния естественных (или искусственно возбуждаемых) магнитных, электри-
ческих и др. физических полей Земли аппаратурой, установленной на 
летательном аппарате. В зависимости от исследуемого поля различают 
аэрогаммасъѐмку, аэромагнитную съѐмку, аэроэлектроразведку. Применя-
ется для геологического картирования и тектонического районирования, 
поисков месторождений полезных ископаемых и т.п.  
РАЗВЕДКА ДЕТАЛЬНАЯ – стадия разведочных работ, на которой 
даѐтся оценка качества и запасов полезного ископаемого (по категории 
А2), определяются технологические свойства минерального сырья и гор-
нотехнические условия эксплуатации месторождения с детальностью, 
достаточной для проектирования горного предприятия.  
РАЗВЕДКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – комплекс работ, 
являющихся частью на завершающих этапов инженерно-геологических 
изысканий и проводимых с целью выяснения инженерно-геологических 
характеристик грунтов в сфере взаимодействия сооружений с геологиче-
ской средой. Цель Р.и.г. получение инженерно-геологических данных, 
необходимых для расчета основания сооружений.  
РАЗВЕДКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ – совокупность работ для выявления 
месторождений полезных ископаемых и геолого-экономической оценки 
запасов минерального сырья в недрах. Состоит из трѐх главных стадий: 
предварительной, детальной и эксплуатационной.  
РАЗВЕДКА ПОЖАРА – непрерывные действия по сбору сведений о 
пожаре для оценки обстановки и принятия решений по организации бое-
вых действий.  
РАЗВЕДКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ – разведка с целью определения 
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запасов полезного ископаемого (горной породы) по категории В и оценки 
ее качества. 
РАЗВЕДКА РАДИОМЕТРИЧЕСКАЯ – комплекс методов разведочной 
геофизики, основанных на измерении гамма-излучения естественных 
радионуклидов в горных породах или определении концентрации изото-
пов радона в почвенном воздухе. Используется в основном для выявления 
руд радиоактивных элементов и парагенетически с ними связанных полез-
ных ископаемых.  
РАЗВЕДКА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – разведочные работы, прово-
димые одновременно с разработкой месторождения для уточнения качест-
ва и запасов полезного ископаемого, геологического строения и др.  
РАЗВЕДКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – группа методов разведочной геофи-
зики; основана на изучении естественного и искусственного электромаг-
нитных полей, возникающих в земной коре под воздействием источников 
постоянного и переменного тока. Применяется при геологическом карти-
ровании, поисках и разведке месторождений полезных ископаемых и т.п.  
РАЗВЕРТКА – многолезвийный инструмент для чистовой обработки 
(развѐртывания) цилиндрических или конических отверстий – стержень с 
продольными острозаточенными зубьями. Различают ручные (в сочетании 
с воротком) и машинные, цельные, сборные, разжимные и т.д. Материал – 
инструментальная, легированная и быстрорежущая сталь, твердый сплав.  
РАЗВЕРТКА ПОВЕРХНОСТИ – фигура, получающаяся в плоскости 
при таком совмещении точек данной поверхности с этой плоскостью, при 
котором длины линий остаются неизменными.  
РАЗВЕРТКА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОНТРОЛЕ (базовая ли-
ния) – абсцисса при А-сканировании, калиброванная в единицах времени 
или расстояния, пройденного ультразвуковой волной.  
РАЗВЕРТКА СТЕН – изображение на чертеже ортогональной проекции 
внутренних ограждающих поверхностей помещения на вертикальную 
плоскость. Для помещений с прямоугольным или многогранным планом 
Р.с. осуществляется совмещением на одном чертеже проекций всех стен, 
которые последовательно прикладываются одна к другой; для помещений 
с криволинейным планом поверхность стен на чертеже разворачивается в 
плоскость.  
РАЗВЕРТКА ФАСАДОВ – изображение на чертеже ортогональной 
проекции фасадов зданий одной стороны улицы или отдельного ее участка 
на условную вертикальную плоскость, размещенную по красной линии 
застройки. Если улица (красная линия) криволинейная, она условно «раз-
ворачивается» в прямую.  
РАЗВЕРТЫВАНИЕ БОЕВОЕ ПОЖАРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ – 
приведение сил и средств в состояние готовности для выполнения боевой 
задачи.  
РАЗВИЛКА ДОРОЖНАЯ – вид перекрѐстка с разветвляющимися доро-
гами.  
РАЗВИТИЕ ПОЖАРА – процесс увеличения зоны горения и образова-
ния опасных факторов пожара, а также вероятности воздействия опасных 
факторов пожара на объекты, оборудование и людей.  
РАЗВИТИЕ ПУТЕВÓЕ – разветвление железнодорожных путей.  
РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОРОГ – осуществление плана перспективного 
размещения автомобильных дорог какого-либо региона в соответствии с 
потребностями народного хозяйства и населения в автомобильных пере-
возках.  
РАЗВИТИЕ СРЕДОВЫХ СИСТЕМ ДИЗАЙНЕРСКИХ – одна из 
форм динамичности среды дизайна; процесс естественного становления, 
формирования и завершения существования предметно-
пространственного образования, связанного с данным видом деятельно-
сти. Различают две формы Р.с.с.д. «качественное» (во времени), от возник-
новения до естественного исчезновения, и «количественное» (в простран-
стве), сопровождающееся расширением или сужением границ данной 
средовой системы. Как правило, обе формы Р.с.с.д. связаны между собой. 
Расширение средовых пространств системы характерно для новых образо-
ваний, а сужение поля деятельности – для «стареющих», становящихся 
неэффективными систем.  
РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОЕ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ – сбалан-
сированное развитие (реконструкция) социальной и производственной 
сферы на территории поселения, предусматривающее повышение качества 
среды жизнедеятельности и обеспечение градостроительными средствами 
благоприятных условий проживания населения без нанесения непоправи-
мого ущерба природным элементам среды на основе экономии энергети-
ческих, территориальных и других видов ресурсов.  
РАЗВОДКА – 1) приспособление для отгибания в разные стороны (раз-
водки) зубьев пил в целях предотвращения заедания (зажима) полотна в 
пропиле. Бывают простые и цанговые. Для Р. зубьев пил используют 
также разводные клещи, плоскогубцы, отвертки. 2) См. разводка трубо-
провода.  
РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА ВЕРХНЯЯ – размещение трубопрово-
дов внутри здания, когда разводящий трубопровод прокладывается выше 
нагревательных приборов системы отопления или водоразборных кранов 
системы водоснабжения.  
РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА КОЛЛЕКТОРНАЯ – разводка труб, 
которая предполагает, что на каждом уровне, в специально предназначен-
ном шкафу, располагаются коллекторы, из которых к радиаторам отопле-
ния идут трубы. Р.т.к. дает возможность регулировать систему и установку 
специальных электромоторов, поддерживающих заданную температуру в 
комнатах.  
РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА ЛЕЖАКОВАЯ – представляет собой 
основной лежак в цокольном этаже, от которого сквозь уровни дома про-
ходят стояки, на которых «висят» радиаторы (Р.т.л. актуальна в деревян-

ных домах, где нет возможности спрятать коллекторные шкафы).  
РАЗВОДКА ТРУБОПРОВОДА НИЖНЯЯ – размещение трубопрово-
дов внутри здания, когда разводящий трубопровод прокладывается ниже 
нагревательных приборов системы отопления или водоразборных кранов 
системы водоснабжения.  
РАЗВОРАЧИВАНИЕ РУЛОНА – способ монтажа ѐмкостей из листо-
вых рулонных металлических конструкций, изготовленных индустриаль-
ными методами.  
РАЗВЯЗКА ТРАНСПОРТНАЯ – инженерное сооружение (комплекс 
сооружений), служащее для распределения транспортных потоков в месте 
их пересечения по разным направлениям движения в одном или разных 
уровнях. Р.т. устраивается на пересечениях и примыканиях дорог, включа-
ет один или несколько путепроводов и систему соединительных ответвле-
ний, обеспечивающих движение всех (полная Р.т.) или только основных 
(неполная Р.т.) пересекающихся транспортных потоков в разных уровнях, 
а также поворот транспорта с одного направления на другое.  
РАЗГЛИНИЗАЦИЯ ОСНОВАНИЯ – удаление глинистого раствора.  
РАЗГОНКА ЗАЗОРОВ – приведение к нормативным размерам темпера-
турных зазоров между рельсами, изменившихся в результате их продоль-
ного смещения в сторону движения поездов.  
РАЗГРУЗКА – 1) ослабление действия внешних сил; 2) опорожнение 
грузовых транспортных средств, перевозящих материалы, изделия или 
конструкции.  
РАЗГРУЗЧИК – грейферная, пневматическая, шнековая или элеваторная 
машина для выгрузки сыпучих, кусковых, а также штучных грузов из 
транспортных средств.  
РАЗГРУЗЧИК ЦЕМЕНТА ВАКУУМНЫЙ – пневматическая установ-
ка всасывающего действия для выгрузки бестарного цемента из крытых 
железнодорожных вагонов в приемные устройства прирельсовых складов, 
расположенных в непосредственной близости от вагонов.  
РАЗГРУЗЧИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневморазгрузчик) – устрой-
ство для разгрузки цемента из крытых вагонов на складах цемента (всасы-
вающие – подающие цемент в приемный бункер пневмоподьемника и 
всасывающе-нагнетательные – подающие непосредственно в силоса).  
РАЗДАВЛИВАНИЕ – разрушение при сжатии. 
РАЗДЕЛ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ – независимо-
управляемая логически выделенная часть охранно-пожарной системы. 
Предназначена, как правило, для того чтобы часть помещений большого 
охраняемого объекта можно было ставить в режим охраны и снимать с 
него независимо от остальных охраняемых помещений.  
РАЗДЕЛ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИСТЕМЫ ДЕЖУРНЫЙ – 
специальный раздел в памяти контрольной панели, позволяющий наблю-
дать с пульта управления, запрограммированного в этом разделе, состоя-
ние всех разделов (в количестве до 8). В противном случае каждый пульт 
управления, запрограммированный в соответствующем разделе будет 
показывать состояние только этого раздела.  
РАЗДЕЛЕНИЕ СЕТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ – разделение электросети 
на отдельные электрически не связанные между собой участки с помощью 
разделяющего трансформатора.  
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – разграничение деятельности людей в процессе 
совместного труда. Р.т. осуществляется прежде всего по уровню квалифи-
кации работников, исходя из требуемой квалификации работ, однако 
наряду с требованием наиболее рационального использования рабочего 
времени и квалификации работника Р.т. в принципе должно обеспечивать 
такую его трудовую деятельность, при которой сохранялась бы содержа-
тельность труда, не допускалась его монотонность, обеспечивалась гармо-
низация физических и психических нагрузок.  
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – обособление видов 
трудовой деятельности между работниками, бригадами и другими подраз-
делениями строительной организации, которая состоит в закреплении за 
каждым работником и за каждым подразделением их обязанностей, функ-
ций, видов работ. Различают Р.т.в.с.: функциональное (по характеру вы-
полняемых работниками функций и участия их в производственном про-
цессе – деление на основных и вспомогательных рабочих, служащих, 
младший обслуживающий персонал, сторожевую и пожарную охрану); 
технологическое (по видам работ, технологическим операциям в соответ-
ствии с технологией производства, профессиональное (по специальностям 
и профессиям), квалификационное (по сложности, в соответствии с про-
фессиональными знаниями и опытом работы).  
РАЗДЕЛИТЕЛЬ ФОРМЫ СТАЛЬНОЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖБИ (разделительный борт формы) – элемент многоместной стальной 
формы для изготовления железобетонных изделий, образующий боковые 
поверхности смежных изделий.  
РАЗДЕЛКА – 1) в общем смысле – подготовка, придание необходимой 
формы, разделение, удаление лишнего; 2) см. разделка трубы печной. 
РАЗДЕЛКА КОНЦА КАБЕЛЯ – последовательное удаление герметиче-
ской оболочки, защитных и изоляционных слоев на концевом участке 
кабеля до обнажения токопроводящих жил.  
РАЗДЕЛКА КРОМОК – придание кромкам, подлежащим сварке, необ-
ходимой формы.  
РАЗДЕЛКА ТРУБЫ ПЕЧНОЙ – 1) нормируемое утолщение стенки 
печи или дымового канала, трубы в месте примыкания к ограждающим 
конструкциям здания, выполненным из горючих и трудногорючих мате-
риалов; 2) слой теплоизоляции из кирпича или других теплостойких мате-
риалов между поверхностью комнатной печи и сгораемой перегородкой 
на всю еѐ высоту и толщину.  
РАЗЖЕЛОБОК КРОВЕЛЬНЫЙ – см. ендова. 
РАЗЖИВКА – неглубокие канавки на основной поверхности деревянного 
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барельефа, сделанные для моделировки орнамента или в иных эстетиче-
ских целях.  
РАЗЖИЖАЕМОСТЬ – способность суспензии к уменьшению вязкости 
без увеличения влажности.  
РАЗЖИЖЕНИЕ – снижение вязкости жидкой фазы вещества.  
РАЗЖИЖИТЕЛЬ – добавка, повышающая пластичность смеси при 
неизменном содержании в ней воды.  
РАЗЖИЖИТЕЛЬ БИТУМА – нефтяные дистилляты или сырые нефти и 
каменноугольные масла, служащие для получения жидких битумов из 
полутвердых. 
РАЗЖИЖИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – одно- или 
многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях 
сушки и добавляемая в лакокрасочный материал для снижения его вязко-
сти.  
РАЗЛИВОЧНАЯ – сооружение, оборудованное приборами и устройст-
вами, обеспечивающими выполнение операций по наливу нефтепродуктов 
в бочко-тару.  
РАЗЛОЖЕНИЕ СИЛЫ – замена одной силы, приложенной к телу, 
системой сил, производящей такое же механическое воздействие на тело, 
как и данная сила; операция, обратная сложению сил.  
РАЗЛОМ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ – в тектонике, крупное разрывное нару-
шение земной коры, распространяющееся на большую глубину и имею-
щее значительную длину и ширину.  
РАЗМАГНИЧИВАНИЕ – уменьшение результирующей намагниченно-
сти М ферро- или ферримагнитных тел до значения М = 0. Достигается 
либо нагреванием тела выше Кюри точки, либо действием переменного 
магнитного поля с постепенно уменьшающейся амплитудой напряжѐнно-
сти (от Нмакс, превышающей коэрцитивную силу вещества, до Н = 0).  
РАЗМАЛКОВКА – изменение формы поперечного сечения уголкового 
профиля вследствие изгибания его полок наружу. См. также смалковка.  
РАЗМАХ ПОЛНЫЙ – разность между наибольшим и наименьшим 
значениями статистики какого-либо процесса из числа всех значений 
данной статистики.  
РАЗМАХ ЦИКЛА – удвоенное значение амплитуды цикла.  
РАЗМЕР (значение параметра геометрического) – числовое значение 
линейной, угловой или какой-либо другой величины в выбранных едини-
цах измерения.  
РАЗМЕР ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ – характеристика (значение), 
отражающее количественное содержание в данном объекте свойства, 
соответствующего понятию определенной физической величины.  
РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ – наибольшие размеры данного предмета по 
высоте, длине и ширине. Р.г. определяют площадь и объем, занимаемые 
предметом.  
РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ КОТЛА – наибольшие размеры котла по 
ширине, глубине и высоте с изоляцией и обшивкой, а также с укрепляю-
щими или опорными элементами (например, поясами жесткости или 
опорными рамами), но без учета выступающих приборов, труб отбора 
проб, импульсных трубок и др. При наличии колонн каркаса или металло-
конструкций размеры в плане определяются по их осям, высота определя-
ется по верху хребтовой балки, а при ее отсутствии – по верхней точке 
котла.  
РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ ТАРЫ – максимальные наружные размеры 
тары, включая выступающие части и детали.  
РАЗМЕР ГАБАРИТНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ – предельно допусти-
мые по условиям эксплуатации габариты транспортных средств с грузом, 
обеспечивающие их безопасный проезд.  
РАЗМЕР ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ТАРЫ – размеры тары, полученные 
при ее изготовлении и измеренные с допускаемой погрешностью.  
РАЗМЕР ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ВЕЛИЧИНЫ – количественная 
определенность единицы физической величины, воспроизводимой или 
хранимой средством измерения. 
РАЗМЕР ЗАГОТОВОЧНЫЙ – размер изделия с припуском на обработ-
ку при выполнении сопряжений или стыков.  
РАЗМЕР КОНСТРУКТИВНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ – проектный линей-
ный размер конструктивного элемента, строительного изделия или эле-
мента оборудования, определѐнный в соответствии с правилами единой 
системы модульной координации и отличающийся от номинального 
размера на величину нормированного зазора.  
РАЗМЕР КООРДИНАЦИОННЫЙ – модульный размер, определяю-
щий границы координационного модульного пространства в одном из 
направлений.  
РАЗМЕР КОНСТРУКТИВНЫЙ – проектный размер строительной 
конструкции, изделия, элемента оборудования, определенный в соответствии 
с правилами модульной координационной размерной системы (МКРС).  
РАЗМЕР КРОЮЩИЙ ЧЕРЕПИЦЫ – размеры поверхности черепицы, 
не перекрываемой при укладке кровли.  
РАЗМЕР ЛИНЕЙНЫЙ – размер, определяемый в единицах длины.  
РАЗМЕР МОДУЛЬНЫЙ – линейный размер, равный или кратный 
основному или производному модулю и принятый в соответствии с пра-
вилами модульной координации размеров в строительстве.  
РАЗМЕР НАТУРНЫЙ – фактический линейный размер конструктивно-
го элемента, строительного изделия или элемента оборудования с учѐтом 
допуска.  
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ – условный размер, включающий в себя 
конструктивный размер элемента и размер шва и зазора, а также расстоя-
ние между разбивочными осями здания.  
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ КАМНЯ БЕТОННОГО – размер камня 
(плиты) мощения, установленный изготовителем, которому должен соот-

ветствовать фактический размер в пределах установленных допустимых 
отклонений.  
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ ВЕЛИЧИНЫ – 
значение геометрического параметра, заданное в проекте и являющееся 
началом отсчета отклонений.  
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛА – установленный 
нормативно-технической документацией размер пиломатериала при за-
данной влажности.  
РАЗМЕР НОМИНАЛЬНЫЙ ТАРЫ – основные размеры тары, служа-
щие началом отсчета отклонений.  
РАЗМЕР ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ – размер 
равноярусного круга на равноярком фоне, имеющего такой же пороговый 
контраст, что и объект различения при данной яркости фона.  
РАЗМЕР ОСНОВНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ – модульные разме-
ры шагов колонн и высот этажей.  
РАЗМЕР ПРЕДЕЛЬНЫЙ ТАРЫ – максимально и минимально допус-
тимые размеры тары.  
РАЗМЕР ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ – модульные 
размеры, соответствующие наиболее целесообразным размерам элементов 
и деталей зданий и обеспечивающие сокращение количества типоразмеров 
строительных изделий.  
РАЗМЕР РАСПИЛОВОЧНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛА – размер пило-
материала, на который настроен лесопильный станок с припуском на 
погрешности и усушку до номинального (требуемого) размера.  
РАЗМЕР РЕМОНТНЫЙ – размер, установленный для ремонтируемого 
изделия или для изготовления нового изделия взамен изношенного и 
отличающийся от аналогичного размера изделия по рабочему чертежу.  
РАЗМЕР РЕМОНТНЫЙ КАТЕГОРИЙНЫЙ – ремонтный размер, 
установленный для определенного вида и (или) категории ремонта.  
РАЗМЕР РЕМОНТНЫЙ ПРИГОНОЧНЫЙ – ремонтный размер, 
установленный с учетом припуска на пригонку изделий «по месту».  
РАЗМЕР СПРАВОЧНЫЙ – размер, не подлежащий выполнению по 
данному чертежу и указываемый в нѐм для удобства пользования черте-
жом.  
РАЗМЕР УГЛОВОЙ – размер, определяемый в угловых единицах вели-
чин.  
РАЗМЕР УСТАНОВЛЕННЫЙ – числовое обозначение типоразмера 
детали (изделия, конструкции и т.п.) в установленном ряду.  
РАЗМЕР УСТАНОВОЧНЫЙ – размер, определяющий положение 
предмета на месте монтажа или положение составной части при еѐ уста-
новке в изделие.  
РАЗМЕР ФАКТИЧЕСКИЙ ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – размер, 
полученный в результате измерения изготовленного строительного изде-
лия (например, бордюрного камня, камня мощения, плиты, пиломатериала 
и т.п.).  
РАЗМЕРНОСТЬ ВЕЛИЧИНЫ ФИЗИЧЕСКОЙ – выражение, отра-
жающее связь данной физической величины с основными величинами 
системы единиц, в котором коэффициент пропорциональности принят 
равным 1, и представляющее собой произведение основных величин, 
возведенных в соответствующие степени. Величины, в которые все основ-
ные величины входят в степени, равной нулю, называют безразмерными.  
РАЗМЕТКА ЗАГОТОВКИ – нанесение (перенос с чертежа в натураль-
ную величину) на поверхность заготовки линий (рисок) или точек, опреде-
ляющих контуры детали, центры отверстий или места, подлежащие обра-
ботке.  
РАЗМЕТКА ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – обозначения и надписи, 
наносимые непосредственно на покрытиях, бордюрах и тротуарах при 
помощи краски, металлических кнопок, керамических плит и других 
материалов для улучшения ориентировки водителей и пешеходов, в целях 
безопасности, улучшения организации движения, а также повышения 
пропускной способности. 
РАЗМЕТКА СООРУЖЕНИЙ – см. разбивка сооружений. 
РАЗМЕЩЕНИЕ «В ПЕРЕБЕЖКУ» – размещение однородных элемен-
тов горизонтальными рядами, при котором просветы между элементами в 
одном ряду располагаются по осям таких же элементов соседнего ряда.  
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с завершением 
комплекса операций по осуществлению хранения и (или) захоронения 
отходов.  
РАЗМОКАНИЕ ГРУНТОВ – способность грунтов при увлажнении 
терять связность и превращаться в рыхлую бесформенную массу с полной 
потерей несущей способности.  
РАЗМЯГЧАЕМОСТЬ ГРУНТОВ – свойство грунтов, характеризующее 
степень снижения их прочности при увлажнении без видимых признаков 
разрушения грунта.  
РАЗМЯГЧЕНИЕ МАТЕРИАЛА – повышение степени пластичности 
материала.  
РАЗНОВЕС – набор гирь различной массы, предназначенный для опре-
деления массы тел взвешиванием.  
РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ МЕЖДУ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВО-
ЛОКНИСТЫМИ – дефект в виде визуально наблюдаемого различия 
цвета лицевой пласти двух (или нескольких) древесноволокнистых плит 
одной партии.  
РАЗНООТТЕНОЧНОСТЬ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ – 
дефект в виде незначительного изменения цвета лицевой пласти древесно-
волокнистой плиты с размытыми контурами.  
РАЗНОСТЬ ВТОРАЯ – разности, образуемые при относительном пози-
ционировании из первых разностей фазовых измерений с двух спутнико-
вых приемников на два разных спутника. 
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РАЗНОСТЬ ПЕРВАЯ – разности, образуемые в относительном позицио-
нировании из фазовых измерений, выполняемых с двух станций на один и 
тот же спутник. 
РАЗНОСТЬ ТРЕТЬЯ – разности, образованные из вторых разностей, 
сформированных в две разные эпохи. 
РАЗНОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ – электрическое 
напряжение в безвихревом электрическом поле, характеризующееся неза-
висимостью от выбора пути интегрирования. Р.п.э. между двумя точками 
электрического поля (электрическое напряжение), равна работе электриче-
ского поля по перемещению единичного положительного заряда из одной 
точки поля в другую.  
РАЗНОТОЛЩИННОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – дефект 
огнеупорного изделия в виде разной толщины между противолежащими 
поверхностями (для изделия, имеющего форму многогранника).  
РАЗОГРЕВ СМЕСИ БЕТОННОЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – форси-
рованный разогрев бетонной смеси паром или пропусканием через нее 
электрического тока до укладки в форму.  
РАЗОГРЕВАНИЕ РАДИАЦИОННОЕ – повышение температуры 
конструктивных элементов изделий, облучаемых ионизирующим излуче-
нием, в результате превращения поглощенной материалами этих изделий 
энергии излучения в тепловую энергию.  
РАЗОГРЕВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ – повышение температуры 
конструктивных элементов изделия под воздействием ультразвука, в 
результате превращения энергии ультразвуковых колебаний в тепловую 
энергию.  
РАЗОГРЕВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – повышение температуры конст-
руктивных элементов изделия под воздействием электрического поля, в 
результате превращения электрической энергии в тепловую энергию.  
РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДОРОЖНЫЙ – прибор для разогревания асфальто-
бетонных покрытий при проведении ремонтных работ. 
РАЗОГРЕВАТЕЛЬ ДОРОЖНЫЙ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕ-
НИЯ – разогреватель, основанный на применении инфракрасного излуче-
ния при сжигании жидкого газа, позволяющий производить ремонт ас-
фальтобетонных покрытий с использованием разогретого асфальтобетона, 
не теряющего своих строительных свойств. 
РАЗРАБОТКА ГРУНТА – процесс вскрытия поверхностных слоев 
грунта и последующей его выемки из толщи массива, составляющий часть 
земляных работ.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА БЛОЧНЫМ МЕТОДОМ – метод разработки 
применимый для больших площадей и основанный на том, что монолит-
ность мерзлого грунта нарушается за счет разрезки его на блоки.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГИДРОМЕХАНИЧЕСКАЯ – наиболее удоб-
ный и экономичный способ, при нем отпадает необходимость в строитель-
стве автомобильных дорог, железнодорожных путей, и в транспортных 
средствах для перевозки грунта.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ГИДРОМОНИТОРНЫМ СПОСОБОМ – 
размыв сухого забоя мощной струей воды с последующим транспортиро-
ванием разжиженного грунта.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ЗЕМЛЕСОСНЫМ СПОСОБОМ – способ, 
выполняемый посредством разработки, всасывания и транспортирования 
по трубам разжиженного грунта из-под воды.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА МЕХАНИЧЕСКИМ МЕТОДОМ – метод, 
основанный на силовом, а чаще в сочетании с ударным или вибрационным 
воздействии на массив мерзлого грунта.  
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ОТКРЫТАЯ – разработка горных пород с 
дневной поверхности массива. Р.г.о. включает совокупность горных работ, 
обеспечивающих вскрытие и подготовку месторождения и извлечение 
горной породы из недр земли, осуществляемых в определенной последо-
вательности. 
РАЗРАБОТКА ГРУНТА ПОДЗЕМНАЯ – разработка горных пород 
путѐм проходки внутри горного массива. 
РАЗРАБОТКА КАРЬЕРА – см. разработка грунта открытая. 
РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОЙ 
– начальный и основополагающий этап процесса проектирования и работы 
над будущим объектом. При Р.к.а.-д. определяется стилистика, количество 
и функциональность помещений, форм и т.д. В зависимости от специфики 
объекта (коттедж, квартира, офис или общественное заведение) материал 
подается в виде эскизов, чертежей (планировочное решение с экспликаци-
ей помещений и площадями), графического изображения объекта или его 
компьютерной модели со всех необходимых ракурсов с основными при-
вязками к участку или местности.  
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОТКРЫТАЯ – способ добычи 
полезных ископаемых, при котором процессы выемки вскрышных пород и 
полезного ископаемого осуществляются в открытых горных выработках, 
проводимых на земной поверхности.  
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
– система организационно-технических мероприятий по добыванию по-
лезных ископаемых из недр Земли. Осуществляют открытым (на земной 
поверхности или дне водоѐма) и подземным (с помощью горных вырабо-
ток или буровых скважин) способами.  
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ПОДЗЕМНАЯ – способ добычи 
полезных ископаемых, при котором вскрытие, подготовка месторождений 
и выемка полезных ископаемых осуществляются под землей. Р.м.п. подра-
зумевает ведение добычных работ шахтным или скважинным способом.  
РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТОРФЯНОГО – совокупность 
работ на торфяном месторождении с целью получения торфяной продукции.  
РАЗРАБОТКА РЕЗЕРВА – выемка грунта из котлованов, устраиваемых 
в пригородных местах вдоль строящейся дороги, с перемещением и от-

сыпкой его в насыпь земляного полотна.  
РАЗРАВНИВАТЕЛЬ ПЛУЖКОВЫЙ – навесное устройство бетоноук-
ладчика, предназначенное для распределения смеси по форме.  
РАЗРЕЗ – изображение (ортогональная проекция) предмета, мысленно 
рассеченного одной или несколькими плоскостями, при этом мысленное 
рассечение предмета относится только к данному Р. и не влечет за собой 
изменения других изображений того же предмета. На Р. показывается то, 
что получается в секущей плоскости и что расположено за ней.  
РАЗРЕЗ АРХИТЕКТУРНЫЙ – фронтальная проекция здания или архи-
тектурной детали, условно рассечѐнных плоскостью или системой плоско-
стей.  
РАЗРЕЗ АУДИТОРНЫЙ РЕКЛАМЫ – цель рекламного исследования, 
определяющего рекламные характеристики аудитории: пол, возраст, се-
мейное положение, образование и т.п. 
РАЗРЕЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ (профиль геологический) – графическое 
изображение на вертикальной плоскости геологического строения участка 
земной коры, условий залегания горных пород, соотношение пород раз-
личного возраста и состава.  
РАЗРЕЗ ГОРНЫЙ – совокупность открытых горных выработок, образо-
ванных при разработке угольного или россыпного месторождения.  
РАЗРЕЗ ДРЕВЕСИНЫ ПОПЕРЕЧНЫЙ – разрез, проходящий перпен-
дикулярно к продольной оси ствола древесины (перпендикулярно к на-
правлению волокон древесины). 
РАЗРЕЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРОДОЛЬНЫЙ – разрез, проходящий по 
направлению вдоль волокон древесины, совпадающему с длинной осью 
основных механических и проводящих элементов древесины.  
РАЗРЕЗ ДРЕВЕСИНЫ РАДИАЛЬНЫЙ – продольный разрез, прохо-
дящий по радиальному направлению вдоль волокон древесины, перпенди-
кулярно касательной к годичному слою древесины в точке касания.  
РАЗРЕЗ ДРЕВЕСИНЫ ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ – продольный разрез, 
проходящий по тангентальному (тангенциальному) направлению вдоль 
волокон древесины по касательной к годичному слою.  
РАЗРЕЗ МЕСТНЫЙ – разрез, показывающий устройство предмета в 
отдельной ограниченной части.  
РАЗРЕЗ ПОМЕЩЕНИЯ – см. разрез характерный помещения. 
РАЗРЕЗ ПОПЕРЕЧНЫЙ – разрез, выполненный при помощи секущей 
плоскости, направленной перпендикулярно продольной оси предмета.  
РАЗРЕЗ ПРОДОЛЬНЫЙ – разрез, выполненный при помощи секущей 
плоскости, направленной по продольной оси предмета.  
РАЗРЕЗ СЛОЖНЫЙ – разрез, выполненный при помощи нескольких 
секущих плоскостей – ступенчатый, ломаный.  
РАЗРЕЗ ХАРАКТЕРНЫЙ ПОМЕЩЕНИЯ – поперечный разрез посе-
редине помещения, плоскость которого перпендикулярна к плоскости 
остекления световых проемов (при боковом освещении) или к продольной 
оси пролетов помещения. В Р.х.п. должны попадать участки с наибольшим 
количеством рабочих мест, а также точки рабочей зоны, наиболее удален-
ные от световых проемов.  
РАЗРЕЗАНИЕ – обработка резанием, заключающаяся в разделении 
заготовки на части.  
РАЗРЕЗКА ШВОВ – схема расположения швов на лицевой поверхности 
сборных конструкций, а также на поверхности каменных или кирпичных 
конструкций.  
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТКЛОНЕНИЕ – разрешение на использование 
или выпуск продукции, которая не соответствует установленным требова-
ниям.  
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТСТУПЛЕНИЕ – разрешение на отступление от 
исходных установленных требований к продукции до ее производства.  
РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ – документ, являю-
щийся составной частью разрешения на строительство и выдаваемый 
специально уполномоченными органами контроля и надзора, дающий 
право на производство отдельных видов строительных работ в соответст-
вии с разрешением на осуществление градостроительной деятельности, 
согласованной и утвержденный в установленном порядке проектной 
документацией.  
РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО – документ, служащий осно-
ванием для реализации архитектурного проекта, выдаваемый заказчику 
(застройщику) органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации или органами местного самоуправления в целях контроля за 
выполнением градостроительных нормативов, требований утвержденной 
градостроительной документации, а также в целях предотвращения при-
чинения вреда окружающей природной среде.  
РАЗРЕШЕНИЕ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ – определение неизвестного 
целого числа электромагнитных волн, укладывающихся в расстоянии, 
измеряемом фазовым методом. 
РАЗРУШЕНИЕ – отрыв, разделение тела на части при приложении 
механических нагрузок, иногда в сочетании с сейсмическим, вибрацион-
ным, динамическим, термическим, коррозионным и др. воздействиями или 
их сочетанием. У большей части материалов и тел Р. развивается одновре-
менно с упругой и пластической деформацией, и строгое разграничение 
этих деформаций затруднительно.  
РАЗРУШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ (биоразрушение) – разрушение 
строительного материала (изделия, конструкции) биологическими агента-
ми (грибами, насекомымии т.п.). Наиболее подвержены Р.б. конструкции 
из древесины.  
РАЗРУШЕНИЕ ВНЕЗАПНОЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЕ – возникшие 
по техногенным (конструктивным, производственным, технологическим, 
эксплуатационным) причинам или из-за природно-климатических воздей-
ствий (землетрясение, ветровой напор, снеговая нагрузка), интенсивность 
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которых не превышала расчетных нагрузок; обрушения и повреждения 
здания, сооружения, их частей или отдельных конструктивных элементов, 
при которых отмечается в конструктивных элементах превышение пре-
дельно допустимых деформаций, угрожающих безопасному велению 
работ и повлекших приостановку производства или эксплуатации объекта 
и (или) причинение телесных повреждений и (или) гибель одного и более 
человек.  
РАЗРУШЕНИЕ ВЯЗКОЕ – см. разрушение пластическое. 
РАЗРУШЕНИЕ КАВИТАЦИОННОЕ – разрушение материала конст-
рукций, взаимодействующих с жидкостями под действием кавитации.  
РАЗРУШЕНИЕ КОРРОЗИОННОЕ (повреждение коррозионное) – 
изменение массы, сечения, прочности и ухудшение других количествен-
ных характеристик и показателей качества строительного материала (кон-
струкции) вследствие коррозии.  
РАЗРУШЕНИЕ ЛАНДШАФТА – процесс нарушения природных эко-
логических связей и целостности в системе ландшафтных компонентов. 
Р.л. чаще всего происходит в результате различных видов промышленной 
деятельности, а также других антропогенных (техногенных) воздействий.  
РАЗРУШЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЕ – разрушение (потеря несущей способ-
ности) конструктивных элементов здания (строительного сооружения) на 
площади 40-80 м

2
 в пределах одного этажа (в том числе нижележащих 

перекрытий).  
РАЗРУШЕНИЕ МАТЕРИАЛА СТРОИТЕЛЬНОГО – макроскопиче-
ское нарушение сплошности материала в результате тех или иных воздей-
ствий на него.  
РАЗРУШЕНИЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ – макроскопическое нарушение 
сплошности материала в результате различных воздействий на него.  
РАЗРУШЕНИЕ МОРОЗНОЕ – разрушение материала (например, бето-
на) в изделии или конструкции, наступающее в результате различий де-
формаций компонентов или участков материала при циклическом воздей-
ствии замораживания и оттаивания на влажный материал.  
РАЗРУШЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ (разрушение вязкое) – разруше-
ние, сопровождающееся значительными пластическими деформациями.  
РАЗРУШЕНИЕ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЕ – последовательное разру-
шение несущих строительных конструкций и основания, приводящее к 
обрушению всего сооружения или его частей.  
РАЗРУШЕНИЕ УСТАЛОСТНОЕ – разрушение, сопровождающееся 
образованием и развитием трещин в результате многократно повторяю-
щихся силовых воздействий.  
РАЗРУШЕНИЕ ХРУПКОЕ – разрушение, не сопровождающееся мак-
роскопически выраженной остаточной (пластической) деформацией (она 
пренебрежимо мала) и происходящее по механизму отрыва. 
РАЗРЫВ – в геологии – образование крупных трещин в горных породах, 
сопровождаемое перемещением их разорванных частей относительно друг 
друга.  
РАЗРЫВ ДЕКОРА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – дефект керамиче-
ской плитки, заключающийся в отсутствии узора на отдельных участках 
плитки.  
РАЗРЫВ ИЗОБРАЖЕНИЯ – условное исключение из изображения 
длинных предметов промежуточного участка с целью сокращения длины 
чертежа.  
РАЗРЫВ ПЛАСТА ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – метод создания трещин в 
горных породах, прилегающих к буровой скважине, за счѐт давления на 
забое скважины в результате закачки в породы вязкой жидкости. Приме-
няют для увеличения продуктивности скважин (нефтяных, газовых и др.), 
улучшения дегазации угольных пластов и т.п.  
РАЗРЫВ ПОВЕРХНОСТНЫЙ ЛИСТА АСБОЦЕМЕНТНОГО – 
разрыв поверхностного слоя лицевой поверхности изделия.  
РАЗРЫВ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – нормируемое расстояние в свету 
между наружными стенами или другими конструкциями зданий (соору-
жений), устанавливаемое для предотвращения распространения пожара 
посредством лучистого теплообмена. При наличии выступающих более 
чем на 1 м конструкций зданий или сооружений, выполненных из горючих 
материалов, принимается расстояние между этими конструкциями.  
РАЗРЫВ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В ЛЕСАХ – категория нелесных 
земель, которую образуют в лесных массивах системы вспаханных полос, 
предназначенных для локализации распространения лесных пожаров.  
РАЗРЫВ САНИТАРНЫЙ – расстояние от источника вредных выбросов 
в атмосферу до границы селитебной территории или другого предприятия 
(т.е. ширина санитарно-защитной зоны).  
РАЗРЫВ ТЕКТОНИЧЕСКИЙ – нарушение сплошности горных пород в 
результате движений земной коры (сбросы, сдвиги, взбросы, надвиги и др.).  
РАЗРЫТИЕ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – раскопка земляного полотна с 
устройством котлованов и траншей при ремонте или прокладке подзем-
ных сооружений. 
РАЗРЫХЛЕНИЕ ГРУНТА – увеличение пористости грунта при переда-
че на его скелет растягивающих напряжений.  
РАЗРЯД ИСКРОВОЙ (искра электрическая) – нестационарный элек-
трический разряд в газе, возникающий в электрическом поле при давлении 
газа до нескольких атм. Отличается извилистой разветвлѐнной формой и 
быстрым развитием (около 10
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достигает 10000 К. В природе наблюдается в виде молнии.  
РАЗРЯД КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ – 1) показатель сложности работ в 
данной отрасли; число разрядов показывает, на сколько групп в тарифной 
сетке разбиты все работы по сложности их выполнения; 2) показатель, 
определяющий степень квалификации рабочего, выполняющего соответ-
ствующие работы. Р.к. устанавливается с учѐтом сложности, ответствен-
ности, условий работы на основании тарифно-квалификационного спра-

вочника (см. также разряд тарифный).  
РАЗРЯД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – показатель, определяющий сте-
пень сложности и качества многообразных по содержанию и профилю 
работ (см. также разряд тарифный).  
РАЗРЯД РАБОТ СРЕДНИЙ – показатель среднего уровня сложности 
выполняемых работ.  
РАЗРЯД РАБОЧИХ СРЕДНИЙ – показатель среднего уровня квалифи-
кации рабочих по производственному подразделению (бригаде, участку, 
организации).  
РАЗРЯД ТАРИФНЫЙ – один из основных элементов тарифной сетки. 
Присваивается рабочему в соответствии с его квалификацией. Требования 
для присвоения Р.т. установлены в тарифно-квалификационном справоч-
нике.  
РАЗРЯД ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – пробой в газе или жидкости.  
РАЗРЯДНИК – электротехническое устройство в простейшем случае в 
виде двух или нескольких электродов, разделѐнных диэлектрическим 
промежутком (например, воздухом). Применяют для защиты электриче-
ских сетей и установок от перенапряжений (электрический пробой, возни-
кающий между электродами Р., предотвращает пробой изоляции между 
проводниками), а также для переключения электрических цепей (искусст-
венно вызывается или гасится разряд между электродами Р.). Различают Р. 
защитные (вследствие пробоя позволяют предотвращать чрезмерное 
возрастание напряжения на линии или на той установке, к которой они 
подсоединены) и управляющие (применяются для соединения в опреде-
ленной последовательности различных элементов генераторов импульсно-
го напряжения, для подсоединения нагрузки к мощным импульсным 
источникам тока, а также для соединения элементов электрических схем 
испытательной аппаратуры высокого напряжения). Применяются в элек-
тротехнике, радиоэлектроники, автоматике.  
РАЗУПЛОТНЕНИЕ – увеличение объема грунта после снятия нагрузки, 
в частности, после снятия бытового давления при разработке выемок.  
РАЗУПРОЧНЕНИЕ ГЛИН – увеличение влажности и пористости глин 
вследствие снятия нагрузки, выветривания и других факторов.  
РАЗУПРОЧЕНИЕ МЕТАЛЛА – снятие с металлов механического 
упрочнения путем рекристаллизации.  
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ – электротехническое устройство в виде подвижно-
го и неподвижного контактов, укреплѐнных на изоляторах. Предназначен 
для разъединения и переключения отдельных участков электрических 
цепей при отсутствии в них тока при ремонтных и профилактических 
работах (положение контактов Р. хорошо видно, что обеспечивает безо-
пасность работ).  
РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ СЕКЦИОННЫЙ – устройство для соединения 
(или разъединения) отдельных секций (участков) контактной сети между 
собой.  
РАЗЪЕЗД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – раздельный пункт на однопутном 
подъездном или соединительном железнодорожном пути, имеющий путе-
вое развитие (разветвление путей), предназначенное для скрепления и 
обгона поездов (обычно Р.ж. представляет собой раздвоение одноколейно-
го пути, позволяющее разъехаться встречным поездам).  
РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (разъѐм штепсельный) – электромеха-
ническое устройство, предназначенное для быстрого соединения (разъе-
динения) одного или нескольких (до нескольких десятков) электрических 
проводов (соединяющих, например, отдельные блоки телевизора, электри-
ческой машины и т.д.). Состоит из вилки, содержащей цилиндрические 
или ножевые контакты, и розетки с контактными гнѐздами.  
РАЗЪЕМ SDS-PLUS – безключевая система зажима инструмента (на-
пример, бура, сверла, зубила) с дополнительной автоматикой герметиза-
ции, очень умеренным весом и при этом удачным расположением центра 
тяжести. Использование данного разъема облегчает и значительно ускоря-
ет замену съемных элементов (буров, зубил). Используется практически на 
всех перфораторах иностранного производства, импортируемых в Россию.  
РАЙВ – теплоизоляционный материал, изготовленный на основе распу-
шенных особым способом древесных волокон хвойных пород. Использу-
ется в виде ленточного или блочного утеплителя.  
РАЙОН – 1) территория (акватория), выделенная по совокупности каких-
либо взаимосвязанных признаков или явлений отличающаяся от других 
территорий и обладающая единством, взаимосвязанностью составляющих 
элементов, целостностью; таксономическая единица в какой-либо системе 
территориального членения; 2) в России и некоторых других государствах 
– административно-территориальная единица. В России Р. входит в состав 
области, края, республики, автономной области или округа страны (адми-
нистративные Р.), кроме того Р. имеются также в крупных городах (город-
ские Р.).  
РАЙОН ВЫЕЗДА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОГО – территория, 
обслуживаемая пожарным подразделением.  
РАЙОН ГОРОДА – в сложившемся городе – часть города, выделенная 
административно, объединяющая разные виды застройки; во вновь строя-
щемся городе – его часть, предназначенная в основном для застройки 
зданиями и сооружениями различного назначения (промышленный Р., 
складской Р., жилой Р. и т.д.).  
РАЙОН ГОРОДА ЖИЛОЙ – структурный элемент селитебной зоны; 
крупное жилое образование (25-80 тыс. жителей), отличающееся единст-
вом планировочной структуры (взаимосвязанностью составляющих пла-
нировочных элементов), состоит, как правило, из более мелких планиро-
вочных элементов – микрорайонов (объединѐнных общественным цен-
тром с учреждениями и предприятиями периодического общественного 
обслуживания, районным парком и т.п.), либо (весьма редко) непосредст-
венно из кварталов жилой застройки, жилых комплексов, межмагистральных 
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территорий, территорий производственных и общественных объектов.  
РАЙОН ГОРОДА КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОЙ – часть комму-
нально-складской зоны, выделяемая для размещения городских торговых 
баз и складов, а также предприятий по обслуживанию городского транс-
порта.  
РАЙОН ГОРОДА ПРОИЗВОДСТВЕННО-СЕЛИТЕБНЫЙ (произ-
водственно-жилой)– планировочный район крупного города, пространст-
венно объединяющий места приложения труда, жилища и отдыха; основ-
ной принцип планировочной организации – обеспечение трудового балан-
са и обслуживания в пределах данного района.  
РАЙОН ГОРОДА ПРОМЫШЛЕННЫЙ – часть территории промыш-
ленной зоны города, предназначенная для размещения групп промышлен-
ных предприятий и связанных с ними производственных и научно-
исследовательских объектов на основе территориального объединения, а 
также производственного и хозяйственного кооперирования.  
РАЙОН ГОРОДА СКЛАДСКОЙ – часть коммунально-складской зоны, 
выделенная для размещения снабженческо-сбытовых баз и складов мате-
риально-технического снабжения министерств и ведомств.  
РАЙОН ГОРОДА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ – террито-
рия, на которой происходило формирование поселения и где сохранились 
значимые в историко-культурном отношении застройка, планировочная 
структура или ее фрагменты, объекты природного ландшафта, памятники 
археологии.  
РАЙОН ЗАГРАЖДЕНИЙ – термин фортификационной архитектуры, 
обозначающий участок местности, приведенный путем устройства загра-
ждений в трудно проходимое для войск состояние в целях замедления 
продвижения противника или недопущения его прохода в данном такти-
ческом направлении.  
РАЙОН ИСТОРИЧЕСКИЙ – территория, на которой сохранились 
значимые в историко-культурном отношении застройка, планировочная 
структура или ее фрагменты, объекты природного ландшафта, археологи-
ческий слой земли. Признаком Р.и. служит формирование в его пределах 
города в процессе исторического развития.  
РАЙОН КЛИМАТИЧЕСКИЙ – часть территории, характеризующаяся 
общностью основных климатических параметров.  
РАЙОН КРЕПОСТНОЙ УКРЕПЛЕННЫЙ – первоначально – сочета-
ние нескольких (3-5) крепостей, находящихся во взаимодействии и обра-
зующих общую группу. Крепости располагались в 1-2 переходах (20-40 
км) друг от друга. Р.к.у. являлся плацдармом для действующей полевой 
армии и имел свой независимый от гарнизона крепостей войсковой и 
маневренный резерв района (2-3 дивизии). После наполеоновских войн 
оказалось, что старая система укреплений границ не эффективна против 
новых массовых армий; в последней четверти XIX в. Р.к.у. стали созда-
ваться, но большого распространения не получили. См. также район укре-
пленный.  
РАЙОН НОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ – часть территории населен-
ных пунктов, которая согласно проектам детального планирования, разра-
ботанным на основе утвержденных генеральных планов данных населен-
ных пунктов, отведена под новое строительство установленного количест-
ва жилых помещений (жилищного фонда) и обеспечивается соответст-
вующими объектами инженерно-транспортной и социальной инфраструк-
туры.  
РАЙОН ПЛАНИРОВОЧНЫЙ – территория, являющаяся самостоя-
тельным объектом проектных работ по районной планировке и градо-
строительству.  
РАЙОН ПРОМЫШЛЕННЫЙ – территория, на которой смежно раз-
мещены промышленные предприятия и связанные с ними объекты на 
основе территориального объединения и возможного кооперирования 
энергетического, ремонтного, складского хозяйств, водоснабжения и 
канализации, транспорта, инженерных сооружений, культурно-бытовых 
учреждений.  
РАЙОН РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГРУНТОВ СПЕЦИФИЧЕСКИХ – 
территория (площадка, участок), в пределах которой специфические грун-
ты залегают в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической 
средой и оказывают влияние на выбор проектных решений, строительство 
и эксплуатацию объектов.  
РАЙОН УКРЕПЛЁННЫЙ (УР) – оборудованный средствами долго-
временной фортификации район (полоса местности), подготовленный к 
длительной обороне с целью прикрытия участка государственной границы 
или важного в оперативно-стратегическом отношении направления (объ-
екта). Основой УР были узлы обороны, расположенные по фронту на 
известном расстоянии друг от друга, и составляющие главную полосу УР. 
На важнейших направлениях УР располагаются и в глубину – в уступном 
порядке. Фортификационным элементом УР являются долговременные 
сооружения различного назначения и различной конструкции, вплоть до 
подземных, броневых и пр. В отличие от крепости УР, имел открытый 
тыл. Появились УР после I мировой войны 1914-18 гг. и имели широко 
распространение во время II мировой войны. См. также район крепостной 
укрепленный.  
РАЙОН ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – низшая таксономическая 
единица физико-географического районирования. На равнинах отличается 
однородным геологическим строением, преобладанием одного типа рель-
ефа, единым климатом, однотипным сочетанием гидротермических усло-
вий, почв, биоценозов; в горах может охватывать местную систему высот-
ных поясов или отдельные обособленные массивы и межгорные впадины. 
Иногда отождествляется с географическим ландшафтом.  
РАЙОН ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – территориально и экономически цело-
стная часть народного хозяйства, для которой характерны производствен-

ная специализация (обусловленная главным образом наличием определен-
ных экономических, в т.ч. трудовых, ресурсов, экономико-географическим 
положением данного района), внутрирайонные производственные связи, 
отличающиеся большой устойчивостью и интенсивностью. Различают 
интегральные Р.э. (или собственно Р.э.), при этом хозяйство каждого рай-
она рассматривается в комплексе, и отраслевые Р.э., которые выделяют, 
исходя из какого-либо одного или нескольких экономических признаков 
(районы размещения какой-либо отрасли хозяйства и т.п.). Один из основ-
ных признаков выделения Р.э. – иерархичность построения их систем в 
масштабе стран или крупных регионов.  
РАЙОНИРОВАНИЕ ДОРОЖНО-КЛИМАТИЧЕСКОЕ – разделение 
территории на районы (зоны) с более или менее однородными климатиче-
скими условиями для целей проектирования и строительства дорог. В 
зависимости от степени увлажнения, глубины залегания грунтовых вод, 
глубины промерзания грунтов и среднегодового количества осадков тер-
ритория Российской Федерации разделена на пять дорожно-
климатических зон с разными нормами проектирования.  
РАЙОНИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ – схема районирования 
территории, разрабатываемая на основе комплексного сочетания средне-
месячной температуры воздуха в январе и июле, средней скорости ветра за 
три зимних месяца, среднемесячной относительной влажности воздуха в 
июле. В основе Р.к. Земли лежит разделение территории на пояса, зоны и 
области с более или менее однородными условиями климата. Р.к. может 
проводиться по собственно климатическим признакам (например, по 
распределению средних температур воздуха и сумм атмосферных осадков 
у В. Кеппена), по характеру географических ландшафтов, определяемому 
климатом (классификация Л.С. Берга), по особенностям общей циркуля-
ции атмосферы, с которыми связаны типы климата (классификация Т.Б. 
Алисова) и т.д.  
РАЙОНИРОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЕ В СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЦЕЛЯХ – разделение территории страны на зоны или районы, проводи-
мое по характерным климатическим показателям, влияющим на особенно-
сти застройки, выбор типа здания или отдельных конструкций, а также на 
методы организации и производства строительных работ.  
РАЙОНИРОВАНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОЕ – выделение областей, рай-
онов, участков на поверхности Земли по степени потенциальной сейсми-
ческой опасности. Осуществляется на базе комплексного анализа сейсмо-
логических, геологических, геофизических данных. Для застраиваемых 
территорий производится уточнение данных Р.с. и степени сейсмической 
опасности, являющееся предметом микрорайонирования.  
РАЙОНИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ – выявление и 
исследование системы соподчинѐнных природных регионов. Изучает 
физико-географические страны, зоны, секторы, провинции, области, рай-
оны. Возможно районирование по отдельным природным компонентам 
(рельефу, климату, почвам и др.). Формирование природных районов 
обусловлено зональными (определяемыми главным образом широтным 
распределением солнечной радиации по земной поверхности) и азональ-
ными (в основном геолого-геоморфологическими) факторами.  
РАЙОНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – выделение системы 
соподчинѐнных экономических районов страны или крупного региона, 
объективно отражающих сложившееся территориальное разделение труда. 
Основная цель Р.э. – создание оптимальных условий для осуществления 
региональной социально-экономической политики (в т.ч. территориально-
го прогнозирования и планирования).  
РАК ДЕРЕВА – углубление или вздутие, возникающее на поверхности 
растущего дерева в результате деятельности грибов или бактерий. Р.д. 
изменяет форму круглых сортиментов и строение древесины, у хвойных 
пород сопровождается сильным смолотечением и засмолением древесины, 
затрудняет использование сортиментов по назначению и их механическую 
обработку.  
РАК ДЕРЕВА ЗАКРЫТЫЙ – рак с ненормальными утолщениями тка-
ней коры и древесины возле пораженных мест.  
РАК ДЕРЕВА ОТКРЫТЫЙ – рак с плоским или углубленным дном, 
ступенчатыми краями и наплывами по периферии.  
РАКА – предмет церковного интерьера; вытянутый по горизонтали ме-
таллический ящик с останками святого, оформленный как саркофаг или 
архитектурное сооружение.  
РАКИТА – народное название некоторых видов деревьев и кустарников 
рода ива.  
РАКОВИНА – 1) (умывальник) санитарный прибор с аккумулирующей 
ѐмкостью, предназначенный для приѐма и отвода хозяйственных стоков; 
2) дефект строительных изделий, представляющий собой поверхностную 
или внутреннюю полость в материале (металле, бетоне и т.п.); 3) веерное 
заполнение тимпана закомары или полукруглого верха ниши.  
РАКОВИНА ВСТРОЕННАЯ – санитарный прибор, полностью встраи-
ваемый в столешницу (мойку) сверху.  
РАКОВИНА, ВСТРОЕННАЯ СНИЗУ – санитарный прибор, прикреп-
ляемый к столешнице снизу; место выреза в столешнице гидроизолируется.  
РАКОВИНА ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – дефект огнеупорного 
изделия в виде полости неправильной формы; встречается у литых и плав-
лено-литых изделий.  
РАКОВИНА-КОНСОЛЬ – см. раковина-подвесная. 
РАКОВИНА НАКЛАДНАЯ – санитарный прибор, устанавливаемый 
поверх столешницы, что разрешает эффективно использовать место во-
круг раковины. Чаша раковины может быть расположена посредине, слева 
или справа.  
РАКОВИНА ПОДВЕСНАЯ (раковина-консоль) – санитарный прибор, 
закрепляемый на стене с помощью кронштейнов либо винтов.  
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РАКОВИНА ПОЛУ-ВСТРОЕННАЯ – санитарный прибор, частично 
встраиваемый в тумбочку, в то время как передняя часть такой раковины 
выступает наружу. Использование такой раковины более удобно, чем 
использование полностью встроенной раковины.  
РАКОВИНА УСАДОЧНАЯ – полость в металлическом слитке (обычно 
в верхней части) или фасонной отливке, образующаяся при затвердевании 
металла (в результате усадки).  
РАКОВИНА УСАДОЧНАЯ ШВА СВАРНОГО – дефект в виде полос-
ти или впадины, образованный при усадке металла шва в условиях отсут-
ствия питания жидким металлом.  
РАКУРС – перспективное сокращение архитектурных форм, изображен-
ных фигур и предметов, вследствие различного удаления обозреваемых 
частей, например, архитектурных форм или монументальных живописных 
изображений, рассматриваемых в различных поворотах под острыми 
углами зрения. Большое значение имеет учет Р. в росписях поверхностей 
интерьера, особенно потолков криволинейных очертаний (своды, купола).  
РАКУШЕЧНИК – пористый известняк, состоящий почти полностью из 
целых или раздробленных раковин морских организмов (обломков разме-
ром от 0,1 до нескольких см; обычно 0,5-2 см). Обычно образуется в мел-
ководной зоне морей и океанов. Цвет белый, желтый, серый. Легкий по-
ристый или ноздреватый материал, хорошо поддающийся распиловке. 
Плотность 2,20-2,24 г/см

3
, пористость 22-60%, прочность на сжатие 21-28 

МПа. Применяется как стеновой и облицовочный материал, а щебень и 
песок из ракушечника – в качестве наполнителя легкого бетона. Р. исполь-
зуют также в строительной промышленности в производстве извести и 
других вяжущих.  
РАМА – геометрически неизменяемая система, элементы которой – пря-
молинейные стержни (стойки и ригели) жестко соединены между собой во 
всех узлах между собой или, по крайней мере, во многих из них. Как пра-
вило, Р. – плоская (реже пространственная) стержневая система, образую-
щая поперечник здания, состоящая из сплошных (брусчатые или клееные) 
или решетчатых (дощатые) ригелей и стоек.  
РАМА БЕСШАРНИРНАЯ – рама с защемлѐнными стойками и всеми 
жѐсткими узлами.  
РАМА БРУСЧАТАЯ – рама, у которой стойки и ригели состоят из бруса. 
Рамы из брусьев вследствие ограниченности размеров сортамента имеют 
сравнительно небольшие пролеты (до 12 м). 
РАМА ВОРОТ – элемент ворот, который зафиксирован к ограждающей 
конструкции проема, предназначенный для установки полотна.  
РАМА ГОЛЛАНДСКАЯ – щит из широких и толстых досок, сплочен-
ных в стык одна к другой или рама, состоящая из двух боковых строек, 
лежня и перекладины, связанных заподлицо. Р.г. применялась в минном 
деле и при возведении подземных сооружений, например, укрепления стен 
фортификационной галереи, выделки лисьих нор и т.п.  
РАМА ДОЩАТОКЛЕЕНАЯ – рама со стержнями из клееной древеси-
ны.  
РАМА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – железобетонная конструкция, состоя-
щая из колонн жестко закрепленных в фундаментах и балок.  
РАМА ЗАМКНУТАЯ – рама, стержни которой образуют непрерывный 
контур.  
РАМА ЛЕСОПИЛЬНАЯ – машина для продольной распиловки бревен 
на пиломатериалы. Режущий инструмент Р.л. – набор пил, укрепленных в 
пильной раме, которая под действием кривошипно-шатунного механизма 
совершает возвратно-поступательное движение.  
РАМА МАШИНЫ – несущая часть машины или иной установки.  
РАМА ОКОННАЯ – элемент окна, являющийся частью оконного пере-
плета или тождественный ему. Р.о. представляет собой многоярусную 
оконную конструкцию, состоящую из стоек, ригелей, перекладин и др., в 
ячейки которой устанавливают стеклопакеты, створки; в (на) Р.о. устанав-
ливается также фурнитура (ручки, петли, запоры и т.п.). См. также окон-
ный переплет.  
РАМА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – крупномасштабные каркасные сис-
темы, использующиеся в современной архитектуре для перекрытия боль-
ших пространств, например, в геодезических куполах Фуллера.  
РАМА ФУНДАМЕНТНАЯ – рама, выполняющая роль фундамента для 
машины, сооружения или его опор.  
РАМА ШАРНИРНАЯ – рама с одним или несколькими шарнирными 
узлами, не нарушающими геометрическую неизменяемость.  
РАМА ШОТТА – оконная или дверная рама, по краю которой проходит 
выемка Г-образного сечения, заполняемая эластичными полосами пробко-
вого дерева ради плотного примыкания.  
РАМЕНЬ (раменье) – темнохвойный, большей частью еловый лес в 
Европейской части России; иногда с примесью мелколиственных пород.  
РАМКА ДИСТАНЦИОННАЯ СТЕКЛОПАКЕТА (спейсер) – деталь, 
которая служит для удерживания листов стекла в стеклопакете на расстоя-
нии друг от друга и создания зазора между ними по контуру. Представляет 
собой тонкую рамку, изготавливаемую из алюминия или оцинкованной 
стали (реже из пластика) и помещаемую изнутри по контуру между стекол 
стеклопакета. Р.д. выполняется полой, а внутри нее помещается влагопог-
лотитель. См. также спейсер.  
РАММА – ажурные деревянные решетки, соединяющие поверху столбы, 
в японских постройках.  
РАМПА – 1) сооружение (устройство) или часть его, обеспечивающее 
плавное соединение дорог или частей инженерного сооружения, располо-
женных в разных уровнях (этажах); например, для подъема грузов на 
железнодорожную платформу, для перехода транспортных средств на 
основную автомобильную магистраль в местах развязки движения в раз-
ных уровнях и т.д. 2) балюстрада, перила; см. также рампа сцены.  

РАМПА ГАРАЖА – сооружение (устройство) или часть его, обеспечи-
вающее сообщение между различными этажами (уровнями) гаража-
стоянки и предназначенное для передвижения автомобилей.  
РАМПА ГАРАЖА ИЗОЛИРОВАННАЯ – рампа в гаражах-стоянках, 
отделенная от помещения хранения автомобилей противопожарными 
преградами.  
РАМПА ГАРАЖА НЕИЗОЛИРОВАННАЯ – рампа в гаражах-
стоянках, не отделенная от помещения хранения автомобилей противопо-
жарными преградами.  
РАМПА СКЛАДА – 1) наклонная площадка для въезда погрузочно-
разгрузочных машин в склады (транспортные средства) и выезда из них; 2) 
сооружение, предназначенное для производства погрузочно-разгрузочных 
работ, одной стороной примыкающее к стене склада, а другой распола-
гающееся вдоль железнодорожного пути (железнодорожная Р.с.) или 
автоподъезда (автомобильная Р.с.).  
РАМПА СЦЕНЫ – низкий барьер вдоль просцениума (передней части 
сцены), закрывающий со стороны зрительного зала аппаратуру, освещаю-
щую сцену снизу.  
РАНАРИЙ – помещение для содержания лягушек.  
РАНГ ОБЪЕКТА РИСКА – относительный уровень ценности (важно-
сти) объекта угрозы, выраженный с помощью шкалы сравнению (оценоч-
ной или количественной) объектов риска, выбранных для анализа риска.  
РАНГ ОПАСНОСТИ (угрозы) – относительный уровень угрозы, выра-
женный с помощью шкалы сравнения (оценочной или количественной) 
угроз, выбранных для анализа риска.  
РАНГ ПОЖАРА – условный признак сложности пожара, определяющий 
в расписании выезда необходимый состав сил и средств гарнизона пожар-
ной охраны, привлекаемых к тушению пожара.  
РАНГ УГРОЗЫ – см. ранг опасности. 
РАНГ УЯЗВИМОСТИ – относительный уровень уязвимости для каждой 
пары «опасность – объект риска», выраженный с помощью шкалы сравне-
ния (оценочной или количественной) уязвимостей, выбранных для анали-
за. Мера неэффективности системы защиты для выбранного объекта риска 
по отношению к заданной опасности (угрозе).  
РАНДБАЛКА (ранд-балка) – окаймляющая или бортовая балка, в более 
узком смысле – фундаментная балка (см. балка фундаментная).  
РАНЖИРОВАНИЕ – распределение чего- или кого-либо в определенном 
порядке в зависимости от присущих им качеств, свойств, значения и т.д.  
РАНЖИРОВАНИЕ И ВЗВЕШИВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ – см. метод 
проектирования дизайнерского «ранжирования и взвешивания». 
РАНКАН – ограждение галереи или лестницы в японских постройках.  
РАНЧО – в Латинской Америке – хутор, усадьба, на западе США – ското-
водческая (или, реже, иная) ферма.  
РАПА – насыщенный соляной раствор в водоѐмах, пустотах и порах 
донных отложений солѐных озѐр. Является высокоагрессивной средой для 
строительных конструкций. Р. используется для промышленных и лечеб-
ных целей.  
РАПАКИВИ – разновидность гранита с крупными округлыми выделе-
ниями калиевого полевого шпата с оторочкой олигоклаза. Облицовочный 
камень.  
РАППОРТ – повторяющаяся часть, элемент или мотив рисунка (узора) 
орнамента.  
РАРИТЕТ – редкость, ценная и очень редкая, иногда даже уникальная 
вещь.  
РАСЕ (RACE) – формула, описывающая методологию и механизм орга-
низации ПР – компании. R (research) исследование: анализ и постановка 
задачи; A (action) – действие: разработка программы и сметы; С (communi-
cation) – общение, осуществление программы информационно – коммуни-
кативными средствами; E (evaluation) – оценка, определение результатов и 
внесение коррективов в программу.  
РАСКАТ (роскат) – 1) бревенчатый помост для пушек на крепостной 
стене, а также помост или насыпная площадка под крепостным валом, 
сделанные с той же целью; см. также батарея. 2) Российское название 
траншей, возводившихся в XVI в. при осаде крепостей.  
РАСКЛАДКА (штапик) – деталь, закрепляющая светопрозрачное (или 
глухое) заполнение в створках и дверных полотнах. Нередко Р. – наклад-
ное украшение на самоклеющейся основе.  
РАСКЛИНЦОВКА – 1) плотное заполнение пустот дорожной одежды 
между крупными каменными материалами; 2) слой крупного щебня в 
швах грубой каменной кладки.  
РАСКОДИРОВАНИЕ ЗАМКА – метод, используемый для снятия бло-
кировки запирающего органа.  
РАСКОНСЕРВАЦИЯ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ – комплекс операций по 
удалению средств временной противокоррозионной защиты.  
РАСКОНСЕРВАЦИЯ ОБЪЕКТА СТРОЯЩЕГОСЯ – возобновление 
строительства (реконструкции) объекта после консервации.  
РАСКОС (связь диагональная) – элемент строительных конструкций, 
соединяющий два узла каркаса, фермы и т.п. Р. располагается по диагона-
ли замкнутого контура и обеспечивает жесткость конструкции. Р. пред-
ставляет собой диагональный элемент (наклонный стержень) решетчатой 
конструкции.  
РАСКОС ОПОРНЫЙ – раскос, примыкающий к опорному узлу фермы.  
РАСКРЕПОВКА – 1) вертикальное членение объема, проходящее по 
всей его высоте (Р. членит все пересекаемые элементы: карниз, фронтон, 
цоколь, антаблемент, парапет и т.д.) Р. образуется изменением толщины 
или смещением продольной оси стены (выступ или отступ стены); см. 
также креповка; Р. – прием зрительного усиления элементов архитектур-
ной композиции, усиления пластики стены, создания напряженного, дина-
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мичного ощущения, что свойственно архитектурному стилю барокко. 
Примеры Р.: сдвоенные колонны или пилястры, пилястры, собранные в 
пучки по углам здания, ступенчатые изломы карнизов и антаблемента в 
целом (из-за того, что колонны значительно отодвигаются от стены), 
разорванные фронтоны. 2) Прямоугольный выступ протяженного гори-
зонтального элемента, параллельный плоскости стены.  
РАСКРОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛА – деление пиломатериала по ширине, 
толщине и длине на отдельные заготовки.  
РАСКРОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛА ПО ТОЛЩИНЕ – раскрой пилома-
териала параллельно его пластям.  
РАСКРОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛА ПО ШИРИНЕ – раскрой пиломате-
риала параллельно его кромке или продольной оси.  
РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН БЕТОНА НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ – 
раскрытие трещин при совместном действии постоянных длительных и 
кратковременных нагрузок.  
РАСКРЫТИЕ ТРЕЩИН БЕТОНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ – рас-
крытие трещин только при постоянных и длительных нагрузках.  
РАСКРЯЖЕВКА – распиловка ствола срубленного дерева, очищенного 
от сучьев (т.е. хлыста), на бревна и кряжи определенной длины.  
РАСПАД ШЛАКА – разрушение шлака под действием воды и воздуха 
или за счет внутренних превращений. 
РАСПАД ШЛАКА ЖЕЛЕЗНЫЙ – распад шлака на куски вследствие 
перехода под влиянием влаги содержащегося в нем серного железа (FeS) в 
новые соединения [Fe(OH)2+ H2S] со значительным увеличением объема 
вещества. 
РАСПАД ШЛАКА ИЗВЕСТКОВЫЙ – самопроизвольный распад 
шлака на куски, происходящий преимущественно в мартеновских шлаках 
при гидратации, «гашении» пережога извести. 
РАСПАД ШЛАКА МАРГАНЦЕВЫЙ – распад шлака на куски в ре-
зультате соединения содержащегося в нем марганца с сульфидной серой 
во влажной среде. 
РАСПАД ШЛАКА СИЛИКАТНЫЙ – распад шлака на куски и в муч-
нистый порошок (шлаковая мука) при переходе двухкальциевого силиката 
из бета-формы в гамма-форму, сопровождаемый значительным увеличе-
нием объема вещества. 
РАСПАД ЭМУЛЬСИИ – состояние, при котором эмульсия разделяется 
на составные части. 
РАСПАДОК – мелкая плоская ложбина; небольшая боковая долина, 
выходящая в главную (Восточная Сибирь).  
РАСПАЛУБКА – 1) (распалубливание) демонтаж опалубки, производи-
мый после достижения бетоном забетонированной конструкции или ее 
частями прочности, допускающей снятие опалубки. При Р. должны быть 
исключены повреждения как опалубки, так и бетонной конструкции. 2) 
Сводик с треугольной, стрельчатой, параболической, пятиугольной или 
прямоугольной проекцией, нависающий над проемом и врезанный в ос-
новной свод помещения.  
РАСПАЛУБКА НЕМЕДЛЕННАЯ – снятие бортов форм, опалубки 
либо извлечение формообразователей, являющихся элементами формую-
щих устройств, сразу после завершения процесса формования.  
РАСПАЛУБКА СВОДА – часть цилиндрической поверхности свода, 
имеющая в плане форму треугольника или языка, образованная пересече-
нием двух взаимно перпендикулярных цилиндрических поверхностей 
(коробовых сводов). Р. обычно устраивают при расположении верхней 
точки проемов выше пяты основного свода; Р. образуют малые своды, 
радиус которых определяется шириной проема. Для архитектуры готиче-
ского стиля характерно усиление, укрепление ребер свода – нервюр и 
облегчение кладки распалубок (ср. лоток). См. также свод распалубочный.  
РАСПАЛУБКА ЩЁКОВАЯ – пологая распалубка свода с параллель-
ными вертикальными плоскостями в основании.  
«РАСПАШОНКА» – см. квартира-«распашонка». 
РАСПИЛИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – см. распиловка древесины. 
РАСПИЛОВКА БРЕВНА – продольное деление бревна на пилопродук-
цию. См.  также распиловка древесины.  
РАСПИЛОВКА БРЕВНА БРУСО-РАЗВАЛЬНАЯ – способ распилов-
ки бревна с первоначальным получением боковых досок и двухкантного 
бруса, который затем распиливается в продольном направлении перпенди-
кулярно его пластям.  
РАСПИЛОВКА БРЕВНА КОНТРОЛЬНАЯ – распиловка партии 
бревен по установленной методике для сравнения фактических показате-
лей с нормативными.  
РАСПИЛОВКА БРЕВНА КРУГОВАЯ – способ распиловки бревна с 
последовательным отпиливанием по одной доске, причем после каждого 
или нескольких резов распиливаемое бревно поворачивают вокруг про-
дольной оси.  
РАСПИЛОВКА БРЕВНА ОРИЕНТИРОВАННАЯ – распиловка брев-
на в строго определенном направлении относительно годичных слоев 
древесины или сбега бревна или оси бревна.  
РАСПИЛОВКА БРЕВНА РАЗВАЛЬНАЯ – способ распиловки бревна 
на пилопродукцию, при которой пропилы параллельны между собой.  
РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ – процесс последовательного раскроя 
пилами стволов на круглые сортименты (бревна, кряжи), а затем бревен на 
пиломатериалы и пиломатериалов на заготовки.  
РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ ВРАЗВАЛ – распиловка, при которой в 
начале формируется толщина обрезанных досок, а затем их ширина.  
РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ С БРУСОВКОЙ – распиловка, при 
которой бревно раскраивается на двухкантный брус на высоте, соответст-
вующей ширине обрезных досок, и боковые доски заданной толщины, а 
затем брус раскраивается на доски нужной толщины, а боковые доски 

обрезаются по ширине.  
РАСПИЛОВКА ДРЕВЕСИНЫ СЕГМЕНТНАЯ – способ распиловки 
бревна на части, имеющие в поперечном сечении вид сегментов (частей 
круга, ограниченных дугой и еѐ хордой).  
РАСПИСАНИЕ ВЫЕЗДА НА ПОЖАРЕ – оперативный документ 
гарнизона пожарной службы, определяющий количество и порядок при-
влечения сил и средств пожарных подразделений для тушения пожаров.  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛАВОК «В МОСТ» – расположение лавок вдоль 
всех стен внутри палаты или избы.  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ ДВУХРЯДНОЕ – расположение лифтов 
с двух противоположных сторон лифтового холла.  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ЛИФТОВ ОДНОРЯДНОЕ – расположение лиф-
тов с одной стороны лифтового холла. 
РАСПИСАНИЕ ШТАТНОЕ – утверждаемый собственником имущест-
ва организации, руководителем или вышестоящим органом перечень 
наименований должностей постоянных сотрудников с указанием количе-
ства одноименных должностей (вакансий) и «вилок» (минимумов и мак-
симумов) должностных окладов.  
РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ СТУПЕНЧАТОЕ – разде-
ление (на крутых склонах) проезжей части на две, с расположением каж-
дой, как самостоятельной проезжей части, раздельно в различных уровнях 
с целью снижения объемов земляных работ и повышения безопасности 
движения.  
РАСПОР – 1) горизонтальная составляющая вертикальной нагрузки 
(горизонтальное усилие), возникающая в сводчатых конструкциях (арках, 
сводах и т.п.); 2) передача нагрузки с арок и сводов на боковые стены и 
контрфорсы; 3) проекция опорной реакции арки, висячей системы, фермы, 
напрямую соединяющей соответствующую опорную точку со смежной 
опорной точкой.  
РАСПОРКА – жесткое монтажное приспособление, не обладающее 
собственной устойчивостью, работающее только на сжатие и предназна-
ченное для удержания двух элементов конструкций от смещения внутрь. 
Р. представляет собой стержень между смежными элементами конструк-
ции, препятствующий их сближению или обеспечивающий их боковую 
устойчивость.  
РАСПОРКА ДИСТАНЦИОННАЯ СЕТИ КОНТАКТНОЙ – защитная 
арматура для фиксации проводов фазы на заданном расстоянии друг от 
друга.  
РАСПОРЯЖЕНИЕ – 1) в гражданском праве – одно из правомочий 
собственника имущества, заключающееся в использовании (в том числе и 
отчуждении его) по своему усмотрению; 2) в административном праве – 
акт управления, изданный в пределах компетенции должностного лица, 
государственного органа; имеет обязательную силу.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЕТОНА В ОПАЛУБКЕ – обеспечение равно-
мерного распределения бетона в опалубке путем вибрации или использо-
вания бетонных смесей очень высокой подвижности.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГАУССА – см. распределение нормальное. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС ЗЕМЛЯНЫХ (грунтовых) – определение 
объѐмов и размещения земляных (грунтовых) масс при проведении земля-
ных работ в пределах строительной площадки или участка дороги.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ПЕРЕМЫЧКУ – соотношение 
нагрузок от внутренней и наружной частей стены, действующих на пере-
мычку, поддерживающую стену из двухслойной каменной кладки.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЕ – распределение случайной 
величины X (измерения), при котором существует функция р(х) такая, что 
вероятность попадания величины X в любой интервал (а, b) равна интегра-
лу I

b
a PMdx. Функцию р(х) называют плотностью вероятности. Пример 

P.н. – нормальное распределение. 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАЛЬНОЕ – 1) непрерывное симметричное 
распределение количественных данных, график плотности которого имеет 
колоколообразную форму и является основой контрольных карт для коли-
чественного признака; 2) непрерывное распределение случайной величи-
ны, характеризуемое плотностью вероятности (Гаусса закон распределе-
ния вероятностей). Р.н. возникает, когда данная случайная величина пред-
ставляет собой сумму большого числа независимых случайных величин, 
каждая из которых играет в образовании всей суммы незначительную 
роль.  
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ – фаза общественного вос-
производства, связующее звено между производством и потреблением. В 
процессе Р. материальные, финансовые и трудовые ресурсы направляются 
по отраслям экономики, предприятиям, районам страны. Различают опе-
рации первичного Р., связанные с производственной деятельностью (зара-
ботная плата, косвенные налоги, взносы в фонд социального страхования), 
и вторичного Р., связанные с механизмом распределения первичных дохо-
дов (прямые налоги, дивиденды, субсидии, социальные выплаты). Харак-
тер и формы Р. определяются системой общественных отношений. В 
условиях рыночной экономики Р. осуществляется в основном на рынке, в 
сфере обращения, но частично сохраняется за государством.  
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ГОРЕНИЯ – распространение пламени по 
поверхности и внутри строительных элементов, конструкций и горючей 
нагрузки, а также с одного здания (сооружения) на другое.  
РАСПУШКА – напуск кладки в кирпичных дымовых трубах комнатных 
печей над местом пропуска их через кровлю, а также в стыках с перекры-
тиями. Устраивается в противопожарных целях. См. также выдра.  
РАСПУШКА АСБЕСТА – окончательная обработка асбеста, разделение 
волокон на более тонкие с целью увеличения его удельной поверхности.  
РАСПЫЛЕНИЕ КАТОДНОЕ (металл) – получение покрытия основно-
го металла распылением материала катода при газовом разряде.  
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РАСПЫЛЕНИЕ КАТОДНОЕ (стекло) – покрытие стекла, образуемое 
путем конденсации на поверхности стекла частиц материала, которые в 
газовой разряженной среде вследствие катодной атаки отщепляются от 
исходного материала, служащего антикатодом.  
РАССВЕРЛИВАНИЕ – сверление, результатом которого является уве-
личение диаметра уже существующего к началу Р. отверстия.  
РАССВЕТЫ – вертикальные поверхности оконного проема, который 
расширяется в сторону интерьера, то есть оконные откосы.  
РАССЕВ – см. просеивание. 
РАССЕИВАНИЕ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ – уменьшение концентра-
ции загрязнителя в атмосфере (для водной среды говорят о разведении 
загрязненной жидкости) под воздействием физических причин (потока 
воздуха, диффузии газов) обычно по мере удаления от источника выбросов.  
РАССЕЛЕНИЕ ГРУППОВОЕ – форма расселения, при которой от-
дельные городские поселения располагаются относительно тесной груп-
пой и имеют между собой развитые функциональные связи.  
РАССЕЛЕНИЕ КВАРТИРЫ – неофициальный риэлторский термин, 
обозначающий сделку, в которой условием отчуждения недвижимости 
является подбор более одного объекта (альтернативного жилья) для про-
давцов расселяемой квартиры. Фактически Р.к. является разновидностью 
обмена, сходной с т.н. « встречной покупкой». Из-за того, что очень слож-
но одновременно подобрать 2-5 квартир, подготовить и проверить все 
документы, покупателю приходится вначале выкупать «маленькие» квар-
тиры на себя, а затем совершать договор мены.  
РАССЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ – 1) процесс распределения и перерас-
пределения населения по территории страны или региона в процессе 
формирования новых и развития существующих населѐнных мест с учѐ-
том размещения мест приложения труда, быта и отдыха; 2) результат 
указанного процесса существующее к каждому данному моменту времени 
размещение населения, сеть городских и сельских поселений.  
РАССЕКАТЕЛЬ ГАЗОВЫЙ – раструб, обеспечивающий равномерное 
горение смеси в конфорке газовой плиты.  
РАССЕЧЕНИЕ ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО – разделение гераль-
дического щита вертикалью через его середину.  
РАССЕЧКА ДЫМОХОДА – вертикальная перегородка в дымоходе, 
отделяющая дымоходные каналы отдельных печей.  
РАССЕЯНИЕ СВЕТА – изменение каких-либо характеристик потока 
оптического излучения (света), распространяющегося в неоднородной 
среде, в результате взаимодействия с частицами вещества. Такими харак-
теристиками могут быть пространственное распределение интенсивности, 
частотный спектр и поляризация света. По Р.с. изучают строение молекул, 
жидкостей и т.п. Различают Рэлея Р.с., молекулярное Р.с., комбинационное 
Р.с., опалесценцию и др.  
РАССЛОЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КЕРАМИЧЕСКИХ – 
разделение тела керамического строительного изделия (кирпича, камня 
керамического, черепицы керамической и т.п.) на слои.  
РАССЛАИВАЕМОСТЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ – неравномерное рас-
пределение по сечению бетонного (железобетонного) изделия (конструк-
ции) растворной составляющей, крупного заполнителя, воды затворения 
при уплотнении бетонной смеси.  
РАССЛЕДОВАНИЕ СЛУЖЕБНОЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-
ЦИЙ – любая чрезвычайная ситуация расследуется специальной комисси-
ей с целью оценки нанесенного ущерба, выяснения причин возникновения 
и развития аварий, катастроф и выработки мер по их предотвращению в 
порядке, устанавливаемом МЧС России. Материалы по результатам 
Р.с.ч.с. должны передаваться в следственные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела и привлечения виновных к ответственно-
сти.  
РАССЛОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ – разделение сплошных несущих 
элементов под нагрузкой на отдельные слои.  
РАССЛОЕНИЕ МЕТАЛЛА – дефект поверхности в виде трещин на 
кромках и торцах листов и других видов проката, образовавшийся при 
наличии в металле усадочных дефектов, внутренних разрывов, повышен-
ной загрязненности неметаллическими включениями и при пережоге.  
РАССЛОЕНИЕ РАСТВОРА – свойство растворной смеси, характери-
зующее связность ее составляющих при вибрационных воздействиях.  
РАССОЛ – 1) высокоминерализованные природные воды лиманов, солѐ-
ных озѐр и других водоѐмов, а также подземных вод; 2) водные растворы 
различных солей с низкой температурой замерзания, применяемые в 
качестве теплоносителей, обеспечивающих перенос теплоты от охлаждае-
мого объекта к холодильной машине.  
РАССОЛЫ ПОДЗЕМНЫЕ – подземные воды, содержащие растворѐн-
ные минеральные вещества, преимущественно хлориды или сульфаты, в 
концентрациях свыше 36 г/л. Из Р.п. получают поваренную соль, йод, 
бром и др.  
РАССТЕКЛОВАНИЕ – частичная кристаллизация стекломассы или 
стеклянных изделий, вызывающая потерю стеклом прочности, прозрачно-
сти и способности к формованию.  
РАССТЕКЛОВКА – расчленение переплета на застекленные участки.  
РАССТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОЕ – наименьшее расстояние между чело-
веком и источником опасного производственного фактора, при котором 
человек находится вне опасной зоны.  
РАССТОЯНИЕ ВЗРЫВА БЕЗОПАСНОЕ МИНИМАЛЬНОЕ – рас-
стояние, начиная с которого при взрыве не вызываются определенные 
типы разрушений или обрушения.  
РАССТОЯНИЕ ВИДИМОСТИ – участок дороги (длина) перед автомо-
билем, свободно видный водителю в плане и профиле. 
РАССТОЯНИЕ ВИДИМОСТИ РАСЧЕТНОЕ (расстояние безопас-

ности) – длина участка дороги, на протяжении которого водитель сможет 
остановить автомобиль, увидев встречный автомобиль или препятствие на 
дороге. 
РАССТОЯНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ЗЕНИТНОЕ – угол между на-
правлениями на геодезический зенит данной точки и на другую точку.  
РАССТОЯНИЕ МОДУЛЬНОЕ – расстояние равное основному или 
производным модулям. См. также система координационная модульная.  
РАССТРЕЛ – несущая балка, заделанная одним или двумя концами в 
обделку шахтного ствола и предназначенная для крепления элементов 
оборудования ствола.  
РАССТРЕЛ ТРУБЧАТЫЙ – распорный элемент крепления котлованов, 
удерживающий забивные сваи, упираясь в них через продольные пояса. В 
зависимости от глубины котлована Р.т. располагают по высоте в один или 
два, иногда в три яруса.  
РАССТРОПОВКА – освобождение груза от такелажных средств.  
РАСТАЧИВАНИЕ – точение внутренней поверхности с движением 
подачи вдоль образующей линии обработанной поверхности.  
РАСТВОР – однородные смеси переменного состава двух или большего 
числа веществ (компонентов). Могут быть газовыми (например, воздух), 
жидкими и твѐрдыми (например, многие сплавы). В жидких Р. компонент, 
находящийся в избытке, называется растворителем, все остальные компо-
ненты – растворѐнные вещества. По концентрации растворѐнного вещест-
ва Р. подразделяют на насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные. В Р. 
протекают многие природные и промышленные процессы; изучение 
свойств Р. связано с такими практическими проблемами, как разделение 
веществ (газов, нефтей), глубокая очистка, подбор растворителей для 
реализации технологических процессов.  
РАСТВОР АКУСТИЧЕСКИЙ – раствор, обеспечивающий требуемое 
звукопоглощение при нанесении на жесткое основание. Р.а. применяют в 
качестве звукопоглощающей штукатурки для снижения уровня шумов. В 
качестве вяжущего используют портландцемент, шлакопортландцемент, 
известь, гипс или их смеси и каустический магнезит. Заполнителями слу-
жат однофракционные пески крупностью 3-5 мм из лѐгких пористых 
материалов: пемзы, шлаков, керамзита и др.  
РАСТВОР АСФАЛЬТОВЫЙ – см. бетон асфальтовый песчаный. 
РАСТВОР БЕНТОНИТОВЫЙ – коллоидный раствор глины, состоящей 
в основном из минералов группы монтмориллонита, сметанообразной 
консистенции. Надежно удерживает стенки скважины или траншеи от 
микрообрушений. При бетонировании методом снизу-вверх бентонит 
вытесняется бетоном.  
РАСТВОР ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ – раствор, обладающий спо-
собностью пропускать воду в нормируемых пределах.  
РАСТВОР ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ – раствор, имеющий норми-
рованное водопоглощение при кратковременном контакте с водой.  
РАСТВОР ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ – цементные 
растворы, приготовленные на сульфатостойких портландцементе пуццо-
лановом портландцементе повышенных марок (М 400 и выше) и кварце-
вом песке или искусственно полученном песке из плотных горных пород.  
РАСТВОР ГЛИНЯНЫЙ – кладочный раствор из глины, песка и воды; 
применяется при кладке печей, каминов, очагов и дымовых труб.  
РАСТВОР ГРУНТОВОЙ – раствор грунта с пластифицирующей добав-
кой (например, извести и др.), а также раствор из бентонитовых глин.  
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ – растворы, применяемые при заводской 
отделке лицевых поверхностей строительных деталей и конструкций, а 
также для отделки фасадов зданий и интерьеров и отвечающие требовани-
ям не только в отношении цвета и фактуры, но и обладающие высокой 
атмосферостойкостью.  
РАСТВОР ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ШВОВ – строительные растворы, 
используемые для заполнения пустот между элементами сборных железо-
бетонных конструкций. Р.д.з.ш. приготавливают на портландцементе и 
кварцевом песке подвижностью 7-8 см, при этом Р.д.з.ш. должен иметь 
марку, равную марке бетона соединяемых конструкций.  
РАСТВОР ДЛЯ ЗАЛИВКИ ШВОВ – литьевая смесь из цемента, песка и 
воды для заполнения небольших отверстий или промежутков каменной 
(кирпичной) кладки.  
РАСТВОР ДЛЯ КЛАДКИ ПЕЧЕЙ – разведенная водой смесь из вяжу-
щих и скрепляющего вещества. При кладке кирпичных печей используют 
глиняные (главным образом при кладке самих печей и дымовых труб, 
поскольку он выдерживает температуру до 1000°С; количество песка 
зависит от жирности глины), известковые (для кладки фундаментов и 
дымовых труб над кровлей; как правило, используется известково-
песчаный раствор, составляемый в пропорциях 1:2 или 1:3), цементные 
(дают наиболее прочное и быстро твердеющее соединение, необходим при 
кладке фундамента и оголовков дымовых труб) и смешанные (цементно-
известковые применяют в тех случаях, когда известковые оказываются 
недостаточно прочными и не выдерживают больших нагрузок на кладку; 
цементно-глиняные для улучшения пластичности, повышения водоудер-
живающей способности и плотности раствора).  
РАСТВОР ЖАРОСТОЙКИЙ – специальный вид строительного раство-
ра, применяемый при возведении сооружений и их элементов, которые 
предназначены к эксплуатации в условиях воздействия высокой темпера-
туры (свыше 200°С). Р.ж. обладает способностью сохранять свойства в 
нормируемых пределах при длительном воздействии температур свыше 
300°С.  
РАСТВОР ИЗВЕСТКОВЫЙ – строительные растворы, состоящие из 
извести, песка и воды, отличаются высокой долговечностью, но являются 
медленно твердеющими на воздухе. Применяют для конструкций, работаю-
щих в надземных частях здания, испытывающих небольшое напряжение.  
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РАСТВОР ИНЪЕКЦИОННЫЙ – растворы, обладающие способностью 
заполнять каналы, трещины и пустоты в бетоне; представляют собой 
цементно-песчаные растворы или цементное тесто, применяемое для 
заполнения каналов предварительно напряжѐнных конструкций. К Р.и. 
предъявляются повышенные требования по прочности (не менее М300), 
водоудерживающей способности и морозостойкости.  
РАСТВОР КИСЛОТОСТОЙКИЙ – раствор (бетон), обладающий 
наряду с необходимыми показателями общетехнических свойств способ-
ностью сохранять свойства в нормируемых пределах при длительном 
воздействии кислых агрессивных сред (концентрированных растворов 
кислот). Р.к. состоит из вяжущего в виде растворимых силикатов калия 
или натрия, инициаторов твердения и кислотостойких заполнителей: 
пылевидного наполнителя, песка (щебня).  
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ – смесь, состоящая из одного или нескольких 
неорганических вяжущих материалов, заполнителей (иногда со специфи-
ческими добавками) и воды, скрепляющих кирпичную или каменную 
кладку или иные строительные конструкции (бетонные и железобетон-
ные). Применяется для горизонтальных, тычковых и продольных швов 
кладки, для затирки и расшивки швов. В настоящее время почти повсеме-
стно для изготовления Р.к. применяются портландцемент, известковое 
молочко, песок и вода.  
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ СУХОЙ ЗАВОДСКО-
ГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ (смесь известково-песчаная сухая) – приготов-
ленный в заводских условиях сухой известково-песчаный раствор уста-
новленного (заданного) состава.  
РАСТВОР КЛАДОЧНЫЙ СУХОЙ, ПОДГОТОВЛЕННЫЙ НА ЗА-
ВОДЕ (смесь растворная сухая) – раствор для кладки сложного состава, 
дозировку и смешивание которого в сухом состоянии выполняют на заводе. 
Раствор расфасовывают на заводе, поставляют на строительную площадку, 
где изготавливают раствор для кладки по инструкции изготовителя.  
РАСТВОР КЛЕЕВОЙ – см. состав клеевой. 
РАСТВОР КОЛЛОИДНЫЙ (золь) – см. золь. 
РАСТВОР ЛЕГКИЙ – раствор по подбору состава с плотностью в сухом 
состоянии затвердевшего раствора в пределах определенного значения.  
РАСТВОР МЕЛКОЗЕРНИСТЫЙ – мелкозернистый цементный рас-
твор или цементный клей для нанесения на верхнюю поверхность.  
РАСТВОР НАСЫЩЕННЫЙ – раствор, находящийся в равновесии с 
избытком растворѐнного вещества, т.е. раствор в котором растворяемое 
вещество при данной температуре не может более растворяться. Концен-
трация вещества в Р.н. называется растворимостью этого вещества при 
данных температуре и давлении.  
РАСТВОР ПЕРЕНАСЫЩЕННЫЙ – раствор, в котором при данных 
температуре и давлении концентрация растворѐнного вещества больше, 
чем в насыщенном растворе. Р.п. обычно получают медленным охлажде-
нием раствора, насыщенного при более высокой температуре.  
РАСТВОР ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫЙ – раствор (бетон), состоящий из 
цемента, добавок полимера (смеси полиэфирных смол) и минерального 
заполнителя – песка (щебня), иногда также и пылевидного наполнителя.  
РАСТВОР ПОЧВЕННЫЙ – жидкая часть почвы; вода с растворѐнными 
газами, минеральными и органическими веществами. Находится в плѐ-
ночной, капиллярной и гравитационной (передвигается под влиянием 
силы тяжести) формах.  
РАСТВОР ПРЕДПИСАННЫЙ ПО РЕЦЕПТУРЕ – раствор (например, 
кладочный), приготовленный в заданных пропорциях, показатели которо-
го определяются заданными пропорциями компонентов.  
РАСТВОР ПРОМЫВОЧНЫЙ – суспензия из глины и воды, применяе-
мая при бурении скважин и шахтных стволов для очистки забоя от выбу-
риваемой породы.  
РАСТВОР РАБОЧИЙ – специальная среда, представляющая собой 
раствор органических и (или) неорганических веществ, применяемый для 
дезинфекции, дезактивации, стерилизации и дегазации.  
РАСТВОР РЕЗОЛЬНОГО ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНОГО 
ПОЛИМЕРА – см. лак бакелитовый.  
РАСТВОР РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫЙ – строительный раствор, обеспе-
чивающий нормируемую степень защиты смежных помещений от рентге-
новского излучения. В качестве вяжущего в Р.р. используют портландце-
мент и шлакопортландцемент, а в качестве заполнителей – барит и другие 
тяжѐлые горные породы в виде песка крупностью до 1,25 мм и пыли. В 
Р.р. вводят также добавки, содержащие лѐгкие элементы: водород, литий, 
кадмий и борсодержащие вещества. Р.р. применяются например, для 
штукатурки стен и потолков рентгеновских кабинетов.  
РАСТВОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ – жидкая (пластичная) смесь, состоящая 
из смеси взятых в определенной пропорции строительных материалов: 
вяжущего (цемента, извести, гипса и др.), мелкого заполнителя (природно-
го или искусственного песка), затворителя (воды) и при необходимости 
минеральных и химических добавок (в том числе полимерных при содер-
жании полимеров в пересчете на полимерцементное отношение не более 
0,1). Структура Р.с. формируется вследствие процесса твердения вяжуще-
го. Р.с. делят на обыкновенные (тяжелые) со средней плотностью более 1,5 
г/см
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 и легкие со средней плотностью менее 1,5 г/см

3
. Основные виды Р.с. 

– цементные, известковые, гипсовые, смешанные. Различают Р.с. для 
каменной (главным образом кирпичной) кладки, отделочные (в том числе 
штукатурные, шпатлевочные) и специальные (гидроизоляционные и др.). 
Применяются для каменной кладки, отделки поверхностей и для специ-
альных целей (заполнение швов сборных железобетонных элементов, 
покрытие полов и др.  
РАСТВОР ТАМПОНАЖНЫЙ – растворная смесь (цементно-
песчанные, цементно-песчано-суглинистые растворы), применяемая для 

тампонирования нефтяных скважин. Р.т. должны обладать высокой одно-
родностью, подвижностью; сроками схватывания, стойкостью к агрессив-
ной среде. Состав Р.т. назначают в зависимости от гидрологических усло-
вий, типа крепи и способа ведения тампонажных работ.  
РАСТВОР ТВЁРДЫЙ – однородное твѐрдое вещество, состоящее из 
нескольких компонентов, концентрации которых могут быть изменены в 
некоторых пределах при данных температуре, давлении и т.п. без наруше-
ния однородности. Многие металлические сплавы (например, сталь, брон-
за), минералы (полевые шпаты, слюды и др.), стѐкла являются Р.т.  
РАСТВОР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – раствор, повышающий тер-
мическое сопротивление изоляции в ограждающих конструкциях, имеющий 
среднюю плотность до 1,0 г/см

3
 и теплопроводность до 0,45 Вт/(м • °С).  

РАСТВОР «ТЕПЛЫЙ» – строительный раствор, приготовленный на 
основе цемента (извести) с использованием, как правило, искусственного 
пористого заполнителя (например, вспученный перлит, вермикулит) и 
химических добавок. Имея среднюю плотность, как правило, 0,4-0,65 г/см

3
 

(не более 1,2 г/см
3
) и теплопроводность до 0,3 Вт/м•К, Р.т. обеспечивает 

высокую теплоизоляцию, огнестойкость, снижает звукопроницаемость, 
исключает возникновение «мостиков холода» в кладке. Р.т. используется 
также для приготовления «теплой» штукатурки. 
РАСТВОР ТИТРОВАННЫЙ – раствор, приготовленный из стандарт-
титра (например для определения степени карбонатизации бетона).  
РАСТВОР ХИМИЧЕСКИЙ – однородные вязкие или жидкие смеси 
переменного состава двух или большего числа веществ (компонентов); в 
жидких растворах компонент, находящийся в избытке, называется раство-
рителем; по концентрации растворенного вещества растворы подразделя-
ются на насыщенный, ненасыщенные и пересыщенные. 
РАСТВОР ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЙ – состав, включающий химиче-
ски стойкое связующее, мелкодисперсный наполнитель и песок.  
РАСТВОР «ХОЛОДНЫЙ» – строительный раствор, приготовленный с 
использованием в качестве заполнителя природного (чаще всего кварцево-
го), песка с максимальной крупностью до 5 мм. Толщина швов кирпичных 
стен, возводимых на Р.х. должна находиться на уровне 1-1,2 см.  
РАСТВОР ХОЛОСТОЙ – раствор (смесь растворов), составленный из 
применяемых в анализе реактивов для учета их загрязнения и внесения 
поправок при обработке результатов анализа.  
РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ – смесь цемента, известко-
вого теста, песка и воды. Применяют для возведения подземных и надзем-
ных частей здания.  
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ – однородная смесь цемента (вяжущее), 
кварцевого песка (наполнитель) и воды в любых соотношениях. В ряде 
случаев в Р.ц. вводятся различные добавки, повышающие его пластич-
ность, придающие гидрофобность, а также декоративные качества. Р.ц. 
применяют для подземной кладки и кладки ниже гидроизоляционного 
слоя, когда грунт насыщен водой, т.е. в тех случаях, когда необходимо 
получить раствор высокой прочности и водостойкости.  
РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ – однородная смесь 
цемента, стандартного песка и воды в нормированном соотношении.  
РАСТВОРИМОСТЬ – способность вещества в смеси с одним или не-
сколькими другими веществами образовывать растворы. Мера Р. вещества 
в данном растворителе – концентрация его насыщенного раствора при 
данных температуре и давлении. Р. газов зависит от температуры и давле-
ния, Р. жидких и твердых тел практически от давления не зависит.  
РАСТВОРИМОСТЬ ГРУНТА – способность грунта при взаимодейст-
вии с водой или иной жидкостью переходить в раствор.  
РАСТВОРИТЕЛЬ – жидкие вещества (летучие органические жидкости 
или их смеси), способные переводить в состояние раствора полимеры или 
некоторые другие компоненты пластмасс (иногда Р. используются в каче-
стве разбавителей для придания указанным составам необходимой конси-
стенции). Р. необходимы при производстве красок, лаков, клеев, мастик, 
полимербетонов и полимеррастворов. В производстве пластмасс наиболее 
часто применяют следующие Р. – бензин, керосин, уайт-спирит, бензол, 
толуол, ксилолсольвент каменноугольный; скипидар, окситерпеновый 
растворитель , метилхлорид; спирты – метиловый, этиловый, бутиловый, 
изопропиловый; сложные эфиры – метил-, этил-, бутил-, и изоамилацетат. 
Большинство Р. – токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Основ-
ные требования к Р.: минимальная токсичность и пожароопасность, хими-
ческая инертность по отношению к растворяемому веществу, доступность 
и дешевизна; важные свойства Р. – плотность, вязкость, диэлектрическая 
проницаемость, показатель преломления.  
РАСТВОРИТЕЛЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – жидкий компонент 
полимерного клея, предназначенный для обеспечения необходимой гомо-
генности, летучий в условиях склеивания.  
РАСТВОРИТЕЛЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – одно- или 
многокомпонентная жидкость, испаряющаяся при определенных условиях 
сушки и полностью растворяющая пленкообразующее вещество лакокра-
сочного материала. В качестве Р. для масляных красок используются 
бензин, уайт-спирит, скипидар, для полихлорвиниловых – ацетон, для 
клеевых и водоэмульсионных – вода.  
РАСТВОРИТЕЛЬ НЕФТЯНОЙ (нефрас) С-50/170 – прозрачная жид-
кость с характерным запахом нефтепродукта (бензин для промышленных, 
технических целей). Испаряется и воспламеняется при температуре – 435ºС.  
РАСТВОРИТЕЛЬ ОРГАНИЧЕСКИЙ – органическое соединение или 
смесь используемое для растворения природных или синтетических смол, 
битумных и других веществ. 
РАСТВОРОМЁТ – ручной пневматический инструмент для нанесения 
набрызгом штукатурного раствора на обрабатываемую поверхность.  
РАСТВОРОМЕШАЛКА – см. растворосместитель. 
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РАСТВОРОНАСОС – плунжерный (поршневой) или пневматический 
насос для транспортировки раствора (растворных смесей) по трубам к 
месту их укладки, а также для нанесения раствора набрызгом на оштука-
туриваемые поверхности.  
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ – машина для приготовления строительных 
растворов (растворных смесей) методом перемешивания исходных ком-
понентов, применяемая при кладочных и штукатурных работах. Различа-
ют Р. стационарные и передвижные.  
РАСТЕКАЕМОСТЬ – свойство жидкости распространяться по твѐрдой 
поверхности под действием силы тяжести с учѐтом явления смачивания.  
РАСТЕКАНИЕ КОНУСА – численный параметр, являющийся одним из 
показателей подвижности пластичной бетонной смеси П4 и литой бетон-
ной смеси П5.  
РАСТЕКАТЕЛЬ ПОТОКА – устройство в нижнем бьефе водосливной 
плотины, предназначенное для изменения направления струй, растекания 
и равномерного распределения скоростей водного потока, а также равно-
мерного распределения водного потока по ширине.  
РАСТЕНИЕ – автотрофные организмы, использующие энергию Солнца, 
т.е. способные к фотосинтезу (Р. с гетеротрофным питанием – паразиты и 
сапрофиты – вторичного происхождения) важный анатомо-
морфологический признак Р. – наличие в их клетках плотных оболочек и 
хлоропластов (по этому признаку одноклеточные Р. отличаются от одно-
клеточных организмов др. царств). Царство Р. включает 2 подцарства 
(типа, отдела): низшие Р. (водоросли, ранее к ним относили также бакте-
рий и грибы) и высшие Р. Существует свыше 350 тыс. видов Р.  
РАСТЕНИЕ АБОРИГЕННОЕ – растения, характерные для данной 
местности, хорошо приспособленные к климатическим и почвенным 
условиям.  
РАСТЕНИЕ АМПЕЛЬНОЕ – декоративные вьющиеся растения со 
свисающими, стелющимися или ползучими стеблями; применяются для 
оформления малых и крупных архитектурных форм (в основном для 
украшения садово-парковых сооружений – трельяжей, пергол, беседок, 
навесов и т.д.). См. также ампель. Р.а. с красивыми листьями (традескан-
ция, хлорофитум, камнеломка, седум, герань и др.) или цветками (коло-
кольчик, колеус, бегония лимминга, полигонум, лобелия и др.) обычно 
украшают общественные помещения, жилые комнаты, балконы. Размно-
жают преимущественно черенками.  
РАСТЕНИЕ ВЕЧНОЗЕЛЕНОЕ – растения, сохраняющие листву круг-
логодично, характерны в основном для субтропической и тропической 
природно-климатических зон; для России из числа Р.в. характерны лишь 
хвойные.  
РАСТЕНИЕ ДВУЛЕТНЕЕ – в 1-й год у них развиваются лишь вегета-
тивные органы, во 2-й – кроме вегетативных органов цветки и плоды. 
Затем всѐ растение отмирает. К Р.д. многие культурные и дикорастущие 
растения. У декоративных цветочных Р.д., период цветения наступает на 
второй год вегетации.  
РАСТЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОЕ – культурные и дикорастущие растения 
(деревья, кустарники, многолетние и однолетние травы) используемые 
прежде всего для удовлетворения эстетических потребностей человека. 
Р.д. применяются в озеленении, для украшения жилых помещений и 
общественных зданий, декорировании водоѐмов и т.п. Отличаются краси-
вой формой, разнообразной окраской листьев, цветков и плодов, необыч-
ной формой кроны (плакучая, пирамидальная, зонтиковидная, колонно-
видная и др.). Р.д. классифицируют по ряду признаков, например: по 
жизненной форме – деревья, кустарники, полукустарники, травянистые 
растения; по форме стебля – прямостоячие, стелющиеся, свисающие, 
вьющиеся и др.; месту выращивания – открытого и защищенного грунта.  
РАСТЕНИЕ-ИНТРОДУЦЕНТ – растение, выращенное за пределами 
ареала его естественного природного распространения (часто – подготов-
ленное для высадки в открытый грунт в соседних ареалах).  
РАСТЕНИЕ ЛУКОВИЧНОЕ – многолетнее растение, имеющее почку в 
виде луковицы, размещающуюся в корневой системе. К Р.л. относятся 
многие цветы широко используемые в садово-парковом деле – тюльпаны, 
нарциссы, гиацинты и т.п.  
РАСТЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЕ (многолетник) – растение, жизненный 
цикл (рост, созревание, цветение и отмирание) которого не ограничено 
рамками одного календарного года (упрощенно – зимующее более одного 
раза). Деление растений на однолетние, двулетние и Р.м. весьма условно, 
поскольку один и тот же вид в условиях субтропиков – Р.м., а в умеренном 
поясе – однолетнее. Продолжительность существования Р.м. от 1,5-2 до 
сотен лет. У некоторых Р.м. листья сохраняются круглый год (вечнозелѐ-
ные), у большинства же в неблагоприятные периоды (зимой, в период 
засухи) листья, а у трав и все другие надземные органы отмирают, живыми 
у большинства многолетних трав остаются лишь подземные органы – 
корневища, клубни, луковицы, корни. У некоторых Р.м. частично сохра-
няются и надземные побеги с почками возобновления.  
РАСТЕНИЕ ОДНОЛЕТНЕЕ – растение, жизненный цикл (рост, созре-
вание, цветение и отмирание) которого занимает один вегетативный пери-
од (т.е. ограничено одним календарным годом). Большое количество Р.о. 
используются как декоративные растения, так как имеют яркую и инте-
ресную фактуру. Продолжительность жизненного цикла Р.о. составляет 
обычно от 2-3 до 5-8 месяцев; Р.о., цикл развития которых занимает всего 
несколько недель, называют эфемерами.  
РАСТЕНИЕ ПОЧВОПОКРОВНОЕ – низкорослые растения, декора-
тивные многолетники. Используются для создания декоративного оформ-
ления ландшафта. Как правило, Р.п. – травы, стелющиеся по поверхности 
земли, образующие плотный сплошной покров на территории всей пло-
щади, отведенной под газон. Р.п. хорошо развиваются даже на участках с 

экстремальными условиями произрастания: на песчаных, галечных и 
каменистых грунтах, расположенных на солнечных экспозициях или в тене-
вых условиях, на альпийских горках, рокариях и других подобных участках.  
РАСТЕНИЕ СОРНОЕ (сорняк) – растение, произрастание которого на 
данном участке нежелательно. Р.с. затеняют и заглушают культурные 
растения, лишая их света и поглощая из почвы влагу и питательные веще-
ства. Степень засорѐнности земель определяется соотношением культур-
ных растений и Р.с. Понятие Р.с. относительно, поскольку одно и то же 
растение в одном месте выступает Р.с., а в другом случае – специально 
выращивается. Обычно Р.с. произрастают в посевах сельскохозяйственных 
культур (сегетальные растения – осот, пырей и др.), зелѐных насаждениях 
и цветниках, а также по обочинам дорог, вдоль оград, в мусорных местах 
(рудеральные растения – дурман, белена, крапива и др.). Существует 
несколько тысяч видов Р.с.  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ – совокупность растительных сообществ (фитоце-
нозов) планеты или отдельных территорий. Распределение Р. зависит в 
основном от общеклиматических условий и подчиняется законам зональ-
ности и поясности. Основные классификационные единицы – тип Р., 
формация, ассоциация. От Р. отличают флору – совокупность системати-
ческих единиц (видов, родов, семейств) на данной территории. Покры-
вающая большую часть современной поверхности суши и присутствую-
щая в морях, океанах и др. водоѐмах Р. образует важный компонент био-
сферы – фитосферу, тесно связанную с особенностями климата, водного 
режима, почвы и рельефа, а также с животным миром и др. компонентами 
природной среды, вместе с которыми она формирует биогеоценозы. В 
результате деятельности человека естественные сообщества растений в 
значительной степени заменены антропогенной растительностью.  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ АНТРОПОГЕННАЯ – сообщества растений, 
возникающие (создаваемые или изменяемые) в результате деятельности 
человека (посевы и посадки растений, выпас скота, вырубка леса, осуше-
ние болот и пр.). Р.а., как и естественным фитоценозам, свойственны 
самоорганизация и саморегуляция (исключение составляют агрофитоце-
нозы). При прекращении воздействия человека Р.а. часто восстанавливает-
ся до состояния, близкого к исходной растительности, свойственной дан-
ному региону (например, восстановление степей на залежах, болот на 
осушаемых землях при ликвидации мелиоративной сети и т.д.).  
РАСТРЕСКИВАНИЕ – образование трещин в материале, изделии, кон-
струкции под влиянием внешних воздействий или внутренних напряже-
ний. Наиболее подверженным Р. строительным материалом является 
древесина.  
РАСТРЕСКИВАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ – самопроизвольное хрупкое 
разрушение стали (в т.ч. арматурной) с образованием транскристаллитных 
или межкристаллитных трещин, проявляющееся при совместном воздей-
ствии на нее коррозионной среды и внешних или внутренних напряжений 
растяжения (механических, остаточных или термических).  
РАСТРЕСКИВАНИЕ КОРРОЗИОННОЕ АРМАТУРЫ – коррозия 
арматуры при одновременном воздействии коррозионной среды и растя-
гивающих напряжений с образованием трещин в металле.  
РАСТРЕСКИВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – образо-
вание разрывов в высохшем лакокрасочном покрытию.  
РАСТРУБ – расширение на конце трубы или патрубка для соединения с 
другой трубой или арматурой.  
РАСТРУБ ТОННЕЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА – переходный участок от 
перегонного тоннеля к станции метрополитена.  
РАСТЯЖЕНИЕ – деформация стержня или его части под действием 
продольных сил, направленных по его оси. Р. характеризуется увеличени-
ем длины стержня. Деформация Р. аналогична сжатию, но имеет обратный 
знак. При Р. происходит увеличение первоначальной длины стержня.  
РАСТЯЖЕНИЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ – деформация, возникающая при 
действии на стержень двух равных и противоположно направленных 
продольных сил, параллельных оси стержня (растяжение нормальными к 
сечению силами, равнодействующая которых не проходит через центр 
тяжести этого сечения). Р.в. – один из видов сложного сопротивления, 
характеризуется сложением деформаций от изгиба и продольных сил.  
РАСТЯЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ – растяжение нормальными к сече-
нию силами, равнодействующая которых проходит через центр тяжести 
этого сечения.  
РАСТЯЖИМОСТЬ БИТУМА (тягучесть битума, дуктильность) – 
способность битума растягиваться в тонкую нить под влиянием прило-
женной силы, оцениваемая длиною нити в см, полученной до момента 
разрыва при испытании в дуктилометре. 
РАСТЯЖКА – крепежный реквизит, закрепляемый одним концом за 
увязочное устройство на грузе, другим за специально предназначенное для 
этого увязочное устройство на транспортном средстве.  
РАСТЯЖКА МОНТАЖНАЯ – гибкое монтажное приспособление, не 
обладающее собственной устойчивостью, работающее только на растяжение.  
РАСФАСОЧНАЯ – здание или сооружение, оборудованное приборами и 
устройствами, обеспечивающими выполнение операций по наливу нефте-
продуктов в мелкую тару вместимостью не более 40 л.  
РАСХОД ВОД СТОЧНЫХ – объем сточных вод, протекающий в сетях и 
сооружениях канализации в определенный интервал времени; использует-
ся для расчетов. При проектировании систем наружной канализации вы-
деляют: Р.с.в. средний суточный за год расход сточных вод, м

3
/сутки; Р.с.в. 

максимальный суточный, м
3
/сутки; Р.с.в. максимальный часовой, м

3
/час; 

Р.с.в. секундный в час максимального водоотведения, л/сек.  
РАСХОД ВОДЫ – объем воды проходящей через живое сечение потока в 
единицу времени; либо объем потребляемой воды (обычно в м

3
/с, для 

малых водотоков в л/с).  
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РАСХОД ВОДЫ РАСЧЕТНЫЙ – расход воды, принимаемый для 
расчета водохозяйственных сооружений и устройств, принимаемый в 
соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов 
для конкретного объекта.  
РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ МИНИМАЛЬ-
НЫЙ – расход воды через водогрейный котел, обеспечивающий номи-
нальное значение недогрева воды до кипения при рабочем давлении и 
номинальной температуре воды на выходе из котла.  
РАСХОД ВОДЫ ЧЕРЕЗ ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ НОМИНАЛЬ-
НЫЙ – расход воды через водогрейный котел при номинальной тепло-
производительности и при номинальных значениях параметров воды.  
РАСХОД ГАЗА МАССОВЫЙ – масса газа, потребляемого газовой 
установкой в единицу времени.  
РАСХОД ЖИДКОСТИ (газа) – физическая величина, равная пределу 
отношения приращения массы или объема, или количества жидкости (газа), 
протекающих в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направле-
нию скорости потока, к интервалу времени, за который это приращение 
произошло, при неограниченном уменьшении интервала времени.  
РАСХОД МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – количество лакокра-
сочного материала, необходимое для получения на единице площади при 
заданных рабочих условиях высохшего лакокрасочного покрытия задан-
ной толщины.  
РАСХОД МАССОВЫЙ – расход жидкости (газа), выражаемый через ее 
массу и время.  
РАСХОД МАССОВЫЙ ВОЗДУХА – масса воздуха, проникающего 
через шов или стык в единицу времени.  
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОСНОВНЫХ – абсо-
лютный или относительный (например, на 1м

2
 или 1 м

3
 здания) расход по 

видам материалов (например, стали, цемента, бетона). Под Р.м.с.о. приве-
денным понимают расход данного вида материалов, приведенный к еди-
ным для условий сопоставления или анализа физико-техническим харак-
теристикам (например, сталь, приведенная к классу А 1, или расход цемен-
та, приведенный к В40 (М400).  
РАСХОД ОБЪЕМНЫЙ ВОЗДУХА – объем воздуха, проникающего 
через строительную конструкцию (шов, стык, дверь или окно в закрытом 
положении) в единицу времени, м

3
/ч.  

РАСХОД ОБЪЕМНЫЙ ЖИДКОСТИ – расход жидкости (газа), выра-
жаемый через ее объем и время.  
РАСХОД СТОЧНЫХ ВОД – см. расход вод сточных. 
РАСХОД УДЕЛЬНЫЙ ВЯЖУЩЕГО НА ЕДИНИЦУ ПРОЕКТНОЙ 
ПРОЧНОСТИ – характеристика раствора, определяемая отношением 
расхода вяжущего (кг/м

3
) к единице нормируемой прочности (МПа).  

РАСХОД ЦЕМЕНТА – в производстве бетонов порция цемента в кг на 1 
м

3
 приготовляемой бетонной смеси.  

РАСХОД ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ В 
ТЕЧЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА УДЕЛЬНЫЙ РАС-
ЧЕТНЫЙ – количество теплоты за отопительный период, необходимое 
для поддержания в здании нормируемых параметров, отнесенное к едини-
це общей отапливаемой площади здания.  
РАСХОД ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ ЗА 
ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ТРЕБУЕМЫЙ УДЕЛЬНЫЙ – норми-
руемое количество тепловой энергии за отопительный период, необходи-
мое для компенсации теплопотерь здания с учетом воздухообмена и до-
полнительных тепловыделений при нормируемых параметрах теплового и 
воздушного режимов помещений в нем, отнесенное к единице площади 
квартир или полезной площади помещений здания (или к их отапливае-
мому объему) и градусо-суткам отопительного периода (то есть значение 
удельного расхода тепловой энергии на отопление здания в течение отопи-
тельного периода).  
РАСХОД ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 
РАСЧЕТНЫЙ – максимальный тепловой поток, обеспечиваемый систе-
мой отопления.  
РАСХОД ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 
РАСЧЕТНЫЙ УДЕЛЬНЫЙ – максимальный тепловой поток на ото-
пление, отнесенный на 1 м

2
 общей площади квартир жилого здания или 

полезной площади общественного здания. 
РАСХОД ЭНЕРГИИ ТЕПЛОВОЙ НА ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ 
УДЕЛЬНЫЙ – количество теплоты за отопительный период, необходи-
мое для поддержания в здании нормируемых параметров теплового ком-
форта, отнесенное к 1 м

2
 общей отапливаемой площади квартир жилого 

здания или полезной площади общественного здания и градусо-суткам 
отопительного периода.  
РАСХОДОМЕР – прибор для определения расхода (объема или массы) 
среды, протекающей через прибор в единицу времени. Используется для 
контроля и учета жидкости, пара (иного газа) или сыпучих материалов. 
Различают Р. индукционные (измеряют эдс, наводимую в потоке вещества 
магнитным полем), вертушечные (измеряют расход вещества по частоте 
вращения крыльчатки, приводимой в действие измеряемым потоком) и др. 
В некоторых Р. (главным образом специального назначения) используют 
индукционные, ультразвуковые, радиоактивные и другие методы измере-
ний. Р., работающие в течение произвольного промежутка времени, назы-
вают счетчиками жидкости и газа; они могут использоваться как самостоя-
тельные приборы или входить в измерительный узел какой-либо установ-
ки. См. также прибор учета.  
РАСХОДОМЕР ВИХРЕВОЙ – прибор для измерения (подсчѐта) расхо-
да газа. Счетный механизм в Р.в. является компьютерной мини-системой. 
Р.в. применяется на крупнейших предприятиях, где происходит потребле-
ние огромного количества природного газа.  

РАСХОДОМЕР ПЕРЕМЕННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ – расхо-
домер, при использовании которого перепад давления в трубопроводе 
создается сужающими устройствами (диафрагмами, соплами, трубой 
Вентури и т.п.).  
РАСХОДОМЕР ПОСТОЯННОГО ПЕРЕПАДА ДАВЛЕНИЯ – рас-
ходомер, в котором изменяется площадь проходного сечения, а перепад до 
и после него остается неизменным. Р.п.п.д. выполняются с погружным 
поплавком или поршнем.  
РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ – расходы, произведѐнные в 
отчѐтном и предшествующем периодах, подлежащие включению в себе-
стоимость продукции следующих отчѐтных периодов.  
РАСХОДЫ ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ – расходы подряд-
ных организаций на содержание структурных подразделений, осуществ-
ляющих функции производственно-технологической комплектации под-
рядных организаций, складского хозяйства, возмещение затрат, связанных 
с трудноустранимыми потерями (порчей материалов при их транспорти-
ровке и хранении), определяемые в соответствии с нормативами заготови-
тельно-складских расходов.  
РАСХОДЫ НАКЛАДНЫЕ – дополнительные к основным затратам 
расходы для обеспечения процессов производства и обращения (издержки 
предприятий, хозяйственных организаций, строек, связанные с их управ-
лением и обслуживанием, содержанием и эксплуатацией оборудования). 
Применительно к строительству Р.н. – сумма средств, предназначенных 
для возмещения затрат строительных и монтажных организаций, связан-
ных с созданием общих условий строительного производства, его органи-
зацией, управлением и обслуживанием. Включаются наряду с прямыми 
затратами в себестоимость продукции.  
РАСХОДЫ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ – непланируемые расходы и 
потери.  
РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ – совокуп-
ность издежек на поддержание функционирования объекта недвижимости. 
Р.п.э.н. обычно подразделяются на операционные (собственно эксплуата-
ционные), резервы (издержки на покупку или замену, например для объек-
та недвижимости сантехнического и кухонного оборудования, мебели, 
посуды и других принадлежностей) и фиксированные, то есть необходи-
мые затраты, не относящиеся к эксплуатационным расходам и резервам: 
затраты на обслуживание долгов (например, проценты за кредит и процен-
ты по страхованию кредитов), амортизационные отчисления, налог на 
прибыль и другие налоги.  
РАСХОДЫ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ ОПЕРА-
ЦИОННЫЕ – издержки по эксплуатации объекта, предоставлению услуг 
пользователю и поддержанию потока доходов: заработная плата и премии 
обслуживающего персонала, социальное страхование работников, комму-
нальные услуги (электричество, газ, телефон, вода и пр., вывоз мусора, 
уборка мест общего пользования, уборка снега), расходы на содержание 
объекта (оплата услуг охранной и противопожарной служб, по обслужи-
ванию лифта, техническому обслуживанию инженерных коммуникаций, 
телефона и пр.), представительские расходы, расходы на рекламу, банков-
ские услуги, а также транспортные расходы. Ставка Р.п.э.н.о. обычно 
устанавливается в расчете на 1 м

2
/год и включаются в арендную ставку, 

либо оплачивается собственником или арендатором по отдельному дого-
вору.  
РАСЦЕНКА ЕДИНИЧНАЯ – расценка, установленная на единицу 
измерения строительной конструкции или вида работ на основе сметных 
норм прямых затрат и сметных цен на соответствующие ресурсы.  
РАСЦЕНКИ СДЕЛЬНЫЕ – размер оплаты труда за единицу продукции 
(за определенную операцию) при сдельной оплате труда. Устанавливаются 
исходя из тарифной ставки соотв. разряда и нормы выработки (нормы 
времени).  
РАСЦЕПИТЕЛЬ ВОРОТ – устройство, предназначенное для соедине-
ния приводного элемента с полотнами ворот.  
РАСЧАЛИВАНИЕ – процесс обеспечения временной устойчивости 
монтируемого элемента путѐм постановки и закрепления расчалок.  
РАСЧЁТ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ КОТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ – 
расчет, в результате которого определяют аэродинамические сопротивле-
ния газовоздушного тракта как установки в целом, так и различных ее 
элементов.  
РАСЧЁТ БОЕВОЙ ПОЖАРНЫЙ – личный состав пожарного подраз-
деления, имеющий конкретные обязанности по тушению пожара и закре-
пленный за спецавтомобилем.  
РАСЧЁТ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИЙ – компьютерное моделирование на 
основе численных методов с целью установления протекания процессов 
перераспределения напряжений, деформирования, перемещения, разру-
шения и упрочнения участков земной коры (грунта).  
РАСЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГАЗОПРОВОДОВ ВНУТРЕННИХ – 
математический метод определения диметров труб участков газопроводов 
в зависимости от расходов газа и перепада его давления в сети.  
РАСЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СЕТИ – 
определение диаметров канализационных труб, степени их наполнения, 
скоростей течения сточных вод и пр. При проектировании канализацион-
ных сетей принимают по возможности самотечный режим движения 
бытовых и производственных сточных вод.  
РАСЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – про-
цесс определения разности давления и расхода теплоносителя, площади 
поперечного сечения (диаметра) теплопроводов системы отопления, дос-
таточных для подачи необходимого количества теплоты в отапливаемые 
помещения.  
РАСЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПАРО-
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ВОГО – процесс определения параметров паро- и конденсатопроводов 
таким образом, чтобы общие потери давления в них при протекании рас-
четного количества пара и конденсата были равны разности давлений в 
начале и конце системы.  
РАСЧЁТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – определение 
диаметров всех участков трубопроводов и потерь давления в них.  
РАСЧЁТ ЗА ОБЪЕКТ В ЦЕЛОМ – форма оплаты заказчиком строи-
тельной продукции после окончания всех работ и сдачи объекта заказчику.  
РАСЧЁТ ЗДАНИЯ – выбор и составление расчетной модели здания; 
выявление и подсчет всех нагрузок, воспринимаемых несущими конст-
рукциями; вычисление усилий в элементах расчетной модели от всех 
видов нагрузок и воздействий; проверка общей устойчивости здания; 
определение перемещений расчетной модели и проверка прочности, ус-
тойчивости, жесткости и трещиностойкости элементов расчетной модели.  
РАСЧЁТ КОММЕРЧЕСКИЙ – см. расчет хозяйственный. 
РАСЧЁТ КОНСТРУКЦИЙ СТАТИЧЕСКИЙ – составление расчетных 
схем, наиболее близко отвечающих действительной работе конструкций, 
установление внешних нагрузок, действующих на них в стадии эксплуата-
ции, и определение внутренних усилий в характерных сечениях проекти-
руемой конструкции.  
РАСЧЁТ МЕТОДОМ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ – расчет 
несущей способности конструкции на основе принципа возможных пере-
мещений с учетом образования «пластических шарниров» и перераспре-
делении усилий.  
РАСЧЁТ ПО ДЕФОРМАЦИЯМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТ-
РУКЦИЙ – расчет прогибов с определением жесткости элемента на 
участках с трещинами и при их отсутствии.  
РАСЧЁТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И РАСКРЫТИЮ ТРЕЩИН – опре-
деление момента образования трещин, нормальных и наклонных к про-
дольной оси элемента, с установлением ширины их раскрытия.  
РАСЧЁТ ПО ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ БЕТОННЫХ – расчет 
внецеремонно сжатых и изгибаемых бетонных элементов по продольным 
усилиям.  
РАСЧЁТ ПО ПРОЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ – 
расчет железобетонных элементов на действие изгибающих моментов, 
продольных сил, поперечных сил, крутящих моментов и на местное дейст-
вие нагрузки (местное сжатие, продавливание) по предельным усилиям 
или на основе деформационной модели.  
РАСЧЁТ ПОВЕРОЧНЫЙ – расчет существующей конструкции по 
действующим нормам проектирования, но с введением в расчет получен-
ных при обследовании показателей конструкций, нагрузок, уточненной 
расчетной схемы и с учетом имеющихся дефектов и повреждений.  
РАСЧЁТ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ТАБЛИЧНЫЙ – временной расчѐт, 
выполняемый в виде матрицы.  
РАСЧЁТ СИСТЕМ КОНСТРУКТИВНЫХ – определение напряженно-
деформированного состояния сооружения, его устойчивости, частот и 
форм собственных колебаний методами строительной механики, а также 
подбор размеров сечений и армирования конструкций.  
РАСЧЁТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ – определение параметров тепло-
носителя и размеров элементов центральной обогревательной установки. 
Включает гидравлический и тепловой расчеты. В процессе Р.с.о. гидрав-
лического, задаваясь параметрами теплоносителя, вычисляют необходи-
мую площадь поперечного сечения теплопроводов для продвижения 
определенного количества теплоносителя. При Р.с.о. тепловом уточняют 
параметры теплоносителя и находят площадь нагревательной поверхности 
и размеры оборудования и отопительных приборов.  
РАСЧЁТ СООРУЖЕНИЙ – вычислительный процесс количественной 
теоретической оценки результата воздействия на сооружение физических 
факторов внешней и внутренней среды с целью надежного и экономично-
го приспособления его к восприятию этих воздействий. Основная цель 
расчета сооружений – обеспечение надѐжности и долговечности сооруже-
ний при экономически обоснованном расходе материалов. Р.с. включает 
определение усилий и деформаций в элементах сооружений от действия 
заданных статических и динамических нагрузок и воздействий, а также 
определение возможных перемещений, условий их устойчивости, провер-
ку удовлетворения условий прочности, жесткости и других предельных 
состояний при влиянии нагрузок и воздействий. В зависимости от вида 
сооружений применяют различные методы Р.с.  
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОСТИ – изучение недвижимо-
сти, формулирование обоснований и определение ценности в денежном 
выражении права собственности, иных вещных прав на недвижимость, а 
также стоимости недвижимости как материального объекта с использова-
нием соответствующих методик и выводом о ценности недвижимости в 
денежном выражении. См. также оценка недвижимости.  
РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ТЕПЛООБМЕННИКОВ – совместное решение 
уравнений теплового баланса и теплопередачи. Различают проектные 
расчеты, необходимые для определения поверхности теплообмена и вы-
полняемые при конструировании новых теплообменников, и поверочные 
расчеты теплообменников, цель которых определить количество передан-
ной теплоты и конечные температуры теплоносителей при известной 
поверхности теплообменника.  
РАСЧЁТ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ (хозрасчет, коммерческий расчет) – 
метод ведения хозяйства, основанный на соизмерении затрат предприятия 
на производство продукции с результатами производственно-
хозяйственной деятельности. Основными принципами Р.х. являются 
хозяйственная самостоятельность, самоокупаемость затрат и рентабель-
ность, самофинансирование, материальная заинтересованность коллекти-
вов предприятий и отдельных работников в выполнении договорных 

обязательств, экономном расходовании ресурсов и ответственность за 
результаты хозяйственной деятельности.  
РАСЧИСТКА – вид горных выработок для вскрытия грунтов при мощ-
ности перекрывающих отложений не более 1 м; максимальная глубина 
горных выработок – 1,5 м.  
РАСШИВКА – 1) рабочая операция по механической обработке и прида-
нию определенной формы (выпуклой или вогнутой) лицевым швам кир-
пичной или каменной кладки; см. также подрезка; 2) инструмент для 
производства вышеуказанной работы, представляющий собой желобкооб-
разный металлический элемент (рабочий орган) закрепленный в рукояти; 3) 
собственно слой раствора, скрепляющий кирпичную или каменную кладку.  
РАСШИВКА В ОБРЕЗ (подскрѐбка) – обработка шва кладки, при которой 
избыток строительного раствора плоско срезан до лицевой поверхности.  
РАСШИВКА ВОГНУТАЯ – тип строительного шва, внешний вид кото-
рого отражен в названии.  
РАСШИВКА ВЫПУКЛАЯ – тип строительного шва, внешний вид и 
форма которого отражены в названии.  
РАСШИВКА ВЫПУКЛАЯ С БУСИНОЙ – тип строительного шва, 
внешний вид и форма которого отражены в названии. 
РАСШИВКА ЗАГЛУБЛЕННАЯ – тип строительного шва, внешний вид 
и конструктивные особенности которого отражены в названии.  
РАСШИВКА ОДНОСРЕЗНАЯ – тип шва, заполненного строительным 
раствором с расшивкой внешний вид и особенности выполнения которой 
отражены в названии.  
РАСШИВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ЗАГЛУБЛЕННАЯ – тип строи-
тельного шва каменной (кирпичной) кладки, внешний вид и форма кото-
рого отражены в названии.  
РАСШИВКА ПРЯМОУГОЛЬНАЯ ВПОДРЕЗКУ – тип строительного 
шва каменной (кирпичной) кладки, внешний вид и форма которого отра-
жены в названии.  
РАСШИВКА ТРЕУГОЛЬНАЯ ДВУХСРЕЗНАЯ – тип расшивки 
строительного шва, внешний вид и форма которого отражены в названии.  
РАСШИРЕНИЕ ЗАГРУЗКИ ФИЛЬТРА – увеличение объема загрузки 
фильтра при его промывке. 
РАСШИРЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ – увеличение линейных размеров стан-
дартного образца материала (например, напрягающего цемента), твер-
деющего без осевого упругого ограничения.  
РАСШИРЕНИЕ ОБЪЕМНОЕ (кубическое) – отношение приращения 
объема тела к первоначальному объему при деформации тела.  
РАСШИРЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА – увеличение объема производства 
путем возведения новых цехов, создания новых строительно-монтажных 
управлений, реорганизации подсобных и обслуживающих хозяйств, соз-
дания отделений и филиалов и проведения других подобных мероприятий, 
не затрагивающих существующие производственные мощности.  
РАСШИРЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЕ СИСТЕМЫ СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ – возможность подключения второго приемника с целью увели-
чения зоны надежного приема сигналов от радиодатчиков охранной и 
(или) пожарной сигнализации.  
РАСШИРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЕ – свойство материала изменять 
свой объем при изменении температуры; характеризуется коэффициентом 
линейного (объемного) температурного расширения.  
РАСШИРЕНИЕ ТЕПЛОВОЕ – изменение (увеличение) размеров тела 
при его нагревании; характеризуется коэффициентом объѐмного расшире-
ния, а для твердых тел – и коэффициентом линейного расширения.  
РАСШИРЕНИЕ ЦЕМЕНТА – увеличение линейных размеров цемент-
ного камня при твердении.  
РАСШИРИТЕЛЬ АДРЕСНЫЙ СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ – 
микропроцессорный модуль со встроенным блоком микропереключателей 
для установки массива адресов. Присоединяется к адресной линии, а в 
качестве выходов имеет восемь или два разъема для подключения неад-
ресных датчиков в шлейфы сигнализации. Каждый из выходных разъемов, 
а следовательно и шлейфов получает свой адрес и дальнейшее подключе-
ние к ним датчиков аналогично подключению к разъемам аппаратных зон. 
В процессе работы датчик выдает в адресную линию пакетное сообщение 
о своей работе, состоящее из его адреса и собственно сообщения (неис-
правность, тревога). Встроенный в контрольную панель мультиплексор 
производит последовательный запрос адресуемых датчиков и адресных 
расширителей в порядке возрастания номера их зон.  
РАСЩЕБЕНКА – заполнение щебнем пустого пространства, как прави-
ло, между элементами фундаментных конструкций.  
РАСЩЕПИТЕЛЬ ФАЗ – асинхронная или синхронная электрическая 
машина, преобразует однофазный переменный ток в многофазный (обыч-
но трѐхфазный) без изменения его частоты. Применяется, например, на 
электрифицированном железнодорожном транспорте.  
РАТИЦИД – химический препараты из группы зооцидов для уничтоже-
ния крыс.  
РАТУША – здание органов городского самоуправления в городах Запад-
ной и Северной Европы; обычно имеет большие парадные залы на 2-м 
этаже и высокую башню с часами и флюгером. Башня Р. происходит от 
средневековых донжона и беффруа.  
РАУШГЕЛЬБ – широко применявшаяся в царской России красная крас-
ка с желтоватым оттенком.  
РАФИЯ – род пальм с очень крупными (длиной до 15-20 м) перистыми 
листьями. Около 30 видов, преимущественно в тропиках Африки. Из 
листьев Р. и их черешков получают волокно (рафия и пиассава).  
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ – усовершенствование, введение более целесооб-
разной организации чего-либо; например Р. производства – изменение 
структуры предприятия или отрасли промышленности, которое позволит 
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ей стать более экономичной или уменьшить избыточные мощности.  
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – достижение сбалансиро-
ванности рабочих мест и рабочей силы, а также постоянное техническое 
перевооружение, создание новых и ликвидация старых рабочих мест с 
целью улучшения условий и повышения производительности труда. Осу-
ществляется путем выработки и реализации конкретных организационно-
технических мероприятий (учет и аттестация рабочих мест, оснащение 
рабочих мест новой техникой, освоение новой технологии, ликвидация 
устаревших и излишних рабочих мест, создание единой технологической 
цепочки в производственных процессах, прогнозирование и планирование 
создания новых, рационализации действующих и выбытия устаревших 
рабочих мест).  
РАЦИОНАЛИЗМ – направление в архитектуре ХХ в., стремившееся 
выработать новые архитектурные методы, отвечающие современным 
общественным потребностям, эстетическим запросам и уровню промыш-
ленно-технического развития. Р. выдвинул требование единства архитек-
турной формы, конструкции и функционально обусловленной простран-
ственной структуры. Принципы Р. осуществляли Ш. Ле Корбюзье во 
Франции, школа «Баухауз» в Германии, группа «Стиль» в Нидерландах, 
группа архитекторов АСНОВА в СССР и др.  
РАШПИЛЬ – напильник с редкой крупной и острой насечкой (напильник 
с точеным зубом), обычно с полуконическими зубьями; предназначен для 
грубой (обычно начальной) обработки мягких металлов, дерева, пластмасс, 
кости, кожи и т.п.  
РВАНИНА НА КРОМКАХ – дефект поверхности металлического листа 
в виде разрыва металла на кромках листа, образовавшегося при прокатке.  
РВАТЬЁ – дефект изделий шамотных декоративных, представляющий 
собой вырыв на поверхности изделий, образующийся от наличия в глине 
карбонатных включений.  
РГЭ – аббревиатура от «расчетный грунтовый элемент»; см. элемент 
грунтовый расчетный. 
РД – аббревиатура от: 1) «рулежная дорожка»; см. дорожка рулежная; 2) 
«руководящий документ»; см. документ руководящий. 
РДС – аббревиатура от: 1) «рулежная дорожка»; см. дорожка рулежная; 
2) «руководящий документ в строительстве»; см. документ руководящий. 
РЕАГЕНТЫ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫЕ – химические вещества, 
применяемые для таяния льда и снега на дорожных покрытиях; многие из 
них ускоряют разрушение бетона и коррозию стальной арматуры.  
РЕАКТИВ ХИМИЧЕСКИЙ – вещество, применяемое в лабораториях 
для химического анализа, научно-исследовательских или других работ. 
Различают Р.х. химически чистые («х.ч.»), чистые для анализа («ч.д.а.») и др.  
РЕАКТОР КАТАЛИТИЧЕСКИЙ – аппарат для очистки газов и воздуха 
от вредных компонентов, которые при этом нейтрализуются или превра-
щаются в соединения, легко удаляемые из газовой смеси. Участвующие в 
процессе катализаторы (в виде слоя), активизируя химическую реакцию, 
остаются неизменными.  
РЕАКТОР ТЕПЛОВОЙ – ядерный реактор, в котором подавляющее 
число делений ядер делящегося вещества происходит при взаимодействии 
их с тепловыми нейтронами. Р.т. используют для производства электро-
энергии, опреснения воды, искусственного получения радиоактивных 
веществ, при технических испытаниях материалов и конструкций и т.д.  
РЕАКТОР ХИМИЧЕСКИЙ – аппарат для проведения химических 
реакций в промышленном масштабе, например автоклавы.  
РЕАКТОР ЯДЕРНЫЙ (котел атомный) – установка, в которой осуще-
ствляется управляемая цепная реакция деления тяжелых ядер.  
РЕАКЦИЯ ГИДРАТАЦИИ – химическое взаимодействие цемента с 
водой с образованием кристаллогидратов. 
РЕАКЦИЯ ГРУНТА (почвы) – физико-химическое свойство грунта, 
связанное с содержанием ионов Н

+
 и ОН

–
 в его твѐрдой и жидкой частях. 

Р.г. кислая, если в нем преобладают ионы Н
+
, и щелочная, если ионы ОН

–
; 

при равенстве концентраций Н
+
 и ОН

–
 Р.г. нейтральная. Для количеств, 

оценки Р.г. применяют различные показатели: рН суспензии грунта в воде 
или растворе КС1, титруемую кислотность или щѐлочность и др. Р.г. 
играет существенную роль в процессах миграции продуктов выветрива-
ния, причѐм миграционная способность соединений Fe, Mn, Сг, Си возрас-
тает в кислой среде, а соединений Si и А1 – в щелочной. При кислой и 
сильнощелочной Р.г. многие растения плохо растут и развиваются, сни-
жают урожайность, поэтому кислые почвы известкуют, а щелочные улуч-
шают гипсованием и внесением органических удобрений.  
РЕАКЦИЯ ОБРАТИМАЯ – химические реакции, протекающие в реаги-
рующей системе в состоянии химического равновесия с равными скоро-
стями в двух противоположных направлениях. Если скоростью обратного 
процесса можно пренебречь по сравнению со скоростью прямого, реакция 
называется необратимой.  
РЕАКЦИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ – химиче-
ские реакции, сопровождающиеся изменением степени окисления атомов, 
входящих в состав реагирующих веществ. Вещество, в котором понижает-
ся степень окисления атома (т.е. он приобретает электроны), называют 
окислителем; вещество в котором повышается степень окисления (т.е. 
атом отдаѐт электроны), называют восстановителем. Понижение степени 
окисления атома в молекуле называют восстановлением, повышение – 
окислением.  
РЕАКЦИЯ ОПОРНАЯ – сила, действующая на рассматриваемую систе-
му или конструкцию со стороны опор или опорных частей.  
РЕАКЦИЯ СВЯЗИ – сила (силы), действующая на рассматриваемую 
механическую систему со стороны других тел, которая осуществляет 
наложенные на систему связи механические. Р.с. возникают как силы 
противодействия при наличии сил, действующих на связи.  

РЕАКЦИЯ ХИМИЧЕСКАЯ – превращение одних веществ в другие, 
отличные от них по химическому составу и (или) строению. Характеризу-
ются стехиомeтрическим соотношением участвующих в них веществ, 
степенью превращения, константами скорости и равновесия, энергией 
активации, тепловым эффектом. Р.х. классифицируют по числу молекул, 
участвующих в элементарном акте (моно-, бимолекулярные), кинетиче-
скому механизму (последовательные, параллельные, сопряжѐнные), харак-
теру хим. процесса (разложение, окисление, полимеризация и др.), типам 
частиц, участвующих в Р.х. (ионные, радикальные), фазовому состоянию 
реагирующей системы (газо-, жидко- и твѐрдофазные). Гомогенные Р.х. 
протекают в объѐме фазы, гетерогенные – на поверхности раздела фаз.  
РЕАКЦИЯ ЭКЗОТЕРМИЧЕСКАЯ – химическая реакция (например, 
горение), при которой из реагирующей системы в окружающую среду 
выделяется тепло. 
РЕАКЦИЯ ЭЛЕКТРОДНАЯ – см. процесс электродный. 
РЕАЛИЗАЦИЯ – 1) осуществление какого-либо плана, идеи и т.п.; 2) в 
экономике Р. – продажа товаров или имущества, превращение их в деньги, 
например, реализованная продукция – продукция, отпущенная за пределы 
предприятия и оплаченная потребителем, сбытовой или торгующей орга-
низацией.  
РЕАЛЬНОСТЬ ВИРТУАЛЬНАЯ – управляемое аудиовизуальное и 
тактильное моделирование средовых объектов и ситуаций с помощью 
компьютеров, максимально воспроизводящих ощущение подлинности 
происходящего.  
РЕБРИСТОСТЬ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – продольные узкие углубления 
и/или гребни на поверхности круглого лесоматериала.  
РЕБОРДА – выступающая часть (гребень) обода колеса или шкива для 
предохранения от схода с рельса или для удержания каната, ремня.  
РЕБРО – 1) см. нервюра; 2) длинная и узкая боковая сторона кирпича или 
иного кладочного камня.  
РЕБРО АРМАТУРЫ ПОПЕРЕЧНОЕ – ребро арматуры для железобе-
тонных изделий, расположенное под углом к продольной оси стержня.  
РЕБРО АРМАТУРЫ ПРОДОЛЬНОЕ – непрерывное ребро арматуры 
железобетонных изделий, выполненное вдоль оси стержня при его прокатке.  
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ – элемент конструкции (колонн, балок, плит и 
т.д.) в виде тонких пластинок, предназначенных для увеличения жесткости 
отдельных участков конструкций путем повышения сопротивления их 
выпучиванию.  
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ ВОРОТ – элемент конструкции ворот, повы-
шающий прочность и жесткость полотна ворот и препятствующий его 
деформированию.  
РЕБРО ЖЕСТКОСТИ СТЕНЫ – стена (контрфорс), находящаяся под 
прямым углом к другой стене и служащая для нее в качестве опоры для 
восприятия поперечных усилий или для повышения устойчивости при 
продольном изгибе.  
РЕБРО КАМНЯ (плиты) – пересечение двух поверхностей бетонного 
бордюрного камня или камня мощения, а также бетонной плиты; может 
быть ломаным, закругленным, с фаской, полукруглым или скошенным.  
РЕБРО НАКОСНОЕ – выступающее ребро кровли при пересечении ее 
скатов.  
РЕБРО ПИЛОМАТЕРИАЛА – линия пересечения двух смежных по-
верхностей пиломатериалов (линия, разделяющая две пласти или пласть и 
кромку).  
РЕБРО ПЛИТЫ ДВП (ДСП) – линия пересечения пластей и кромок 
древесноволокнистой (древесностружечной) плиты.  
РЕБРО ПРОФИЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО – поперечные или наклон-
ные ребра на поверхности арматурного стержня, имеющие постоянную 
или переменную высоту.  
РЕБРО СВОДА КРЕСТОВОГО – выгнутая линия пересечения двух 
сводов.  
РЕБРОСКЛЕИВАНИЕ ШПОНА – склеивание по продольным кромкам 
плотно пригнанных друг к другу полос шпона для получения форматных 
листов.  
РЕВАЛОРАЦИЯ – в архитектуре – комплекс мер, направленных на 
повышение функциональной значимости ансамбля, архитектурного ком-
плекса, фрагмента исторической архитектурной среды, центра историче-
ского поселения и прочего путем возрождения утраченных ими граждан-
ских функций.  
РЕВЕРБАЦИЯ – звуковой процесс (послезвучание), продолжающийся в 
замкнутом пространстве (закрытом помещении) в результате многократ-
ных повторных отражений или рассеяния после выключения источника 
звука. Р. обусловлена приходом в данную точку запоздавших отраженных 
или рассеянных звуковых волн.  
РЕВЕРБЕР – металлическое зеркало при лампе или свече, повышающее 
освещенность.  
РЕВЕРС – реверсивный механизм, служащий для изменения направления 
движения машины (или отдельных еѐ элементов) на обратное.  
РЕВЕРСИЯ НЕДВИЖИМОСТИ – процедура возврата объекта недви-
жимости первоначальному владельцу. 
РЕВЕРСОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устройство для изменения направле-
ния вращения вала электродвигателя путѐм изменения направления тока в 
обмотке якоря или обмотке возбуждения (в двигателях постоянного тока) 
или переключением двух фаз обмотки статора (в двигателях переменного 
тока).  
РЕВИЗИЯ ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ – проверка финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий, организаций, учреждений или должностных 
лиц за определенный период.  
РЕВИЗИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДМОНТАЖНАЯ – предшествую-
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щая монтажу специальная проверка соответствия оборудования техниче-
ским требованиям.  
РЕВИЗИЯ САНТЕХНИЧЕСКАЯ (ревизия) – часто употребяемое в 
строительной практике разговорное название ревизионного отверстия 
трубопровода; см. отверстие ревизионное. 
РЕГЕНЕРАТОР – в теплотехнике, теплообменник, в котором передача 
теплоты осуществляется поочерѐдным соприкосновением горячего и 
холодного теплоносителей с одними и теми же поверхностями аппарата. 
Служит для утилизации теплоты отходящих газов теплотехнических 
устройств.  
РЕГЕНЕРАТОР АКТИВНОГО ИЛА – часть аэротенка или самостоя-
тельное сооружение, предназначенное для регенерации активного ила  
РЕГЕНЕРАЦИЯ – 1) возвращение отработавшему продукту исходных 
качеств, например восстановление свойств отработавшей формовочной 
смеси в литейном производстве, очистка отработавшего смазочного масла, 
превращение изношенных резиновых изделий в пластичную массу (реге-
нерат) и т.д.; 2) в теплотехнике – использование теплоты отходящих газо-
образных продуктов сгорания для подогрева топлива, воздуха или их 
смеси, поступающих в какую-либо теплотехническую установку.  
РЕГЕНЕРАЦИЯ АКТИВНОГО ИЛА – восстановление сорбционной и 
окислительной способности возвратного активного ила посредством 
аэрации. 
РЕГЕНЕРАЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – восстановление утраченных 
частей, композиционной целостности функциональной активности исто-
рических городов или их центров, отдельных архитектурных ансамблей и 
комплексов, зданий и сооружений.  
РЕГЕНЕРАЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – работы и мероприятия 
по восстановлению полностью или частично утраченных градостроитель-
ных комплексов, зданий и сооружений с полным (реставрация) или час-
тичным (реконструкция) восстановлением функций, архитектурно-
художественного облика, конструкций, инженерного оборудования и 
внешнего благоустройства. При Р.г. допускается строительство новых 
зданий, сооружений, элементов благоустройства территории при сохране-
нии существующих памятников и фрагментов застройки без нарушения 
исторических приемов организации пространства.  
РЕГЕНЕРАЦИЯ ОТХОДОВ – действие, приводящее к восстановлению 
отходов до уровня вторичного сырья или материала для вторичного ис-
пользования по прямому или иному назначению, в соответствии с дейст-
вующей документацией и существующими потребностями.  
РЕГЕНЕРАЦИЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ – восстановление утраченного 
ранее в связи с антропогенным воздействием растительного сообщества на 
конкретной территории. 
РЕГИОН – 1) единица высшего ранга в системе районирования террито-
рии; территория (акватория), часто очень значительная по своим размерам 
обладающая общностью природных, социально-экономических, нацио-
нально-культурных и иных условий; 2) крупное территориальное образо-
вание, состоящее из одной или нескольких административно-
территориальных единиц (область, административный район, группа 
районов, областей), обладающее специфическими классификационными 
признаками и предусматривающее единый механизм регулирования 
развития территорий.  
РЕГИСТАН – парадная площадь в городах Среднего Востока. Наиболее 
известен Р. в Самарканде – памятник градостроительного искусства Сред-
ней Азии XV-XVII вв., прямоугольная площадь с ансамблем трѐх медресе 
с богатейшим мозаичным и резным керамическим и мраморным декором: 
с запада – медресе Улугбека (1417-20), с востока, выполненное в градо-
строительном приѐме кош, – медресе Шир-Дор (1619-1635/36), с севера – 
медресе Тилля-Кари (1646/47-1659/60).  
РЕГИСТР – список, перечень, учѐтный документ, имеющий правовое 
значение; представляет собой постоянно обновляемый список объектов 
регистрации, содержащий официальные сведения об объекте регистрации 
(например, Р. акционеров).  
РЕГИСТР НЕДВИЖИМОСТИ – составная часть многоцелевого када-
стра, система регистрации и учета участков недвижимости на крупномас-
штабных картах и в документах. 
РЕГИСТР ОТОПЛЕНИЯ – нагревательный элемент отопительного 
прибора, представляющий собой систему каналов для движения теплоно-
сителя в системе отопления, состоящую из нескольких параллельных 
ниток, соединенных с двумя вертикальными колонками, через которые 
подается в прибор и отводится из него теплоноситель.  
РЕГИСТР ПОЗЕМЕЛЬНЫЙ – составная часть многоцелевого кадастра, 
территориальная система учета правовых отношений по поводу недвижи-
мости и юридической регистрации прав собственности при их возникно-
вении, передаче или прекращении.  
РЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ – устройство систем охранно-пожарной 
сигнализации для записи и архивизации видеоинформации, позволяющие 
также контролировать систему видеонаблюдения локально и на расстоя-
нии.  
РЕГИСТРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – автоматическое преобразо-
вание и документальная запись, т.е. фиксация на каком-либо носителе 
информации (на бумажной ленте, фотоплѐнке или магнитной ленте с 
помощью карандаша, светового или электронного луча, магнитной голов-
ки) результатов измерений различных физических величин, характери-
зующих технологические процессы, работу машин и т.д.  
РЕГИСТРАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – 
система учета и допуска к применению, реализации впервые производи-
мых и закупаемых по импорту веществ, материалов и продукции по их 
безопасности для здоровья человека.  

РЕГИСТРАЦИЯ ИПОТЕКИ – регистрационная запись, совершаемая на 
основании заявления залогодателя учреждениями юстиции в едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество по месту нахож-
дения имущества, являющегося предметом ипотеки. Датой государствен-
ной Р.и. является день совершения указанной регистрационной записи.  
РЕГИСТРАЦИЯ НЕДВИЖИМОСТИ – совокупность технических и 
юридических процедур регистрации недвижимой собственности в учреж-
дениях и документах кадастра, включая при необходимости процедуру 
кадастровой съемки с оформлением соответствующих документов. Про-
цедуры Р.н. необходимы при образовании недвижимости, изменениях ее 
состава, ликвидации, передачи прав собственности. См. также регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с ним государственная.  
РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И 
СДЕЛОК С НИМ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – юридический акт призна-
ния и подтверждения государством возникновения, ограничения (обреме-
нения), перехода или прекращения прав на недвижимое имущество. Обя-
зательной регистрации подлежат права: собственности, хозяйственного 
владения, оперативного управления, пожизненного наследуемого владе-
ния, постоянного пользования; а также ипотека, сервитут, ограничения 
прав (залог). Регистрация является основным и единственным доказатель-
ством существования какого-либо права на недвижимое имущество и 
производится по месту его нахождения. Датой регистрации является день 
внесения соответствующей записи о праве в Единый государственный 
реестр прав федеральным органом исполнительной власти (Федеральной 
регистрационной службой) и его территориальными органами.  
РЕГИСТРАЦИЯ ТНПА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – присвоение упол-
номоченным государственным органом регистрационных номеров ТНПА 
(техническим нормативным правовым актам) в области технического 
нормирования и стандартизации с целью их учета и идентификации.  
РЕГИСТРАЦИЯ ТУ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – присвоение соответст-
вующим уполномоченным государственным органом регистрационных 
номеров ТУ (техническим условиям), разработанным и утвержденным 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, с целью 
учета и идентификации данных условий.  
РЕГИСТРАЦИЯ ТУ УЧЕТНАЯ – присвоение уполномоченным орга-
ном (Госстандартом, РУП «Стройтехнорм») учетных номеров техниче-
ским условиям, держателями подлинников которых являются юридиче-
ские лица и индивидуальные предприниматели других государств – участ-
ников СНГ, по которым предполагается изготавливать продукцию на 
территории данной страны, с целью их учета и идентификации.  
РЕГЛАМЕНТ – 1) совокупность правил, определяющих порядок дея-
тельности государственного органа, учреждения, организации; документ, 
содержащий обязательные правовые нормы и принятый соответствующим 
органом; 2) порядок ведения заседаний, конференций, съездов и т.д.  
РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ РАБОТ ВИБРОБЕЗОПАСНОГО – единый 
документ, устанавливающий для конкретных производственных условий 
воздействия вибрации на работающих (от отдельных рабочих мест до 
типовых ситуаций в отраслях), полный комплекс правил, мероприятий 
исполнителей и ответственности по обеспечению вибробезопасности 
труда в соответствии с требованиями нормативно-технической, методиче-
ской и инструктивной документации.  
РЕГЛАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – установленные градо-
строительной документацией и (или) зарегистрированные в градострои-
тельном кадастре требования к застройке и использованию объектов 
архитектурной и градостроительной деятельности, а также допустимых 
изменений объектов недвижимости при осуществлении градостроитель-
ной деятельности в пределах каждой зоны.  
РЕГЛАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТО-
РИИ – установленные градостроительной документацией требования 
(предпочтения, ограничения и запрещения) к застройке и использованию 
территорий отдельных функциональных зон и территориальных объектов.  
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКИЙ (ТР) – технический нормативно-
правовой акт в области технического нормирования и стандартизации, 
разработанный в процессе технического нормирования, устанавливающий 
непосредственно и (или) путем ссылки на технические кодексы устано-
вившейся практики и (или) государственные стандарты, обязательные для 
соблюдения технические требования к объектам технического регулиро-
вания (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям, про-
цессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации), связанные с безопасностью продукции, процессов ее разра-
ботки, производства, эксплуатации (использования), хранения, перевозки, 
реализации и утилизации или оказания услуг.  
РЕГЛАМЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НА УСЛУГУ – документ, 
содержащий требования к технологическому процессу исполнения услуги.  
РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – 
определение порядка и области применения веществ, материалов и про-
дукции в целях предотвращения их неблагоприятного воздействия на 
здоровье человека в ходе осуществления государственной гигиенической 
регистрации.  
РЕГЛАМЕНТИРОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКОЕ КОНЦЕНТРАЦИЙ 
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ – установление и нормативное закреп-
ление безопасных для человека уровней концентраций загрязняющих 
веществ (например, в воздухе, атмосфере) в местах нахождения (работы, 
жительства и т.п. людей).  
РЕГОЛА – помещенная под триглифом и равная ему по ширине полочка 
с шестью гуттами, примыкающая снизу к тении.  
РЕГРЕССИЯ – в теории вероятностей и математической статистике, 
зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой 
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величины или от нескольких величин.  
РЕГРЕССИЯ МОРЯ – медленное («вековое») отступание моря от бере-
гов, происходящее вследствие поднятия суши, опускания океанического 
дна или уменьшения объѐма воды в океанических бассейнах (например, во 
время ледниковых эпох). Р.м. неоднократно происходили на протяжении 
геологической истории, совпадая с эпохами горообразования. Современ-
ная геологическая эпоха – время Р.м., связанной с альпийским горообразо-
ванием.  
РЕГУЛА – нижняя горизонтальная тяга дорического архитрава; короткая 
полочка, расположенная под триглифом ниже тении (полки, венчающей 
архитрав). Снизу регула оформлена шестью «каплями» – гуттами.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ – функция управления, предназначенная для упоря-
дочения определенного процесса, приведения его к определенному поряд-
ку, правилу, режиму. Основной целью Р. являются анализ результатов 
возмущающих воздействий на развитие производственных процессов, 
разработка и реализация различного рода мероприятий, направленных на 
выполнение плановых показателей.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ – разновидность автомати-
ческого управления; автоматическое поддержание постоянства или изме-
нение по требуемому закону некоторой физической величины, характери-
зующей управляемый процесс. Осуществляется приложением управляю-
щих воздействий к исполнительным механизмам, непосредственно опре-
деляющим ход процесса. Наиболее распространено Р.а. параметров техно-
логических процессов, напряжения электрических сетей, скорости движе-
ния транспортных средств и т.д.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЕ – 
выявление территорий, значимых для формирования или сохранения 
силуэта и других архитектурно-эстетических качеств застройки поселений 
или окружающего природного ландшафта, и определение требований к 
застройке этих территорий.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ – регулирование, обеспечиваемое норма-
тивными правовыми и техническими нормативными правовыми актами. 
Р.г.д.н.п. предусматривает закрепление координирующей роли градо-
строительства и территориального планирования в формировании про-
странственных условий для жизни общества и направлено на обеспечение 
гарантий устойчивости и безопасности для жизни и здоровья пользовате-
лей среды обитания (в том числе с учетом риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций), достижение взаимопонимания между всеми субъекта-
ми градостроительной деятельности.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОСОБОЕ – осуществление градостроительной деятельности по специ-
альным правилам в тех случаях, когда иначе невозможно или затруднено 
обеспечение частных, общественных или государственных интересов.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ВОДЫ – воздействие на факторы, 
влияющие на состояние водного объекта, с целью соблюдения норм каче-
ства воды.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ МОНТАЖНОЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОГО КРА-
НА – положение соответствующего регулирующего органа грузоподъем-
ного крана, устанавливаемое при наладке системы отопления.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРАНА ТРУБОПРО-
ВОДНОГО – положение соответствующего регулирующего органа, 
устанавливаемое потребителем по своему желанию в пределах между 
монтажной установкой и полным закрытием (открытием) крана.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВОВОЕ – форма государственного регулиро-
вания общественных отношений, посредством которой поведение их 
участников приводится в соответствие с требованиями, содержащимися в 
нормах права.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ РУСЛА – искусственное изменение формы и ре-
жима русла реки в целях рационального ее использования (поддержания 
необходимого уровня воды у водозаборных сооружений, создания благо-
приятных условий для судоходства, лесосплава и т.п.). Р.р. включает рас-
чистку, углубление, расширение или сужение русла, спрямление излучин. 
При использовании рек в качестве водоприемников вместо Р.р. рек в целях 
их охраны широко применяют откачку воды из осушительной сети насос-
ными станциями.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ МОНТАЖНОЕ – 
положение соответствующего регулирующего органа крана, устанавли-
ваемое при наладке системы отопления.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬ-
СКОЕ – положение соответствующего регулирующего органа (узла 
трубопроводной арматуры), устанавливаемое потребителем по своему 
желанию в пределах между монтажной установкой и полным закрытием 
(открытием) крана.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ СТОКА – перераспределение во времени объема 
стока в соответствии с требованиями водопользования (потребностями 
водоснабжения, гидроэнергетики, ирригации, водного транспорта и т.п.), а 
также в целях борьбы с наводнениями. Р.с. осуществляется путѐм соору-
жения водохранилищ, переброски части речного стока в бассейн др. реки, 
перехвата притоков и т.п.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ – согласование 
интересов работников и работодателей на основе законодательных актов, а 
так же и таких документов, как коллективный договор, трудовое соглаше-
ние, контракт (трудовой договор). В Р.т.о. договорном могут заключаться 
не только коллективные договоры, но и соглашения на федеральном, 
отраслевом и региональном уровнях. От имени работников при заключе-
нии коллективных договоров могут выступать профсоюзы или альтерна-
тивные организации. Уклонение работодателя от участия в переговорах по 

Р.т.о административно наказуемо штрафом.  
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ – способ автоматического 
регулирования, состоящий в установлении и поддержании такого режима 
работы управляемого объекта, при котором достигается экстремальное 
(минимальное или максимальное) значение некоторого критерия, характе-
ризующего качество функционирования объекта.  
РЕГУЛЯРНЫЙ – в архитектуре (в том числе и садово-парковой) – тер-
мин, характеризующий какой-либо объект (парк, орнамент и т.п.) и обо-
значающий «основанный на симметрии геометрических построений».  
РЕГУЛЯТОР АВТОМАТИЧЕСКИЙ – устройство (или комплекс 
устройств) в системе автоматического регулирования, которое вырабаты-
вает воздействия на объект в соответствии с требуемым законом регулиро-
вания. В промышленности, энергетике, на транспорте используют Р.а. 
давления, температуры, электрического напряжения, скорости и др.  
РЕГУЛЯТОР ВИБРАЦИОННЫЙ – автоматический регулятор, испол-
нительный элемент которого находится в режиме непрерывных колебаний 
(вибраций). Наиболее распространѐн Р.в. электрического напряжения, 
исполнительный элемент которого – электромагнитное реле – замыкает 
(при снижении напряжения) и размыкает (при его увеличении) цепь воз-
буждения электрогенератора.  
РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ГАЗА – устройство, которое поддерживает 
на выходе из него постоянное давление в пределах установленного диапа-
зона независимо от расхода газа и давления на входе (обычно Р.д.г. снижа-
ет высокое давление газа при подаче к газовым приборам до необходимого 
уровня).  
РЕГУЛЯТОР МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ – устройство, выпол-
няющее не менее двух функций, одна из которых является операцией 
отключения.  
РЕГУЛЯТОР ОТОПЛЕНИЯ ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ – устройство, 
которое автоматически изменяет расход теплоносителя в зависимости от 
температуры в обогреваемом помещении.  
РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ГАЗА – устройство, которое поддерживает 
расход между фиксированными крайними значениями в пределах задан-
ного диапазона, независимо от значений давления газа на входе и на выхо-
де из него.  
РЕГУЛЯТОР СКОРОСТИ ВОРОТ – устройство для регулирования 
скорости перемещения полотен ворот.  
РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ – регулятор, предназначенный для 
поддержания постоянной температуры регулируемой среды или для изме-
нения ее по заданной зависимости.  
РЕГУЛЯТОР УРОВНЯ ЖИДКОСТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ – 
регулятор, предназначенный для поддержания постоянного уровня жидко-
сти в баках-аккумуляторах, дренажных приямках в тепловых пунктах, в 
расширительных баках систем отопления.  
РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – автоматический 
регулятор, в котором для управления мощным гидравлическим исполни-
тельным механизмом используется электрический сигнал (например, 
подаѐтся электрический ток в обмотку электромагнита, ярмо которого 
соединено с заслонкой, регулирующей подачу жидкости к исполнитель-
ному механизму).  
РЕДАКТИРОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – проверка проекта 
технического нормативно-правового акта на соответствие изложенных в 
нем технических требований обязательным требованиям нормативных 
правовых и технических нормативных правовых актов.  
РЕДАН (редант) – полевое фортификационное сооружение (открытое 
укрепление), состоящее из двух фасов, расположенных в виде исходящего 
угла 60-120° (т.е. выступающее углом в сторону противника) и позволяю-
щее вести косоприцельный огонь для поддержки соседних укреплений. В 
XVIII-XIX вв. Р. возводились как отдельные укрепления и в виде непре-
рывных укреплений, соединѐнных между собой окопами. Малый Р. с 
тупым исходящим углом носит название флеши.  
РЕДАН ДВОЙНОЙ – открытое полевое укрепление из двух соединен-
ных вместе реданов.  
РЕДАН С ФЛАНКАМИ – редан, к фасам которого по концам примкну-
ты два фланка под углом 90-120° для фланкирования рвов редана и пере-
крестной обороны его капитали.  
РЕДИНА – 1) (Р. парковая) расположенная на краю открытого простран-
ства часть паркового массива, для которой характерны малая вертикальная 
сомкнутостью (несомкнутость крон) и отсутствие подлеска. Р. позволяет 
создавать глубинные перспективы. 2) Лесные насаждения с полнотой 
ниже 0,3 (относятся к непокрытым лесом землям). Происхождение Р. 
может быть естественным либо связано с воздействием на значительно 
более густые в прошлом насаждения или лес различных факторов среды 
(лесные пожары, насекомые-вредители и болезни леса, рубка леса и др.). 
Следует отличать от редин.  
РЕДИНА ЕСТЕСТВЕННАЯ – самостоятельная категория лесных зе-
мель, которая включает природные редины, формирующиеся в экстре-
мальных лесорастительных условиях (например, в зоне пустынь и полу-
пустынь, в верхнем поясе гор и т.д.). См. также редина, 2.  
РЕДОКСАЙД – красный железоокисный пигмент, отличающийся повы-
шенной стойкостью к воздействию щелочной среды.  
РЕДУКТОР – 1) устройство для снижения и поддержания постоянного 
давления рабочей среды (газа, пара или жидкости) на выходе из баллона 
или другой емкости с более высоким давлением, одновременно выпол-
няющее функции предохранительного и запорного клапанов; 2) зубчатая 
(в т.ч. червячная) или гидравлическая передача, предназначенная для 
изменения угловых скоростей и вращающих моментов ведомого вала.  
РЕДУКТОР ГАЗОВЫЙ – прибор, обеспечивающий понижение давле-
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ния (редуцирование) газа, поступающего из сосуда под большим давлени-
ем, до рабочего (требуемого) давления, подаваемого через рукав (шланг) в 
газовую сварочную горелку, и поддержание рабочего давления газа посто-
янно независимо от изменения его давления в сосуде (при расходе и/или 
изменении температуры).  
РЕДУТ – полевое фортификационное сооружение (сомкнутое укрепле-
ние) с планом в виде квадрата, прямоугольника, правильного или непра-
вильного многоугольника, включающее в себя вал с банкетом, а также 
окаймленное внешним и внутренним рвами, усиленное преградами и 
подготовленное к круговой обороне. Р. являлись опорными пунктами в 
системе укреплѐнных позиций. Р. появились в XVI в. и использовались как 
основная форма укреплений до начала I мировой войны 1914-18 гг., когда 
развитие артиллерии показало несоответствие Р. новым требованиям – 
малозаметности и рассредоточенности.  
РЕДУЦИРОВАНИЕ СЕТКИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – перемещение на 
местности пунктов строительной геодезической сетки в положение, задан-
ное проектом.  
РЕДУЦИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОЕ – понижение давления 
пара или газа с помощью редукционных клапанов, редукторов, вентилей и 
т.п. устройств.  
РЕДЮИТ – фортификационный термин, обозначающий внутреннее 
укрепление, устраивавшееся в сомкнутых укреплениях для боя внутри 
последних и для усиления их внутренней обороны. Первоначально Р. 
возводился как убежище для гарнизона, атакованного и теснимого со всех 
сторон. Под Р. понимался также и всякий укрепленный пункт, располо-
женный позади главных укреплений и составляющий последний оплот 
обороны. Например, для крепости Р. является ее укрепленное ядро.  
РЕЕСТР – постоянно обновляемый список объектов регистрации, вклю-
чение в который имеет конкретные правовые последствия для обладателя 
прав на данный объект.  
РЕЕСТР ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ – упорядоченная система 
записей, содержащих сведения: о местоположении, назначении, принад-
лежности, составе, основных характеристиках объектов недвижимости, 
реестровых и кадастровых номерах и других показателях, позволяющих 
однозначно идентифицировать объект недвижимости.  
РЕЕСТР ПОКРЫТИЯ ИПОТЕЧНЫЙ – утвержденный, согласно 
определенным стандартам и положениям перечень, являющийся обеспе-
чением ипотечных ценных бумаг. 
РЕЕСТР ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С 
НИМ ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – реестр, предназначенный 
для ведения унифицированной системы записей о правах на недвижимое 
имущество, о сделках с ним, а также об ограничениях (обременениях) этих 
прав. Состоит из разделов, содержащих записи о каждом объекте недви-
жимого имущества. Каждый раздел реестра содержит описание объекта, 
записи о праве собственности и иных вещных правах на этот объект, 
наименование правообладателя, записи об ограничениях (обременениях) 
этих прав и наличии сделок с этим объектом.  
РЕЕСТР СИСТЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ – совокупность формируемых Государственным коми-
тетом по стандартизации данных о выданных сертификатах соответствия, 
сертификатах компетентности, зарегистрированных декларациях о соот-
ветствии, внесении в них изменений и (или) дополнений, приостановле-
нии, возобновлении, отмене, прекращении, продлении срока их действия.  
РЕЕСТР СИСТЕМЫ АККРЕДИТАЦИИ – совокупность данных, 
формируемых Государственным комитетом по стандартизации, о выдан-
ных аттестатах аккредитации, внесении в них изменений и (или) дополне-
ний, приостановлении, возобновлении, отмене, прекращении, продлении 
срока их действия.  
РЕЕСТР СОБСТВЕННОСТИ – база данных: о недвижимом имуществе 
на территории субъекта РФ, о физических и юридических лицах, которым 
принадлежит это имущество на праве собственности или других вещных 
правах, о переходе права и его ограничениях.  
РЕЕСТР СОБСТВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ – составная часть реестра 
собственности, представляющая собой банк данных о собственниках 
(физических и юридических лицах) и об объектах частной собственности – 
предприятиях как имущественных комплексах, зданиях, сооружениях, 
строениях, нежилых помещениях – на определенной территории.  
РЕЖ – 1) см. рубка «в реж»; 2) см. городня.  
РЕЖИМ – установленный порядок, условия работы, деятельности, суще-
ствования чего-либо (например, рабочий Р. машины); совокупность пра-
вил, мероприятий, норм для достижения какой-либо цели (например, Р. 
экономии).  
РЕЖИМ ВЛАЖНОСТНЫЙ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ – 
изменение во времени влажности частей ограждающих конструкций.  
РЕЖИМ ВОД ПОДЗЕМНЫХ – закономерное изменение во времени и в 
пространстве уровней (напоров), температуры, химического, газового и 
бактериологического состава и других характеристик подземных вод под 
влиянием естественных и искусственных факторов.  
РЕЖИМ ВОДНО-ТЕПЛОВОЙ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – законо-
мерность изменения в течение года влажности и температуры верхних 
слоев грунта земляного полотна, свойственная данной дорожно-
климатической зоне и местным гидрогеологическим условиям. Система 
мероприятий, направленная на регулирование Р.в.т.з.п., позволяет умень-
шить влажность и величину морозного пучения рабочего слоя земляного 
полотна.  
РЕЖИМ ВОДНЫЙ – изменение во времени уровней и объѐмов воды в 
реках, озѐрах и болотах. Годовой цикл Р.в. рек подразделяют на характер-
ные фазы: половодье, межень (летняя и зимняя), паводок.  

РЕЖИМ ВОДНЫЙ КОТЛА – поддержание определенных качествен-
ных показателей поступающей в паровой котел питательной и циркули-
рующей в нем котловой воды для предохранения поверхности нагрева 
котла и паронагревателя, а также паровых турбин от отложения солей и 
коррозии.  
РЕЖИМ ВОДОПРОВОДА ПРОТИВОПОЖАРНОГО ДЕЖУРНЫЙ 
– период времени эксплуатации водопровода, в течение которого не требу-
ется подача воды на нужды пожаротушения.  
РЕЖИМ ВОЗДУШНЫЙ ЗДАНИЯ – понятие, объединяющее группу 
процессов, протекающих в помещениях здания, обслуживающих его 
системах, вблизи здания и связанных с перемещением воздушных масс в 
замкнутом объеме, движением их через неплотности и отверстия в наруж-
ных и внутренних ограждениях, по каналам и воздуховодам и обтеканием 
здания потоком ветра.  
РЕЖИМ ГАЗОВЫЙ – система предохранительных мероприятий на 
шахтах, опасных из-за выделения метана или водорода в горной выработ-
ке; в случае опасности и по пыли вводится пылегазовый режим.  
РЕЖИМ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – режим, опре-
деляющий давления в трубопроводах при движении теплоносителя (гид-
родинамический) и при неподвижной воде (гидростатический).  
РЕЖИМ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – закономерные изменения во 
времени и состоянии водного объекта, его основные количественные и 
качественные характеристики, обусловленные физико-географическими 
свойствами бассейна и в первую очередь его климатическими условиями.  
РЕЖИМ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЙ – закономерные изменения состояния 
водного объекта во времени (уровня и расхода воды, ледовых явлений и 
т.д.), обусловленные главным образом климатическими особенностями 
данного бассейна. Естественный Р.г. нередко существенно видоизменяется 
под воздействием хозяйственной деятельности человека.  
РЕЖИМ ДВЕРИ РОТОРНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – режим, при 
котором срабатывает датчик движения, как только посетитель подходит к 
двери. При этом створки вращаются со средней скоростью. Войдя во 
вращающийся сегмент, посетитель беспрепятственно проходит далее в 
помещение.  
РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЙ – 
режим движения, регулирование которого осуществляется автоматически 
только дорожными знаками без вмешательства службы эксплуатации.  
РЕЖИМ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ – регламентирующие требова-
ния к застройке территорий.  
РЕЖИМ ЗАЩИТЫ РАДИАЦИОННОЙ – порядок действия населения 
и применения средств и способов защиты в зоне радиоактивного загрязне-
ния с целью возможного уменьшения воздействия ионизирующего излу-
чения на людей.  
РЕЖИМ ЗДАНИЯ – см. режим тепловой здания, режим эксплуатации 
здания. 
РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ – определенные в про-
цессе разработки градостроительных проектов требования и ограничения к 
развитию, использованию и застройке территорий, обеспечивающих их 
использование в соответствии с функциональным зонированием.  
РЕЖИМ КЛИМАТИЧЕСКИЙ – климатические условия данной терри-
тории.  
РЕЖИМ КОНСЕРВАЦИИ ГАЗОПРОВОДА – режим, при котором 
газопроводы не используются, освобождены от газа и отключены с уста-
новкой заглушки.  
РЕЖИМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРО-
ТЕХНИЧЕСКОГО – режим работы электротехнического изделия (элек-
тротехнического устройства, электрооборудования), при котором сопро-
тивление его нагрузки практически равно нулю или электротехническое 
изделие (электротехническое устройство, электрооборудование) подклю-
чено к источнику питания и находится в заторможенном или заклиненном 
состоянии.  
РЕЖИМ ЛЕДОВЫЙ – совокупность закономерно повторяющихся 
процессов возникновения, развития и разрушения ледяных образований в 
водоѐмах и водотоках.  
РЕЖИМ НЕПРЕРЫВНОГО ВРАЩЕНИЯ РОТОРНОЙ ДВЕРИ – 
створки с медленной скоростью вращаются непрерывно. Такой режим 
хорошо подходит при интенсивном потоке посетителей. Когда посетитель 
подходит к двери, срабатывает датчик движения, после чего скорость 
вращения створок увеличивается до нормального уровня.  
РЕЖИМ ПРОГРЕВА БЕТОНА – условия прогрева и остывания бетона 
после термообработки в соответствии с требованиями нормативных доку-
ментов, обеспечивающие достижение бетоном установленной прочности 
без трещин, опасных для деформации возводимой конструкции.  
РЕЖИМ ПРОГРЕВА ДИСКРЕТНЫЙ (импульсный, ступенчатый) – 
режим прогрева бетона с перерывами в период подъема температуры с 
целью стабилизации в перерывах температурного поля в конструкции.  
РЕЖИМ ПРОПУСКНОЙ – совокупность организационных и техниче-
ских мероприятий, установленных правил, направленных на недопущение 
бесконтрольного прохода людей и проезда транспортных средств, а также 
перемещения предметов, материалов и документов через контрольно-
пропускные пункты (посты) в охраняемые зоны, здания, сооружения, 
помещения и обратно.  
РЕЖИМ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ – комплекс мероприятий при вы-
полнении работ и эксплуатации объекта, порядок содержания помещений 
и территорий, а также совокупность установленных норм поведения лю-
дей, правил выполнения работ и эксплуатации объекта (изделия), направ-
ленных на обеспечение его пожарной безопасности.  
РЕЖИМ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ОСОБЫЙ – режим, устанавливае-
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мый в случае повышения пожарной опасности на соответствующих терри-
ториях решением органов государственной власти или органов местного 
самоуправления и устанавливающий дополнительные требования пожар-
ной безопасности, в том числе предусматривающие привлечение населе-
ния для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет на 
посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер, препятст-
вующих распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных 
пунктов на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос и другие подобные меры).  
РЕЖИМ ПЫЛЕВОЙ – система мер по предотвращению или локализа-
ции взрывов угольной пыли в шахте (увлажнение угольного пласта, отса-
сывание пыли, обмывка выработок, сланцевые и водяные заслоны и др.).  
РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ОСНОВНОЙ – ре-
жим работы водогрейного котла, при котором водогрейный котел является 
основным источником тепла системы теплоснабжения.  
РЕЖИМ РАБОТЫ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ПИКОВЫЙ – режим 
работы водогрейного котла, при котором водогрейный котел является 
источником тепла для покрытий пиковых нагрузок системы теплоснабже-
ния.  
РЕЖИМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО – сово-
купность условий работы электротехнического изделия (электротехниче-
ского устройства, электрооборудования) за определенный интервал време-
ни с учетом их длительности, последовательности, а также значений и 
характера нагрузки.  
РЕЖИМ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРО-
ДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ – режим работы электротехнического изделия 
(электротехнического устройства, электрооборудования), при котором 
работа с практически неизменной нагрузкой продолжается не менее, чем 
это необходимо для достижения электротехническим изделием (электро-
техническим устройством, электрооборудованием) практически неизмен-
ной установившейся температуры при практически неизменной темпера-
туре окружающей среды.  
РЕЖИМ РАБОТЫ СВЯЗАННОЙ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ СИСТЕ-
МЫ – режим работы системы безопасности по отношению к частоте 
запросов к ней, который может быть либо режимом с низкой частотой 
запросов, когда частота запросов на выполнение операции связанной с 
безопасностью системой не превышает одного раза в год или не превыша-
ет более чем в два раза частоту, зарегистрированную во время контроль-
ных испытаний, либо режимом с высокой частотой запросов или непре-
рывными запросами, когда частота запросов на выполнение операции 
связанной с безопасностью системой превышает один раз в год или пре-
вышает более чем в два раза частоту, зарегистрированную во время кон-
трольных испытаний.  
РЕЖИМ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ АВАРИЙНЫЙ – работа 
неисправной электроустановки, при которой могут возникнуть ситуации, 
приводящие к электротравмированию взаимодействующих с ней людей.  
РЕЖИМ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ НОРМАЛЬНЫЙ – режим 
работы энергосистемы, при котором обеспечивается снабжение электро-
энергией всех потребителей при поддержании ее качества в установлен-
ных пределах.  
РЕЖИМ РАБОТЫ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ УСТАНОВИВШИЙСЯ – 
режим работы энергосистемы, при котором параметры режима могут 
приниматься неизменными.  
РЕЖИМ РЕЗЕРВА ГАЗОУСТАНОВКИ – состояние газоиспользую-
щей установки, при котором газ не сжигается и избыточное давление в 
газопроводах отсутствует. Запорная арматура на отводе газопровода к 
установке находится в положении «закрыто».  
РЕЖИМ СКЛЕИВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ – комплекс заданных техно-
логических условий, при которых осуществляется склеивание слоистой 
клееной древесины. 
РЕЖИМ СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ – режим, при котором все 
рассматриваемые теплофизические параметры не меняются со временем.  
РЕЖИМ СУШКИ ДРЕВЕСИНЫ – расписание температуры сушильно-
го агента в зависимости от влажности материала в камере. Обычно разли-
чают следующие Р.с.д.: мягкие, нормальные, форсированные и высоко-
температурные.  
РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ ЗДАНИЙ – важней-
шие характеристики микроклимата, оптимальные условия которого соз-
даются рядом строительных мер (теплозащита ограждающих конструк-
ций, режим отопления, защита от солнечной радиации или ее использова-
ние в благоприятных целях, интенсивность воздухообмена и др.).  
РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАНИЯ – 
режим изменения температуры во времени, установленный стандартом, 
при испытании или эксплуатации материалов, конструкций.  
РЕЖИМ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ СТАНДАРТНЫЙ ИСПЫТАНИЯ 
ОГНЕСТОЙКОСТИ– изменение температуры среды во времени при 
проведении огневого испытания строительных конструкций в соответст-
вии с температурно-временной зависимостью Т – Т0=345lg(8t +1), где Т – 
температура печи, соответствующая времени t, °С; Т0 – температура в печи 
до начала теплового воздействия (принимают равной температуре окру-
жающей среды). °С; t – время, исчисляемое от начала испытания, мин.  
РЕЖИМ ТЕПЛОВОЙ ЗДАНИЯ – совокупность всех факторов и про-
цессов, определяющих тепловое состояние его помещений. Обычно рас-
сматривается как часть совокупности факторов и процессов всех тепло-
массообменных явлений в здании, включающих его тепловой, влажност-
ный и воздушный режимы.  
РЕЖИМ ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА СИГНАЛИЗАЦИИ ДЕ-

ЖУРНЫЙ – нормальное состояние технического средства охранной 
(охранно-пожарной) сигнализации, при котором оно способно выполнять 
свои заданные целевые функции.  
РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЛУЖБ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫХ СИТУАЦИЙ – порядок функционирования служб по регулирова-
нию чрезвычайных ситуаций, предусматривающий деятельность ее орга-
нов руководства и повседневного управления, вспомогательных и обслу-
живающих служб и учреждений, сил и средств с учетом обстановки, свя-
занной с риском возникновения чрезвычайной ситуации и ее ликвидацией 
на территории России. Различают следующие режимы: повседневной 
деятельности, повышенной готовности и чрезвычайный режим.  
РЕЖИМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ – комплексная характеристика 
условий функционирования здания, его отдельных элементов, включаю-
щая совокупность воздействий и систему технического обслуживания.  
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ АВАРИЙНЫЙ – режим работы 
системы электроснабжения, при котором в результате отказа (или сочета-
ния отказов) элементов системы соблюдение технических нормативов 
становится невозможным. Наступление аварийного режима требует со-
кращения или полного прекращения работы энергопотребителей.  
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ВЫНУЖДЕННЫЙ – режим 
работы системы электроснабжения, связанный с отключением одного из 
резервируемых элементов питающей линии, преобразователя или источ-
ника питания собственных нужд. В Р.э.в. нормальная работа подвижного 
состава электротранспорта, расчетные значения размеров и скорости 
движения сохраняются за счет использования резервов; электрические 
нагрузки и падения напряжения не должны превышать допустимых зна-
чений.  
РЕЖИМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НОРМАЛЬНЫЙ – режим работы 
систем электроснабжения без использования резервов, обеспечивающий 
питание контактной сети при расчетных размерах движения в часы мак-
симума и для условий наибольшего сопротивления движению подвижного 
состава при требуемых технических и наивысших экономических показа-
телях транспортной системы.  
РЕЗАК ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЛЯ КИСЛОРОДНОЙ РЕЗКИ – устройст-
во для подвода подогревающего пламени и режущей струи кислорода в 
зону резки (а также флюса при кислородно-флюсовой резке).  
РЕЗАК ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ПЛАЗМЕННО-ДУГОВОЙ РЕЗКИ – 
устройство для подвода тока к электроду, а также подачи защитного и 
рабочего газа в зону резки.  
РЕЗАК ТЕРМИЧЕСКИЙ ДЛЯ ВОЗДУШНО-ДУГОВОЙ РЕЗКИ – 
устройство для подвода тока к электроду и подачи воздуха в зону резки.  
РЕЗАЛИТ – неверное с орфографической точки зрения, но нередко 
встречающееся написание термина «ризалит»; см. ризалит. 
РЕЗАНИЕ – распиливание или снятие стружки при опиловке напильни-
ком, строганием, сверлением, нарезанием резьбы и др. Применяется при 
изготовлении деталей изделия, придании им необходимой формы, подго-
товке к соединению и т.д. См. также резка.  
РЕЗЕРВ – 1) запас чего-либо на случай надобности; 2) (кювет-резерв) 
неглубокая выработка (широкая канава вдоль дороги), образовавшаяся 
вследствие выемки земли для насыпи. Р. устраивается обычно вдоль насы-
пи и служит для отвода воды из вышележащего бассейна в пониженные 
места.  
РЕЗЕРВ БОКОВОЙ – устраиваемая вдоль дороги выемка правильной 
формы, из которой грунт использован для устройства дорожной насыпи; 
иногда служит продольным водоотводом.  
РЕЗЕРВ ВЕЩЕСТВА ОГНЕТУШАЩЕГО – требуемое количество 
огнетушащего вещества, готовое к немедленному применению в случаях 
повторного воспламенения или невыполнения установкой пожаротушения 
своей задачи.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ЗАВИСИМЫЙ – в сетевом планирова-
нии – промежуток времени между поздним сроком свершения начального 
события и сроком позднего начала работы этого события.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ НЕЗАВИСИМЫЙ – в сетевом плани-
ровании – максимальное время, на которое можно задержать выполнение 
работы по отношению к позднему сроку свершения еѐ начального собы-
тия, не изменяя ранних сроков начала последующих работ.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – в сетевом пла-
нировании – промежуток времени, показывающий величину задержки по 
сравнению с заданной или расчѐтной продолжительностью или сроком.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ПОЛНЫЙ – в сетевом планировании – 
максимальное время, на которое можно увеличить продолжительность 
работы или задержать еѐ начало без превышения директивных сроков.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ СВОБОДНЫЙ – в сетевом планирова-
нии – максимальное время, на которое можно увеличить продолжитель-
ность выполнения работы или задержать начало еѐ без изменения ранних 
сроков окончания предшествующих работ и начала последующих работ.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ СОБЫТИЯ ПОЛНЫЙ – в сетевом планировании 
– максимальное время, на которое можно задержать срок свершения собы-
тия без изменения общей продолжительности выполнения программы 
работ.  
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ СОБЫТИЯ ЧАСТНЫЙ – в сетевом планирова-
нии – максимальное время, на которое можно задержать срок свершения 
события при условии, что остальные события свершаются в свои ранние 
сроки.  
РЕЗЕРВАЖ – технология изготовления обоев, при которой печатается 
только их фон, а рисунок образует исходная поверхность бумаги.  
РЕЗЕРВАТ – охраняемая природная территория в Великобритании, 
Мьянме, Танзании и ряде других стран. Различают по назначению (лес-
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ные, охотничьи и др.) и режиму (полные, частичные).  
РЕЗЕРВАЦИЯ (резерват) – территория, отведѐнная для поселения ко-
ренного населения страны. Существуют в США, Канаде и некоторых 
других государствах Америки для индейцев, в Австралии для австралий-
цев-аборигенов.  
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ – метод повышения надежности изделий (систем) 
путем применения структурной, функциональной, информационной и 
временной избыточности по отношению к минимально необходимой и 
достаточной для выполнения изделиями (системами) заданных функций.  
РЕЗЕРВУАР – емкостное сооружение (наземное или подземное) для 
хранения различных жидкостей и газов. Распространены металлические и 
железобетонные Р., реже – каменные, деревянные, из полимерных и дру-
гих материалов. Наиболее распространены вертикальные цилиндрические 
Р. В зависимости от назначения и вида хранимого вещества Р. подвергают 
тепло- и гидроизоляции, а их внутренние стенки облицовывают (напри-
мер, кислотоупорными материалами). Р. оборудуют подогревателями, 
предохранительными и др. клапанами, арматурой, приемо-раздаточными 
устройствами, приспособлениями для очистки, уровнемерами и т.п.  
РЕЗЕРВУАР ВОДОНАПОРНЫЙ – сооружение в системе водоснабже-
ния; резервуар для воды, возводимый на возвышенной отметке местности 
без вертикальной опорной конструкции и используемый в основном для 
создания напора в водопроводной сети. В отличие от водонапорной баш-
ни, Р.в. не имеет опорной конструкции (ствола). Иногда Р.в. служат для 
хранения пожарного и аварийного запасов воды. В современных системах 
водоснабжения наибольшее распространение получили Р.в. из железобе-
тона (в т. ч. предварительно напряженного). 
РЕЗЕРВУАР ВОДООТВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ 
– емкость, предназначенная для приема сточных вод при авариях и оста-
новках работы оборудования на сооружениях очистки сточных вод, а 
также в часы максимального водоотведения.  
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ – резервуар для воды, 
дно которого расположено ниже естественной или планированной отмет-
ки поверхности земли.  
РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ НАПОРНЫЙ – резервуар для воды, служа-
щий для создания напора в водопроводной сети.  
РЕЗЕРВУАР ДЫМА – дымовая зона, огражденная по периметру него-
рючими завесами, опускающимися с потолка (перекрытия) до уровня Y = 
2,5 м от пола и более, площадью не более 1600 м

2
. 

РЕЗЕРВУАР МНОГОСЛОЙНЫЙ – цилиндрический резервуар, корпус 
которого состоит из нескольких концентрических оболочек.  
РЕЗЕРВУАР ПОЖАРНЫЙ – закрытое или открытое емкостное соору-
жение, предназначенное для хранения расчетного запаса воды на нужды 
пожаротушения.  
РЕЗЕРВУАР ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ У СЛИВОНАЛИВНЫХ ЭСТА-
КАД – резервуар, предназначенный для кратковременного хранения 
нефтепродуктов с целью обеспечения операций по сливу (наливу) цистерн.  
РЕЗЕРВУАР РЕГУЛИРУЮЩИЙ ДЛЯ ВОДЫ – резервуар для воды, 
служащий для регулирования неравномерности водопотребления в систе-
ме водоснабжения.  
РЕЗЕРВУАР УРАВНИТЕЛЬНЫЙ – резервуар, служащий для сниже-
ния величины гидравлического удара при неустановившемся движении 
воды в напорном водоводе.  
РЕЗЕРВУАР УРАВНИТЕЛЬНЫЙ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ – 
резервуар со свободной поверхностью воды, соединенный с напорным 
деривационным водоводом гидроэлектростанции для защиты его от гид-
равлического удара, снижения удара в турбинном водоводе и улучшения 
работы турбин в неустановившихся режимах.  
РЕЗЕРВУАР ЧИСТОЙ ВОДЫ – закрытое безнапорное емкостное со-
оружение для хранения питьевой воды.  
РЕЗЕЦ – режущий инструмент, обычно стальной брусок прямоугольного, 
квадратного или круглого сечения; режущая часть выполняется из мате-
риала значительно более твѐрдого, чем обрабатываемый материал. Р. 
различаются по технологическим группам станков (токарные, строгаль-
ные, долбѐжные), выполняемым работам (проходные, подрезные, расточ-
ные, резьбовые и др.), видам подач (правые и левые, продольные, радиаль-
ные, тангенциальные), обрабатываемому материалу (для металла, пласт-
масс и др.), конструкции (цельные, составные, сварные), материалу режу-
щей части (из инструментальной стали, твердого сплава, минералокерами-
ческого или композиционного материала) и другим признакам.  
РЕЗЕЦ АЛМАЗНЫЙ – резец, рабочей частью которого является кри-
сталл или поликристалл алмаза.  
РЕЗИДЕНЦИЯ – специальное здание (комплекс зданий), предназначен-
ное для местопребывания главы государства, правительства, а также особ, 
занимающих высокие административные посты, и почетных иностранных 
гостей.  
РЕЗИНА – вулканизированный каучук, обычно содержащий наполнители 
(сажу, мел и др.). Используют в качестве материала для чистых полов, 
отходы Р. являются компонентом битумнорезиновых материалов (бризо-
ла, битумнорезиновой мастики и др.).  
РЕЗИСТЕНТНОСТЬ – 1) один из видов обработки металлов газовым 
пламенем, основанным на сгорании металла в струе кислорода и удалении 
этой струей образовавшихся окислов; 2) устойчивость архитектурной 
формы к воздействию различных факторов, способность сопротивляться 
внешним воздействиям.  
РЕЗКА – отделение частей (заготовок) от материала режущим инструмен-
том. См. также резание. 
РЕЗКА ВОЗДУШНО-ДУГОВАЯ МЕТАЛЛА – резка металлов рас-
плавлением их в месте резки электрической дугой; при этом расплавлен-

ный металл удаляется подаваемой струей воздуха. Применяется для обра-
ботки деталей из низкоуглеродистой и высоколегированной стали и чугу-
на.  
РЕЗКА ГАЗОВАЯ МЕТАЛЛА – см. резка кислородная металла. 
РЕЗКА ГАЗО-ЛАЗЕРНАЯ – резка материалов лазерным лучом, при 
которой в зону резки подается газ для удаления расплавленного материала 
и улучшения качества резания. Для Р.г.-л. применяются лазеры непрерыв-
ного действия мощностью до нескольких кВт. Р.г.-л. используют для резки 
деталей из дерева, пластмасс, текстильных материалов, металлов, стекла, 
керамики и т.п.  
РЕЗКА МЕТАЛЛА – отделение частей (заготовок) от сортового или 
листового металла режущим инструментом на ножовочных, токарно-
отрезных станках и ножницах, а также вручную ножовкой, а также терми-
ческими способами. Отделение металла инструментами или машинами 
ударного действия называется рубкой.  
РЕЗКА КИСЛОРОДНАЯ МЕТАЛЛА – один из видов обработки ме-
таллов газовым пламенем, основанный на сгорании металла в струе кисло-
рода и принудительном удалении этой струей образовавшихся окислов. 
Для материалов, трудно поддающихся резке, применяют флюс (резка 
кислородно-флюсовая).  
РЕЗКА ПЛАЗМЕННАЯ – резка металлов и неметаллических материалов 
плазменно-газовой струей, образуемой при сжатии дуги потоком газа.  
РЕЗИСТОР – электротехническое изделие, основное функциональное 
назначение которого – оказывать известное активное сопротивление элек-
трическому току. Р. характеризуют номинальным значением сопротивле-
ния (от нескольких Oм до 1000 ГОм), допустимым отклонением от него 
(0,001-20%) и максимальной мощностью рассеяния (от сотых долей Вт до 
нескольких сотен Вт).  
РЕЗОЛ – см. смола резольная. 
РЕЗОЛЮЦИЯ – 1) надпись на служебном документе, сделанная должно-
стным лицом и содержащая принятое им решение; 2) решение, принимае-
мое собранием, съездом, конференцией.  
РЕЗОНАНС – резкое возрастание амплитуды установившихся вынуж-
денных колебаний под влиянием внешних воздействий при приближении 
частоты внешнего гармонического воздействия к частоте одного из собст-
венных колебаний системы (т.е. когда частота собственных колебаний 
системы совпадает с частотой внешнего воздействия).  
РЕЗОНАНС СМЕСИ БЕТОННОЙ – совпадение собственных колеба-
ний бетонной смеси с вынужденными колебаниями виброформующего 
устройства.  
РЕЗУЛЬТАТ – конечный продукт деятельности, в управлении – выход-
ные показатели объекта управления.  
РЕЗУЛЬТАТ АУДИТА – результат оценки собранных аудиторских 
данных, сопоставленных с принятыми критериями аудита. Р.а. составляют 
основу аудиторского заключения.  
РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ – значение физической величины, получен-
ное путем ее измерения. 
РЕЗУЛЬТАТ ИЗМЕРЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – совокупность 
данных измерений, полученных после их завершения, постобработки и 
оформления в виде конечной или промежуточной информации. 
РЕЗУЛЬТАТ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ – 
данные, необходимые для обоснованного выбора типов и размеров фун-
даментов и габаритов несущих конструкций подземных частей здания с 
учетом прогноза изменений инженерно-геологических и гидрогеологиче-
ских условий и возможного развития опасных геологических и инженер-
но-геологических процессов (в период строительства и эксплуатации 
объекта), а также необходимые данные для оценки влияния строительства 
здания, сооружения на окружающую застройку.  
РЕЗУЛЬТАТ ИСПЫТАНИЙ – оценка характеристик свойств объекта, 
установления соответствия объекта заданным требованиям по данным 
испытаний, результаты анализа качества функционирования объекта в 
процессе испытаний.  
РЕЗУЛЬТАТ НИОК(Т)Р – новые знания и способы их применения, 
полученные теоретически или экспериментально, образцы новых изделий 
и (или) конструкторская документация, новые технологии и другие ре-
зультаты, зафиксированные на любом информационном носителе.  
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ – степень реализации запланированной дея-
тельности и достижения запланированных результатов.  
РЕЗЬ ФЛЕМСКАЯ – золоченая резьба в стиле барокко, свойственная 
русским иконостасам XVII и начала XVIII в.  
РЕЗЬБА – чередующиеся выступы и впадины на поверхности тела вра-
щения, расположенные по винтовой линии; применяются как средство 
соединения, уплотнения или обеспечения заданных перемещений деталей 
машин, механизмов, приборов, аппаратов, сооружений. Различают Р. 
треугольную, прямоугольную, трапецеидальную, круглую. Р. бывают 
одно- и многозаходные. По назначению делят на крепѐжные, силовые и 
ходовые. В зависимости от направления винтовой линии различают пра-
вую (наиболее распространѐнную) и левую Р. Изготовляют пластической 
деформацией (например, обкаткой) и резанием на универсальных (токар-
ных и др.), специализированных (резьбофрезерных и др.) станках или 
вручную с помощью инструмента общего (резцы, фрезы и др.) или специ-
ального (метчики, плашки и др.) назначения.  
РЕЗЬБА ГЛУХАЯ – несквозная резьба, выполненная в массиве древеси-
ны, рассчитанная на восприятие рельефа при солнечном освещении или 
специальной подсветке.  
РЕЗЬБА НАКЛАДНАЯ – резное деревянное украшение, не составляю-
щее с прилегающим фоном цельного куска.  
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ – прием художественно-декоративной обработки 
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дерева (в том числе и элементов деревянных строительных конструкций), 
заключающийся в чередовании выступов и впадин (выемок) по обрабаты-
ваемой поверхности.  
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ВЫЕМЧАТАЯ – тип резьбы по дереву в контр-
рельефе, известный со Средневековья и использовавшийся до начала 
XVII века.  
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ГЛУХАЯ – несквозная резьба, выполненная в 
массиве древесины, рассчитанная на восприятие рельефа при солнечном 
освещении или специальной подсветке.  
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ПЛОСКАЯ – характерный способ украшения, 
когда фон орнамента немного углублен и тонирован. Сам орнамент вы-
ступает непосредственно на плоскости, без объема, только в очертаниях.  
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ ПРОПИЛОВОЧНАЯ (пропильная) – см. про-
пиловка древесины. 
РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ СКУЛЬПТУРНАЯ – прием художественно-
декоративной обработки дерева, результат которого представляет собой 
художественно обработанную со всех сторон объемную фигуру, полно-
стью или в основной массе оторванную от фона.  
РЕЗЬБОМЕР (прибор резьбоизмерительный) – средство измерения и 
контроля резьбы. Различают Р.: для комплексного контроля и для измере-
ния отдельных параметров; для наружной и внутренней резьб; для цилин-
дрической и конической резьб; для ходовых винтов и т.д. Наибольшим 
разнообразием отличаются Р. для измерения наружных резьб.  
РЕЗЮМЕ – 1) краткая информация о соискателе вакантной должности, 
содержащая основные данные о его квалификации, трудовом опыте, 
предшествующих местах работы и иные данные, значимые для приятия 
решения о приеме соискателя на работу; 2) краткое изложение речи, ста-
тьи, краткий вывод. 
РЕИНЖИНИРИНГ – процесс оздоровления предприятий, фирм, компа-
ний посредством подъема инжиниринга на новый уровень.  
РЕЙД – место для якорной стоянки и (или) перегрузки судов в акватории 
порту или вблизи берега. Внутренний Р. – часть ограждѐнной акватории 
порта; внешний Р. – водное пространство на подходах к порту (прибреж-
ный водный район).  
РЕЙДЕР – фирма, стремящаяся поглотить другую фирму.  
РЕЙЕР – стамеска полукруглой формы; применяется при токарной обра-
ботке древесины (в основном используется для черновой обработки).  
РЕЙКА – разновидность древесных материалов, получаемых при опилов-
ке кромок необрезных досок; представляет собой тонкий длинный брусо-
чек или дощечка для пришивки или для вставки в щель, в паз.  
РЕЙКА БЕЗОПАСНОСТИ – небольшие элементы безопасности, кото-
рые устанавливаются на автоматических дверях. Бывают вертикальными и 
горизонтальными.  
РЕЙКА БЕЗОПАСНОСТИ ОПТИЧЕСКАЯ – элементы безопасности, 
которые устанавливаются в автоматических дверях и которые контроли-
руют область непосредственно перед вращающимися створками. Когда 
человек попадает в контролируемое датчиком пространство, то дверь 
замедляет вращение, а затем останавливается.  
РЕЙКА ВСТАВНАЯ – рейка трапециевидного сечения, вставляемая в 
доску вдоль ее основной поверхности, чтобы помешать короблению, 
закрыть щели и т.д.  
РЕЙКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – визирная цель, представляющая собой 
линейную меру. Различают дальномерные Р. (для определения расстоя-
ния), топографические Р. (для определения расстояния и превышений при 
топографических съемках), нивелирные Р. (для определения превышений). 
Р.г. представляет собой деревянный брус длиной до 3 м с нанесенными на 
нем делениями по 1-5 см, устанавливаемый вертикально в наблюдаемых 
точках при геометрическом нивелировании, в тахеометрической, угломер-
ной и мензульной съемках.  
РЕЙКА ДАЛЬНОМЕРНАЯ – рейка, предназначенная для измерения 
расстояний.  
РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ – геодезический инструмент (геодезическая 
рейка), предназначенный для применения в комплекте с нивелиром для 
определения превышений. Представляет собой деревянный брус прямо-
угольного или двутаврового сечения длиной 3-4 м с нанесѐнной на лице-
вую поверхность шкалой. Для технического нивелирования применяют 
складные и раздвижные рейки. Различают Р.н. подвесные, со штриховой 
или шашечной шкалами (шашечные и штриховые).  
РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ ПОДВЕСНАЯ – нивелирная рейка, применяе-
мая для привязки нивелирных ходов к стенным нивелирным маркам. 
Длина Р.н.п. около 1 м, подвешивают ее на штифте, который вставляется в 
отверстие марки. 
РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ ШАШЕЧНАЯ – нивелирная рейка, имеющая 
деления с одной или с 2-х сторон. Окраска делений: на одной стороне 
черно-белая, на другой – красно-белая. Каждая шашка имеет ширину 1 см, 
цифровые надписи – через дециметр. Нули шкал на лицевой и обратной 
сторонах смещены на 48 см. 
РЕЙКА НИВЕЛИРНАЯ ШТРИХОВАЯ – нивелирная рейка, приме-
няемая для высокоточного нивелирования. На лицевой стороне реек име-
ется продольный паз, в котором натянута инварная полоса с двумя рядами 
штрихов толщиной 1 мм и расстоянием между их осями 5 мм. Две шкапы 
смещены на 2,5 мм одна от другой и обозначены цифрами через 5 см. На 
одной шкале пятисантиметровые надписи пронумерованы от 1 до 60, на 
другой – от 60 до 119. Р.н.ш. снабжены круглым уровнем. 
РЕЙКА-ПРАВИЛО (правило) – приспособление в виде жесткого пря-
молинейного стержня, прикладываемого к поверхности строительной 
конструкции (основания, покрытия дороги, оштукатуриваемой стены и 
т.п.) с целью выявления просветов между стержнем и поверхностью, 

указывающих на неровность конструкции.  
РЕЙКА ШЛАГБАУМА БАРЬЕРНАЯ – горизонтальный линейно 
протяженный подъемный элемент, непосредственно перекрывающий 
транспортный коридор.  
РЕЙС – маршрут корабля, автобуса, поезда и т.п. в один конец.  
РЕЙС ЛИФТА КРУГОВОЙ – путь, проходимый кабиной от основного 
посадочного этажа до возвращения на этот этаж.  
РЕЙСМУС – столярный инструмент для прочерчивания острием линий, 
параллельных кромке заготовки или перенесения размеров с чертежей на 
заготовку. Представляет собой колодку, в котором клином зажата вы-
движная рейка с иглой (чертилка).  
РЕЙСФЕДЕР – чертежный инструмент для проведения линии на бумаге 
тушью или жидкими красками.  
РЕЙСШИНА – чертежная линейка с поперечной головкой (часто пово-
ротной) на одном из концов, благодаря которой, перемещая Р. по ребру 
чертѐжной доски, можно проводить строго параллельные линии.  
РЕЙТИНГ – индивидуальный числовой показатель оценки результатов 
какой-либо деятельности.  
РЕЙТИНГ СТРАХОВЩИКОВ – публикуемые в различных изданиях 
результаты деятельности страховых компаний.  
РЕКА – водоток значительных размеров, имеющий четко выраженное 
естественное русло, питающийся за счѐт поверхностного и подземного 
стока своего бассейна. Р. со своими притоками образует речную систему, 
характер и развитие которой обусловлены главным образом климатом, 
рельефом, геологическим строением и размерами бассейна. Разделяются 
на две группы: горные Р., характеризующиеся быстрым течением, теку-
щие обычно в узких долинах, и равнинные Р., имеющие более медленное 
течение и широкие террасированные долины. Режим Р. (изменения уров-
ней, расход, скорость течения, температура воды и др.) зависит главным 
образом от характера питания Р. и климатических условий местности, по 
которой она протекает. Р. – важнейший элемент природной среды: источ-
ник питьевой и промышленной воды, естественный водный путь, посто-
янно возобновляемый источник гидроэнергии, местообитание рыб и др. 
пресноводных организмов, а также водной растительности.  
РЕКА В ГЕРАЛЬДИКЕ – геральдический пояс с волнистыми краями.  
РЕКА МЕЖДУНАРОДНАЯ – река, которая пересекает или разделяет 
территории двух или нескольких государств и открыта для торгового 
судоходства всех стран (Дунай, Рейн, Конго, Нигер, Амазонка и др.). Правила 
судоходства по Р.м. устанавливаются международными договорами.  
РЕКА ТРАНЗИТНАЯ – река (участок реки), водный режим которой не 
соответствует физико-географическим условиям территорий, по которым 
она протекает, так как сформирован в других областях (например, Амуда-
рья, протекающая по пустыням Каракумы и Кызылкум).  
РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА – элемент оформления документа, содержа-
щий определенные сведения (например, в чеке – название документа, 
подлежащая оплате сумма, наименование плательщика и т.п.). Как прави-
ло, реквизит состоит из атрибутов (составной реквизит).  
РЕКВИЗИТ ДОКУМЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ – обязательные сведе-
ния, которые должны содержаться в документе для признания его действи-
тельным (например, исходящий номер, подпись должностного лица и т.п.).  
РЕКВИЗИТ КРЕПЕЖНЫЙ – изделия и детали, применяемые для креп-
ления лесо- и пиломатериалов при транспортировании; см. также средство 
крепления.  
РЕКВИЗИТ КРЕПЕЖНЫЙ МНОГООБОРОТНЫЙ – см. средство 
крепления многооборотное. 
РЕКВИЗИЦИЯ – принудительное изъятие у собственника его имущества 
с выплатой его стоимости в порядке и на условиях, установленных зако-
нодательством в интересах общества и по решению государственных 
органов в случаях стихийных бедствий, аварий, эпидемий, эпизоотий и 
при иных обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер. 
РЕКЛАМА – целенаправленно распространяемая информация о потреби-
тельских свойствах товаров и видах услуг с целью создания спроса на них; 
популяризация произведенной продукции (или, реже, чего-либо или кого-
либо – например, политическая Р.) и т.д. В Р. свойства товаров и услуг 
соотносятся с нуждами и желаниями потенциальных потребителей. Р. 
осуществляется в форме объявлений в печати, по радио, телевидению, сети 
Интернет, распространения информационных материалов (проспектов, 
каталогов, плакатов, буклетов), проведения пресс-релизов, семинаров, 
выставок и т.д. Р., выступая в качестве предложения и представления идей, 
товаров и услуг является важнейшим элементом неценовой конкуренции.  
РЕКЛАМА КООПЕРИРОВАННАЯ – реклама, оплачиваемая совмест-
но фирмой-производителем и ее сбытовыми агентами, т.е. между дилера-
ми и производителем (в том числе реклама, финансируемая совместно 
несколькими рекламодателями – общенациональными, локальными и т.п.) 
РЕКЛАМА КОРРИГИРУЮЩАЯ – обнародование от лица контроли-
рующих органов, занимающихся защитой прав потребителей информаци-
онных сообщений о неточностях и дезинформации, содержащихся в мате-
риалах рекламодателей (особенно широко используется в США и сканди-
навских странах, где в принудительном порядке оплачивается за счет 
виновных лиц). 
РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ – одно из основных средств рекламы, носите-
ли которого размещаются вне помещений. Р.н. рассчитана на пешеходов, 
водителей, пассажиров. По целям, как правило, является напоминающей. 
Основные рекламоносители: щиты, вывески, световые экраны, лайтбоксы, 
брандмауэры, баннеры и т.п. 
РЕКЛАМА РЕГИОНАЛЬНАЯ – рекламная кампания в рамках одного 
района, учитывающая его особенности (традиции, быт, жизненный уро-
вень и т.д.). 
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РЕКЛАМА СВЕТОВАЯ – одна из форм наружной рекламы. Основные 
носители: неоновые вывески, лайтбоксы, табло, «бегущая строка» и т.п. 
РЕКЛАМА ТРАНСПОРТНАЯ – форма наружной рекламы, носители 
которой располагаются на бортах транспортных средств, в залах ожида-
ния, на перронах, остановках и т.п. Кроме того, к Р.т. относится внутри-
транспортная реклама, носители которой располагаются в салонах транс-
портных средств и радиореклама на транспорте. 
РЕКЛАМАЦИЯ – в широком смысле – жалоба, протест, возражение; в 
юридическом смысле – претензии покупателя (заказчика) к продавцу 
(поставщику, подрядчику) по поводу ненадлежащего качества вещи (по-
ставленной продукции, проданного товара, выполненной работы, услуги), 
содержащая суть претензии (указание нарушений условий договора, де-
фектов товара и т.п.), требование об устранении недостатков или сниже-
нии цены, возмещении убытков.  
РЕКОГНОСЦИРОВКА – осмотр подлежащей съемке местности, произ-
водимый с целью составления плана работ по съемке. В результате Р. 
решают вопрос о геодезической основе, выявляют приемы нивелирования, 
избирают масштаб съемки и решают прочие вопросы, связанные с ее 
проведением.  
РЕКОГНОСЦИРОВКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – осмотр и обследование 
местности с целью уточнения: проекта проведения полевых геодезических 
работ, местоположения пунктов геодезического обоснования, взаимной 
видимости между соседними пунктами и условий для проведения измере-
ний. 
РЕКОГНОСЦИРОВКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – ком-
плекс работ и мероприятий, выполняемых на начальном этапе инженер-
ных изысканий для предварительной оценки инженерно-геологических 
условий территории путем наземного или аэровизуального осмотра.  
РЕКОГНОСЦИРОВКА СЕТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ – уточнение и 
определение на местности местоположения предусмотренных проектом 
геодезических пунктов.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ – 1) коренное переустройство, перестройка чего-либо 
с целью улучшения, усовершенствования (например, Р. предприятий, Р. 
города); 2) восстановление первоначального вида, облика чего-либо по ос-
таткам или письменным источникам (например, Р. памятника архитектуры).  
РЕКОНСТРУКЦИЯ АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
– относительно свободный (по сравнению, например, с реставрацией) 
комплекс строительных работ, подчиненный задачам функционирования 
объектов культурно-исторического наследия в новых социально-
экономических условиях, допускающий снос ветхих строений, переплани-
ровку, значительный объем, подчиненный стилевому единству, не исклю-
чающего возможность использования новых строительных материалов.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГЕОТЕХНИЧЕСКАЯ – осуществление комплек-
са геотехнических конструктивных и технологических мероприятий по 
переустройству оснований, фундаментов, подземных и земляных соору-
жений и других элементов нулевого цикла, а также по перераспределению 
воздействия на них силовых и температурно-влажностных факторов с целью 
улучшения функциональных свойств объектов в процессе их службы.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – совокупность работ 
и мероприятий, направленных преобразование территории поселения, 
ведущее к коренному или значительному изменению (улучшению) ее 
функциональной и архитектурно-планировочной организации и направ-
ленных на повышение уровня проживания населения на всей территории 
поселения или его отдельных планировочных элементов. Необходимым 
требованием к Р.г. является условие воссоздания памятников градострои-
тельства, архитектуры, ценных элементов ландшафта.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ПАМЯТНИКА – воссоздание 
утраченного облика памятника (изображение предполагаемого вида) на 
любом этапе его исторического существования. Р.г.п. выполняется либо в 
виде ортогонального чертежа (план, фасад), либо в виде перспективного 
изображения, сделанного по рисунку с натуры или фотоснимку.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОМА ЖИЛОГО – переоборудование жилого 
дома с целью совершенствования его объемно-планировочных решений и 
архитектурных качеств (с осуществлением перепланировки квартир, 
секций, этажей или нежилых помещений, в том числе с изменением их 
функционального назначения), а также конструктивно-технических и 
инженерно-технических решений с учетом современных требований при 
изменении объема жилого дома путем пристройки новых объемно-
планировочных элементов, в том числе квартир или их помещений, лест-
нично-лифтовых узлов, помещений нежилого назначения, а также надстрой-
ки (в том числе мансардным этажом) или разборки частей жилого дома.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – комплекс 
работ, при выполнении которых осуществляется восстановление и замена 
изношенных и устаревших сооружений более прочными и экономичными, 
изменение параметров автодороги, ее участков, ведущее к изменению 
класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой 
изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ – комплекс строительных работ и орга-
низационно-технических мероприятий, проводимые в целях изменения 
основных технико-экономических показателей здания (количества и 
площади квартир, строительного объема и общей площади здания, 
вместимости или пропускной способности сооружения и т.п.), либо назна-
чения здания. В ходе Р.з. может осуществляться: перепланировка помеще-
ний, возведение надстроек, встроек, пристроек к зданиям, либо их частич-
ная разборка; повышение уровня технического оборудования зданий, 
включая наружные сети (кроме магистральных); замена изношенных и 
морально устаревших конструкций и инженерного оборудования на со-
временные, улучшающие эксплуатационные качества зданий и объектов; 

мероприятия, улучшающие архитектурную выразительность зданий, а 
также благоустройство прилегающих к зданиям территорий.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – изменение 
конструкции грузоподъемного крана, вызывающее необходимость кор-
ректировки паспорта крана (например, изменение типа привода, длины 
стрелы, высоты башни, грузоподъемности, устойчивости), переоборудова-
ние кранов и другие изменения, вызывающие перераспределение и изме-
нение нагрузок.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА – комплекс строительных работ и 
организационно-технических мероприятий, направленных на обеспечение 
заданного функционального назначения, уровня комфорта, архитектурно-
строительных и инженерных решений, с учетом выполнения действую-
щих нормативных требований и условий эксплуатации. Р.о. включает 
строительные работы в отдельных помещениях объекта, проводимые в 
целях частичного изменения фасадной части и (или) несущих конструкций 
здания, в частности, создание, ликвидацию, изменение формы оконных и 
дверных проемов, входов, устройство тамбуров, лоджий, балконов, их 
остекление и т.п.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТА АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 
– усовершенствование функционирования архитектурно-ландшафтного 
объекта в изменившихся условиях, предусматривающее изменение плани-
ровки и размещения посадок.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПАМЯТНИКА АРХИТЕКТУРЫ – восстановле-
ние архитектурного объекта, представляющего историческую ценность в 
первоначальном или близком к первоначальному виде. Фактически Р.п.а. 
почти всегда предполагает лишь воссоздание внешнего вида объекта, 
поскольку используются современные технологии строительства и строи-
тельные материалы. Например, в современной практике строительства в 
Москве реконструированными вполне официально называют дома, в 
которых от «исторической застройки» оставлен только обновленный с 
использованием современных штукатурных и окрасочных материалов 
фасад. Фактически в большинстве случаев современная Р.п.а. близка к 
созданию новоделов; см. также новодел архитектурный.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – совокупность работ и меро-
приятий по улучшению технических характеристик основных фондов 
предприятий, включающая переустройство или расширение цехов и объ-
ектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, инженерных 
коммуникаций, изменение назначения предприятия, цеха или изменение 
их основных технико-экономических показателей. При Р.п. решаются 
конкретные задачи: увеличение мощности; повышение качества продук-
ции; снижение затрат труда, материальных и энергетических ресурсов; 
улучшение условий труда; охрана окружающей среды; приспособление к 
выпуску новой продукции и др.  
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТРОЕНИЙ – совокупность работ и мероприятий, 
направленных на использование по новому назначению зданий, сооруже-
ний, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) 
связанных с изменением их основных технико-экономических показате-
лей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций. 
В состав Р. зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуника-
ций или их частей входит комплекс строительных работ и организацион-
но-технических мероприятий, связанных с изменением нормативных 
требований и (или) основных технико-экономических показателей (коли-
чество или площади квартир, строительного объема или общей площади 
здания), увеличением объема услуг, изменением вместимости, пропускной 
способности и изменением направления и места расположения линейных 
сооружений. Р. зданий и сооружений может быть вызвана Р. предприятия.  
РЕКРЕАЦИОННАЯ (рекреация) – помещение в учебном заведении, 
располагаемое рядом с аудиториями или классами и предназначенное для 
отдыха учащихся в перерывах между занятиями. См. также зал рекреаци-
онный. 
РЕКРЕАЦИЯ – 1) деятельность человека в свободное время, направлен-
ная на восстановление своих физических и психических сил, развитие 
личности, не связанная с выполнением трудовых обязанностей и повсе-
дневных бытовых потребностей. В сфере архитектурного проектирования 
Р. трактуется как отдых, туризм, развлечения, любительский спорт, отчас-
ти – курортное лечение. 2) См. рекреационная.  
РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИЯ – процесс роста одних кристаллических зерен 
поликристалла за счет других.  
РЕКТИФИКАЦИЯ – разделение многокомпонентных жидких смесей на 
отдельные компоненты. 
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ – комплекс работ, направленных на 
восстановление продуктивности и народнохозяйственной ценности нару-
шенных земель, а также на улучшение условий окружающей среды в 
соответствии с интересами общества. Р.з. не предполагает обязательного 
восстановления их первоначального состояния, важно лишь восстановле-
ние их продуктивности. В результате Р.з. на нарушенных землях создают-
ся сельскохозяйственные и лесные угодья, водоѐмы различного назначе-
ния, рекреационные зоны, площади для застройки и т.д. Р.з. обычно осу-
ществляется в два этапа: технический (планировка поверхности, покрытие 
еѐ плодородным слоем или улучшение грунта, строительство дорог, гид-
ротехнических и мелиоративных сооружений, др. работы в соответствии с 
проектом) и биологический (агротехнические и фитомелиоративные 
мероприятия по восстановлению плодородия, ускорению почвообразова-
тельных процессов, возобновление флоры и фауны на рекультивируемых 
землях).  
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЛАНДШАФТА – полное или частичное восста-
новление ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйственной 
деятельностью (добычей полезных ископаемых, строительством, 
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сведeнием лесов и т.п.) или (намного реже) природными явлениями. 
Включает выравнивание земель, лесопосадки, создание парков и прудов на 
месте горных выработок и другие мероприятия.  
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ – комплекс мероприятий по под-
готовке территории, нарушенной при строительных работах, для сельско-
хозяйственного или лесохозяйственного использования.  
РЕКУПЕРАТОР – теплообменник поверхностного типа для использова-
ния теплоты отходящих газов, в котором теплота от первичного горячего 
теплоносителя (отходящих газов) передается вторичному холодному 
теплоносителю (воде или воздуху) непрерывно через разделяющую их 
стенку. Различают Р. с прямотоком, противотоком и с перекрѐстным током.  
РЕКУПЕРАЦИЯ – процесс извлечения и повторного использования 
ценных веществ или энергии, из материалов участвующих в технологиче-
ском процессе для повторного использования в том же технологическом 
процессе. Р. снижает количество отходов при производстве конечного 
продукта. Так, газы, возникающие при работе какой-либо технологической 
установки, могут быть использованы для нагревания поступающих в эту 
установку топлива и воздуха. Установка, где это происходит называется, 
рекуператор.  
РЕКУПЕРАЦИЯ ОТХОДОВ – деятельность по технологической обра-
ботке отходов, включающая извлечение и восстановление ценных компо-
нентов отходов, с возвращением их для повторного использования.  
РЕЛАКСАЦИЯ (пластическое последействие) – процесс постепенного 
перехода термодинамической системы из неравновесного состояния, 
вызванного внешними воздействиями, в состояние термодинамического 
равновесия. Примером процессов Р. являются; постепенное изменение 
напряжений в теле при постоянной его деформации (Р. напряжений); 
выравнивание неравномерно распределенных концентраций к растворах и 
газовых смесях путем диффузии; выравнивание температуры в неравно-
мерно нагретом теле; постепенное установление равновесной поляризации 
диэлектрика во внешнем электрическом поле (Р. в диэлектриках) и равновес-
ной намагниченности магнетика во внешнем магнитном поле (Р. магнитная).  
РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ – постепенное изменение (уменьше-
ние) напряжений в материале (теле) при постоянной во времени его де-
формации.  
РЕЛАКСАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В АРМАТУРЕ – снижение растяги-
вающих напряжений в арматуре во времени при постоянной деформации, 
заметно проявляющееся при напряжениях выше предела упругости.  
РЕЛАКСАЦИЯ УСИЛИЙ БЕТОНА – уменьшение усилий в бетоне со 
временем при неизменной деформации.  
РЕЛЕ – устройство для автоматической коммутации электрических цепей 
по сигналу извне; состоит из релейного элемента (с двумя состояниями 
устойчивого равновесия) и группы контролируемых им электрических 
контактов (цепей), которые замыкаются (или размыкаются) при изменении 
состояния релейного элемента (под влиянием тока, температуры, света и 
т.д.). Различают Р. тепловые, механические, электрические, оптические, 
акустические. Р. используются в системах автоматического управления, 
контроля, сигнализации, защиты, коммутации и т.д.  
РЕЛЕ ВРЕМЕНИ – устройство, контакты которого замыкаются (или 
размыкаются) с некоторой задержкой во времени после получения управ-
ляющего сигнала. Величину задержки можно произвольно регулировать, 
влияя на скорость изменения физической величины, воздействующей на 
релейный элемент Р.в. от момента поступления сигнала до достижения 
порога срабатывания. Используется преимущественно в устройствах 
автоматики и т.д.  
РЕЛЕ ТЕПЛОВОЕ – элемент автоматики, в котором воздействие тепло-
вых факторов вызывает скачкообразное изменение физических величин в 
управляемой цепи; Р.т. обычно обеспечивает защиту от нарушения пара-
метров теплового режима технологического процесса.  
РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ – релейный элемент в виде катушки 
индуктивности с ферромагнитным сердечником, якорь которого под 
действием управляющего электрического сигнала, притягиваясь, замыкает 
(или размыкает) соединѐнные с ним электрические контакты.  
РЕЛИ – мачты, поддерживающие цепи или канаты висячего моста.  
РЕЛИКВАРИЙ – вместилище для хранения реликвий. Р. весьма разнооб-
разны от христианских Р. (от сосудиков-ампул до крупных ларей) до 
буддистских Р., являвшихся достаточно крупными сооружениями (ступы, 
пагоды, дагобы, субурганы и др.).  
РЕЛИКТ ФЛОРЫ – единичные представители флоры, сохранившиеся в 
современном растительном мире от предыдущих эпох; практически всегда 
охраняются государством и занесены в Красную книгу.  
РЕЛИН (линолеум резиновый) – двухслойный рулонный материал для 
покрытия полов в помещениях с повышенной влажностью. Лицевой слой 
изготовляется из цветной резины, а нижний – из смеси дроблѐной утиль-
ной резины и битума.  
РЕЛЬСОШЛИФОВКА – зачистка сварных швов и наплавленных кон-
цов рельсов, крестовин и остряков стрелочных переводов.  
РЕЛЬЕФ – 1) скульптурное изображение на плоскости, которое может 
быть углубленным (койланогриф), выступающим (барельеф, горельеф), 
контурным по отношению к плоскости фона; 2) см. рельеф местности.  
РЕЛЬЕФ АЛЬПИЙСКИЙ – резко расчленѐнный рельеф местности, 
характеризующийся широким развитием ледниковых форм (кары, цирки, 
карлинги, троги и др.), придающих ему крутизну и скалистость склонов, 
остроту и зазубренность вершин и водоразделов.  
РЕЛЬЕФ АНТРОПОГЕННЫЙ – все типы и формы рельефа местности, 
создаваемые человеческой деятельностью. Наиболее типичными являются 
горнотехнические формы рельефа, создаваемые в районах разработки 
месторождений полезных ископаемых. Сюда относятся формы рельефа, 

создаваемые открытыми (карьеры, разрезы, траншеи, канавы и др.) и 
закрытыми (отвалы, терриконы) горными работами. Специфические 
формы рельефа образуются также на подрабатываемых территориях за 
счет сдвижения земной поверхности (провалы, просадки и прогибы по-
верхности, трещины). В городах и сельской местности антропогенные 
формы рельефа создаются главным образом планировочными работами 
(террасы и уступы на горных склонах, дорожные насыпи и выемки, уст-
ройством искусственных водоемов, каналов, дренажных сооружений и т.п.  
РЕЛЬЕФ ВЫСОКИЙ (горельеф) – тип скульптурного рельефа; см. 
горельеф.  
РЕЛЬЕФ ВЫСОКОГОРНЫЙ – морфологический тип рельефа местно-
сти преимущественно молодых горных стран (Альп, Кавказа, Памира, 
Гималаев и др.), характеризующийся крутыми склонами, глубоким и 
резким эрозионным расчленением, остротой и обнажѐнностью вершин и 
гребней, ледниковыми формами рельефа.  
РЕЛЬЕФ КАРЛИКОВЫЙ – см. нанорельеф. 
РЕЛЬЕФ НИЗКИЙ (барельеф) – тип скульптурного рельефа; см. ба-
рельеф.  
РЕЛЬЕФ МЕСТНОСТИ – конфигурация (геометрическая форма) по-
верхности земельного участка, т.е. совокупность неровностей земной 
поверхности (суши, дна океанов и морей), разнообразных по очертаниям, 
размерам, происхождению, возрасту и истории развития (Р. местности). Р. 
образуется главным образом в результате длительного одновременного 
воздействия на земную поверхность эндогенных (внутренних) и экзоген-
ных (внешних) процессов. Слагается из положительных (выпуклых) и 
отрицательных (вогнутых) форм. Обычно выделяют равнинный, холми-
стый (пересеченный), горный и высокогорный Р. Различают также естест-
венный и антропогенный (техногенный) Р.  
РЕЛЬЕФ НИЗКОГОРНЫЙ – рельеф низких (до 1000 м) гор, характери-
зующихся преимущественно мягкими очертаниями и распространѐнных 
обычно по периферии горных стран.  
РЕЛЬЕФ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – выпуклое или углубленное 
изображение на лицевой поверхности плитки.  
РЕЛЬЕФ ТЕХНОГЕННЫЙ – рельеф местности, созданный в результа-
те производственной деятельности человека (например, выемки, карьеры, 
тоннели, каналы, насыпи, отвалы и др.).  
РЕЛЬЕФ ШТУКОВЫЙ – гипсовые лепные украшения на поверхности 
стен (стенных плоскостях из штукатурки).  
РЕЛЬС – стальной прокат определенного профиля, служащий для созда-
ния ровной и упругой поверхности качения колес подвижного железнодо-
рожного состава и передачи давления на шпалы и др.  
РЕЛЬС КОНТАКТНЫЙ – жесткий провод, предназначенный для осу-
ществления скользящего контакта с токоприемником электроподвижного 
состава. Р.к. прикрепляется изоляторами к кронштейнам, которые нахо-
дятся на шпалах ходовых рельсов. Р.к. используются в системе электро-
снабжения метрополитена.  
РЕЛЬСОУКЛАДЧИК – путевая машина для смены рельсов железнодо-
рожного пути, а также для их погрузки и выгрузки на обочину или в меж-
дупутье.  
РЕЛЬСФОРМА – собираемые из звеньев и укрепляемые штырями к 
основанию с образованием рельсового пути для передвижения комплекта 
машин, строящих цементобетонное покрытие (основание); служат базой, 
которая определяет поверхность строящегося покрытия, и являются опа-
лубкой для укладываемой цементобетонной смеси.  
РЕЛЬСЫ – основная несущая конструкция железнодорожного пути, 
предназначенная для направления колес подвижного состава, восприятия 
и передачи от них давления и других нагрузок на опоры (шпалы, подрель-
совые основания). Р. представляют собой стальные балки специального 
сечения, укладываемые на верхнее строение пути для движения железно-
дорожного или городского подвижного состава (поездов, дрезин, трамва-
ев), передвижения подъѐмных кранов (подкрановые пути), вагонеток в 
шахтах и на карьерах. Иногда используют один рельс (например, в моно-
рельсовых дорогах, для перемещения кран-балки). Р. скрепляют на стыках 
специальными скреплениями или сваркой (бесстыковой путь).  
РЕЛЬСЫ ВИНЬОЛЯ – стальные рельсы с широким плоским основани-
ем и симметричной одинарной головкой, применявшиеся во второй поло-
вине XIX в. как балки для потолочных перекрытий.  
РЕМЕНЬ БЕЛЕЗНЫЙ – устаревшее российское название белых ремней 
для прибивки полсти (войлок, мех) к стене.  
РЕМЕСЛО – мелкое ручное производство промышленных изделий, 
господствовавшее до появления крупной машинной индустрии (а затем 
частично сохранившееся наряду с ней). Для Р. характерны: решающее 
значение личного мастерства ремесленника, индивидуальный характер 
производства (ремесленник работает один или с ограниченным числом 
помощников). В некоторой мере традиции Р. продолжают современные 
«авторские» или «дизайнерские» изделия, а также иные произведения 
(нередко т.н. «ручной работы»), выполняемые по индивидуальным зака-
зам, что как правило, предполагает их единичность и уникальность.  
РЕМЕШКИ – 1) (армиллы, аннелеты) слегка выступающие узкие кольца, 
опоясывающие низ эхина дорической колонны; 2) ленточный орнамент в 
виде узкой полоски; 3) наборный багет из трех одинаковых планок с мерным 
ритмом выпуклостей, которые в соседних рядах смещены на полшага.  
РЕМОНТ – комплекс операций по восстановлению исправности или 
работоспособности изделий, восстановлению ресурсов изделий или их 
составных частей, приведение их в пригодное к использованию состояние, 
частичное или полное восстановление потребительских качеств изделий 
путем исправления повреждений, замены неисправных элементов, устра-
нения изъянов, починки и т.д. Различают текущий Р. (замена или восста-
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новление сменных деталей), средний (частичная разборка устройства и его 
восстановление), капитальный (полная разборка устройства с заменой всех 
изношенных частей).  
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ – комплекс работ по восстановлению перво-
начальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной 
дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и 
иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 
При Р.а. производится возмещение износа покрытия, восстановление и 
улучшение его ровности и сцепных качеств, устранение всех деформаций 
и повреждений дорожного покрытия, земляного полотна, дорожных со-
оружений, элементов обстановки и обустройства дороги, организация и 
обеспечение безопасности движения.  
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ ТЕКУЩИЙ (ямочный) – работы, ежегодно 
проводимые на всем протяжении дороги по неотложному и предупреди-
тельному устранению остаточных деформаций и исправлению мелких 
разрушений дорожных сооружений.  
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ СРЕДНИЙ – периодическое возмещение 
износа дорожного покрытия и улучшение эксплуатационных качеств 
дорожных сооружений с учетом движения на перспективу, но в пределах 
установленных норм для той категории, к которой отнесена данная дорога.  
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ КАПИТАЛЬНЫЙ – комплекс работ, при 
котором производится полное восстановление и повышение работоспо-
собности дорожной одежды и покрытия, земляного полотна и других 
дорожных сооружений, осуществляется смена изношенных конструкций и 
деталей или замена их на более прочные и долговечные. В необходимых 
случаях улучшаются геометрические параметры дороги с учетом роста 
интенсивности движения и осевых нагрузок автомобилей в пределах норм, 
соответствующих категории, установленной для ремонтируемой дороги, 
без увеличения ширины земляного полотна на основном протяжении 
дороги.  
РЕМОНТ АВТОДОРОГИ ЯМОЧНЫЙ – см. ремонт автодороги 
текущий. 
РЕМОНТ ВНЕПЛАНОВЫЙ – ремонт, постановка изделий на который 
осуществляется без предварительного назначения. Р.в. обычно связан с 
неожиданной неисправностью или непредвиденной поломкой изделия по 
самым различным причинам.  
РЕМОНТ ЗДАНИЯ – совокупность работ и мероприятий по устранению 
физического и морального износа, восстановлению работоспособности 
или исправности зданий (сооружений, инженерных и транспортных ком-
муникаций), их частей и (или) элементов, включая строительные конст-
рукции и инженерное оборудование, не связанных с изменением основных 
технико-экономических показателей объекта (т.е. не являющиеся реконст-
рукцией). К Р.з. относятся работы, связанные с восстановлением основных 
первоначальных физико-технических и эстетических показателей (несу-
щая способность, жесткость, теплозащита, отделка и т.д.), потребительских 
качеств, утраченных в процессе эксплуатации. В состав Р.з. входят все 
виды ремонтных работ, в том числе аварийные работы, включая замену 
отдельных элементов или конструкций, местное утепление и звукоизоля-
ция с применением современных материалов и технологий. Обычно Р.з. 
включает отделку, покраску, поклейку обоев, заделку швов, сантехниче-
ские и электромонтажные работы и другие; установку новых элементов: 
окон, дверей, замена электропроводки и труб водоснабжения и других.  
РЕМОНТ И РЕВИЗИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОМАЛЬПИНИЗМА 
– работы, использующие методы промышленного альпинизма: проверка 
состояния высотных конструкции, фотографирование подозрительных 
мест, консультация со специалистами по сделанным фотографиям и выбор 
технологии исполнения, выполнение соответствующих ремонтных работ и 
повторный осмотр с фотографированием и предъявлением экспертам 
и/или заказчику.  
РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ (капремонт) – восстановление частей 
основных фондов, израсходовавших свой нормативный ресурс, и обнов-
ление ещѐ не изношенных элементов основных фондов с целью использо-
вания их эксплуатационных ресурсов. Р.к. выполняется для восстановле-
ния исправности и полного или близкого к полному восстановлению 
ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, вклю-
чая базовые. При Р.к. производятся восстановление или частичная замена 
изношенных за межремонтный срок службы конструкций, состояние 
которых снижает эксплуатационные характеристики зданий и сооружений 
или их отдельных частей.  
РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ЗДАНИЙ (сооружений) – комплекс 
строительных и организационно-технических мероприятий (строительно-
монтажные работы), направленных на устранение физического износа 
сооружения (восстановление основных физико-технических, эстетических 
и потребительских качеств зданий и сооружений, утраченных в процессе 
эксплуатации), но не связанный с существенным изменением основных 
технико-экономических показателей здания и его функционального назна-
чения (хотя возможно и с некоторым улучшением эксплуатационных 
показателей). Р.к.з. подразумевает восстановление эксплуатационных 
свойств изношенных конструкций или их замену более прочными и эко-
номичными.  
РЕМОНТ КАПИТАЛЬНЫЙ ОБОРУДОВАНИЯ – комплекс работ по 
восстановлению технических качеств оборудования и его работоспособ-
ности. Как правило, в процессе Р.к.о. осуществляется и модернизация 
оборудования.  
РЕМОНТ КОСМЕТИЧЕСКИЙ – ремонт, сводящийся в основном к 
восстановлению или изменению (созданию новой) декоративной отделки 
помещений и не связанный ни с восстановлением их основных физико-
технических качеств, ни с изменением функционального назначения. 

РЕМОНТ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – восстановление повреж-
денных, изношенных или пришедших в негодность по любой причине 
узлов грузоподъемного крана с доведением его до работоспособного 
состоянии.  
РЕМОНТ МАШИН СТРОИТЕЛЬНЫХ – комплекс работ для поддер-
жания и восстановления исправного и работоспособного состояния строи-
тельных машин, обеспечивающий устранение повреждений и причин 
отказов в основном путѐм замены узлов и деталей.  
РЕМОНТ МАШИН НЕОБЕЗЛИЧЕННЫЙ – процесс восстановления 
работоспособности машин (ремонт), при котором все отремонтированные 
узлы и детали устанавливаются на ту же машину.  
РЕМОНТ МАШИН ОБЕЗЛИЧЕННЫЙ – процесс восстановления 
работоспособности машин (ремонт), при котором используются новые или 
заранее отремонтированные детали и узлы, снятые с других машин.  
РЕМОНТ НЕПЛАНОВЫЙ – см. ремонт внеплановый. 
РЕМОНТ ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ – плановый профи-
лактический ремонт, обеспечивающий поддержание машин, оборудова-
ния, конструкций и т.п. в исправном состоянии, необходимом для их 
полной работоспособности и максимальной производительности.  
РЕМОНТ ПЛАНОВЫЙ – ремонт, постановка на который осуществляется 
в соответствии с требованиями нормативно-технической документации.  
РЕМОНТ СРЕДНИЙ ИЗДЕЛИЯ – ремонт, выполняемый для восста-
новления исправности и частичного восстановления ресурса изделий с 
заменой или восстановлением составных частей ограниченной номенкла-
туры и контролем технического состояния составных частей, выполняе-
мым в объеме, установленном в нормативно-технической документации.  
РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ – ремонт, который производится для обеспечения 
или восстановления работоспособности и предотвращения дальнейшего 
интенсивного износа машины, конструкции, сооружения и т.п.; Р.т. состо-
ит в устранении отдельных повреждений и дефектов, замене и (или) вос-
становлении отдельных частей объекта ремонта.  
РЕМОНТ ТЕКУЩИЙ ЗДАНИЙ (сооружений) – ремонт, который 
производится с целью предотвращения дальнейшего интенсивного износа, 
восстановления исправности и устранения повреждений конструкций и 
инженерного оборудования зданий и сооружений. Р.т.з. включает перио-
дически проводимые строительно-монтажные работы по частичной заме-
не изношенных элементов зданий и сооружений.  
РЕМОНТ ФАСАДА ОБЪЕКТА – проведение строительных работ, 
предусматривающих один из видов работ (или их комплекс): ремонтно-
восстановительные работ по фасаду здания (включая замену отделочного 
материала); ремонт или частичное восстановление архитектурных элемен-
тов; проведение штукатурных и окрасочных работ; ремонт, замену сто-
лярных изделий (кроме объектов историко-градостроительной среды); 
покраску столярных изделий; ремонт, покраску кровли.  
РЕМОНТЕР – рабочий линейной дорожной службы, на которого возло-
жены надзор и охрана обхода с проведением некоторых неотложных работ 
по содержанию и текущему ремонту дорожных сооружений.  
РЕМОНТОПРИГОДНОСТЬ – свойство строительной конструкции 
либо сооружения, характеризующее его надѐжность и выражающееся в 
приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникно-
вения отказов конструкции и к устранению их последствий путем прове-
дения ремонтов и технического обслуживания. Количественной характе-
ристикой Р. являются затраты ресурсов на выявление, предупреждение 
или устранение отказов конструктивных элементов, а также среднее время 
ремонта на один отказ данного вида, а также трудоемкость и стоимость 
устранения отказов. Существуют два основных показателя Р. здания: 
вероятность восстановления здания или его элементов в заданное время и 
среднее время восстановления.  
РЕНДЕРИНГ – этап проектирования (в основном в дизайне), на котором 
математическая (векторная) пространственная модель превращается в 
плоскую (растровую) картинку. Как структура данных, изображение на 
экране представлено матрицей точек, где каждая точка определена по 
крайней мере тремя числами: интенсивностью красного, синего и зелѐного 
цвета. Таким образом Р. преобразует трѐхмерную векторную структуру 
данных в плоскую матрицу пикселов. Этот шаг часто требует очень слож-
ных вычислений, особенно если требуется создать иллюзию реальности. 
Самый простой вид Р. – построение контуров моделей на экране компью-
тера с помощью проекции. Обычно нужно также создать иллюзию мате-
риалов, из которых изготовлены объекты, а также рассчитать искажения 
этих объектов за счѐт прозрачных сред (например, жидкости в стакане). 
Существует несколько технологий Р., часто комбинируемых вместе: на-
пример, Z-буфер (используется в OpenGL и DirectX), сканлайн (расчѐт 
цвета каждой точки картинки построением луча из точки зрения наблюда-
теля через воображаемое отверстие в экране на месте этого пиксела «в 
сцену» до пересечения с первой поверхностью), трассировка лучей (рейт-
рейсинг, то же, что и сканлайн, но цвет пиксела уточняется за счѐт по-
строения дополнительных лучей – отражѐнных, преломлѐнных и т.д. – от 
точки пересечения луча взгляда); глобальная иллюминация (расчѐт взаи-
модействия поверхностей и сред в видимом спектре излучения с помощью 
интегральных уравнений) и др.  
РЕНЕССАНС (Возрождение) – эпоха развития искусства (в архитектуре 
Италии – с 20-х гг. XV до середины XVI в., в других странах Европы – 
конец XV в. – XVI в.). В. – эпоха перехода от средневековой культуры к 
культуре Нового времени, характеризующаяся обращением к традициям и 
формам античной архитектуры (в частности обращение к античной ордер-
ной системе с дальнейшей еѐ разработкой). Архитектуру В. отличают 
гуманистический характер, ясность структуры сооружений, чѐткость 
членений объѐмов и их строгая уравновешенность, соразмерность с про-



530 

порциями человека, развитие типов светского здания, постановка и на-
чальная разработка проблемы архитектурного ансамбля, представление о 
городе как о целостной системе. Принципы архитектуры итальянского Р., 
отмеченного такими именами, как Брунеллески, Браманте, Рафаэль, Мике-
ланджело, в XVI в. распространились по всей Европе, в том числе в каче-
стве теоретических трактатов и архитектурных руководств. В архитектуре 
Р. разработаны новые типы зданий: палаццо (городской дворец), центри-
ческий храм (ротонда), загородная вилла, а также композиционные прие-
мы (лоджия). Р. включает в себя различные традиции, тенденции развития, 
художественные направления и стили, обозначает определенную истори-
ческую эпоху и не является названием стиля.  
РЕНОВАЦИЯ – 1) в широком смысле – обновление вообще; 2) в узком 
смысле – процесс замещения (полного восстановления) основных фондов, 
выбывающих в результате их физического и морального износа. Источни-
ком Р. служит амортизационный фонд.  
РЕНТА – 1) доход, не связанный с предпринимательской деятельностью и 
регулярно получаемый рантье в форме процента с предоставляемого в 
ссуду капитала, а землевладельцем – в форме земельной Р. со сдаваемого в 
аренду земельного участка; 2) в российском гражданском праве договор, 
по которому одна сторона (получатель Р.) передаѐт другой стороне (пла-
тельщику Р.) в собственность имущество, а плательщик Р. обязуется в 
обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю 
Р. в виде определѐнной денежной суммы либо предоставлять средства на 
его содержание в иной форме.  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ – один из основных показателей экономической 
эффективности производства. Рассчитывается как отношение прибыли к 
затратам или себестоимости продукции. Комплексно отражает использо-
вание материальных, трудовых и денежных ресурсов, а также природных 
богатств.  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – отношение прибыли от реализа-
ции продукции к полной себестоимости этой продукции за вычетом пря-
мых материальных затрат.  
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – прибыльность производ-
ственно-хозяйственной деятельности хозрасчетных строительно-
монтажных организаций, осуществляющих на основе договоров подряда 
строительство зданий, сооружений и монтаж устанавливаемого в них 
оборудования. Характеризуется суммой прибыли и уровнем рентабельно-
сти, который определяется как отношение балансовой прибыли к себе-
стоимости строительно-монтажных работ.  
РЕНТГЕНОДЕФЕКТОСКОПИЯ (гаммадефектоскопия) – методы 
диагностики строительных конструкций путем просвечивания объекта 
рентгеновскими или гамма-лучами. Метод основан на поглощении рент-
геновских лучей, проходящих через контролируемый материал. Приме-
няют главным образом для выявления раковин, грубых трещин, ликваци-
онных включений в литых и сварных изделиях.  
РЕНТЕРЕЯ – в царской России – с 1720 г. здание местного казначейства, 
принимавшее налоговые взносы, хранившее казенные деньги и выдавав-
шее их.  
PEНШТOК – уложенное вдоль дорожного полотна искусственное русло 
из камня, кирпича, бетона или деревянных шашек (в соответствии с по-
крытием проезжей части), направляющее ливневые воды к местам естест-
венного стока.  
РЕОЛОГИЯ – теория (наука) о деформационных свойствах материалов, 
занимающаяся выявлением зависимостей между напряжениями и необра-
тимыми остаточными деформациями во времени. Р. свойства строитель-
ных материалов учитываются при назначении расчетных сопротивлений. 
Р. рассматривает течение вещества (различных вязких и пластичных мате-
риалов – неньютоновских жидкостей, дисперсных систем и др.), устанав-
ливая общие законы образования и развития во времени деформации 
любого вещества при известных параметрах внешних воздействий и из-
вестной предыстории (с Р. смыкаются и теория ползучести, теория вязко-
упругости, занимающиеся деформациями не любого вещества, а только 
твердых тел и в ограниченных физико-химических условиях).  
РЕОЛОГИЯ ГРУНТОВ – научная дисциплина, в которой рассматрива-
ется образование и изменение во времени напряженно-деформированного 
состояния грунтов.  
РЕОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ (организации) – перестройка, 
преобразование, изменение структуры и функций учреждения, организа-
ции и др., осуществляемые в связи с изменением условий их функциони-
рования и целей, поставленных перед системой управления. Формы Р.: 
слияние (объединение двух или нескольких организаций, учреждений, 
предприятий или их подразделений), присоединение (включение в состав 
существующей организации другой организации, прекращающей свое 
существование в качестве самостоятельной), разделение (создание двух 
или нескольких предприятий вместо одного существующего), выделение 
(создание на базе части существующего предприятия или организации еще 
одного или нескольких с сохранением прежнего).  
РЕОСТАТ – устройство для регулирования напряжения и тока в электри-
ческой цепи, основная часть которого – проводящий элемент с активным 
электрическим сопротивлением, значение которого можно изменять плав-
но или ступенями в соответствии с заданными условиями.  
РЕПЕЙ (репьи, репейки) – металлические розетки с округлыми лепест-
ками или звездчатым краем, закрепленные на пересечении полос в кова-
ных дверях или прутьев в решетках.  
РЕПЕР – геодезический знак, закрепляющий пункт нивелирной сети с 
известной (определенной нивелированием) абсолютной высотой. Пред-
ставляет собой металлический диск с выступом (или с отверстием – мар-
ка), закрепляемый в стенах долговременных сооружений, или бетонный 

монолит, заложенный в грунт.  
РЕПЕР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – в пространстве (на плоскости), сово-
купность трѐх (двух) векторов с общим началом, не лежащих в одной 
плоскости (на одной прямой) и взятых в определенном порядке.  
РЕПЕР ГЛУБИННЫЙ – геодезический знак (нивелирный репер специ-
альной конструкции), закладываемый на большую глубину и устанавли-
ваемый основанием на плотные динамически устойчивые грунты (скаль-
ные, полускальные или другие коренные практически несжимаемые грун-
ты), служащий высотной геодезической основой для выполнения геодези-
ческих наблюдений за деформациями зданий, сооружений и земной по-
верхности. Головка Р.г. (из бронзы или нержавеющей стали) имеет вид 
полусферы. Над Р.г. устанавливают защитное устройство (колпак с крыш-
кой) заполненное опилками до уровня головки.  
РЕПЕР ГРУНТОВЫЙ – геодезический знак (нивелирный репер), осно-
вание которого устанавливается ниже глубины сезонного промерзания, 
оттаивания или возможного перемещения грунта и служащий в качестве 
высотной геодезической основы при создании (развитии) геодезических 
сетей. Р.г. выполняется из бетонного монолита с полусферической маркой, 
заделанной в верхней части. Головку Р.г. устанавливают на 0,5 м ниже 
земной поверхности. На расстоянии 1 м от Р.г. ставят опознавательный 
столб с охранной табличкой, обращенной в сторону репера.  
РЕПЕР ИСХОДНЫЙ – наиболее надежный из системы глубинных 
реперов, отметка которого принята в качестве исходной при наблюдениях 
за осадками сооружений. 
РЕПЕР НИВЕЛИРНЫЙ – геодезический знак, определяющий (закреп-
ляющий) пункт нивелирной сети. В собственном названии Р.н. может быть 
отражено место закладки (например, грунтовый репер) и особенности 
закладки (например, фундаментальный репер).  
РЕПЕР НИВЕЛИРНЫЙ ВРЕМЕННЫЙ – нивелирные реперы, кото-
рыми могут быть цоколи или обрезы фундаментов зданий, оголовки желе-
зобетонных труб, деревянные столбы и бетонные центры.  
РЕПЕР СТЕННОЙ (марка стенная) – геодезический знак (нивелирный 
репер), устанавливаемый на несущих конструкциях зданий и сооружений, 
осадка фундаментов которых практически стабилизировалась и обеспечи-
вает неизменность положения Р.с. по высоте. Р.с. имеет сектор с ребром, 
на который устанавливают рейку при нивелировании.  
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ – в статистике соответствие характеристик, 
полученных в результате выборочного наблюдения, показателям, характе-
ризующим всю генеральную совокупность. Расхождение между указан-
ными показателями представляет собой ошибку Р., которая может быть 
случайной или систематической.  
РЕПШНУР – синтетическая веревка диаметром от 3 до 8 мм, выполнен-
ная в оплетке с сердцевиной.  
РЕПЬИ – см. репей. 
РЕСИВЕР – сосуд для скапливания газа или пара; предназначается глав-
ным образом для сглаживания колебаний давления, вызываемых пульси-
рующей подачей и прерывистым расходом. В компрессорной установке Р. 
служит также для охлаждения газа и отделения капель масла и влаги. В 
паровых машинах Р. – теплоизолированная труба, соединяющая цилиндры 
высокого и низкого давлений.  
РЕСПИРАТОР – приспособление (например, повязка из фильтрующей 
ткани) для индивидуальной защиты органов дыхания человека от пыли и 
вредных веществ.  
РЕСПИРАТОР ПРОТИВОПЫЛЕВОЙ – пылезащитный индивидуаль-
ный прибор, состоящий из лицевой части и фильтра. Лицевая часть вы-
полняется в виде маски и полумаски; в качестве фильтров используются 
вата, фетр, специальные виды картона, ткани и др. Р. делятся на клапанные 
(длительного пользования) и бесклапанные (разовые).  
РЕСПИРАТОР ФИЛЬТРУЮЩИЙ – см. средства защиты органов 
дыхания индивидуальные фильтрующие. 
РЕССОРА – упругий элемент подвески транспортных машин, смягчаю-
щий удары при движении по неровной дороге и выдерживающий рабочую 
нагрузку без остаточной деформации. Различают Р. листовые, торсионные, 
винтовые, а также гидравлические и пневматические.  
РЕСТАВРАЦИЯ – восстановление чего-либо (например, архитектурных 
памятников, произведений искусства, пострадавших от времени или ис-
порченных, искаженных последующими переделками) в первоначальном 
(или близком к первоначальному) виде.  
РЕСТАВРАЦИЯ ОБЪЕКТА АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОГО 
– восстановление зеленых насаждений и планировки архитектурно-
ландшафтного объекта в полном соответствии с первоначальным замыслом; 
проводится в садах и парках, имеющих историческое или культурное значение.  
РЕСТАВРАЦИЯ ПАМЯТНИКА ИСКУССТВА – совокупность работ 
и мероприятий по воссозданию нарушенного (утраченного, разрушенного, 
повреждѐнного или искажѐнного) первоначального архитектурного и 
исторического облика памятников искусства и архитектуры (включая 
здания, сооружения и их комплексы), выполняемых на основе специаль-
ных исследований их исторической достоверности и архитектурно-
художественной ценности.  
РЕСТИТУЦИЯ – восстановление в прежнем правовом имущественном 
положении; возвращение собственности (например, объекта недвижимо-
сти) законному владельцу.  
РЕСТОРАН – здание или комплекс помещений для предприятия общест-
венного питания, обслуживающего посетителей широким ассортиментом 
блюд по индивидуальным заказам, с высоким уровнем комфорта, органи-
зацией отдыха и развлечений.  
РЕСТРИКЦИЯ – ограничение производства, продажи и экспорта това-
ров, проводимое с целью повышения цен и получения монопольных при-
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былей; ограничение банками и государством размеров кредита в целях 
сдерживания инфляции.  
РЕСУРС – в общем смысле запас чего-либо (времени, прочности, мате-
риалов, сил и средств и т.п.). См. также ресурсы. 
РЕСУРС МЕЖРЕМОНТНЫЙ – продолжительность функционирова-
ния машин и оборудования или объѐм выполненных ими работ за период 
между их капитальными ремонтами.  
РЕСУРС ТЕХНИЧЕСКИЙ – предельное суммарное время непрерывной 
эксплуатации технического объекта или предельный объѐм работы, кото-
рую он способен выполнить. По достижении предела дальнейшая экс-
плуатация объекта должна быть прекращена (из-за неэффективности 
работы объекта или по условиям техники безопасности).  
РЕСУРС ТЕХНИЧЕСКИЙ ИЗДЕЛИЯ – наработка (продолжитель-
ность непрерывной или суммарной периодической работы) изделия от 
начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта определен-
ного вида до достижения им предельного состояния, оговоренного в нор-
мативно-технической документации. Р.т.и. может выражаться в годах, 
часах, километрах, гектарах, числе включений и т.д.  
РЕСУРСОЕМКОСТЬ – количество ресурсов, используемых для полу-
чения единицы производимого продукта или услуг.  
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ – принцип строительства, направленный на 
оптимизацию и экономию расходования материальных, энергетических, 
трудовых, финансовых ресурсов на всех этапах создания строительного 
объекта. Выражение Р. – прямая экономия ресурсов в процессе их потреб-
ления, а также мероприятия по использованию отходов, комплексной 
переработке сырья и материалов, созданию замкнутых технологий.  
РЕСУРСОЭКОНОМИЧНОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОН-
НАЯ (ремонтная) – совокупность структурно-технических свойств изде-
лия, определяющих возможность его технического и технологического 
обслуживания на стадии эксплуатации (ремонта) с минимальными затра-
тами и потерями ресурсов (материальных ресурсов, топливно-
энергетических ресурсов).  
РЕСУРСЫ – совокупность трудовых, материальных, технических и финан-
совых средств, а также иных средств и возможностей, необходимых для 
чего либо (например, выполнения работы в строительном производстве).  
РЕСУРСЫ ВОДНЫЕ – запасы поверхностных и подземных вод рас-
сматриваемой территории, пригодные для использования в хозяйстве (как 
правило, включая почвенную и атмосферную влагу, воды рек, озѐр, кана-
лов, водохранилищ, морей и океанов, подземные воды, почвенная влага, 
льды ледников и снежного покрова). Теоретически Р.в. неисчерпаемы, так 
как при рациональном использовании они непрерывно возобновляются в 
процессе влагооборота. Однако потребление воды растѐт такими темпами, 
что во многих странах ощущается недостаток Р.в., усиливающийся с 
каждым годом. Большую опасность вызывает загрязнение природных вод, 
вызванное сбросом в них сточных вод.  
РЕСУРСЫ ВОЗВРАТНЫЕ – природные ресурсы, которые после ис-
пользования могут быть ценой определенных затрат и обычно с некото-
рыми потерями в объеме восстановлены для их дальнейшего использова-
ния.  
РЕСУРСЫ ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ – производственные ресурсы, 
которые могут быть восстановлены в силу природных процессов в обо-
зримой перспективе (не более 1-2 поколений) и потому потенциально 
способны существовать на Земле вечно.  
РЕСУРСЫ ВТОРИЧНЫЕ – сырьѐ, материалы, изделия и отходы произ-
водства, которые образуются при производстве продукции и могут быть в 
дальнейшем применены в производственном процессе при изготовлении 
новой продукции. Использование Р.в., как правило, экономически пред-
почтительнее добычи, обогащения и подготовки первичных ресурсов. Ос-
новные виды Р.в.: лом и отходы чѐрных, цветных и драгоценных металлов, 
отработанные нефтепродукты, макулатура, резиносодержащие отходы.  
РЕСУРСЫ ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ – запасы глубинного тепла Земли. 
Различают гидрогеотермальные (термальные воды) и петрогеотермальные 
(сухие горные породы, нагретые до 350°C и более) ресурсы.  
РЕСУРСЫ ЗЕМЕЛЬНЫЕ – земли, которые используют или могут быть 
использованы в отраслях народного хозяйства.  
РЕСУРСЫ НЕВОЗВРАТНЫЕ – природные ресурсы, которые необра-
тимо трансформируются (уничтожаются) в процессе потребления, а пото-
му не могут быть восстановлены для их дальнейшего использования.  
РЕСУРСЫ НЕВОСПРОИЗВОДИМЫЕ – производственные ресурсы, 
предложение которых абсолютно фиксировано и которые, в случае их 
употребления, не могут восстановиться в обозримой перспективе.  
РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ – сырье, детали, изделия и конструкции, 
которые могут применяться в строительном производстве для создания 
строительной продукции.  
РЕСУРСЫ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВТОРИЧНЫЕ (BMP) – отходы про-
изводства и потребления, образующиеся в народном хозяйстве, которые 
после их сбора могут быть вновь вовлечены в гражданский оборот, по-
скольку существует возможность их повторного использования непосред-
ственно или после дополнительной обработки.  
РЕСУРСЫ ПРИРОДНЫЕ (ресурсы естественные) – компонента 
природной среды, природные и природно-антропогенные объекты, кото-
рые используются или могут быть использованы при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности в качестве источников энергии, про-
дуктов производства и предметов потребления и имеют потребительскую 
ценность. Главные виды Р.п. можно классифицировать: на основе их 
генезиса – минеральные, биологические ресурсы (растительный и живот-
ный мир), земельные, климатические, водные Р.п.; по способу использова-
ния – в материальном производстве (в промышленности, сельском хозяй-

стве и в др. отраслях), в непроизводственной сфере; по исчерпаемости – 
исчерпаемые, в т.ч. возобновимые (биологические, земельные, водные и 
др.) и невозобновимые (минеральные), практически неисчерпаемые (сол-
нечная энергия, внутриземное тепло, энергия текучей воды). Огромные 
объѐмы Р.п., вовлекаемых в современную человеческую деятельность, 
обострили проблемы их рационального использования и охраны.  
РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ (ресурсы пространственные) – 
совокупность резервных площадей, пригодных для использования.  
РЕСУРСЫ ТОВАРНЫЕ – предметы потребления для реализации на 
внутреннем рынке или для экспорта.  
РЕСУРСЫ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ – совокупность раз-
личных природных и преобразованных видов топлива и энергии (продук-
ция нефтедобывающей, газовой, угольной, торфяной и сланцевой про-
мышленности, электроэнергия атомных и гидроэлектростанций, а также 
местные виды топлива), которыми располагает страна для обеспечения 
производственных, бытовых и экспортных потребностей.  
РЕСУРСЫ ТРУДОВЫЕ – понятие отечественной экономической науки, 
близкое по значению к экономически активному населению. Включает 
население трудоспособного возраста (мужчин 16-59, женщин 16-54 лет), 
обладающее необходимым физическим развитием, знаниями и практиче-
ским опытом для работы в народном хозяйстве (причем как часть населе-
ния, занятую в народном хозяйстве, так и способную работать, но не рабо-
тающую по тем или иным причинам: домохозяйки, учащиеся с отрывом от 
производства, временно неработающие и др.). В Р.т. включают также 
занятое население старше и моложе официального трудоспособного воз-
раста.  
РЕСУРСЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ВТОРИЧНЫЕ (ВЭР) – 1) отходы 
производства и потребления, используемые повторно для получения 
тепловой и (или) электрической энергии; 2) побочные продукты или отхо-
ды основного производства, включающие горючие газы технологических 
процессов (нефтезаводские, доменные, попутные нефтедобычи и др.), 
отработанный пар, а также часть электрических потерь, получающихся в 
технологическом процессе, которые могут быть повторно использованы 
для получения энергии (в том числе тепловой) за пределами данного про-
цесса. Р.э.в. обычно подразделяют на горючие, тепловые и избыточного 
давления.  
РЕТИКУЛАТ – см. опус ретикулатум. 
РЕТИРАДА – 1) см. абшнит; 2) отхожее место, уборная.  
РЕТРАНСЛЯТОР – радиотехническое устройство, устанавливаемое на 
промежуточном пункте линии радиосвязи для приѐма, усиления и даль-
нейшей передачи сообщения от одного промежуточного или конечного 
пункта к другому.  
РЕТРАНШЕМЕНТ – вспомогательные фортификационные сооружения, 
расположенные позади какой-либо главной позиции обороняющегося, 
обстреливающие пространство за нею и принуждающие противника, 
овладевшего главной позицией, вести дальнейшую атаку. В долговремен-
ной фортификации Р., делились на общие (совокупность долговременных, 
временных и даже полевых построек) и частные (подготовленные внут-
ренние линии обороны в отдельных укреплениях). В полевой фортифика-
ции под Р. понимались большие полевые укрепления с высокими насыпя-
ми типа укрепленных лагерей, расположенные в ближайшем тылу войск. 
2) Полевой окоп для пехоты, в котором две параллельные выемки глуби-
ной примерно 1 м разделены бруствером. 
РЕФЕКТОРИЙ – в архитектуре средневековых монастырей Западной 
Европы – трапезная, помещение для совместной трапезы монахов.  
РЕФЕРЕНЦ-СТАНЦИЯ – см. позиционирование дифференциальное.  
РЕФЕРЕНЦ-ЭЛЛИПСОИД – земной эллипсоид, служащий вспомога-
тельной математической поверхностью, к которой приводят результаты 
геодезических измерений на земной поверхности. Р.-э. характеризуется 
большой и малой полуосями, а также полярным сжатием. 
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ (реинвестирование) – повторное или допол-
нительное вложение в данную отрасль экономики или страну капитала, 
как правило, иностранного, за счѐт полученной прибыли. Широко практи-
куется транснациональными корпорациями, используется для преодоления 
протекционистских барьеров и проникновения на рынки отдельных стран.  
РЕФЛЕКТОМЕТР – прибор радиоволнового неразрушающего контроля, 
предназначенный для измерения параметров отраженного от объекта 
контроля радиоволнового излучения.  
РЕФЛЕКТОР – посеребренное волнистое стекло в подвижной металли-
ческой раме, которая укреплена снаружи перед окном затемненного по-
мещения, – для распространения в нем дневного света.  
РЕФРАКТОМЕТР – прибор для измерения показателя преломления 
света. Различают лабораторные Р. и производственные, которые называют 
также рефрактометрическими датчиками.  
РЕФРАКТОМЕТР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – рефрактометр, применяемый 
при геодезических измерениях.  
РЕФРЕЙМИНГ – широко используемый в рекламе и паблик-релэйшн 
способ представления события, в котором коммуникатор ищет такой 
контекст, при котором событие само по себе будет обладать другим (жела-
тельным) смыслом. В основе Р. – психотехника, основанная на изменении 
оценки, отношения к событию в зависимости например, от его языкового 
описания.  
РЕФРИЖЕРАТОР – транспортное средство с холодильной установкой 
(автомобиль, поезд, судно) для перевозки продуктов при пониженных 
температурах, достигаемых искусственным охлаждением.  
РЕФУГИУМ – остатки земляных городищ эпохи разложения родового 
строя в Западной Европе. Обычно Р. предназначались для защиты на 
случай опасности для нескольких близ расположенных селений и не все-
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гда были заселены.  
РЕФУЛЕР – землечерпательный снаряд или землесос, перекачивающий 
по рефулерному грунтопроводу к месту выгрузки взвешенный в воде 
грунт. 
РЕЦИКЛИНГ – процесс возвращения отходов, сбросов и выбросов, 
шламов, смесей в материальный круговорот через посредство процессов 
техногенеза на стадиях производства и потребления продукции. Р. пред-
ставляет собой повторное использование какого-либо ресурса после его 
обработки (например, использование воды в технологическом цикле после 
ее очистки).  
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ – многократное полное или частичное возвращение 
потока газов, жидких или твердых веществ в технологический процесс с 
целью регулирования температуры, концентраций компонентов в смесях, 
увеличения выхода целевого вещества. 
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОД СТОЧНЫХ – возвращение очищенной сточ-
ной воды на сооружения станции очистки сточных вод для разбавления 
или для поддержания определенного расхода сточных вод.  
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ВОЗДУХА – 1) частичный или полный возврат в 
обслуживаемые помещения воздуха (при необходимости с предваритель-
ной подготовкой), удаляемого из них вытяжными системами вентиляции; 
2) подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой 
смеси в данное или другие помещения. При этом перемешивание воздуха 
в пределах одного помещения, в т.ч. сопровождаемое нагреванием (охла-
ждением) отопительными агрегатами (приборами) или вентиляторами-
веерами не является Р.в.  
РЕЦИРКУЛЯЦИЯ ИЛА АКТИВНОГО – возвращение активного ила 
из вторичного отстойника в аэротенк.  
РЕШЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – 1) авторский замысел архитектурного 
объекта – его внешнего и внутреннего облика, пространственной, плани-
ровочной и функциональной организации, зафиксированный в архитек-
турной части документации для строительства и реализованный в создан-
ном архитектурном объекте. 2) (АР): часть проектной работы, направлен-
ной на создание документации для производства строительных работ. Р.а. 
или архитектурный раздел описывает общие визуальные и функциональ-
ные характеристики проектируемого сооружения, планировочную схему и 
эргономику. В комплект проектной документации, наряду с Р.а. входят 
также: конструктивный и инженерный разделы, смета.  
РЕШЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЕ – комплексный процесс принятия 
управленческого решения относительно использования нововведения на 
предприятии (в организации). Включает следующие этапы: инициирова-
ние нововведения (информирование, осознание потребности), принятие 
решения относительно нововведения (целенаправленный сбор информа-
ции и отбор нововведения), усвоение нововведения (адаптация, закрепление).  
РЕШЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА – композиционно-пространственная и худо-
жественная трактовка устройства, оборудования и декора интерьера по-
мещения, выраженная в конкретных архитектурных и декоративно-
оформительских формах.  
РЕШЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОЕ – решение, включающее строитель-
ную и конструктивную систему при проектировании и возведении граж-
данских или промышленных зданий.  
РЕШЕНИЕ ОБЪЁМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ – объѐмно-
планировочная компоновка элементов здания, имеющая целью удовлетво-
рить определѐнные эксплуатационные, конструктивные, эстетические и 
экономические требования.  
РЕШЕНИЕ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ – 
функциональная характеристика комфортабельности жилища, которая 
может быть охарактеризована удобством пользования зданиями. Основ-
ными функциональными элементами современных жилых зданий являют-
ся квартиры, площадь которых подразделяют на жилую и подсобную. 
Жилую площадь квартир составляют жилые комнаты, подразделяемые по 
функциональным признакам на общие и индивидуальные. Часть подсоб-
ной площади квартир отводят под кухни (кухни-столовые, рабочие кухни 
и кухни-ниши). Коридоры выполняют функции внутриквартирных пере-
ходов. Квартиры разделяют на зоны, отделяя помещения для коллектив-
ной деятельности от индивидуальных помещений. Существуют три схемы 
функционального зонирования квартир: двух-, трех- и четырехчастная. 
При двухчастной схеме разделяют зону коллективной деятельности (об-
щую комнату, переднюю, кухню) и зону отдыха и индивидуальных заня-
тий (спальные комнаты и санитарный узел с ванной). При трехчастной 
схеме из зоны коллективной деятельности выделяют самостоятельную 
зону, кухню и столовую, а при четырехчастной, кроме этого, членят и зону 
отдыха, выделяя отдельную зону отдыха для пожилых членов семьи.  
РЕШЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ – ком-
плекс организационных, технических и технологических мероприятий, 
реализация которых обеспечивает достижение конечного результата – 
ввода в действие объектов в установленные сроки при требуемом качестве. 
Каждое решение должно отвечать заданным условиям путем сравнения 
вариантов по выбранным критериям. Так, при разработке календарного 
плана строительства объекта эффективность Р.о.-т., заложенная в план, 
оценивается по одному из выбранных критериев: продолжительность 
строительства, равномерность и непрерывность потребления ресурсов 
(трудовых, материальных, финансовых), себестоимость строительно-
монтажных работ, производительность труда рабочих, занятых на строи-
тельстве объекта.  
РЕШЕНИЕ ПЛАНИРОВОЧНОЕ – вариант планировки территории, 
сооружений и их комплексов, принятый на основе совокупности проект-
ных и технических данных.  
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ – процесс 

продвижения от признаков к причинам (особым или обычным) для непре-
рывного совершенствования. Основные методы Р.п.у.к. – диаграммы 
Парето, причинно-следственные диаграммы и методы статистического 
управления процессами.  
РЕШЕНИЕ ПРОЕКТНОЕ – принципиальное содержание проекта или 
его частей, отвечающее задачам, поставленным в задании на проектирование.  
РЕШЕНИЕ ЭСКИЗНОЕ (архитектурный эскиз) – архитектурный 
эскиз (АЭ); этап, включаемый в состав архитектурного проекта.  
РЕШЕТИНА (решетник) – основной элемент обрешѐтки; слега, жердь на 
кровле, пришиваемая к стропилам под тес, железо, черепицу.  
РЕШЁТКА – конструкция (обычно защитная или разделительная) из 
перекрѐстных или переплетѐнных стержневых элементов (стержней, пруть-
ев, брусов, проволоки и т.п.). Обычно используются для перекрытия окон-
ных проемов, вентиляционных отверстий, передней части каминов и т.п.  
РЕШЁТКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – решѐтка, устанавливаемая в сис-
теме вентиляции для регулирования воздушных потоков.  
РЕШЁТКА ВОДОПРИЕМНАЯ (ливнеприемная) – пропускающая 
воду в водоприемный колодец. 
РЕШЁТКА ГУБЧАТАЯ – см. решѐтка кубоватая.  
РЕШЁТКА-ДРОБИЛКА – агрегат, состоящий из устройств для задер-
жания и одновременного измельчения твѐрдых отбросов, находящихся в 
сточных водах.  
РЕШЁТКА КАНАЛИЗАЦИОННАЯ – устройство для механической 
очистки сточных вод от взвешенных веществ и крупных плавающих 
предметов путѐм процеживания.  
РЕШЁТКА КОЛОСНИКОВАЯ – нижняя часть топки, предназначенная 
для поддержания слоя горящего твердого топлива и одновременно для 
равномерного распределения воздуха, поступающего в топку. Через Р.к. 
угли и пепел от сгоревших дров ссыпаются в зольник топки. Различают 
Р.к. прямоугольные и круглые, горизонтальные и наклонные, неподвиж-
ные и с движущимся полотном.  
РЕШЁТКА КОПЫТЧАТАЯ – см. решѐтка кубоватая.  
РЕШЁТКА КРЕПОСТНАЯ – вертикальные препятствия в виде желез-
ных решеток из прутьев высотой до 5 м, устанавливаемых на эскарпах, 
контр-эскарпах и во рвах на бетонном фундаменте как препятствие для 
штурмующих.  
РЕШЁТКА КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ – правильное пространственное 
расположение ионов (атомов и молекул) в кристалле, характеризующиеся 
периодической повторяемостью в трех измерениях. Для описания Р.к. 
достаточно знать расположение частиц в элементарной ячейке кристалла, 
повторением которой образуется Р.к. Точки Р.к., в которых расположены 
атомы или ионы, называют узлами Р.к.  
РЕШЁТКА КУБОВАТАЯ (губчатая, копытчатая) – древнерусская 
решѐтка из волнистых круглых прутков, раппорт которой близок верти-
кальному ромбу, но со скругленными боковыми углами и килевидными 
заострениями вверху и внизу.  
РЕШЁТКА ЛИВНЕПРИЕМНАЯ – см. решѐтка водоприемная. 
РЕШЁТКА ОКОННАЯ – защитная конструкция из перекрѐстных или 
переплетѐнных металлических прутьев (стержней, проволоки), перекры-
вающая оконный проем и исключающая свободный доступ через него в 
помещение.  
РЕШЁТКА ОКОННАЯ «В РАСЩЕП» – упрощенный вид оконных 
решеток для нежилых помещений, использующий широкие железные 
полосы с равномерно отогнутыми заусенцами по обоим краям.  
РЕШЁТКА ОКОННАЯ ВОЛНИСТО-РОМБИЧЕСКАЯ – решетка 
оконная, рисунок которой разбит на одинаковые элементы, напоминаю-
щие вертикальные ромбы с волнистыми сторонами.  
РЕШЁТКА ОПУСКНАЯ – подъемное ограждение в средневековом 
замке, крепости.  
РЕШЁТКА ПОДЪЕМНАЯ – опускающиеся железные решетчатые 
ворота, преграждающие доступ в здание (например, средневековый за-
мок).  
РЕШЁТКА ПУТЕВАЯ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО – пролеты 
рельсов скрепленных со шпалами.  
РЕШЁТКА УПАКОВОЧНАЯ – вспомогательное упаковочное средство, 
делящее внутренний объем тары на ячейки, соответствующие наружным 
размерам упаковываемой продукции.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ БЕЗРАСКОСНАЯ – решетка фермы, выполнен-
ная из стоек.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ КОМБИНИРОВАННАЯ – решѐтка фермы, 
сочетающая конструктивные особенности решѐток различных типов.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ КРЕСТОВАЯ – решѐтка фермы, состоящая из 
перекрѐстных раскосов и стоек.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ ПОЛУРАСКОСНАЯ – решѐтка фермы, состоя-
щая из стоек и коротких наклонных стержней, соединяющих середину 
стойки со смежными узлами поясов.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ РАСКОСНАЯ – решетка фермы, состоящая из 
стоек и системы нисходящих или восходящих раскосов.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ РОМБИЧЕСКАЯ – решѐтка фермы, полураскосы 
которой образуют в пределах панели ромб.  
РЕШЁТКА ФЕРМЫ ТРЕУГОЛЬНАЯ – решѐтка фермы, образованная 
последовательно чередующимися восходящими и нисходящими раскосами. 
РЕЭКСПОРТ – перепродажа товаров (обычно сырья), ранее импортиро-
ванных из других стран, как правило, без обработки.  
РЕЭЛТОР – не соответствующее нормам правописания, но нередко 
встречающееся написание термина «риэлтор»; см. риэлтор.  
РЖАВЧИНА – продукт коррозии металла, представляющий собой слой 
частично гидратированных оксидов железа, образующийся на поверхно-
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сти железа и некоторых его сплавов в результате коррозии, вызванной 
действием кислорода и влаги.  
РЗЭ – см. элемент редкоземельный. 
РИГА – завершенная навесом постройка с печью для сушки снопового 
хлеба и льна. Иногда Р. называют обычный сарай.  
РИГАЧ – пристройка для хранения хлеба в снопах, примыкающая к 
сараю с печью для их сушки.  
РИГЕЛЬ – 1) стержневой несущий элемент (обычно балка) строительной 
конструкции (рамы), расположенный горизонтально или наклонно и 
соединяющий (жестко или шарнирно) вертикальные элементы (стойки, 
колонны); Р. служит опорой для прогонов или плит, устанавливаемых в 
перекрытиях или покрытиях зданий. В связевой системе Р. кроме воспри-
ятия вертикальных нагрузок участвуют в работе перекрытий на горизон-
тальные нагрузки, воспринимая растягивающие и сжимающие усилия, 
возникающие в перекрытиях при изгибе в своей плоскости. В рамах Р. 
соединяет стойки, в каркасах – опоры, в крышах – стропила. 2) См. ригель 
в геологии.  
РИГЕЛЬ В ГЕОЛОГИИ – скалистые пороги на дне ледниковых трогов, 
образование которых связано с выходами прочных пород.  
РИГЕЛЬ ДВЕРИ – силовой элемент, служащий для блокирования двери 
в коробке при ее запирании.  
РИГЕЛЬ ДВОЙНОЙ – элемент деревянной каркасной конструкции.  
РИГЕЛЬ МЕЖДУБАЛОЧНЫЙ – короткая поперечная балка, распола-
гаемая между продольными балками перекрытия у края проѐма или канала 
в перекрытии.  
РИЕЛТОР – не соответствующее нормам правописания, но нередко 
встречающееся написание термина «риэлтор»; см. риэлтор.  
РИЗАЛИТ (резалит) – часть здания (на всю его высоту), выступающая за 
основную линию фасада. Р. обычно расположены симметрично по отно-
шению к центральной оси фасада и являются существенными элементами 
его симметричной композиции. Для архитектуры классицизма типична 
трехчастная схема композиции фасада: центральный и два малых, симмет-
рично расположенных Р.  
РИЗНИЦА (сакристия) – в христианских храмах и монастырях помеще-
ние (или, реже – отдельное здание) для хранения облачения священнослу-
жителей (в т.ч. риз) и церковной утвари. Р. может находиться в северной 
апсиде триконха (трехапсидного храма) либо в отдельном приделе.  
РИККА – школа икебаны – искусства составления букета цветов. 
РИНГ – форма кратковременного соглашения о скупке определенного 
товара и его задержании на складах с целью взвинчивания цен и получе-
ния максимальной прибыли.  
РИНГ СПОРТИВНЫЙ – спортивное сооружение, представляющее 
собой квадратную площадку (6×6 м) для бокса. Стороны Р.с. ограничены 
канатами в защитной оболочке, натянутыми между угловыми столбами. 
Настил мягкий, нескользкий. Помост высотой 75-125 см.  
РИОЛИТ (липарит) – кислая эффузивная порода, излившийся аналог 
гранита. Р. сложен в основном богатой кремнеземом стекловатой массой с 
вкраплениями кварца, полевых шпатов, биотита и др. К группе Р. относят-
ся обсидиан, пемза, цехштейн. Плотность 2,6 г/см
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. Прочность на сжатие 

60-200 МПа. Используется в качестве заполнителя в бетонах высокой 
прочности, а также в кислотоупорных бетонах. В виде штучного камня 
применяется как стеновой и облицовочный материал.  
РИПИДА – серебряный или золоченый диск либо прямоугольник с ажур-
ным изображением серафима в лучах сияния, закрепленный на длинном 
вертикальном шесте и выносимый протодьяконом во время архиерейского 
богослужения (в частности, при крестном ходе).  
РИСБЕРМА – 1) элемент крепления дна водотока в нижнем бьефе водо-
сбросного гидротехнического сооружения, расположенный за водобоем и 
предназначенный для предохранения русла от размыва, гашения пульса-
ций, выравнивания и снижения скоростей водного потока; часто Р. – за-
глубленная в русло водотока каменная отсыпь (каменная наклонная пло-
щадка между несколькими рядами свай), осуществляющая постепенный 
переход от более мощного типа укреплений к менее мощному; 2) собст-
венно сам указанный укреплѐнный участок дна.  
РИСК – количественная мера (комбинация) вероятности наступления 
вреда (возможности неблагоприятного исхода ожидаемого явления) вследст-
вие определенных событий и степени тяжести последствий вреда. В строи-
тельстве Р. обычно выступает как мера угрозы при осуществлении строи-
тельства, характеризующая возможность разрушения либо нарушения 
функционирования строительного сооружения и тяжесть его последствий.  
РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ – веро-
ятность или частота возникновения источника чрезвычайной ситуации, 
определяемая соответствующими показателями риска.  
РИСК ДОПУСТИМЫЙ – риск, который принимается в определенном 
контексте, основанном на учете достижимых в настоящее время уровней 
развития науки, техники и организации производства. Фактически Р.д. – 
риск, который в данной ситуации считают приемлемым (для потребителя) 
при существующих общественных ценностях.  
РИСК ИНВЕСТИРОВАНИЯ – поддающаяся оценке вероятность час-
тичной или полной потери инвестированных средств или неполучения по 
ним ожидавшегося дохода. Р.и. вызывается непостоянством или изменчи-
востью.  ситуации на рынке инвестирования.  
РИСК ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – вероятность (частота) возникновения 
опасных факторов пожара и взрыва, возникающая при аварии в опреде-
ленной точке пространства. Характеризует распределение риска.  
РИСК МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – максимальное установ-
ленное значение приемлемого риска.  
РИСК НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА – комплексный показатель, характери-

зующий вероятность возникновения ущерба за нормированный период 
времени и его величину.  
РИСК НАНЕСЕНИЯ УЩЕРБА ДОПУСТИМЫЙ – риск нанесения 
ущерба, который в конкретной области деятельности признается допусти-
мым при возникновении определенной опасной ситуации.  
РИСК НЕДОПУСТИМЫЙ – риск, уровень которого выше допускаемо-
го нормативно-правовыми актами (в том числе ведомственными инструк-
циями). Как правило, Р.н. связан с действиями, создающими угрозу жизни 
и здоровью людей, а также действия (бездействие) могущие вызвать круп-
ные аварии и существенный ущерб окружающей среде.  
РИСК ОБРУШЕНИЯ ЗДАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫЙ – величина, завися-
щая от степени повреждения и характеризующая вероятность обрушения 
здания (сооружения) для рассматриваемого интервала времени.  
РИСК ОСТАТОЧНЫЙ – риск, остающийся после принятия защитных 
мер (мер безопасности), применение которых возможно при современном 
уровне развития науки, техники и организации производства.  
РИСК, ПОДЛЕЖАЩИЙ СТРАХОВАНИЮ – риск, отвечающий сле-
дующим критериям: ущерб от наступления должен поддаваться иденти-
фикации по времени и месту происшествия; причина, в результате которой 
наступает ущерб, должна носить случайный характер; страхователь дол-
жен иметь надлежащий интерес по отношению к объекту страхования; 
застрахованные риски должны принадлежать достаточно большой группе 
единиц, подвергающихся риску, для того чтобы сделать риски предска-
зуемыми; риск не должен быть причиной катастрофического убытка, при 
котором большое число единиц, подвергающихся риску, может быть 
повреждено или уничтожено в результате одного случая; услуги по обес-
печению страховой защитой должны предоставляться по разумной стои-
мости; вероятность возникновения ущерба должна быть измеримой.  
РИСК ПОЖАРНЫЙ – мера возможности реализации пожарной опасно-
сти объекта защиты и еѐ последствий для людей и материальных ценно-
стей.  
РИСК ПОЖАРНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ – пожарный риск, уровень 
которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических 
условий.  
РИСК ПОЖАРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – пожарный риск, кото-
рый может привести к гибели человека в результате воздействия опасных 
факторов пожара.  
РИСК ПОЖАРНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ – характеристика масштаба 
пожаро- и взрывоопасности; степень опасности, ведущей к гибели группы 
людей (не менее десяти человек) в результате воздействия опасных факто-
ров пожара. Р.п.с. зависит от вероятности (частоты) возникновения собы-
тий, состоящих в поражении определенного числа людей, подвергшихся 
поражающим воздействиям пожара и взрыва, от числа этих людей.  
РИСК ПРИЕМЛЕМЫЙ – уровень риска, который допустим и обосно-
ван исходя из социально-экономических соображений. Риск обычно счи-
тается Р.п., если выгода, получаемая от эксплуатации объекта больше 
потерь, возможных при реализации опасности (угрозы) и общество готово 
пойти на этот риск. Понятие Р.п. связано с возможностями научно-
технического и экономического развития общества. См. также риск до-
пустимый.  
РИСК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – вероятность повреждения здоровья 
или утраты трудоспособности либо смерти работающего в результате 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов.  
РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ – применительно к сфере ипотечного кредито-
вания – риск возникновения отрицательной разницы между уровнем 
процентов, выплачиваемых заемщиками по выданным ипотечным креди-
там, и уровнем процентов, которые уплачивают ипотечные банки или 
ипотечные посредники инвесторам.  
РИСК СТРАХОВОЙ – событие, наступление которого не определено во 
времени и пространстве, независимое от волеизъявления сторон, опасное и 
создающее, вследствие этого, стимул для страхования; риск, который 
может быть оценен с точки зрения вероятности наступления страхового 
случая и размеров возможного ущерба. Существует несколько трактовок 
Р.с.: вероятность наступления события, находящегося вне контроля; веро-
ятность наступления ущерба жизни, здоровью, имуществу страхователя 
(застрахованного) в результате страхового случая; ответственность стра-
ховщика, вид ответственности страховщика; предполагаемое событие, на 
случай наступления которого проводится страхование.  
РИСК ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – вероятность наступления события, 
имеющего неблагоприятные последствия для окружающей среды и вы-
званного вредным воздействием хозяйственной и иной деятельности, 
чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера.  
РИСК ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – вероятность получения в результате 
хозяйственной и финансовой деятельности отрицательных результатов 
(убытков), возникающих как следствие отклонений реальной хозяйствен-
ной или финансовой ситуации от намеченной или прогнозируемой систе-
мы поведения. Перед принятием решения фирмы могут прибегать к кон-
сультациям ведущих экспертов, информации других банков, отечествен-
ных и зарубежных, к проведению специальных исследований. После 
оценки степени риска фирма выбирает метод его регулирования, причем 
предпочтение отдается методам страхования с возможным привлечением 
как государственных страховых компаний, так и коммерческих структур, 
причем размер страховых платежей ставится в зависимость от оценки 
коэффициентов риска заемщиков.  
РИСКА (риски) – периодически повторяющиеся глубокие следы, остав-
ленные на поверхности лесоматериала режущими инструментами (пила-
ми, фрезами).  
РИСТАЛИЩЕ – устаревшее название сооружения (площади) для гимна-
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стических, конных и других состязаний, а также само состязание.  
РИСУНОК – основной вид графики, представляющий собой изображе-
ние (зарисовки, эскизы, чертежи и т.д.), начертанное на плоскости. Выпол-
няется карандашом, пером, кистью и т.д. сухими (уголь, графит, мел и др.) 
или жидкими (тушь, чернила, акварель) материалами с помощью контур-
ных линий, штрихов, светотеневых пятен в одном или нескольких цветах, 
преимущественно на бумаге. Главные виды художественного Р.: станко-
вый Р., эскиз, этюд, зарисовка с натуры и т.д.  
РИСУНОК АЛМАЗНЫЙ – тип фактуры деревянной стены.  
РИСУНОК АРХИТЕКТУРНЫЙ – выполненный в масштабе рисунок 
здания или сооружения в реальной среде, передающий пропорцию здания 
(или его части), конструктивную систему, фактуру и цвет ограждающих 
конструкций.  
РИСУНОК БРИЛЛИАНТОВЫЙ – тип фактурной обработки деревян-
ной стены.  
РИСУНОК ГОРНОЙ ПОРОДЫ – совокупная характеристика, оцени-
ваемая сочетанием и числом цветов, характером структуры и текстуры, 
наличием прожилок, включений и т.п.  
РИСУНОК ЗУБЧАТЫЙ – тип фактурной обработки деревянной стены.  
РИСУНОК РОМБОВИДНЫЙ – тип фактурной обработки деревянной 
стены.  
РИСУНОК ЧЕШУЙЧАТЫЙ – тип фактурной обработки деревянной 
стены.  
РИСУНОК ШАХМАТНЫЙ – тип фактурной обработки деревянной 
стены. 
РИТМ – чередование каких-либо элементов, происходящее с определен-
ной последовательностью, частотой; периодичность протекания, соверше-
ния чего-либо.  
РИТМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – закономерное повторение и чередование 
архитектурных элементов (деталей, форм, объемов), используемое в каче-
стве специфического средства композиции. Р.а. задается расположением 
колонн, аркад, проемов, скульптур и т.п. В отличие от простейшего вида 
повторности – метра (чередование одинаковых элементов с равными 
интервалами) Р.а. характеризуется, помимо повторности, нарастанием или 
убыванием числа элементов, их размеров, форм и т.д.  
РИТМИЧНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – степень равномерности выпуска 
продукции в течение года, месяца, суток, смены. Обеспечивает более 
полное использование трудовых и производственных ресурсов.  
РИТМИЧНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – показатель ритмичности 
выпуска строительной продукции; характеризуется равномерным в тече-
ние года (квартала, месяца) или нарастающим объемом строительно-
монтажных работ и ввода объектов в эксплуатацию.  
РИФ – резкое надводное или подводное возвышение морского дна на 
мелководьях, препятствующие судоходству.  
РИФЛЕНИЕ – декор, напоминающий каннелюры с выпуклыми желоб-
ками.  
РИФЛЕНИЕ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – неглубокие впадины или 
выпуклости на монтажной поверхности плитки, предназначенные для ее 
лучшего сцепления с раствором.  
РИФЛЕНИЕ ПОКРЫТИЯ – повышение шероховатости дорожного 
бетонного покрытия насечкой или образованием бороздок.  
РИХТОВКА (рихтование) – выправление проката, проволоки с целью 
устранения искривлений и коробления путем пластического деформиро-
вания в холодном состоянии.  
РИХТОВКА КОНСТРУКЦИЙ (рихтование конструкций) – выверка и 
небольшие перемещения установленных строительных конструкций или 
оборудования с целью обеспечения их проектного положения с заданной 
точностью.  
РИХТОВКА ПУТИ РЕЛЬСОВОГО – выверка и подгонка рельсовой 
колеи после устройства верхнего строения пути.  
РИЭЛТОР – 1) обладающий лицензией посредник между двумя сторона-
ми, одна из которых желает недвижимость продать, а другая купить; 2) 
лицо (юридическое или физическое), зарегистрированное в качестве субъ-
екта предпринимательской деятельности, осуществляющее риэлторскую 
деятельность на рынке недвижимости в соответствии с действующим 
законодательством РФ, оказывающее консультационные, маркетинговые, 
организационные и иные услуги, способствующие успешному соверше-
нию и оформлению сделки с недвижимостью в интересах клиента. 3) 
Специалист с образованием в области проведения операций с объектами 
недвижимости либо человек, занимающийся посреднической деятельно-
стью в сфере купли-продажи и найма (аренды), реже обмена жилой и 
коммерческой недвижимости. Р. предоставляет услуги по поиску (подбо-
ру) искомого объекта недвижимости либо поиску покупателя (нанимателя) 
на принадлежащий клиенту объект. В связи с полным отсутствием у 
большинства российских Р. не только формально подтвержденной квали-
фикации, но даже и базовых знаний в области права, строительства, эко-
номики, оценки недвижимости большинство Р. являются сотрудниками 
риэлторских агентств либо членами партнерств Р., предоставляющих им 
услуги квалифицированных юристов, оценщиков и т.п.  
РИЭЛТОР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ – физическое лицо, успешно 
прошедшее государственную аттестацию по учебной программе в соот-
ветствии с действующим законодательством и имеющий специальное 
разрешение (именная лицензионная карточка) на профессиональную 
деятельность.  
РИЯД – общепринятое название сада цветов в мавританском садово-
парковом искусстве, распространено в странах Магриба и Ближнего Вос-
тока, например, г. Эр-Рияд – столица государства Саудовская Аравия на 
Аравийском полуострове. 

РМ – аббревиатура от «руководящие материалы». 
РОБОТ – термин, которым часто обозначают машины с т.н. антропо-
морфным (человекоподобным) действием; обычно им придают внешнее 
сходство с человеком. Такие Р., как правило, – экспонаты технических 
выставок. В промышленном производстве и научных исследованиях 
применяют промышленных Р. – автоматические программно-управляемые 
манипуляторы, выполняющие рабочие операции со сложными простран-
ственными перемещениями.  
РОБОТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – автоматическая машина, стационарная 
или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде мани-
пулятора, имеющего несколько степеней подвижности, и перепрограмми-
руемого устройства программного управления для выполнения в произ-
водственном процессе двигательных и управляющих функций.  
РОВ – оборонительное сооружение (преимущественно в древней и сред-
невековой фортификационно архитектуре) устраивавшееся перед стенами 
вокруг замка, крепости, города, укрепленного поместья или лагеря, на пути 
следования противника (например, во время II мировой войны широко 
применялись противотанковые Р.). Как правило, если позволяли условия, 
Р. заполняли водой.  
РОВ ПРОТИВОТАНКОВЫЙ – искусственное препятствие против 
танков в виде широкого и глубокого рва. Ширина рва делается такой, 
чтобы танк не мог переползти через него, а глубина – такой, чтобы танк, 
попав в ров, не мог из него выехать. Для этой же цели откосы, в особенно-
сти эскарповый, должны быть достаточно крутыми. Подходы ко рву 
должны обстреливаться фланговым и фронтальным артиллерийско-
пулеметным огнем; сам ров должен фланкироваться, иначе он станет 
местом укрытия для противника, который быстро сделает в нем проходы 
для танков. Начертание Р.п. в плане делается в виде различного рода изло-
мов, чтобы можно было вести его фланкированне. Длина фасов рва не 
больше дальности действительного пулеметного огня. Вынутая из рва 
земля разбрасывается на местности, так чтобы не создавать за рвом мерт-
вых пространств.  
РОВИК ДИАМАНТНЫЙ – небольшой ров, отрытый в дне крепостного 
рва, перед амбразурами кофров, для зашиты последних от противника, 
проникшего в ров. В настоящее время возводится иногда перед некоторы-
ми типами долговременных огневых сооружений для защиты амбразуры 
от заваливания ее осколками бетона и для сброса стрелянных гильз.  
РОВИК ДЛЯ НОМЕРОВ – укрытия для артиллерийского расчета, уст-
раиваемые рядом с орудийной площадкой. Р.д.н. делаются открытыми и с 
покрытиями.  
РОВИК ОБХОДНЫЙ – ровик для сообщения позади траверсов шири-
ною по дну около 0,7 м.  
РОВИК ШРАПНЕЛЬНЫЙ – узкий ровик, отрывавшийся возле окопов 
и соединенный с ними коротким ходом сообщения. Устраивались перпен-
дикулярно вероятному направлению неприятельского огня и обеспечивали 
стрелков от продольного поражения шрапнелью. Применялись до I миро-
вой войны 1914-18 гг., в которую были заменены щелями.  
РОВИНГ БАЗАЛЬТОВЫЙ – пучок комплексных нитей (жгут из стек-
ловолокна), получаемый сращиванием нескольких стеклонитей (состоя-
щий из элементарных волокон диаметром 9±1 и 12 ±1 мкм).  
РОВНОСТЬ ПОКРЫТИЯ – показатель качества поверхности покрытий, 
характеризуемый степенью отступления от теоретического поперечного и 
продольного профиля; практически – величиной просвета между поверх-
ностью покрытия и мерной рейкой в продольном направлении и шабло-
ном в поперечном либо специальными приборами (профилографы и др.).  
РОГ – 1) мыс, стрелка при слиянии рек; в этом значении термин вошѐл в 
название населенных пунктов (например, г. Кривой Рог); 2) изогнутый в 
виде рога морской залив (например, Золотой Рог).  
РОГ РАЗРЯДНЫЙ – защитная электротехническая арматура для созда-
ния заданного искрового промежутка, защищающая изоляторы от воздей-
ствия электрической дуги.  
РОГА БАРАНЬИ – симметричное завершение наличника, имеющее вид 
двух спиралей, закручивающихся в сторону вертикальной оси проема.  
РОГАТКА – 1) закрепленный на вертикальной оси горизонтальный брус с 
частыми крестовинами, закрывавший проезд по улице или дороге; 2) 
переносное препятствие, состоящее из бруса, отесанного с четырех или 
шести сторон, с просверленными сквозными отверстиями, через которые 
пропускались рогатины или заостренные колья. Р. обычно возили в обозе 
(до середины XVIII в.) и при обороне выставляли их перед фронтом или 
флангами, применялись Р. и для усиления полевых укреплений. В XIX в. 
Р. применялись только в полевых укреплениях, изменив свое устройство 
(вместо бруса применялись фашины).  
РОГОВИК – контактово-метаморфическая горная порода, образованная 
при воздействии магматических масс на вмещающие породы. В состав Р. 
входят кварц, темная слюда, гранат, полевые шпаты, андалузит, силлима-
нит и др. минералы. В известково-силикатных Р. присутствуют пироксены, 
волластонит, кальций и др., используется как сырье для получения проч-
ного щебня.  
РОГОЗ – род многолетних водных трав семейства рогозовых; около 15 
видов, главным образом в умеренных поясах; иногда образует обширные 
заросли по берегам водоѐмов и болотам в Европейской части России, на 
Кавказе, в Сибири и Средней Азии. Стебли и листья используют как 
строительный материал, для плетения корзин и др.  
РОД РАСТЕНИЙ – группа близких по происхождению растений, имею-
щих общие признаки. 
РОДОНИТ (орлец) – мелкозернистая полупрозрачная горная порода, 
обладающая широким диапазоном красных расцветок древовидного 
рисунка от бледно-розового до интенсивно красного. Образует зернистые 
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и плотные массы, обычно пронизанные чѐрными прожилками оксидов 
марганца. Твердость 5,0-6,5; плотность 3,4-3,7 г/см

3
. Используется как 

отделочный материал и поделочный камень.  
РОЗА – 1) см. окно «роза»; 2) концентрические складки древесины, яв-
ляющиеся признаком внутренних пороков, обычно сучков.  
РОЗА ВЕТРОВ – графическое изображение (векторная диаграмма) рас-
пределения повторяемости различных направлений (или значений средней 
и максимальной скоростей) ветра за месяц, сезон, год по основным румбам 
(8 или 16) для данного района. Длины лучей, расходящихся от центра 
диаграммы в разных направлениях, пропорциональны повторяемости 
ветров этих направлений. Р.в. учитывают при планировке населенных мест 
(целесообразной ориентации зданий).  
РОЗАРИЙ – 1) коллекционный или декоративный участок (часть парка, 
сада), предназначенный для выращивания и экспонирования различных 
видов и сортов роз; 2) участок, заросший дикорастущим шиповником 
(обычно в пределах в паркового комплекса).  
РОЗЖИГ ПЕЧИ ОБЖИГОВОЙ – процесс пуска обжиговой печи.  
РОЗЕТКА (розетта) – орнаментальный мотив, патера античного проис-
хождения в виде круглого геометризованного (стилизованного) распус-
тившегося цветка (обычно симметрично скомпанованной розы) или сим-
метрично вписанного в окружность растительного орнамента. Один из 
наиболее распространенных элементов лепнины, иногда Р. называют 
стилизованное изображение цветка в рисунке садово-паркового партера.  
РОЗЕТКА ВИХРЕВАЯ – круглый декоративный элемент, из центра кото-
рого расходятся односторонне выгнутые дуги одной и той же кривизны.  
РОЗЕТКА СОЛНЕЧНАЯ – 1) см. розетка вихревая; 2) солярный знак 
(коловрат и т.п.).  
РОЗЕТТА – см. розетта. 
РОКАДА (рокадные пути) – железные, грунтовые и другие дороги в 
прифронтовой полосе, проходящие параллельно линии фронта.  
РОКАЙЛЬ – 1) характерный для рококо декоративный орнамент (мотив 
орнамента) в виде причудливых раковин и растений, либо стилизованных 
асимметричных раковин; 2) термин, используемый иногда для обозначе-
ния самого стиля рококо; 3) прихотливо изогнутые, разветвленные и спле-
тенные побеги декоративных растений.  
РОКАРИЙ – садово-парковое сооружение (участок парка), представляю-
щее собой часть озелененной территории, в оформлении которой ведущую 
роль играют каменные композиции (живописно размещенные в свобод-
ных композициях каменные глыбы различного размера, фигурное моще-
ние разноцветным и разнофактурным камнем и т.п.), обычно сочетающие-
ся с незначительным озеленением декоративными растениями. Р. обычно 
окаймлен цветочным, травяным или кустарниковым бордюром, цветочной 
или травяной рабаткой.  
РОКОКО – см. стиль рококо. 
РОЛИК ДВЕРИ РАЗДВИЖНОЙ – вращающийся элемент раздвижного 
механизма в раздвижных дверях.  
РОЛИК НАТЯЖНОЙ (леникс) – свободно вращающийся блок (или 
колесо) для регулирования натяжения ведомой ветви ременной или канат-
ной передачи.  
РОЛКЕР – теплоход для перевозки контейнеров, леса, проката металлов, 
автомобилей и других грузов с горизонтальным способом погрузки-
выгрузки (например, через откидывающуюся корму).  
РОЛЛЕТА – устройство для защиты окон, которое представляет собой 
сплошное гибкое полотно из прочных алюминиевых или стальных профи-
лей (ламелей), которые наматываются на барабан, спрятанный внутри 
компактного короба, устанавливаемого над проемом окна, двери или ворот 
гаража. Р. могут находиться как снаружи или внутри здания. Профили 
сцеплены друг с другом по всей длине с помощью своеобразной формы 
кромки, которая образует прочное шарнирное соединение.  
РОЛЛЕТА ПРОТИВОВЗЛОМНАЯ – роллета, предназначенная для 
защиты оконных, дверных и гаражных проемов от несанкционированного 
проникновения путем взлома.  
РОЛЛЕТА ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМАЯ – роллета, полотно которой 
используется в качестве защиты персонала, находящегося внутри обору-
дованного его объекта, от возможного поражения пулями из стрелкового 
оружия.  
РОЛЬВЕРК – орнаментальный узор из переплетенных друг с другом 
лент, дополняемый фигурными мотивами; типичен для североевропейской 
резьбы, лепнины зрелого ренессанса и маньеризма.  
РОЛЬГАНГ – то же, что конвейер роликовый.  
РОЛЬСТАВНИ – подвижная конструкция (защитные жалюзи, сворачи-
вающиеся в рулон), предназначенная для защиты от проникновения в 
помещение; Р. служат современной альтернативой традиционным желез-
ным решеткам; применяются для защиты окон, дверей, балконов, гаражей, 
витрин киосков от взлома.  
РОМАНТИЗМ – направление в духовной культуре стран Европы и Аме-
рики конца XVIII – первой половины XIX в. Возник как реакция на идеи 
просветительства и ориентированный на них классицизм. В основу искус-
ства Р. органично вошли традиции средневековья, испанского барокко и 
английского Ренессанса. Одним из основных достижений эстетики собст-
венно Р. стали историзм и народность как основные требования художест-
венного творчества. Р. наиболее ярко проявился в изобразительном искус-
стве (живописи и графике), менее отчѐтливо – в скульптуре и архитектуре 
(например, неоготика).  
РОМАНЦЕМЕНТ – см. цемент-романцемент. 
РОМБ – параллелограмм с равными сторонами.  
РОМБ УДЛИНЕННЫЙ (веретено) – геральдическая фигура, форма 
которой отражена в названии.  

РОМБОЭДР – параллелепипед, все грани которого – ромбы.  
РОНДЕЛЛА (рондель, бастея, больверк, перси) – в средневековой 
архитектуре круглая, полукруглая или многогранная башня (с XVI в., 
заменившая крепостные башни каменная постройка) в углу сходящихся 
крепостных стен, предназначенная для фланкирования подступов к сте-
нам. Р. XVI в. (бастеи) располагались главным образом в исходящих углах 
ограды, имели большой выступ в поле, открытую горжу, открытую оборону 
сверху, а внизу, у дна рва, – закрытую, из прочно построенных казематов.  
РОНДО – небольшой орнаментальный медальон или диск, часто с про-
фильным изображением бусины.  
РОСА – капли воды, образующиеся на почве, траве и наземных предметах 
в результате конденсации атмосферного водяного пара при охлаждении 
воздуха до точки росы и положительных температурах земной поверхно-
сти. Возникает в ясные и безветренные ночи.  
РОСКАТ – см. раскат.  
РОСПИСЬ ЗЕЛЁНЫМ АСПИДОМ – применявшаяся в царской России 
роспись стен под малахит или под мрамор.  
РОСПИСЬ СТЕННАЯ – фигурные изображения или орнаменты, испол-
ненные красками непосредственно на стенах или на холсте, бумаге и т.д. и 
закреплѐнные на стенах. Выполняются средствами фрески, темперы, 
клеевой живописи, восковой или масляной живописи и т.д.  
РОСПУСК – одно- или двухосный прицеп для перевозки длинномерных 
грузов. Вместо кузова имеет поворотное приспособление (коник) для 
крепления груза.  
РОССЫПЬ (россыпные месторождения) – скопления золота, платины, 
алмазов и др. ценных минералов в рыхлых отложениях, образующихся за 
счѐт разрушения коренных месторождений. По происхождению различа-
ют аллювиальные, делювиальные, элювиальные, морские и др. Р.  
РОССЫПЬ КАМЕНИСТАЯ – категория нелесных земель, которую 
представляют скопления крупных камней, образовавшиеся в результате 
водной, ветровой эрозии, селевых потоков и речных наносов. 
РОСТВЕРК – конструкция верхней части фундамента сооружения 
(обычно свайного) в виде бетонной или железобетонной плиты либо 
балки, объединяющей головные участки свай для их совместной работы в 
одну устойчивую систему и служащей для распределения и равномерной 
передачи нагрузки на основание, в том числе свайное.  
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ – несущий конструктивный элемент сооруже-
ния (конструкция верхней части свайного фундамента) в виде плиты или 
балки, объединяющей сваи в одну устойчивую систему, передающий 
нагрузку от здания и сооружения на сваю или куст свай.  
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ ВЫСОКИЙ – свайный ростверк, опирающий-
ся только на сваи и не имеющий контакта с основанием (межсвайным 
грунтом); верх Р.с.в. находится над поверхностью грунта. 
РОСТВЕРК СВАЙНЫЙ НИЗКИЙ – свайный ростверк, опирающийся 
на сваи и имеющий контакт с основанием (межсвайным грунтом) и непо-
средственно передающий на него часть нагрузки от здания или сооруже-
ния. Верх Р.с.н. находится на уровне или ниже уровня поверхности грунта.  
РОСТРА – ораторская трибуна на форуме в Древнем Риме, украшенная 
носами захваченных вражеских кораблей; позднее – архитектурное укра-
шение в виде носовой части деревянного судна (часто на колонне).  
РОТАНГ (каламус) – лианы рода каламус семейства пальм; распростра-
нены в тропиках Старого Света. Многие Р., т.н. ротанговая пальма и др., идут 
на изготовление мебели, используются как строительный материал и т.п. 
Иногда Р. называют пальмы ещѐ нескольких родов, близких к роду каламус.  
РОТАНГ НАТУРАЛЬНЫЙ – облицовочный материал, изготавливае-
мый из ротанговой пальмы, представляющей собой тропическую лиану. 
Ее древесина имеет трехслойную структуру, состоящую из очень прочной 
коры, более мягкого и пористого среднего слоя и твердой сердцевины.  
РОТОНДА – круглое в плане сооружение или помещение культовое, 
мемориальное, парковое и др. (зал, беседка, павильон, храм, мавзолей и 
т.п.), окруженная колоннами и обычно увенчанная (покрытая) куполом, 
опирающимся на стены или колонны. Р. – типичный элемент оформления 
пейзажных садов и парков. Круглое здание без несущих стен, состоящее 
только из колоннады и перекрытия, называют моноптером; полуциркуль-
ную пристройку – полуротондой.  
РОТОР – вращающаяся деталь машин, обычно расположенная внутри 
статора, например в электродвигателях, турбинах.  
РОУ – аббревиатура, означающая «редукционно-охладительная установ-
ка»; см. установка редукционно-охладительная. 
РОЩА – небольшой, чаще обособленный от основного лесного массива 
участок, состоящий обычно из одновозрастных деревьев лиственной 
породы (берѐзы, дуба и др.). В ландшафтной архитектуре Р. часто рассмат-
ривают как синоним садово-парковой группы, понимая под ней не менее 
трех экземпляров древесных и (или) кустарниковых растений (обычно 
одного вида), полностью обозреваемых с одной точки, находящихся на 
уровне посадки.  
РОЩИЦА КИТАЙСКАЯ – групповая посадка парковых деревьев амфи-
театром.  
РП – аббревиатура, от «распределительный пункт»; см. пункт распреде-
лительный. 
РПЦ – аббревиатура, означающая «расширяющийся портландцемент»; 
см. цемент-портландцемент расширяющийся. 
РСИ – аббревиатура от «рабочее средство измерений» см. средство изме-
рений рабочее. 
РСН – аббревиатура «республиканские строительные нормы»; см. нормы 
и правила строительные. 
РСПИ – аббревиатура, означающая «растворная смесь предварительного 
изготовления»; см. смесь растворная предварительного изготовления. 
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РУ – аббревиатура от «распределительное устройство»; см. устройство 
распределительное. 
РУБАНОК – деревообрабатывающий инструмент для получения ручным 
строганием плоских или фигурных поверхностей древесины. Состоит из 
деревянной или металлической колодки со сквозным гнездом (летком), в 
которое вставляется стальной резец, собственно резца (ножа) и зажимного 
клина. В зависимости от формы обрабатываемой поверхности различают 
Р.: горбачи, зензубели, калѐвки, фальцгобели, цинубели, шерхебели, шпун-
тубели и др.  
РУБАНОК-ОБОРОТНИК – рубанок для облегчения строгания твердой 
древесины, в котором угол наклона резца к подошве рубанка должен быть 
в 30-35° и не меньше.  
РУБАНОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрорубанок) – электроинстру-
мент, предназначенный для строгания древесины различных пород вдоль 
и поперек волокон. Состоит из корпуса с ручкой-упором, передней опоры 
с механизмом регулировки глубины строгания, электродвигателя, редук-
тора и кабеля со штепсельной вилкой. Рабочий орган электрорубанка – 
ножевой барабан с двумя съемными ножами, расположенный внутри 
корпуса на опорной плите (лыже) машины.  
РУБАШКА ВОДЯНАЯ – полость для воды или др. жидкости, окру-
жающая подверженные нагреву элементы машин и оборудования, напри-
мер двигателей внутреннего сгорания, металлургических печей (в этом 
случае Р.в. называют кессоном), для их охлаждения.  
РУБАШКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – монолитная оболочка, которая 
«обѐртывает» фундамент со всех сторон. Используется для усиления 
фундамента. Главный принцип – совместная работа старого фундамента с 
усилительной конструкцией.  
РУБАШКА ПАРОВАЯ – оболочка, охватывающая вместе с опалубкой 
бетонируемые конструкции – колонны, балки, перекрытия и служащая для 
удержания пара при пропаривании.  
РУБАШКА ТИКСОТРОПНАЯ – слой раствора из глин соответствую-
щих свойств, состава и консистенции для уменьшения трения между 
грунтом и перемещаемым или погружаемым сооружением (например, 
опускным колодцем, глубокой опорой).  
РУБАШКА ФАНЕРЫ – наружные слои фанеры.  
РУБЕЖ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ (позиция оборонительная) – мест-
ность, избранная войсками для боя, дающая им выгодные условия для 
организации обороны, ведения огня, наблюдения и последующего разви-
тия наступательных действий и лишающая противника преимуществ в 
этом отношении. Р.о. по возможности максимально укрепляют.  
РУБЕЖ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ УКРЕПЛЕННЫЙ – рубеж, укреплен-
ный средствами фортификации (полевой или долговременной) для упор-
ной его обороны. Понятие Р.о.у. не характеризует систему и степень укре-
пления местности и применяется безотносительно масштаба воинского 
соединения, занимающего рубеж.  
РУБЕЖ СИГНАЛИЗАЦИИ ОХРАННОЙ – совокупность технических 
средств охранной сигнализации, позволяющих выдать извещение о про-
никновении на отдельный номер ПКП или ПЦН, размещаемых в пунктах 
централизованной охраны или дежурных частях ОВД либо ЧОП, незави-
симо от наличия других рубежей охраны на объекте. Р.с.о. представляет 
собой шлейф сигнализации, совокупность шлейфов или лучей (для сигна-
лизации, использующей передачу извещений по радиоканалу), контроли-
рующих охраняемые зоны, территории, здания или помещения (периметр, 
объем или площадь последних, непосредственно ценности или подходы к 
ним) на пути возможного движения нарушителя к материальным ценно-
стям, при преодолении которых выдается соответствующее извещение о 
проникновении.  
РУБЕЖ ТЫЛОВОЙ – укрепленный оборонительный рубеж, возведен-
ный заблаговременно и предназначенный для занятия войсками на случай 
отхода войск. Р.т. расположен глубоко в тылу действующей армии.  
РУБЕРОИД – рулонный кровельный и гидроизоляционный строитель-
ный материал, изготавливаемый пропиткой кровельного картона легко-
плавким нефтяным битумом с последующим покрытием с одной или 
обеих сторон тугоплавким нефтяным битумом с наполнителем и защитной 
посыпкой асбестом, тальком и т.п. Р. подразделяется на кровельный и 
подкладочный, а также по маркам: РКК-500А, РКК-400А, РКК-400Б, РКК-
400В, РКМ-350Б, РКМ-400В, РПМ-300А. Применяется в основном для 
устройства кровель и гидроизоляции подземных частей зданий.  
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ – рулонный кровельный материал, изго-
товленный пропиткой картона мягким нефтяным битумом, с покрытием 
затем с обеих сторон тугоплавким битумом и присыпкой минеральным 
порошком или слюдой.  
РУБЕРОИД НАПЛАВЛЯЕМЫЙ – кровельный материал (рубероид) с 
утолщенным слоем вяжущего, расплавляемого с помощью специальных 
горелок при проведении кровельных работ. Наклейка Р.н. осуществляется 
без применения кровельной мастики – расплавлением утолщенного ниж-
него покровного слоя (пламенем горелки или другим способом). Исполь-
зование Р.н. заметно снижает трудоемкость работ и повышает их безопас-
ность.  
РУБЕРОИД ПЕРФОРИРОВАННЫЙ – рубероид, имеющий отверстия 
диаметром 2 см (перфорация), расположенные в шахматном порядке на 
расстоянии 10 см друг от друга. Кровли с применением Р.п. «дышат», так 
как на их поверхности не возникает вздутий от давления пара снизу, а при 
деформациях основания не наблюдается разрывов кровельного ковра.  
РУБИЛЬНИК – простейший электрический выключатель (переключа-
тель) с ручным приводом и металлическими ножевыми контактами, вхо-
дящими в неподвижные пружинящие контакты (гнѐзда, зажимы-гнѐзда). 
Применяется для коммутации электрических цепей напряжением до 1 кВ.  

РУБИН – разновидность корунда, окрашенный примесью хрома в крас-
ный или фиолетово-красный цвет, природный Р. очень редок. Прозрачный 
природный Р. – драгоценный камень 1-го класса. Искусственные кристал-
лы Р. (синтетические Р.) получают сплавлением чистого оксида алюминия 
с добавкой оксида хрома при температуре около 2000°С. Синтетические Р. 
используются в ювелирном деле, а также в квантовой электронике, часо-
вой промышленности и др.  
РУБИТЭКС – рулонный кровельный и гидроизоляционный материал. 
Состоит из армирующей основы (стеклохолст, комбинированная ткань, 
каркасная стеклоткань РАТЛ, полиэстер – полиэфирное нетканое волок-
но), покрытой с обеих сторон СБС-модифицированным полимерно-
битумным вяжущим. Нижняя сторона покрывается легкооплавляемой 
антиадгезионной пленкой, (марка «П»), верхняя – пленкой либо крупно-
зернистой минеральной посыпкой (марка «К»). Имеет очень высокую 
адгезию к основанию (стяжка, бетон, металл и т. д.), высокую теплостой-
кость и устойчивость к циклическим перепадам температур. Сохраняет 
эластичность (а значит, возможность укладки) при температуре до –25°C, 
теплостойкость – до +100°C. Р. предназначен для устройства кровельного 
ковра зданий и сооружений различного назначения, а также гидроизоля-
ции мостов, фундаментов, тоннелей.  
РУБКА – 1) (рубка зданий) возведение стен деревянных зданий из брѐвен 
или брусьев; см. рубка леса.  
РУБКА «В ГЛУХАРЬ» – см. рубка «в лапу».  
РУБКА «В ИГЛУ» – разновидность рубки углов и укладки брѐвен стен в 
деревянных срубных строениях, рубленных с остатком, при которой один 
конец бревна соединяется «в простую чашу», другой – затесывается на два 
канта и вставляется в паз, выбранный в боку другого бревна. При этом 
чаша делается у более толстого конца, а тонкий врезается в бревно попе-
речной стены.  
РУБКА «В ЛАПУ» (рубка «без остатка») – рубка бревен в месте их 
соединения с четырех сторон примерно на четверть диаметра, при которой 
в вышележащем бревне остается шип, а в нижнем делается паз для него 
(бревна соединяются потайным зубом), благодаря чему бревна удержива-
ются от смещения в стороны (без остатка), а их торцы не выходят за на-
ружную плоскость перпендикулярной стены. Р.в.л. более сложна и трудо-
емка и, как следствие, требует более квалифицированного подхода (чем 
рубка «с остатком»); по сравнению с рубкой «в оболо» менее эффективна с 
точки зрения теплосбережения.  
РУБКА «В ЛАПУ С ОСТАТКОМ» – рубка бревен, при которой роль 
шипа выполняет выпущенный конец бревна; в смежных стенах на каждом 
венце делается перепад в высоте «в полдерева», а для плотного примыка-
ния бревен друг к другу в каждом из них снизу или сверху по всей длине 
вырубается небольшой паз.  
РУБКА «В КРУГЛУЮ» – см. рубка «в лапу».  
РУБКА «В КРЮК» – рубка стен с выступающими за край сруба концами 
брѐвен, у которых крепежная выемка делается в четверть круга, с верти-
кальным поперечным срезом.  
РУБКА «В ОБЛО» («в чашу») – распространенная в деревянном зодче-
стве соединение бревен между собой с помощью врубок с небольшим 
остатком, т.е. с выпуском концов бревен с наружной стороны строения, 
при котором в нижнем бревне на половину его толщины делается круглая 
чаша (полукруглая выемка), по форме и размерам соответствующая укла-
дываемому на нее бревну смежной стены.  
РУБКА «В ОБОЛОНЬ» – рубка избы из нетѐсаных и нестроганых брѐ-
вен.  
РУБКА «В ОХЛУП» – вариант рубки стен в обло, при котором чаша у 
концов брѐвен обращена не вверх, а вниз.  
РУБКА «В ОХРЯПКУ» – вариант рубки стен с остатком, характеризую-
щийся вырубкой чаш с плоскими дном и стенками, притом как сверху 
брѐвен, так и снизу.  
РУБКА «В ПАЗ» – конструкция деревянных стен из горизонтальных 
брѐвен, вставленных концами в вертикальные пазы столбов; обычно 
встречается в хозяйственных сооружениях или пристройках к основному 
срубу, например, в сенях при избе.  
РУБКА «В ПОГОН» – вариант рубки стен с остатком, характеризую-
щийся вырубкой неглубоких округлых чаш как сверху, так и снизу бревна; 
при этом просветы между основными бревнами заполняются более тон-
кими, со врезкой их концов в массив основных бревен.  
РУБКА «В ПОДБОР» – возведение стен из вертикальных брусьев и 
брѐвен.  
РУБКА «В ПОТЁМОК» – рубка с остатком, при которой соседние брѐв-
на соединяются в чаше шипом, невидимым снаружи.  
РУБКА «В ПРИСЕК» – способ возведения стен из горизонтальных 
брѐвен, близкий рубке в обло, но с оставлением в чаше невырубленного 
зуба (прямоугольного выступа), который препятствует сдвигу бревен в 
венцах.  
РУБКА «В РАЗНОПАЗ» – разновидность рубки стен с остатком, при 
которой чередуются брѐвна без чаш и бревна с полукруглыми чашами как 
на верхней, так и на нижней сторонах.  
РУБКА «В РЕЖ» («в ряж», реж) – разновидность рубки углов, граней 
шатра или стен в деревянных срубных строениях, при которой чаша выру-
бается не в половину, а в четверть бревна таким образом, что вследствие 
малой глубины чаш между бревнами остается просвет (небольшой гори-
зонтальный промежуток) по всей длине стены. Такой способ применяется 
при рубке неотапливаемых помещений в целях экономии леса (хозяйст-
венные постройки и т.п.).  
РУБКА «В ТОРЧЬ» – способ устройства деревянных стен, при котором 
промежутки между столбами заполнены вертикальными досками, с по-
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следующим закреплением их поперечными жердями.  
РУБКА «В ЧАШУ» – разновидность рубки стен и углов, при которой 
бревна выводят за границы угла на 25-30 см, из-за чего размеры дома в 
плане сокращаются на 50 см с каждой стороны по сравнению с длиной 
исходного бревна. См. также рубка «в обло».  
РУБКА «В ШАП» – см. рубка «в лапу».  
РУБКА «В ШЕСТИУГОЛЬНИК» – рубка с остатком из шестигранных 
брусьев.  
РУБКА «В ШПУНТ» – рубка стен из брусьев либо широких досок.  
РУБКА ЛЕСА – спиливание или срубание деревьев и удаление их из 
леса. Виды Р.л.: главного пользования (получение древесины), ухода 
(восстановление и повышение продуктивности леса), санитарная (оздо-
ровление лесного массива), комплексная.  
РУБКА ЛЕСА САНИТАРНАЯ – лесоводственное мероприятие, прово-
димое в насаждениях неудовлетворительного санитарного состояния 
путем вырубки отдельных больных, поврежденных, усыхающих, усохших 
деревьев или всего усыхающего (погибшего) древостоя. 
РУБКА ЛЕСА СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНАЯ – рубки леса, при которых 
древостои, достигшие возраста рубки (спелости), вырубаются в один 
прием. Существуют региональные Правила, которые определяют лесово-
дственные нормативы и способы проведения Р.л.с. с учетом особенностей 
местных лесорастительных условий. 
РУБКА ЛЕСА УХОДА – система выборочных рубок, при которых про-
исходит периодическое удаление из насаждений деревьев, отставших в 
росте или мешающих росту деревьев главных (лесообразующих) пород.  
РУБКА «НА КОКС» – см. рубка «в лапу».  
РУБКА «НА КОРОТЫШЕ» («на стуле») – укладка первого нижнего 
венца на бревна, поставленные торцом.  
РУБКА «НА ПОШВЕ» – укладка первого ряда нижнего венца сруба 
непосредственно на земле.  
РУБКА «С ОСТАТКОМ» – рубка стен из брѐвен, концы которых высту-
пают за углы сруба.  
РУБКА СТЕН – возведение стен деревянных зданий из бревен или 
брусьев. См. также рубка углов.  
РУБКА УГЛОВ – соединение углов в деревянных срубных строениях. 
Основными способами (типами, разновидностями) Р.у. являются Р.у. «в 
обло» («в оболо», «в чашу»), Р.у. «в лапу», Р.у. «в иглу», Р.у. «в реж».  
РУДА ЖЕЛЕЗНАЯ – природные минеральные агрегаты (главные мине-
ралы: магнетит, гематит, мартит, гѐтит, сидерит, шамозит, тюрингит) , 
содержащие железо в таких соединениях и в таком количестве, что извле-
чение его может быть экономически выгодным. Содержание железа в 
рудах колеблется от 25 до 70%.  
РУДНИК – горнодобывающее предприятие с открытым или подземным 
способом разработки месторождения полезных ископаемых. Может 
включать несколько смежных цехов по добыче и переработке сырья, 
объединенных общим комплексом сооружений на поверхности.  
РУИНЫ (руина) – развалины какого-либо сооружения. В парках XVIII-
XIX вв. в декоративных целях строились парковые сооружения – искусст-
венные Р., имитирующие античные развалины.  
РУКАВ – 1) изделие из резины, прорезиненной ткани, пластмассы или 
других материалов для подачи жидких, сыпучих, вязких веществ и газов; 
2) каждое из четырех ответвлений крестообразной планировки, а также 
соответствующий ему архитектурный объем.  
РУКАВ МЕЛЬНИЧНЫЙ – широкий тесовый желоб, по которому по-
ступает вода на мельничное колесо.  
РУКАВ МИННЫЙ – см. галерея минная. 
РУКАВ ПЕРЕКИДНОЙ – горизонтальный кирпичный дымоход в же-
лезном футляре, соединяющий выходной канал печи с коренной или 
стенной дымовой трубой в стороне от нее.  
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ – гибкий трубопровод для транспортирования 
огнетушащих веществ, оборудованный пожарными соединительными 
головками.  
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ ВСАСЫВАЮЩИЙ – гибкий трубопровод, 
предназначенный для транспортирования воды от источника водоснабже-
ния к пожарному насосу.  
РУКАВ ПОЖАРНЫЙ НАПОРНЫЙ – гибкий трубопровод, предназна-
ченный для транспортирования огнетушащих веществ (воды) от пожарно-
го автонасоса, внутреннего пожарного крана, пожарной колонки к пожар-
ному стволу.  
РУКАВ РЕКИ – ответвление русла реки; наиболее распространены в 
дельтах и в местах выхода горных рек на равнины. Местные названия Р.: 
воложка (Волга), полой (Северская Двина), стародонье (Дон), речище 
(Днепр), гирло (Дунай).  
РУКОВОДИТЕЛЬ – должностное лицо, наделенное правом принимать 
решения и направлять деятельность подчиненных. Р. организует работу 
подчиненных подразделений и отвечает за ее эффективность. К Р. отно-
сятся начальник организации и его заместители, а также начальники всех 
отделов (служб, групп) аппарата управления и их заместители.  
РУКОВОДИТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ – должностное лицо, непосредственно 
руководящее работами прямых исполнителей какой-либо части проекта, 
несущее ответственность за сроки, качество выполнения работ и использо-
вание всех видов необходимых ресурсов. На строительной площадке Р.л. 
являются старшие прорабы, прорабы, мастера.  
РУКОВОДИТЕЛЬ НАДЗОРА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕГО – пред-
ставитель технического надзора, назначаемый для руководства общим 
техническим надзором и организации работы представителей специаль-
ных технических надзоров, координации и обобщения их деятельности. 
Р.н.т.о. может назначаться один из представителей специального техниче-

ского надзора.  
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТ ЛИНЕЙНЫЙ – инженерно-технический 
персонал, являющийся непосредственным руководителем строительно-
монтажных работ (начальники участков, производители работ, строитель-
ные мастера и участковые механики).  
РУКОВОДИТЕЛЬ ТУШЕНИЯ ПОЖАРА – должностное лицо пожар-
ной службы, осуществляющее руководство силами и средствами на пожаре.  
РУКОВОДСТВО – 1) совокупность руководителей (например, Р. пред-
приятия, объединения); 2) деятельность руководителя по реализации своих 
должностных обязанностей; 3) наставление, учебное пособие, учебник 
(например, Р. по делопроизводству).  
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ – документ, определяющий систему 
менеджмента качества организации. Р.п.к. могут различаться по форме и 
детальности изложения исходя из соответствия размеру и сложности 
организации.  
РУКОЯТКА АРМАТУРЫ ВОДОРАЗБОРНОЙ – деталь трубопровод-
ной санитарно-технической водоразборной арматуры, устанавливаемая на 
оси узла управления запорного элемента. 
РУКОЯТКА ДУГООБРАЗНАЯ – новейшая дополнительная рукоятка, 
созданная с учетом основных положений эргономики. Она может прикре-
пляться к прибору в 3 различных положениях без использования ключей и 
обеспечивает тем самым неутомительную работу и оптимальное направ-
ление силы на инструмент (углошлифмашину, высокопроизводительную 
эксцентриковую шлифмашину).  
РУЛЕТКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – инструмент (мерный линейный при-
бор) для измерения линейных размеров (длин и диаметров) в виде метал-
лической, пластмассовой или полотняной ленты с делениями (штриховой 
шкалой), сворачиваемой в рулон в футляре. Применяются Р. длиной от 1 
до 50 м с ценой деления 1 мм. Наиболее распространены карманные Р.и. 
измерительные длиной до 8 м. В судостроении применяют Р.и., снабжѐн-
ные уровнем и отвесом.  
РУЛОН – упаковочная единица цилиндрической формы, представляющая 
собой ленту гибкого материала, смотанную в трубу (трубку) или намотан-
ную на жесткую гильзу, вал и в таком виде поставляемое потребителю.  
РУМБ – направление к точкам видимого горизонта относительно стран 
света или угол между двумя такими направлениями. В геодезии Р. – угол 
между меридианом и данным направлением, отсчитываемый от меридиа-
на в обе стороны от 0 до 90°; в метеорологии – мера угла окружности 
горизонта, разделѐнного на 16 Р.  
РУМПА – коробчатый выступ на задней стороне изразца, предназначен-
ный для его закрепления в кладке печи или стены (при этом внутренность 
Р. заполняется раствором с кирпичным щебнем). См. также изразец.  
РУНДБОГЕНСТИЛЬ – неороманский стиль в Германии в XIX в.  
РУНДУК – 1) крытая площадка наружной лестницы (обычно деревян-
ной); в русском деревянном зодчестве – верхняя площадка крытого 
крыльца, помост, возвышение, парадное крыльцо, а также сень, навес над 
таким крыльцом, часть второго этажа амбара, нависающая над входом; 2) 
вход в подполье в виде длинного ящика с крышкой.  
РУНДУК ВИСЛЫЙ – подвесные полки со створками либо задвижными 
стенками.  
РУНДУК «СВЕСОМ» – низкий прямоугольный объем (площадка, 
крыльцо) нависающее на «выпусках» – выступающих концах бревен 
деревянного сруба.  
РУСЛО РЕКИ – выработанное речным потоком ложе, по которому 
осуществляется сток без затопления поймы. Р.р. представляет собой наи-
более пониженную часть речной долины, по которой происходит сток 
воды в межпаводочные периоды. Равнинные реки имеют извилистое в 
плане Р. и характеризуются чередованием более глубоких участков (плѐ-
сов) с более мелкими (в т.ч. перекатами).  
РУСТ (рустовка) – 1) рельефная кладка или облицовка стен здания боль-
шими, грубо обработанными каменными квадрами (камнями с грубооте-
санной или выпуклой лицевой поверхностью) или искусственной имита-
цией «под рваный камень». При отделке фасадов штукатуркой Р. имити-
руется разбивкой стены на прямоугольники или полосы. 2) Способ деко-
ративной обработки камня или имитирующего камень облицовочного 
материала, при котором каждый камень или его имитация выделяется 
периметральным кантом различной формы. Р. подчеркивают углы и ниж-
ний, цокольный этаж, что придает постройке тектоничность. 3) Повто-
ряющийся элемент рустовки.  
РУСТ БРИЛЛИАНТОВЫЙ (диаманти) – кладка из крупных одинако-
вых камней, у каждого из которых лицевая сторона отесана на четыре 
грани (в форме правильных четырехгранных пирамид) либо декоративная 
(штукатурная или рисованная) имитация такой кладки.  
РУСТ «ДОЩАТЫЙ» (французский, ленточный) – обработка фасада 
глубокими горизонтальными врезами (без вертикальных швов), ширина 
которых не намного превосходит просветы между ними (междурустья).  
РУСТ КВАДРОВЫЙ – декоративная обработка стены прямоугольными 
блоками, разделенными горизонтальными и вертикальными профилиро-
ванными желобками.  
РУСТ КЛИНЧАТЫЙ – 1) характерное для классицизма ступенчатое 
рельефное завершение проема или ниши трапециевидным замковым 
камнем, который фланкируют клинчатые камни меньшей высоты; 2) 
излом полос дощатого руста над проемом или нишей по нормали («под 
прямым углом») к нижнему краю.  
РУСТ ЛЕНТОЧНЫЙ – рустовка непрерывными горизонтальными 
полосами, без вертикальных желобков.  
РУСТОВКА – обработка стенной поверхности, заключающаяся в нанесе-
нии руста. См. руст.  
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РУЧЕЙ – 1) небольшой мелкий водоток с постоянным или временным 
течением, образующийся от стока дождевых, снеговых или при выходе на 
поверхность подземных вод; обычно протяженностью от 3 до 5 километ-
ров; 2) горизонтальный паз в каменной кладке откоса проема, позволяю-
щий заводить задвижной запорный брус.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ (оконная) – изделие, служащее для открывания, 
закрывания и перемещения дверей или окон.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ КОСТЫЛЬКОВАЯ – поворотная дверная ручка с 
выступом в одну сторону от оси.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ НАЖИМНАЯ – ручка, которая при нажатии приво-
дит в движение фалевую защѐлку (язычок) замка, благодаря чему и проис-
ходит открывание или закрывание двери.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ «НОБ» (ручка-ноб) – это ручки, которые имеют 
шарообразную форму. Чтобы воздействовать на фалевую защѐлку, нужно 
повернуть шарик. Чаще всего Р.д.«н.» оснащены кнопкой, при нажатии 
которой блокируется ручка с противоположной стороны. Но еѐ с другой 
стороны можно открыть специальной отмычкой либо ключом.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ ПОВОРОТНАЯ – см. ручка дверная «ноб». 
РУЧКА ДВЕРНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ – это ручка, которая не связана 
с дверным замком. Она не поворачивается и не нажимается, еѐ можно 
лишь тянуть либо толкать от себя. Такая ручка устанавливается просто на 
дверное полотно.  
РУЧКА ДВЕРНАЯ ФАЛЕВАЯ – асимметричная поворотная ручка, 
открывающая дверной замок.  
РУЧКА УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ – деталь, перемещаемая вручную и 
приводящая в действие элементы управления котлом (вентиль, термостат 
и пр.). 
РЧ – аббревиатура от «рабочий чертеж»; см. чертеж рабочий. 
РЫБИЙ ГЛАЗ – см. глаз рыбий. 
РЫБИЙ ПУЗЫРЬ – см. пузырь рыбий. 
РЫБКА – ромбообразная усилительная накладка, приваренная в плоско-
сти полок стыкуемых прокатных балок поверх сварного шва.  
РЫБОПИТОМНИК – прудовое хозяйство, занимающееся выращивани-
ем молоди (карпа, толстолобика, белого амура и других рыб) для рыбо-
водных хозяйств, доращивающих рыбу до товарных размеров.  
РЫБОПОДЪЕМНИК – рыбопропускное сооружение, предназначенное 
для перемещения рыбы в верхний бьеф при помощи подъѐмных механиз-
мов или шлюзованием.  
РЫБОСПУСК – рыбопропускное сооружение, устраиваемое в плотинах 
для обеспечения прохода рыбы из верхнего бьефа в нижний.  
РЫБОУЛОВИТЕЛЬ – гидротехническое сооружение для облегчения и 
ускорения вылова рыбы из вырастных и нагульных рыбоводных прудов. 
Состоит из камеры и перегораживающего сооружения с решѐтками и 
шандорами (съѐмными перегородками). Р. обычно делают прямоугольной 
формы (в плане) и трапецеидального поперечного сечения. Дно Р. бетони-
руют или укрепляют железобетонными плитами, откосы засевают травой, 
одерновывают или крепят бетонными плитами. Предназначен для приѐма 
всей рыбы, имеющейся в пруду, или еѐ части; в зависимости от этого 
устанавливают размеры Р. Расположен Р. параллельно дамбе пруда, на 
водоотводящем канале и параллельно водоотводящему каналу. В Р. долж-
на быть обеспечена постоянная проточность воды. Рыбу с водой перепус-
кают в камеру Р., откуда затем вылавливают. Применение Р. для облова 
рыбы из прудов значительно сокращает затраты труда.  
РЫБОХОД – рыбопропускное сооружение в виде наклонного или сту-
пенчатого тракта, в котором рыба движется в верхний бьеф самостоятельно.  
«РЫБЬЯ КОСТЬ» – см. кость рыбья. 
РЫМ – металлическое кольцо, жѐстко или шарнирно соединѐнное со 
стержнем (болтом), прикреплѐнным к корпусу машины. Предназначен для 
захвата и перемещения машин и деталей при монтаже, разборке, погрузке 
и т.п. Р. в виде колец или скоб устанавливают на причалах для облегчения 
швартовки судов.  
РЫНОК – 1) площадь или сооружение, специально оборудованные для 
розничной торговли преимущественно сельскохозяйственными продукта-
ми; 2) сфера товарного обмена; спрос и предложение товаров, услуг, фи-
нансовых ресурсов, ценных бумаг, золота, драгоценностей, произведений 
искусства, инвестиций, труда и др. в масштабе мирового хозяйства (миро-
вой, внешний Р.), страны (национальный, внутренний Р.) и еѐ отдельного 
района (местный Р.). В зависимости от степени вовлеченности потребите-
лей в процесс продаж выделяют Р. потенциальный, доступный, доступный 
квалифицированный, целевой, освоенный и т.д.  
РЫНОК ДОМОВЫЙ – место продажи готовых деревянных срубов.  
РЫНОК ДОСТУПНЫЙ – группа потребителей, имеющих интерес, сред-
ства и доступ к определенному продукту. В маркетинге Р. доступный харак-
теризует степень вовлеченности потребителей в процесс продаж на рынке.  
РЫНОК ДОСТУПНЫЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ – совокупность 
потребителей, имеющих интерес, средства, доступ к определенному про-
дукту, а также удовлетворяющих законодательным требованиям, напри-
мер, возрастным ограничениям и т.д. В маркетинге Р.д.к. характеризует 
степень вовлеченности потребителей в процесс продаж на рынке.  
РЫНОК ЖИЛЬЯ – см. рынок недвижимости. 
РЫНОК ЗАКЛАДНЫХ ВТОРИЧНЫЙ – см. рынок ипотечный вто-
ричный. 
РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ВТОРИЧНЫЙ – часть фондового рынка, где 
осуществляется купля-продажа ипотечных закладных, предоставляющий 
возможность первичному кредитору продавать кредит до наступления 
срока его полного погашения, досрочно получая тем самым денежные 
средства. Р.и.в. включает также отношения по выпуску и обращению 
ценных бумаг, обеспеченных закладными или их пулами.  

РЫНОК ИПОТЕЧНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ – сфера кредитования, где 
непосредственно взаимодействуют заемщик, предоставляющий в обеспе-
чение возврата кредита (займа) принадлежащий ему объект недвижимо-
сти, и кредитор, выдающий заемщику кредит (заем) под залог этой недви-
жимости.  
РЫНОК КАПИТАЛА – рынок, на котором продаются финансовые 
ресурсы, необходимые для организации коммерческой деятельности 
фирм. 
РЫНОК КОНКУРЕНЦИИ МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ – ситуация, 
характеризующаяся тем, что для удовлетворения одной и той же потреб-
ности продавцы начинают предлагать покупателям много разновидностей 
заменяющих товаров с существенными отличиями, но при этом каждая 
разновидность предлагается на рынок только одним продавцом.  
РЫНОК КОНКУРЕНЦИИ ЧИСТОЙ (совершенной) – ситуация, харак-
теризующаяся столкновением в конкурентной борьбе за деньги покупателей 
множества производителей однотипных товаров, ни один из которых не 
обладает контролем над такой долей рынка, чтобы иметь возможность 
влиять в своих интересах на объемы продаж и рыночную цену. 
РЫНОК КРЫТЫЙ – комплекс сооружений в населѐнном пункте для 
торговли преимущественно сельскохозяйственными продуктами, состоя-
щий из специально оборудованного здания, около которого устраивается 
предрыночная площадь, площадки летне-осенней торговли и хозяйствен-
ного или товарного двора.  
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ – сфера экономических отношений, свя-
занная с куплей-продажей недвижимости, включающая как непосредст-
венно продажу и покупку недвижимости, так и ее оформление, оценку, 
инвестиции в возведение, рекламу, ипотеку, страхование недвижимости и 
т.п. Р.н. включает определенный набор механизмов, посредством которых 
передаются права на собственность и связанные с ней интересы, устанав-
ливаются цены, распределяется пространство между различными собст-
венниками недвижимости. Основные участники Р.н.: организации, форми-
рующие кадастровые дела на объекты недвижимости, регистрирующие 
права на нее, осуществляющие управление недвижимостью, биржи не-
движимости, риэлторские фирмы, ипотечные банки, страховые компании, 
рекламные и информационные агентства, организации по выпуску ценных 
бумаг (акции, облигации и земельные векселя) под обеспечение недвижи-
мостью, фирмы-инвесторы (в т.ч. девелоперы), фирмы-ассесоры (оценщи-
ки недвижимости), организации, на которые возложено лицензирование 
(обучение и контроль деятельности) риэлторских фирм и т.п.  
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ВТОРИЧНЫЙ – рынок объектов не-
движимости, не являющихся вновь созданными (новостройками), право 
собственности которых уже зарегистрировано на юридических или физи-
ческих лиц. В большинстве случаев объекты вторичной недвижимости 
имеют целую цепочку предыдущих владельцев (что повышает риск воз-
никновения судебных споров в связи с нарушением чьих-либо прав, кото-
рое сложно выявить покупателю при совершении сделки). Р.н.в. в нор-
мальных условиях всегда больше по объему и разнообразнее по типам 
предлагаемых объектов, их местоположению и ценам, чем первичный.  
РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРВИЧНЫЙ – рынок, на котором 
продаются договоры долевого участия в строительстве новых домов или 
объекты недвижимости, еще не оформленные в собственность (как прави-
ло, речь идет о строящихся или недавно построенных домах). Р.н.п. фор-
мируется предложением различных застройщиков. Когда идет речь о 
предложении на Р.н.п., то под этим понимается весь объем предложений 
на рынке новостроек. По мнению риэлторов, основным достоинством 
Р.н.п. является юридическая чистота и полное отсутствие износа объектов 
недвижимости. Кроме того, на приобретение объектов на Р.н.п. намного 
проще получить кредит.  
РЫНОК ОРГАНИЗАЦИЙ – совокупность организаций и предприятий, 
приобретающих и/или арендующих продукцию или услуги, используемые 
ими для выполнения своих производственных и управленческих функций, 
а также в целях перепродажи; Р.о. подразделяются на рынки продукции 
производственного назначения, рынки перепродаж и рынки государствен-
ных учреждений.  
РЫНОК ОСВОЕННЫЙ – совокупность потребителей, уже купивших 
какой-то продукт. В маркетинге квалифицированный Р.о. характеризует 
степень вовлеченности потребителей в процесс продаж на рынке.  
«РЫНОК ПОКУПАТЕЛЯ» – состояние рынка, характеризующееся 
более сильной позицией на нем покупателей по сравнению с позицией 
продавцов, при котором покупатели могут добиться очень выгодных 
условий и цен. Обычно это обусловлено общей экономической ситуацией 
или значительным превышением в соответствующем регионе предложе-
ния определенного типа над спросом (избытком предложений).  
РЫНОК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ – совокупность потребителей, прояв-
ляющих некоторый интерес к определенному продукту. В маркетинге Р.п. 
характеризует степень вовлеченности потребителей в процесс продаж на 
рынке.  
РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ – совокупность индивидов и семей, 
покупающих товары и услуги для личного потребления. Поведение потре-
бителей на рынке определяется культурными, социальными, личностными 
и психологическими факторами. Р.п. чаще всего характеризуется наличи-
ем массового потребителя и развитой конкуренцией.  
«РЫНОК ПРОДАВЦА» – состояние рынка, характеризующееся более 
сильной позицией продавцов по сравнению с позицией покупателей, 
связанной с превышением спроса над предложением, что позволяет про-
давцам добиться выгодных для себя условий и цен.  
РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ – открытая организационно-хозяйственная 
система, в которой в условиях действия товарно-денежных отношений 
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субъекты рынка (инвесторы, заказчики, подрядчики, проектные организа-
ции, предприятия промышленности строительных материалов и др.) реа-
лизуют свои взаимные экономические интересы.  
РЫНОК ТРУДА – совокупность экономических отношений по поводу 
купли-продажи рабочей силы; рынок, на котором совершается обмен 
труда на заработную плату и другие блага, которые работодатели готовы 
предоставить в обмен на трудовые услуги. Р.т. предусматривает добро-
вольность выбора видов деятельности человеком, свободу найма работни-
ков предпринимателями, свободу движения заработной платы при защи-
щенности трудовых интересов граждан. Процессы движения рабочей 
силы, ее включение в общественное производство, использование, высво-
бождение, распределение и перераспределение характеризуют отношения 
занятости и политику занятости, т.е. сферу трудовых отношений.  
РЫНОК ЦЕЛЕВОЙ – часть доступного рынка, на котором организация 
концентрирует свои усилия на группе потребителей, имеющих общие 
потребности в ее продукте.  
РЫНЫШ – овин в традиционной коми-зырянской усадьбе; см. овин.  
РЫХЛЕНИЕ ГРУНТА – разрушение плотного грунта с помощью меха-
нического воздействия или взрывания.  
РЫХЛИТЕЛЬ – устройство, предназначенное для рыхления тяжелых 
материковых грунтов (глин, суглинков и др.) и мѐрзлых грунтов, а также 
облегчения их дальнейшей разработки землеройно-транспортными маши-
нами (бульдозерами, скреперами, одноковшовыми погрузчиками). Основ-
ные типы Р.: статический (рабочий орган – стальные стойки высотой до 1,5 
м, навешиваемые обычно на трактор) и динамический (рабочий орган – 
клин, забиваемый в грунт или погружаемый вибраторами). В сфере строи-
тельства наиболее распространены Р., представляющие собой прицепное 
или навесное оборудование к гусеничному трактору.  
РЫХЛИТЕЛЬ ЗЕМСНАРЯДА – устройство, отделяющее грунт от 
массива под водой и разрыхляющее его.  
РЫХЛИТЕЛЬ САМОХОДНЫЙ – землеройная машина (обычно на 
базе гусеничного трактора) для рыхления тяжѐлых и мѐрзлых грунтов и 
дорожного покрытия; рабочий орган Р. смонтирован на несущей раме и 
оснащен зубьями с износостойкими наконечниками.  
РЫЧАГ – устройство для уравновешивания большей силы меньшей. 
Представляет собой твердое тело с точкой опоры, находящейся под дейст-
вием сил, расположенных в плоскости, проходящей через эту точку.  
РЫЧАГ ЗАКРЫВАТЕЛЯ ДВЕРНОГО – деталь дверного закрывателя 
верхнего расположения, служащая для передачи крутящего момента 
пружины закрывателя к двери.  
РЫЧАГ ЗАМКА – деталь замка, служащая для управления засовом-
защелкой при открывании и запирании двери ключом.  
РЭ – аббревиатура от «рабочий эталон»; см. эталон рабочий. 
РЭНДЗИМАДО – раздвижные оконные рамы с частым решетчатым 
переплетом, затянутые белой бумагой (в традиционных японских по-
стройках).  
РЭНДЗО КУБАРИ – цельная балка на нескольких опорах в традицион-
ной японской постройке.  
РЮСТКАМЕРА – в прошлом – то же, что и арсенал; в современном 
употреблении – комната для хранения (и, реже, экспонирования) коллек-
ции оружия.  
РЯБИНА ЧЕРНОПЛОДНАЯ (арония черноплодная) – кустарник 
семейства розовых, в России выращивают в Алтайском крае, Нечернозѐм-
ной зоне Европейской части. Используют в озеленении.  
РЯБЬ ШПОНА ДРЕВЕСНОГО – присутствие на поверхности шпона 
часто расположенных мелких углублений, ориентированных вдоль волокон.  
РЯД АРХИТЕКТУРНЫЙ РИТМИЧЕСКИЙ – система повторяющих-
ся элементов архитектурной формы, связанных между собой единым 
ритмом.  

РЯД ГОСТИНЫЙ – широко распространенное на Руси и в царской 
России название торгового ряда. См. ряд торговый. 
РЯД КЕЛЕЙНЫЙ – в царской России – сторона деревенской улицы, 
застроенная небольшими избушками, в которых жили бывшие солдаты и 
одинокие (бессемейные) сельчане.  
РЯД КЛАДКИ – ряд кирпичей или камней, уложенных в каменной кон-
струкции в одной горизонтальной плоскости.  
РЯД КЛАДКИ ЗАБУТОВОЧНЫЙ – внутренний ряд кладки, уложен-
ный между верстами.  
РЯД КЛАДКИ ЛИЦЕВОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – положение ряда 
кирпичей в кладке, характеризующееся их размещением «в длину» по 
отношению к внешней стороне стены.  
РЯД КЛАДКИ ЛОЖКОВЫЙ – кладка, в которой наружная верста 
состоит из ложков; ряд кирпичей (либо иного штучного стенового мате-
риала), уложенных длинной боковой гранью (ложком) вдоль лицевой 
поверхности конструкции (наружной поверхности стены).  
РЯД КЛАДКИ ПРОКЛАДНОЙ – слой кладки в теле массивного соору-
жения, например устоя моста, устраиваемый из более прочного, чем само 
сооружение, материала для равномерного распределения давления на 
лежащую под Р.к.п. часть сооружения.  
РЯД КЛАДКИ ТОРЦОВЫЙ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – положение ряда 
кирпичей в кладке, характеризующееся их размещением «в торец» по 
отношению к внешней стороне стены.  
РЯД КЛАДКИ ТЫЧКОВЫЙ – ряд кирпичей или камней, уложенных 
короткой боковой гранью (тычком) вдоль лицевой поверхности конструк-
ции (обращенный наружу короткой стороной).  
РЯД КЛАДКИ ЦОКОЛЬНЫЙ – термин, отражающий положение 
кирпича в нижней (цокольной) части кладки. 
РЯД ОХОТНЫЙ – в царской России – часть рынка, где находились 
лавки, в которых продают живую и битую птицу (как дикую, так и до-
машнюю).  
РЯД ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ – совокупность числовых значений пара-
метров, расположенных в соответствии с определѐнной закономерностью.  
РЯД ТОРГОВЫЙ – 1) торговое здание, разделенное на примыкающие 
друг к другу ячейки-лавки, объединенные открытой галереей или колон-
надой (Р.т. называют некоторые пассажи – Верхние Р.т. в Москве, ныне 
ГУМ); 2) в древнерусских городах на территории торга – размещение 
продавцов по видам товаров: мясной ряд, калашный ряд и т.п. Р.т. пред-
ставляли собой протяжѐнные постройки для продажи и хранения товаров с 
аркадами или колонными галереями, где велась торговля. В Западной 
Европе с XIII-XV вв. и в России в XVII-XIX вв. Р.т. были значительными 
сооружениями, часто в центре города.  
РЯД ШПУНТОВЫЙ (стенка шпунтовая) – ряд шпунтин, погруженных 
в грунт и связанных друг с другом по боковым сторонам водонепроницае-
мым замковым соединением.  
РЯД ЩЕПНОЙ – на Руси и в царской России – торговые лавки для про-
дажи деревянных изделий – посуды, игрушек, поставцов и т.п.  
РЯДОК – в России XV-XVII вв. торгово-промышленное поселение, 
обычно на торговых путях и в местах, удобных для промыслов; позднее – 
вид крупного селения, которое образовывалось вокруг торговых путей.  
РЯЖ (режь, ряжи) – конструкция в виде сплошного или сквозного сруба 
из бревен, брусьев или шпал (не обязательно, но, как правило, заполняемая 
камнем или грунтом). В большинстве случаев Р., заполненные балластом 
(камнями, грунтом и т.п.) являлись частью различных гидротехнических 
сооружений (подпорных стен, быков мостов, береговых устоев, шлюзов, 
плотин и т.п.). В Древней Руси Р., заполненные балластом использовали 
также в фортификации при возведении крепостей и полевых укреплений.  
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САБАЛЬ – род пальм. Около 25 видов, распространен в тѐплых областях 
Америки (включая Вест-Индию). Некоторые виды культивируют как 
декоративные. Древесина идѐт на подводные сооружения.  
САВАННА – тип биома, распространѐнный между тропическими лесами 
и пустынями. Развивается в условиях чѐткой смены сухого и дождливого 
сезонов и при количестве осадков 250-500 мм в год. В Африке занимает 
около 40% площади материка. Аналоги африканской С. встречаются в 
Южной Америке (кампос, льянос), на северо-востоке Австралии и в Юж-
ной Азии. Характеризуется сочетанием травяного покрова (слоновая трава, 
бородачи) с одиночными деревьями и кустарниками (баобаб, зонтиковид-
ные акации и др.). Сильно изменена человеком, земли в основном распа-
ханы.  

САГОВНИКИ (цикадовые) – класс голосеменных древовидных расте-
ний. Стволы клубневидные или редьковидные, реже колоннообразные, 
высота до 20 м, крона из пучка листьев длиной до 3 м. Около 130 видов, в 
основном в тропиках и субтропиках. Многие С. широко разводят как 
декоративные, в том числе на Черноморском побережье Кавказа и в Юж-
ном Крыму.  
САД – предназначенная в основном для кратковременного отдыха озеле-
ненная территория общего пользования от 3 га в селитебной зоне с воз-
можным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 
игровыми сооружениями. В современном значении обычно С. – объект 
озеленения, представляющий собой территорию площадью не менее 5-10 
га, занятую древесными и кустарниковыми насаждениями, аллеями, лу-
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жайками, цветниками, малыми архитектурными формами; как правило, С. 
включает эстраду, игровые площадки, детский сектор, водоемы; представ-
ляет собой определенную планировочную композицию.  
САД АРХИТЕКТУРНЫЙ – тип сада, в котором преобладают садовые 
постройки, архитектура и другие искусственные сооружения.  
САД БЛУЖДАЮЩИЙ – см. лабиринт.  
САД БОТАНИЧЕСКИЙ – научно-исследовательское, учебно-
вспомогательное и культурно-просветительное учреждение и принадле-
жащая ему озелененная территория специального назначения, на которой 
размещается коллекция древесных, кустарниковых и травянистых расте-
ний, отражающая богатство и разнообразие растительного мира. В круп-
нейших С.б. до 20-30 тыс. видов растений. С.б. является одним из обяза-
тельных элементов ландшафтного обустройства крупного города.  
САД ВЕРХОВОЙ – древнерусский синоним термина «висячий сад»; см. 
сад висячий.  
САД ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – озеленение внешней стены здания вьющими-
ся растениями на высоту двух и более этажей. Близко по значению терми-
ну «озеленение вертикальное».  
САД ВИСЯЧИЙ – относительно небольшой декоративный или плодо-
вый сад, устраиваемый обычно ярусами на искусственных террасах, кры-
шах, галереях, специальных каменных опорах. Имеет насыпной почвен-
ный слой для произрастания трав, цветов, декоративных кустарников, 
иногда деревьев. Вместо сплошного почвенного слоя используются также 
особые переносные емкости для растительного грунта, небольшие бассей-
ны для водных растений. Прообраз современных С.в. – сады Семирамиды 
в древнем Вавилоне, которые располагались на многоступенчатых камен-
ных террасах. Известны С.в. в Московском Кремле в XVII в., на террасах 
Екатерининского дворца в Царском Селе у Камероновой галереи, в Зим-
нем дворце.  
САД ДЕНДРОЛОГИЧЕСКИЙ – часть ботанического сада или само-
стоятельный объект, где экспонируются коллекции только древесных и 
кустарниковых растений. См. также дендрарий.  
САД ДЕТСКИЙ – здание (комплекс зданий) для размещения детского 
дошкольного учреждения, предназначенного для общественного воспита-
ния детей с трѐхлетнего возраста.  
САД ЗИМНИЙ – большое застекленное помещение или часть интерьера 
(пространство в интерьере зданий – холл, пристройка, обогреваемые гале-
реи), художественно оформленные различными (преимущественно тропи-
ческими) растениями в кадках, контейнерах или высаженными в грунт в 
специальные поддоны; включает также декоративные элементы: керами-
ку, камень, миниатюрные бассейны, фонтаны, скульптуру (например, С.з. 
в Воронцовском дворце под Алупкой).  
САД ЗООЛОГИЧЕСКИЙ – 1) (зверинец) обширный участок в лесистой 
местности, на котором разводят зверей для охоты либо отделяют хищни-
ков оградой от полей и иных окрестностей; 2) парк, в котором содержатся 
разнообразные животные для демонстрации публике, а также в научных 
целях.  
САД-ИППОДРОМ – сад в виде закругленного с одной стороны прямо-
угольника; эта форма пришла из Древнего Рима.  
«САД КАМНЯ» – см. сад японский. 
САД КРАСНЫЙ – старорусский синоним термина «висячий сад»; см. 
сад висячий.  
САД-КСИСТ – см. ксист. 
САД МОДУЛЬНЫЙ – прием оформления цветника, небольшого про-
странства сада или фрагмента парка, построенного на геометрической 
системе модулей, повторяющихся через определенные промежутки. На-
пример, квадраты, выложенные по краям плиткой, с различным или одно-
родным заполнением (цветами, декоративными деревьями и кустарника-
ми, газоном). 2) Собственно небольшой парк или его фрагмент, в планиро-
вочной и объемной структуре которого ритмически повторяются одни и те 
же геометрические формы.  
САД НАСТЕННЫЙ – декоративное сооружение из камней сложенных в 
виде откосов, подпорных стенок. Между камнями засыпается земля и выса-
живаются декоративные травянистые растения (обычно – ксерофиты).  
САД НЕПРЕРЫВНОГО ЦВЕТЕНИЯ – участок парка или сада, на 
котором высажены растения (кустарники, деревья, травы), подобранные 
по периодам цветения, так чтобы они цвели последовательно, в течении 
всего периода вегетации. 
САД-ПАРАДИЗ (парадиз) – характерный для Древней Персии тип сада, 
особенностью которого являлось обилие роз, фонтанов, водоемов.  
САД ПАРТЕРНЫЙ – сад, выполненный в регулярном стиле с домини-
рованием газонных площадей, цветников и водоемов (в том числе фонта-
нов). Деревья и кустарники обычно располагают по периферии куртин и 
клумб; растения подвергают регулярной стрижке, обеспечивающей созда-
ние и сохранение геометрических и симметричных силуэтов (формы шара, 
куба, квадрата и т.д.).  
САД-ПАТИО – небольшой, замкнутый стенами или высокими каменны-
ми оградами сад, появившийся в испано-мавританской садово-парковой 
архитектуре. Композиционно связан с интерьерами зданий и включает 
такие элементы, как фонтан, декоративный бассейн, каменное мощение и т.п. 
САД РОЗОВЫЙ – регулярный парк с преобладанием роз в его декора-
тивно-растительном оформлении.  
САД СВОБОДНОЙ ПЛАНИРОВКИ – прием в садово-парковой архи-
тектуре, заключающийся в формировании образа сада (парка) с использо-
ванием высадки древесных и кустарниковых пород в форме, приближен-
ной к естественным условиям их произрастания. 
САД-СПА – новый тип небольших по площади (придомовых) садово-
парковых объектов, обеспечивающий уединенность, оздоравливающий 

эффект и эстетичность. Обязательные элементы С.-с. небольшой округлой 
формы бассейн с подогревом, возле которого оборудуется площадка для 
отдыха и занятий (нередко также с подогревом пола). Желательным счита-
ется наличие съемного светопрозрачного укрытия (типа теплицы) в холод-
ный сезон. Для освещения используются маленькие наземные светильни-
ки. В оформлении С.-с. возможно использование рокариев; обязательно 
наличие ароматных растений, обладающих лечебными свойствами (шал-
фей, календула, ромашка, а также липа, сосна, можжевельник.  
САД СТАРИННЫЙ УСАДЕБНЫЙ (парк старинный усадебный) – 
сад (парк) старинной усадьбы, представляющий собой историческую, 
культурную и природную ценность, относящийся к территориям ограни-
ченного пользования.  
САД СУХОЙ – ландшафтная композиция из камней, щебня, песка, с 
включением малых архитектурных форм и скульптурных композиций.  
САД ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ – размещенный на относительно неболь-
шой территории сад, создающий гармоничное, эстетичное и уютное про-
странство. Подбор растений ориентирован на создание в любой климати-
ческой и/или ландшафтной зоне двух основных климатолечебных факто-
ров – естественного фитофона и природной аэроионизации. В России 
создание С.т. начато в начале 2-го десятилетия ХХI в. в регионе Кавказ-
ских Минеральных вод. См. также сад-спа.  
САД-ЧАРБАГ – см. чарбаг. 
САД-ЧИНАМПАС – плавучий сад, представляющий собой относительно 
небольшой островок из древесных ветвей и камыша, на поверхности 
которых насыпали землю и выращивали различные растения. С.-ч. исто-
рически характерен в основном для Мексики.  
САД-ШКОЛА ДЕТСКИЙ – учреждение для учебно-воспитательного 
процесса. См. сад детский.  
САД-ШУНЬЯ – см. шунья. 
САД ЯПОНСКИЙ («сад камня») – традиционное произведение садово-
паркового искусства, характерное символическим воспроизведением 
природы на небольших пространствах, тонкой проработкой деталей, 
создающее у посетителя определенное состояние созерцательности. Ос-
новным материалом исполнения С.я. является камень, для декорирования 
территории используют декоративные фонтаны, водопады, каскады, водо-
емы. Различают С.я. «ке» (предназначен для внутренних домашних нужд), 
С.я. «суки» (небольшая ландшафтная композиция с тщательно подобран-
ными растениями и устроенными видовыми точками для созерцания и 
эстетического наслаждения), С.я. «харе» (сад или парк, предназначенный 
для проведения формальных традиционных церемоний). См. также цукия-
ма, хиранива.  
САДИЛО – 1) небольшая рига без средней стенки и потолка; 2) место в 
парнике, занятое ямами с черноземом для овощей, требующих особого 
ухода; 3) не застекленное окно, через которое опускают снопы в овин.  
САДКА – укладка изделий в определѐнном порядке для сушки или обжига.  
САДОВОДСТВО – отрасль растениеводства; подразделяется на выращи-
вание плодовых культур (плодоводство) и декоративное С. (в т.ч. комнат-
ное С. занимающееся выращиванием комнатных растений).  
САДОВОДСТВО ФОРМОВОЕ – выращивание декоративных (и, реже, 
плодовых) деревьев на слаборослых подвоях в искусственных, создавае-
мых обрезкой кроны формах (пирамида, ваза, кордон, пальметта и др.), 
обеспечивающих декоративность.  
САДОК – 1) устройство для сохранения в живом виде пойманной рыбы – 
отгороженное место в затоне, сетчатая сумка и т.п.; 2) емкость для разве-
дения рыбы в садковом рыбоводстве; 3) большая клетка, в которой содер-
жат и разводят певчих птиц.  
САДРАЧ ОРУНДУК – украшенные резьбой дощатые стенки равной 
высоты – по трем сторонам кровати для главы семьи в традиционном 
карачаевском жилище.  
САЖ – хлев, в котором содержат свиней для откорма.  
САЖА (технический углерод) – тонкодисперсный продукт чѐрного 
цвета (аморфный углеродный остаток), образующийся в результате непол-
ного сгорания или термического разложения углеводородов. Состоит из 
сферических частиц (размер 10-350 нм), образованных слоями углеродных 
атомов, подобных слоям в графите, но не плоских, а изогнутых. Применя-
ется как наполнитель в производстве резины, пластмасс, пигмент для 
лакокрасочных материалов и др.  
САЖА ВОЛОГОДСКАЯ – пигмент черной малярной краски, получае-
мый при сжигании сосны, ели или березы.  
САЖА МАЛЯРНАЯ – черный пигмент, представляющий собой тонко-
дисперсный порошок почти чистого углерода, получаемый путем непол-
ного сжигания различных углеродосодержащих веществ (нефти, природ-
ного газа, твердых органических веществ и др.). Плотность – 1,65-2,0 г/см

3
. 

Обладает высокой красящей способностью, укрывистостью и стойкостью 
к воздействию щелочей и кислот. Используют для получения красочных 
составов черного колера.  
САЖА ПРОМЫШЛЕННАЯ – промышленная пыль в виде твердого 
высокодисперсного углерода, образующегося при неполном сгорании или 
термическом разложении углеводородов, входящего в состав промышлен-
ного выброса.  
САЖЕОБРАЗОВАНИЕ – явление, возникающее во время неполного 
сгорания газа и характеризуемое осаждением сажи на поверхностях, кон-
тактирующих с продуктами сгорания или с пламенем. 
САЖАЛКА – 1) (садок) пруд для разведения рыбы в садковом рыбовод-
стве; 2) короткий деревянный кол.  
САЖЕНЕЦ – молодое (обычно 2-летнее) древесное растение, выращен-
ное из сеянца или из черенка и предназначенное для посадки в намеченное 
место.  
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САЖЕНЬ – традиционная русская мера длины, определяемая средними 
размерами человеческого тела: малая С.– от поднятой на уровень плеча 
руки до пола; косая С. – расстояние от подошвы левой ноги до конца 
пальцев поднятой вверх правой руки. 1 С. = 48 вершкам = 7 футам = 84 
дюймам = 2,13360 м.  
САЙДИНГ – 1) см. обшивка; 2) стенная обшивочная доска с клинообраз-
ным сечением.  
САЙНИК (загун) – крытый загон для лошадей в традиционной усадьбе 
коми-зырян.  
САЙХО-ДЗИ («сад мхов») – японский садово-парковый объект, характе-
ризующийся широким использованием рокариев (нередко – в сочетании с 
водотоками и водоемами).  
САКЛЯ – традиционное жилище горцев Кавказа; представляет собой 
каменное, глинобитное или саманное строение с плоской крышей (часто – 
устроенное в склоне горы).  
САКРИСТИЯ – в католических и лютеранских храмах Западной Европы 
– сокровищница, то же, что ризница в православных церквях. См. ризница.  
САКСАУЛ – род древесных или кустарниковых растений семейства 
маревых. Высота до 12 м. Более 10 видов, распространен в полупустынях и 
пустынях Азии. Древесина идѐт на топливо; зелѐные веточки – корм для 
верблюдов и овец. Широко используется в качестве закрепителя песков.  
САКУРА – вид вишни (вишня мелкопильчатая); произрастает и культи-
вируется как декоративное растение в основном на Дальнем Востоке. 
Цветки розовые, махровые, листья весной пурпуровые, летом зелѐные или 
оранжевые, осенью фиолетовые или коричневые.  
САЛОН – 1) гостиная, большая, просторная комната для приема гостей; 2) 
помещение для художественных выставок, демонстрационный зал, а 
также магазин художественных изделий; ателье, парикмахерская и т.п. 
высшего разряда; 3) внутреннее помещение транспортного средства (авто-
буса, самолѐта и т.п.), предназначенное для размещения пассажиров для 
пассажиров.  
САЛЬНИК – уплотнение, герметизирующее зазор между подвижной и 
неподвижной деталями машин (например, поршневым штоком и цилин-
дром). Применяют С. с мягкой (асбест, фетр, резина) и твѐрдой (например, 
металлической) набивками.  
САЛЬТАЦИЯ – процесс перемещения обломочных (преимущественно 
песчаных) частиц путѐм скачкообразных движений.  
САЛЬТУС – в Древнем Риме крупное имение (латифундия), а также 
большие участки лесов, пастбищ и нови на государственной земле, сда-
вавшиеся в аренду частным лицам.  
САМАН (кирпич воздушный) – высушенный на воздухе (необожжен-
ный) крупный кирпич, изготовленный из смеси глины, песка и резаной 
соломы (костры, мякины и др.), нередко с добавлением навоза. Обладает 
хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, низкой прочностью 
и влагоустойчивостью. В связи с этим, а также простотой и дешевизной 
производства (можно изготавливать вручную из местных материалов) до 
середины ХХ в. С. широко применялся для возведения жилых и хозяйст-
венных построек в сельской местности (особенно в безлесных районах). В 
настоящее время С. иногда используется при возведении одноэтажных 
жилых домов для кладки внутренней части (стороны) стен, тогда как 
внешняя выполняется из обожженного кирпича или строительного камня.  
САММОН – главные ворота перед японским храмом.  
САМОВАР – симметричная плоскостная фигура из размещенных в три ряда 
четырех тычков, у которых после двукратного обмакивания кирпича в из-
весть оставался красным широкий равнобедренный треугольник – в среднем 
ряду два таких треугольника располагаются вершиной вниз (как и в тычке 
верхнего ряда), а нижний треугольник обращен вершиной вверх; применя-
лась для украшения кирпичных изб с лицевой кладкой внешних стен.  
САМОВЕНТИЛЯЦИЯ – система ограниченного воздухообмена через 
каналы камер профилей или через встроенные в оконные блоки саморегу-
лирующиеся климатические клапаны, устанавливаемая в окнах и дверях из 
профиля ПВХ. С. необходима для регулирования влажности воздуха в 
помещении и предотвращения выпадения конденсата на внутренних 
поверхностях окон. В деревянных окнах системы С. не устанавливаются, 
поскольку воздухообмен осуществляется естественным образом через 
поры древесины.  
САМОВОЗГОРАНИЕ – резкое увеличение скорости самоинициируемых 
экзотермических процессов в веществе, приводящее в результате к само-
произвольному возникновению очага горения. Может происходить в 
углях, торфе, др. полезных ископаемых, а также в элеваторах, нефтехрани-
лищах и других ѐмкостях при некоторых критических условиях.  
САМОВОСПЛАМЕНЕНИЕ – резкое увеличение скорости экзотерми-
ческих объемных реакций (т.е. самовозгорание), сопровождающееся воз-
никновением устойчивого пламенного горения и (или) взрывом. Происхо-
дит при определенных (критических) условиях (температура, размеры 
реакционного сосуда и др.) из-за того, что тепловыделение в ходе реакции 
больше теплоотвода в окружающую среду.  
САМОДИФФУЗИЯ – диффузия в чистом веществе или в растворе по-
стоянного состава, когда диффундируют собственные частицы вещества и 
его химический состав не меняется.  
САМОЗАЛЕЧИВАНИЕ БЕТОНА – явление, при котором происходит 
как бы «залеживание» дефектных мест, образовавшихся в бетоне из-за 
деструктивных процессов, путем дальнейшей гидратации цемента за счет 
резерва непрореагировавших зерен цемента (резерв в 28-суточном возрас-
те бетона составляет от 40 до 60% от всего количества цемента).  
САМОЗАПАРИВАНИЕ – тепловлажностная обработка природного 
гипсового камня в гипсоварочном котле, где получение насыщенного пара 
происходит за счѐт испарения и отщепления кристализационнои воды.  

САМОИНДУКЦИЯ – возникновение электродвижущей силы (эдс ин-
дукции) в замкнутом проводящем контуре при изменении в нѐм силы тока; 
частный случай электромагнитной индукции. Эдс С. прямо пропорцио-
нальна скорости изменения тока; коэффициент пропорциональности 
называют индуктивностью.  
САМОНАПРЯЖЕНИЕ – сжимающие напряжения, возникающие в 
результате расширения цементного камня в условиях стесненных дефор-
маций (в условиях упругого ограничения) при твердении строительного 
раствора на основе напрягающего цемента.  
САМОНАПРЯЖЕНИЕ АРМАТУРЫ – напряжение (натяжение) арма-
туры некоторых видов железобетонных конструкций, достигаемое в ре-
зультате расширения бетона на напрягающем цементе.  
САМОНАПРЯЖЕНИЕ ЦЕМЕНТА – способность цементного камня в 
процессе твердения напрягать заложенную в него арматуру.  
САМООКУПАЕМОСТЬ – принцип хозяйственного расчѐта, преду-
сматривающий возмещение затрат на производство продукции (оказание 
услуг) доходами от еѐ реализации и получение прибыли для обеспечения 
расширения производства и платежей в госбюджет. Принцип С. отражает 
способность предприятий, организаций и хозяйств осуществлять простое 
воспроизводство продукции за счет собственных средств. Для строитель-
ной организации С. затрат означает соизмерение затрат по производству 
строительно-монтажных работ с доходами от их реализации при сдаче 
заказчику, причем выручка должна быть больше, чем затраты на произ-
водство работ, как минимум на величину обязательных платежей.  
САМООРГАНИЗАЦИЯ – целенаправленный процесс, в ходе которого 
создаѐтся, воспроизводится или совершенствуется организация сложной 
динамической системы. Свойства С. обнаруживают объекты различной 
природы: клетка, организм, биологическая популяция, биогеоценоз, чело-
веческий коллектив.  
САМООЧИЩЕНИЕ ВОД – совокупность природных процессов, обес-
печивающих восстановление первичного экологического состояния вод-
ного объекта.  
САМОПИСЕЦ – прибор для автоматической регистрации в форме диа-
граммы (на бумаге, фотоплѐнке и др.) различных физических величин 
(напряжения, температуры, давления и т.д.), изменяющихся во времени. 
Простейший С. – измерительный прибор, подвижная часть которого имеет 
пишущий инструмент (перо, карандаш и т.п.), оставляющий след на дви-
жущейся бумажной ленте.  
САМОСВАЛ – разновидность грузового автомобиля с опрокидывающей-
ся (назад, вбок или вбок и назад) для разгрузки грузовой платформой. 
Механизм опрокидывания (как правило, гидравлический подъѐмник) 
приводится в действие от двигателя С. Применяется С. главным образом 
для перевозок массовых сыпучих грузов – бетона, гравия, земли и др.  
САМОСЕВ – 1) естественное обсеменение почвы осыпавшимися семе-
нами растений; 2) молодые древесные растения, выросшие из семян; в 
лесоводстве используются для возобновления леса.  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ ХОЗЯЙСТВЕННАЯ – наличие необходи-
мых материально-технических и денежных ресурсов для осуществления 
нормальной производственно-хозяйственной деятельности, принятия 
самостоятельных решений (находящих свое выражение в договорных 
отношениях с заказчиками, поставщиками и другими контрагентами).  
САМОСТРАХОВКА ВЕРХОЛАЗА – короткая веревка (возможно 
металлическая цепь или синтетическая лента) одним концом прикреплен-
ная к индивидуальной страховочной системе, а на другом конце имеющая 
закрепленный карабин, с помощью которого верхолаз может пристрахо-
вать себя к организованной точке закрепления. С.в. может быть скользя-
щая (на горизонтальных перилах) или выполненная с помощью схваты-
вающего узла (зажима) на наклонных и вертикальных перилах.  
САМОТАСКА – вид скребкового транспортера, служащего для переме-
щения бревен, баланса, древесных отходов и т.п. с тяговым органом в виде 
бесконечной цепи или каната с захватными устройствами.  
САМОУПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА (бетон самоуплотняющийся) – 
уплотнение бетона за счет высокой пластичности бетонной смеси, хорошо 
заполняющей опалубку без дополнительного уплотнения, со свободным 
выходом из смеси вовлеченного воздуха.  
САМОФИНАНСИРОВАНИЕ – покрытие затрат организации на капи-
тальные вложения, прирост собственных оборотных средств и другие 
цели, предусмотренные финансовым планом, за счѐт прибыли и амортиза-
ционных отчислений. С. предусматривает, что предприятие само за счет 
заработанных денежных средств осуществляет финансирование инвести-
ций в развитие науки и техники, производственное строительство, техни-
ческое перевооружение, реконструкцию и расширение производства, 
осуществляет жилищное, культурно-бытовое строительство и комплекс 
мероприятий по материальному стимулированию и социальному разви-
тию коллектива.  
САМОЦВЕТ – термин, введѐнный А.Е. Ферсманом в 20-х гг. ХХ в. для 
обозначения драгоценных камней, в т.ч. и бесцветных. Часто применяется 
в более широком смысле по отношению как к драгоценным, так и к поде-
лочным камням.  
САМУМ – название сухого горячего ветра в пустынях Северной Африки 
и Аравийского полуострова. С. часто сопровождается песчаными бурями.  
САМШИТ – род вечнозелѐных кустарников и деревьев семейства самши-
товых. Около 50 видов, в Юго-Восточной и Восточной Азии, Средизем-
номорье, приокеанических областях Европы, Вест-Индии, на островах 
Сокотра и Мадагаскар, в Африке. В строительстве используется С. – лист-
венное дерево с твердой древесиной желтоватого цвета. Применяется при 
изготовлении строительных изделий, токарных поделок и декоративном 
оформлении интерьеров.  
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САНАТОРИЙ – комплекс зданий и сооружений для санаторно-
курортной организации (лечебно-профилактического учреждения) для 
взрослых, взрослых и детей, детей, обеспечивающей предоставление 
санаторно-курортных услуг в соответствии с установленным для нее 
профилем с применением природных лечебных факторов (климат, мине-
ральные воды, грязи) и физиотерапевтических средств (диета, режим). 
Различают С. общего типа и специальные (детские, туберкулѐзные и др.).  
САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ –  санаторно-
курортная организация для оказания санаторно-курортных услуг (в том 
числе без отрыва от учебы) лицам, обучающимся в учреждениях, обеспе-
чивающих получение высшего образования.  
САНАЦИЯ ЗАСТРОЙКИ – создание оптимальных санитарно-
гигиенических условий для жизни населения.  
САНАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – укрепление каменной или 
кирпичной кладки и деревянных конструкций, уничтожение в них разно-
образных грибков, нейтрализация вредных химических воздействий и 
тому подобное при консервации или реставрации зданий и сооружений.  
САНБОИН – главное здание синтоистского храма.  
САНГАВАРА – волнистое покрытие в японской архитектуре.  
САНДАЛ (курси, кюрси, котацу) – отопительное устройство у народов 
Азии – жаровня под низким столиком, накрытым одеялом. В Средней 
Азии называют сандал, в Японии – котацу.  
САНДАЛ (сандаловое дерево, санталовое дерево) – распространенное в 
Ост-Индии, на полуострове Малакка, островах Малайского архипелага и в 
тропической Африке вечнозелѐное дерево семейства санталовых. Высота 
около 10 м. Древесина желтоватого или красновато-бурого цвета, тяжелая 
(объемный вес 0,76-0,80 г/см

3
), твердая, душистая. Применяется, кроме 

всего прочего, в мебельном и паркетном производстве.  
САНДАЛ СИНИЙ – см. дерево кампешевое.  
САНДРА – полати над входом в традиционное башкирское жилище.  
САНДРИК – декоративный архитектурный элемент в виде небольшого 
карниза, располагаемого над проѐмом окна или двери на фасаде здания 
(реже в интерьере), иногда опирающийся на консоли (кронштейны). Часто 
завершается фронтоном. Функционально С. призван отводить дождевую 
воду от проема, но в композиции здания имеет в основном тектоническое 
значение, подчеркивая ритм чередующихся окон, дверей, простенков.  
САНИТАРИЯ – термин, употреблявшийся до 1960-х гг. для обозначения 
отрасли здравоохранения, занимающейся практической разработкой и 
проведением санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий. Различали жилищно-коммунальную, промышленную и пищевую 
С. В современном понимании научной разработкой этих проблем занима-
ется гигиена, организацией и проведением санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий – санитарно-эпидемическая служба.  
САНИТАРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – система организационных, 
санитарно-гигиенических мероприятий и технических средств и методов, 
предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих недо-
пустимого риска.  
САНКТУАРИЙ – 1) в широком смысле – святилище храма, помещение в 
католическом храме, предназначенное для хранения и демонстрации 
предметов литургии; 2) место в храме, где мог искать убежища человек, 
скрывающийся от закона (в Англии это право было отменено в XVII в.).  
САНКЦИЯ – мера воздействия, применяемая в отношении физических и 
юридических лиц, допускающих невыполнение обязательств и нарушаю-
щих установленные нормы и правила поведения. Наиболее часто в качест-
ве меры материального воздействия на нарушителей плановой, договор-
ной, финансовой дисциплины применяются экономические С., преду-
смотренные нормативно-правовыми актами, а также заключенными дого-
ворами и соглашениями. Используемые в практике экономические С. 
весьма разнообразны: изъятие незаконно полученных доходов, возмеще-
ние причиненного ущерба и убытков, различные штрафы, пени, неустой-
ки, выплачиваемые нарушителями потерпевшим, уменьшение и полное 
лишение материального стимулирования и т.д.  
САНПИН (СанПиН) – аббревиатура от «санитарные правила и нормы»; 
см. нормы, правила и гигиенические нормативы санитарные. 
САНПРОПУСКНИК – см. пропускник санитарный.  
САНТЕХНИКА – см. техника санитарная.  
САНУЗЕЛ (узел санитарный) – санитарно-гигиеническое помещение 
(помещения) в квартире, в котором размещаются ванна или душ, умы-
вальник, унитаз, возможно биде и стиральная машина. Различают совме-
щенный С. в котором санитарно-технические приборы размешаются в 
одном помещении и раздельный С. включающий два (ванная и туалет) или 
несколько помещений, оборудованных санитарными приборами для 
личной гигиены человека.  
САПА – 1) прием устройства ходов сообщения или траншей под обстре-
лом, при котором отрывку производят постепенно с одного конца со дна 
рва, не показываясь на поверхности; 2) направленная в сторону осаждае-
мой крепости траншея, постепенно удлиняемая под прикрытием мантеле-
тов, шандельеров, туров и фашин. С. в Европе были заимствованы от 
турок и используются с середины XVII в. Различают одиночные С. (при 
устройстве насыпи с одной стороны и в голове), двойные (при устройстве 
насыпи с двух сторон и в голове), покрытые (если отрытые участки в 
процессе работы немедленно перекрываются). Все эти типы С. называют-
ся перекидными С. (в отличие от летучей С.).  
САПА ДВОЙНАЯ – 1) способ устройства подступов к укреплению в 
сфере обстрела, при котором, при ведении сапы, кроме головного брустве-
ра насыпаются еще два боковых и собственно сама сапа, защищенная с 
двух сторон параллельными брустверами; 2) сапа, ограниченная двумя 
рядами двойных туров.  

САПА КРЫТАЯ (покрытая) – прием работ по отрывке траншей или 
апрошей, при котором над отрытым участком немедленно же делается 
покрытие из досок, фашин плетня и пр. и таким образом позади работаю-
щих образуется крытый ход. Впервые С.к. применена испанцами при 
осаде Гаарлема в 1572 г.  
САПА ЛЕТУЧАЯ – прием работ, при котором ночью на избранном 
рубеже устанавливались туры, мешки, бочки и пр., наполненные землей и 
образующие укрытие для атакующих. В I мировую войну 1914-18 гг. С.л. 
назывался прием работ, при котором ночью на избранном рубеже отрыва-
лись ячейки на одного человека, а затем шли одиночной перекидной сапой 
на соединение с другими ячейками. Первое известное применение С.л. – 
осаде Казани Иваном IV Грозным в 1552 г.  
САПА ЩИТОВАЯ – сапа, при которой переднее закрытие головной 
части и закрытие с боков образуется с помощью щитов и земли.  
САПЕЛЛИ (зипо-махагони) – дерево, используемое для производства 
строительных материалов и изделий. С. произрастает в экваториальной 
Африке и имеет свойства, близкие к истинному махагони, их поверхности 
также очень похожи. С. очень высокое и крупное дерево, ствол имеет 
ровную цилиндрическую форму. Заболонь и сердцевина резко различают-
ся: заболонь широкая, может иметь все оттенки от белого до серого; зрелая 
древесина – красно-коричневая с красивым золотистым блеском. Спи-
ральное расположение волокон придает древесине особую декоратив-
ность. Хорошо поддается полировке. Имеет склонность к короблению при 
сушке. Плотность 0,60-0,65 г/см
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, твердость средняя.  

САПЁР – первоначально (в XVII-XVIII вв.) – рабочие или солдаты, вы-
полнявшие подкопы и разрушавшие крепостные сооружения противника 
при осадах. Впоследствии обязанностью С. стало производство не только 
осадных, но и всех вообще инженерных работ. Ныне С. – военнослужащие 
сапѐрных (инженерно-сапѐрных) подразделений и частей инженерных 
войск, занимающихся разминированием местности, оборудованием пере-
прав, фортификационным строительством, установкой заграждений (в том 
числе и минновзрывных), прокладыванием путей движения и др. работа-
ми, требующими специальной инженерной подготовки.  
САПОГОМ (глаголем) – размещение одноярусного двора в крестьян-
ской усадьбе сбоку и сзади избы, с охватом ее по двум сторонам.  
САПРОБИОНТЫ (сапробы) – растения и животные, обитающие в 
водах, загрязнѐнных органическими веществами. В зависимости от степе-
ни загрязнения различают поли-, мезо- и олигосапробов. Соответственно и 
водоѐмы называют поли-, мезо- и олигосапробными.  
САПРОПЕЛЬ – пресноводный ил, образовавшийся при саморазложении 
органических (преимущественно растительных) остатков на дне застой-
ных водоемов (озер) и содержащий более 10% органического вещества; 
как правило, коэффициент пористости более 3, показатель текучести более 
1; содержание частиц размером более 0,25 мм не превышает 5%.  
САПФИР – минерал, голубая или синяя, окрашенная примесью Fе

3+ 
или 

Ti
4+

 разновидность корунда. Прозрачный, бесцветный (лейкосапфир) или 
васильково-синий (от примеси титана и оксида железа). С. – драгоценный 
камень 1-го класса. Оранжевый, зеленый и фиолетовый С. – драгоценные 
камни 2-го класса. С. получают также искусственным путем – синтетиче-
ский бесцветный С. (лейкосапфир), кристаллы которого используются в 
микроэлектронике, ИК-технике и других областях.  
САПФИРИН – минерал, разновидность халцедона голубого цвета. Поде-
лочный камень.  
САРАЙ – 1) складская постройка; 2) здание, в котором стояли вагоны и 
паровозы, а также хранились запасные части и материалы для нужд же-
лезной дороги.  
САРАЙ ГРУНТОВЫЙ – навес на столбах, под которым высажены 
плодовые деревья; на зиму просветы между столбами зашиваются для 
утепления досками.  
САРАЙ ВАГОННЫЙ – в царской России – 1) железнодорожное депо 
для пассажирских вагонов, главным образом для тех, которые не включа-
лись в регулярные рейсы (салонные, императорские, великокняжеские и 
т.д.); 2) здание для приведения в порядок и мелкого ремонта пассажирских 
вагонов.  
САРАЙ ГАЛЕРНЫЙ – см. эллинг, сарай-эллинг.  
САРАЙ ЛЕСНОЙ – возведенное при эллинге здание, в котором хранится 
запас строевого леса для строительства и ремонта кораблей и лодок.  
САРАЙ-ЭЛЛИНГ – здание для стоянки аэропланов, аэростатов и дири-
жаблей.  
САРАФАН – основной объем колокола, имеющий вид усеченного конуса.  
САРДОБА – термин, обозначающий в Средней Азии и некоторых стра-
нах Востока подземные помещения в средневековых городах для укрытия 
от летнего зноя а также снегохранилища и заглублѐнные в землю купольные 
цистерны для воды (обычно на караванных дорогах, известные с Х в. н.э.).  
САРКОФАГ (гробница) – изначально – название породы известняка, 
способствующего разложению тела и могильных сооружений из него; 
затем гроб из дерева, камня и других материалов, нередко в форме челове-
ческого тела (древнеегипетские С.) или дома, украшенный росписью и 
скульптурой; позднее С. – архитектурное сооружение, предназначенное 
для оборудования места захоронения (монументально оформленное захо-
ронение), каменное надгробие, вытянутое по горизонтали и напоминаю-
щее сундук, часто со скруглением углов и ребер.  
САРМА – местный сильный ветер (типа боры) на западном побережье 
Байкала.  
САТИ – изображение рыбы-дракона на кровле японского храма.  
САТИНИРОВАНИЕ – декоративная обработка основного покрываемого 
металла и (или) покрытия механическим, химическим или электрохимиче-
ским способом для получения полублестящей поверхности за счет микро-
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неровностей.  
САТУРАТОР – аппарат для принудительного увеличения концентрации 
в растворителе растворяемого вещества (например, аппарат для насыще-
ния воды диоксидом углерода – углекислым газом).  
САУНА – см. баня финская. 
САУНА ИНФРАКРАСНАЯ – санитарно-техническое оборудование, 
представляющее собой специально оборудованные кабины, которые 
выполняют все функции сауны посредством инфракрасных излучений.  
САФТ-ГРИН – в дореволюционной России – темно-зеленая краска.  
САХЕЛЬ – название переходной полосы (шириной до 400 км) от пустынь 
Сахары к саваннам Западной Африки. Преобладают полупустыни и опус-
тыненные саванны. Осадков 200-600 мм в год; часты засухи.  
СБЕГ – постепенное изменение диаметра по длине бревна, выражается в 
сантиметрах на 1 метр длины.  
СБЕГ НОРМАЛЬНЫЙ – постепенное уменьшение диаметра круглых 
лесоматериалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их про-
тяжении, не превышающее 0,8-1 см на 1 м длины сортимента.  
СБЕЖИСТОСТЬ – постепенное уменьшение диаметра круглых лесома-
териалов или ширины необрезной пилопродукции на всем их протяжении, 
превышающее нормальный сбег. Если на каждый метр высоты диаметр 
уменьшается более чем на 1 см для лиственницы и 0,8 см для других 
пород, то при расчете круглых лесоматериалов С. необходимо учитывать, 
поскольку она существенно увеличивает количество отходов при распи-
ловке и лущении круглых лесоматериалов и раскрое пилопродукции, 
деталях и шпоне радиального наклона волокон.  
СБЛИЖЕНИЕ ДОПУСТИМОЕ – ширина сближения, при которой 
максимальный индуктированный ток (в конце зоны сближения) в режиме 
однофазного короткого замыкания влияющей линии не превышает безо-
пасного уровня.  
СБЛИЖЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ – такое расположение влияющего и 
подверженного влиянию проводов, при котором их проекции на горизон-
тальную плоскость в зоне влияния параллельны.  
СБОЙ – кратковременная самоустраняющаяся утрата техническим объек-
том работоспособности. Наиболее характерен для сложных радиоэлек-
тронных устройств (например, ЭВМ).  
СБОЙКА – соединение двух подземных горных выработок при проходке 
их встречными или догоняющими забоями.  
СБОР СТРАХОВОЙ – объем страховой премии, собранной страховой 
компанией, страховым брокером либо страховым агентом в денежных 
единицах; С.с. – традиционный показатель оценки деятельности компании.  
СБОРКА – процесс соединения и закрепления элементов и деталей в 
готовые узлы, монтажные блоки, конструкции или изделия.  
СБОРКА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – сборка изделия или его со-
ставных частей, осуществляемая по автоматизированному методу выпол-
нения технологического процесса.  
СБОРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ – сборка изделия или его составных 
частей, осуществляемая по автоматическому методу выполнения техноло-
гического процесса.  
СБОРКА ГЛАЗУРИ – дефект керамических плиток, представляющий 
собой местное скопление глазури, обнажающей соседние участки черепка.  
СБОРКА ИЗДЕЛИЙ СТОЛЯРНЫХ – работа по склейке (при помощи 
зажимных приспособлений в виде струбцин, вайм, хомутов и т.п.) и зачи-
стке рамок, ящиков, коробок; врезка крепежных деталей и фурнитуры; 
облицовка; сборка изделий в целом и зачистка их.  
СБОРКА КОНВЕЙЕРНАЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – 
укрупнение строительных конструкций перед их монтажом на конвейер-
ной линии, предусматривающее сборку отдельных элементов в крупные 
блоки частичной или полной строительной готовности на специально 
оборудованной линии – конвейере.  
СБОРКА КОНТРОЛЬНАЯ – сборка отправочных марок с целью кон-
троля геометрических параметров конструкции и совместимости укрупни-
тельных и монтажных стыков.  
СБОРКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – сборка изделия или его составных 
частей, осуществляемая по механизированному методу выполнения тех-
нологического процесса.  
СБОРКА РУЧНАЯ – сборка изделия или его составных частей, осущест-
вляемая по ручному методу выполнения технологического процесса.  
СБОРКА СЛЕСАРНАЯ – сборка изделия или его составной части при 
помощи слесарно-сборочных операций.  
СБОРКА УЗЛОВАЯ – сборка конструкций из элементов, предваритель-
но собранных в узлы.  
СБОРКА УКРУПНИТЕЛЬНАЯ – предварительное объединение от-
дельных элементов строительных конструкций, узлов оборудования, 
трубопроводов и т.д. в монтажные блоки весом, соответствующим грузо-
подъемности монтажных средств.  
СБОРНОСТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – применение изготовленных с 
высокой степенью заводской готовности сборных элементов зданий и 
сооружений, превращающих строительную площадку в монтажную, что 
сокращает продолжительность строительства, затраты труда, повышает 
качество строительства и его эффективность.  
СБОРНЫЙ – изготовляемый в виде отдельных готовых элементов на 
специализированном производстве, доставляемый на место строительства 
и монтируемый с помощью подъемных механизмов.  
СБОРНЯ – дом, в котором собирался деревенский сход.  
СБРАЖИВАНИЕ МЕТАНОВОЕ – см. стабилизация анаэробная осадков. 
СБРАЖИВАНИЕ ОСАДКА ВОД СТОЧНЫХ – технологический 
процесс распада органических веществ осадка сточных вод в анаэробных 
условиях.  

СБРОС ВЕЩЕСТВА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ В ВОДНЫЙ 
ОБЪЕКТ – масса вещества в сточных водах, максимально допустимая к 
отведению с установленным режимом в данном пункте водного объекта в 
единицу времени с целью обеспечения норм качества воды в контрольном 
пункте.  
СБРОС ГОРНЫХ ПОРОД – разрывное тектоническое смещение блоков 
горных пород относительно друг друга по вертикальной или наклонной 
трещине (поверхности тектонического разрыва).  
СБРОС ЖИДКИЙ – 1) жидкие вещества (воды, в т.ч. сточные воды), 
подлежащие выводу за пределы производства (сбросу в почву или водоем 
с водоочистного сооружения, промышленного предприятия или отстойни-
ка), включая входящие в них опасные и (или) ценные компоненты, кото-
рые улавливают при очистке этих жидких веществ и ликвидируют в соот-
ветствии с требованиями национального законодательства и (или) норма-
тивных документов; 2) сбросы очищенных городских сточных вод на 
очистные сооружения.  
СБРОС ЗАЛПОВЫЙ СТОЧНЫХ ВОД – кратковременное поступле-
ние в канализацию сточных вод с увеличенным расходом и (или) концен-
трацией загрязняющих веществ.  
СБРОС ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ (ПДС) – максимально допус-
тимая масса загрязняющего вещества, поступление которой в окружаю-
щую среду не вызовет существенных неблагоприятных последствий. 
С.п.д. как нормативный показатель определяется в соответствии с уста-
новленным режимом в данном месте в единицу времени с целью обеспе-
чения норм качества окружающей среды в контрольном пункте.  
СБРОС СТОКА ИЗ ВОДОХРАНИЛИЩА – удаление неиспользуемой 
части стока из водохранилища; обычно производится при половодье, когда 
превышаются уровни предельного заполнения водохранилища.  
СБРОС СТОЧНЫХ ВОД – удаление из канализируемого объекта в 
окружающую среду неочищенных сточных вод промышленного и быто-
вого происхождения. Допускается в соответствии с установленным режи-
мом в данном месте в единицу времени с целью обеспечения норм качест-
ва окружающей среды в контрольном пункте.  
СВАЕВЫДЕРГИВАТЕЛЬ – копровое рабочее оборудование для извле-
чения (выдергивания) из грунта свай или шпунтин (или машина с смонти-
рованным на ней соответствующим оборудованием). С. действует подобно 
свайному молоту, но в обратном направлении. Для захвата головы сваи 
или шпунтины С. снабжен особым устройством.  
СВАЛКА – территория (специально отведенная или стихийно занятая) 
складирования бытовых и промышленных отходов, использование кото-
рых в течение обозримого срока не предполагается. В России утилизация и 
захоронение промышленных и бытовых отходов относится к компетенции 
органов местного самоуправления, поэтому большинство С. имеет муни-
ципальную принадлежность. См. также полигон захоронения отходов.  
СВАЛКА НЕСАНКЦИОНИРОВАННАЯ – территория, фактически 
используемая, но не предназначенная и официально не отведенная для 
размещения на ней отходов. Создание С.н. и размещение на них отходов 
являются противоправными действиями и влекут наказание.  
СВАРИВАЕМОСТЬ – свойство металла или сочетания металлов образо-
вывать в процессе сварки при соблюдении установленной технологии 
соединение, металл шва которого обладает механическими свойствами, 
близкими к основному металлу и отвечающее требованиям, обусловлен-
ным конструкцией и эксплуатацией изделия.  
СВАРИВАЕМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – стойкость расплавлен-
ного металла против образования кристаллизационных трещин и измене-
ния свойств стали под действием термического цикла при сварке арматуры 
плавлением.  
СВАРИВАЕМОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – оценка показателей 
механических свойств конкретных натурных сварных соединений арма-
турных стержней при определенных условиях их нагружения.  
СВАРКА – способ и процесс получения неразъемных соединений деталей 
или конструкций посредством установления межатомных связей (молеку-
лярного сцепления материала) между свариваемыми частями при их мест-
ном или общем нагреве и (или) пластической деформации без введения 
таких посторонних веществ, как клей, припой. Различают С. плавлением 
(дуговая, газовая, плазменная, электронно-лучевая, лазерная) и С. давлени-
ем (контактная, конденсаторная, холодная, ультразвуковая, термокомпрес-
сионная, диффузионная). Выбор того или иного способа С. зависит от 
физико-химических свойств свариваемых материалов, условий проведе-
ния С., от толщины соединяемых деталей и конструкции соединений.  
СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ – сварка, выполняемая машиной, 
действующей по заданной программе, без непосредственного участия 
человека.  
СВАРКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ ДУГОВАЯ – 1) механизированная 
дуговая сварка, при которой возбуждение дуги, подача плавящегося элек-
трода или присадочного металла и относительное перемещение дуги и 
изделия осуществляются механизмами без непосредственного участия 
человека, в том числе и по заданной программе; 2) электрическая дуговая 
сварка металлическим электродом, при которой правильное горение сва-
рочной дуги обеспечивается автоматически.  
СВАРКА АРГОНОДУГОВАЯ – дуговая сварка, при которой в качестве 
защитного газа используется аргон.  
СВАРКА АРМАТУРЫ – процесс получения неразъемных соединений 
между арматурными стержнями или другими элементами при их местном 
или общем нагреве до оплавления или пластической деформации.  
СВАРКА БЛОКАМИ – обратноступенчатая сварка, при которой много-
слойный шов выполняют отдельными участками с полным заполнением 
каждого из них.  
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СВАРКА В АТМОСФЕРЕ КОНТРОЛИРУЕМОЙ – сварка, осуществ-
ляемая в камере, заполненной газом определенного состава.  
СВАРКА В ГАЗЕ ЗАЩИТНОМ – дуговая сварка, при которой дуга и 
расплавляемый металл, а в некоторых случаях и остывающий шов нахо-
дятся в защитном газе, подаваемом в зону сварки с помощью специальных 
устройств.  
СВАРКА В ГАЗЕ УГЛЕКИСЛОМ – дуговая сварка, при которой в 
качестве защитного газа используется углекислый газ.  
СВАРКА ВИБРОДУГОВАЯ – дуговая сварка плавящимся электродом, 
который вибрирует, вследствие чего дуговые разряды чередуются с корот-
кими замыканиями.  
СВАРКА ВРАЗБРОС – сварка, при которой сварной шов выполняется 
участками, расположенными в разных местах по его длине.  
СВАРКА ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ – сварка, при которой кромки свари-
ваемых деталей нагревают токами высокой частоты до их размягчения или 
оплавления, а затем детали сжимают. Ток в изделии наводится индукци-
онным или контактным способом. Используют, например, для сварки труб 
из ленты.  
СВАРКА ГАЗОВАЯ (газосварка) – вид (способ) сварки металлических 
изделий плавлением с помощью высокотемпературного газового пламени, 
образованного при сгорании смеси горючего газа (ацетилена, водорода, 
паров бензина и др.) с кислородом, сжигаемой с помощью горелки. При-
меняют для сварки тонкостенных изделий (например, труб, листов, неко-
торых профилей) из стали, цветных металлов и сплавов, для наплавки 
твердых сплавов, производства ремонтных работ.  
СВАРКА ГАЗОПРЕССОВАЯ – сварка давлением, то есть сжиманием 
(осаживанием) соединяемых нагретых частей, при которой для нагрева до 
оплавления или пластичного состояния металла мест сварки используется 
тепло пламени смеси газов, сжигаемой с помощью горелки. Используется 
для соединения встык стержней, труб, фасонных профилей.  
СВАРКА ГОРНОВАЯ – вид сварки металлов давлением. См. сварка 
кузнечная, сварка печная.  
СВАРКА ДАВЛЕНИЕМ – сварка с применением давления, осуществ-
ляемая за счет пластической деформации свариваемых частей при темпе-
ратуре ниже температуры плавления.  
СВАРКА ДВУХДУГОВАЯ – дуговая сварка, при которой нагрев осуще-
ствляется одновременно двумя дугами с раздельным питанием их током.  
СВАРКА ДВУХЭЛЕКТРОДНАЯ – дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно двумя электродами с общим подводом 
сварочного тока.  
СВАРКА ДИФФУЗИОННАЯ – сварка давлением, осуществляемая за 
счет взаимной диффузии атомов в тонких поверхностных слоях контакти-
рующих частей; производится сдавливанием предварительно нагретых 
(без расплавления материалов) соединяемых деталей в вакууме. С.д. осу-
ществляется при относительно длительном воздействии повышенной 
температуры и незначительной пластической деформации. Используют 
для сварки изделии из трудносвариваемых металлов, неметаллов, пласт-
масс.  
СВАРКА ДУГОВАЯ (электродуговая) – вид (способ) электросварки 
металлов плавлением, при котором нагрев и местное расплавление кромки 
свариваемых частей осуществляется теплом электрической дуги (дуговым 
разрядом между электродом и металлом в месте соединения).  
СВАРКА ИМПУЛЬСНОДУГОВАЯ – дуговая сварка, при которой дугу 
дополнительно питают импульсами тока по заданной программе.  
СВАРКА ИНДУКЦИОННАЯ – вид высокочастотной сварки, см. сварка 
высокочастотная. 
СВАРКА КАСКАДОМ – сварка, при которой каждый последующий 
участок многослойного шва перекрывает весь предыдущий участок или 
его часть. 
СВАРКА КОНТАКТНАЯ – способ электросварки металлов без добав-
ления присадочного материала, при котором сваривание осуществляется 
путем местного нагрева и расплавления в зоне соединения свариваемых 
частей при прохождении электрического тока с применением давления 
(при одновременном действии сжимающей силы, направленной перпен-
дикулярно к плоскости соединения). Выполняется сжатием листовых 
заготовок между стержневыми электродами (точечная С.к.) или вращаю-
щимися роликами (шовная С.к.) либо прижатием торцов изделий (стыко-
вая С.к.).  
СВАРКА КУЗНЕЧНАЯ – соединение пластическим деформированием 
(например, с помощью молота) металлических изделий, нагретых в печах 
или горнах (то есть печная сварка, при которой осадка выполняется удара-
ми молота).  
СВАРКА ЛАЗЕРНАЯ – сварка плавлением, при которой для нагрева 
используется энергия излучения лазера.  
СВАРКА МАГНИТНО-ИМПУЛЬСНАЯ – сварка с применением 
давления, при которой соединение осуществляется в результате соударе-
ния свариваемых частей, вызванного воздействием импульсного магнит-
ного поля.  
СВАРКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – сварка, выполняемая с примене-
нием машин и механизмов, управляемых человеком.  
СВАРКА МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ДУГОВАЯ – дуговая сварка, при 
которой подача плавящегося электрода или присадочного металла, или 
относительное перемещение дуги и изделия выполняются с помощью 
механизмов.  
СВАРКА МНОГОДУГОВАЯ – дуговая сварка, при которой нагрев 
осуществляется одновременно более чем двумя дугами с раздельным 
питанием их током.  
СВАРКА МНОГОЭЛЕКТРОДНАЯ – дуговая сварка, при которой 

нагрев осуществляется одновременно более чем двумя электродами с 
общим подводом сварочного тока.  
СВАРКА НА ВЕСУ – односторонняя сварка со сквозным проплавлением 
кромок без использования подкладок.  
СВАРКА НА ПОДЪЕМ – сварка плавлением в наклонном положении, 
при которой сварочная ванна перемешается снизу вверх.  
СВАРКА НА ПРОХОД – сварка, при которой направление сварки неиз-
менно.  
СВАРКА НА СПУСК – сварка плавлением в наклонном положении, при 
которой сварочная ванна перемещается сверху вниз.  
СВАРКА НАХЛЕСТОЧНАЯ АРМАТУРЫ – дуговая ручная или меха-
низированная сварка двух стержней, расположенных внахлестку, или 
стержня с металлической пластиной.  
СВАРКА ОБРАТНОСТУПЕНЧАТАЯ – сварка, при которой сварной 
шов выполняется следующими один за другим участками в направлении, 
обратном общему приращению длины шва. 
СВАРКА ОПЛАВЛЕНИЕМ – стыковая контактная сварка, при которой 
нагрев металла сопровождается оплавлением стыкуемых торцов.  
СВАРКА ПЕЧНАЯ – сварка давлением, при которой нагрев металла в 
зоне соединения деталей осуществляется в печах или горнах (горновая 
сварка), а пластическое деформирование, или осадка, – ударами молота 
(кузнечная сварка), прокаткой или выдавливанием.  
СВАРКА ПЛАВЛЕНИЕМ – сварка, осуществляемая местным сплавле-
нием соединяемых частей без приложения давления.  
СВАРКА ПЛАЗМЕННАЯ – сварка плавлением, при которой нагрев 
производится сжатой дугой.  
СВАРКА ПО ФЛЮСУ – дуговая сварка, при которой на свариваемые 
кромки наносится слой флюса, толщина которого меньше дугового про-
межутка.  
СВАРКА ПОД ФЛЮСОМ – дуговая сварка, при которой электрическая 
дуга горит под слоем сварочного флюса.  
СВАРКА ПОДВОДНАЯ – дуговая сварка, при которой свариваемые 
части находятся под водой.  
СВАРКА ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКАЯ – дуговая сварка, при которой 
механизирована только подача электродной проволоки.  
СВАРКА ПРЕССОВАЯ – сварка давлением, при которой для нагрева 
соединяемых частей и рабочих инструментов – штампов используется 
теплота, выделяющаяся при прохождении электрического тока через 
проволочные сопротивления. Применяется преимущественно для алюми-
ниевых сплавов, реже для конструкций и легированных сталей.  
СВАРКА ПРОКАТКОЙ – печная сварка, при которой пластическое 
деформирование осуществляется в прокатных валках.  
СВАРКА РЕЛЬЕФНАЯ – контактная сварка, при которой сварное со-
единение получается на отдельных участках, обусловленных их геометри-
ческой формой, в том числе по выступам.  
СВАРКА РУЧНАЯ – сварка, выполняемая человеком с помощью инст-
румента, получающего энергию от специального источника.  
СВАРКА РУЧНАЯ ДУГОВАЯ – способ сварки, при котором возбужде-
ние электродуги, подача электрода и его перемещение производятся вруч-
ную.  
СВАРКА СВЕРХУ ВНИЗ – сварка в вертикальном положении, при 
которой сварочная ванна перемещается сверху вниз. 
СВАРКА СНИЗУ ВВЕРХ – сварка плавлением в вертикальном положе-
нии, при которой сварочная ванна перемещается сверху вниз.  
СВАРКА СОПРОТИВЛЕНИЕМ – стыковая контактная сварка, при 
которой нагрев металла выполняется без оплавления стыкуемых торцов.  
СВАРКА СТЫКОВ НЕПОВОРОТНЫХ – сварка по замкнутому кон-
туру во всех пространственных положениях, при которой объект сварки 
неподвижен.  
СВАРКА СТЫКОВАЯ – контактная сварка, при которой соединение 
свариваемых частей (деталей) происходит по всей поверхности стыкуемых 
торцов.  
СВАРКА СТЫКОВАЯ АРМАТУРЫ – дуговая ручная или механизиро-
ванная сварка стержней в непрерывную плеть с накладками из стержней. 
Выполняется обычно на контактных стыковых сварочных машинах.  
СВАРКА СТЫКОВАЯ ВАННО-ШОВНАЯ АРМАТУРЫ – дуговая 
ручная или механизированная сварка стержней на стальной скобе-
накладке.  
СВАРКА ТАВРОВАЯ – дуговая сварка под слоем флюса закладных 
деталей, состоящих из пластин и перпендикулярных анкеров, или ручная 
дуговая их сварка.  
СВАРКА ТЕРМИТНАЯ – сварка металлов, при которой для нагрева 
используется энергия горения термитной смеси; представляет собой тех-
нологический процесс, при котором зазор между соединяемыми деталями, 
предварительно нагретыми до 400-700°C, заполняется металлическим 
расплавом, полученным при сгорании термита. Используется для сварки 
проводов, труб, рельсовых стыков.  
СВАРКА ТОЧЕЧНАЯ – контактная дуговая сварка в виде отдельных 
точек, при которой сварное соединение получается между торцами элек-
тродов, передающих усилие сжатия. С.т. ведется без перемещения элек-
трода в плоскости, перпендикулярной его оси.  
СВАРКА ТОЧЕЧНАЯ АРМАТУРЫ – сварка крестообразных соедине-
ний из двух и иногда из трех стержней на одноточечных и многоточечных 
сварочных машинах.  
СВАРКА ТРЕНИЕМ – сварка с применением давления, при которой 
нагрев осуществляется трением, вызванным относительным перемещени-
ем свариваемых частей или инструмента.  
СВАРКА УЛЬТРАЗВУКОВАЯ – сварка давлением, осуществляемая 
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при воздействии ультразвуковых колебаний.  
СВАРКА ХОЛОДНАЯ – сварка без нагрева свариваемых частей внеш-
ними источниками тепла (обычно при температуре около 20°C) приложе-
нием давления, создающего значительную пластическую деформацию в 
зоне соединения. Используется для сварки материалов (в т.ч. разнород-
ных), имеющих высокую пластичность (металлов, пластмасс и др.). С.х. 
называют также дуговую сварку чугунных деталей без предварительного 
нагрева.  
СВАРКА ШОВНАЯ – контактная сварка, при которой соединение сва-
риваемых частей происходит между вращающимися дисковыми электро-
дами, передающими усилие сжатия.  
СВАРКА ШОВНО-СТЫКОВАЯ – контактная сварка с получением 
стыкового шва вращающимися дисковыми электродами, относительно 
которых перемещаются детали, собранные с небольшой нахлѐсткой или 
встык.  
СВАРКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – сварка, при которой свариваемые части 
нагреваются электрическим током. Различают С.э. дуговую и контактную.  
СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ ЛЕЖАЧИМ – дуговая сварка, при которой 
неподвижный покрытый электрод укладывается вдоль свариваемых кро-
мок, а дуга перемешается по мере расплавления электрода.  
СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ НАКЛОННЫМ – дуговая сварка, при кото-
рой покрытый электрод располагается наклонно вдоль свариваемых кро-
мок, опираясь па них, и по мере расплавления движется под действием 
силы тяжести или пружины, а дуга перемещается вдоль шва.  
СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ НЕПЛАВЯЩИМСЯ – разновидность дуго-
вой сварки металлов, выполняемая не расплавляющимся при сварке элек-
тродом.  
СВАРКА ЭЛЕКТРОДОМ ПЛАВЯЩИМСЯ – разновидность дуговой 
сварки металлов, выполняемая электродом, который, расплавляясь при 
сварке, служит присадочным металлом.  
СВАРКА ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ – сварка расплавлением материа-
лов в месте их соединения пучком ускоренных электронов с энергией до 
100 кэВ. Выполняется в вакууме. Применяется для прецизионной сварки, 
сварки изделий из особо чистых, разнородных или тугоплавких металлов 
(например, в микроэлектронике).  
СВАРКА ЭЛЕКТРОШЛАКОВАЯ – сварка плавлением, при которой 
для нагрева используется тепло, выделяющееся при прохождении элек-
трического тока через расплавленный шлак.  
СВАЯ – стержневидное (столб, брус) строительное изделие (обычно 
деревянное, металлическое или железобетонное), которое заглубляют 
(полностью или частично) в грунт основания зданий и сооружений. С. 
передает нагрузку от фундамента на плотные (материковые) грунты. С. 
применяются как элементы фундаментов зданий и сооружений, а также 
как элементы конструкций набережных, причальных сооружений и т. п.; в 
особых условиях работают шпунтовые С., плотно прилегающие одна к 
другой в ряду и образующие сплошную (так называемую шпунтовую) 
стенку.  
СВАЯ АНКЕРНАЯ (свая-анкер) – свая, способная воспринимать выдер-
гивающие нагрузки (выдергивание из грунта).  
СВАЯ БУРОВАЯ – специальные сваи для сложных грунтовых и окру-
жающих условий. С.б. состоит из обсадной трубы и, при необходимости, 
стального сердечника. В качестве стального сердечника может использо-
ватся твердый круглый стержень или труба. Обсадная труба погружается в 
несущий пласт грунта. С.б. удерживается на несущем пласте либо своим 
основанием, либо основанием и стволом. В случае необходимости, кон-
такт с несущим пластом может быть обеспечен путем бетонирования по 
всей длине стволов свай, объединенных в несущем пласте. Наивысшая 
несущая способность С.б. пропорциональна их площади поперечного 
сечения.  
СВАЯ БУРОИНЪЕКЦИОННАЯ – разновидность буронабивной сваи, 
устраиваемой с опрессовкой грунта посредством нагнетания (инъекции) 
твердеющей смеси под избыточным давлением вдоль и (или) ниже ствола 
сваи.  
СВАЯ БУРОНАБИВНАЯ – свая, устраиваемая посредством бетониро-
вания (заполнения бетоном) буровой скважины; диаметр 0,5-1,2 м, длина 
10-30 м и более. Для увеличения несущей способности С.б. могут изготав-
ливаться с уширением (пятой) в нижней части ствола. Чаще всего С.б. 
применяют при больших нагрузках на фундамент и глубоком залегании 
малосжимаемых грунтов.  
СВАЯ БУРОНАБИВНАЯ ПОЛАЯ С ОПРЕССОВКОЙ ОКРУ-
ЖАЮЩЕГО ГРУНТА – сваи, у которых в стволах создаются коакси-
альные полости за счет погружения вибросердечников электроразрядным 
и взрывоимпульсным способами или посредством раздувания рукавов при 
нагнетании в них воздуха или воды.  
СВАЯ БУРОНАБИВНАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ УПРОЧЕНИЕМ 
ГРУНТА – сваи, устраиваемые с использованием традиционной бурона-
бивной технологии и дополнительного нагнетания цементного раствора 
через инъекторы в грунт по контакту со стволами и под нижние концы.  
СВАЯ БУРООПУСКНАЯ – сваи, устраиваемые в буровых скважинах 
посредством замоноличивания готовых цилиндрических или призматиче-
ских элементов (железобетонных длинномерных или составных секций со 
сплошным или кольцевым сечениями, в том числе в виде стальных труб).  
СВАЯ БУРОСЕКУЩАЯСЯ – модификация буронабивных свай, ис-
пользуемая в качестве ленточных или комбинированных (несущих и 
ограждающих) фундаментных конструкций. Расстояние между центрами 
С.б. составляет 0,8-0,9 их диаметра. Армирование С.б. рекомендуется, как 
правило, выполнять через одну сваю, оставляя рассекаемые сваи бетонны-
ми, не имеющими арматуры, причем армирование следует выполнять 

объемными каркасами. 
СВАЯ ВИНТОВАЯ – стержневой конструктивный элемент заводского 
изготовления (обычно – стальная труба, на которую наварена лопасть 
определѐнной конфигурации), погружаемый в грунт завинчиванием.  
СВАЯ ВИСЯЧАЯ – свая, передающая нагрузку грунту в основном за 
счѐт сил трения по еѐ боковой поверхности.  
СВАЯ ГРУНТОВАЯ (свая песчаная) – набивная свая, заполненная 
сыпучим грунтом.  
СВАЯ ДОЩАТАЯ – предназначенная для вбивания в грунт слабой или 
средней твердости узкая деревянная свая с гребнем треугольного сечения.  
СВАЯ-ДУБЛЁР – свая, погружаемая в грунт рядом с проектной сваей в 
случае еѐ повреждения или недостаточной несущей способности проект-
ной сваи.  
СВАЯ ЗАБИВНАЯ – элемент фундамента в виде стержня заводского 
изготовления различной конфигурации поперечного и продольного сече-
ний, погружаемый в грунт (в том числе под наклоном) забивкой, вибриро-
ванием, вдавливанием, завинчиванием, подмывом или комбинированным 
методом. С.з. передает нагрузку на основание своей боковой поверхно-
стью и торцом (защемленная свая) или только торцом (свая-стойка).  
СВАЯ ЗАБИВНАЯ С ИНЪЕКЦИОННЫМ УШИРЕНИЕМ ПЯТЫ – 
сваи, устраиваемые забивкой, задавливанием или вибропогружением, 
включая использование подмыва, готовые железобетонные сваи, у кото-
рых уширения под нижними концами создаются за счет дополнительного 
нагнетания цементного раствора через инъекторы, размещаемые внутри 
или снаружи стволов.  
СВАЯ-ЗОНД – забивная инвентарная металлическая составная свая 
диаметром 127 мм с коническим наконечником и муфтой трения.  
СВАЯ-КОЛОННА – разновидность забивных свай (частично заглублен-
ных), наземная часть которых служит колоннами здания или сооружения, 
а часть, погруженная в грунт – сваями.  
СВАЯ МАЯЧНАЯ – свая, являющаяся ориентиром при погружении 
других свай шпунтового или свайного ряда.  
СВАЯ НАБИВНАЯ – элемент фундамента в виде стержня различной 
конфигурации поперечного и продольного сечений, образованный путѐм 
заполнения бетонной смесью или песчаным грунтом полости (скважины) 
в основании, которая создается за счет принудительного вытеснения (вы-
штамповка или вытрамбовка) или выемки (бурение или копание) грунта.  
СВАЯ НАТУРНАЯ – обычная по материалу, конструкции и размеру 
свая, применяемая в строительстве.  
СВАЯ-ОБОЛОЧКА – тонкостенная полая свая большого диаметра 
(свыше 0,8 м) с замкнутым поперечным сечением (обычно – железобетон-
ная свая, внутренняя полость которой заполнена грунтом или бетоном).  
СВАЯ ПАКЕТНАЯ – готовая свая, полученная из нескольких продоль-
ных элементов, соединѐнных в пакет.  
СВАЯ ПЕРЕСЕКАЮЩАЯСЯ (сваи пересекающиеся) – сваи, которые 
взаимно пересекаются за счет проходки (при погружении или устройстве 
скважин между ранее выполненными, с забетонированными в них сваями) 
на удалении друг от друга с зазором в свету менее размера их диаметра. С.п. 
пересекаясь образуют в плане траншею с ломаным очертанием стенок.  
СВАЯ ПЕСЧАНАЯ – см. свая грунтовая. 
СВАЯ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ (свая щебеночная) – свая, тело кото-
рой состоит, соответственно, из песчано-гравийной смеси или щебня.  
СВАЯ ПОДМЫВНАЯ – забивная свая, погружаемая в грунт с одновре-
менным подмывом его водой, подаваемой под давлением под остриѐ сваи.  
СВАЯ ПОЛАЯ – свая с продольной полостью в еѐ стволе.  
СВАЯ СПЛОШНАЯ – свая без полостей в еѐ стволе.  
СВАЯ-СТОЙКА – свая, передающая нагрузку на малосжимаемый грунт, 
главным образом за счѐт опирания на него остриѐм.  
СВАЯ-СТОЛБ – разновидность железобетонных свай сплошного сече-
ния, погружаемых в предварительно пробуренные скважины с последую-
щим заполнением зазора между стенкой скважины и сваей песчано-
цементным или грунтовым раствором.  
СВАЯ ТРУБЧАТАЯ – полая забивная цилиндрическая свая, образуемая 
погружением в грунт стальной или тонкостенной железобетонной трубы.  
СВАЯ ФУНДАМЕНТА – элемент фундамента в виде стержня различной 
конфигурации поперечного и продольного сечений, погружаемый или 
устраиваемый в грунте, в т.ч. под наклоном и передающий нагрузку на 
основание своей боковой поверхностью и торцом (защемленная свая) или 
только торцом (свая-стойка).  
СВАЯ ХОЛОДНАЯ – полая свая, через полость которой осуществляется 
охлаждение вечномѐрзлых грунтов в зимнее время.  
СВАЯ ЦЕМЕНТОГРУНТОВАЯ – цементогрунтовый элемент круглого 
в плане сечения, устраиваемый в процессе размыва и перемешивания 
грунта высоконапорной струей цементного раствора.  
СВАЯ ШПУНТОВАЯ (шпунтина) – забивная свая с замковым соедине-
нием по боковым продольным сторонам для образования в грунте водоне-
проницаемой шпунтовой стенки (шпунта), например, временного ограж-
дения котлованов и постоянного ограждения некоторых гидротехнических 
сооружений. С.ш. изготавливается из доски (бруса) или из специального 
прокатного профиля с боковым гребнем с одной стороны и соответст-
вующим ему по размеру и форме ответным пазом с другой.  
СВАЯ ЩЕБЕНОЧНАЯ – см. свая песчано-гравийная. 
СВАЯ ЭТАЛОННАЯ – забивная инвентарная металлическая составная 
свая диаметром 114 мм.  
СВЕРЛЕНИЕ – осевая обработка для образования сквозного или глухого 
цилиндрического отверстия в сплошном материале при помощи сверла, 
совершающего обычно вращательные и поступательные движения отно-
сительно своей оси. Осуществляется сверлом вручную при помощи дрели 
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и коловорота или на сверлильных, токарных, револьверных и др. станках.  
СВЕРЛИЛКА – ручной инструмент для высверливания мелких (диамет-
ром до 5 мм) отверстий в древесине, пластмассе и других мягких материа-
лах.  
СВЕРЛО – режущий инструмент для образования (либо рассверливания 
или зенкования) отверстий в сплошном материале, а также для обработки 
(рассверливания) предварительно изготовленных отверстий. Представляет 
собой стержень, рабочая часть которого образована двумя режущими, 
двумя вспомогательными и поперечной кромками, имеет 2 винтовые 
канавки на рабочей части для отвода стружки; хвостовая (хвостовик) часть 
служит для восприятия рабочего движения и для укрепления сверла в 
патроне или шпинделе станка или ручной машины. Основные движения 
С. – вращение и осевая подача. Различают С.: винтовые или спиральные, 
пушечные, перовые, ложечные, центровые (центровочные), шнековые. С. 
изготавливают из легированной стали, оснащают пластинками твердых 
сплавов, композиционных материалов.  
СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ – инструмент для сверления отверстия, режущая 
часть которого изготовлена из алмаза.  
СВЕРХПРОВОДИМОСТЬ – физическое явление, наблюдаемое у неко-
торых веществ (сверхпроводников) при охлаждении их ниже определен-
ной критической температуры Тк и состоящее в обращении в нуль элек-
трического сопротивления постоянному току и в выталкивании магнитно-
го поля из объѐма образца (эффект Мейснера).  
СВЕРХТОК – электрический ток, значение которого превосходит наи-
большее рабочее значение тока электроустановки.  
СВЕС КРЫШИ – наружная нижняя полоса ската крыши, выступающая 
за пределы внешнего контура стены или карниза здания (т.е. нижний 
нависающий за плоскостью стены сооружения край его крыши).  
СВЕТ – в узком смысле – электромагнитные волны в интервале частот, 
воспринимаемых человеческим глазом (4,0*10

14
 – 7,5*10

14
 Гц). Длина волн 

от 760 нм (красный) до 380 нм (фиолетовый). В широком смысле С. – то 
же, что и оптическое излучение.  
СВЕТ В ДИЗАЙНЕ – функционально-художественное средство визуали-
зации и виртуализации предметных и пространственных решений созда-
ваемой человеком среды, объективная основа формирования зрительных 
образов в дизайнерском искусстве. Различают функции С.в.д. и архитекту-
ре утилитарные, биопсихологические и эстетические. Первые определяют-
ся условиями выполнения робот, связанных со зрением, при этом свет 
является эффективным средством повышения их производительности. 
Оздоровляющее или эмоциональное воздействие света на человека актив-
но проявляется в интерьерах и городских пространствах, в световых шоу, 
при светотеропии. Эстетика света связана с его визуально-
формообразующим действием, причем направление и структура световых 
потоков различного происхождения определяют условия восприятия 
объемно-пространственных форм и их деталей.  
СВЕТ ВЕРХНИЙ – 1) верхний ряд окон, расположенных в помещении на 
двух или более уровнях; 2) верхний уровень оконного проема.  
СВЕТ ВТОРОЙ – 1) свет, поступающий в помещение, отделенное от 
источника света перегородкой со световым проемом; 2) второй от пола ряд 
проемов в помещении.  
СВЕТЕЦ – железный прут с зажимом, в который вставлялась горящая 
лучина для освещения в избе или хоромах.  
СВЕТЕЛКА – чистая, просторная светлая комната в верхней части рус-
ской избы, обычно неотапливаемая. С. располагалась в женской половине 
избы. См. также светлица.  
СВЕТИЛЬНИК – световой прибор, состоящий из одного или нескольких 
источников света и осветительной арматуры; предназначен для освещения 
помещений, открытых пространств, отдельных предметов. Осветительная 
арматура обеспечивает крепление источника света и подводку к нему 
электрического питания, а также, в ряде случаев, правильное (желаемое) 
распределение светового потока и защиту глаз от чрезмерной яркости 
источника света.  
СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЁННЫЙ – светильник закрытого 
типа с оболочкой, обеспечивающей его применение во взрывоопасной 
среде и выдерживающей давление взрыва внутри этой оболочки, не до-
пуская распространения его за пределы оболочки.  
СВЕТИЛЬНИК ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ – влагозащищѐнный 
светильник, обеспечивающий безопасность его применения в условиях 
полного погружения в воду.  
СВЕТИЛЬНИК ВСТРОЕННЫЙ – светильник, монтируемый в проѐмах 
подвесных потолков или стен.  
СВЕТИЛЬНИК НАПОЛЬНЫЙ – стационарный или переносный све-
тильник, предназначенный для установки на полу.  
СВЕТИЛЬНИК ПЕРЕНОСНЫЙ – светильник, не закреплѐнный на 
опорной поверхности и присоединѐнный к источнику питания при помо-
щи соединительного шнура со штепсельной вилкой.  
СВЕТИЛЬНИК ПОДВЕСНОЙ – светильник, снабжѐнный приспособ-
лениями для подвешивания его к потолку или стенному кронштейну.  
СВЕТИЛЬНИК ПЫЛЕНЕПРОНИЦАЕМЫЙ – закрытый светильник 
с оболочкой, защищающей его от проникновения внутрь пыли.  
СВЕТИЛЬНЯ – деревянное корыто рядом со светцом, в которое падал 
нагар с лучины.  
СВЕТИМОСТЬ – величина полного светового потока, испускаемого 
единицей поверхности источника света (отношение светового потока, 
испускаемого светящейся поверхностью, к площади этой поверхности). 
Измеряется в лм/м

2
 (в СИ).  

СВЕТЛИЦА (горница) – у восточных славян – светлая парадная комната, 
часто в верхней части дома (в хоромах обычно на втором или третьем 

этаже); позднее, в богатых домах Древней Руси – помещение для женских 
работ. См. также светлица.  
СВЕТЛОТА – безразмерная величина, используемая для количественной 
оценки различия между зрительными (световыми) ощущениями, вызы-
ваемыми двумя смежными одноцветными поверхностями. В ряде случаев 
под С. имеют в виду уровень зрительного ощущения, производимого 
яркостью в зависимости от условий наблюдения или степень интенсивно-
сти отражения света поверхностью.  
СВЕТОВОД – см. светопровод.  
СВЕТОДАЛЬНОМЕР (дальномер электрооптический) – см. дально-
мер электрооптический световой. 
СВЕТООТДАЧА – см. отдача световая. 
СВЕТОПРОВОД (световод) – канал для передачи света по полым ци-
линдрическим металлическим трубкам с полированной внутренней по-
верхностью либо по прозрачным диэлектрическим стержням или волокнам. 
СВЕТОРЕГУЛЯТОР – устройство, позволяющее плавно изменять от 
нуля до макс. значения яркость свечения ламп накаливания за счѐт изме-
нения потребляемой ими мощности.  
СВЕТОСТОЙКОСТЬ ПИГМЕНТА – свойство пигмента сохранять 
свой цвет при воздействии естественного и искусственного дневного света.  
СВЕТОТЕНЬ – соотношение света и тени на поверхности архитектурной 
формы, обусловленное освещением и рельефом и усиливающее зритель-
ное восприятие пластических особенностей сооружения.  
СВЕТОТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – отрасль строительной техники 
и область знания (раздел строительной физики, изучающий вопросы ис-
пользования в строительстве и архитектуре видимой части спектра лучи-
стой энергии), разрабатывающая эффективные способы использования 
ультрафиолетовых, видимых и инфракрасных излучений при проектиро-
вании зданий и ограждающих конструкций. Важную часть С.с. составляют 
методы проектирования и расчета естественного освещения.  
СВЕТОФОР – устройство для подачи световых сигналов, регулирующих 
движение на улицах, автомобильных и железных дорогах. Различают С. 
цветные (зелѐный, жѐлтый и красный), позиционные (сигнализируют 
расположением одноцветных огней) и комбинированные. На железной 
дороге применяют также дополнительные синий и лунно-белый цвета.  
СВЕЧА – устаревшее название единицы силы света СИ, современное ее 
название – кандела.  
СВЕЧА ТОЩАЯ (свеча поставная) – напольное поликандило с высо-
ким цилиндрическим основанием большого диаметра, обычно покрытым 
декоративной росписью.  
СВЕЧЕМЕР – прибор для измерения силы света.  
СВЕЧЕНИЕ – беспламенное горение материала в твердой фазе, характе-
ризующееся видимым излучением.  
СВИВКА – операция изготовления круглых канатов из проволок. С. 
называют также характер взаимного расположения частей каната – прядей.  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – документ, удостоверяющий проведе-
ние государственной регистрации возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество; в России – один из основных документов на 
недвижимость.  
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТИВНОЕ – данные, подтверждающие 
наличие или правдивость чего-либо.  
СВИЛЕВАТОСТЬ – порок древесины в виде волнистого, извилистого 
или беспорядочного, путанного расположения волокон древесины. Встре-
чается на всех древесных породах, чаще на лиственных и преимуществен-
но в лесоматериалах из комлевой части ствола. С. снижает прочность 
древесины в пиломатериалах при растяжении, сжатии и изгибе, повышает 
прочность древесины при раскалывании, а также при скалывании в про-
дольном направлении, затрудняет механическую обработку (строгание и 
теску) древесины.  
СВИЛЕВАТОСТЬ ВОЛНИСТАЯ – свилеватость, характеризующаяся 
более или менее правильным расположением волокон древесины.  
СВИЛЕВАТОСТЬ ПУТАНАЯ – свилеватость, характеризующаяся 
беспорядочным расположением волокон древесины.  
СВИЛЬ – 1) округлый наплыв на стволе дерева, обладающий запутанным 
переплетением волокон, что создает повышенную прочность этого участка 
древесины и декоративную текстуру на его срезе; см. свилеватость; 2) 
порок стекла в виде стекловидных и нитевидных включений, химический 
состав и свойства которых отличны от основной массы стекла.  
СВИНАРНИК – сельскохозяйственное производственное здание, обору-
дованное для свободно-выгульного или станково-выгульного содержания 
и выращивания свиней. Здания С., как правило, одноэтажные, прямо-
угольные в плане, со стоечно-балочным или рамным каркасом, с унифи-
цированными пролѐтами, реже – многоэтажные. Строят С. из заводских 
сборных унифицированных конструкций или из местных строительных 
материалов. С. делят сплошными перегородками на изолированные сек-
ции. Здания могут блокироваться (с изоляцией блокируемых помещений). 
Ряды станков располагают продольно или поперечно с продольными или 
поперечными проходами (кормовыми, кормонавозными, служебными и 
эвакуационными). Для обеспечения нормируемых параметров микрокли-
мата С. оборудуют вентиляционными устройствами и в необходимых 
случаях отоплением. Освещение электрическое.  
СВИНЕЦ – химический элемент IV группы периодической системы. 
Синевато-серый металл, тяжѐлый, мягкий, ковкий; плотность 11,34 г/см

3
, 

tпл 327,5°C. На воздухе покрывается оксидной плѐнкой, стойкой к химиче-
ским воздействиям. Используют для изготовления пластин для аккумуля-
торов (около 30% выплавляемого С.), оболочек электрических кабелей, 
защиты от гамма-излучения (стенки из свинцовых кирпичей), как компо-
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нент антифрикционных сплавов, полупроводниковых материалов.  
СВИНЦЕВАНИЕ – нанесение слоя свинца (иногда с добавками олова 
или сурьмы) на поверхность металлических изделий для защиты их от 
коррозии, а также от действия рентгеновских лучей. Осуществляется 
погружением в расплав, натиранием, металлизацией, плакированием, 
гальваническим способом.  
СВИТА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – основная единица местных стратиграфи-
ческих подразделений, выделяемая преимущественно по литологическим 
признакам. С. объединяются в геологические серии. Представляет собой 
совокупность согласно залегающих пластов горных пород, объединѐнных 
общими признаками, отличающими их от выше- и нижележащих пород.  
СВИЩ ШВА СВАРНОГО – дефект сварного шва в виде воронкообраз-
ного углубления в шве.  
СВОД – служащая для перекрытия или покрытия помещения несущая 
пространственная конструкция криволинейной формы одинарной кривиз-
ны, очерченная по цилиндрической поверхности и опирающаяся по сторо-
нам, параллельным образующим С. Основными частями С. являются пята 
(опорная часть свода), замок (верхняя часть свода), шелыга (линия, прохо-
дящая в замковой части свода и соединяющая его верхние точки), пролет 
(расстояние между пятами свода), стрела подъема (отвесная линия из 
замковой части до прямой, соединяющей пяты), щека или люнет (торец, 
срез свода). С. отличается наличием распора, воспринимаемого обычно 
затяжками, контрфорсами, поперечными стенами, железобетонными 
покрытиями или рамами, расположенными в пределах боковых помеще-
ний, примыкающих к перекрываемому пролету, а также фундаментами 
(при размещении опор С. на уровне земли).  
СВОД БОЧАРНЫЙ – двояковыпуклый свод, часто с различными значе-
ниями продольной и поперечной кривизны (то есть перекрытие двоякой 
кривизны над прямоугольным участком, имеющее в продольном и попе-
речном сечениях одноцентровые либо коробовые дуги разных радиусов).  
СВОД ВЕЕРНЫЙ (свод нормандский) – 1) свод, опирающийся на 
угловые опоры, от которых веером круто поднимаются одинаковые изо-
гнутые лопасти; 2) специфический тип позднеготического свода в Англии, 
характеризуется веерообразной формой и украшением каменной ажурной 
резьбой.  
СВОД ВИНТОВО-КОЛЬЦЕВОЙ – перекрытие дугообразного сечения, 
поддерживающее винтовую лестницу или лестничные марши с закруглен-
ным поворотом промежуточных площадок.  
СВОД ВОСХОДНЫЙ – коробовый или циркульный свод с наклонными 
параллельными пятами.  
СВОД ВОСЬМИЛОТКОВЫЙ – перекрытие восьмигранного объема 
смыкающимися лотками.  
СВОД ВСПАРУШЕННЫЙ – крестовый свод, у которого центральная 
часть заметно поднята над боковыми.  
СВОД ГОРШЕЧНЫЙ (свод горшковый) – криволинейное перекрытие 
из пустотелых клиновидных кирпичей, керамических трубок или полых 
конусов.  
СВОД ДВОЙНОЙ – перекрытие из двух криволинейных оболочек, 
помещенных одна над другой и разделенных узким воздушным простран-
ством.  
СВОД ДВОЯКОВЫПУКЛЫЙ – перекрытие прямоугольного участка, 
имеющее дугообразные сечения разной кривизны в продольном и попе-
речном направлениях.  
СВОД ЗВЁЗДЧАТЫЙ – свод, составленный из пяти и более распалубок, 
которые сходятся верхним острием в одну точку. С.з. является разновид-
ностью крестового готического свода, имеющего вспомогательные ребра 
(нервюры) – лиерны и тьерсероны, с четким выделением диагонального 
ребра.  
СВОД ЗЕРКАЛЬНЫЙ – 1) сомкнутый свод, имеющий в центральной 
части плоскую поверхность; верхняя часть С.з. как бы срезана горизон-
тальной плоскостью, образующей зеркало свода; 2) перекрытие с обшир-
ной горизонтальной поверхностью, соединенной со стенами плавным 
изгибом.  
СВОД ЗОНТИЧНЫЙ – составленный из одинаковых лотков свод над 
помещением с планом в виде правильного выпуклого многоугольника.  
СВОД ИЕЗУИТСКИЙ – сомкнутый свод, ребра которого опираются на 
стыки восьми распалубок по углам квадратного помещения.  
СВОД КЛИНЧАТЫЙ – свод, выложенный из кирпичей или камней 
клинообразной формы либо имеющий клинообразные швы.  
СВОД КОРОБОВЫЙ – см. свод цилиндрический. 
СВОД КОРОБЧАТЫЙ – цилиндрический (многоцентровый) свод либо 
одноцентровый циркульный.  
СВОД КОРЫТНЫЙ – сомкнутый свод с широким плоским участком в 
вершине.  
СВОД КОТЕЛЬНЫЙ – см. свод сомкнутый.  
СВОД КРЕСТОВЫЙ – свод, образованный пересечением под прямым 
углом двух цилиндрических сводов с одинаковой стрелой подъѐма и 
опирающийся в четырѐх самых нижних точках, расположенных в углах 
квадрата (т.е. перекрытие прямоугольной ячейки, состоящее из четырех 
распалубок и передающее нагрузку на угловые опоры).  
СВОД КРЕЩАТЫЙ – сомкнутый свод, крестообразно пересеченный 
через середину лотков коробовыми или полуциркульными сводами.  
СВОД КРУГЛЫЙ – см. конха.  
СВОД КРУЖАЛЬНО-СЕТЧАТЫЙ – пространственная конструкция, 
состоящая из отдельно поставленных на ребро косяков, идущих по двум 
пересекающимся направлениям и образующих ломаные линии. С.к.-с. 
представляет собой сетчатую цилиндрическую оболочку, образованную 
двумя системами пересекающихся кружал, направленных под углом к 

образующей свода и собранных из отдельных стержневых элементов – 
косяков.  
СВОД ЛОЖНЫЙ – криволинейное перекрытие, образованное горизон-
тальными рядами кирпича, камня или дерева. См. также купол ложный.  
СВОД ЛОТКОВЫЙ – свод, состоящий из лотков, с передачей распора на 
стены.  
СВОД ЛУЧИСТЫЙ – см. свод звѐздчатый.  
СВОД МОНАСТЫРСКИЙ – сомкнутый свод с распалубками в основа-
нии.  
СВОД МОНЬЕ – опирающиеся на балки параллельные лучковые желе-
зобетонные сводики, пронизанные внутри стержнями арматуры под пря-
мым углом.  
СВОД МУЛДЕН-ГЕВЕЛЬБЕ – сомкнутый свод, в вершине которого 
криволинейные поверхности переходят в прямоугольную площадку.  
СВОД НЕРВЮРНЫЙ – тип свода, образуемый каменной аркой-
нервюрой.  
СВОД НОРМАНДСКИЙ – см. свод веерный.  
СВОД ОБЛЕГЧЕННЫЙ – каменный свод, внешняя поверхность кото-
рого имеет уступы, сокращающие вес его кладки в верхних частях.  
СВОД ОБРАТНЫЙ – свод, обращенный выпуклостью вниз.  
СВОД-ОБОЛОЧКА – свод в форме незамкнутой цилиндрической обо-
лочки, опирающейся на поперечные диафрагмы жѐсткости.  
СВОД ПАЗУШНЫЙ – цилиндрический (полуциркульный) свод с распа-
лубками.  
СВОД ПАРУСНЫЙ – перекрытие в виде сферы, усеченной с боков 
плоскостями стен.  
СВОД ПЛОСКИЙ – очень пологий свод, у которого стрела подъѐма не 
превышает 

1
/36 пролета.  

СВОД ПОЛУСОМКНУТЫЙ (свод полулотковый) – коробовый либо 
полуциркульный свод, ограниченный с торца лотком.  
СВОД ПОЛУЦИРКУЛЬНЫЙ – см. свод цилиндрический.  
СВОД ПРУССКИЙ – несколько одинаковых бочарных сводов, вытяну-
тых поперек общей оси и разделенных пониженными арками.  
СВОД РАСПАЛУБОЧНЫЙ (распалубка) – цилиндрический свод, 
являющийся одним из четырѐх элементов крестового свода.  
СВОД САКСОНСКИЙ – см. свод бочарный.  
СВОД СЕГМЕНТНЫЙ – см. свод лучковый.  
СВОД СОМКНУТЫЙ (свод котельный) – свод над четырехугольным 
помещением, образованный падугами и зеркалом (плоскостью в верхней 
части) и состоящий из четырѐх криволинейных лотков, которые, смыкаясь 
по диагонали, образуют входящие углы и передают распор на стены.  
СВОД СТАЛАКТИТОВЫЙ (мукарнат) – см. сталактит, 2.  
СВОД СТУПЕНЧАТО-КРЕЩАТЫЙ – крещатый свод со ступенчатой 
поверхностью распалубок.  
СВОД СТУПЕНЧАТЫЙ – перекрытие с последовательной передачей 
нагрузки арками на разных уровнях, имеющее в разрезе вид наклонной 
лестницы.  
СВОД ТРЕТНОЙ – свод, у которого стрела подъѐма в три раза меньше 
пролѐта.  
СВОД ЧЕТВЕРТНОЙ – свод с сечением в четверть окружности – от 
единственной пяты до шелыги.  
СВОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ (коробовый, полуциркульный) – свод в 
форме незамкнутой цилиндрической оболочки, опирающейся только по 
продольным краевым образующим; то есть свод с полуокружностью или 
полуовалом в сечении, одинаковом на всем протяжении (в форме полуци-
линдрической поверхности с горизонтально расположенной осью).  
СВОД ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ С РАСПАЛУБКАМИ – свод, образо-
ванный пересечением под прямым углом цилиндрического свода другими 
цилиндрическими сводами меньшего пролета и меньшей высоты.  
СВОД ШЕСТИДОЛЬНЫЙ (свод шестилотковый) – тип свода, специ-
фической формы, отраженной в названии.  
СВОДКА ДАННЫХ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ – документ, 
позволяющий выявить каждую опасность и ее причину для проведения 
анализа риска и технического контроля каждой опасности. Этот документ 
может изложен на бумаге или представлен в электронном виде.  
СВОДООБРАЗОВАНИЕ – заклинивание частиц в вертикальном потоке 
сыпучего материала с опиранием их на стенки ѐмкости.  
СВОЙСТВА (свойство) – особенность, присущая предмету, материалу, 
изделию и позволяющая включать его в тот или иной классификационный 
раздел. 
СВОЙСТВА БЕТОНА ДЕФОРМАТИВНЫЕ – сжимаемость и растя-
жимость бетона под нагрузкой, ползучесть и усадка, набухание и темпера-
турные деформации.  
СВОЙСТВА БЕТОНА ПРОЧНОСТНЫЕ – нормативные и расчетные 
характеристики бетона при сжатии и растяжении, сцепление бетона с 
арматурой.  
СВОЙСТВА БЕТОНА ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ – водонепрони-
цаемость, морозо-, жаростойкость, коррозионная стойкость, огнестой-
кость, тепло- и звукопроводность, кислотостойкость и др.  
СВОЙСТВА ВОДЫ ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ – свойства воды, 
воспринимаемые органами чувств человека: запах, привкус, окраска, 
мутность, температура, пленки.  
СВОЙСТВА ВОДЫ ФИЗИЧЕСКИЕ – свойства воды, характеризую-
щиеся параметрами: температура, электропроводность, плотность, вяз-
кость, мутность, радиоактивность.  
СВОЙСТВА ВОДЫ ХИМИЧЕСКИЕ – свойства воды, характеризую-
щиеся параметрами: растворимость, агрессивность, кислотность, щелоч-
ность.  



548 

СВОЙСТВА ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ – относящийся к цементам и мине-
ральным добавкам термин, обозначающий способность тонкоизмельчен-
ного материала, затворенного водой, после предварительного твердения на 
воздухе или без него продолжать твердеть и в воде, и на воздухе.  
СВОЙСТВА ГРУНТА ВОДНО-ФИЗИЧЕСКИЕ – влагоемкость, раз-
мокаемость, набухание, усадка, морозное пучение, пористость, высота ка-
пиллярного поднятия воды в грунтах, коэффициент фильтрации грунтов.  
СВОЙСТВА ГРУНТА ВОДНЫЕ – свойства грунта (горной породы) по 
отношению к воде: влагоемкость, водопроницаемость, влажность, водоот-
дача.  
СВОЙСТВА ГРУНТА МЕХАНИЧЕСКИЕ – свойства, характеризую-
щие способность сопротивляться деформированию и разрушению под 
действием механических сил, то есть механическую прочность, твѐрдость, 
крепость грунта (горной породы).  
СВОЙСТВА ГРУНТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ – совокупность свойств 
грунтов, характеризующих их реакцию на процессы теплообмена. Знание 
С.г.т. необходимо для определения глубины промерзания и оттаивания 
грунтов в естественных условиях, расчетов чаши протаивания в основании 
тепловыделяющих сооружений, при расчетах процессов искусственного 
замораживания, для оценки интенсивности предпостроечного оттаивания, 
эффективности утепляющих засыпок и других технологических расчетах. 
Основными количественными характеристиками С.г.т. являются: коэффи-
циент теплопроводности, объемная теплоемкость и коэффициент темпера-
туропроводности.  
СВОЙСТВА ГРУНТА ФИЗИЧЕСКИЕ – свойства, характеризующие 
физическое состояние грунта и способность изменять это состояние под 
влиянием физико-химических факторов – объемный и удельный вес, 
влажность, границы пластичности, липкость, усадка, набухание, размока-
ние, водопроницаемость, структурная связность.  
СВОЙСТВА ЗАЩИТНЫЕ – эксплуатационные свойства, характери-
зующие особенности и результаты процессов защиты от коррозии мате-
риалов, которые могут протекать при их контакте с агрессивной средой.  
СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА – совокупность характеристик, отражаю-
щих внутреннее строение материала (конструкции, изделия) и определяе-
мых условиями и способом испытаний материала (конструкции, изделия).  
СВОЙСТВА МЕХАНИЧЕСКИЕ – свойства материалов, характери-
зующие их способность сопротивляться деформированию и разрушению 
под действием внешних механических сил.  
СВОЙСТВА ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЕ – свойства объектов внешней 
среды (воды, воздуха, пищи и др.), которые выявляются и оцениваются 
человеком непосредственно с помощью органов чувств (например, вкус, 
запах).  
СВОЙСТВА ПОРОДЫ ГОРНОЙ – см. свойства грунта. 
СВОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ – совокупность технических, 
экономических и эстетических свойств, строительного объекта, которые 
обеспечивают владельцу или пользователю наибольшее удовлетворение 
его потребностей за определенную цену.  
СВОЙСТВА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ АВТОДОРОГИ – совокупность 
обеспечиваемых дорогой транспортно-эксплуатационных показателей 
(ТЭП АД), непосредственно влияющих на эффективность и безопасность 
работы автомобильного транспорта, отражающих интересы пользователей 
дорог и влияние дорог на окружающую среду: скорость, непрерывность, 
безопасность и удобство движения; пропускная способность и уровень 
загрузки движением; допустимая для пропуска осевая нагрузка, общая 
масса и габариты автомобилей, а также экологическая безопасность. 
СВОЙСТВА ПУЦЦОЛАНИЧЕСКИЕ – способность тонкоизмельчен-
ного материала в присутствии извести проявлять гидравлические свойства; 
характерны для вяжущих веществ.  
СВОЙСТВА ФИЗИЧЕСКИЕ – свойства, определяющие отношение 
материалов к различным физическим процессам: воздействию водной и 
паровой среды, тепловым воздействиям, распространению звуковой вол-
ны, электротока, ядерных излучений и т.п.  
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТА СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ – сово-
купность свойств цемента (вяжущих), характеризующих его способность 
образовывать в результате твердения прочный и долговечный цементный 
камень. 
СВОЙСТВА ЦЕМЕНТА ТАМПОНАЖНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ – сово-
купность свойств цемента, характеризующих его пригодность для тампо-
нирования скважин: совокупность физико-механических свойств цемента, 
обеспечивающих способность тампонажного раствора проникать в за-
трубное пространство нефтяных, газовых и иных скважин, эффективно 
твердеть при различных температурах и давлениях и сохранять долговеч-
ность камня в этих условиях.  
СВОЛОК – главная балка, поддерживающая потолок в избе или хоромах.  
СВЯЗИ – соединительные элементы строительных конструкций; см. 
связь. 
СВЯЗКА – 1) необрезные пиломатериалы, полученные последовательны-
ми продольными распилами бревна и собранные, в соответствии с их 
положением в бревне, без горбылей; 2) см. связующее.  
СВЯЗКА АРМАТУРЫ СТЕРЖНЕВОЙ (пачка арматуры стержне-
вой) – вид упаковки стержневой арматуры диаметром более 10 мм.  
СВЯЗКА БРЁВЕН СТЫЧНАЯ – стык двух брѐвен по одной оси с по-
мощью продольной трапециевидной врубки.  
СВЯЗУЮЩЕЕ АЛЮМОФОСФАТНОЕ – водные растворы фосфатов 
алюминия, используемые в качестве клея и как затворитель в вяжущих 
системах в основном в технике высоких температур.  
СВЯЗУЮЩЕЕ АРМАТУРЫ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ – компози-
ционный материал, предназначенный для пропитки и склеивания волокон 

стекложгута в единый арматурный стержень.  
СВЯЗУЮЩЕЕ КРАСОК – пленкообразующие вещества, являющиеся 
одним из основных компонентов лакокрасочного покрытия. С.к. могут 
быть как водоорганические (клей, масла, олифы, смолы и др.). По назначе-
нию С.к. краски делятся на органические (масляные, полимерные и др.) и 
минеральные (цементные, известковые, силикатные и др.).  
СВЯЗУЮЩЕЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ – животные клеи (продукт обработ-
ки обезжиренных костей животных или белковых отходов кожевенного 
производства; применяются для приготовления водноклеевых окрасочных 
составов, грунтовок, шпатлевок, в обойных работах) и растительные клеи 
(продукт нагревания сухого крахмала с катализаторами, разбавленными 
минеральными кислотами; применяется для приготовления сухих окраши-
вающих смесей – клеевых красок, шпатлевок, а также для наклеивания 
обоев).  
СВЯЗУЮЩЕЕ ПОЛИМЕРНОЕ – используется при изготовлении 
неметаллической арматуры для объединения отдельных волокон в моно-
литный стержень; защищает арматуру or механических и химических 
воздействий, составляет примерно 20% массы стержня.  
СВЯЗЬ (связи) – 1) взаимообусловленность существования явлений, 
разделѐнных в пространстве и во времени; 2) см. связь конструктивная; 3) 
см. связь информационная; 4) см. связь монтажная; 5) тип русской избы, 
при котором два жилых помещения объединяются через сени в прямо-
угольный объем.  
СВЯЗЬ ВЕТРОВАЯ – конструктивная связь, обеспечивающая устойчи-
вость сооружения при воздействии ветровых нагрузок.  
СВЯЗЬ ВОЗДУШНАЯ – конструктивная связь, основная часть которой 
проходит под сводом.  
СВЯЗЬ ГИБКАЯ В ПАНЕЛЯХ ЖБИ – стержневые элементы, соеди-
няющие внешние слои железобетонных наружных трехслойных стеновых 
панелей, практически не препятствующие взаимному их смещению при 
изменении температуры.  
СВЯЗЬ ГИБКАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ – конструктивный элемент, 
обеспечивающий устойчивость теплоизоляционной кладки при действии 
вертикальных и горизонтальных силовых нагрузок и температурно-
климатических воздействиях.  
СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ДУПЛЕКСНАЯ – двусторонняя 
громкоговорящая связь, при которой аппаратура абонента может постоян-
но (в любой момент времени) работать одновременно в режимах передачи 
и приема.  
СВЯЗЬ ГРОМКОГОВОРЯЩАЯ ОДНОСТОРОННЯЯ – громкогово-
рящая связь, обеспечивающая передачу информации лишь в одном на-
правлении.  
СВЯЗЬ ДВУХРЯДНАЯ – традиционное русское крестьянское жилище, 
которое состоит из двух примыкающих друг к другу построек (изба и 
хозяйственный двор) под параллельными двускатными кровлями.  
СВЯЗЬ ДИАГОНАЛЬНАЯ – см. раскос. 
СВЯЗЬ ДУПЛЕКСНАЯ – двусторонняя связь; может использоваться, в 
частности, при управлении контрольной панелью сигнализации и т.п. В 
этом случае связь осуществляется не только путем подачи на панель ко-
манд управления, но и в обратном направлении должен быть получен 
сигнал подтверждения о выполнении команды, означающий, как правило, 
переход системы (контрольной панели) в другое состояние. Подтвержде-
ние, может быть в виде звукового или светового сигнала на пульте управ-
ления. 
СВЯЗЬ ЖЕСТКАЯ В ПАНЕЛЯХ – армированные ребра из легкого 
бетона, соединяющие внешние слои наружных железобетонных трех-
слойных стеновых панелей, между которыми располагаются плиты утеп-
лителя.  
СВЯЗЬ ИНФОРМАЦИОННАЯ – передача и приѐм информации с 
помощью различных технических средств. В соответствии с характером 
применяемых средств С.и. разделяется на почтовую (почта) и электриче-
скую (электросвязь), включающую телефонную, телеграфную и радио-
связь.  
СВЯЗЬ КИНЕМАТИЧЕСКИ НЕРАЗМЫКАЕМАЯ – механическая 
связь между двигателем и барабаном, осуществляемая непосредственным 
соединением двигателя с редуктором и редуктора с барабаном с помощью 
неразмыкаемых муфт, механизма переключения скоростей (в том случае, 
если само произвольное включение или расцепление механизма невоз-
можно или если при этом автоматически не накладывается тормоз нор-
мально закрытого типа).  
СВЯЗЬ КЛАДКИ КАМЕННОЙ (устройство связевое кладки) – эле-
мент каменной кладки, стальной стержень, арматурное изделие, изделие из 
полимерных материалов, предназначенное для соединения слоев двух-
слойной каменной кладки или для соединения одного слоя (в том числе 
облицовочного) с несущей стеной или каркасом.  
СВЯЗЬ КОНСТРУКТИВНАЯ – соединительные элементы, объеди-
няющие жѐсткие диски или блоки в конструктивную систему и налагаю-
щие ограничения на их степени свободы. С.к. представляют собой конст-
руктивные элементы (деревянные, металлические или железобетонные) в 
виде отдельных стержней (раскосов и др.) и/или систем (стержневых 
конструкций – ферм, порталов, рам и т.д.). С.к. обеспечивают необходи-
мую для нормальных условий эксплуатации жѐсткость и пространствен-
ную устойчивость конструктивной системы, а также способствуют рас-
пределению действующих на систему нагрузок и воздействий (например, 
С.к. стягивая пяты арок, сводов и др. строительных конструкций, в кото-
рых возникают распорные усилия гасят распор, передающийся на столбы 
и стены сооружения).  
СВЯЗЬ КРИОГЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ ГРУНТА – кристаллизаци-
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онные связи, возникающие во влажных дисперсных и трещиноватых 
скальных грунтах при отрицательной температуре в результате сцементи-
рования льдом.  
СВЯЗЬ КРОВЕЛЬНАЯ – каркас крыши, объединяющий стропила, 
обрешѐтку и легели.  
СВЯЗЬ МЕЖБЛОЧНАЯ ТРУБОПРОВОДНАЯ – часть линии трубо-
провода, соединяющая технологические блоки с блоками коммуникаций.  
СВЯЗЬ МОНТАЖНАЯ – линейное монтажное приспособление (оснаст-
ка), не обладающее собственной устойчивостью, работающее на растяже-
ние и сжатие. С.м. предназначена для временного закрепления и выверки 
конструкций без помощи монтажного крана.  
СВЯЗЬ МНОГОКАНАЛЬНАЯ – одновременная и независимая переда-
ча сообщений от многих отправителей к такому же числу получателей по 
общей линии связи. В системах С.м. используется уплотнение линий связи 
(главным образом частотное).  
СВЯЗЬ МОНОЛИТНАЯ В ПАНЕЛЯХ (блоках) – соединение внешних 
слоев наружных железобетонных ограждающих панелей и бетонных 
блоков в процессе их изготовления с утеплителем из легкого бетона низ-
кой плотности. 
СВЯЗЬ ОБРАТНАЯ – обратное воздействие результатов функциониро-
вания какой-либо системы (объекта) на характер этого функционирования 
(например, управления системой на процесс этого управления на основе 
использования информации, поступающей от управляемого объекта). Если 
влияние С.о. усиливает результаты функционирования, то такая С.о. назы-
вается положительной; если ослабляет – отрицательной. Положительная 
С.о. обычно приводит к неустойчивой работе системы; отрицательная С.о. 
стабилизирует функционирование системы, делает еѐ работу устойчивой. 
Применяется в системах автоматического управления, в устройствах 
радиоэлектроники и др.; С.о. действует также во всех живых организмах.  
СВЯЗЬ ПОДАТЛИВАЯ – конструктивная связь, допускающая некото-
рые взаимные смещения соединяемых элементов или конструкций не 
свободно, а с возникновением внутренних усилий или моментов.  
СВЯЗЬ ПОПЕРЕЧНАЯ – конструктивная связь, обеспечивающая попе-
речную устойчивость сооружения.  
СВЯЗЬ ПРОДОЛЬНАЯ – конструктивная связь, обеспечивающая про-
дольную устойчивость сооружения.  
СВЯЗЬ ПОЧТОВАЯ – вид связи, представляющий собой единый произ-
водственно-технологический комплекс технических и транспортных 
средств, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, достав-
ку (вручение) почтовых отправлений и оказание других услуг почтовой 
связи.  
СВЯЗЬ ПРОВОДНАЯ – электросвязь посредством электрических сигна-
лов, распространяющихся по кабелям связи и проводам. Охватывает теле-
фонную, телеграфную, факсимильную, видеотелефонную связь и переда-
чу данных. Линии С.п. используют также для передачи программ радио- и 
телевизионного вещания.  
СВЯЗЬ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ – радиосвязь по линии, образованной це-
почкой приѐмопередающих (ретрансляционных) радиостанций. Осущест-
вляется обычно на деци- и сантиметровых волнах. Антенны станций ли-
нии С.р. устанавливают на мачтах (башнях) высотой 70-100 м; антенны 
соседних станций обычно находятся в пределах прямой видимости (на 
равнине 40-50 км). Протяжѐнность линии С.р. – до 10000 км, ѐмкость – до 
нескольких тыс. каналов.  
СВЯЗЬ РАДИОТЕЛЕГРАФНАЯ – электросвязь, при которой посредст-
вом радиоволн передаются дискретные сообщения – буквенные, цифро-
вые и знаковые.  
СВЯЗЬ СЕЛЕКТОРНАЯ – система оперативной телефонной связи 
абонентов с центральным пунктом и между собой посредством парал-
лельного включения большого числа телефонных аппаратов в одну общую 
линию связи.  
СВЯЗЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ ПОЧТОВАЯ (спецсвязь) – вид почтовой 
связи, обеспечивающий прием, обработку, хранение, перевозку, доставку 
(вручение) специальных отправлений.  
СВЯЗЬ СТРУКТУРНАЯ ВНУТРЕННЯЯ – связи между частицами 
материала, грунта (горной породы), оказывающие сопротивление при 
механическом воздействии на него.  
СВЯЗЬ ТЕЛЕГРАФНАЯ – вид электросвязи, передача на расстояние 
дискретных (буквенно-цифровых) сообщений (телеграмм) с обязательной 
записью их в пункте приѐма; осуществляется электрическими сигналами, 
передаваемыми по проводам, и (или) радиосигналами. Телеграфные сооб-
щения передаются при помощи телеграфных аппаратов по каналам теле-
графной сети в виде электрических сигналов (посылок), образующих 
определенные кодовые комбинации. По назначению и характеру переда-
ваемой информации различают связь общего пользования, абонентское 
телеграфирование и факсимильную связь.  
СВЯЗЬ ТЕЛЕФОННАЯ – вид электросвязи, обеспечивающий передачу 
на расстояние речевой информации, осуществляемая электрическими 
сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами, с 
заданной полосой частот между абонентами и (или) операторами. С.т. 
обеспечивает ведение устных переговоров между абонентами, удалѐнны-
ми друг от друга практически на любое расстояние. Различают С.т. мест-
ную (городскую и сельскую), междугородную и международную, а также 
внутриведомственную, внутрипроизводственную, С.т. с подвижными 
объектами (радиотелефонную связь). Передача телефонных сообщений 
осуществляется по воздушным, кабельным, радиорелейным, волоконно-
оптическим линиям связи. Коммутация каналов связи в телефонной сети 
производится на телефонных станциях (преимущественно автоматиче-
ских). Создаются сети коллективных приѐмопередатчиков (т.н. сотовые 

сети), обеспечивающих связь между абонентами по радиотелефону (мо-
бильную связь). Для дальней связи всѐ шире используются ИСЗ.  
СВЯЗЬ ТОРМОЗНАЯ – конструкция, связывающая подкрановую балку 
со смежным элементом каркаса сооружения и обеспечивающая тем самым 
устойчивость подкрановой балки при воздействии тормозных нагрузок.  
СВЯЗЬ УГЛОВАЯ – горизонтальный брус, связывающий мауэрлаты в 
углу здания.  
СВЯЗЬ УПРУГО-ПОДАТЛИВАЯ – податливая конструктивная связь, 
податливость которой создаѐтся за счѐт упругих деформаций ее элементов.  
СВЯЗЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – взаимозависимость структурных 
элементов объекта проектирования, расположенных в соответствии с 
функциональными требованиями.  
СВЯЗЬ ХИМИЧЕСКАЯ – взаимодействие атомов, обусловливающее их 
соединение в молекулы и кристаллы.  
СВЯТИЛИЩЕ – место отправления культов, в первобытной религии – 
пещера, роща, огороженный участок, постройка и т.д.  
СГЛАЖИВАНИЕ РЕСУРСОВ – выравнивание потребности в ресурсах, 
которое должно быть в пределах расчѐтной продолжительности производ-
ства работ.  
СГОРАНИЕ ГАЗА НЕПОЛНОЕ – сгорание газа, при котором хотя бы 
одна из горючих составляющих присутствует в продуктах сгорания в 
значительной пропорции.  
СГОРАНИЕ ГАЗА ПОЛНОЕ – сгорание газа, при котором продукты 
сгорания содержат не более чем следы горючих составляющих (водорода, 
углеводородов, моноксида углерода, углерода и пр.).  
СГРАФФИТО (граффито) – способ декоративной отделки зданий 
(обычно фасадов), позволяющий получать изображение в 2-3 цвета. С. 
заключается в нанесении на поверхность стены двух или нескольких 
тонких разноцветных слоев штукатурки и последующем частичном сня-
тии вышележащих слоев в соответствии с намеченным рисунком либо 
процарапывании металлическим инструментом рисунка в высохшем 
верхнем слое, при котором обнажается нижний (фоновый) слой, отли-
чающийся по цвету.  
СГС – см. система единиц СГС. 
СДВИГ – вид деформации, вызываемый касательными напряжениями, 
характеризующийся изменением углов элементарных параллелепипедов 
тела без изменения размеров их граней. При С. происходит взаимное 
смещение параллельных слоѐв материала с сохранением неизменного 
расстояния между ними. Расчѐт на С. – основной для болтовых и заклѐ-
почных соединений, сварных швов.  
СДВИГ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – смещение одних блоков горных пород 
относительно других в горизонтальном направлении по разлому (верти-
кальной или наклонной трещине разрыва).  
СДВИГ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – разновидность деформаций и 
разрушений дорожного покрытия при перемещении материала верхнего 
слоя, под воздействием горизонтальных усилий от колес автомобиля, по 
нижнему слою или основанию, с которым верхний слой не имеет доста-
точного сцепления. 
СДВИГ ЧИСТЫЙ – вид деформации, соответствующий такому напря-
жѐнному состоянию тела, когда на гранях выделенного элемента – парал-
лелепипеда возникают только касательные напряжения.  
СДВИГОУСТОЙЧИВОСТЬ АСФАЛЬТОБЕТОНА – способность 
асфальтобетона сопротивляться появлению остаточных деформаций под 
действием транспортной нагрузки при повышенных температурах.  
СДВИЖЕНИЕ ВЕРОЯТНОЕ – величины деформаций массивов горных 
пород, определяемые в условиях, когда отсутствуют календарные планы 
развития горных работ.  
СДВИЖЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – горизонтальная составляющая 
вектора сдвижения точки земной поверхности в мульде сдвижения.  
СДВИЖЕНИЕ ОЖИДАЕМОЕ – величины сдвижений и деформаций, 
определяемые в условиях, когда имеются календарные планы развития 
горных работ и известны необходимые для расчетов исходные данные.  
СДЕЛКА – действие, направленное на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав или обязанностей. Наиболее распростра-
нѐнный вид С. – договор (т.е. двусторонняя или многосторонняя С.). Воз-
можны односторонние С., выражающие волю одного лица (например, 
завещание, дарение).  
СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ – заключенный на бирже договор на куплю-
продажу и/или поставку товара. Существует два основных вида С.б.: 
«спот» (spot), когда предполагается немедленная оплата наличного товара 
или немедленная поставка товара по установленной цене, и «форвард» 
(forward), при которой предусматривается отсрочка поставки на срок, 
оговоренный в контракте (месяц и более). См. также сделка фьючерсная.  
СДЕЛКА БИРЖЕВАЯ НА РЕАЛЬНЫЙ ТОВАР – сделка по продаже 
или приобретению товара с поставкой товара на склад биржи или с полу-
чением его со склада.  
СДЕЛКА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – сделка, признанная недействи-
тельной и аннулированная по основаниям, установленным законодатель-
ством, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо неза-
висимо от такого признания (ничтожная сделка). 
СДЕЛКА «ОФФСЕТ» – сделка между физическими и юридическими 
лицами, одна из форм встречной торговли, которая предполагает как 
обмен товарами и услугами, так и предоставление возможности вклады-
вать капитал взамен различного рода услуг и льгот. Такого рода сделка 
может заключаться, например, с инвестором строительства объектов 
муниципальной собственности в обмен на выделение инвестору части 
квартир в строящемся доме или первого этажа под магазин и т.п.  
СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ – правовые действия, направленные 
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на установление, изменение, передачу или прекращение прав на недвижи-
мое имущество. Основные С.с.н.: купля-продажа (переход права собствен-
ности от продавца к покупателю по договорной цене), мена (сделка, в 
результате которой происходит обмен собственностью между двумя и 
более сторонами на договорных условиях), дарение (добровольная безвоз-
мездная передача прав собственности юридическому или физическому 
лицу), наследование (переход собственности наследнику после смерти 
собственника), приватизация (передача в собственность юридических или 
физических лиц недвижимости, находящейся в их пользовании или владе-
нии), аренда или найм (передача собственности в пользование физическо-
му или юридическому лицу по договорной цене и на определенный срок 
либо без срока).  
СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ ВСТРЕЧНАЯ («альтернатива») – 
сделка, в которой хотя бы одна из сторон выдвигает в качестве обязатель-
ного условия отчуждения принадлежащего ей недвижимого имущества 
или имущественных прав на него выдвигает одновременное приобретение 
иного недвижимого имущества.  
СДЕЛКА ФАКТОРИНГОВАЯ – разновидность хозяйственных сделок, 
по которым определенные кредитные институты оказывают услуги по 
рефинансированию дебиторских обязательств клиента без права обратного 
требования. Заключаются в покупке обязательств дебитора, авансировании 
клиента в размере 80-90% суммы дебиторской задолженности с оконча-
тельным перерасчетом после полного погашения задолженности дебито-
рами. Оплата факторинговых услуг осуществляется посредством комисси-
онных вознаграждений. Преимуществом факторинговых услуг является 
то, что к посреднику фактору – переходят бухгалтерский учет и возможное 
взимание долга с неаккуратных плательщиков (дебиторов). В строительст-
ве суммы дебиторской задолженности (например, заказчиков генеральным 
подрядчикам достаточно высоки).  
СДЕЛКА ФЬЮЧЕРСНАЯ – заключенные на бирже сделки, по которым 
выполнение контракта, т.е. сдача товара или ценности продавцом и оплата 
их покупателем, производится через определенный срок после заключения 
сделки и по цене, фиксированной в контракте. С.ф., как правило, заключа-
ются с целью страхования (хеджирования) сделок с наличным товаром от 
возможного падения цены или с целью получения (в ходе перепродажи 
или после ликвидации сделки) разницы в ценах или курсах акций, возни-
кающей к ликвидационному сроку (сроку завершения сделки). В подав-
ляющем большинстве случаев С.ф. ликвидируются до наступления обу-
словленного в контракте срока путем откупа ранее проданных или прода-
жи ранее купленных контрактов или путем уплаты разницы между ценой, 
предусмотренной в контракте, и ценой, установленной в день ликвидации 
сделки. Разница в ценах обычно вносится не контрагенту, а в специально 
организованные для этого при биржах расчетные палаты или ликвидаци-
онные кассы, которые рассчитываются с соответствующими контрагента-
ми. Биржами разработаны полностью стандартизированные формы фью-
черсного контракта, в котором фиксируются все условия сделок, включая 
качество и количество товара.  
СДИР – дефект строительного изделия (листа асбестоцементного, черепи-
цы цементно-песчаной и т.д.), представляющий собой отсутствие части 
наружного слоя на лицевой поверхности изделия, не нарушающее в ос-
тальном целостности изделия и его поверхности.  
СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ – экономический показатель, 
включающий затраты на потреблѐнные средства производства и на оплату 
труда. Т.н. полная С.п. включает текущие затраты не только на производ-
ство, но и на реализацию продукции. Экономический аналог С.п. – из-
держки производства. Отношение чистого дохода (прибыли) к С.п. выра-
жает рентабельность производства.  
СЕБЕСТОИМОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – часть себестоимости 
изделия, определяемая суммой затрат на осуществление технологических 
процессов изготовления изделия.  
СЕГМЕНТ – 1) часть круга, ограниченная дугой и еѐ хордой; 2) то же, что 
отрезок.  
СЕГМЕНТ РЫНКА – совокупность потребителей, характеризующаяся 
однотипной реакцией на предлагаемый продукт и другие элементы ком-
плекса маркетинга. С.р., полученные в результате успешной сегментации, 
должны быть: 1) определенными, т.е. иметь четкий набор потребностей и 
реагировать схожим образом, 2) достаточно существенными по размеру, 
чтобы оправдать расходы на маркетинговые мероприятия для данного 
сегмента, 3) доступными для эффективной маркетинговой деятельности, 4) 
количественно измеряемыми, 5) используемыми в течение достаточно 
длительного периода.  
СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА – разделение рынка товаров и услуг на одно-
родные группы потребителей, которые могут предъявлять требования на 
разные продукты и специальные маркетинговые подходы. В результате 
С.р. определяются сегменты рынка. Фактически в основу С.р. могут быть 
положены и характеристики товара, за которыми стоят соответствующие 
группы покупателей; обычно в зависимости от используемых критериев 
выделяют демографическую, психографическую и поведенческую С.р.  
СЕГРЕГАЦИЯ – отделение, обособление, неоднородность состава мате-
риала.  
СЁДЗИ – в японской архитектуре – сдвигаемая стенка, состоящая из 
легкой деревянной решетки с обклейкой бумагой.  
СЕДИЛИЯ – утопленные в стену храма места для духовенства в южной 
стене нефа.  
СЕДИМЕНТАЦИЯ – процесс осаждения и отложения взвешенного 
вещества (мелких частиц) в жидкости (водоеме, отстойнике сточных вод и 
т.п.) или газе под действием гравитационного поля (силы тяжести), цен-
тробежных и др. сил. 

СЕДЛОВИНА – понижение между вершинами горного хребта или воз-
вышенности.  
СЁДО – 1) открытое помещение с колоколом, при синтоистском храме; 2) 
помещение для настоятеля, примыкающее с задней стороны к синтоист-
скому храму.  
СЕДУШКА – неофициальное, но широко распространенное в строитель-
ной практике название небольшой подвесной люльки, на которой работает 
альпинист (монтажник и т.п.). С. соединена со спусковым устройством, 
имеет при необходимости крючки для подвешивания инструмента, снаря-
жения.  
СЕЗОН – время года (весна, лето, осень, зима) либо часть года, характери-
зующаяся какими-либо явлениями природы (С. дождей) либо событиями, 
видами деятельности (охотничий С., отопительный С.).  
СЕЗОН БЕЗМОРОЗНЫЙ – часть года между многолетними средними 
датами последнего заморозка весной и первого заморозка осенью. Про-
должительность на Севере России 50-150 суток, на Западе и Юге – до 250-
300 суток.  
СЕЗОН КЛИМАТИЧЕСКИЙ – часть года продолжительностью в 
несколько месяцев, выделяемая по климатическим признакам (обычно по 
термическому режиму и условиям увлажнения). Например, в умеренных 
широтах различают зиму, весну, лето, осень, в муссонных тропических 
областях – сухой и дождливый С.к.  
СЕЗОН ОТОПИТЕЛЬНЫЙ – календарный период года, в течение 
которого тепловой режим зданий и сооружений обеспечивается работой 
систем отопления.  
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – неравномерность выпуска продук-
ции в течение года (связанная с сезоном) в ряде отраслей промышленно-
сти, прежде всего в сельском хозяйстве, а также в строительстве.  
СЁИН – 1) стационарная полка, вделанная в стену японского жилища; 2) 
школа при японском храме.  
СЕЙСМИЧНОСТЬ – подверженность данного района землетрясениям, 
характеризующаяся распределением и повторяемостью землетрясений 
разной силы во времени и характером разрушений.  
СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие прямых или косвенных недо-
пустимых негативных воздействий (со стороны зданий, сооружений или 
их оборудования) на людей, оборудование или другие здания, сооружения 
и объекты в связи с землетрясением (под сейсмическим воздействием).  
СЕЙСМОГРАФ – прибор для наблюдений и записи колебаний земной 
коры (землетрясений). Устройство С. очень разнообразно.  
СЕЙСМОСТОЙКОСТЬ – способность зданий и сооружений восприни-
мать сейсмические воздействия без потери эксплуатационных качеств 
сооружений (без разрушения несущих конструкций, возникновения недо-
пустимых перемещений, деформаций и кренов, создающих угрозу безо-
пасности людей, сохранности оборудования и нарушающих нормальное 
функционирование объекта).  
СЕЙФ – прочный, устойчивый к взлому несгораемый металлический 
ящик (или шкаф) для хранения документов и материальных ценностей; 
иногда С. называют также банковские помещения-хранилища, имеющие 
стальные или железобетонные стены и бронированные двери с секретны-
ми замками. Площадь основания С. изнутри не более 2 м
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больше – это уже хранилище ценностей.  
СЕЙФ ВСТРОЕННЫЙ – сейф, предназначенный для установки в полу, 
стене, а также внутри другого сейфа.  
СЕЙФ ОГНЕСТОЙКИЙ – устройство, предназначенное для хранения 
ценностей, документов и носителей информации, устойчивое к взлому и 
воздействию опасных факторов пожара.  
СЕЙШИ – колебания уровня воды в замкнутых или полузамкнутых 
водоѐмах, вызванные образованием стоячих волн.  
СЕКВЕСТР – в гражданском праве запрещение или ограничение, нала-
гаемое государственной властью в интересах государства на пользование и 
(или) распоряжение каким-либо имуществом.  
СЕКВОЙЯ – род хвойных деревьев семейства таксодиевых. Единствен-
ный вид – С. вечнозелѐная, высота свыше 100 м, диаметр 6-11 м. Естест-
венные массивы только в горах Калифорнии и Южной Орегоны (США). 
Культивируют для получения лѐгкой и прочной древесины (используют 
для подводных сооружений и т.п.), а также как декоративное растение.  
СЕКВОЙЯДЕНДРОН – род хвойных деревьев семейства таксодиевых. 
Единственный вид – С. гигантский (веллингтония, мамонтово дерево), 
высота до 100 м и диаметр до 10 м. Живѐт до 3-4 тыс. лет. Отдельные 
небольшие рощи С. только в Калифорнии (западный склон Сьерра-
Невады), заповедные. С. широко используют как декоративное растение в 
парках и садах во многих странах мира.  
СЕКОС – огороженная площадка перед античным храмом, где проводили 
культовые церемонии (характерна для архитектуры Древней Греции).  
СЕКРЕТАРЬ – 1) служащий, ведающий делопроизводством учреждения 
либо отдельного лица; 2) составитель протокола собрания, заседания.  
СЕКРЕТНОСТЬ ЗАМКА – количество различных комбинаций его 
запирающего устройства, каждая из которых соответствует только опреде-
ленному ключу или коду.  
СЕКРЕЦИИ – минеральные агрегаты, заполняющие пустоты в горных 
породах и отличающиеся по составу от последних; образуются путѐм 
последовательного (от стенок к центру) полного или частичного заполне-
ния пустот минеральными веществами, привнесѐнными истинными и 
коллоидными растворами при гипергенных и гидротермальных процессах. 
К С. близки жеода и миндалины.  
СЕКТОР – 1) чѐтко выраженная составная часть чего-либо; 2) участок 
сооружения, ограниченный радиальными линиями (например, С. стадио-
на); 3) отдел учреждения, организации с определенной специализацией; 4) 



551 

в физической географии – крупные части материков с различной структу-
рой географической зональности (обычно различают западно-
приокеанические, внутриматериковые, восточно-приокеанические и пере-
ходные между ними С.). 
СЕКТОР ТРИБУНЫ СООРУЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО – участок 
трибун, ограниченный проходами, перпендикулярными к контуру арены.  
СЕКЦИЯ – 1) отдел учреждения, организации; на научно-практических 
конференциях, различных съездах, конгрессах – группа участников, рабо-
тающая над определенным кругом вопросов. 2) часть какого-либо соору-
жения, устройства, условно ограниченная в плане и представляющая 
собой единое целое в техническом и конструктивном отношении (напри-
мер, С. трубопровода, С. здания).  
СЕКЦИЯ ВОРОТ – часть целостной системы, состоящей из жестких или 
эластичных плоских элементов.  
СЕКЦИЯ ДОМА ЖИЛОГО (блок-секция дома жилого) – объѐмно-
планировочный элемент здания, самостоятельный в конструктивном и 
независимый в функциональном отношении ограниченный наружными 
стенами или (и) деформационными швами и состоящий из совокупности 
однотипных или разнотипных (по модульным пролетам и шагам) ячеек, 
имеющих одинаковое направление пролетов и одинаковые модульные 
высоты этажей в пределах всего объема этого элемента (в одно- и много-
этажном элементе) или в пределах каждого его этажа (в многоэтажном 
элементе). С.д.ж. образована лестницей на всю высоту здания с выходя-
щими на нее квартирами; то есть условно ограничена в плане и представ-
ляет собой единое целое в объемно-планировочном, технологическом или 
конструктивном отношении; может использоваться как в сочетании с 
другими элементами здания, так и самостоятельно. В С.д.ж. входы в жи-
лые помещения организованы из одной лестничной клетки непосредст-
венно или через коридор, при этом в многосекционных жилых домах 
секции здания отделены друг от друга глухими стенами, или перегородками. 
Площадь квартир на этаже секции должна быть, как правило, не более 550 м
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СЕКЦИЯ ЗАБОРНАЯ – строительной изделие, представляющее собой 
предварительно изготовленный фрагмент (участок) забора, предназначен-
ный для установки на месте монтажа. Существуют несколько разновидно-
стей компоновки металлических С.з. с кирпичными заборами и способов 
установки. Обычно С.з. устанавливаются на металлические или кирпич-
ные столбы, укрепленные в бетонной «подушке». 
СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ РЯДОВАЯ – секция, образующая основную часть 
здания и располагаемая между торцами здания.  
СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ ТИПОВАЯ – секция, являющаяся типовым струк-
турным повторяющимся объѐмно-планировочным элементом здания.  
СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ ТОРЦОВАЯ – секция, располагаемая в торцевой 
части здания.  
СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ УГЛОВАЯ – секция, расположенная в месте излома 
здания в плане.  
СЕКЦИЯ ЗДАНИЯ УЧЕБНАЯ – функциональная группа помещений 
«закрытой» зоны учебного заведения (обычно школы), предназначенная 
для организации учебных занятий, обладающая планировочной автономией.  
СЕКЦИЯ МАЧТЫ – часть ствола мачты, изготовленная в виде отдель-
ного пространственного элемента.  
СЕКЦИЯ МЕБЕЛИ ВСТРОЕННОЙ – конструктивное законченное 
мебельное изделие, которое может быть использовано как самостоятель-
ное и является составной частью блокируемых изделий.  
СЕКЦИЯ ПЕРИЛ – укрупненный элемент заводского изготовления в 
конструкции перил.  
СЕКЦИЯ ПОЖАРНАЯ – часть пожарного отсека, выделенная противо-
пожарными преградами.  
СЕКЦИЯ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЬНОГО – элемент отопительного 
радиатора, имеющий одну колонку по его фронту в одной отливке (осо-
бенно четко выражен у радиаторов отопительных чугунных).  
СЕКЦИЯ УНИФИЦИРОВАННАЯ ТИПОВАЯ ЗДАНИЯ ПРО-
МЫШЛЕННОГО – самостоятельная объемная часть здания в виде 
одного или нескольких одинаковых параллельных пролетов, рассчитанная 
на размещение в ней различных промышленных производств и имеющая 
единое конструктивное решение.  
СЕКЬЮРИТИЗАЦИЯ – выпуск ценных бумаг при финансировании 
недвижимости, средство повышения ликвидности и снижения транзакци-
ей издержек на рынке недвижимости. Выпускаемые ценные бумаги обес-
печиваются пакетом (пулом) ипотечных кредитов. Фактически С. – это 
трансформация ипотечного долга в ценные бумаги, обеспеченные ипотеч-
ным покрытием.  
СЕЛЕДУК – вид сооружений инженерной защиты дорог; мостовое со-
оружение, аналог виадука и акведука, устраиваемый обычно в комплексе с 
другими селезащитными сооружениями (селеспусками, барражами, селе-
приемниками-накопителями). С. устраивают на трассах в виде искусст-
венных русел, для пропуска грязекаменных потоков через транспортные 
коммуникации и направления их по пути, безопасному для других комму-
никаций или сооружений и территорий.  
СЕЛЕПРОВОД (селесброс) – гидротехническое сооружение для пропус-
ка селевого потока через канал (дорогу, коммуникации и т.д.). С. состоит 
из подводящей части, лотка (акведука), расположенного над пересекаемым 
каналом, и отводящего участка.  
СЕЛИТЕБА – см. территория селитебная. 
СЕЛИЩЕ – остатки древнего неукреплѐнного поселения (термин исполь-
зуется в основном в археологии).  
СЕЛО – крупный сельский населенный пункт; одно из древнейших на-
званий поселений у славян. Исторически у русских С. – крупное крестьян-
ское поселение с церковью; у украинцев и белорусов – вообще селение, 

равнозначно деревне.  
СЕЛЬ (силь, мур) – кратковременные грязевые или грязекаменные пото-
ки с высоким (10-75%; обычно 50-60% от общего объема) содержанием 
каменных материалов, внезапно возникающие в руслах горных рек вслед-
ствие резкого паводка, вызванного интенсивными ливнями, бурным сне-
готаянием (особенно на крутых, лишенных растительности склонах, по-
крытых рыхлыми обломочными породами) и другими причинами. Разли-
чают связные и текучие С. Могут производить огромные разрушения. 
Борьба с С. ведѐтся преимущественно путѐм закрепления почвенного и 
растительного покрова, строительства специальных гидротехнических 
сооружений (например, плотин).  
СЕЛЬГА – название горных возвышенностей, гряд, встречающееся в 
отечественной литературе. Этимологически восходит к финскому «кряж» 
и часто встречается в областях распространения финской топонимики 
(например, возвышенность Манселькя, гряда Салпаусселькя в Фенноскан-
дии).  
СЕЛЬНИК – см. горница.  
СЕЛЬСИН – электрическая машина для дистанционной передачи ин-
формации об угле поворота вала другой машине. Применяется, например, 
для дистанционного управления, передачи на расстояние показаний изме-
рительных приборов; обычно используется пара – С.-датчик и С.-
приѐмник, которые электрически соединяются между собой так, что при 
повороте ротора С.-датчика синфазно и синхронно с ним поворачивается 
ротор С.-приѐмника.  
СЕЛЬЦО – исторически принятое в России название для небольшого 
сельского поселения, обычно включавшего одну помещичью усадьбу.  
СЁМ – храм в калмыцком ламаистском монастыре.  
СЕМАФОР – сооружение мачтового типа с сигнальным устройством; С. 
железнодорожный – мачта с подвижными крыльями и сигнальными фона-
рями (для сигнализации ночью); сигналами служило определенное взаим-
ное расположение крыльев (ныне почти повсеместно вытеснены светофо-
рами); С. речной (морской) – имеет вид береговой мачты, на которой 
вывешивают знаки (конус красного и цилиндр чѐрного или белого цвета) 
или красный и зелѐный огни (ночью) для подачи соответствующих сигна-
лов о судоходной обстановке судоводителям.  
СЕМЕЙСТВО БЕТОНОВ – группа бетонов, для составов которых 
установлены и задокументированы достоверные зависимости между 
соответствующими характеристиками (например, между В/Ц и прочно-
стью) и которые приготавливаются с использованием цементов одного 
производителя, одного вида, класса, одинаковой активности и заполните-
лей одного вида и геологического происхождения (дробленого или не-
дробленого).  
СЕМЕЙСТВО ИЗДЕЛИЙ – совокупность изделий одного производите-
ля; объединенных общностью конструкции и близостью функций.  
СЕМИНАР – 1) тип дидактических занятий, дающих возможность более 
глубокого изучения отрасли науки или ее научных проблем; 2) вид курса 
обучения, построенного на таких типах занятий. 
СЕМИНАР ПРОЕКТНЫЙ – интенсивная краткосрочная коллективная 
работа над общей темой, предполагающая активный обмен проектными 
идеями и совместный анализ проделанного.  С.п. – эффективное сред-
ство творческого общения, которое использует различные формы работы, 
обеспечивает деловой, дружеский уровень сотрудничества, включает 
эксперимент, обучение при разработке поставленной темой семинара 
задачи. С.п. бывает двух видов: обучающий (приоритетным является 
демонстрация определенной методики работы, т.е. собственно сам процесс 
проектирования) и чисто проектный (получение проектного результата). 
Задачи С.п.: генерация проектных идей (так называемый «банк идей»), 
формирование концепции объекта проектирования и его проектного об-
раза. В ходе С.п. участники делятся на проектные группы, причем вначале 
выполняется т.н. «конкурс» на стадии выработки проектной концепции, а 
затем работа, трактуемая как «союз» – при разработке конкретных реше-
ний в рамках выбранной концепции.  
СЕНИ (сенки, сенцы) – 1) прихожая; помещение, соединяющее жильѐ с 
улицей; 2) в древнерусской архитектуре нежилое помещение, располо-
женное между отдельными палатами в каменном здании (крытый переход 
на верхнем этаже здания); 3) нежилое подсобное помещение при входе в 
традиционную крестьянскую избу, расположенное перед клетью избы или 
между двумя клетями (иногда сени размещали и на втором этаже). С. 
разделяли жилую и хозяйственные части избы и защищали жилую часть 
от проникновения холодного воздуха и неприятного запаха со скотного 
двора. С. круглый год используются для хозяйственных нужд, а летом 
нередко и для ночлега.  
СЕНИ ИСПОДНИЕ (подсение) – ярус в основании деревянных сеней.  
СЕНЬ – 1) художественно оформленный навес из камня, дерева или 
металла на колоннах или столбах, возводящийся над алтарѐм, троном, 
колодцем или завершающий башню. См. также балдахин, киворий. 2) В 
геральдике С. – шатер над мантией государственного герба.  
СЕПАРАТОР – аппарат для сепарации. Принцип действия С. основан на 
различии физических свойств компонентов смеси. Наиболее распростра-
нены С. центробежные, магнитные и отстойные.  
СЕПАРАТОР ВИНТОВОЙ (змейка) – машина для очистки зернистых 
материалов от примесей, отличающихся формой и состоянием поверхно-
сти (в том числе целых зерен от раздробленных). Основные рабочие орга-
ны С.в.: воронка, заслонка, винтовые желоба, кожух. Засыпанная в ворон-
ку смесь поступает в винтовые желоба и скатывается вниз. При движении 
по спирали под действием центробежной силы зерна удаляются от верти-
кальной оси С.в. Округлые зерна с относительно гладкой поверхностью 
движутся с большей скоростью, удаляются от оси дальше и выпадают из 
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желобов в кожух. Более плоские, удлинѐнные и с шероховатой поверхно-
стью зерна смеси сходят вниз по желобам.  
СЕПАРАТОР ГАЗОВЫЙ – аппарат для очистки продукции газовых и 
газоконденсатных скважин от капельной влаги и углеводородного конден-
сата, твѐрдых частиц и др. примесей.  
СЕПАРАТОР ГАЗОНЕФТЯНОЙ (трап) – аппарат для отделения по-
путного газа от нефти за счѐт различия в их плотности.  
СЕПАРАЦИЯ – разделение на составные части твердых или жидких сме-
сей, отделение жидких или твердых частиц от газа, твердых – от жидкости.  
СЕПАРАЦИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ – процесс промысловой 
подготовки природного газа путѐм конденсации паров влаги и растворѐн-
ных в газе тяжѐлых углеводородов при температурах от 0 до –15°C с це-
лью извлечения газового конденсата и удаления влаги.  
СЕПТИК – сооружение для механической очистки небольших количеств 
(обычно до 50 м

3
 в сутки) сточных вод. Применяется как самостоятельное 

очистное сооружение либо для предварительной обработки сточных вод 
отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка, поступающих затем 
на сооружения биологической очистки (поля подземной фильтрации, 
подпочвенного орошения). Представляет собой подземный отстойник 
горизонтального типа, состоящий из одной или нескольких камер, через 
которые протекает сточная жидкость.  
СЕРАЛЬ – европейское название султанского дворца и его внутренних 
покоев (гарема) в Османской империи (С. турецкого султана), иногда 
употребляется применительно вообще к дворцам стран Востока.  
СЕРАФИМ – элемент декоративно-живописного оформления христиан-
ских культовых построек, изображается в виде детской головки с шестью 
длинными крыльями (одна пара поднята над головой, другая – опущена 
ниже головы, а еще два крыла распростерты в стороны).  
СЕРВЕР – высокопроизводительная ЭВМ с быстродействующим процес-
сором и большим объѐмом памяти, обслуживающая другие ЭВМ в ком-
пьютерных сетях (организует обмен файлами между ними, управляет 
использованием разделяемых ресурсов – внешней памяти, баз данных, 
принтеров и т.д.).  
СЕРВЕРНАЯ – помещение, где размещен сервер (серверы) компьютер-
ной сети организации (учреждения). Помещение оборудуется мощными 
системами вентиляции и кондиционирования, необходимыми для охлаж-
дения работающей в постоянном режиме компьютерной техники, а также 
датчиками температуры и влажности воздуха.  
СЕРВИС – обслуживание оборудования и т.п., в более широком смысле – 
обслуживание населения в различных сферах повседневной жизни (на-
пример, гостиничный С., автомобильный С.).  
СЕРВИС-БЮРО – см. бюро обслуживания. 
СЕРВИС-ЦЕНТР – см. центр сервисный.  
СЕРВИТУТ (право сервитута) – ограниченное право пользования чу-
жим имуществом, в частности, территорией, включая право прохода, 
проезда через соседний участок земли, прокладки и эксплуатации необхо-
димых коммуникаций или право на частичное ограничение собственника в 
определенном отношении. С. как вещное право на здание, сооружение, 
помещение может существовать вне связи с пользованием земельным 
участком. Для собственника недвижимого имущества, в отношении прав 
которого установлен С., последний выступает в качестве обременения. С. 
сохраняется в случае перехода прав на земельный участок, который им 
обременен, к другому лицу. С. не может быть самостоятельным предме-
том купли-продажи, залога. Собственник участка, обремененного С., 
вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в интере-
сах которых установлен С., соразмерную плату за пользование участком.  
СЕРВИТУТ ЗАЛОЖЕННОГО ИМУЩЕСТВА – право ограниченного 
пользования заложенным имуществом. Если иное не предусмотрено 
законом или договором, залогодатель вправе без согласия залогодержателя 
сдавать заложенное имущество в аренду, передавать его во временное 
безвозмездное пользование и по соглашению с другим лицом предостав-
лять последнему право ограниченного пользования этим имуществом 
(сервитут) при условии, что: срок, на который имущество предоставляется 
в пользование, не превышает срока обеспеченного залогом обязательства; 
имущество предоставляется в пользование для целей, соответствующих 
назначению имущества. В случае обращения залогодержателем взыскания 
на заложенное имущество все права аренды и иные права пользования 
этим имуществом, предоставленные залогодателем третьим лицам без 
согласия залогодержателя, прекращаются с момента вступления в закон-
ную силу решения суда об обращении взыскания на это имущество. 
СЕРВИТУТ ПУБЛИЧНЫЙ – право ограниченного пользования чужим 
имуществом (например, земельным участком), установленное в отноше-
нии неопределенного круга лиц.  
СЕРВИТУТ ЧАСТНЫЙ – право ограниченного пользования чужим 
имуществом (например, земельным участком), установленное в отноше-
нии одного лица или группы лиц.  
СЕРВОМЕХАНИЗМ – устройство в системах автоматического регули-
рования, осуществляющее за счѐт энергии вспомогательного источника 
механическую перемещение (перестановку) регулирующего органа систе-
мы в соответствии с получаемыми сигналами управления.  
СЕРДЕЧНИК АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ – см. вкладыш антисейсми-
ческий. 
СЕРДЕЧНИК АРМАТУРЫ ДЛЯ ЖБИ – часть поперечного сечения 
стержня арматуры для железобетонных изделий без поперечных и про-
дольных ребер.  
СЕРДЕЧНИК ЗДАНИЯ – см. ядро жесткости.  
СЕРДЦЕВИНА ДРЕВЕСИНЫ (трубка сердцевинная) – узкая цен-
тральная часть древесного ствола, состоящая из рыхлой (мягкой) ткани, 

характеризующаяся бурым или более светлым, чем у окружающей древе-
сины, цветом. На поперечном срезе (торцах сортимента) С.д. имеет форму 
небольшого (диаметром 2-5 мм) пятна различной формы, причем С.д. 
редко находится в геометрическом центре поперечного разреза ствола. На 
наблюдаемых радиальных поверхностях пиломатериала С.д. видна в виде 
узкой полосы. Сортименты с С.д. легко растрескиваются.  
СЕРДЦЕВИНА ДРЕВЕСИНЫ ДВОЙНАЯ – наличие в пиломатериале 
двух и более сердцевин с самостоятельными системами годичных слоев, 
окруженных с периферии одной общей системой. Наблюдается на ради-
альных поверхностях в виде узких, расположенных под углом друг к другу 
полосок сердцевин, на торцах – в виде двух самостоятельных систем 
годичных слоев. В круглых лесоматериалах С.д.д. сопровождается оваль-
ностью ствола.  
СЕРДЦЕВИНА ДРЕВЕСИНЫ ОТКРЫТАЯ – сердцевина, видимая 
частично или по всей длине на пласти или на кромке.  
СЕРДЦЕВИНА ДРЕВЕСИНЫ СКРЫТАЯ – сердцевина, которая 
имеется, но не видима на какой-либо пласти или кромке.  
СЕРДЦЕВИНА ДРЕВЕСИНЫ СМЕЩЕННАЯ – сердцевина, распо-
ложенная эксцентрично, то есть на значительном расстоянии от геометри-
ческого центра поперечного сечения круглого лесоматериала. С.д.с. как 
правило, сопровождается овальностью ствола.  
СЕРЕБРЕНИЕ – нанесение тонкого слоя серебра на поверхность изделий 
для повышения коррозионной стойкости, электрической проводимости, 
отражательной способности, антифрикционных свойств, а также в декора-
тивных целях. С. металлических изделий осуществляется гальваническим 
способом, реже плакированием, неметаллических – химическим способом, 
конденсацией паров серебра в вакууме, катодным распылением, методом 
вжигания.  
СЕРЕБРО – химический элемент I группы периодической системы. Благо-
родный металл белого цвета, ковкий, пластичный; плотность 10,5 г/см
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961,9°C. Имеет наивысшую среди металлов электрическую проводимость, 
теплопроводность, отражательная способность. С. химически малоактив-
но, в присутствии сероводорода чернеет. С. обладает бактерицидными 
свойствами: ионы Ag

+
 стерилизуют воду. Используется в электротехниче-

ской и электронной промышленности, производстве ювелирных изделий. 
2) В геральдике и дизайне интерьера С. – название серебряного цвета и, в 
ряде случаев, элементов декора, окрашенных в данный цвет.  
СЕРЕБРЯНКА – 1) название круглых калиброванных прутков с гладкой 
светлой (серебристой – отсюда название) поверхностью диаметром 0,2-25 
мм. С. производят главным образом из инструментальной стали. Из С. 
изготовляют свѐрла и другой режущий инструмент, изделия точного 
машиностроения. 2) разговорное название краски соответствующего 
цвета. 
СЕРЕДА – 1) часть пола перед печью в избе, выстланная досками под 
прямым углом к остальным половицам; 2) передняя часть избы.  
СЕРЕДИНА МОСТА – геометрическое место точек, равноудаленных от 
начала и конца моста. 
СЕРЕДИНА ПРОЛЕТА – геометрическое место точек, равноудаленных 
от смежных опорных частей.  
СЕРИЗОВЫЙ – широко употреблявшееся в царской России название 
вишневого цвета.  
СЕРИЯ – группа или ряд предметов, однородных или обладающих об-
щим признаком.  
СЕРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – наиболее крупное стратиграфическое 
подразделение, охватывающее мощную толщу горных пород и отвечаю-
щее единому осадочному, вулканическому или тектоническому циклу. По 
объѐму соответствует отделу. Подразделяется на свиты.  
СЕРИЯ ДОМОВ П-44-К – относительно новая серия домов на основе П-
44-Т, созданная в г. Москве для переселения жильцов сносимых муници-
пальных домов и отличающаяся от прежней серии отсутствием трехком-
натных квартир.  
СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ – партия одинаковых изделий, изготовленных 
промышленным способом В зависимости от размеров С.п. производство 
делится на мелкосерийное, крупносерийное и массовое. Размер С.п. значи-
тельно влияет на технологию производства изделия, его конструкцию и 
себестоимость, а также характер экологического и эстетическою воздейст-
вия изделия на среду.  
СЕРИЯ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВОЧНАЯ – первая промышленная 
партия, изготовленная в период освоения производства по документации 
серийного или массового производства с целью подтверждения готовно-
сти производства к выпуску продукции с установленными требованиями и 
в заданных объемах.  
СЕРИЯ ПРОЕКТОВ – группа проектов зданий, объединенных принци-
пиальными архитектурно-планировочными решениями и конструкциями.  
СЕРИЯ ПРОЕКТОВ ТИПОВЫХ – комплекс типовых проектов соору-
жений и их элементов, имеющих определѐнную общность.  
СЕРИЯ СТАНДАРТОВ ИСО 9000 – все международные стандарты, 
разработанные Техническим комитетом ИСО/ТК176.  
СЕРИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ РАБОЧИХ – комплект документации, включаю-
щей рабочие чертежи строительных конструкций, изделий, узлов, объеди-
ненных по принадлежности к определенному виду строительства, разделу 
(подразделу) и группе (подгруппе) по признаку частей зданий, сооружений.  
СЕРЛИАНО – см. окно серлианское. 
СЕРПАНТИН – дорога, улица, проезд, проложенные по наклонной по-
верхности зигзагообразно с учетом допустимых углов подъема; как прави-
ло, горная дорога или ее участки образующие крутые витки, петли либо 
извилистая дорожка на перепадах рельефа в парке (обычно в пейзажном).  
СЕРПАНТИНА – вид закругления дороги, устраиваемого при прокладке 
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дороги в горной местности с внешней стороны угла поворота трассы 
между двумя еѐ направлениями, сходящимися под острым углом.  
СЕРПЕНТАРИЙ – помещение для содержания змей с целью получения 
от них яда; разновидность террариума.  
СЕРПЕНТИН (серпентины) – группа минералов, включает хризолит и 
антигорит, лизардит, офит. Общая формула: Mg3[Si2O5]*(ОН)4. Желтова-
тые, буро-зелѐные скрытокристаллические массы. Твердость 2,5, у антиго-
рита изредка достигает 3,5. Удельный вес 2,55 г/см

3
. Все минералы группы 

С., в том числе волокнистые, обладают слоистой структурой. Различия 
между минералами группы С. обусловлены как химическим составом, так 
и различным способом наложения и соединения 2 структурных элементов 
и деформациями их структур. Офит (плотный, просвечивающий в краях 
камень) используется как поделочный и отделочный материал.  
СЕРПЕНТИНИТ – метаморфическая горная порода, породообразующим 
минералом которой является серпентин. С. образуется преимущественно 
по ультраосновным породам. Используется как поделочный и отделочный 
строительный материал.  
СЕРРАКИ (сераки) – ледяные зубцы на поверхности ледника; образуют-
ся при обрушении и неравномерном таянии ледяных перегородок между 
поперечными трещинами в области ледопадов.  
СЕРТИФИКАТ – документ, удостоверяющий что-либо (качество товара, 
его соответствие требованиям, компетентность работника, факт заключе-
ния договора о размещении сбережений в банке и т.п.). 
СЕРТИФИКАТ ЗАКЛАДНОЙ – сертификат, подтверждающий переда-
чу в залог имущества.  
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА – документ, удостоверяющий качество 
товара.  
СЕРТИФИКАТ КОМПЕТЕНТНОСТИ – документ, удостоверяющий 
профессиональную компетентность физического лица в выполнении 
определенных работ, услуг.  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ – документ предприятия-
изготовителя, подтверждающий соответствие изготовленных материалов, 
изделий или конструкций стандартам или техническим условиям.  
СЕРТИФИКАТ СТРАХОВОЙ – документ, содержащий условия дого-
вора страхования, заменяет полис страховой.  
СЕРТИФИКАТ ТИТУЛА (удостоверение титула) – в США – заключе-
ние о доброкачественности, выносимое юристом или другим квалифици-
рованным лицом после исследования публичных записей и других юри-
дических документов, касающихся конкретной недвижимости.  
СЕРТИФИКАТ УЧАСТИЯ ИПОТЕЧНЫЙ – ценная бумага, предос-
тавляющая их держателю право на получение доли финансовых поступ-
лений от пула секьюритизированных ипотечных активов.  
СЕРТИФИКАЦИЯ – форма (процедура) подтверждения соответствия 
продукции конкретным стандартам или техническим условиям. С. осуще-
ствляется третьей стороной (аккредитованным органом по С., независи-
мым от изготовителя и потребителя) дающей письменную гарантию того, 
что продукт, процесс или услуга соответствуют предъявляемым требова-
ниям (выдача соответствующего документа – сертификата).  
СЕРТИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – 
действие органа по сертификации в области пожарной безопасности, 
указывающее, что данным образом идентифицируемая продукция, про-
цесс или услуга соответствуют действующим нормативным документам в 
области пожарной безопасности.  
СЕРТИФИКАЦИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОЙ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПРО-
ДУКЦИИ – процедура аттестации, в которой третья сторона письменно 
подтверждает, что качественные характеристики продукции проверены и 
соответствуют положениям или требованиям нормативных документов.  
СЕРТИФИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬ-
НЫХ – процедура, посредством которой третья (не связанная общностью 
интересов ни с производителем, ни потребителем) сторона письменно 
удостоверяет, что строительные материалы и изделия соответствуют 
заданным требованиям.  
СЕРТИФИКАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ – подтверждение уполномочен-
ным органом соответствия товара (работы, услуги) обязательным требова-
ниям стандарта.  
СЕРТИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ ПОСТОЯННЫХ – подтвер-
ждение соответствия рабочих мест показателям, обеспечивающим здоро-
вье и безопасные условия труда работающих.  
СЕРТИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ – деятельность по офи-
циальному подтверждению соответствия средств измерения установлен-
ным требованиям. 
СЕРЬГА – 1) треугольная подвеска к наличнику; 2) стенка из дранки, по 
которой вьется виноградная лоза; 3) сцепная арматура для сцепления 
шапки подвесного изолятора или ушка с другой линейной арматурой.  
СЕРЬГА АНКЕРНАЯ – крепѐжное устройство в виде металлического 
разъѐмного кольца на анкерном выпуске, предназначенного для крепления 
к нему концов растяжек. 
СЕРЬГА ЧЕРЕПИЦЫ – отверстие в выступе черепичной плитки, позво-
ляющее привязать ее к обрешѐтке.  
СЁСО (сесоин) – нижний ярус японского храма.  
СЕТКА АРМАТУРНАЯ – составной плоский арматурный элемент, 
составленный из двух или более слоев стержней, расположенных под 
углом друг к другу (продольных и поперечных) и соединенных в месте их 
пересечения при помощи сварки (сварная) или связки (плетѐная); форма и 
размер, шаг и сечение, способ соединения составляющих ее стержней 
должны соответствовать требованиям проектной документации с учетом 
технологии изготовления. С.а. укладывается в горизонтальные швы ка-
менной кладки; поставляется в пачках или рулонах.  

СЕТКА АРМАТУРНАЯ ЛЕГКАЯ – сварная сетка, в которой продоль-
ные и поперечные стержни изготовляются из арматуры диаметром не 
более 10 мм.  
СЕТКА АРМАТУРНАЯ ТЯЖЕЛАЯ – сварная сетка, в которой про-
дольные и поперечные стержни изготовляются из арматурных прутков 
диаметром более 10 мм.  
СЕТКА АРМАТУРНАЯ СТЕКЛЯННАЯ (сетка стеклянная) – арми-
рующие элементы, основой которых являются стекловолокнистые нити; 
применяются для армирования штукатурок и стяжек полов.  
СЕТКА ВОДООЧИСТНАЯ – металлическая сетка, монтируемая в 
водозаборном сооружении или в канализационном канале для задержания 
грубодисперсной взвеси, прошедшей через решѐтку.  
СЕТКА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – совокупность меридианов и параллелей 
на теоретически рассчитанной поверхности земного эллипсоида, шара или 
на глобусе.  
СЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ МОНТАЖНАЯ – геодезическая сеть в 
виде квадратов или прямоугольников, предназначенная для переноса в 
натуру осей агрегатов и выполнения контрольных измерений.  
СЕТКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – геодезическая сеть в 
виде системы квадратов или прямоугольников, ориентированных парал-
лельно большинству разбивочных осей сооружений.  
СЕТКА ДРАНОЧНАЯ – решетка, изготовляемая из тонких деревянных 
перекрестных планок, прибиваемая к деревянной поверхности для увели-
чения сцепления со штукатуркой.  
СЕТКА КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ – изображение на карте сетки мери-
дианов и параллелей в той или иной картографической проекции. Служит 
для построения картографического изображения и позволяет определять 
по карте координаты точек.  
СЕТКА КВАДРАТОВ – вспомогательная сетка, нанесѐнная на чертѐж 
для решения графических и аналитических задач.  
СЕТКА КИЛОМЕТРОВАЯ – координатная сетка, линии которой про-
ведены на карте через интервалы, соответствующие определенному числу 
километров.  
СЕТКА КОЛОНН – схема расположения колонн в местах пересечения 
модульных осей; представляет собой совокупность линий на горизонталь-
ной основной координационной плоскости (система разбивочных осей в 
плане), определяющих размеры шага колонн в двух направлениях плана (в 
направлении модульных пролета и шага); колонны каркаса здания уста-
навливаются в точках пересечения линий (осей).  
СЕТКА КООРДИНАТНАЯ ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – совокупность 
двух семейств взаимно перпендикулярных прямых, проведѐнных парал-
лельно осям прямоугольных координат (через 1 или 2 км в масштабе 
карты) и образующих прямоугольную сетку.  
СЕТКА МОДУЛЬНАЯ – совокупность линий на одной из плоскостей 
модульной пространственной координационной системы. С.м. – условная 
прямоугольная система отнесения, в которой расстояние между последо-
вательными линиями является основным или производным модулем, 
причѐм производный модуль может быть различным для каждого из двух 
измерений сетки.  
СЕТКА МОСКИТНАЯ – устанавливаемая в оконных (дверных) и т.п. 
проемах и вентиляционных отверстиях сетка (рамочная или рулонная), 
которая защищает помещение от проникновения в него насекомых, топо-
линого пуха и пыли.  
СЕТКА НИТЕЙ – система штрихов, расположенных в плоскости изо-
бражения, даваемого объективом зрительной трубы геодезического при-
бора, служащая для обозначения визирной оси и наведения ее на изобра-
жение наблюдаемых предметов, путем совмещения пересечения нитей с 
направлением на предмет. 
СЕТКА ОПОР – сетка осевых линий, на пересечении которых распола-
гаются опоры.  
СЕТКА ОСЕЙ РАЗБИВОЧНЫХ – совокупность разбивочных осей 
здания или сооружения, образующих в плане прямоугольную или поляр-
ную координационную систему, наносимую на чертѐж объекта и перено-
симую в натуру.  
СЕТКА СТЕКЛЯННАЯ – см. сетка арматурная стеклянная. 
СЕТКА СТРОИТЕЛЬНАЯ КООРДИНАТНАЯ – вынесенная в натуру 
координатная сетка генерального плана, закреплѐнная в проектное поло-
жение на местности геодезическими знаками.  
СЕТКА ТАРИФНАЯ – шкала, определяющая в форме тарифных коэф-
фициентов соотношение тарифных ставок работников разных тарифных 
разрядов (к ставке 1-го разряда) в зависимости от квалификации (сложно-
сти) труда. С.т. характеризуется числом тарифных разрядов, темпами 
абсолютного и относительного возрастания тарифных коэффициентов, а 
также соотношением крайних (низшего и высшего) тарифных разрядов. В 
целях преобразования организации и дифференциации оплаты труда 
работников бюджетной сферы в 1992 г. введена Единая тарифная сетка 
(ETC), что позволяет обеспечивать равную оплату за равносложный труд 
независимо от сферы его приложения для работников производственных и 
непроизводственных отраслей народного хозяйства, финансирование 
которых производится за счет бюджетных средств. В ETC 18 разрядов 
(рабочие – с 1-го по 8-й и служащие – со 2-го по 18-й разряд). Размер 
ставки 1-го разряда соответствует величине минимального размера оплаты 
труда, Ставки (оклады) работников остальных разрядов ETC устанавли-
ваются путем умножения тарифной ставки (оклада) 1-го разряда на соот-
ветствующий тарифный коэффициент.  
СЕТКА ТРАНШЕЙ – фортификационный термин, использовавшийся в 
20-30-х гг. ХХ в., обозначавший сеть параллельных и перпендикулярных 
траншей, отрытых механическим способом (траншейными экскаваторами 
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или траншейными плугами), из которых часть была действительными 
траншеями и совершенствовалась самой пехотой или сапѐрами, а часть – 
ложными. В брустверы траншей врезались огневые сооружения, тщатель-
но замаскированные. С.т. имела назначение, с одной стороны, замаскиро-
вать боевые порядки однообразной картиной укрепленной местности, а с 
другой, – дать возможность маневра войскам.  
СЕТКА ТРЕЩИН И ПОСЕЧЕК – дефект керамических и силикатных 
строительных материалов и изделий (кирпич, камни силикатные, огне-
упорные изделия и т.п.), представляющий собой три и более взаимно 
пересекающиеся трещины или посечки, распространяющиеся на поверх-
ности изделий.  
СЕТКА ТРЕЩИН ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – дефект, 
представляющий собой образование на поверхности высохшего лакокра-
сочного покрытия сети мелких поверхностных трещин.  
СЕТТЛЬМЕНТ – особый район города, создававшийся в зависимых 
странах крупными государствами-метрополиями для проживания их 
подданных. С. как правило, представлял собой закрытую или полузакры-
тую территорию и не подлежал юрисдикции местных властей.  
СЕТЧАТКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ (сетчатка вероятностная) – сетка с 
прямоугольной системой координат, разграфленная в соответствии с тем 
или иным законом распределения случайных величин.  
СЕТЬ ВАНТОВАЯ – сеть, образованная пересекающимися вантами и 
являющаяся основной несущей системой висячих вантовых покрытий.  
СЕТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ – в дизайне – форма проведения и визуа-
лизации результатов системного поиска оптимальных взаимосвязей между 
элементами в границах рассматриваемой проектной проблемы. Суть 
поиска – в графической фиксации элементов объекта, построении матриц 
графика взаимодействий (где точка изображает элемент, а линия – связь) и 
выявлении структуры сети при проектном изменении положения «точек» 
и сведении к минимуму количество пересечений «линий». С.в. применяет-
ся в сложных проектных ситуациях, где служит средством строгой объек-
тивной проверки правильности решений, неосуществимой чисто мыслен-
ным или визуальным путем.  
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ – совокупность водопроводных линий 
(система трубопроводов, устройств и сооружений на них) для подачи воды 
к местам ее потребления; один из основных элементов системы водоснаб-
жения. К линиям С.в. (обычно прокладываемым вдоль улиц и проездов) 
присоединяются т.н. домовые ответвления (трубы), по которым вода 
подается в отдельные здания. Внутри зданий устанавливаются внутренние 
(внутридомовые) С.в., подводящие воду к водоразборным кранам. В отли-
чие от них, основные С.в. (прокладываемые вне зданий) называется на-
ружной (уличной, дворовой). Выбор типа труб для устройства С.в. зависит 
от величины требуемого напора, характера грунтов, способа прокладки, а 
также от экономических факторов. Глубина заложения трубы зависит от 
уровня промерзания почвы, температуры подаваемой по трубам воды и 
режима работы С.в. (обычно около 2,5 м.). С.в. оборудуются запорной 
арматурой – задвижками и вентилями (для выключения отдельных участ-
ков сети) и водоразборными устройствами – пожарными гидрантами, 
иногда уличными водоразборными колонками (в районах еще не полно-
стью обеспеченных домовыми вводами).  
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ – водопроводная сеть с 
многосторонним подводом воды потребителю (т.е. подающая воду потре-
бителю из нескольких источников).  
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ – часть водопровод-
ной сети, по которой вода транспортируется транзитом в распределитель-
ную сеть районов территории.  
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – водопровод-
ная сеть, подающую воду непосредственно к отдельным домовым ответв-
лениям (в отличие от магистральной сети).  
СЕТЬ ВОДОПРОВОДНАЯ ТУПИКОВАЯ – водопроводная сеть с 
односторонним подводом воды потребителю.  
СЕТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – часть водо-
проводной сети, транспортирующая воду от места присоединения магист-
ральной сети к потребителям.  
СЕТЬ ГАЗОВАЯ – система трубопроводов (газопроводов) и устройств 
для транспортирования горючих газов и распределения их между потреби-
телями; основной элемент системы газоснабжения населенного пункта.  
СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – система закрепленных на местности специ-
альными знаками точек (пунктов) земной поверхности, положение кото-
рых определено в плановом отношении и по высоте в общей для них 
системе геодезических координат. См. также сеть пунктов ITRF, сеть 
станций IGS.  
СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ГГС) – геодезиче-
ская сеть, служащая основой для общегосударственных съемок и для 
развития сетей специального назначения.  
СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ДОПЛЕРОВСКАЯ (ДГС) – геодезическая 
сеть, созданная в России в 1984-1993 гг. малогабаритными приборами с 
дециметровой точностью.  
СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ОПОРНАЯ – геодезическая сеть заданного 
класса (разряда) точности, создаваемая в процессе инженерных изысканий 
или используемая государственная геодезическая сеть и служащая геоде-
зической основой для обоснования проектной подготовки строительства, 
выполнения топографических съемок и других видов изысканий. Пред-
ставляет собой систему закреплѐнных на местности точек, плановое поло-
жение и высота которых определены в единой системе координат на 
основании геодезических измерений; эти точки служат опорными пункта-
ми при геодезической и топографической съѐмках. 
СЕТЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ – разновидность опорных 

геодезических сетей, в которой плотность, точность определения положе-
ния и условия закрепления на местности геодезических пунктов устанав-
ливаются в программе инженерных изысканий на основании расчетов для 
конкретных объектов строительства.  
СЕТЬ ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ – совокупность рек и других постоянно 
и временно действующих водотоков, а также водоемов на какой-либо 
территории. Характеризуется коэффициентами густоты речной сети, 
озѐрности и заболоченности; когда рассматривают только систему водото-
ков, применяют термин «речная сеть». 
СЕТЬ ГРАДУСНАЯ ЗЕМЛИ – система меридианов и параллелей на 
географических картах и глобусах, служащая для отсчѐта географических 
координат точек земной поверхности – долгот и широт – или нанесения на 
карту объектов по их координатам. Все точки данного меридиана имеют 
одну и ту же долготу, а все точки параллели – одинаковую широту.  
СЕТЬ ДОРОГ АВТОМОБИЛЬНЫХ – совокупность всех дорог на 
территории страны, краев, областей или районов, обслуживающих все 
отрасли их комплексного хозяйства. 
СЕТЬ ДРЕНАЖНАЯ – совокупность дрен и открытых водоводов с 
устройствами на них.  
СЕТЬ ИНЖЕНЕРНАЯ (сети инженерные) – комплекс коммуникаций, 
обслуживающих технологические процессы или входящие в различные 
системы инженерного оборудования населѐнных пунктов. С.и. включает 
трубопроводы и кабели различного назначения (водопровод, канализация, 
отопление, связь и др.), прокладываемые на территориях населенных 
пунктов и промышленных предприятий, а также в зданиях.  
СЕТЬ ИНЖЕНЕРНАЯ ВРЕМЕННАЯ – коммуникации, прокладывае-
мые на строительных площадках для обеспечения потребностей в воде и 
электроресурсах (электроэнергии, паре, горячей воде, сжатом воздухе и 
др.). Для сокращения затрат на устройство С.и.в. в подготовительный 
период прокладываются отдельные участки постоянных инженерных 
сетей, в том числе и канализационных.  
СЕТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – сово-
купность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предна-
значенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооруже-
ний.  
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ – система сооружений (трубопроводов, 
коллекторов, каналов и лотков) для приема и отведения сточных вод к 
месту расположения очистных сооружений; С.к. –основная часть системы 
канализации. В состав С.к. города входят внутриквартальные, дворовые и 
уличные сети, коллекторы и напорные трубопроводы. К внутрикварталь-
ной или дворовой сети через выпуски присоединяются трубопроводы 
внутренней С.к., проводимые внутри зданий. Для перекачки сточных вод к 
очистным сооружениям устраиваются насосные станции, а для осмотра и 
ремонта – колодцы канализационные. На промышленных предприятиях 
может быть несколько С.к. для отвода сточных вод различного состава 
(сильнокислых, сильнощелочных и пр.). В зависимости от рельефа мест-
ности, грунтовых условий, состава сточных вод, очередности строительст-
ва и пр. различают схемы С.к.: перпендикулярную, пересеченную, парал-
лельную, зонную, радиальную и др. Глубина заложения С.к. обычно около 
2 м, выбор материала труб зависит от состава сточных и грунтовых вод и 
назначения трубопровода (самотечная С.к. – из керамических, асбестоце-
ментных, бетонных и железобетонных труб, а также из синтетических 
материалов; напорные трубопроводы – металлические, асбестоцементные 
и железобетонные).  
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ – канали-
зационная сеть, располагаемая внутри квартала или микрорайона жилой 
застройки.  
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ДВОРОВАЯ – канализационная сеть, 
располагаемая в пределах одного двора.  
СЕТЬ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ УЛИЧНАЯ – канализационная сеть, 
служащая для транспортирования сточных вод, поступающих от внутри-
квартальной и дворовой канализационной сети.  
СЕТЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ – сеть ЭВМ, совокупность удалѐнных друг 
от друга ЭВМ, соединѐнных линиями передачи данных и способных к 
взаимному согласованному обмену информацией в процессе своей рабо-
ты. С.к. обеспечивает каждому пользователю доступ к информации любой 
ЭВМ, входящей в сеть, а также создаѐт дополнительные возможности, 
например по использованию принтеров, внешней памяти.  
СЕТЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛОКАЛЬНАЯ (сеть вычислительная 
локальная) – компьютерная сеть, поддерживающая в пределах ограни-
ченной территории один или несколько высокоскоростных каналов пере-
дачи информации, предоставляемых подключаемым устройствам для 
кратковременного монопольного использования; совокупность взаимо-
действующих компьютеров или ЭВМ, расположенных в пределах терри-
тории одного предприятия, организации.  
СЕТЬ КОНТАКТНАЯ – совокупность устройств (опорные устройства, 
поддерживающие устройства, контактные подвески, специальные части, 
арматура), служащих для подведения электроэнергии от тяговых подстан-
ций непосредственно к токоприемнику подвижного состава.  
СЕТЬ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность размещѐнных по 
какой-либо территории метеорологических станций, оборудованных 
однотипными приборами и ведущих наблюдения по согласованной про-
грамме. В состав С.м. входит синоптическая сеть, результаты наблюдений 
которой несколько раз в сутки передаются в учреждения службы погоды 
для составления синоптических карт.  
СЕТЬ НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ – совокупность населѐнных мест, объе-
диняемых народнохозяйственными, политико-административными и 
культурными связями в пределах определѐнной территории.  
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СЕТЬ НИВЕЛИРНАЯ – система точек земной поверхности, высоты 
которых над уровнем моря определены нивелированием и закреплены на 
местности реперами. С.н. – главная высотная основа, устанавливающая 
единую систему высот на всей территории страны.  
СЕТЬ ОГРАДИТЕЛЬНАЯ – сеть каналов и дрен по границам террито-
рии для перехвата и отвода поверхностного и грунтового стока с приле-
гающего водосбора.  
СЕТЬ ОРОСИТЕЛЬНАЯ – система постоянных и временных ороси-
тельных каналов, обеспечивающих транспортировку воды от источника 
орошения и еѐ распределение по орошаемой площади. С.о. состоит из 
проводящей и регулирующей сетей, снабжена сооружениями для учѐта 
воды (водомеры), поднятия еѐ уровня в каналах и регулирования расходов 
(головные регуляторы, шлюзы-регуляторы, сбросы-регуляторы, водовы-
пуски), для сопряжения бьефов каналов (перепады, быстротоки), задержа-
ния наносов (отстойники, направляющие системы) и др.  
СЕТЬ ОРОСИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДЯЩАЯ – система оросительных 
каналов, состоящая в открытых оросительных системах из магистрального 
и распределительных каналов различных порядков. Каналы С.о.п. работа-
ют в течение оросительного периода непрерывно или длительными такта-
ми. Магистральный канал подаѐт воду из водоисточника в распределите-
ли, которые подводят еѐ к внутрихозяйственным распределителям, по-
дающим воду к полям севооборота или поливным участкам. Необходимое 
условие работы С.о.п. – командование магистрального канала (превыше-
ние уровня воды в нѐм на 10-22 см над уровнем воды в каналах после-
дующих порядков) над орошаемой площадью и каналов высших порядков 
над каналами более низких порядков для обеспечения самотѐчного полива. 
В закрытых оросительных системах проводящая сеть состоит из магист-
рального трубопровода, подающего воду от источника орошения в рас-
пределительные трубопроводы.  
СЕТЬ ОРОСИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ – система ороситель-
ных каналов, состоящая в открытых оросительных системах состоит из 
временных оросителей, выводных борозд, из которых вода поступает в 
поливную сеть (борозды, полосы) или забирается дождевальными или 
поливными машинами. Открытую С.о.р. нарезают ежегодно до поливов и 
заравнивают еѐ после них или соответственно перед каждым поливом и во 
время каждой послеполивной культивации. В закрытых оросительных 
системах временные оросители и выводные борозды заменены гибкими и 
жѐсткими разборными трубопроводами с водовыпусками в каждую по-
ливную борозду или с гидрантами для забора воды дождевальными и 
поливными машинами. При внутрипочвенном орошении роль С.о.р. вы-
полняют подпочвенные перфорированные увлажнители, при капельном 
орошении – увлажнители с капельницами или микропористые трубки.  
СЕТЬ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ – электрическая сеть для питания освети-
тельных установок.  
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ – гидромелиоративная сеть (система посто-
янных и временных каналов и дрен) для приема избыточных поверхност-
ных и (или) подземных вод и их отвода с осушаемой площади в водопри-
емник. С.о. – составная часть осушительной системы. Состоит из регули-
рующей, ограждающей и проводящей сетей с гидротехническими соору-
жениями на них. Работа С.о. обеспечивается при соблюдении правил 
вертикального сопряжения элементов сети: уровни воды в проводящей 
сети устанавливаются летом на 5-10 см ниже уровней во впадающих 
каналах и на 20-30 см ниже дрен и коллекторов; весной допускается выход 
воды из берегов на 10-20 суток. 
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ ОГРАЖДАЮЩАЯ – часть осушительной 
сети, служащая для перехвата поступающих на осушаемую территорию 
поверхностных вод (нагорные каналы при склоновом типе водного пита-
ния), грунтовых вод (ловчие каналы, береговые дрены и др.), а также для 
защиты земель от затопления (дамбы).  
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ ПРОВОДЯЩАЯ – часть осушительной 
сети, служащая для приѐма воды из регулирующей и ограждающей сетей 
и отвода еѐ в водоприѐмник. Состоит из магистральных каналов, открытых 
или закрытых коллекторов.  
СЕТЬ ОСУШИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛИРУЮЩАЯ – часть осушительной 
сети, служащая для сбора и удаления с территории избыточных поверхно-
стных и грунтовых вод и регулирования водного режима почвы. Сооружа-
ется с учѐтом типа водного питания объекта (причин заболачивания) и 
характера использования земель: для отвода поверхностного стока (атмо-
сферный тип водного питания) строят открытые или закрытые собиратели, 
для отвода грунтовых вод – открытые осушители (частые каналы большей 
глубины, чем собиратели) или (преимущественно) закрытые осушители – 
дрены.  
СЕТЬ ПРОВОЛОЧНАЯ – противопехотное препятствие, устраивавшее-
ся из проволоки, натянутой в известном порядке на колья, забитые в шах-
матном порядке в два или более рядов. Проволока (в основном телеграф-
ная) в качестве препятствия стала применяться в последней четверти 
XIX в., вначале лишь как подручное и вспомогательное средство к основ-
ным типам препятствий – рвам, засекам, волчьим ямам. В англо-бурскую 
воину 1899-1902 гг. стала применяться колючая проволока, использовав-
шаяся в это время для нужд сельского хозяйства.  
СЕТЬ ПРОВОЛОЧНАЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – противопехотное 
проволочное препятствие, подставляющее собой колючую или гладкую 
проволоку, натянутую горизонтально на расстоянии 0,15-0,20 м от поверх-
ности земли по невысоким колышкам, забитым в несколько рядов. Появи-
лась в I мировую войну 1914-18 гг. С.п.г. легко маскируется, трудно раз-
рушается артиллерийским огнем и танками. Когда С.п.г. усилена растяж-
ками с гранатами и прочими взрывными противопехотными препятствия-
ми, она трудно преодолима. Устраивается обычно за каким-либо другим 

препятствием, чтобы не быть преждевременно обнаруженной противником.  
СЕТЬ ПУНКТОВ ITRF – сеть пунктов геодезических, в которой закреп-
ляют начало координат в центре масс Земли и ориентируют оси коорди-
натные относительно экватора и плоскости меридиана Гринвича. Точность 
положения пунктов оценивается погрешностью до 10 см. 
СЕТЬ РАДИОТРАНСЛЯЦИОННАЯ – сеть для передачи программ 
широкого вещания, состоящая из оборудованных мощными усилителями 
трансляционных радиоузлов, подключѐнных к ним проводных линий и 
приѐмных радиоточек.  
СЕТЬ РЕГУЛИРУЮЩАЯ – часть оросительной или осушительной 
сети, предназначенная для регулирования влажности почвы.  
СЕТЬ РЫЛЬСКОГО – металлическое противопехотное переносное 
препятствие из железных стержней 5-8 мм диаметром, соединенных шар-
нирно друг с другом. Складывающиеся звенья при установке на местности 
дают препятствие площадью 2×1 м. Вертикальные стержни, к которым на 
шарнирах присоединены диагональные, имеют внизу штопор для ввинчи-
вания в землю, наверху же кончаются острием. Начала применяться в I 
мировую войну 1914-18 гг., но широкого распространения не получила.  
СЕТЬ САПЕРНАЯ ПЕРЕНОСНАЯ – препятствие из гладкой и колю-
чей проволоки; имело вид квадратной спирали шириной и высотой 1,0 м, 
сделанной из проволоки типа телеграфной и обмотанной колючей прово-
локой.  
СЕТЬ СБРОСНАЯ – система каналов, предназначенных для удаления 
излишних поверхностных и дренажных вод. С.с. состоит: из нагорных 
каналов, предназначенных для перехвата и отвода поверхностных вод; 
аварийных и концевых сбросов – для опорожнения постоянных ороси-
тельных каналов; водосбросов, собирающих и отводящих излишнюю 
поверхностную воду. Трассы сбросных каналов желательно располагать 
по границам водопользователей и увязывать их с расположением распре-
делительной сети. Сбросные сооружения устраиваются также в особо 
опасных местах по длине магистрального канала и главных распределите-
лей, для опорожнения их – т.н. катастрофические сбросы, которые распо-
лагают по возможности напротив естественных тальвегов. При отсутствии 
таких сооружений делают сбросные каналы, соединяющие катастрофиче-
ские сбросы с водоприѐмником.  
СЕТЬ СВЯЗИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – часть приемной системы 
сети связи (или сети диспетчеризации инженерного оборудования жилых 
и общественных зданий) от выхода фидера приемной системы до выхода 
абонентской розетки (штекера) к абонентским устройствам.  
СЕТЬ СВЯЗИ ЦИФРОВАЯ – сеть связи, характеризующаяся использо-
ванием только цифровых сигналов электросвязи для представления пере-
дачи и распределения всех поступающих сообщений.  
СЕТЬ СГУЩЕНИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – геодезическая сеть, созда-
ваемая с целью уплотнения государственной геодезической сети; служит 
основой для инженерно-геодезических работ и крупномасштабных топо-
графических съѐмок.  
СЕТЬ СЛАБОТОЧНАЯ – электрические сети (до 12 В), обеспечиваю-
щие средства связи (телефон, проводное радио, кабельное телевидение) и 
устройства контроля доступа (домофоны и т.п.).  
СЕТЬ СТАНЦИЙ IGS – сеть пунктов геодезических с непрерывно дей-
ствующими на них приемниками (см. приемник ГЛОНАСС/GPS). В Рос-
сии на начало 2000 г. имелось 12 станций IGS. 
СЕТЬ СЪЕМОЧНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – совокупность точек, опре-
деляемых дополнительно к пунктам государственной геодезической сети 
для непосредственного обеспечения топографических съемок.  
СЕТЬ ТЕЛЕГРАФНАЯ – комплекс технических сооружений и оборудо-
вания, предназначенный для осуществления телеграфной связи и состоя-
щий из телеграфных предприятий (узлов связи), соединяющих их каналов 
связи и телеграфных станций, служащих для коммутации этих каналов. В 
Российской Федерации С.т. включает в себя сети: общего пользования, 
абонентского телеграфирования и факсимильной связи. Вся территория 
России разделена на несколько зон, в каждой из которых имеется свой 
главный узел, областные и районные узлы.  
СЕТЬ ТЕЛЕФОННАЯ – вторичная сеть ЕАСС, предназначенная для 
передачи сигналов электросвязи, отображающих речь на расстоянии с 
заданной полосой частот; представляет собой комплекс технических 
сооружений и оборудования, предназначенный для осуществления теле-
фонной связи и состоящий из телефонных узлов связи (телефонных стан-
ций, подстанций, концентраторов и др.), линий связи и телефонных аппа-
ратов (абонентских установок).  
СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ – совокупность устройств, предназначенных для 
передачи и распределения тепла к потребителям; представляет собой 
систему трубопроводов (теплопроводов) централизованного теплоснабже-
ния, по которым теплоноситель (горячая вода или пар) переносит тепло от 
источника к потребителям и возвращается обратно к источнику.  
СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ МАГИСТРАЛЬНАЯ – тепловая сеть от источника 
теплоснабжения до первой отпаечной задвижки или, чаще, до центрально-
го теплового пункта, в котором параметры теплоносителя изменяются в 
соответствии с требованиями потребителя.  
СЕТЬ ТЕПЛОВАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – тепловая сеть, соеди-
няющая магистральные трубопроводы через центральные тепловые пунк-
ты с теплопотребляющими установками абонентов.  
СЕТЬ ТРАНСПОРТНАЯ – взаимосвязанные и иерархически соподчи-
ненные пути сообщения (линии) в сочетании с пунктами их взаимодейст-
вия (транспортными узлами).  
СЕТЬ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ – система связанных между собой улиц 
и автомобильных дорог в пределах населѐнного пункта.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – совокупность электроустановок для пере-
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дачи электроэнергии от электростанции и распределения ее потребителям. 
С.э. состоит из подстанций, распределительных и переключательных 
устройств и/или пунктов, токопроводов, воздушных и кабельных линий 
электропередачи, размещенных на территории района, населенного пунк-
та, потребителя электрической энергии.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ВНУТРИКВАРТАЛЬНАЯ – линии элек-
тропередачи 6-10 кВ от распределительных пунктов 6-10 кВ к трансфор-
маторным пунктам (ТП) 6-10/0,4 кВ, трансформаторные пункты 6-10/0,4 
кВ, линии электропередачи 0,4 кВ от ТП 6-10/0,4 кВ к жилым домам и 
другим зданиям и сооружениям внутри жилого района в городах.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ГРУППОВАЯ – электрическая сеть, пи-
тающая силовые электроприемники; то есть сеть от щитков и распредели-
тельных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других элек-
троприемников.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – электриче-
ская сеть энергоснабжающей организации, предназначенная для передачи 
электрической энергии различным (и, как правило, многочисленным) 
потребителям (приемникам электрической энергии).  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИТАЮЩАЯ – электрическая сеть от 
подстанции или ответвления от распределительных пунктов до вводных 
устройств, а также от вводных устройств (ВУ) до щитов (пунктов или 
щитков, ВУ, ВРУ, ГРЩ).  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИТАЮЩАЯ СИСТЕМЫ IT – не имеет 
непосредственной связи токоведущих частей с землей, а открытые прово-
дящие части электроустановки заземлены.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПИТАЮЩАЯ СИСТЕМЫ TT – имеет 
точку, непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие 
части электроустановки присоединены к заземлителю, электрически неза-
висимому от заземлителя нейтрали источника питания.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – электрическая 
сеть питающая силовые электроприемники, то есть предназначенная для 
передачи электроэнергии от центра питания к токоприѐмникам (электро-
сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов и щитков).  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЯГОВАЯ – совокупность устройств (пи-
тающие линии, рельсовая сеть, контактная сеть, усиливающие линии), 
служащих для передачи электрической энергии к подвижному составу 
(электровозам, моторным вагонам, троллейбусам и т.п.).  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТN – питающая сеть, которая имеет точку, 
непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части элек-
троустановки присоединяются к этой точке посредством нулевых защит-
ных проводников.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТN-S – сеть ТN, в которой нулевой рабочий 
и нулевой защитный проводники работают раздельно по всей сети.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТТ – питающая сеть, которая имеет точку, 
непосредственно связанную с землей, а открытые проводящие части элек-
троустановки присоединены к заземлителю, электрически независимому 
от заземлителя нейтрали источника питания.  
СЕТЬ ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ – система проводов и электродетонато-
ров, соединѐнных между собой и с источником тока.  
СЕЦЕССИОН – название стиля «модерн» в Австрии. 
СЕЧЕНИЕ – изображение фигуры, получающейся при мысленном рассе-
чении предмета одной или несколькими плоскостями. На сечении показы-
вается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.  
СЕЧЕНИЕ ВОДНОЕ – поперечное сечение водного потока. Различают 
живое сечение, где скорость можно измерить, и мѐртвое пространство (с 
застоем воды).  
СЕЧЕНИЕ ВЫНЕСЕННОЕ – сечение, расположенное на чертеже вне 
контура изображения предмета или в разрыве между частями одного вида.  
СЕЧЕНИЕ ЖИВОЕ – часть поперечного сечения водного потока, в 
которой наблюдается течение воды.  
СЕЧЕНИЕ ЗОЛОТОЕ – пропорции в архитектуре, основанные на деле-
нии отрезка на такие части, при котором отношение большей части к 
меньшей равно отношению всего отрезка к большей части; это соотноше-
ние примерно соответствует 13:8 и выражается числом 1,618; по традиции 
С.з. считалось оптимальной пропорцией в архитектуре. С.з. издревле 
использовалась при нахождении максимально уравновешенных соотно-
шений между архитектурными частями зданий или частями архитектур-
ных сооружений. Принцип С.з. заключается в следующем: деление целого 
на две неравные части пропорционально в том случае, когда меньшая 
часть – «минор» (примерно 38%), относится к большей части – «майор» 
(примерно 62%), так, как большая («майор») к целому и наоборот.  
СЕЧЕНИЕ НАЛОЖЕННОЕ – сечение, расположенное непосредствен-
но на изображении предмета вдоль следа секущей плоскости.  
СЕЧЕНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – сечение под пря-
мым углом к продольной оси лесоматериала.  
СЕЧЕНИЕ ПРИВЕДЕННОЕ ЖБИ – железобетонное сечение, в кото-
ром арматура приведена к бетону с помощью коэффициента приведения.  
СЕЧЕНИЕ СОСТАВНОЕ – сечение тела, составленное из нескольких 
отдельных элементов.  
СЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЕ – в физике – величина, характеризующая 
вероятность взаимодействия микрочастиц при их столкновении; имеет 
размерность площади (обычно измеряется в см

2
).  

СЕЯНЕЦ – 1-2-летнее растение, выращенное из семени плод либо деко-
ративных растений, а также лесных пород (подвой в плодоводстве и поса-
дочный материал в лесоразведении).  
СЖАТИЕ – вид деформации под действием продольных сжимающих 
сил, равнодействующая которых в каждом сечении нормальна к плоскости 
сечения и проходит через его центр тяжести; частный случай линейного 

напряженного состояния. С. характеризуется уменьшением расстояния 
между частицами деформируемого тела.  
СЖАТИЕ ВНЕЦЕНТРЕННОЕ – сжатие нормальными к сечению сила-
ми, равнодействующая которых не проходит через центр тяжести этого 
сечения.  
СЖАТИЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ – всестороннее и одинаковое во 
всех направлениях сжатие.  
СЖАТИЕ ГРУНТА СУФФОЗИОННОЕ – способность засоленных 
грунтов к уменьшению объема вследствие выщелачивания солей при 
длительной фильтрации воды и постоянной сжимающей нагрузке.  
СЖАТИЕ ГРУНТА СУФФОЗИОННОЕ АБСОЛЮТНОЕ – умень-
шение первоначальной высоты образца грунта в результате сжатия при 
постоянном вертикальном давлении и непрерывной фильтрации жидко-
сти, вызывающей суффозию.  
СЖАТИЕ ГРУНТА СУФФОЗИОННОЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – 
отношение абсолютного суффозионного сжатия к высоте образца грунта 
природной влажности при природном давлении.  
СЖАТИЕ ОБРАЗЦА ГРУНТА АБСОЛЮТНОЕ – уменьшение перво-
начальной высоты образца в результате уплотнения при определенном 
вертикальном давлении.  
СЖАТИЕ ОБРАЗЦА ГРУНТА ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – отношение 
абсолютного сжатия к высоте образца с природной влажностью при при-
родном давлении на глубине отбора образца.  
СЖАТИЕ РАВНОМЕРНОЕ – сжатие, при котором во всех точках 
поперечного сечения тела возникают деформации, одинаковые по своему 
значению.  
СЖАТИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ – сжатие нормальными к сечению силами, 
равнодействующая которых проходит через центр тяжести этого сечения.  
СЖИГАНИЕ – контролируемое целесообразное горение внутри или вне 
специального очага.  
СЖИМАЕМОСТЬ – способность вещества изменять свой объем под 
действием всестороннего давления.  
СЖИМАЕМОСТЬ ГРУНТОВ – способность грунтов уменьшаться в 
объеме и давать осадку под действием нагрузки.  
СЖИМЫ – стянутые болтами параллельные вертикальные брусья, рас-
положенные по обе стороны бревенчатой стены, препятствуя ее искривле-
нию, отклонению от вертикали и обеспечивающие устойчивость высоких 
рубленных стен. С. обычно устраивают там, где нет поперечных внутрен-
них стен. Отверстия для болтов делают овальными по высоте для свобод-
ной осадки стен. 
СЗЗ – «санитарно-защитная зона»; см. зона санитарно-защитная. 
СИ – 1) аббревиатура от «система интернациональная» (СИ), сокращенное 
наименование Международной системы единиц; см. система единиц СИ; 
2) аббревиатура от «средства измерений»; см. средство измерений. 
СИАЛЬ (сиалическая оболочка Земли) – устаревший термин, приме-
нявшийся для обозначения внешней оболочки литосферы, сложенной 
горными породами, состоящими преимущественно из кремния (Si) и 
алюминия (Аl).  
СИБИ – продолжающее стропила раздвоенное украшение конька в кров-
ле японского храма, напоминающее хвост совы или рыбий хвост.  
СИБИРКА – в царской России – 1) помещение для арестантов при воло-
стном правлении или полицейском участке либо небольшая этапная 
тюрьма; 2) краска, см. ярь-сибирка.  
СИГНАЛ – знак, физический процесс (или явление), несущий сообщение 
(информацию) о каком-либо событии, состоянии объекта наблюдения 
либо передающий команды управления, указания, оповещения и т.д. 
(например, световой С. светофора).  
СИГНАЛ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – сооружение в виде двойной пирамиды 
высотой 40-50 м, служащее геодезическим знаком для точек государст-
венной геодезической сети высокой точности.  
СИГНАЛ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – сигнал, содержащий количественную 
информацию об измеряемой физической величине. 
СИГНАЛ НАЧАЛЬНЫЙ – импульс на экране ультразвукового прибора 
(используемого при ультразвуковом контроле), с разверткой типа Λ, ука-
зывающий точное время приложения электрической энергии к излучаю-
щему преобразователю.  
СИГНАЛ ПЛАМЕНИ – сообщение (импульс, сигнал), выдаваемый 
детектором пламени в систему пожарной сигнализации при срабатывании 
датчика (извещателя) пламени.  
СИГНАЛ ПОРОГОВЫЙ – наименьший сигнал на входе приѐмного 
устройства связи (локации, пеленгации), при котором обеспечивается его 
регистрация с заданной достоверностью. 
СИГНАЛИЗАТОР ДЕФЕКТОВ АВТОМАТИЧЕСКИЙ (ультразву-
ковой контроль) – узел ультразвукового дефектоскопа, служащий для 
выработки сигнала (например, звукового или светового) при выходе уров-
ня информативного сигнала за установленные пределы.  
СИГНАЛИЗАТОР ПОЖАРНЫЙ – устройство для формирования 
сигнала о срабатывании установки пожаротушения и (или) запорных 
устройств.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ – преобразование информации о ходе контролируе-
мого процесса или о состоянии объекта наблюдения в сигнал, обычно 
световой или звуковой (например, мигание лампочки, звонок, сирена); 
процесс передачи сигналов; совокупность устройств, обеспечивающих 
передачу сигналов, генерируемых обычно при достижении определенного 
значения контролируемого параметра. См. также система сигнализации.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ АВАРИЙНАЯ – сигнализация, которая предупреж-
дает о возникновении аварийной ситуации и о необходимости выполнения 
противоаварийных мероприятий. 
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СИГНАЛИЗАЦИЯ ВИЗУАЛЬНАЯ – выполняющие роль сигнализато-
ров источники света, световые табло, подсветка участков на мнемониче-
ских схемах, цветовая окраска. 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЗВУКОВАЯ – комплекс технических средств звуко-
вого оповещения (сирена, гудок, звонок) о срабатывании датчиков (т.е. 
наступлении определенного события, которое они должны фиксировать). 
СИГНАЛИЗАЦИЯ ОХРАННАЯ (охранно-пожарная) – система полу-
чения, обработки, передачи и представления в заданном виде потребите-
лям при помощи технических средств информации о проникновении на 
охраняемые объекты (и о пожаре на них).  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОЖНО-ВЫЗЫВНАЯ – система экстренного 
вызова подразделений охраны.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЕЗДНАЯ СВЕТОФОРНАЯ ПОЛУРЕГУ-
ЛИРУЕМАЯ – светофорная сигнализация, включаемая при занятии 
составом перегона, на котором расположен переезд.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОЖАРНАЯ – комплекс технических средств 
(оборудования и устройств: пожарные извещатели, приѐмные устройства, 
линии связи, источники питания и т.п.) для автоматического обнаружения 
загорания и оповещения о месте его возникновения путем подачи сигналов 
на пост пожарной охраны.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ПОИСКОВО-ВЫЗЫВНАЯ – вид оперативной 
связи для вызова сотрудников или передачи им деловой информации 
посредством световой и звуковой сигнализации.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ТРЕВОЖНАЯ – совокупность технических средств, 
позволяющих выдать сигналы тревоги в дежурные части ОВД при раз-
бойном нападении на объект в период его работы или при визуальном 
обнаружении нарушений системы охраны объекта.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМАЯ – сигнализация, осна-
щенная дополнительно автономным источником электропитания и при 
отключении электроэнергии работающая на встроенном аккумуляторе.  
СИГНАЛИЗАЦИЯ GSM – беспроводная сигнализация, оснащенная 
GSM модулем, способным передавать сигналы тревоги и принимать ко-
манды для управления сигнализацией по GSM каналу связи. Существуют 
несколько вариантов оповещения владельца при срабатывании сигнализа-
ции: на телефон владельца посылается смс-сообщение, на телефон вла-
дельца делается звонок, также возможен вариант, когда владелец получает 
заранее записанное голосовое сообщение. Система сигнализации также 
может оповещать об отключении электропитания, изменении температуры 
в помещении, протечках воды и т.д.  
СИГНИФИКАЦИЯ – обозначение; в науке – установление понятийного 
содержания языкового знака.  
СИДЕЛКА – одноместная парковая скамейка-кресло для уединенного 
созерцания природы.  
СИДЕНИЕ РАБОЧЕЕ («седушка») – небольшая подвесная люлька, на 
которой работает альпинист. С.р. соединено со спусковым устройством, 
имеет при необходимости крючки для подвешивания инструмента, снаря-
жения.  
СИЕНА – природный железоокисный пигмент желто-коричневого цвета, 
представляющий собой гидрат окиси железа с примесью глинистых мате-
риалов и двуокиси марганца. С. отличается от охры бoльшим содержанием 
гидроксидов железа и почти полным отсутствием глины. Применяется в 
производстве красок.  
СИЕНИТ – изверженная глубинная полнокристаллическая горная порода, 
состоит в основном из калиевого полевого шпата (ортоклаза) и незначи-
тельного количества плагиоклаза и какого-либо темно-окрашенного мине-
рала (биотита, роговой обманки, пироксена). Плотность 2,4-2,9 г/см
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предел прочности при сжатии 150-200 МПа. Строение сходно с гранитом 
(С. отличаются отсутствием или небольшим содержанием кварца и преоб-
ладанием щелочного полевого шпата). С., содержащие заметное количест-
во кварца, являются переходными породами между С. и гранитами. 
Структура С. обычно равномерно кристаллическая, но встречаются и 
порфировидные разновидности. Окраска С. чаще бывает розовая, серая, 
красноватая, темно-зеленоватая. По сравнению с гранитами они несколько 
мягче, лучше полируются и более вязки. Используют наряду с гранитами, 
главным образом как декоративный, облицовочный, цокольный камень и 
камень для памятников.  
СИЗ – аббревиатура от «средства индивидуальной защиты»; см. средства 
защиты индивидуальной. 
СИЗОД – аббревиатура от «средства индивидуальной защиты органов 
дыхания»; см. средства защиты органов дыхания индивидуальные.  
СИККАТИВ – катализаторы (растворы металлических солей кобальта, 
марганца, свинца жировых кислот, например, линолевой в органических 
растворителях), служащие для ускорения высыхания лакокрасочных 
материалов окислительного отверждения, содержащих растительные 
масла (например, олиф).  
СИКОМОР (библейская смоковница) – дерево из рода фикус семейства 
тутовых. Распространено в Восточной Африке. Древесина твѐрдая, проч-
ная (в Древнем Египте из неѐ изготовлялись гробы для мумий). С древно-
сти культивируется из-за съедобных плодов. С. иногда называют явор, а 
также планеру водную – дерево семейства ильмовых из Северной Америки. 
СИЛА – векторная величина, мера механического действия на данное 
материальное тело со стороны других тел. Это действие вызывает измене-
ние скоростей точек тела или его деформацию и может иметь место как 
при непосредственном контакте (давлении прижатых друг к другу тел), так 
и через посредство создаваемых телами полей (поле тяготения, электро-
магнитное поле). С. – величина векторная и в каждый момент времени 
характеризуется численным значением, направлением в пространстве и 
точкой приложения.  

СИЛА ВНЕШНЯЯ – сила воздействия на данное тело со стороны друго-
го тела.  
СИЛА ВНУТРЕННЯЯ – сила взаимодействия между материальными 
точками тела, вызванная внешними воздействиями на него.  
СИЛА ВЫНУЖДАЮЩАЯ – величина знакопеременного силового 
воздействия, создаваемого вибровозбудителями, на формующее устройст-
во в процессе формования бетонных и железобетонных изделий (ЖБИ).  
СИЛА ЗВУКА (интенсивность волны) – величина, определяющая интен-
сивность звука, измеряемая потоком звуковой энергии через 1 см
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СИЛА ИНЕРЦИИ – векторная величина, численно равная произведению 
массы материальной точки на модуль еѐ ускорения и направленная проти-
воположно ускорению.  
СИЛА КРИТИЧЕСКАЯ (сила Эйлерова) – наибольшее значение сжи-
мающей силы, при которой сжатое упругое тело (длинный стержень, 
тонкая пластина и т.п.) еще сохраняет начальную (неизогнутую) форму 
равновесия; при незначительном превышении К.с. возникают значитель-
ные деформации тела, которые приводят к другим (изогнутым) формам 
упругого равновесия.  
СИЛА ЛОШАДИНАЯ – устаревшая внесистемная единица мощности; 
обозначается л.с. 1 л.с.=75 кгс*м/с=0,736 кВт.  
СИЛА НЕПРЕОДОЛИМАЯ (форс-мажор) – чрезвычайное и непредот-
вратимое при данных условиях событие (например, стихийное бедствие, 
наводнение, землетрясение, общественные явления, военные действия). В 
гражданском праве является обстоятельством, освобождающим от ответ-
ственности за неисполнение договорных обязательств, а также приоста-
навливающим течение срока исковой давности. См. также обстоятельст-
ва форс-мажорные.  
СИЛА ОБЪЕМНАЯ (сила массовая) – сила, приложенная ко всем 
внутренним точкам тела и действующая на все частицы (элементарные 
объемы) тела и пропорциональная массам этих частиц. Примером С.о. 
является сила тяжести.  
СИЛА ОПТИЧЕСКАЯ – величина, характеризующая преломляющую 
способность линзы (системы линз); измеряется в диоптриях; С.о. обратна 
фокусному расстоянию в м. 
СИЛА ПОВЕРХНОСТНАЯ – сила, приложенная к точкам поверхности 
тела (например, сила атмосферного давления на поверхность тела, аэроди-
намическая сила и др.). 
СИЛА ПОПЕРЕЧНАЯ – составляющая внутренних сил, лежащая в 
плоскости поперечного сечения тела.  
СИЛА ПОПЕРЕЧНАЯ УСЛОВНАЯ – поперечная сила, возникающая 
при изгибе сжатого или внецентренно-сжатого стержня и равная проекции 
сжимающей силы на направление, перпендикулярное к изогнутой оси 
стержня.  
СИЛА ПРИВЕДЕННАЯ – преобразование системы сил, приложенных к 
твердому телу, в другую, эквивалентную ей систему, в частности про-
стейшую. В общем случае любая система сил при приведении к произ-
вольному центру (центру приведения) заменяется одной силой, равной 
геометрической сумме (главному вектору) сил системы и приложенной к 
центру приведения, и одной парой сил с моментом, равным геометриче-
ской сумме моментов (главному моменту) всех сил относительно центра 
приведения.  
СИЛА ПРОДОЛЬНАЯ – составляющая главного вектора системы сил 
(результирующей), действующая перпендикулярно к плоскости попереч-
ного сечения тела. Заменяет действие отброшенной части стержня в дан-
ном поперечном сечении на оставшуюся его часть и направлена по каса-
тельной к оси стержня.  
СИЛА ПРОДОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ – разность потенциа-
лов, индуктированных на концах подверженного влиянию провода при 
магнитном влиянии.  
СИЛА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ – в марксизме средства производства и 
люди, приводящие их в действие при осуществлении производства мате-
риальных благ. 
СИЛА ПУЧЕНИЯ (силы пучения) – силы, возникающие внутри объема 
промерзающего грунта в связи с расширением замерзающей в грунте воды 
и формированием ледяных включений, раздвигающих отдельные мине-
ральные части грунта.  
СИЛА ПУЧЕНИЯ КАСАТЕЛЬНАЯ – сила, обусловленная механиче-
ским воздействием пучащегося грунта на фундамент (вдоль боковой 
поверхности) при промерзании грунта в пределах глубины его заложения; 
С.п.к. обусловлена сопротивлением смерзания и трения его с промерзаю-
щим грунтом.  
СИЛА ПУЧЕНИЯ НОРМАЛЬНАЯ – сила, возникающая при промер-
зании и пучении грунта под штампом или фундаментом и отнесенная к 
единице площади их подошвы.  
СИЛА РАБОЧАЯ – 1) в современной экономической науке – экономиче-
ски активное население, включает занятых и безработных; 2) в марксист-
ской теории – способность человека к труду, т.е. совокупность его физиче-
ских и умственных способностей, требуемой квалификации, навыков, 
опыта, используемых в общественном производстве.  
СИЛА РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ (сила эквивалентная) – сила, дейст-
вие которой эквивалентно действию системы сил (то есть сила, которая 
производит такое же действие, как и заданная система сил). Две системы 
сил называются эквивалентными, если они вызывают одно и то же движе-
ние тела, к которому они могут быть поочередно приложены.  
СИЛА СВЕТА – световая величина, равная отношению светового потока 
исходящего от источника к элементарному телесному углу, в котором 
поток распространяется. Единица измерения в системе СИ – кандела (кд), 
ранее – свеча.  
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СИЛА СВЕТА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – поток излучения в данном на-
правлении, отнесѐнный к единице телесного угла.  
СИЛА ТОКА – величина, равная электрическому заряду, проходящему 
через поперечное сечение проводника в 1 с. 
СИЛА ТРЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ (сила трения негативная) – 
сила, нагружающая сваю по боковой поверхности, возникающая при 
превышении осадки основания или межсвайного грунта над осадкой 
(погружением) сваи вследствие набухания, морозного пучения, усадки 
грунта при изменении его влажности, промерзания-оттаивания, механиче-
ской или химической суффозии, карстовых явлений и разработки подзем-
ных выемок. С.т.о. возникает на боковой поверхности фундаментов и 
подземных сооружений, при перемещении грунтов относительно них.  
СИЛА ТЯЖЕСТИ – равнодействующая силы тяготения тела (матери-
альной точки) к Земле и центробежной силы инерции, обусловленной 
вращением Земли. Направление силы тяжести определяет вертикаль дан-
ного места.  
СИЛА УДАРА ПОЛОТЕН ВОРОТ – сила, с которой полотна ворот 
воздействуют на человека или какой-либо предмет при столкновении с 
ними.  
СИЛА УСЛОВНАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ – поперечная сила, возникающая 
при изгибе сжатого или внецентренно-сжатого стержня и равная проекции 
сжимающей силы на направление, перпендикулярное к изогнутой оси 
стержня.  
СИЛА ЦЕНТРАЛЬНАЯ – приложенная к телу сила (силы), линия дей-
ствия которой при любом положении тела проходит через одну и ту же 
неподвижную точку, называемую центром силы. Примеры С.ц. – сила 
тяготения, электростатические силы притяжения или отталкивания элек-
трических зарядов.  
СИЛА ЦЕНТРОБЕЖНАЯ – сила, с которой движущаяся материальная 
точка действует на тела (связи), стесняющие свободу еѐ движения и выну-
ждающие еѐ двигаться криволинейно. С.ц. направлена от центра кривизны 
траектории по еѐ главной нормали (при движении по окружности – по 
радиусу от центра окружности). С.ц. и центростремительная сила равны по 
величине, направлены противоположно, но действуют на разные тела: 
центростремительная сила – на движущееся тело, С.ц. – на связи.  
СИЛА ЦЕНТРОСТРЕМИТЕЛЬНАЯ – см. сила центробежная.  
СИЛА ЭЙЛЕРОВА – см. сила критическая. 
СИЛА ЭКВИВАЛЕНТНАЯ – см. сила равнодействующая. 
СИЛА ЭЛЕКТРОДВИЖУЩАЯ (ЭДС) – скалярная величина, характе-
ризующая способность стороннего поля и индуктированного электриче-
ского поля вызывать электрический ток. С.э. равна линейному интегралу 
напряженности стороннего поля и индуктированного электрического поля 
вдоль рассматриваемого пути между двумя точками или вдоль рассматри-
ваемого замкнутого контура; в случае движения элементов контура на-
пряженность индуктированного электрического поля определяется в 
системах координат, движущихся вместе с этими элементами.  
СИЛАКПОР – звукопоглощающий материал, изготавливаются из легко-
весного ячеистого бетона (газо- и пенобетона) специальной структуры. 
Выпускаются в виде плит с продольной щелевой перфорацией и без пер-
форации. Средняя плотность 0,3-0,5 г/см
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в диапазоне 200-400 Гц составляет от 0,13 до 0,8.  
СИЛАЛ – жаростойкий чугун, содержащий 5-6% Si. Изготовляют колос-
ники, элементы теплообменников и т.д.  
СИЛИКАГЕЛЬ – микропористое тело, получаемое прокаливанием геля 
поликремниевой кислоты; состоит из SiO2. Применяют для осушки, очи-
стки и разделения хладонов, спиртов, аминокислот, витаминов, антибио-
тиков и др., как адсорбент в хроматографии, носитель катализаторов.  
СИЛИКАЛЬЦИТ – искусственный камень, получаемый в результате 
помола кварцевого песка и смешения его с воздушной известью с после-
дующей доформовкой и обработкой в автоклаве под давлением 12 атм.  
СИЛИКАТ – соли кремниевых кислот, содержат тетраэдричные ионы 
или более сложные ионы, образованные при соединении тетраэдров друг с 
другом. С. широко распространены в природе (около 

3
/4 массы земной 

коры), они составляют около 
1
/3 всех известных минералов (полевые шпа-

ты, бертрандит, поллуцит, циркон и др.). Многие важные промышленные 
материалы – керамика, кирпич, цемент, бетон, огнеупоры, стекло – в ос-
новном состоят из С.; С. – основное сырье при получении керамики, це-
мента, стекла, асбеста, соды, некоторых металлов.  
СИЛИКАТ ДВУХКАЛЬЦИЕВЫЙ – см. белит. 
СИЛИКАТ НАТРИЯ – см. стекло жидкое.  
СИЛИКАТИЗАЦИЯ ГРУНТОВ – химический способ закрепления 
(повышения прочности) слабых грунтов (сухих и водонасыщенных пес-
ков, плывунов и лѐссовидных грунтов) нагнетанием в толщу грунта сили-
катных растворов, выделяющих быстро твердеющие кремнекислые гели 
(например силиката натрия и ускорителя твердения – обычно хлористого 
кальция).  
СИЛИКАТИРОВАНИЕ – способ закрепления рыхлых минеральных 
материалов и грунтов последовательной обработкой их коллоидным 
раствором жидкого стекла и затем раствором кремнефтористого натрия.  
СИЛИКОН – синтетические кремнийорганические полимеры, в молеку-
лах которых содержатся атомы кремния и углерода. Наибольшее значение 
в промышленности имеют полиорганосилоксаны (полисилоксаны, сили-
коны), основная молекулярная цепь которых построена из чередующихся 
атомов кремния и кислорода, а атомы углерода входят в состав боковых 
(обрамляющих) групп, связанных с атомом кремния. В зависимости от 
молекулярной массы С. – вязкие бесцветные жидкости (кремнийорганиче-
ские жидкости), твердые эластичные вещества (кремнийорганические 
каучуки) или хрупкие продукты (кремнийорганические пластики). Наибо-

лее важные свойства С. – хорошие диэлектрические характеристики, 
высокая термостойкость, гидрофобность, физиологическая инертность; 
некоторые каучуки морозостойки. В современном строительстве (особен-
но при сантехнических работах) широко применяют С. герметики.  
СИЛИЦИДЫ – химические соединения кремния с металлами, например 
TaSi2, Mn3Si, Cr5Si3. Многие С. – тугоплавкие кристаллические вещества, 
химически стойкие при высоких температурах. Компоненты керметов, 
коррозионно- и жаростойкая футеровка химической аппаратуры и др.  
СИЛИЦИРОВАНИЕ – поверхностное или объѐмное насыщение мате-
риала (тугоплавких металлов, графита) кремнием (обработкой в газовой 
среде, содержащей кремний) для повышения коррозионной стойкости, 
износостойкости и жароупорности.  
СИЛЛ – пластообразный интрузив, застывший в толщах горизонтально 
лежащих или слабодислоцированных горных пород.  
СИЛЛОНА – см. анвелопа. 
СИЛОКСАН – соединения (кремнийорганические полимеры), содержа-
щие в молекуле чередующиеся атомы кремния и кислорода. 
СИЛОС – саморазгружающееся емкостное сооружение с высотой емко-
сти, превышающей полуторную величину диаметра (т.е. выше, чем бунке-
ры) или меньшего размера в плане; предназначен для длительного хране-
ния и перегрузки сыпучих материалов – цемента, зерна, угля и др. в соот-
ветствующих температурно-влажностных условиях.  
СИЛОСОХРАНИЛИЩЕ – см. хранилище силосное. 
СИЛУЭТ – абрис предмета, очертание предмета, подобное его тени; вид 
графической техники, плоскостное однотонное изображение фигур и 
предметов. 
СИЛУЭТ ГОРОДА – вертикальное контурное очертание застройки 
города, например, плоскостное, линейное очертание города или его от-
дельных крупных фрагментов на фоне неба.  
СИЛЫ И СРЕДСТВА НА ПОЖАРЕ – личный состав пожарных под-
разделений, работники предприятий, учреждений и организаций, которые 
участвуют в тушении пожара, а также пожарная, приспособленная, вспо-
могательная техника и огнетушащие вещества на пожаре.  
СИЛЬВИЯ – участок парка пейзажного стиля, напоминающий естествен-
ный лес.  
СИЛЬФОН – тонкостенная (обычно металлическая) цилиндрическая 
оболочка с поперечной гофрированной боковой поверхностью; расширя-
ется или сжимается вдоль оси (подобно пружине) под действием разности 
давления внутри и снаружи или от внеш. силового воздействия. Применя-
ется в пневмоавтоматике (как чувствительный орган), для гибкого соеди-
нения трубопроводов и др.  
СИЛЬХРОМ – жаропрочные и жаростойкие стали, содержащие Сr (5-
14%) и Si (1-3%). Изготовляют клапаны поршневых двигателей, элементы 
теплообменников и т.д.  
СИМА – 1) характерная для архитектуры Древней Греции деталь архитек-
турного декора крыши (венчающий гуськовый профиль дорического 
карниза), представляющая собой фигурный карниз-желоб (терракотовый 
или мраморный) с отверстиями-водосливами, оформленными в виде масок 
львов, горгон с раскрытыми ртами и т.п. Профиль С. тот же, что и у каб-
лучка; 2) устаревший термин для обозначения оболочки Земли, залегаю-
щей ниже сиаля и сложенной горными породами, состоящими преимуще-
ственно из Si и Mg.  
СИМБИОЗ РАСТЕНИЙ – совокупность растений, дополняющих друг 
друга по своим биологическим качествам, заселяющих естественную или 
искусственную среду. 
СИМБОРИО – в архитектуре Испании купол, свод, барабан купола, 
световой фонарь, венчающий купол.  
СИММЕТРИЯ – в широком смысле – инвариантность (неизменность) 
структуры, свойств, формы материального объекта относительно его 
преобразований (т.е. изменений ряда физических условий); лежит в основе 
законов сохранения. Геометрическая С. – свойство геометрических фигур, 
состоящее в том, что фигура (плоская или пространственная) симметрична 
относительно прямой или плоскости, если еѐ точки попарно симметричны, 
т.е. находясь на одном перпендикуляре к данной плоскости (или прямой) 
по разные стороны лежат на одинаковом расстоянии от неѐ.  
СИМПОЗИУМ – совещание по какому-либо научному вопросу (часто 
международное).  
СИНАГОГА – культовое здание (храм, молитвенный дом) последовате-
лей иудейской религии (иудаизма), центр религиозной и общественной 
жизни евреев, место молитв и изучения Торы.  
СИНГОНИЯ – классификационное подразделение кристаллов по при-
знаку симметрии элементарной ячейки кристалла, характеризуется соот-
ношениями между еѐ рѐбрами и углами. Существует семь С.: кубическая, 
гексагональная, тетрагональная, тригональная, ромбическая, моноклинная, 
триклинная.  
СИНДИКАТ – одна из форм объединения предприятий, осуществляю-
щих общую коммерческую деятельность (определение цен, закупка сырья, 
сбыт продукции и т.п.) при сохранении производственной и юридической 
самостоятельности.  
СИНДЭН – святилище синтоистского храма.  
СИНДЭН-ДЗУКУРИ – дворцовый стиль в Японии с IX по XIX в., со-
стоящий из комплекса одноэтажных прямоугольных зданий, соединенных 
длинными коридорами. Главное здание, шинден, выходит на двор, за 
которым устроен пруд с островами, связанными друг с другом и с берегом 
мостиками.  
СИНЕВА ДРЕВЕСИНЫ – порок древесины в виде местной ненормаль-
ной сине-серой или сине-зеленой окраски заболони (наружных молодых 
слоев древесины), вызванной грибами. С.д. портит ее внешний вид и 
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снижает сопротивляемость ударным нагрузкам.  
СИНЕКЛИЗА – обширный (до нескольких сотен км в поперечнике) 
пологий прогиб слоѐв земной коры в пределах платформ, имеющий пре-
имущественно неправильные округлые очертания; наклон слоѐв на крыль-
ях измеряется долями градуса.  
«СИНЕКТИКА» – см. метод проектирования дизайнерского синектиче-
ский. 
СИНЕЛОМКОСТЬ СТАЛИ – снижение пластичности стали при одно-
временном повышении прочности, наблюдаемое при деформации в ин-
тервале температур, вызывающих синий цвет побежалости (200-300°C).  
СИНЕРГЕТИКА – научное направление, изучающее связи между эле-
ментами структуры (подсистемами), которые образуются в открытых 
системах (биологической, физико-химической и др.) благодаря интенсив-
ному (потоковому) обмену веществом и энергией с окружающей средой в 
неравновесных условиях. В таких системах наблюдается согласованное 
поведение подсистем, в результате чего возрастает степень их упорядо-
ченности, т.е. уменьшается энтропия (т.н. самоорганизация). Основа С. – 
термодинамика неравновесных процессов, теория случайных процессов, 
теория нелинейных колебаний и волн. 
СИНЕРГИЗМ – взаимное влияние, характеризующееся тем, что совокуп-
ное действие всех компонентов превышает эффект, оказываемый каждым 
из них (т.е. простую сумму влияний всех отдельных факторов); у химиче-
ских веществ взаимное влияние действий, когда, например, два вещества 
вместе оказывают влияние, значительно превышающее сумму их незави-
симых эффектов.  
СИНЕРЕЗИС – сжатие, уменьшение; самопроизвольное уменьшение 
объема студней гелей, сопровождающееся отделением жидкости. 
СИНКЛИНАЛЬ – форма залегания горных пород, представляющая 
собой складку слоѐв (пластов) горных пород, обращѐнную выпуклостью 
вниз. Внутренняя часть С. сложена более молодыми отложениями, а 
внешняя – более древними.  
СИНКЛИНОРИЙ – крупный (десятки и сотни км протяжѐнностью) и 
сложный изгиб складчатых толщ горных пород, имеющий в целом синк-
линальную форму.  
СИНКРЕТИЗМ – смешение, нерасчленѐнность, характеризующая нераз-
витое состояние какого-либо явления (например, искусства на первона-
чальных стадиях человеческой культуры, когда музыка, пение, поэзия, 
танец не были отделены друг от друга); применительно к архитектуре, С. – 
смешение, неорганическое слияние разнородных элементов, относящихся 
к разным стилевым направлениям.  
СИНОЙКИЗМ – термин, обозначающий объединение нескольких поселе-
ний или городов в Древней Греции в единый полис; используется в совре-
менной литературе по проблемам формирования городских агломераций.  
СИНТЕЗ – соединение (мысленное или реальное) различных элементов 
объекта в единое целое (систему); часто под С. имеют в виду метод иссле-
дования явления в его единстве и взаимной связи частей, обобщение, 
сведение в единое целое данных, добытых анализом.  
СИНТЕЗ ИСКУССТВ – сочетание разных видов искусства, оказываю-
щее многостороннее эстетическое воздействие. Единство компонентов 
С.и. определяется единством идейно-художественного замысла, обеспечи-
вающего взаимосвязанное, органическое единство различных видов ис-
кусства; применительно к архитектуре С.и. – органическое единство жи-
вописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства и др. и собствен-
но архитектуры, в результате которого возникает новое эстетически-
образное качество целостного художественного ансамбля.  
СИНТЕТИЧЕСКИЙ – основанный на синтезе, полученный искусствен-
ным путем, в результате синтеза (например, С. алмаз – алмаз, изготовлен-
ный искусственным путем, синтезированный).  
СИНТРОН – дугообразная скамья, примыкающая изнутри к восточной 
стене алтаря, симметрично его продольной оси.  
СИНХРОНИЗАЦИЯ – приведение двух или нескольких процессов к 
такому их протеканию, когда одинаковые или соответственные элементы 
процессов совершаются с неизменным сдвигом во времени либо одновре-
менно.  
СИНЬ ГОРНАЯ – см. голубец.  
СИОСОИН – сокровищница при японском храме.  
СИРЕНА – излучатель звуковых волн большой интенсивности, в котором 
струя воздуха или пара прерывается диском с отверстиями или другим 
способом. Применяется на маяках, судах и др.; а также на предприятиях 
для звукового оповещения о внештатных ситуациях, представляющих 
опасность, выбросах и т.п.  
СИРЕНА ОХРАННАЯ – один из компонентов охранной системы. С.о. 
способна на время иммобилизовать злоумышленников или же вовсе со-
рвать их планы и оповестить службу охраны или же просто случайно 
находящихся в зоне ее действия людей об опасной ситуации (срабатыва-
нии охранной или пожарной сигнализации, тревоге, несанкционированном 
проникновении, выбросе, аварии и т.п.) на объекте. С.о. сирены устанавли-
вают в частных домах, офисах, складских помещениях. Существует не-
сколько разновидностей С.о.: персональные С.о., С.о. для охранно-
пожарных систем, антикражные С.о. и т.п.  
СИРЕНЬ – род листопадных кустарников или небольших деревьев се-
мейства маслиновых; около 30 видов, в Евразии; в России – 5 видов. В 
культуре во многих странах мира как декоративное растение С. обыкно-
венная, С. венгерская, С. персидская, С. китайская и др. Культурные сорта 
имеют крупные соцветия (длиной до 25-30 см) с ароматными цветками 
разнообразной окраски (сиреневыми, белыми, розовыми, красными) и 
формы. С. используют в озеленении для групповых и одиночных посадок, 
живых изгородей, для создания сиреневых садов (сирингариев), для зим-

ней выгонки. Твѐрдая фиолетово-бурая древесина С. хорошо полируется и 
используется для резных и токарных изделий.  
СИСТЕМА – упорядоченная совокупность (множество) элементов, нахо-
дящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 
целостность, единство. Выделяют материальные и абстрактные С. Первые 
разделяются на С. неорганической природы (физические, геологические, 
химические и др.) и живые С. (простейшие биологические С., организмы, 
популяции, виды, экосистемы); особый класс живых С. – социальные С. 
Абстрактные С. – понятия, гипотезы, теории, научные знания о С., лин-
гвистические (языковые), формализованные, логические С. и др. Различа-
ют также технические, организационно-технические, человеко-машинные 
С. В современной науке исследование С. разного рода проводится в ос-
новном в рамках системного подхода и различных специальных теорий С., 
в кибернетике, системотехнике, системном анализе и т.д.  
СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ (САПР, Ca-
CAD) – совокупность средств автоматизации проектирования, объединен-
ных с помощью ЭВМ и включающая следующие устройства: дисплей, 
собственно персональный компьютер с соответствующим программным 
обеспечением, устройства ввода информации, кедеграф (кодировщик 
графической информации, дигитайзер), устройство вывод информации 
(обычно – графопостроитель, то есть плоттер).  
СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – система, состоящая из персо-
нала и комплекса средств автоматизации его деятельности, реализующая 
информационную технологию выполнения установленных функций.  
СИСТЕМА «АКВАСТОП» – см. система защиты от протечек. 
СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ – установленная совокупность субъек-
тов оценки соответствия, нормативных правовых актов, в том числе тех-
нических нормативных правовых актов, в области технического нормиро-
вания и стандартизации, определяющих правила и процедуры аккредита-
ции и функционирования системы в целом.  
СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ – электрическая нагрева-
тельная система, которая монтируется на кровле здания и предотвращает 
сколько-нибудь заметное образование наледи в водосточных трубах, 
желобах, на краю кровли и в других местах еѐ наиболее вероятного появ-
ления, что позволит значительно продлить срок службы кровельного 
покрытия и водосточных систем. Хотя С.а. и обеспечивает таяние снега и 
наледи в случае, если ледяная корка уже образовалась, С.а. может оказать-
ся неэффективной. С.а. может устанавливаться на крышу любой формы, 
покрытую любым кровельным материалом. Кабель монтируется в наибо-
лее вероятных местах образования сосулек и ледяных «пробок» (по краю 
кровли, вдоль водосточных каналов, а также на сложных элементах кровли 
и внутренних углах). Активный компонент С.а. – нагревательный кабель 
(резистивный, саморегулирующийся и т.д.), питание обеспечивает распре-
делительная сеть, а управление осуществляется соответствующей систе-
мой в ручном, полуавтоматическом или автоматическом режимах. См. 
также кабель нагревательный.  
СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ С АВТОМАТИЧЕСКИМ 
УПРАВЛЕНИЕМ – антиобледенительная система, управление котрой 
основано на данных комплекса датчиков, благодаря которым информация 
о температурных и влажностных условиях является непосредственным 
сигналом для своевременного включения и отключения системы подогре-
ва. Не смотря на свою первоначальную высокую стоимость, данная систе-
ма управления позволит оптимизировать эксплуатационные затраты, 
являясь, по существу, наиболее выгодной.  
СИСТЕМА АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ С ПОЛУАВТОМАТИ-
ЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ – антиобледенительная система, управле-
ние которой основанно на данных термостата, установленного на крыше. 
Однако учѐт только температурных параметров, зачастую провоцирует 
«ложные» запуски системы (в частности, когда температура в диапазоне 
таяния, но осадков нет), приводящие к работе «вхолостую» и росту экс-
плуатационных издержек.  
СИСТЕМА АСПИРАЦИИ – комплекс аспирационных установок в 
здании, локализующих образование пыли, предотвращающих ее выделе-
ние из оборудования в помещения, транспортирующих пыль по воздухо-
проводам к пылеуловителям очистных устройств, очищающих воздух 
перед выбросом его в окружающую среду.  
СИСТЕМА АУДИОСВЯЗИ – цифровые дуплексные переговорные 
устройства типа «клиент-касир», аудиокомпонент домофонов, централь-
ные пульты громкой связи (интерком), абонентские пульты связи.  
СИСТЕМА БАСТИОННАЯ – фортификационный термин, обозначаю-
щий сочетание нескольких бастионных фронтов, усиленных вспомога-
тельными постройками; см. также фронт бастионный.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ – программно-технический комплекс, 
предназначенный для решения задач предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами, пожарной 
безопасности, взрывобезопасности, охраны и оповещения людей о чрез-
вычайных ситуациях. С.б. ограничивает последствия ожидаемых при 
эксплуатации событий и проектных аварий.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ – системы, включающие в себя технические средства, 
обеспечивающие безопасность объекта или субъекта от террористических 
и криминальных угроз.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – комплекс организаци-
онных мероприятий и технических средств, направленных на предотвра-
щение пожара и ущерба от него.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ – государственная система, обеспечивающая защиту жизни и здоро-
вья людей, национального достояния и экономики от пожаров в масшта-
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бах всей страны.  
СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОТИВОКРИМИНАЛЬНОЙ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ – см. система безопасности антитеррористической 
техническая. 
СИСТЕМА БЕЗРАСПОРНАЯ – система, у которой вертикальная на-
грузка вызывает только вертикальные опорные реакции.  
СИСТЕМА ВАКУУМНАЯ – совокупность взаимосвязанных устройств 
для создания, повышения и поддержания вакуума, приборов для вакуум-
ных измерений, а также откачиваемых сосудов и связывающих их вакуум-
ных трубопроводов.  
СИСТЕМА ВЕЛИЧИН – совокупность величин, между которыми суще-
ствуют определенные взаимосвязи.  
СИСТЕМА ВЕЛИЧИН ФИЗИЧЕСКИХ – совокупность физических 
величин, связанных между собой зависимостями. Для обозначения систе-
мы величин указывают группу основных величин, которые обозначаются 
символами их размерностей.  
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ – совокупность воздуховодов и вентиляци-
онного оборудования, обеспечивающих организованный по определѐнно-
му принципу воздухообмен в помещениях. С.в. включает в себя систему 
воздуховодов или каналов, устройства для забора из атмосферы наружного 
воздуха или выброса в нее загрязненного вытяжного воздуха, вентилятор 
(при искусственном побуждении движения воздуха), шумоглушители. См. 
также система кондиционирования воздуха.  
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ – техническая уста-
новка, состоящая из конструктивных элементов, предназначенная для 
обеспечения в помещении заданной чистоты воздуха.  
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ – техническая уста-
новка, состоящая из комплекта оборудования, связанного между собой 
конструктивными элементами, предназначенная для обеспечения в поме-
щении заданной чистоты воздуха. 
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ РЕЗЕРВНАЯ (вентилятор резервный) – 
система (вентилятор), предусматриваемая в дополнение к основным сис-
темам вентиляции для автоматического ее включения при выходе из строя 
одной из основных систем.  
СИСТЕМА ВЕРИНГА – предназначенная для шпунтовых свай железо-
бетонная конструкция с арматурой из двутавровых балок, жестко соеди-
ненных между собой отрезками швеллеров, уголков, тавров.  
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ – система аппаратных средств, 
предназначенная для осуществления визуального контроля охраняемых 
объектов, записи и обработки получаемой информации. Основные элемен-
ты С.в. – видеодомофоны, видеокамеры, мониторы, видеорегистраторы, 
также в этой системе могут быть использованы и все остальные компонен-
ты охранных систем, такие как электрозамки, GSM-сигнализации и т.д. 
С.в. централизованная имеет один центр и некоторое количество видеока-
мер; С.в. децентрализованная представляет собой совокупность несколь-
ких централизованных, объединенных логически в одну структуру, но 
физически разделенных и способных функционировать независимо.  
СИСТЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ЛОКАЛЬНАЯ – система, об-
ласть действия и применения которой ограничена географически террито-
рией здания, предприятия, организации и т.п.  
СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ – см. система канализации, система 
дренажная. 
СИСТЕМЫ ВОДООТВОДЯЩАЯ АЭРОДРОМА – система сооруже-
ний, предназначенных для отвода воды с поверхности покрытий и пони-
жения уровня подземных вод с целью обеспечения необходимой устойчи-
вости грунтового основания и слоев аэродромного покрытия при воспри-
ятии нагрузок в расчетный период наибольшего увлажнения грунтов, а 
также исключения аквапланирования колес самолетов при движении по 
взлетно-посадочной полосе.  
СИСТЕМА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ – совокупность систем водоснаб-
жения и водоотведения; см. система водоснабжения, система водоотве-
дения.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – комплекс взаимосвязанных водохо-
зяйственные сооружений и устройств, обеспечивающих подачу воды 
потребителям, включающий водозаборные сооружения, насосные стан-
ции, сооружения по улучшению качества воды, регулирующие и запасные 
емкости, водоводы, водопроводящую сеть труб и охладители воды.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО – комплекс техниче-
ских средств и устройств, обеспечивающих получение и нагрев холодной 
воды, а затем передачу ее потребителю путем распределения по водораз-
борным приборам.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ДЕЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ – система водоснабжения, в которой установки по приготовле-
нию горячей воды находятся в непосредственной близости от мест ее 
потребления.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО МЕСТНАЯ – система 
горячего водоснабжения с нагревом воды вблизи или на месте еѐ потреб-
ления.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО НЕЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ – совокупность трубопроводов и расположенных в индивиду-
альных тепловых пунктах устройств для приготовления и распределения 
горячей воды на одно здание или (реже) группу.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРЯЧЕГО ЦЕНТРАЛИЗОВАН-
НАЯ – система горячего водоснабжения с приготовлением горячей воды в 
одном месте и транспортированием еѐ потребителям по трубопроводам.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗОННАЯ – система водоснабжения, 
разделѐнная на зоны с разными напорами в сети из-за различия местных 
топографических условий.  

СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ САМОТЁЧНАЯ – система водо-
снабжения, в которой водозабор расположен выше объекта водопотребле-
ния и вода подаѐтся к объекту самотѐком.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – система 
водоснабжения, обеспечивающая питьевой водой отдельные усадебные 
жилые дома с числом жителей до 10 человек.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ МЕСТНАЯ – система, проектируе-
мая для объектов малоэтажной жилой застройки с числом жителей от 10 
до 200 человек. 
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
система водоснабжения, снабжающая питьевой водой отдельные районы 
застройки населенных пунктов и (или) отдельные предприятия. К С.в.н. 
относятся локальные и местные системы водоснабжения. С.в.н. включает 
комплекс устройств и сооружений (шахтный колодец, скважина, водораз-
борная колонка, водоочистная установка и т.п.).  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ – система водо-
снабжения, обеспечивающая питьевые, хозяйственные и производствен-
ные нужды. С.в.о. может также обеспечивать нужды пожаротушения.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО – комплекс устройств 
и сооружений для забора, подготовки (без подготовки), аккумулирования 
(хранения), подачи и распределения питьевой воды к местам потребления.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО НЕЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ – комплекс устройств и сооружений (шахтный колодец, сква-
жина, водоразборная колонка, водоочистная установка и т.п.) для обеспе-
чения питьевой водой отдельных групп или одиночных потребителей.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ – комплекс инженерных устройств и сооружений для обеспе-
чения питьевой водой всей совокупности ее потребителей (например, 
применительно к объектам малоэтажной жилой застройки – району с 
совокупной численностью жителей свыше 200, или, реже 500 человек).  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ РАЗДЕЛЬНАЯ – система водоснаб-
жения, обеспечивающая отдельно питьевые, хозяйственные нужды и 
производственные нужды, при этом нужды на пожаротушение могут 
входить в одну из этих систем.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – 
система водоснабжения, обеспечивающая питьевые и хозяйственные 
нужды, производственные нужды и тушение пожаров сельскохозяйствен-
ного производства и сельских населенных пунктов.  
СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – система 
водоснабжения, снабжающая питьевой водой всю совокупность застройки 
населенных пунктов и прилегающей территории.  
СИСТЕМА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – см. система гидротехническая. 
СИСТЕМА ВОЗДУХОВОДОВ КОАКСИАЛЬНАЯ – система «труба в 
трубе», которая состоит из двух отверстий с наружным диаметром 125 мм 
и внутренним – 80 мм.  
СИСТЕМА ВОЗДУХОВОДОВ РАЗДЕЛЬНАЯ – для выброса продук-
тов сгорания и подвода воздуха использует две различные трубы одинако-
вого диаметра.  
СИСТЕМА ВЫСОТ БАЛТИЙСКАЯ – принятая в России система 
абсолютных высот, отсчѐт которых ведѐтся от нуля футштока в Крон-
штадте.  
СИСТЕМА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – производственный 
комплекс, входящий в систему газоснабжения и состоящий из организаци-
онно и экономически взаимосвязанных объектов, предназначенных для 
организации снабжения газом непосредственно потребителей газа.  
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ – производственный комплекс, со-
стоящий из технологически, организационно и экономически взаимосвя-
занных и централизованно управляемых производственных и иных объек-
тов, предназначенных для транспортировки, хранения газа и снабжения 
газом.  
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНАЯ (АГС) – система 
газификации, которая устанавливается в индивидуальном порядке непо-
средственно вблизи объекта, который необходимо газифицировать. Со-
стоит из газопровода, резервуара для хранения газа, а также различных 
устройств, которые регулируют подачу природного газа, ведут учет за 
расходом газа и распределяют природный газ. АГС используется при 
отсутствии центрального газоснабжения.  
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКАЯ – сложный комплекс 
сооружений, технических устройств и трубопроводов, обеспечивающий 
подачу и распределение газа между промышленными, коммунальными и 
бытовыми потребителями населенного пункта в соответствии с их спро-
сом. С.г.г. состоит из: газовых сетей низкого, среднего и высокого давле-
ний, газорегуляторных станций (ГРС), газорегуляторных пунктов (ГРП) и 
газорегуляторных установок (ГРУ), сооружений на газопроводах и средств 
защиты от электрохимической коррозии, системы контроля и автоматиче-
ского управления, диспетчерской службы и системы эксплуатации.  
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ДОМА ЖИЛОГО ОДНОКВАР-
ТИРНОГО – комплекс технических средств для подачи, внутри домового 
распределения, регулирования, учета и потребления газа.  
СИСТЕМА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ СТУПЕНЧАТАЯ – система подачи и 
распределения газа потребителям по газопроводам, давление в которых от 
участка к участку меняется ступенями от высокого до низкого.  
СИСТЕМА ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ – автоматизированная ин-
формационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, 
отображение и распространение пространственно-координированных 
данных, а также решение информационных и расчетных задач с использо-
ванием цифровой картографической, аналоговой и текстовой информации. 
С.г. содержит данные о пространственных (территориальных) объектах в 
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форме их цифровых представлений (векторных, растровых и иных), объе-
диненных в набор слоев, образующих информационную модель предмет-
ной области.  
СИСТЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – основное подразделение общей стра-
тиграфической шкалы, отвечающее естественному этапу в развитии зем-
ной коры и органического мира. Соответствует геологическому периоду. 
СИСТЕМА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АНТРОПОГЕНОВАЯ (антропоген) 
– то же, что система (период) геологическая четвертичная.  
СИСТЕМА ГИДРОМЕЛИОРАТИВНАЯ – комплекс взаимодейст-
вующих сооружений и технических средств для гидромелиорации земель. 
В зависимости от назначения С.г. подразделяется на оросительные, осу-
шительные, осушительно-увлажнительные и обводнительные. 
СИСТЕМА ГИДРОСТАТИЧЕСКАЯ СТАЦИОНАРНАЯ – прибор 
для измерения осадок фундаментов, состоящий из большого числа водо-
мерных стаканов-пьезометров, жестко укрепленных на фундаментах или 
конструкциях здания (сооружения).  
СИСТЕМА ГИДРОТЕХНИЧЕСКАЯ (система водохозяйственная) – 
комплекс расположенных на значительной территории взаимосвязанных 
водных объектов и гидротехнических сооружений, обычно в составе 
нескольких гидроузлов, служащих общим водохозяйственным целям; 
например, обеспечения рационального использования и охраны вод (сис-
темы водоснабжения, канализации, мелиорации и гидротехнические со-
оружения).  
СИСТЕМА ГИППОДАМОВА – система планировки античных городов 
с пересекающимися под прямым углом улицами и равными прямоуголь-
ными кварталами. Связана с именем древнегреческого архитектора Гип-
подама из Милета (485-405 гг. до н.э.). По С.г. в разное время были рас-
планированы многие античные города: Пирей, Родос, Фурии, Александрия 
Египетская.  
СИСТЕМА ГОЛОНОМНАЯ – механическая система, в которой все 
связи являются геометрическими, то есть налагают ограничения только на 
положения (или перемещения) точек и тел системы, но не на величины их 
скоростей, как это имеет место в неголономных системах.  
СИСТЕМА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – относительно независимая, 
функционально связанная часть организованного человеком пространства, 
в пределах которого реализуется комплекс основных видов социальной 
активности населения, обусловленных достигнутым уровнем развития 
общества.  
СИСТЕМА ДВЕРНАЯ ШКАФА-КУПЕ – совокупность направляю-
щих, профилей и колес, из которых состоит раздвижная дверь шкафа-купе.  
СИСТЕМА ДВУХПОДКОСНАЯ – конструкция деревянных ферм, при 
которой подкосы, сходящиеся внизу в одной точке, подпирают разные 
участки горизонтальной балки.  
СИСТЕМА ДЕГОНА – железобетонная конструкция с волнистой арма-
турой между штырями в толще бетона.  
СИСТЕМА ДЕМОЛИЦИОННАЯ – фортификационное сооружение, 
представляющее собой совокупность минных каналов, позволяющая 
взорвать какую-либо часть укрепления в случае ее захвата противником.  
СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКАЯ – изменяющаяся с течением времени 
совокупность объектов произвольной природы, объединенных определен-
ными причинно-следственными связями.  
СИСТЕМА ДИСКРЕТНАЯ – физическая система, элементы которой 
распределены с разрывами.  
СИСТЕМА ДИСКРЕТНО-КОНТИНУАЛЬНАЯ – физическая система, 
элементы которой распределены как с разрывами, так и непрерывно.  
СИСТЕМА ДИСПЕРСНАЯ – физико-химическая система, состоящая из 
множества частиц какого-либо тела (дисперсная фаза), распределенных в 
однородной среде (дисперсионной среде) другого тела. Характеризуются 
сильно развитой поверхностью раздела между фазами. По размерам час-
тиц (дисперсности) различают грубодисперсные системы и высокодис-
персные (коллоидные) системы. В виде С.д. существует большинство 
реальных тел окружающего мира: грунты и почвы, ткани живых организ-
мов, многие технические материалы и др.  
СИСТЕМА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ ОБЪЕДИНЁННАЯ (ОДС) – система 
централизованного диспетчерского управления каким-либо производст-
вом, транспортным предприятием или эксплуатацией инженерного обору-
дования.  
СИСТЕМА ДИССИПАТИВНАЯ – механическая система, полная энер-
гия которой (сумма кинетической и потенциальной энергий) при движе-
нии убывает, переходя в другие виды энергии, (например в теплоту), т.е. 
происходит диссипация энергии. Примеры С.д.: тело, движущееся по 
поверхности другого тела при наличии трения, движение тела в вязкой 
среде.  
СИСТЕМА ДОКУМЕНТАЦИИ КОНСТРУКТОРСКОЙ ЕДИНАЯ 
(ЕСКД) – комплекс стандартов, устанавливающих взаимосвязанные 
нормы и правила по разработке, оформлению и обращению конструктор-
ской документации, разрабатываемой и применяемой на всех стадиях 
жизненного цикла изделия (при проектировании, изготовлении, эксплуа-
тации, ремонте и др.).  
СИСТЕМА ДОПУСКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – наибольшие допус-
тимые отклонения размеров сборных строительных конструкций, устанав-
ливаемые в зависимости от требований к точности и взаимозаменяемости 
их элементов.  
СИСТЕМА ДРЕНАЖНАЯ – система сооружений, предназначенных для 
отвода воды с поверхности и понижения уровня подземных вод с целью 
обеспечения необходимой устойчивости грунтового основания при вос-
приятии нагрузок в расчетный период наибольшего увлажнения грунтов, а 
также исключения повреждения сооружений, связанных с излишней 

влажностью грунта.  
СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ КОАКСИАЛЬНАЯ – см. система возду-
ховодов коаксиальная. 
СИСТЕМА ДЫМОХОДОВ РАЗДЕЛЬНАЯ – см. система воздухово-
дов раздельная. 
СИСТЕМА ЕДИНИЦ – совокупность основных и производных единиц, 
образованная в соответствии с правилами, установленными для данной 
системы величин.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН ФИЗИЧЕСКИХ – совокупность 
основных и производных единиц физических величин, отражающая суще-
ствующие в природе взаимосвязи этих величин, относящихся к некоторой 
системе величин и образованная в соответствии с принятыми принципами. 
При определении единиц системы подбирается такая последовательность 
физических соотношений, в которой каждое следующее выражение со-
держит только одну новую физическую величину. Это позволяет опреде-
лить единицу физической величины через совокупность ранее определѐн-
ных единиц, а в конечном счѐте – через основные единицы системы. С 
1981 применяется Международная система единиц (СИ), в физике и ас-
трономии иногда применяют СГС систему единиц, а иногда – естествен-
ные системы единиц.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ИЗМЕРЕНИЯ – совокупность единиц измере-
ния, охватывающих все или только некоторые области измерения (меха-
нические, электрические, тепловые и др.). 
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МЕЖДУНАРОДНАЯ (система единиц СИ) – 
система единиц физических величин, принятая 11-й Генеральной конфе-
ренции по мерам и весам (1960); в СССР с 01.01.1963. Сокращѐнное обо-
значение – SI (франц. Systеme International, в рус. транскрипции – СИ). 
С.е.м. содержит 7 основных единиц: длины – метр, массы – килограмм, 
времени – секунда, силы электрического тока – ампер, термодинамической 
температуры – кельвин, силы света – кандела, количества вещества – моль. 
При расчѐтах, если значения всех величин выражены в единицах СИ, в 
формулы не требуется вводить переводные коэффициенты, зависящие от 
выбора единиц.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МЕТРИЧЕСКАЯ – система единиц измерения 
длин, площадей, объемов, вместимостей и масс, в основание которой 
положены две единицы – метр и килограмм. 
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКГСС – техническая система единиц физиче-
ских величин с основными единицами метр, килограмм-сила, секунда. За 
единицу массы принята масса тела, приобретающего ускорение 1 м/с
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действием приложенной к нему силы 1 кгс, еѐ называют технической 
единицей массы (т.е.м.) или инертой. 1 т.е.м.=9,81 кг. С введением Между-
народной системы единиц (СИ) вышла из употребления.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКС – система единиц механических величин с 
основными единицами метр, килограмм (массы), секунда. МКС входит как 
составная часть в Международную систему единиц СИ.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСА (система единиц Джорджи) – система 
единиц электрических и магнитных величин с основными единицами 
метр, килограмм (массы), секунда, ампер. К МКСА принадлежат распро-
странѐнные практически электрические единицы: вольт, ом, кулон и др. 
МКСА входит как составная часть в Международную систему единиц СИ.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МКСК – система единиц тепловых величин с 
основными единицами метр, килограмм (массы), секунда, кельвин. В 
МКСК пользуются двумя температурными шкалами: термодинамической 
и Международной практической (МПТШ-68), в которой наряду с кельви-
ном (К) применяют градус Цельсия (1К=1°C). МКСК входит как составная 
часть в Международную систему единиц СИ.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ МТС – вышедшая из употребления система 
единиц с основными единицами: метр, тонна (единица массы), секунда. 
Важнейшие производные единицы: силы – стен, давления – пьеза, работы 
– стен-метр, или кДж, мощности – кВт.  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ СГС – система единиц физических величин с 
тремя основными единицами: длины – сантиметр; массы – грамм; времени 
– секунда (отсюда и аббревиатура СГС). Применялась главным образом в 
физике и астрономии. В электродинамике использовались две СГС систе-
мы: электромагнитная (СГСМ) и электростатическая (СГСЭ). В ХХ в. 
наибольшее распространение получила т.н. симметричная (смешанная) 
СГС система единиц (Гаусса система единиц). В симметричной СГС 
системе магнитные единицы равны единицам СГСМ (максвелл, гаусс, 
эрстед и др.), электрические – единицам СГСЭ (собственных наименова-
ний не имеют).  
СИСТЕМА ЕДИНИЦ СИ – см. система единиц международная. 
СИСТЕМА ЕДИНИЦ ТЕХНИЧЕСКАЯ – то же, что МКГСС система 
единиц.  
СИСТЕМА ЕДДЦ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ (АС ЕДДЦ) – сово-
купность взаимосвязанных систем и средств связи, оповещения и автома-
тизации управления, обеспечивающих автоматизированное выполнение 
задач, возложенных на ЕДДЦ и являющихся составной частью автомати-
зированной информационно-управляющей системы предупреждения и 
действий в чрезвычайных ситуациях (АИУС ЧС) в городе (регионе). АС 
ЕДДЦ создается как интеллектуальный программно-технический ком-
плекс, состоящий из автоматизированных рабочих мест пользователей, 
объединенных локальной вычислительной сетью, а также ситуационного 
центра со средствами коллективного пользования и комплексом специаль-
ных функциональных задач, обеспечивающих прием и обработку инфор-
мации (сообщений) о чрезвычайных ситуациях, ситуационный анализ 
чрезвычайных ситуаций и выработку управленческих решений.  
СИСТЕМА ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ – программно-технический ком-
плекс, предназначенный для решения задач бесперебойного (в пределах 
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нормативных показателей) обеспечения функционирования оборудования 
(теплоснабжения, водоснабжения и канализации, электроснабжения, газо-
снабжения и т.п.) потенциально опасных объектов, зданий и сооружений.  
СИСТЕМА ЗАЖИМОВ ПЕТЛЕВЫХ – термин, обычно употребляе-
мый для обозначения безинструментного, самокрепящегося закрепления 
«шкурки» на основной подошве или шлифовальной «тарелке» у вибраци-
онных, эксцентриковых и дельташлифовальных машин. 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ОТ ЗАТОПЛЕНИЯ И 
ПОДТОПЛЕНИЯ – гидротехнические сооружения различного назначе-
ния, объединенные в единую территориальную систему, обеспечивающую 
инженерную защиту территории от затопления и подтопления.  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ВРЕМЕННОЙ КОМПЛЕКСНАЯ (защита 
комплексная) – совокупность средств и методов, обеспечивающих защи-
ту изделий от агрессивного воздействия факторов окружающей среды, 
вызывающих коррозию, старение и сохраняемость на заданном уровне.  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ПРОТЕЧЕК – комплекс устройств, обеспе-
чивающих выявление протечки и перекрытие поступления воды на объ-
ект. С.з.о.п. включают электродатчики утечки воды (напряжение 5 В), 
устанавливаемые в возможных местах протечки, блок управления, запор-
ные клапаны (шаровые вентили с электроприводом), врезанные в трубы 
водоснабжения на вводе на объект (в квартиру), блок резервного питания, 
обеспечивающий работу при кратковременном отключении электроснаб-
жения объекта. При срабатывании датчика происходит перекрытие посту-
пления воды и (в зависимости от комплектации и параметров системы) 
оповещение о протечке (звуковое, световое, SMS-сообщение). 
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ – комплекс организаци-
онных мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных 
систем и технических средств, направленных на предотвращение или 
ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений при 
пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и мате-
риальные ценности.  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ – совокупность орга-
низационных мероприятий и технических средств, направленных на пре-
дотвращение воздействия на объект защиты и людей опасных факторов 
пожара (дыма, повышенной температуры и токсичных продуктов горения) 
и ограничение материального ущерба от него.  
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ КОЛЛЕКТИВНАЯ 
– совокупность объемно-планировочных, конструктивных и инженерных 
систем и технических средств безопасных зон в здании, сооружении, 
предназначенных для обеспечения безопасности людей в течение всего 
времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону.  
СИСТЕМА ИЗМЕНЯЕМАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ – система, форма 
которой резко изменяется при изменении положения ее в пространстве 
или при нагружении даже весьма малой силой.  
СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – функционально объединенные меры, 
приборы, преобразователи, ЭВМ и другие технические средства, разме-
щенные в разных точках контролируемого объекта для измерений одной 
или нескольких физических величин, свойственных этому объекту, и 
выработки измерительных сигналов в разных целях. 
СИСТЕМА ИЗМЕРИТЕЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ – комплекс 
измерительных приборов и устройств передачи данных, обеспечивающих 
автоматический сбор и передачу измерительной информации о состоянии 
(положении) контролируемого объекта (машины, системы, прибора, тех-
нологического процесса и т.п.) для обработки еѐ на ЭВМ или визуального 
наблюдения, например на экране дисплея.  
СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНАЯ ЗДАНИЯ – функционально законченный 
комплекс технических средств, предназначенный для создания и поддер-
жания условий, при которых наиболее эффективно осуществляется работа 
оборудования и жизнедеятельность людей.  
СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ – системные строительные процессы, включающие 
взаимоувязанные стадии: планирование, проектирование объектов, произ-
водство, комплектацию и монтаж. При этом конструкционные (конструк-
тивные) элементы системы изготовляют в заводских (или приравненных к 
заводским) условиях.  
СИСТЕМА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЗДАНИЯ – одна из систем здания, сооружения, предназначенная для 
выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиля-
ции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, 
связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального 
транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности.  
СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – 
совокупность двух или более взаимоувязанных АС, в которой функциони-
рование одной из них зависит от результатов функционирования другой 
(других) так, что эту совокупность можно рассматривать как единую АС.  
СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЗАКРЫТАЯ – система, объеди-
няющая типы подсистем (более одного) так, что они разделяют общие и 
информационные ресурсы системы и общую базу данных, в случае если 
они установлены вместе (интегрированы) в соответствующей конфигура-
ции, причем выбор конечного пользователя может быть ограничен систе-
мами (периферийным оборудованием) только одного производителя.  
СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННАЯ ОТКРЫТАЯ – система, предна-
значенная для совместной работы с другими открытыми системами и 
обеспечения интеграции с ними с использованием в нормальном состоя-
нии общей базы данных, общего интерфейса и программного обеспечения, 
общего для этих систем при обмене информацией друг с другом, обеспе-
чивающего как вертикальную, так и горизонтальную интеграцию.  

СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ – упоря-
доченная совокупность ресурсов научно-технической информации (НТИ) 
и организационно-технологических средств, реализующих процессы 
создания, сбора, обработки, систематизации, поиска и предоставления 
научно-технической информации для удовлетворения потребностей госу-
дарства, юридических и физических лиц.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ (ИС) – система, реализующая 
информационную модель предметной области, чаще всего – какой-либо 
области человеческой деятельности. С.и. должна обеспечивать получение 
(ввод или сбор), хранение, поиск, передачу и обработку (преобразование) 
информации.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – 
совокупность информационных ресурсов, информационных технологий и 
комплекса программно-технических средств, осуществляющих информа-
ционные процессы в человеко-машинном или автоматическом режиме.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ АВТОНОМНАЯ ИНТЕГРИ-
РУЕМАЯ – автономная система с собственной базой данных, которая 
может быть интегрируемой с ней, если зависит от этой базы данных и 
может изменять конфигурацию для использования любой внешней базы 
данных.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ – систе-
ма, объединяющая и совместно использующая информационные ресурсы 
подсистем и одну общую базу данных, и при этом, в отличие от автоном-
ных систем, позволяет работать с каждым ресурсом в отдельности.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННАЯ МОНИТОРИНГОВАЯ – сово-
купность средств мониторинга подвижных объектов, программно-
аппаратно объединенных в систему.  
СИСТЕМА ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ – совокупность 
средств для хранения, поиска и выдачи по запросу нужной информации. 
Поиск (размещение) информации в С.-и.п. осуществляется вручную или с 
помощью ЭВМ в соответствии с принятым информационным языком по 
определенным правилам (алгоритму).  
СИСТЕМА ИСПЫТАНИЙ – совокупность средств испытаний, испол-
нителей и определенных объектов испытаний, взаимодействующих по 
правилам, установленным соответствующей нормативной документацией.  
СИСТЕМА КАБЕЛЬНАЯ СТРУКТУРИРОВАННАЯ ОБЪЕКТО-
ВАЯ (СКС объекта) – потребности структур объекта в едином информа-
ционном пространстве, обеспечиваемые путем создания на объекте струк-
турированной кабельной системы (СКС). Главным назначением СКС 
является создание общего «кабельного пространства» и элементов комму-
тации как физической основы построения и организации комплексов 
слаботочных систем, а также обмена информацией между ними. Кабель-
ная распределительная и абонентская сети СКС должны строиться со 
100% резервированием информационных каналов по отказоустойчивой 
архитектуре (кольцо, дублирование и т.д.) с использованием кабелей с 
парной скруткой категории 3-7 (в оболочке, не поддерживающей горение), 
отвечать требованиям международных стандартов на структурированные 
кабельные системы и соответствовать по классу пожарной безопасности. 
Время живучести СКС должно соответствовать  времени живучести сис-
тем, вошедших в организованные на ее основе комплексы.  
СИСТЕМА КАДАСТРОВАЯ ТОРРЕНСА – см. система Торренса. 
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ (система водоотведения) – комплекс 
оборудования, сетей и сооружений, обеспечивающих прием, отведение, 
очистку и выпуск в водные объекты очищенных сточных вод (включая 
бытовые, производственные и атмосферные), а также утилизацию осадков 
сточных вод. С.к. включает канализационную сеть труб, насосные станции 
по перекачке, сооружения по очистке сточных вод и выпуски очищенных 
стоков в реки и водоемы.  
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННАЯ – система 
канализации, допускающая отведение сточных вод из разных районов 
населѐнных пунктов путѐм применения полной раздельной, неполной 
раздельной и общесплавной систем канализации.  
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСПЛАВНАЯ – система канали-
зации, предназначенная для совместного сбора и отведения всех видов 
сточных вод (бытовых, производственных и поверхностных, включая 
дренажные) по одной общей сети труб и каналов.  
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ ПОЛУРАЗДЕЛЬНАЯ – система кана-
лизации, предназначенная для совместного сбора и отведения бытовых и 
производственных сточных вод и части загрязненных поверхностных 
сточных вод.  
СИСТЕМА КАНАЛИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНАЯ – система канализации, в 
которой атмосферные и условно чистые производственные воды отводят-
ся по одной сети труб, а бытовые и загрязнѐнные производственные сточ-
ные воды – по другой сети.  
СИСТЕМА КАТАЛОГОВ – комплект взаимно увязанных каталогов, 
разработанных по единой методике.  
СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ – совокуп-
ность организационной структуры, функций структурных подразделений; 
полномочий, обязанностей, прав и ответственности персонала; технологий 
и методик обеспечения, контроля и оценки качества проектной продукции, 
работ (услуг); процессов взаимодействия структурных подразделений 
внутри организации, а также организации с потребителем, поставщиком и 
заказчиком с учетом действующего законодательства, а также наличия мате-
риальных, технических и трудовых ресурсов, необходимых для общего 
руководства (управления, обеспечения и улучшения) качеством разработки 
проектной документации и оказания проектных услуг в строительстве.  
СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИН-
ДУСТРИИ (промышленности строительных материалов) – совокуп-
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ность организационной структуры, функций структурных подразделений; 
полномочий, обязанностей, прав и ответственности персонала; технологий 
и методик обеспечения, контроля и оценки качества строительных мате-
риалов, изделий и элементов конструкций; процессов взаимодействия 
структурных подразделений внутри организации, а также организации с 
потребителем, поставщиком и заказчиком с учетом действующего законо-
дательства, а также наличия материальных, технических и трудовых ре-
сурсов, необходимых для общего руководства (управления, обеспечения и 
улучшения) качеством производства строительных материалов, изделий и 
элементов конструкций.  
СИСТЕМА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНОЙ – совокупность организационной структуры, функций 
структурных подразделений, полномочий, обязанностей, прав и ответст-
венности персонала; технологий и методик обеспечения, контроля, оценки 
и улучшения качества СМР (услуг) и производимой строительной продук-
ции; процессов взаимодействия структурных подразделений внутри орга-
низации, а также с потребителем, поставщиком и заказчиком с учетом 
действующего законодательства, а также наличия материальных, техниче-
ских и трудовых ресурсов, необходимых для общего руководства (управ-
ления, обеспечения и улучшения) качеством СМР (услуг) и производимой 
строительной продукции.  
СИСТЕМА КОЛЕБАТЕЛЬНАЯ – система, в которой в результате 
нарушения состояния равновесия могут возбуждаться собственные коле-
бания. С.к. делятся на консервативные (без потерь энергии – идеализация), 
диссипативные (колебания затухают из-за энергетических потерь, напри-
мер маятник, колебательный контур) и активные, в число которых входят 
автоколебательные (потери энергии пополняются за счѐт источника энер-
гии, например генераторы электрических колебаний). С.к. различают 
также по числу степеней свободы.  
СИСТЕМА КОЛЛОИДНАЯ (коллоиды) – высокодисперсные (микро-
гетерогенные) системы с частицами размером от 10

-7
см до 10

-5
 см (от 1 нм 

до 1 мкм). Для С.к., в отличие от дисперсных систем с более крупными 
частицами, характерно интенсивное броуновское движение частиц дис-
персной фазы. С.к. с сильным взаимодействием между молекулами дис-
персной фазы и дисперсионной среды называют лиофильными, со слабым 
взаимодействием – лиофобными. Типичные С.к. – золи и гели. 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ – совокупность технических 
средств, предназначенных для обработки воздуха, перемещения и распре-
деления его в обслуживаемых помещениях. С.к. с помощью средств авто-
матического (часто дистанционного) контроля и управления обеспечивает 
создание и поддержание в закрытых помещениях искусственного микро-
климата с регулируемыми параметрами. С.к. содержит технические сред-
ства для охлаждения (подогрева), очистки, увлажнения (осушения) и 
перемещения воздуха, а также автоматического регулирования его темпе-
ратуры, влажности, давления, состава, скорости движения. В отдельных 
случаях С.к. осуществляют также одорацию, дезодорацию, регулирование 
ионного состава (ионизацию), удаление избыточной углекислоты, обога-
щение кислородом (регенерацию) и бактериологическую очистку воздуха.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ БЕСКОМПРЕССОРНАЯ – 
система, в которой для холодоснабжения воздухоохладителей используют 
принцип косвенного испарительного охлаждения воздуха.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДВУХКАНАЛЬНАЯ – 
центральная система кондиционирования воздуха, обеспечивающая полу-
чение заданных параметров воздуха в помещении путѐм смешивания 
раздельно поданных горячего и холодного воздуха в смесительных короб-
ках. С.к.д. предназначена для обслуживания большого числа помещений 
(или их групп) с различным тепловлажностным режимом, куда каждый 
вид воздуха (нагретый и охлажденный) поступает по самостоятельному 
каналу.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ДВУХСТУПЕНЧАТОГО 
ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ – система, использующая в 
кондиционере принцип испарительного охлаждения воздуха. 
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – 
система кондиционирования воздуха, в которой его первичная обработка 
осуществляется централизованно, а вторичная – в местных доводчиках.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНАЯ – система конди-
ционирования воздуха, в которой отдельное помещение или их группа 
обслуживается самостоятельным кондиционером, установленным внутри 
или вблизи помещения.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ОДНОКАНАЛЬНАЯ – 
система кондиционирования воздуха с подачей воздуха в каждое помеще-
ние по отдельному воздуховоду (каналу). С.к.о. выполняются с централь-
ным качественным регулированием, с центральным или местным количе-
ственным регулированием, с местными или зональными доводчиками. В 
многоэтажных административных и гостиничных зданиях используются 
С.к.о. среднего давления с подоконными местными эжекционными кон-
диционерами-доводчиками, применение которых позволяет экономить 
тепло и холод за счет рециркуляции внутреннего воздуха в пределах одно-
го помещения, не прибегая к устройству центральной рециркуляции и, 
следовательно, – к прокладке рециркуляционных воздуховодов.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ПРЯМОТОЧНАЯ – система, 
в которой обрабатывается и перемещается только наружный воздух, иду-
щий прямотоком.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ЧАСТИЧНОЙ РЕЦИР-
КУЛЯЦИЕЙ – система, в которой для экономии тепла в холодное время 
и холода в теплое время года обрабатывается и перемещается смесь на-
ружного и части внутреннего воздуха, извлекаемого из обслуживаемых 
помещений.  

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ – система 
кондиционирования воздуха, в которой несколько помещений либо поме-
щения всего здания обслуживаются одним центральным кондиционером. 
С.к.ц. широко используется при строительстве и реконструкции зданий 
банков, деловых центров, офисов, гостиниц, аэропортов. Применение 
С.к.ц. в жилых зданиях позволяет сохранить внешний вид здания от раз-
мещения индивидуальных сплит-систем на фасадах, обеспечить микро-
климат в каждом помещении.  
СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦИРКУЛЯЦИОННАЯ – 
система кондиционирования воздуха, в которой основная часть воздуха 
возвращается из помещения в центральное устройство для повторной 
обработки, а извне забирается меньшая часть воздуха.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ (КС) – структурно связанная сово-
купность конструктивных элементов (конструкций), образующих по 
определенным правилам пространственную систему, обеспечивающую 
заданные эксплуатационные функции здания или сооружения либо от-
дельных его частей (например, образующих несущую основу здания). С.к. 
образуется вертикальными (колонны, стены, устои) и плоскими горизон-
тальными несущими элементами, например, стеновая, колонная, колонно-
стеновая. Здания в зависимости от типа элементов С.к. подразделяют на 
панельные, крупнопанельные, блочные, панельно-блочные, объемно-
блочные, каркасные, каркасно-панельные и др. См. также система конст-
рукционная, схема конструктивная.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ АРОЧНАЯ – конструктивная сис-
тема, основным несущим элементом которой является арка.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ БАЛОЧНАЯ – конструктивная 
система, основными несущими элементами которой являются балки или 
иные конструкции, работающие на поперечный изгиб.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ БЕЗРИГЕЛЬНАЯ – конструктив-
ная система, в которой отсутствуют ригели, и перекрытия в общем случае 
работают как плиты, опертые на отдельные опоры в виде колонн. 
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВАНТОВАЯ – см. конструкция 
вантовая. 
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВАНТОВАЯ ДВУХПОЯСНАЯ – 
вантовая система, состоящая из двух совместно работающих поясов, распо-
ложенных один над другим и связанных распорками или растяжками.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВАНТОВАЯ ЖЁСТКАЯ – система 
с предварительно напряжѐнными вантами, сетками или вантовыми фер-
мами.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВАНТОВАЯ КОМБИНИРО-
ВАННАЯ – вантовая система с гибкими вантами и жѐсткими элементами 
– балками или фермами, работающими совместно.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВАНТОВАЯ ОДНОПОЯСНАЯ – 
вантовая система, параллельные, радиальные или перекрѐстные ванты 
которой образуют один пояс в форме определѐнной криволинейной по-
верхности.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ВИСЯЧАЯ – конструктивная сис-
тема, основные несущие, преимущественно гибкие, элементы (стальных 
нити, тросы, цепи, мембраны), перекрывающие пролет работают на растя-
жение. Отличительные особенности С.к.в. – сравнительно малая жесткость 
и наличие внешних и внутренних распоров. В расчетных схемах С.к.в. 
рассматривают как гибкие нити, шарнирно-стержневые многоугольники 
или гибкие оболочки, закрепленные на контуре и работающие совместно с 
ним или отдельно. Основная разновидность С.к.в. – вантовые системы, в 
которых основными несущими элементами являются ванты (тросы). С.к.в. 
применяются в висячих мостах, большепролетных покрытиях зданий, 
канатных дорогах, подвесных трубопроводах.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ (сме-
шанная) – принятое в строительной механике название систем несущих 
конструкций, представляющих собой сочетание систем с различными 
характерными особенностями. К С.к.к. относятся сочетания арки с фер-
мой; балки с фермой; висячей конструкции с балкой; балки с аркой и с 
цепью и др. В С.к.к. обычно одна часть элементов предназначена для 
работы в основном на изгиб и поперечную силу, а другая – на растяжение 
или сжатие. В конструктивном решении сооружения С.к.к. обычно соче-
таются составляющие элементы из разных материалов, например, железобе-
тон и металл, дерево и металл. См. также конструкция комбинированная.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – см. конструк-
ция комплексная. 
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ НЕСУЩАЯ – принятое в строи-
тельной механике название систем несущих конструкций; в зависимости 
от типа вертикальных несущих элементов выделяют С.к.н. колонные, 
стеновые и колонно-стеновые (смешанные).  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ПЛОСКОСТНАЯ (плоская) – 
конструктивная система, в которой оси симметрии всех элементов, вклю-
чая опорные, и линии действия внешних сил лежат в одной плоскости (т.е. 
С.к.п. способна воспринимать только такую приложенную к ней нагрузку, 
которая действует в одной определѐнной плоскости). В сооружениях 
отдельные С.к.п. (например, фермы или арки покрытий), как правило, 
пространственно связаны между собой.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – в 
строительной механике система несущей конструкции, характеризующая-
ся пространственным распределением усилий в ее элементах (способная 
воспринимать приложенную к ней пространственную нагрузку); С.к.п. 
представляет собой сооружение (расчетную схему сооружения), в которой 
оси срединных поверхностей элементов (оси симметрии элементов) и 
внешние силы, включая опорные реакции, лежат в разных плоскостях. 
Основные типы С.к.п.: тонкостенные (оболочки, своды, купола), стержне-
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вые (мачты, опоры ЛЭП и т.п.), массивные (фундаменты, подпорные 
стены), висячие.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ РАМНАЯ – конструктивная систе-
ма, основными несущими элементами которой являются рамы.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ РАМНО-СВЯЗЕВАЯ – строитель-
ная система, в которой колонны каркаса жестко заделаны в перекрытие, а 
ригели – в колонны; тип бетонной конструкции, применяющейся при 
строительстве зданий с рядом одинаковых помещений, например, много-
квартирных домов, гостиниц, тюрем, где нагрузка приходится на рамно-
связевые стены.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ РАСПОРНАЯ – конструктивная 
система, в которой опорные реакции, возникающие от внешней нагрузки, 
имеют как вертикальные, так и горизонтальные (распорные) составляю-
щие (то есть нагружение которой вызывает появление распора); система 
может быть плоской (например, арка) и пространственной (купол).  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ СКЛАДЧАТАЯ (складка) – в 
строительной механике, пространственная система, состоящая из жѐстко 
соединѐнных под некоторыми углами плоских плит. См. также конструк-
ция складчатая.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ СМЕШАННАЯ – см. система 
конструктивная комбинированная. 
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ СТАТИЧЕСКИ НЕОПРЕДЕ-
ЛИМАЯ – геометрически неизменяемая конструктивная система, для 
которой число неизвестных реакций связей (внутренних усилий, опорных 
реакций) превышает число линейно независимых уровней равновесия. Это 
число называется степенью статической неопределимости системы и 
определяет число лишних неизвестных реакций связей, для нахождения 
которого можно пользоваться общей формулой кинематического анализа.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ СТАТИЧЕСКИ ОПРЕДЕЛИ-
МАЯ – конструктивная система (обычно стержневая – балка, рама, ферма, 
арка и т.п.), количество наложенных связей в которой равно числу уравне-
ний статического равновесия и, следовательно, усилия от нагрузки в лю-
бом ее элементе могут быть найдены с помощью уравнений статики.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ СТЕРЖНЕВАЯ (конструкция 
стержневая) – конструкция (расчетная схема конструкций), элементами 
которой являются прямолинейные или криволинейные стержни, соеди-
ненные между собой. По характеру соединения элементов в узлах разли-
чают С.с: с жесткими узлами (рамы, комбинированные арки), в которых 
все концевые поперечные сечения элементов, сходящихся в узле, при 
деформации системы поворачиваются на один и тот же угол; с шарнир-
ным соединением всех элементов (шарнирно-стержневые системы или 
фермы), допускающим взаимный поворот концов элементов; с комбини-
рованным соединением элементов, в которые некоторые узлы (например, 
опорные) выполнены в виде шарниров, а остальные – жесткие. В инже-
нерных сооружениях применяются, как правило, геометрически неизме-
няемые С.к.с.; в сборных железобетонных конструкциях могут иметь 
место упруго-податливые соединения элементов.  
СИСТЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ШПРЕНГЕЛЬНАЯ – стержневая 
система, содержащая кроме основных дополнительные элементы, предна-
значенные для уменьшения изгибающих моментов, обусловленных внеуз-
ловым расположением внешней нагрузки, а также для увеличения жестко-
сти всей системы.  
СИСТЕМА КОНСТРУКЦИОННАЯ – материализованная часть архи-
тектурной формы, совокупность несущих и ограждающих строительных 
конструкций, обеспечивающая выделение в пространстве и геометриче-
скую неизменяемость (в пределах допустимых деформаций) или изменяе-
мость в соответствии с заданной программой архитектурной формы в 
процессе ее функционирования. См. также система конструктивная.  
СИСТЕМА КОНСОЛЬНАЯ – в строительной механике система (несу-
щие конструкции), основные элементы которой имеют выступающие 
части – консоли. Наиболее эффективно сочетание С.к. с балочными (на-
пример, многопролетные консольно-балочные системы, применяемые в 
мостостроении).  
СИСТЕМА КОНТРМИННАЯ – термин фортификационной архитекту-
ры, обозначающий совокупность минных галерей с соединительными 
рукавами и разветвлениями, расположенных перед отдельными укрепле-
ниями или участками крепостных фронтов, для обороны минами ближай-
ших подступов к ним.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ – совокупность средств контроля, исполните-
лей и определенных объектов контроля, взаимодействующих по правилам, 
установленным соответствующей нормативной документацией.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – система, 
обеспечивающая проведение контроля с частичным непосредственным 
участием человека. Например, С.к.а. и учета электроэнергии – система 
электронных технических и программных средств для автоматизирован-
ного дистанционного измерения, сбора, передачи, обработки, отображения 
и документирования результатов потребления электроэнергии в террито-
риально распределенных точках учета, расположенных на объектах энер-
госнабжающей организации или потребителей.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – система, обеспечи-
вающая проведение контроля без непосредственного участия человека, за 
счет относительно автономной работы технических средств.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ВЕДОМСТВЕННОГО – система контроля, 
осуществляемая органами министерства или ведомства.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ (СКУД) – 
совокупность средств контроля и управления, обладающих технической, 
информационной, программной и эксплуатационной совместимостью. 
Практически – система предотвращения несанкционированного прохода в 

помещения и зоны ограниченного доступа объекта и обеспечения санк-
ционированного входа в здание и в зоны ограниченного доступа и выхода 
из них путем идентификации личности по комбинации различных призна-
ков: вещественный код (виганд-карточки, ключи touch-memory и другие 
устройства), запоминаемый код (клавиатуры, кодонаборные панели и 
другие устройства), биометрические признаки (отпечатки пальцев, сетчат-
ка глаз и другие признаки).  
СИСТЕМА КООРДИНАТНАЯ ПЗ-90 – координатная система пара-
метров Земли (ПЗ) 1990 г., начало координат которой совмещено с цен-
тром масс Земли с точностью около 1 м. Система закреплена координата-
ми трех десятков пунктов КГС, 7 из которых установлены в Антарктиде. 
Погрешность положения пунктов – менее 30 см на 10000 км. 
СИСТЕМА КООРДИНАТНАЯ СК-95 – единая система координат 
1995 г., установленная Постановлением Правительства РФ от 28 июля 
2000 г. для геодезических и картографических работ. Система СК-95 
построена на эллипсоиде Красовского, оси которого ориентированы па-
раллельно соответствующим осям в координатной системе ПЗ-90. 
СИСТЕМА КООРДИНАТНАЯ WGS-84 – мировая координатная сис-
тема 1984 г., в которой работает ГСП (GPS)1; см. Система позиционирова-
ния глобальная. 
СИСТЕМА КООРДИНАЦИИ МОДУЛЬНОЙ ЕДИНАЯ (ЕСМК) – 
система основных правил и положений модульной координации размеров 
в строительстве на базе модульной пространственной координационной 
системы.  
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОСТУПА – совокупность технических 
средств, обеспечивающих полный контроль доступа «своих» и исклю-
чающих несанкционированный доступ «чужих» в определенные помеще-
ния и т.п. Работа С.к.д. базируется на считывании кодов с идентификато-
ров и их сравнении с кодами заложенными в памяти системы, для опреде-
ления наличия у сотрудника права прохода на охраняемую территорию и 
фиксации факта такого прохода. Для контроля используется большое 
количество разнообразных технических средств: радиобрелки, проксимити 
карты, смарт-карты, ключи Touch Memory и их считыватели, биометриче-
ские считыватели и идентификаторы личности, автономные контролеры, 
другие подобные электронные устройства.  
СИСТЕМА КООРДИНАЦИОННАЯ МОДУЛЬНАЯ РАЗМЕРНАЯ 
(МКРС) – см. система координации модульной единая. 
СИСТЕМА КООРДИНАЦИОННАЯ МОДУЛЬНАЯ ПРОСТРАН-
СТВЕННАЯ – условная трѐхмерная система расположения ортогональ-
ных плоскостей и линии их пересечения с расстояниями между ними, 
равными основному или производным модулям.  
СИСТЕМА КРЕДИТОВАНИЯ ИПОТЕЧНОГО – совокупность отно-
шений, обеспечивающая прохождение финансового потока от инвестора 
на вторичном рынке ипотечных ценных бумаг к заемщику на первичном 
рынке ипотечных кредитов.  
СИСТЕМА КРОВЕЛЬНАЯ БАЛЛАСТНАЯ – система устройства 
кровли из полимерных мембран для простой плоской кровли, при которой 
листы кровельного материала свободно укладываются на основание, швы 
соединяются в соответствии с технологией таким образом, чтобы сформи-
ровать непрерывную водонепроницаемую мембрану. Мембрана закрепля-
ется только по периметру и по местам примыканий, а на поверхности 
основания она удерживается с помощью балласта: гальки, гравия, щебня, 
бетонных блоков или тротуарной плитки (в случае устройства на кровле 
смотровых площадок, террас и балконов). С.к.б. характеризуется низкой 
стоимостью и малым временем устройства. 
СИСТЕМА ЛАКОКРАСОЧНАЯ – совокупность слоев лакокрасочного 
материала, которые следует наносить или которые уже нанесены на окра-
шиваемую поверхность.  
СИСТЕМА МГНОВЕННО-ЖЕСТКАЯ – исключительный случай 
геометрически изменяемой системы, при котором она допускает лишь 
бесконечно малые перемещения.  
СИСТЕМА МГНОВЕННО ИЗМЕНЯЕМАЯ – особый случай геомет-
рически неизменяемой системы, при котором она допускает бесконечно 
малые перемещения.  
СИСТЕМА МГС-84 – мировая геодезическая система параметров WGS-
84; см. система координатная WGS-84. 
СИСТЕМА МЕЛИОРАТИВНАЯ – комплекс функционально взаимо-
связанных гидротехнических сооружений и устройств на осушаемой 
территории, обеспечивающий создание в корнеобитаемом слое почвы 
оптимального водно-воздушного режима. См. также система ороситель-
ная, система осушительная.  
СИСТЕМА МЕЛИОРАТИВНАЯ ВОДООБОРОТНАЯ – осушитель-
но-увлажнительная мелиоративная система, обеспечивающая защиту вод 
рек и озер от загрязнения и регулирование водно-воздушного режима почв 
в засушливые периоды.  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА – система для разработки политики и 
целей и достижения этих целей. С.м. организации может включать различ-
ные С.м., такие как С.м. качества, С.м. финансовой деятельности или С.м. 
охраны окружающей среды и т.п.  
СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА – система менеджмента 
для руководства и управления организацией применительно к качеству.  
СИСТЕМА МЕР МЕТРИЧЕСКАЯ – система мер, основанная на по-
следовательно проводимом принципе десятичного деления крупных 
единиц на более мелкие части и простой рациональной связи между всеми 
единицами. См. также система единиц метрическая.  
СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – совокупность 
правил координации размеров зданий и инженерных сооружений, их 
элементов, строительных изделий, оборудования на основе кратности этих 
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размеров установленной единице – т.н. модулю.  
СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ ЕДИНАЯ (ЕМС) – принятая модульная 
система с основным модулем М = 100 мм и производными от него укруп-
ненными и дробными модулями. С.м.е. устанавливает также линейные 
пределы применения производных модулей для объемно-планировочных 
и конструктивных элементов, правила расположения модульных разби-
вочных осей и привязки к ним конструктивных элементов, указания по 
унификации объемно-планировочных параметров и назначению номи-
нальных и конструктивных размеров изделия.  
СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ – см. система 
координации модульной единая. 
СИСТЕМА МОДУЛЬНАЯ РАЗМЕРОВ ТАРЫ УНИФИЦИРО-
ВАННЫХ – унифицированный ряд размеров тары, систематизированный 
на базе размеров тары.  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИОННОГО СОСТОЯ-
НИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ – задание на проектирование 
должно предусматривать оборудование стационарной станции монито-
ринга деформационного состояния несущих конструкций с целью выявле-
ния мест накопления повреждений за счет анализа передаточных функций 
для различных частей здания и измерения его наклонов.  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫМИ 
СИСТЕМАМИ ЗДАНИЙ СТРУКТУРИРОВАННАЯ (СМИС) – по-
строенная на базе программно-технических средств система, предназна-
ченная для осуществления мониторинга технологических процессов и 
процессов обеспечения функционирования оборудования непосредствен-
но на потенциально опасных объектах, в зданиях и сооружениях, и пере-
дачи информации об их состоянии по каналам связи в дежурно-
диспетчерские службы этих объектов, для последующей обработки с 
целью оценки, предупреждения и ликвидации последствий дестабилизи-
рующих факторов в реальном времени, а также для передачи информации 
о прогнозе и факте возникновения ЧС, в единую систему оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. Перечень контро-
лируемых автоматизированных систем в рамках СМИС, параметры их 
контроля и условия передачи в единую систему оперативно-
диспетчерского управления (ЕСОДУ), порядок комплексного испытания и 
сдачи СМИС в эксплуатацию разрабатываются и утверждаются на стадии 
проектирования в соответствии, а также методики оценки систем безопас-
ности и жизнеобеспечения на потенциально опасных объектах, зданиях и 
сооружениях.  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА КОМПОНЕНТОВ ГЕОЛОГИЧЕ-
СКОЙ СРЕДЫ – мониторинг компонентов геологической среды и, в  
первую очередь, опасных геологических и инженерно-геологических 
процессов и динамики подземных вод. В составе проектной документации 
(начиная с предпроектной стадии) следует разрабатывать специальный 
раздел, посвященный обследованию технического состояния зданий ок-
ружающей застройки и системы геотехнического мониторинга.  
СИСТЕМА МОНИТОРИНГОВАЯ ЗДАНИЯ – системы, обеспечи-
вающие постоянный контроль за состоянием инженерного оборудования и 
конструкций здания.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ГАББИНА – конструкция деревянных мос-
тов, для которой характерен наклон верхней части металлических раско-
сов, соединяющих стойки между горизонтальными поясами, в сторону 
береговых опор.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ГАУ – см. ферма Гау-Журавского. 
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ДВУХРАСКОСНАЯ – конструкция дере-
вянных мостов, в фермах которых пересекаются наклонные брусья.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ КРИВОШЕИНА – конструкция металличе-
ских сборных мостов, в фермы которой входят равнобедренные треуголь-
ники, обращенные вершинами к флангам моста, а у его середины обра-
зующие ромб с вертикальной диагональю.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ЛЕМБКЕ – конструкция деревянных мостов 
из одинаковых прямоугольных ферм, в которых раскосы образуют нало-
женные друг на друга ромбы.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ОДНОПОДКОСНАЯ – конструкция дере-
вянных мостов, при которой середину каждого прогона или переводины 
поддерживают два подкоса, врубленные один в другой.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ РИГЕЛЬНО-ПОДКОСНАЯ – конструкция 
деревянных мостов, при которой подкосы упираются своими вершинами в 
ригель.  
СИСТЕМА МОСТОВАЯ ТАУНА – см. система мостовая Лембке.  
СИСТЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННОГО – телевизионная 
система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных 
изображений (со звуковым сопровождением или без него), служебной 
информации и извещений о тревоге охраняемого объекта.  
СИСТЕМА НАСЕЛЁННЫХ МЕСТ – см. система расселения. 
СИСТЕМА НЕИЗМЕНЯЕМАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ – система, не 
изменяющая приданную ей геометрическую форму ни при каких измене-
ниях положения ее в пространстве без деформации материала. В практике 
строительства С.н.г. представляет собой систему соединѐнных между 
собой элементов (например, стержней, дисков), изменение формы которых 
невозможно без деформации материала. Простейшей плоской С.н.г. явля-
ется шарнирный треугольник – система, состоящая из трех стержней, 
соединенных тремя шарнирами, не лежащими на одной прямой. Все не-
сущие конструкции зданий и сооружений (рамы, фермы, арки и др.) явля-
ются С.н.г.  
СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНАЯ – колебательная система, в которой проте-
кают процессы, описываемые нелинейными дифференциальными уравне-
ниями. Свойства и характеристики С.н. зависят от их состояния.  

СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНАЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИ – система, у которой 
нелинейная зависимость между перемещениями и силами обусловлена 
большими перемещениями и деформациями элементов.  
СИСТЕМА НЕЛИНЕЙНАЯ ФИЗИЧЕСКИ – система, у которой нели-
нейная зависимость между перемещениями и силами обусловлена нели-
нейной зависимостью между деформациями и напряжениями материала.  
СИСТЕМА НЕСУЩАЯ (грузовая, спусковая, рабочая) – система, 
состоящая из несущей веревки или троса, спускового устройства, средств 
защиты от падения и/или страховочных технических средств для удержа-
ния рабочего и требуемых рабочих средств или рабочих предметов. См. 
также система конструктивная несущая.  
СИСТЕМА НЕСУЩАЯ ЗДАНИЯ – пространственная конструкция, 
основа здания, состоящая из стержневых, плоскостных или объемных 
элементов, обеспечивающая прочность, жесткость, устойчивость и про-
странственную неизменяемость здания в целом. 
СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО – система, 
объединяющая нормы и правила (стандарты) пожарной безопасности и 
противопожарные требования нормативных документов.  
СИСТЕМА НОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО – совокупность 
технических нормативных правовых актов в области технического норми-
рования и стандартизации, субъектов технического нормирования и стан-
дартизации, а также правил и процедур функционирования системы в 
целом.  
СИСТЕМА ОБВОДНИТЕЛЬНАЯ – комплекс гидротехнических со-
оружений, предназначенных для обеспечения водой потребителей на 
обводняемой территории. Широко распространены С.о. в виде групповых 
водопроводов; протяжѐнность некоторых из магистральных трубопрово-
дов (водоводов) превышает 1700 км. Если вода подаѐтся на орошение и 
водоснабжение одной и той же системой, то она называется оросительно-
обводнительной. В такой системе из оросительных каналов забирают воду 
не только на орошение, но и для водоснабжения. При несоответствии 
качества воды требованиям потребителя проводят мероприятия по его 
улучшению. 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – 
совокупность системы предотвращения пожара, системы противопожар-
ной защиты и комплекса организационно-технических мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности объекта защиты, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска и 
направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим 
лицам в результате пожара.  
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ – комплекс мер по государственному регулированию и 
управлению, государственному метрологическому надзору и метрологи-
ческому контролю, осуществляемых государственными органами, юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями и иными физиче-
скими лицами в целях обеспечения единства измерений.  
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЕЗОПАСНО-
СТИ ОБЪЕКТОВ УНИКАЛЬНЫХ И ВЫСОТНЫХ – совокупность 
структур в сфере государственной власти Российской Федерации и муни-
ципальных органов власти, организаций и граждан города, а также специ-
ально создаваемых органов управления, сил и средств, деятельность кото-
рых направлена на комплексное обеспечение безопасности уникальных и 
высотных объектов (успешно функционирует в г. Москве).  
СИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ ПОЖАРА – совокупность инженерных 
систем и технических средств, предназначенных для обеспечения автома-
тического обнаружения пожара за время, необходимое для включения 
систем оповещения людей о пожаре и других технических средств проти-
вопожарной защиты здания, сооружения.  
СИСТЕМА ОБОРУДОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНОГО – часть строитель-
ного сооружения, представляющая собой совокупность оборудования, 
приборов и арматуры для водоснабжения, канализации, отопления, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, газо- и электроснабжения, а также 
для обеспечения связи.  
СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И РЕМОНТА 
ТЕХНИКИ – совокупность взаимосвязанных средств, документации 
технического обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для 
поддержания и восстановления качества изделий, входящих в эту систему.  
СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТА ПРОМЫШЛЕН-
НОГО – организационная форма эксплуатации промышленного транс-
порта одного или группы предприятий, устанавливающая схему управле-
ния, организацию перевозок грузов, погрузочно-разгрузочных работ, 
ремонтов пути и подвижного состава.  
СИСТЕМА ОПАЛУБОЧНАЯ – конструкция из предварительно изго-
товленных опалубочных элементов, конструктивно совместимых друг с 
другом, геометрические параметры, технологические отверстия, способы 
соединения и крепления которых имеют системный характер.  
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ – совокупность технических устройств, 
предназначенных для одновременного доведения до большого числа 
потребителей сообщения (сигнала) оповещения о пожаре или другой 
опасной ситуации. Часто С.о. построены по модульному принципу, поэто-
му в зависимости от особенностей здания и его назначения С.о. может 
включать в себя устройства, предназначенные для экстренной трансляции, 
или же дополняться модулями, служащими для повышения качества 
звука. В торговых центрах и офисных зданиях С.о. может создавать уют-
ную обстановку, транслируя фоновую музыку, или передавать объявления 
служебного или рекламного характера. В случае поступления с датчиков 
сигнала тревоги, трансляция общего назначения прерывается, и С.о. о 
пожаре начинает передавать экстренное сообщение, записанное в блок 
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памяти или зачитываемое диспетчером.  
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ – 
совокупность технических средств, предназначенных для оперативного 
информирования людей о возникшей или приближающейся внештатной 
ситуации (аварии, пожаре, стихийном бедствии, нападении, террористиче-
ском акте) и координации их действий в целях организации безопасной (с 
учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях кон-
кретного объекта.  
СИСТЕМА ОРИЕНТИРОВАНИЯ НАВИГАЦИОННАЯ ЭЛЕК-
ТРОМАГНИТНАЯ (ЭМСОН) – контрольно измерительная аппаратура, 
используемая в инженерно-геодезических изысканиях для изучения 
оползня, состоящая из дистанционных датчиков, закладываемых в сква-
жину (вертикальную, наклонную) на разных глубинах, и переносного 
отсчетного устройства, устанавливаемого над скважиной всегда в одина-
ковое положение и позволяющего определять положение датчиков по 
трем осям.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ – комплекс (система), включающая 
земельную территорию с расположенными на ней взаимосвязанными 
гидротехническими (водозаборные и водонапорные сооружения, каналы, 
трубопроводы и др. сооружения для забора воды из источника, распреде-
ления ее по орошаемой площади и полива) и эксплуатационными (дороги, 
мосты и др.) сооружениями, обеспечивающими орошение определѐнных 
площадей сельскохозяйственных угодий. Различают С.о. регулярного 
орошения, лиманного орошения и оросительно-обводнительные,а также 
открытые и закрытые. Вода в водоводы подаѐтся механически или самотѐ-
ком (за счѐт естественного уклона местности). Наиболее распространены 
открытые, а наиболее прогрессивны закрытые С.о.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ ВНУТРИПОЧВЕННАЯ – закрытая 
оросительная система с оросительной сетью из трубопроводов. По способу 
подачи воды различают С.о.в. вакуумные или адсорбционные (вода посту-
пает под действием сил поверхностного натяжения; по мере расходования 
воды в трубах-увлажнителях создаѐтся вакуум, вследствие чего поддержи-
вается их наполнение), безнапорные (вода поступает вследствие капилляр-
ного движения) и напорные (вода поступает за счет искусственно созда-
ваемого напора). В систему С.о.в. входят: головной водозабор; водорегу-
лирующий блок, блок подачи в систему растворѐнных удобрений; распре-
делительный трубопровод; подпочвенные увлажнители, подающие воду в 
корнеобитаемый слой почвы; система датчиков, осуществляющих обрат-
ную связь и контролирующих создаваемый водный режим в почве. Ув-
лажнители изготавливают из гончарных труб, из которых вода поступает в 
почву через стыки, или, намного чаще, из пластмассовых гладких и гофри-
рованных труб (вода поступает через отверстия – перфорацию), заложен-
ных на глубине 45-55 см с расстоянием между трубами 100-150 см (опти-
мальная длина 100-200 м, диаметр труб 16-32 мм).  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ – гидромелиоративная 
система, оросительная сеть в которой состоит трубопроводов, а не каналов. 
В зависимости от конструкции С.о.з. подразделяют на стационарные, 
полустационарные и передвижные. В стационарных С.о.з. трубопроводы 
постоянной оросительной сети уложены в землю. На них устанавливают 
постоянные гидранты, через которые вода поступает в дождевальные и 
поливные машины. В полустационарных С.о.з. оросительная сеть – посто-
янные подземные и разборные поверхностные трубопроводы, к которым 
подключается поливная техника. В передвижных С.о.з. оросительная сеть 
– разборные трубопроводы на поверхности земли. Различают С.о.з. с 
механической подачей воды, в которых напор, обеспечивающий движение 
воды, создаѐтся насосами, и самотѐчно-напорные, в которых вода движет-
ся за счѐт естественного напора благодаря уклону местности. С.о.з. могут 
быть кольцевыми и тупиковыми. По расположению в плане различают 3 
основных схемы оросительной сети С.о.з.: Т-, Ш- и П-образную. Если 
орошаемый участок примыкает к водоисточнику, применяют Т- или П-
образную схему, при квадратной форме участка – Т-образную, при распо-
ложении участка вдоль водоисточника целесообразна Ш-образная схема. 
С.о.з. считаются наиболее прогрессивными, так как обеспечивают наибо-
лее высокие кпд и коэффициент земельного использования оросительных 
систем, не ухудшают мелиоративного состояния земель, позволяют авто-
матизировать распределение воды по участкам и позволяют уменьшить 
потери воды.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ КАПЕЛЬНАЯ – закрытая ороситель-
ная система, состоящая из головного водозаборного узла (насосной стан-
ции); контрольно-распределительного блока, поддерживающего постоян-
ный напор в оросительной сети; фильтра; магистрального, распредели-
тельных и поливных трубопроводов; капельниц или микроводовыпусков, 
которые оборудованы специальными устройствами для подачи капель 
воды через определенные интервалы времени. Подача воды капельницами 
0,5-5 л за 1 ч работы при напорах 100-300 кПа. Вместо капельниц иногда 
применяют микропористые увлажнители (диаметр 6-10 мм), укладывае-
мые в почву на глубину 7-50 см при расстоянии между ними 60-240 см. 
Вода из них под давлением просачивается через поры диаметром 1-2 мкм 
и увлажняет почву (число пор до 3000 на 1 м погонный).  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – ороситель-
ная система, представляющая собой сочетание открытых каналов и закры-
тых трубопроводов. На крупных С.о.к. водоводы высших порядков – 
открытые каналы, распределительная и поливная сети – закрытые трубо-
проводы; на небольших С.о.к. – распределительная сеть – закрытые трубо-
проводы, поливная – временные оросители или выводные борозды.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ – наиболее распростра-
ненная конструкция оросительных систем, включающая каналы в земля-
ном русле (облицованные или необлицованные) или лотковые каналы, 

сооружаемые на различных по высоте опорах.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНАЯ РЕГУЛЯРНОГО ОРОШЕНИЯ – 
постоянная оросительная система, включающая водоисточник; головное 
водозаборное сооружение (забирает воду из водоисточника и предохраня-
ет оросительную сеть от наносов, шуги, мусора); оросительная сеть; 
сбросная сеть; коллекторно-дренажная сеть (понижает уровень грунтовых 
вод и отводит их за пределы орошаемой территории); гидротехнические 
сооружения; насосные станции; поливная техника; эксплуатационные 
сооружения – дороги, устройства для наблюдения за мелиоративным 
состоянием орошаемых земель, линии связи; лесные полосы и др.  
СИСТЕМА ОРОСИТЕЛЬНО-ОБВОДНИТЕЛЬНАЯ – см. система 
обводнительная. 
СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ ОХРАННОГО – совокупность средств 
освещения, позволяющих обеспечить видимость нарушителя и необходи-
мый уровень освещенности для системы охранного телевидения в ночное 
время.  
СИСТЕМА ОСНОВНАЯ (система сил основная) – статически опреде-
лимая система, полученная для расчѐта методом сил из статически неоп-
ределимой системы путѐм освобождения еѐ от дополнительных или лиш-
них связей.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ – гидромелиоративная система (избы-
точно увлажнѐнная территория вместе с сетью каналов и дрен, гидротех-
ническими и эксплуатационными сооружениями, обеспечивающими еѐ 
осушение). Основные элементы С.о.: осушаемая площадь, регулирующая, 
проводящая и ограждающая сети, водоприѐмник, гидротехнические со-
оружения, дорожная сеть (дороги, мосты, трубы-переезды); природо-
охранные сооружения и устройства (лесополосы, противопожарные бас-
сейны); эксплуатационная сеть (линии связи, гидрометрические посты, 
наблюдательные скважины). Вода из С.о. обычно поступает в реку-
водоприѐмник, редко (при благоприятных гидрогеологических условиях) 
еѐ сбрасывают в подземные водоносные горизонты, устраивая поглощаю-
щие колодцы. При необходимости (недостаточная пропускная способ-
ность, высокие уровни воды, неустойчивое русло) водоприѐмник регули-
руют путѐм расчистки, спрямления, углубления и расширения (иногда 
сужения) русла. Различают С.о. открытые и закрытые, одностороннего 
(обеспечивают только отвод избыточной воды) и двустороннего действия 
(осушительно-увлажнительные). Конструкция С.о. определяется почвен-
ными, гидрогеологическими, хозяйственно-экономическими и др. усло-
виями местности.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ ЗАКРЫТАЯ – осушительная система, 
в которой регулирующую сеть составляют дрены и закрытые собиратели, 
коллекторы в виде подземных трубчатых водоводов). С.о.з. технически 
более совершенны, долговечны, не препятствуют механизации полевых 
работ, позволяют более полно использовать осушаемые земли, применя-
ются повсеместно.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ ОТКРЫТАЯ – осушительная система, 
в которой регулирующую сеть составляют каналы. С.о.о. применяют при 
предварительном осушении болот, осушении лесов, иногда сенокосов и 
пастбищ.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ С МАШИННЫМ ВОДОПОДЪЁ-
МОМ – осушительная система, в которой воду из проводящей сети отка-
чивают с помощью насосных станций. С.о.с.м.в. обычно применяют при 
осушении приморских низменностей, низких речных и озѐрных пойм, 
плавней, где устройство самотѐчной системы технически невозможно, а 
также на территориях, где регулирование рек противоречит природо-
охранным требованиям.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ САМОТЁЧНАЯ – осушительная 
система, в которой вода поступает в водоприѐмник самотѐком, то есть за 
счѐт гидравлической энергии потока.  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНО-УВЛАЖНИТЕЛЬНАЯ – вид осуши-
тельной системы двустороннего действия, обеспечивающей как осушение 
земель при избытке почвенной влаги, так и дополнительное увлажнение 
при еѐ недостатке. Функции осушения и увлажнения в С.о.-у. могут вы-
полнять одни и те же элементы системы. Основной способ осушения в 
С.о.-у. – закрытый дренаж, увлажнения – внутрипочвенное орошение или 
дождевание. При подпочвенном орошении на осушительных каналах и 
коллекторах устраивают шлюзы для прекращения или замедления сброса 
воды. Такие С.о.-у. могут работать только на местном стоке (шлюзы за-
крывают весной после прохождения максимальных расходов воды или 
осенью), т.н. предупредительное шлюзование, или с подачей воды извне 
(по каналам, трубопроводам, часто насосной станцией из водохранилищ), 
т.н. увлажнительное шлюзование. Конструкции С.о.-у. различны: комби-
нированные (дрены и дополнительно кротование или глубокое рыхление 
почвы), двухъярусные (дрены размещены в 2 соединѐнных между собой 
яруса); водооборотные (сбросные воды возвращаются насосной станцией в 
сеть); с горизонтальным и вертикальным дренажем и дождеванием; со-
вмещѐнные системы, в которых закрытые коллекторы используются в 
качестве распределителей для подачи воды к дождевальным установкам. 
С.о.-у. с внутрипочвенным увлажнением (шлюзованием) дешевле, менее 
энерго- и металлоѐмки, проще в эксплуатации по сравнению с дождевани-
ем, однако их применение ограничено водопроницаемыми почвами (ко-
эффициент фильтрации более 0,5-0,8 м/сут).  
СИСТЕМА ОСУШИТЕЛЬНАЯ ПОЛЬДЕРНАЯ – осушительная 
система с полным или частичным обвалованием земель для защиты осу-
шаемой территории от затопления. С.о.п. строят на приморских низменно-
стях в поймах рек и озѐр, на отвоѐванных у морей и водохранилищ мелко-
водных площадях и т.п. Обвалованная и осушенная территория называется 
польдером. Оградительные (защитные) дамбы могут быть незатопляемые 
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(зимние польдеры) или затопляемые только водами весеннего половодья 
(летние польдеры). Зимние польдеры применяют при наличии на обвало-
ванной территории населѐнных пунктов или посевов ценных культур. 
Высота и размеры дамб зависят от высоты морских приливов или уровней 
стояния воды в реках, озѐрах и т.д. На защищенной территории строят 
осушительную сеть, воду из которой сбрасывают в море (реку), как прави-
ло, насосными станциями, сооружаемыми в наиболее низких местах поль-
дера, в устьях магистральных каналов при дамбах. Осушительная сеть 
С.о.п. характеризуется малыми уклонами (для уменьшения высоты кача-
ния воды) и повышенной ѐмкостью проводящей сети (чтобы сделать 
работу насосной станции более равномерной); ограждающую сеть по 
возможности выводят в водоприѐмник, минуя насосные станции (для 
уменьшения объема откачки воды). Около насосных станций на магист-
ральном канале устраивают регулирующие резервуары для обеспечения 
более равномерной работы насосных агрегатов.  
СИСТЕМА ОТКРЫТАЯ – система, которая может обмениваться с 
окружающей средой веществом (а также энергией и импульсом). К С.о. 
относятся, например, химические и биологические системы (в т.ч. живые 
организмы), в которых непрерывно протекают химические реакции за счѐт 
поступающих извне веществ, а продукты реакций отводятся. С.о. могут 
находиться в стационарных состояниях, далѐких от равновесных состояний.  
СИСТЕМА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ – совокупность тех-
нических средств, обеспечивающих представление информации (напри-
мер, о ходе технологических процессов, движения транспортных средств, 
результатах обработки данных на ЭВМ) в форме, удобной для зрительного 
восприятия человеком. Примеры С.о.и.: индикаторы, мнемосхемы, дис-
плеи, оптические проекционные системы.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ – совокупность взаимоувязанных техниче-
ских элементов и устройств, предназначенных для передачи к нагрева-
тельным приборам в обогреваемые помещения требуемого количества 
теплоты и поддержания в них заданной температуры воздушной среды. 
С.о. в общем виде включает в себя генератор тепла, сетевой насос, тепло-
сеть, устройства автоматического поддержания температуры в помещени-
ях, отопительные приборы (радиатор отопления).  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ БИФИЛЯРНАЯ – двухпоточная установка 
центрального водяного отопления с отопительными приборами в стояках 
или ветвях, разделенными на две равные части («а» и «б»), последователь-
но соединенные одной трубой (сначала все части «а», затем все части «б»). 
Теплоноситель в частях каждого отопительного прибора движется в про-
тивоположных направлениях с различной температурой, что создает 
равенство среднеарифметической температуры теплоносителя во всех 
отопительных приборах системы. С.о.б. по гидравлической связи частей 
отопительных приборов (последовательное соединение) относится к одно-
трубным, а по условиям теплопередачи приборов – к двухтрубным систе-
мам водяного отопления.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ВЕНТИЛЯТОРНАЯ – 
система с механическим побуждением движения воздуха.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ГРАВИТАЦИОННАЯ – 
система с естественной циркуляцией воздуха.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ДВУХТРУБНАЯ – система отопления, 
стояки или ветви которой состоят из двух труб – подающей и обратной. 
Каждый отопительный прибор на одном этаже присоединен к стояку 
параллельно (независимо от других приборов). Теплоноситель поступает 
ко всем отопительным приборам по одному подающему трубопроводу и, 
охлаждаясь, возвращается в генератор тепла по другому общему обратно-
му трубопроводу, не попадая в другие отопительные приборы.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЗАМКНУТАЯ – система парового отопле-
ния с возвратом конденсата в котел.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ КВАРТИРНОГО – система отопления 
отдельной квартиры от собственного источника тепловой энергии или с 
отдельным вводом теплоносителя от внешнего источника теплоты.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ МЕСТНАЯ – система, предназначенная для 
отопления одного помещения. В ней три основных элемента конструктив-
но объединены в одной установке, непосредственно в которой и происхо-
дит получение, перенос и передача тепла в помещение.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ОДНОТРУБНАЯ – система отопления, 
стояки или ветви которой состоят из одной трубы, соединяющей последо-
вательно ряд отопительных приборов. В С.о.о. теплоноситель ко всем 
отопительным приборам соединенным последовательно подается по 
одному трубопроводу, и после прохождения через один прибор (и некото-
рого охлаждения в нем) затем поступает в другой.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНАЯ – см. система отопле-
ния двухтрубная. 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ – см. система 
отопления однотрубная. 
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОГО АКТИВНАЯ – система 
отопления с использованием солнечного излучения, которая в зависимости 
от вида теплоносителя может быть жидкостной или воздушной.  
СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ – система, отвечающая за 
отопление нескольких помещений единого теплового центра; при этом 
теплоисточник (теплообменник) и отопительные приборы разделены 
расстоянием друг от друга.  
СИСТЕМА ОТСОСОВ МЕСТНЫХ – система местной вытяжной 
вентиляции, к воздуховодам которой присоединяются местные отсосы.  
СИСТЕМА ОТСЧЁТА – в механике совокупность системы координат и 
синхронизированных часов, связанных с телом, по отношению к которому 
изучается движение (или равновесие) каких-нибудь других материальных 
точек или тел. В задачах динамики преимущественную роль играют инер-

циальные системы отсчѐта.  
СИСТЕМА ОТСЧЁТА ИНЕРЦИАЛЬНАЯ – система отсчѐта, в кото-
рой справедлив закон инерции: материальная точка, на которую не дейст-
вуют никакие силы, находится в состоянии покоя или равномерного пря-
молинейного движения. Любая система отсчѐта, движущаяся относитель-
но С.о.и. поступательно, равномерно и прямолинейно, также является 
С.о.и. Все С.о.и. равноправны, т.е. во всех таких системах законы физики 
одинаковы.  
СИСТЕМА ОХРАННАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ – совокупность 
совместно действующих технических средств для обнаружения появления 
признаков нарушителя на охраняемых объектах и пожара на них, переда-
чи, сбора, обработки и представления в заданном виде информации.  
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ – совокупность совместно дейст-
вующих технических средств, предназначенных для передачи и приема по 
каналам связи информации о состоянии охраняемого объекта, а также для 
передачи и приема команд дистанционного контроля и управления.  
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ О ПРОНИКНОВЕНИИ И 
ПОЖАРЕ – совокупность совместно действующих технических средств, 
предназначенных для передачи по каналам связи и для приема в пункте 
централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые 
объекты и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических 
извещений, а также (при наличии обратного канала) для передачи и прие-
ма команд телеуправления.  
СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ РАДИОКАНАЛЬНАЯ – 
система передачи извещений по радиочастотным каналам связи.  
СИСТЕМА ПЗ-90 – см. система координатная ПЗ-90. 
СИСТЕМА ПОБУДИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕ-
НИЯ – трубопровод, заполненный водой, водным раствором, сжатым 
воздухом или трос с тепловыми замками, предназначенные для автомати-
ческого или дистанционного включения дренчерных, а также газовых или 
порошковых установок пожаротушения.  
СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ – установленная совокупность субъектов оценки соответст-
вия, нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных 
правовых актов, в области технического нормирования и стандартизации, 
определяющих правила и процедуры подтверждения соответствия и 
функционирования системы в целом.  
СИСТЕМА ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНАЯ – лифты, подъемники, 
эскалаторы, обеспечивающие подъем людей и грузов.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПЕН-
НОГО – включает резервуары для воды и пенообразователя, насосную 
станцию, подводящие растворопроводы с пожарными гидрантами, узлы 
управления, а также установленные на резервуарах и зданиях генераторы 
пены с питающими и распределительными трубопроводами для подачи 
раствора пенообразователя к этим генераторам, средства автоматизации.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДРЕНЧЕРНАЯ – сеть водопровод-
ных труб с разбрызгивающими насадками – дренчерами, создающими 
водяной душ для тушения пожара по всей площади помещения и водяную 
завесу, изолирующую от огня смежные с местом пожара помещения. 
С.п.д. обычно оснащаются особо пожароопасные объекты.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕННОГО АВТОМАТИЧЕ-
СКАЯ – «мокрая» или «сухая» спринклерная система или же дренчерная 
система, которая обеспечивает пожаротушение пеной.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕННОГО СТАЦИОНАРНАЯ 
(неавтоматическая) – система, включающая резервуары для воды и 
пенообразователя, насосную станцию и сеть растворопроводов с пожар-
ными гидрантами. Средства автоматизации этих систем должны обеспе-
чивать включение резервных насосов в случае, если основные неисправны 
или не обеспечивают расчетный напор.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОБУДИТЕЛЬНАЯ – трубопро-
вод, заполненный водой, водным раствором, сжатым воздухом, или трос с 
тепловыми замками, предназначенные для автоматического и дистанци-
онного включения дренчерных установок пожаротушения, а также уста-
новок газового или порошкового пожаротушения. 
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНАЯ «МОКРАЯ» 
(водозаполненная) – водозаполненная система автоматического водяного 
пожаротушения, предназначенная для защиты объектов, в которых темпе-
ратура не опускается ниже 0°C.  
СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНАЯ «СУХАЯ» 
(водовоздушная) – водовоздушная система автоматического водяного, 
предназначенная для неотапливаемых помещений.  
СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ГЛОБАЛЬНАЯ (ГСП) – рос-
сийское наименование GPS в соответствии с ГОСТ P 51794-2001; система 
искусственных спутников Земли, предназначенная для позиционирования. 
С.п.г. состоит из трех подсистем: 1) наземного комплекса управления (НКУ); 
2) космических аппаратов (KA); 3) аппаратуры пользователей (АП). 
СИСТЕМА ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО – 
система, состоящая из двух или нескольких слоев лакокрасочного покры-
тия, защитная способность которой является результатом сочетания 
свойств всех слоев.  
СИСТЕМА ПОЛОНСО (стропила Полонсо) – разновидность висячих 
стропил, в которой затяжка состоит из трех отрезков, соединенных под 
тупым углом и связанных концами со стропилами посредством подкосов и 
струн.  
СИСТЕМА ПОЛЬДЕРНАЯ – см. система осушительная польдерная.  
СИСТЕМА ПОСЕЛЕНИЯ ВОДНО-ЗЕЛЕНАЯ – совокупность озеле-
ненных и водных пространств, обладающих территориальным и функцио-
нальным единством элементов, формируемых с целью улучшения условий 
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проживания населения и комплексно выполняющих средорегулирующие, 
рекреационные, защитные, эстетические функции.  
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА – комплекс организаци-
онных мероприятий и технических средств, направленных на исключения 
условий возникновения пожара, развития и распространения пожара.  
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-
ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – органи-
зационно-технический комплекс объединяет органы управления, силы и 
средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-
управления, организаций, в полномочия которых входит решение вопро-
сов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
СИСТЕМА ПРИРОДНАЯ – пространственно ограниченная совокуп-
ность функционально взаимосвязанных живых организмов и окружающей 
их среды, характеризующаяся определенными закономерностями энерге-
тического состояния, обмена и круговорота веществ.  
СИСТЕМА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ КООРДИНАЦИОННАЯ МО-
ДУЛЬНАЯ – см. система координационная модульная пространственная. 
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – см. система защиты противо-
пожарной. 
СИСТЕМА ПРОФИЛЬНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ – набор прессован-
ных профилей из алюминиевых сплавов, образующих конструктивную 
систему ограждающих светопрозрачных конструкций заданного назначе-
ния (окон, дверей, витражей, витрин и др.), отраженную в технической 
(конструкторской) документации.  
СИСТЕМА ПРОФИЛЬНАЯ ПВХ – комплект поливинилхлоридных 
(ПВХ) профилей (главных и доборных) и комплектующих элементов, 
объединенных в законченную конструктивную систему оконных (двер-
ных) блоков (или, реже – фасадов, перегородок и т.п.), отраженную в 
технической документации на ее изготовление, монтаж и эксплуатацию.  
СИСТЕМА ПЫЛЕУДАЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ – центральные 
вакуумные системы уборки, включающие в себя центральный силовой 
агрегат (пылесос), пневморозетки, систему трубопроводов, соединяющих 
пневморозетки с центральным агрегатом, специальный гофрированный 
уборочный шланг и набор пылесобирающих насадок для чистки различ-
ных видов поверхностей и покрытий.  
СИСТЕМА РАБОЧАЯ АЛЬПИНИСТСКАЯ – закрепленные веревки 
или тросы, на которых висит во время спуска или работы альпинист вме-
сте с необходимым для работы инструментом и материалами. 
СИСТЕМА РАДИОГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – комплекс радиотехнических 
устройств для определения координат точек фотографирования при аэро-
фотосъѐмке путѐм измерения с помощью радиодальномеров расстояний 
от самолѐта до точек земной поверхности с известными географическими 
координатами.  
СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ – естественно складывающаяся или целена-
правленно формируемая сеть населенных пунктов, объединенная в единое 
целое на основе оптимизации пространственных, экономических, соци-
альных и иных связей.  
СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ ГРУППОВАЯ – взаимоувязанная в народ-
нохозяйственном и структурно-планировочном отношении группа город-
ских и сельских населѐнных пунктов.  
СИСТЕМА РАСЧЕТА СООРУЖЕНИЙ – расчетная схема сооружения, 
в т.ч стержневая система, пространственная система, упругая система и т.д.  
СИСТЕМА РГВ – система распределения горячего воздуха в каминах, 
т.е. особенности каминного отопления. В такой системе нагревательным 
фактором является воздух.  
СИСТЕМА РЕЧНАЯ – совокупность рек в пределах данного речного 
бассейна. Состоит из основной реки и еѐ притоков.  
СИСТЕМА САМОПРИСПОСАБЛИВАЮЩАЯСЯ (система адап-
тивная) – система, которая сохраняет работоспособность при непредви-
денных изменениях свойств управляемого объекта, целей управления или 
окружающей среды путѐм смены алгоритма функционирования или поис-
ка оптимальных состояний. Развитой способностью к адаптации обладают, 
например, все живые организмы; у большинства систем автоматического 
управления предусмотрена возможность приспосабливаться (в определен-
ных пределах) к изменяющимся условиям функционирования. По способу 
адаптации различают самонастраивающиеся, самообучающиеся и самоор-
ганизующиеся системы.  
СИСТЕМА, СВЯЗАННАЯ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ – система, реали-
зующая функцию или функции безопасности, необходимые для достиже-
ния и поддержания безопасного состояния управляемого оборудования 
своими силами или совместно с другими связанными с безопасностью 
системами или внешними средствами уменьшения риска.  
СИСТЕМА СВЯЗЕВАЯ ЗДАНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО МНОГО-
ЭТАЖНОГО –строительная система, в которой ветровые и любые другие 
горизонтальные нагрузки воспринимают междуэтажные перекрытия и 
передают их на жесткие поперечные вертикальные связи (диафрагмы 
жесткости): лестничные клетки, лифтовые шахты, поперечные стены; 
вертикальные нагрузки при этом  воспринимают элементы каркаса.  
СИСТЕМА СВЯЗИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ (система электросвязи) – 
совокупность технических средств, образующих вторичную сеть на базе 
типовых физических цепей, типовых каналов передачи и сетевых трактов 
первичной сети, и подсистем нумерации, сигнализации, тарификации, 
технического обслуживания и управления, обеспечивающая электросвязь 
определенного вида.  
СИСТЕМА СЕЙСМОЗАЩИТЫ АДАПТИВНАЯ – оптимальные 
системы, периоды собственных колебаний которых могут меняться в 
процессе сейсмического воздействия.  

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ – совокупность участников сертифика-
ции, осуществляющих сертификацию по установленным правилам (на-
пример, С.с. однородной продукции – С.с., относящаяся к определенной 
группе продукции, для которой применяются одни и те же конкретные 
стандарты и правила и та же самая процедура).  
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ОХРАННОЙ – совокупность совмест-
но действующих технических средств обнаружения проникновения (по-
пытки проникновения) на охраняемые объекты, сбора, обработки, переда-
чи и представления в заданном виде потребителям информации о проникно-
вении (попытке проникновения), а также другой служебной информации.  
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ – совокупность техниче-
ских средств, смонтированных на одном объекте и контролируемых с 
общего пожарного поста предназначенных для обнаружения пожара, 
обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной 
информации и (или) выдачи команд на включение автоматических уста-
новок пожаротушения и включение исполнительных установок систем 
противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, 
а также других устройств противопожарной защиты.  
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ – совокупность совме-
стно действующих технических средств, позволяющих автоматически или 
в ручную выдавать сигналы тревоги на ПЦО (в дежурную часть органов 
внутренних дел) при разбойном нападении на объект в период его работы.  
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ АВТОМАТИЧЕ-
СКАЯ – система тревожной сигнализации (система охранной (охранно-
пожарной) сигнализации), обеспечивающая автоматический переход из 
нормального состояния в отключенное состояние и обратно под управле-
нием ответственного лица, пользователя, владельца или жильца без обра-
щения к другим системам, например к системе электросвязи.  
СИСТЕМА СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ РУЧНАЯ – система 
тревожной сигнализации, обеспечивающая переход из нормального со-
стояния в отключенное состояние и обратно неавтоматически.  
СИСТЕМА СИЛ КОНСЕРВАТИВНАЯ – механическая система, для 
которой имеет место закон сохранения механической энергии, т.е. сумма 
потенциальной и кинетической энергии постоянна.  
СИСТЕМА СИЛ НЕКОНСЕРВАТИВНАЯ – система сил силового 
поля, в пределах которого неприменим закон сохранения механической 
энергии вследствие перехода еѐ в другие виды энергии.  
СИСТЕМА СЛЕДЯЩАЯ – система автоматического регулирования 
(управления), в которой регулируемая (выходная) величина с помощью 
обратной связи воспроизводит с определенной точностью задающую 
(входную) величину, изменяющуюся по неизвестному заранее закону. 
Используется в измерительной технике, электроприводах, системах наве-
дения на цель и т.д.  
СИСТЕМА СЛОЖНАЯ – составной объект, части которого можно 
рассматривать как отдельные системы, объединѐнные в единое целое в 
соответствии с определенными принципами или связанные между собой 
заданными отношениями. Части С.с. (подсистемы) можно расчленить 
(часто лишь условно) на более мелкие подсистемы и т.д., вплоть до выде-
ления элементов С.с., которые либо объективно не подлежат дальнейшему 
расчленению, либо относительно их неделимости имеется договорѐнность. 
Свойства С.с. в целом определяются как свойствами составляющих еѐ 
элементов, так и характером взаимодействия между ними. Примеры С.с.: 
предприятие, энергосистема, ЭВМ, система регулирования уличного 
движения, междугородная телефонная сеть. Основной метод исследования 
С.с. – моделирование, в т.ч. компьютерная имитация процессов функцио-
нирования С.с.  
СИСТЕМА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ БЛОКОВ КЕРАМИЧЕСКИХ – 
выступы и уступы на строительном блоке, совпадающие по форме, на-
пример пазо-гребневая система.  
СИСТЕМА СПРИНКЛЕРНАЯ – сеть водопроводов с разбрызгиваю-
щими спринклерными головками на трубах, открывающимися автомати-
чески при повышении температуры в помещении выше установленного 
предела и создающими водяной душ.  
СИСТЕМА СРЕДОВАЯ – организационная или функциональная общ-
ность разнесенных в пространстве средовых объектов (фрагментов дизай-
нерской среды) одного класса, близких по назначению, типологии, но 
разделенных средовыми образованиями принципиально другого типа 
(разделенной улицами и домами система жилых дворов в жилом районе, 
система станций и путей в транспортной инфраструктуре, сеть разбросан-
ных по городу фирменных магазинов и т.д.).  
СИСТЕМА СРЕДОВАЯ «ОТКРЫТАЯ» В ДИЗАЙНЕ – объекты и 
ситуации, изначально рассчитанные на многовориантное функциональное 
и художественное развитие, пространственную гибкость, прямые связи с 
окружением, способность органично встраиваться в средовые структуры 
более высокого уровня.  Традиционно законченность, неизменяемость 
фрагментов среды выдающихся памятников зодчества считалась достоин-
ством, обязательным атрибутом шедевра «статического» искусство. В 
последние годы вырабатывается другая трактовка категории прекрасного – 
проникнутая ощущением подвижности, безграничности предметно-
пространственного мира, позволяющая видеть новую эстетику в свободе 
сочетаний, меняющихся и геометрически, и во времени. При этом ярче 
смотрятся и достоинства классических «замкнутых» средовых ансамблей, 
которые жизнь вписывает в нарочито незаконченные «растущие» средо-
вые комплексы.  
СИСТЕМА СТАНДАРТОВ (группа стандартов) – совокупность стан-
дартов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливаю-
щих согласованные требования к объектам стандартизации.  
СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ ВЕРХОЛАЗА – совокупность страхо-
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вочной веревки (троса, цепи), средств защиты от падения и/или страховоч-
ных технических средств для предотвращения срыва и падения верхолаза 
(альпиниста, монтажника и т.п.) с высоты в аварийной ситуации.  
СИСТЕМА СТРАХОВОЧНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ (ИСС) – стра-
ховочная обвязка альпиниста, включающая в себя грудной пояс с наплеч-
ными лямками, охватывающими бедра. Грудной и набедренный пояса 
объединены в одну систему. В строительстве в качестве ИСС часто все 
еще используют монтажный пояс.  
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ – совокупность взаимосвязанных или 
взаимодействующих элементов (сооружений, устройств, оборудования и 
других технических средств, технологических решений, понятий, норм и 
правил со связями между ними), подчиненных определенному принципу и 
выполняющих общую функцию (например, система отопления, система 
нормативных документов, система допусков и т.п.). Элементы С.с. сфор-
мированы в единое целое для достижения определенного результата (в 
планировании, проектировании, организации подготовки производства, 
возведения объектов, их реконструкции, управления и т.д.).  
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ – по В.П. Ананьеву, 
совокупность всех этапов инвестиционно-строительного процесса, проекта 
и его участников, имеющая объектно-правовую направленность и реали-
зуемая в условиях воздействия конкретных факторов внешней среды. 
С.с.г. включает здания, сооружения и их комплексы с инфраструктурой 
инженерных сетей, обеспечивающих их функционирование, а также со-
средоточенные в них технологии. В большинстве случаев С.с.г. служит 
оболочкой, разделяющей техногенную и природную среду, в которой 
осуществляется жизнедеятельность.  
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ С НАТЯЖЕ-
НИЕМ АРМАТУРЫ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ – каркасные и 
бескаркасные строительные системы, в которых элементы соединяются за 
счет натяжения арматуры в процессе монтажа, без сварки закладных 
деталей.  
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ ЗДАНИЯ – система взаимосвязанных 
архитектурных, конструктивных и технологических решений строитель-
ного объекта, определяющих его архитектурную форму и функциональное 
назначение при обеспечении прочности, устойчивости и долговечности. 
Обычно различают С.с.з. монолитную, кирпичную, сборную, сборно-
монолитную, каркасную, панельную, крупноблочную и т.п.  
СИСТЕМА СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ (технологическая) – 
совокупность технических средств и технологических процессов, с помо-
щью которых из строительных конструкций и материалов создают гото-
вую строительную продукцию.  
СИСТЕМА ТАРИФНАЯ – в Российской Федерации совокупность 
рекомендательных нормативов, с помощью которых дифференцируется 
заработная плата рабочих и служащих в зависимости от их квалификации, 
условий труда, его сложности и интенсивности, значения отрасли в народ-
ном хозяйстве и т.д. С.т. оплаты труда рабочих включает тарифные ставки, 
тарифную сетку и тарифно-квалификационный справочник (единый и 
отраслевые), а также районные коэффициенты за работу на Крайнем 
Севере и в приравненных к нему регионах.  
СИСТЕМА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ОХРАННОГО (СОТ) – телевизионная 
система замкнутого типа, предназначенная для получения телевизионных 
изображений (со звуковым сопровождением или без него), служебной 
информации и извещений о тревоге с охраняемого объекта. С.т.о. служит 
для обеспечения передачи визуальной информации о состоянии охраняе-
мых зон, помещений, периметра и территории объекта в помещение охра-
ны. Применение С.т.о. позволяет в случае получения извещения о тревоге 
определить характер нарушения, место нарушения, направление движения 
нарушителя и определить оптимальные меры противодействия. Кроме 
того, С.т.о. позволяет проводить наблюдение охраняемых зон объекта.  
СИСТЕМА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЗАМКНУТАЯ – совокупность теле-
визионных передающих камер (телекамер) и расположенных на расстоя-
нии до нескольких км от них видеоконтрольных устройств (ВКУ). Теле-
камеры, связанные с ВКУ кабельными линиями, управляются дистанци-
онно или работают автоматически. С.т.з. используется для решения раз-
личных прикладных задач в промышленности, на транспорте, в медицине 
и т.д.  
СИСТЕМА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ НАРУЖНАЯ МНОГО-
СЛОЙНАЯ (теплоизоляция многослойная) – применяемая при строи-
тельстве система, состоящая из изделий заводского изготовления, постав-
ляемая изготовителем в виде комплексной системы и состоящая, по мень-
шей мере, из следующих материалов, специально подобранных изготови-
телем для системы и подосновы: определенные клеевой состав (клеевой 
раствор) и механические средства крепления: определенный теплоизоля-
ционный материал; определенное армирование; определенный материал 
для окончательной отделки, который может включать декоративный слои. 
Все составляющие специально запроектированы изготовителем для кон-
кретной системы и подосновы.  
СИСТЕМА ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЯ – комплекс теплопотребляющих 
установок с соединительными трубопроводами или тепловыми сетями, 
которые предназначены для удовлетворения одного или нескольких видов 
тепловой нагрузки (отопление, вентиляция, горячее водоснабжение, тех-
нологические нужды).  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – совокупность технических уст-
ройств, агрегатов и подсистем, обеспечивающих приготовление теплоно-
сителя, его транспортировку и распределение в соответствии со спросом 
на теплоту по отдельным потребителям. По схемам присоединения уста-
новок отопления различают зависимые и независимые, закрытые и откры-
тые С.т., по числу трубопроводов, используемых для переноса теплоноси-

теля, различают одно-, двух- и многотрубные С.т.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ВОДЯНАЯ – система теплоснаб-
жения, в которой теплоносителем является вода.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДВУХТРУБНАЯ – система тепло-
снабжения, в которой теплоноситель полностью или частично возвращает-
ся к источнику тепла, где он подогревается и восполняется. С.т.д. – наибо-
лее распространенная в нашей стране.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
система, состоящая из источника теплоты, который совмещен с нагрева-
тельным прибором потребителя или соединен с ним внутренними тепло-
выми сетями. Таким образом, основной признак С.т.д. – отсутствие внеш-
них тепловых сетей. С.т.д. обеспечивает теплотой помещение, квартиру 
или здание.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАВИСИМАЯ – система тепло-
снабжения, в которой теплоноситель из тепловой сети поступает непо-
средственно в отопительные установки потребителей.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ – система теплоснаб-
жения, в которой теплоноситель (вода) подогревается в поверхностных 
теплообменных аппаратах до требуемой температуры (обычно 60°С), 
поступает по тепловой сети к отопительным приборам и затем возвраща-
ется к источнику теплоснабжения. При этом вода, циркулирующая в 
тепловой сети, используется только как теплоноситель и из сети не отби-
рается.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МНОГОТРУБНАЯ – система 
теплоснабжения, в которой для переноса теплоносителя используется 
более двух трубопроводов. С.т.м. устраивается при необходимости выде-
ления отдельных видов тепловой нагрузки (например, горячего водоснаб-
жения), что упрощает регулирование отпуска тепла, режим эксплуатации и 
способы присоединения потребителей к тепловым сетям.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НЕЗАВИСИМАЯ – система теп-
лоснабжения, в которой теплоноситель из тепловой сети поступает в 
промежуточный теплообменник, установленный в тепловом пункте, где 
он нагревает вторичный теплоноситель, циркулирующий в местной уста-
новке потребителя. В С.т.н. установки потребителей гидравлически изоли-
рованы от тепловой сети. Такие системы применяются преимущественно в 
крупных городах – в целях повышения надежности теплоснабжения, а 
также в тех случаях, когда режим давления в тепловой сети недопустим 
для теплопотребляющих установок по условиям их прочности или же 
когда статическое давление, создаваемое последними, неприемлемо для 
тепловой сети (таковы, например, системы отопления высотных зданий).  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОДНОТРУБНАЯ – система теп-
лоснабжения, в которой теплоноситель полностью используется потреби-
телями и обратно не возвращается (например, в паровых системах без 
возврата конденсата и в открытых водяных системах, где вся поступающая 
от источника вода разбирается на горячее водоснабжение потребителей).  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТКРЫТАЯ – система тепло-
снабжения, в которой отбор воды для горячего водоснабжения произво-
дится непосредственно из тепловой сети (непосредственный водоразбор) 
без дополнительного подогрева еѐ в водонагревателях. Утечка воды из-за 
неплотностей в системе, а также ее расход на водоразбор компенсируются 
дополнительной подачей соответствующего количества волы в тепловую 
сеть. Для предотвращения коррозии и образования накипи на внутренней 
поверхности трубопровода вода, подаваемая в тепловую сеть, проходит 
водоподготовку и деаэрацию.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПАРОВАЯ – система теплоснаб-
жения, в которой в качестве теплоносителя используется пар водяной.  
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО – 
система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепло-
вых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных 
теплопроводов) и потребителей теплоты.  
СИСТЕМА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ – макроскопическое тело, 
выделенное из окружающей среды при помощи перегородок или оболочек 
(они могут быть также и мысленными, условными), которое можно харак-
теризовать макроскопическими параметрами: объѐмом, температурой, 
давлением и др. Для этого С.т. должна состоять из достаточно большого 
числа частиц.  
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – совокупность 
подчиненных городу-центру поселений, различного рода межселенных 
территорий, транспортной и межселенной инфраструктуры, а также орга-
нов управления этой пространственной целостностью.  
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МЕЖУРОВНЕВАЯ – часть ре-
гиона, выделяемая не по административному признаку, а по признаку 
общности процессов и явлений, характерных только для данных террито-
рий, предусматривающая особый механизм регулирования территориаль-
ного развития.  
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ – совокупность озеле-
ненных территорий различного назначения, обладающих единством пла-
нировочной организации, территориальной и функциональной взаимосвя-
занностью элементов. С.т.о. делятся на внутригородские и пригородные. 
С.т.о. поселения включает озелененные территории общего пользования, 
ограниченного пользования, специального назначения, зеленую зону 
пригородных территорий.  
СИСТЕМА ТЕРРИТОРИЙ ОЗЕЛЕНЕННЫХ ГОРОДСКАЯ – взаи-
моувязанное, равномерное размещение городских озелененных террито-
рий, определяемое архитектурно-планировочной организацией города и 
планом его дальнейшего развития, предусматривающее связь с загород-
ными насаждениями.  
СИСТЕМА ТОКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ТРЕХФАЗНАЯ – многофаз-
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ная система электрических токов при числе фаз, равном трем.  
СИСТЕМА ТОРРЕНСА – разновидность системы юридического када-
стра; метод регистрации титула, в котором чистота (доброкачественность) 
титула устанавливается правительственным агентством, которое затем 
регистрирует титул и выдает собственнику удостоверение титула как 
юридическое основание его прав. Система предложена Р. Торренсом и 
внедрена с конца XIX в. Первоначальная регистрация титула в С.Т. произ-
водится в произвольный момент на основе юридического анализа, резуль-
тат которого считается окончательным, то есть с этого момента титул 
считается «чистым», полностью доброкачественным, в чем собственник и 
удостоверяется. Далее, для поддержания эффективности этой системы 
необходимо регистрировать все без исключения сделки, интересы и опе-
рации с недвижимостью. 
СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДНАЯ – труба или система труб для транс-
портирования веществ на территории промышленных предприятий. С.т. 
часто называют трубопроводом.  
СИСТЕМА УКРЕПЛЕНИЯ – первоначально – определенное располо-
жение всех частей крепости во взаимной связи их профилей и начертания. 
Позднее С.у. понимают как расположение фортификационных сооруже-
ний, в первую очередь огневых, в соответствии с принятым тактическим 
решением, характером местности и типами конструкций фортификацион-
ных сооружений.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ – совокупность административных органов, 
методов и технических средств управления, обеспечивающих выполнение 
задач управления.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ (АСУ) – 
совокупность математических методов, технических средств (ЭВМ, 
средств связи, устройств отображения информации и т.д.) и организацион-
ных комплексов, обеспечивающих рациональное управление сложным 
объектом (процессом) в соответствии с заданной целью. АСУ состоит из 
основы и функциональной части. В основу входят информационное, 
техническое и математическое обеспечение. К функциональной части 
относят набор взаимосвязанных программ, автоматизирующих конкрет-
ные функции управления (планирование, финансово-бухгалтерскую дея-
тельность и др.). Различают АСУ объектами (технологическими процес-
сами – АСУТП, предприятием – АСУП, отраслью – ОАСУ) и функцио-
нальные автоматизированные системы, например проектирования 
(САПР), расчѐтов, материально-технического обеспечения и др.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – совокупность 
управляемого объекта и автоматических измерительных и управляющих 
устройств, в которой обработка информации, формирование команд и их 
преобразование в воздействия на управляемый объект осуществляются без 
участия человека.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОРЕЛКОЙ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – 
система, которая содержит программный блок и все элементы детектора 
пламени. Все детали С.у.г.а. горелкой могут быть собраны в одном или 
нескольких корпусах. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКОГО АВТОМАТИЗИ-
РОВАННАЯ – совокупность устройств телемеханики, средств связи и 
вычислительной техники для обеспечения согласованной работы звеньев 
системы, предупреждения и обнаружения аварийных ситуаций, достиже-
ния высоких технико-экономических показателей. Например, для С.у.д.а. 
централизованного теплоснабжения основными функциями являются: 
диагностика состояния тепловых сетей и оборудования; обнаружение 
отказов и аварийных ситуаций; принятие решений о локализации аварий-
ных ситуаций и способах их ликвидации, а также о резервных переключе-
ниях в системе; переводы системы с одного режима на другой; контроль и 
ведение выбранных режимов, взаимодействие с АСУ технологическими 
процессами и оперативным персоналом на местах; учет отпускаемой и 
потребляемой тепловой энергии. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАМКНУТАЯ – система управления с 
замкнутым (посредством обратной связи) контуром передачи воздействий. 
Является одним из основных типов систем автоматического управления. 
Управляющие воздействия в С.у.з. вырабатываются в функции отклонения 
значения управляемой величины от требуемого закона еѐ изменения. Пример 
С.у.з. – центробежный регулятор частоты вращения вала двигателя.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 
АКТИВНОЙ (АСУ АПЗ) – система, включающая в себя: ЦПУ СПЗ, 
систему автоматической пожарной сигнализации, систему автоматическо-
го пожаротушения, систему противодымной защиты, систему автоматиза-
ции пожарного водоснабжения, систему контроля загазованности, систему 
передачи информации в центр управления силами городской противопо-
жарной службы, систему оповещения и управления эвакуацией, систему 
обнаружения людей и систему чрезвычайной оперативной телефонной 
связи. Время живучести АСУ АПЗ должно быть не меньше времени огне-
стойкости основных конструкций здания.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НАЯ (АСУЗ) – система автоматизации инженерных систем жизнеобеспе-
чения здания: отопления, вентиляции и кондиционирования, холодоснаб-
жения, водоснабжения и канализации, электроснабжения и освещения.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЯМИ – совокупность взаимо-
связанных или взаимодействующих элементов, необходимых для дости-
жения метрологического подтверждения пригодности и постоянного 
управления процессами измерения.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ – часть общей системы 
управления, включающая организационную структуру, планирование, 
ответственность, методы, процедуры, процессы, ресурсы, необходимые 
для обеспечения качества продукции и (или) услуг. Функционирование 

С.у.к. происходит в форме взаимодействия совокупности управляющих 
органов и объектов управления, обеспечивающих с помощью материаль-
но-технических и информационных средств соответствие выпускаемой 
продукции (оказываемых услуг) необходимым параметрам.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНАЯ – организация управления 
производством, при которой во главе каждого коллектива стоит руководи-
тель, осуществляющий все функции управления. Подчиненные выполня-
ют распоряжения только своего непосредственного руководителя, и каж-
дый руководитель по всем вопросам подчинен лишь одному стоящему над 
ним руководителю.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЕМ УПРАВЛЯЕ-
МЫМ – система, которая реагирует на входные сигналы, поступающие от 
процесса и/или от оператора, и генерирует выходные сигналы, которые 
позволяют управляемому оборудованию работать в необходимом режиме.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБЪЕКТОМ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НАЯ (АСУ объекта) – автоматизированная система управления объектом 
с возможностью объединения в единую управляющую структуру практи-
чески любых инженерных систем и обеспечения надежного управления 
системами здания и исполнительными устройствами, единства и интегра-
ции всех автоматизированных комплексов и систем, полного взаимодейст-
вия (межсистемного, внутрисистемного) подсистем объекта, включая 
системы безопасности, автоматической пожарной защиты, лифты, управ-
ление инженерным оборудованием, информационную систему, системы 
связи и электроснабжения объекта, получения информации из всех функ-
циональных блоков в диспетчерскую высотного здания о состоянии сис-
тем, тревожных ситуациях и параметрах работы инженерного оборудова-
ния, а также дистанционного управления режимами работы, гарантиро-
ванной устойчивости функционирования инженерного оборудования, 
служащего для жизнеобеспечения и безопасности людей и информацион-
ной поддержки принятия решения обслуживающим персоналом, автома-
тической передачи данных о возникновении чрезвычайной ситуации по 
выделенному, защищенному каналу в единую систему оперативно-
диспетчерского управления в чрезвычайных ситуациях. Время живучести 
АСУ объекта должно быть не меньше времени огнестойкости коммуника-
ционных шахт. С.у.о.а. должна иметь следующую многоуровневую струк-
туру: 1) первичные датчики и исполнительные устройства, полевые кон-
троллеры с технологией DDC (прямое цифровое управление) или PLC 
(программируемые логические контроллеры), локальные панели и пульты 
управления оборудованием (ДГУ, ИБП и т.п.); 2) сетевые процессоры, 
шлюзы данных, сервер АСУ объекта; 3) АРМы диспетчеров, станции 
визуализации со специализированным программным обеспечением. Ап-
паратно-программный комплекс АСУЗ, кроме обычно выполняемых 
функций, должен обеспечивать: отображение любого функционально 
законченного узла инженерного оборудования в реальном состоянии (в 
объеме контролируемых параметров), всех элементов данного узла с 
указанием зон здания, обслуживаемых и/или контролируемых данным 
оборудованием; отображение (по команде оператора) графического ме-
стоположения любого датчика (исполнительного устройства) на поэтаж-
ных планах объекта с указанием реального состояния параметров, контро-
лируемых системой по данному устройству, а также истории изменения 
параметров во времени; проведение оператором анализа изменений пара-
метров работы систем и аварийных ситуаций по данным из архива; моде-
лирование работы системы  в заданный промежуток времени; автоматизи-
рованный учѐт эксплуатационных ресурсов инженерного оборудования и 
контроль технического обслуживания; организацию центров управления в 
кризисных ситуациях в соответствии с требованиями задания на проекти-
рование; работу ЦУЗ в трех режимах; ограничение доступа к работе на 
АРМах ЦУЗ с помощью системы идентификации и защиту контроллеров 
и рабочих станций паролем для исключения несанкционированного изме-
нения управляющей программы; отработку заранее заложенного алгорит-
ма, при возникновении критической ситуации и отсутствии (в течение 
заданного времени) по каким-либо причинам управляющих воздействий 
со стороны оператора.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ЕДИНАЯ – орган повседневного 
управления силами и средствами территориальной подсистемы Единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, предназначенный для организационно-технического объедине-
ния дежурно-диспетчерских служб (ДДС) органов исполнительной власти 
городского поселения, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, организаций, расположенных на соответствую-
щей территории, в целях защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКОГО 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ОБЪЕДИНЕННАЯ (ОСОДУ) – 
организационно-техническое объединение ЕДДС города, являющееся 
центральным органом управления этой системы и взаимодействующих с 
ней городских дежурно-диспетчерских служб. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ – часть 
общей системы административного управления, которая включает в себя 
организационную структуру, планирование, ответственность, методы, 
процедуры, процессы и ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, 
реализации, анализа и поддержания экологической политики.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ АВТОМАТИЗИРО-
ВАННАЯ – совокупность административных, организационных, эконо-
мико-математических методов и технических средств (компьютерной 
техники, оргтехники и других), предназначенных для упорядочения и 
совершенствования производственной деятельности предприятия.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗОМКНУТАЯ – система автоматиче-
ского управления без обратной связи: управляющие воздействия выраба-
тываются устройством управления обычно по заданной программе. При-
меняется, например, в станках с числовым программным управлением.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ – совокупность 
административных, организационных, экономико-математических мето-
дов, средств вычислительной техники, оргтехники и средств связи, взаи-
моувязанных в процессе своего функционирования, для принятия соответ-
ствующих решений по эффективному управлению процессом строитель-
ства и проверки их исполнения.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННАЯ (АСУС) – система управления строительством с примене-
нием средств автоматизации и вычислительной техники для сбора, обра-
ботки и распределения производственной информации и выдачи итоговых 
данных, необходимых для принятия решений.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫМ И ВОЗДУШНЫМ РЕ-
ЖИМАМИ ЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – система уст-
ройств, включающая технические средства, обеспечивающие автоматиче-
ский сбор информации о параметрах теплового и воздушного режимов 
здания и наружного климата, переработку полученной информации и 
выработку на этой основе управляющих воздействий.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕС-
САМИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ – комплекс 
в основе технического, программного, информационною и организацион-
ного обеспечений, осуществляющий управление газовым хозяйством. 
Техническое обеспечение состоит из специализированного комплекса на 
базе ЭВМ, модулей устройств связи с объектами и системы телемеханики.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕС-
САМИ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ АВТО-
МАТИЗИРОВАННАЯ – система управления, предназначенная для 
оперативного определения и реализации технологических режимов, обес-
печивающих качественное теплоснабжение потребителей при минималь-
ных затратах материальных, энергетических и трудовых ресурсов.  
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭРГАТИЧЕСКАЯ – сложная система 
управления, составной элемент которой – человек-оператор (или группа 
операторов), например, диспетчерская служба вокзала, аэропорта.  
СИСТЕМА УПРУГАЯ – свойство возвращаться в свое первоначальное 
состояние упругого равновесия после устранения причины, вызвавшей 
достаточно малое отклонение его от первоначальной равновесной формы.  
СИСТЕМА УРАВНОВЕШИВАНИЯ ВОРОТ – все элементы ворот, 
предназначенные для уравновешивания вертикально перемещающихся 
полотен ворот.  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ – комплексное конструктивно-
технологическое решение, предназначенное для повышения сопротивле-
ния теплопередаче ограждающей конструкции.  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ СОВМЕЩЕННАЯ – система утепления без 
организованной циркуляции воздуха по поверхности утеплителя.  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ВЕНТИЛИРУЕМАЯ – система утепления 
наружных конструкций здания с организованной циркуляцией воздуха по 
поверхности утеплителя.  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ТРЁХСЛОЙНАЯ – см. система утепления 
с колодцевой кладкой. 
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛОГО ТИПА – см. система утепле-
ния фасадов штукатурная тяжѐлая. 
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ С КОЛОДЦЕВОЙ КЛАДКОЙ – система 
утепления, в которой утеплитель располагается внутри ограждающих 
конструкций. Первым слоем является несущая стена, второй слой – утеп-
литель, третий, наружный лицевой слой – керамический, силикатный или 
клинкерный кирпич.  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ФАСАДОВ – см. система утепления. 
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ ЛЁГКАЯ – многослой-
ная конструкция, состоящая из полимерцементного клея, теплоизоляции, 
армированного стеклосеткой полимерцементного слоя и отделочного 
покрытия (штукатурка, краска).  
СИСТЕМА УТЕПЛЕНИЯ ШТУКАТУРНАЯ ТЯЖЁЛАЯ – системы с 
подвижными элементами крепления теплоизоляции и штукатурным слоем 
2-3 см (толщина слоев после утеплителя может достигать 5 см). Особенно-
стью С.у.ш.т. является раздельная работа стены и теплоизоляционного 
слоя, за счет которой при изменении погодных условий в декоративном 
покрытии возникает меньше деформаций.  
СИСТЕМА УЧАСТИЯ – форма сращивания экономических субъектов, 
основанная на использовании акционерной формы предприятий. С.у. 
заключается в скупке головной компанией («матерью») контрольного 
пакета акций другой (других) компании – «дочернего» общества, которое в 
свою очередь подчиняет себе «внучатые» общества. В результате создаѐт-
ся многоступенчатая взаимосвязь большого числа предприятий с головной 
компанией.  
СИСТЕМА ФАБРИЦИУСА (гаврик, кладка Фабрициуса) – облег-
ченная кладка, в которой прочность параллельных стенок в четверть кир-
пича компенсируется армирующим железом.  
СИСТЕМА ФИНАНСОВАЯ – сеть финансовых учреждений (коммер-
ческие банки, строительные общества и т. д.) и рынков (денежный рынок, 
фондовая биржа), которые осуществляют свою деятельность при помощи 
различных финансовых операций (банковских депозитов, ценных бумаг и 
акций и т.д.), занимаются переводом денег из одного пункта в другой, а 
также предоставляют ссуды и кредиты.  
СИСТЕМА ФОРТИФИКАЦИИ – см. фортификация.  
СИСТЕМА ЦЕМЕНТНАЯ – условное наименование строительных 

составов, в которые в качестве вяжущего вещества входит цемент (це-
ментно-водные суспензии, пасты, бетонные или растворные смеси, це-
ментный камень, строительный раствор, бетон).  
СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА» – система, включающая в себя 
человека-оператора, машину, посредством которой он осуществляет тру-
довую деятельность, и среду на рабочем месте.  
СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК-МАШИНА-СРЕДА» (СЧМС) – состоит из 
человека-оператора (группы операторов) и машины, посредством которой он 
(они) осуществляет трудовую деятельность, и предметно-пространственной 
среды, в которой эта деятельность осуществляется. СЧМС – одно из базо-
вых понятий эргономики, раскрывающее механизм построения оптималь-
ных чувственных, эксплуатационных, функциональных связей между 
субъектом деятельности, человеком и ее результатом – средой обитания 
или ее элементами – через рациональность, комфортность и эффектив-
ность устройство промежуточного между человеком и средой звена, «ма-
шины» (так в эргономике называют совокупность технических средств, 
используемых человеком-оператором в процессе деятельности).  
СИСТЕМА ШИФФЕРА – конструкция разборных мостов на узкоко-
лейных железных дорогах, для которой характерны подкосы между поя-
сами, образующие равнобедренные треугольники с чередованием вершин 
то вниз, то вверх.  
СИСТЕМА ШТУКАТУРНАЯ – слои штукатурки, которые в своей 
целостности и во взаимодействии с основанием выполняют требования, 
предъявляемые к определенному виду штукатурки.  
СИСТЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ (экосистема) – совокупность совме-
стно обитающих живых организмов и условий их существования, нахо-
дящихся на закономерной взаимосвязи друг с другом. С.э. составляет 
единый природный комплекс, образованный живыми организмами и 
средой их обитания (атмосфера, почва, водоѐм и т.п.), в котором живые и 
косные (неживые) компоненты связаны между собой обменом вещества и 
энергии. Понятие С.э. применяется к природным объектам различной 
сложности и размеров: океан или небольшой пруд, тайга или участок 
берѐзовой рощи. Часто термины «С.э.» и «биогеоценоз» употребляют как 
синонимы.  
СИСТЕМА ЭКСПЛУАТАЦИИ – совокупность изделий, средств экс-
плуатации, исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия 
документации, необходимых и достаточных для выполнения задач экс-
плуатации.  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЖЕЗЛОВАЯ (система жезловая) – допускается 
для регулирования движения поездов на железнодорожных линиях с 
небольшой интенсивностью движения и подъездных путях. Разрешением 
на движение состава служит металлический стержень (жезл), извлекаемый 
на станции отправления из специального устройства для включения элек-
трической системы управления соответствующей сигнализацией (свето-
форы и др.).  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
система, в которой каждая секция контактной сети в нормальном режиме 
питается от двух соседних тяговых подстанций, полностью взаимно-
резервируемых по проводам контактной сети.  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ – 
совокупность электроустановок и электрических устройств энергоснаб-
жающей организации, предназначенных для обеспечения электрической 
энергией различных потребителей (приемников электрической энергии).  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
система, в которой каждая тяговая подстанция осуществляет автономное 
питание тяговой сети без автоматической разгрузки соседними подстан-
циями.  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ TN-C-S – система электроснаб-
жения, в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного про-
водников объединены в одном проводнике в части сети. 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ TN-S – система электроснабже-
ния, в которой нулевой рабочий и нулевой защитный проводники работа-
ют раздельно по всей системе. 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ TN-С – система электроснабже-
ния, в которой функции нулевого рабочего и нулевого защитного провод-
ников объединены в одном проводнике по всей сети. 
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – находящееся в данный 
момент в работе электрооборудование энергосистемы и приемников элек-
трической энергии, объединенное общим режимом и рассматриваемое как 
единое целое в отношении протекающих в нем физических процессов. С.э. 
страны представляет собой объединение электростанций, связанных ЛЭП 
и совместно питающих потребителей электроэнергии.  
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ РОССИИ – 
см. система энергетическая единая России. 
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – совокупность электростанций, 
электрических и тепловых сетей, соединенных между собой и связанных 
общностью режима в непрерывном процессе производства, преобразова-
ния и распределения электрической энергии и тепла при общем управле-
нии этим режимом.  
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ (ЕЭС)– совокупность 
объединенных энергосистем, соединенных межсистемными связями, 
охватывающая значительную часть территории страны при общем режиме 
работы и имеющая диспетчерское управление.  
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЕДИНАЯ РОССИИ – совокупность 
нескольких электроэнергетических систем, объединѐнных линиями элек-
тропередачи высокого напряжения и обеспечивающих энергоснабжение 
обширных территорий в пределах одной, а иногда и нескольких стран. 
ЕЭС РФ охватывает объединѐнные энергосистемы Северо-Запада, Центра, 
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средней Волги, Северного Кавказа, Урала и Сибири.  
СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ – совокупность 
нескольких энергетических систем, объединенных общим режимом рабо-
ты, имеющая общее диспетчерское управление как высшую ступень 
управления по отношению к диспетчерским управлениям входящих в нее 
энергосистем.  
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ – деятельность, заключающаяся в классифициро-
вании и ранжировании совокупности конкретных объектов технического 
нормирования и стандартизации или свойств (характеристик) данных 
объектов.  
СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ – классификация растений по видам, 
родам, семействам. 
СИСТЕМНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА – один из 
основных принципов строительного производства; означает рассмотрение 
производственного процесса строительства объекта как единой строитель-
ной системы, имеющей сложную иерархическую структуру, состоящую из 
большого количества элементов, связанных друг с другом и внешней 
средой конструктивными, технологическими, организационными и эко-
номическими связями.  
СИСТЕМОТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА – научно-техническая 
дисциплина, охватывающая комплекс взаимосвязанных вопросов проек-
тирования, создания, функционирования и развития строительных систем, 
т.е. систем, взаимосодействующих достижению определенного результата 
в строительстве.  
CИСТИЛЬ – 1) колоннада с расстоянием между колоннами, вдвое пре-
вышающим диаметр колонны; 2) тип древнегреческого храма, колоннада 
которого имеет интерколумний (расстояние между осями соседних ко-
лонн), равный двум нижним диаметрам колонны.  
СИТАЛЛ (силикатокристалл) – стеклокристаллические материалы, 
получаемые из стекла в результате его управляемой  полной или частич-
ной кристаллизации. Сырьѐм для получения С. служат те же природные 
материалы, что и для стекла, а также ряд специальных добавок (соедине-
ния лития). Получают методом вытягивания, выдувания, прокатки и прес-
сования, добавляя специальные добавки (минерализирующие катализато-
ры), улучшающие кристаллизацию. Различают технические С. (изготов-
ляемые на основе искусственных композиций из различных химических 
соединений – оксидов, солей), петроситаллы (из горных пород – базальтов, 
диабазов и др.) и шлакоситаллы (из металлургических или топливных 
шлаков). С. обладают высокой прочностью, твердостью, химической и 
термической устойчивостью, малым тепловым расширением. Применяют 
для производства панелей, труб и т.п., различных электротермостойких 
изоляторов, клеев, используют в виде конструктивного и отделочного 
материала, применяют также для герметизации электровакуумных прибо-
ров, в оптике и т.д.  
СИТАЛЛОПЛАСТ – материалы, получаемые на базе пластических масс 
(фторопластов) и ситаллов. С. обладают высокой износоустойчивостью и 
химической стойкостью. Применяются в качестве антифрикционных и 
конструктивных материалов, а также используются в промышленности.  
СИТО – устройство для разделения сыпучих масс по размеру частиц 
просеиванием через сетки. Различают промышленные С. плоские (вибра-
ционные, качающиеся) и барабанные (вращающиеся).  
СИТУАЦИЯ – сочетание условий и обстоятельств, создающих опреде-
ленную обстановку, положение.  
СИТУАЦИЯ ОПАСНАЯ – совокупность обстоятельств, при которых 
люди, имущество или окружающая среда подвергаются одной или не-
скольким опасностям воздействие которых может приводить к поврежде-
нию сразу же или спустя некоторое время с определенной степенью риска.  
СИТУАЦИЯ РАСЧЕТНАЯ – комплекс условий, определяющих расчет-
ные требования к конструкциям, то есть совокупность физических усло-
вий, касающихся определенного периода времени, для которого следует 
подтвердить расчетом, что предельное состояние конструкции не будет 
превышено. С.р. характеризуются расчетной схемой конструкции, видами 
нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов 
надежности, перечнем предельных состояний, которые должны рассмат-
риваться в данной ситуации. При расчете конструкций рассматривают 
следующие С.р.: установившаяся, имеющая продолжительность того же 
порядка, что и срок службы строительного объема (например, эксплуата-
ция между двумя капитальными ремонтами или изменениями технологи-
ческого процесса); переходная, имеющая небольшую по сравнению со 
сроком службы строительного объекта продолжительность (например, 
возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция); аварийная, 
имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжитель-
ность, но являющаяся весьма важной с точки зрении последствий дости-
жения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, 
возникающая в связи со взрывом, столкновением, аварией оборудования, 
пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента 
конструкции).  
СИТУАЦИЯ РАСЧЕТНАЯ АВАРИЙНАЯ – учитываемые при проек-
тировании потенциально возможные аварийные ситуации: аварии или 
значительные повреждения несущих конструкций, вызванные ошибками 
проектирования, изготовления или монтажа, ненадлежащим качеством 
материалов, нарушением правил эксплуатации сооружения и т.п.; взрывы 
(взрывоопасные материалы и бытовой газ, промышленные взрывы, взрыв-
ные устройства, используемые террористами); аварии оборудования; 
столкновения с движущимися транспортными средствами; пожары; сейс-
мические воздействия; карстовые воронки и провалы в основаниях соору-
жений. См. также авария проектная.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ (ЧС) – обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 
повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей или окружающей природной среде, значительные материальные 
потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. С.ч. различают 
обычно по характеру источника (природные, техногенные, биолого-
социальные и военные) и по масштабам (глобальные или национальные, 
региональные, местные и локальные или частные).  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ЛОКАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – 
чрезвычайная ситуация, в результате которой зона нарушения условий 
жизнедеятельности людей, не выходит за пределы территории объекта; 
при этом количество пострадавших (людей, погибших или получивших 
ущерб здоровью), составляет не более 10 человек, либо размер материаль-
ного ущерба (ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь) составляет не более 100 тыс. рублей.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХАРАК-
ТЕРА – чрезвычайная ситуация, в результате которой зона нарушения 
условий жизнедеятельности людей не выходит за пределы территории 
одного поселения или внутригородской территории города федерального 
значения; при этом количество пострадавших составляет не более 50 
человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. 
рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к 
чрезвычайной ситуации локального характера.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА – чрезвычайная ситуация, в результате которой зона наруше-
ния условий жизнедеятельности людей затрагивает территорию двух и 
более поселений, внутригородских территорий города федерального зна-
чения или межселенную территорию; при этом количество пострадавших 
составляет не более 50 человек, либо размер материального ущерба со-
ставляет не более 5 млн. рублей.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ХА-
РАКТЕРА – чрезвычайная ситуация, в результате которой зона наруше-
ния условий жизнедеятельности людей затрагивает территорию двух и 
более субъектов Российской Федерации; при этом количество пострадав-
ших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер 
материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 
млн. рублей.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ПРИРОДНАЯ – обстановка на опре-
деленной территории или акватории, сложившаяся в результате возникно-
вения источника природной чрезвычайной ситуации, который может 
повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей 
и (или) окружающей природной среде, значительные материальные поте-
ри и нарушение условий жизнедеятельности людей.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 
– чрезвычайная ситуация, в результате которой зона нарушения условий 
жизнедеятельности людей не выходит за пределы территории одного 
субъекта Российской Федерации; при этом количество пострадавших 
составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек, либо размер мате-
риального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 
рублей.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ТЕХНОГЕННАЯ – состояние, при 
котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычай-
ной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нару-
шаются нормальные условия жизни и деятельности, возникает угроза их 
жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 
хозяйству и окружающей природной среде. Различают С.ч.т. по месту их 
возникновения и по характеру основных поражающих факторов источни-
ка чрезвычайной ситуации.  
СИТУАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА – 
любая чрезвычайная ситуация, в результате которой количество постра-
давших составляет свыше 500 человек, либо размер материального ущерба 
составляет свыше 500 млн. рублей.  
СИТУАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – сочетание условий, процессов и 
обстоятельств природного и техногенного характера, обуславливающих 
состояние природных или природно-технических систем. 
СИФОН – 1) узел водосливной арматуры (в виде изогнутой трубы, на-
полненной водой), устанавливаемый на выпусках умывальников, моек, 
ванн и т.п. для образования и сохранения гидравлического затвора, пре-
дотвращающего попадание в квартиру запахов и токсичных газов из кана-
лизационных стояков и сливов; 2) изогнутая трубка в форме перевернутого 
U с коленами разной длины, по которой переливается жидкость из сосуда 
с более высоким уровнем в сосуд с более низким уровнем, причѐм верхняя 
часть (но не верхний конец) трубки расположена выше уровня жидкости в 
верхнем сосуде. Чтобы С. начал работать, необходимо его предварительно 
заполнить жидкостью. С. позволяет выливать жидкость из сосуда без его 
опрокидывания.  
СКАЙЗЕН – музей под открытым небом, в котором собраны этнографи-
ческие памятники из различных районов данного края; в основном – па-
мятники народного деревянного зодчества. 
СКАЛА – 1) разговорное обозначение каменного утеса с острыми высту-
пами; 2) широкое полотнище бересты между слоями тесовой кровли (бе-
рестяная кора, проложенная между двумя слоями досок); 3) иногда ис-
пользуемое применительно к античной и стилизованной под нее архитек-
туре название парадной лестницы.  
СКАЛА КУРЧАВАЯ – специфический вид скал, образованный располо-
женными на них группами так называемых бараньих лбов; см. лоб бараний.  
СКАЛЫВАНИЕ – разрушение в результате сдвига одной части материа-
ла относительно другой под действием касательных напряжений.  
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СКАЛЫВАНИЕ ЧИСТОЕ – взаимное смещение (сдвиг) частей элемен-
та (конструкции) между собой под действием скалывающих (сдвигавших) 
усилий. Сопротивление скалыванию может возникать при изгибе предва-
рительно напряженных балок до появления в них наклонных трещин, если 
не обеспечена надежная связь между верхней и нижней частями бетона на 
опорах, а также при изгибе, сжатии и растяжении сборно-монолитных 
конструкций, по поверхности контакта сборных элементов и монолитного 
бетона.  
СКАЛЬОЛА – искусственный камень (из алебастра и мраморной крош-
ки), популярный в античной архитектуре и в европейской архитектуре 
XVII-XVIII вв.  
СКАЛЯР (величина скалярная) – величина, каждое значение которой (в 
отличие от вектора) может быть выражено одним (действительным) чис-
лом, вследствие чего совокупность значений С. можно изобразить на 
линейной шкале («скале» – отсюда название). Длина, площадь, время, 
температура и т.д. – скалярные величины.  
СКАМИЛЛ – едва заметная прокладка между абакой дорической капите-
ли и архитравом, в поперечнике равная верхнему диаметру ствола колонны.  
СКАМИЛЛА – в древнеримской архитектуре – цоколь, пьедестал, плинт.  
СКАМЬЯ – 1) изделие мебели, предназначенное для сидения нескольких 
человек, со спинкой и подлокотниками или без них, с высотой сидения, 
равной или большей его глубины; 2) см. скамья кровельная.  
СКАМЬЯ ДЕРНОВАЯ – устройство из дерна в виде выступа вдоль 
ограды; является широко распространенным элементом средневекового 
сада. 
СКАМЬЯ ГОТИЧЕСКАЯ – скамья с переметом, доска откидывается 
таким образом, чтобы дать возможность сидеть с двух сторон; ставились 
главным образом перед камином.  
СКАМЬЯ КРОВЕЛЬНАЯ – связанные между собой брусья в простран-
стве крыши, поддерживающие стропила.  
СКАМЬЯ КРОВЕЛЬНАЯ ЛЕЖАЧАЯ – кровельная скамья с подкоса-
ми в пространстве крыши.  
СКАМЬЯ КРОВЕЛЬНАЯ СТОЯЧАЯ – кровельная скамья с верти-
кальными подпорками стропил.  
СКАНИРОВАНИЕ – 1) (радио) управляемое пространственное переме-
щение (по определенному закону) светового луча, пучка электронов, 
направления максимального излучения передающей (или максимального 
приѐма приѐмной) антенны и т.п., при котором последовательно «про-
сматривается» заданная зона пространства или поверхность наблюдаемого 
объекта. Принцип С. лежит в основе работы электронно-лучевых, опто-
электронных приборов, радиолокационных станций, компьютерных томо-
графов и др. устройств. 2) Метод радиоизотопной диагностики с примене-
нием сканеров, или подвижных детекторов излучения, дающих изображе-
ние (в виде «штрихов») распределѐнных в объекте сканирования радиоак-
тивных изотопов посредством «построчного» обследования всего объекта 
или его части.  
СКАНИРОВАНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ (сканирование механизи-
рованное) – перемещение преобразователя по поверхности объекта кон-
троля без участия человека.  
СКАНИРОВАНИЕ КРУГОВОЕ – способ сканирования при ультразву-
ковом контроле наклонным преобразователем для получения сведений о 
форме предварительно выявленного дефекта. Сканирование выполняется 
обходом преобразователя вокруг дефекта с направлением ультразвукового 
пучка на дефект.  
СКАНИРОВАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ – см. сканирование 
автоматическое. 
СКАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОН-
ТРОЛЕ – систематическое относительное перемещение ультразвукового 
пучка относительно объекта контроля.  
СКАНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ КОН-
ТРОЛЕ РУЧНОЕ – ручное перемещение преобразователя по поверхно-
сти объекта контроля.  
СКАРИФИКАЦИЯ ГАЗОНА – удаление остатков растений с площади 
газона. 
СКАРП – выступ стены наподобие лопатки или лизены, дверной косяк, 
устой.  
СКАРПЕЛЬ – инструмент для обработки камня при изготовлении 
скульптур и элементов декора, используемый также при производстве 
ремонтно-строительных работ. С. представляет собой стальной стержень 
(круглый или граненный), к одному концу расширенный в виде острой 
лопатки с острозаточенным краем. По противоположному (тупому) концу 
С. наносят удары молотком.  
СКАТ – 1) в фортификационной архитектуре наклонный земляной срез в 
бастионе или любом другом укрепленном месте, 2) элемент крыши, пред-
ставляющий собой наклонную поверхность кровли (упрощенно – сторона 
крыши с определенным углом наклона).  
СКАТ ГОРНЫЙ – подземная наклонная горная выработка, не имеющая 
выхода на поверхность и предназначенная для спуска полезного ископае-
мого и других грузов под действием собственного веса.  
СКАШИВАНИЕ В ТОЧКАХ МУЛЬДЫ СДВИЖЕНИЯ – величина 
изменения прямого (до деформации) угла квадрата, стороны которого 
параллельны и перпендикулярны линии простирания пласта. Различают 
скашивание в направлении простирания (вкрест простирания) пласта и в 
заданном направлении.  
СКВАЖИНА – вертикальная, горизонтальная или наклонная цилиндри-
ческая длинномерная (имеющая глубину, существенно большую диамет-
ра; обычно глубиной свыше 5 м и до нескольких км, диаметром 75-300 мм) 
горная выработка постоянного или переменного поперечного сечения 

(обычно круглого), выполненная в земной коре в процессе бурения или 
создаваемая погружением скважинообразователя (вытрамбовыванием, 
выштамповыванием, забивкой). Различают начало скважины (устье), дно 
(забой) и ствол. С. устраивается для инженерно-геологической разведки, 
размещения в ней строительных или других элементов, для добычи полез-
ных ископаемых, в целях водоснабжения, водопонижения, орошения и т.п. 
Соответственно, различают исследовательские, эксплуатационные, горно-
технические и строительные скважины.  
СКВАЖИНА АРТЕЗИАНСКАЯ (колодец артезианский) – водозабор-
ная вертикальная или наклонная буровая скважина (колодец), вскрываю-
щая пласт с напорными водами. В С.а. грунтовые воды под собственным 
давлением поступают на поверхность.  
СКВАЖИНА ВЗРЫВНАЯ – цилиндрическая полость в грунте диамет-
ром свыше 76 мм и глубиной более 5 м, образуемая буровыми машинами 
для размещения в них зарядов взрывчатых веществ (ВВ) при производстве 
буровзрывных работ как для рыхления грунта, так и взрывов на сброс при 
устройстве полок в горной местности.  
СКВАЖИНА ВОДОЗАБОРНАЯ – скважина для забора подземных вод, 
оборудованная, как правило, обсадными трубами и фильтром.  
СКВАЖИНА ВОДОПОНИЖАЮЩАЯ (водопонизительная) – сква-
жина, оборудованная специальными насосами и служащая для откачки 
воды из грунта с целью понижения уровня подземных вод.  
СКВАЖИНА ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ – скважина, пробуренная в грунте до 
водоносного пласта для получения геотермальной воды (эксплуатацион-
ная скважина) или для обратной закачки геотермальной воды (нагнета-
тельная скважина).  
СКВАЖИНА ОПОРНАЯ – глубокая скважина, пробуриваемая для уточ-
нения геологического разреза и изучения гидрогеологических условий.  
СКВАЖИНА ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКАЯ – буровая скважина, предна-
значенная для постоянного наблюдения за изменением пластового давле-
ния в какой-либо части нефтяной залежи, водоносного горизонта и т.п.  
СКВАЖИНА САМОИЗЛИВАЮЩАЯСЯ – скважина, из которой 
напорная вода изливается на поверхность земли.  
СКВАЖИНА ТЕМПЕРАТУРНАЯ В БЕТОНЕ – оставляемые в бетоне 
при бетонировании конструкции отверстия глубиной до 10-12см и диа-
метром 2-2,5 см для установки термометров при температурном контроле 
за твердением бетона.  
СКВЕР – 1) благоустроенная и озелененная (с регулярной обсадкой де-
ревьями по краю, и с лужайками, газонами, клумбами в средней части) 
территория общего пользования (парк или сад небольшого размера в 
городской застройке) в населѐнном пункте, используемая для кратковре-
менного отдыха и пешеходного транзитного движения. С. устраивается 
обычно на площадях и перекрестках широких улиц, а также на небольших 
незастроенных пространствах внутри жилой застройки и является элемен-
том оформления площади, общественного центра, магистрали. 2) Квадрат-
ная или прямоугольная площадь, по периметру которой расположены 
дома, а в центре – сад с оградой; появились в Англии в начале XVII в.  
СКВОЗНИК – в фортификационной архитектуре – сквозная галерея, 
расположенная перед дверными проемами казематов и блиндажей для 
предохранения от попадания в двери осколков и от действия взрывной 
волны. С. бывают прямые и коленчатые (в виде буквы П), последние 
лучше предохраняют от осколков, но хуже от действия взрывной волны, так 
как волна, проникая в оба входа С., производит сильное разрушительное 
действие на дверь (поэтому рекомендуют устраивать длинные прямые С.).  
СКЕЙТИНГ-РИНГ – см. скетинг-ринг. 
СКЕЛЕТ ГРУНТА – совокупность твѐрдых минеральных частиц грунта 
континуальной структуры, связанных между собой силами сцепления.  
СКЕНА – в древнегреческом театре временное деревянное помещение 
для переодевания и выхода актѐров либо вертикальная стенка, декорация, 
расположенная за сценической площадкой (орхестрой).  
СКЕТИНГ-РИНГ – крытый каток для езды на роликовых коньках. 
СКИДКА ТОРГОВАЯ – часть рекомендуемой фирмой цены продажи 
конечным покупателям, которая изымается в свою пользу продающей 
товар торговой организацией.  
СКИНИЯ – 1) см. палатка; 2) см. шатѐр.  
СКИП – подъѐмное устройство в виде автоматически разгружающегося 
(через дно или опрокидыванием) ковша, движущегося по вертикальным 
канатным или наклонным рельсовым направляющим. С. подвешиваются к 
канату подъѐмной лебѐдки. Применяются для транспортирования сыпучих 
материалов, для подачи руды и угля из шахт на поверхность.  
СКИПИДАР (терпентинное масло) – слабоокрашенная или бесцветная 
жидкость с характерным запахом смолы хвойного дерева – продукт дест-
руктивной (без доступа воздуха) перегонки смолистой древесины сосны 
(древесный скипидар) или разгонки смолы хвойных деревьев (живичный 
скипидар). Нетоксичен, плотность – 0,86-0,88 г/см

3
, температура кипения – 

153-160ºС. Используется при внутренних отделочных работах, для разве-
дения масляных, алкидных и других лакокрасочных составов. Легко вос-
пламеняется и взрывоопасен.  
СКИРДА – см. епанча.  
СКИТ – жилище отшельника; самостоятельное или выделенное в мона-
стыре место уединения. Монахи, живущие в С., принимают дополнитель-
ные обеты (например, усиленной молитвы, затворничества и др.). В старо-
обрядчестве С. – любой монастырь или поселение монастырского типа, 
расположенные обычно в безлюдной местности.  
СКИФА – в архитектуре мусульманских стран – прихожая, вестибюль 
жилого дома.  
СКЛАД – специально приспособленное помещение, место, здание, со-
оружение (например, битумохранилище), открытые площадки для прием-
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ки, размещения и хранения товара, материалов, изделий и конструкций. 
Исходя из системы продвижения материалов к объекту, С. разделяются на 
С производственных предприятий, перегрузочные, базисные (централь-
ные), участковые, приобъектные и объектные, по условиям хранения – 
открытые, полузакрытые (навес), закрытые и по своей специализации.  
СКЛАД БАЗИСНЫЙ – склад для централизованного снабжения строи-
тельных объектов района или города.  
СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ЖБИ – крановые эстакады примы-
кающие к формовочному цеху, на которых осуществляются съем готовой 
продукции, поступающей из формовочных цехов, их складирование и 
погрузка на транспорт потребителей.  
СКЛАД ДОБАВОК – комплекс устройств, предназначенных для приема, 
хранения, переработки и дозирования добавок-модификаторов, как жид-
ких, так и сыпучих.  
СКЛАД ДРЕВЕСИНЫ ВЕРХНИЙ – склад древесины, располагаемый в 
непосредственной близости от лесоразработок и являющийся начальным 
пунктом обработки древесины и отправки ее потребителю или на нижний 
склад.  
СКЛАД ДРЕВЕСИНЫ НИЖНИЙ – склад, предназначенный для при-
емки леса, поступающего с верхних складов, раскряжевки и раздели дре-
весины, отправления ее к потребителю. Располагается в непосредственной 
близости от тех видов транспорта, которыми вывозится древесина из 
лесозаготовительного предприятия (вблизи железнодорожных станций, 
водных бассейнов, автомобильных дорог общего пользования).  
СКЛАД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – предназначен для погрузки, вы-
грузки, сортировки и краткосрочного хранения грузов, доставляемых и 
отправляемых по железной дороге.  
СКЛАД ЗАКРЫТЫЙ – склад, предназначенный для хранения материа-
лов, подверженных порче от прямого воздействия атмосферных осадков и 
температуры наружного воздуха (вяжущих, отделочных материалов, в том 
числе линолеума, обоев; резинотехнических, погонажных изделий и др.), а 
также санитарно-технических, электроизделий, метизов, запчастей и цен-
ных материалов.  
СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ – комплекс устройств и механизмов, пред-
назначенный для выгрузки и приема заполнителей с транспортных средств 
доставки, ликвидации смерзания их, хранения и подачи в бетоносмеси-
тельные цехи и установки.  
СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ СИЛОСНЫЙ – закрытые емкости (сило-
сы) для хранения заполнителей.  
СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ШТАБЕЛЬНЫЙ – склад, на котором 
хранение заполнителей осуществляется на открытых площадках о штабелях.  
СКЛАД ЛЕСНОЙ – 1) открытая площадка или сооружение для хранения 
лесоматериалов и пилопродукции; 2) категория нелесных земель, исполь-
зуемых для хранения лесной продукции. 
СКЛАД НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ – самостоятельное предпри-
ятие (или цех в составе нефтяных, промышленных, сельскохозяйственных, 
транспортных и энергетических предприятий), предназначенное для 
приема, хранения и реализации нефти (нефтепродуктов) с резервуарным 
парком и комплексом зданий, сооружений и коммуникаций для обеспече-
ния оперативной деятельности.  
СКЛАД ОТКРЫТЫЙ – открытая складская площадка для хранения 
конструкций изделий и материалов, не подверженных воздействию атмо-
сферных осадков (кирпича силикатного и глиняного, щебня, гравия, мра-
морной крошки, леса круглого, шпал, железобетонных изделий и конст-
рукций, труб, металлопроката и металлоконструкций и др.). Сооружаются 
в виде эстакад или площадок с твердым покрытием.  
СКЛАД ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ (перевалочный) – склад, устраиваемый в 
местах перегрузки с одного вида транспорта на другой, как правило, на 
железнодорожной станции, пристани, в порту.  
СКЛАД ПОЛУЗАКРЫТЫЙ (навес) – склад, предназначенный для 
хранения материалов и изделий, портящихся в результате непосредствен-
ного воздействия атмосферных осадков, но не изменяющих свойств под 
воздействием температуры и влажности воздуха, ветра, пара и т.п. (стекло, 
пиломатериалы, асбестоцементные изделия, кровельные материалы и др.). 
С.п. имеет, как правило, одну – три стены и навес с кровлей.  
СКЛАД ПРИОБЪЕКТНЫЙ – временный склад (сооружение, помеще-
ние, площадка) для хранения строительных материалов, изделий, конст-
рукций и оборудования, размещаемый вблизи мест использования мате-
риалов (обычно на территории строительной площадки в зоне действия 
монтажных кранов в соответствии с проектом организации строительства).  
СКЛАД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – здания, сооружения или 
площадки для хранения сельхозпродукции, кормов, удобрений и пестици-
дов, горюче-смазочных, строительных и др. материалов, используемых в 
сельскохозяйственном производстве. Специализированные С.с. использу-
ют для хранения одного вида продукции или материалов (зернохранили-
ще, картофелехранилище, овощехранилище, плодохранилище, склад 
пестицидов, удобрений, цемента и др.), комбинированные – для различных 
видов продукции и материалов (картофеля и овощей, удобрений и пести-
цидов и др.). С.с. бывают наземные (здания, навесы, башни, силосные 
траншеи, открытые площадки и др.), полузаглублѐнные (здания и тран-
шеи, уровень пола которых ниже уровня земли на 1,0-1,5 м) и подземные 
(здания и траншеи, стены которых полностью или большей частью за-
глублены в землю). С.с. строят преимущественно в виде одноэтажных 
зданий с каркасом из сборных железобетонных или деревянных конструк-
ций с ограждениями из асбестоцементных или железобетонных панелей 
или местных стройматериалов. Получили распространение бескаркасные 
С.с. из железобетонных или армоцементных панелей-оболочек, а также 
быстровозводимые С.с. с применением плѐночных материалов – каркасно-

плѐночные, воздухоопорные (надувные) и пневмокаркасные. Для хране-
ния сенажа, зерна и других сыпучих продуктов строят С.с. силосного типа 
из сборных и монолитных железобетонных и металлических конструкций. 
В закрытых С.с. предусматривают электроснабжение, отопление, вентиля-
цию, в необходимых случаях – аспирацию, водопровод и канализацию.  
СКЛАД СТЕЛЛАЖНЫЙ – складское здание, оборудованное стеллажа-
ми для хранения штучных грузов и материалов в разной таре.  
СКЛАД СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – склад для хранения отдельных 
видов материалов ограниченной номенклатуры или определенного вида, в 
том числе специальных (горюче-смазочных, взрывчатых, химических и 
т.п.). Выполняется в виде резервуаров, силосов, бункеров и т.п., сообразно 
тому, на хранении какой продукции склад будет специализироваться.  
СКЛАД ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (склад базисный) – склад органов снабже-
ния и производственно-технологической комплектации, обслуживающие 
несколько небольших или одну крупную строительно-монтажную органи-
зацию. Предназначается для приемки и хранения материалов и изделий, 
которые в последующем направляются на участковые и приобъектные 
склады, а также в цехи для переработки и комплектации.  
СКЛАД ЦЕМЕНТА – закрытые склады с полами, изолированными от 
проникновения сырости, закромного, бункерного и силосного типа для 
хранения цементов раздельно по сортам и маркам. Чаще всего С.ц. пред-
ставляет собой комплекс устройств, предназначенных для приема цемента 
из транспортных средств, подачи его в силосы, хранения в них, перекачки 
из одного силоса в другой, подачи в расходные бункера бетоносмеситель-
ных цехов и на сторону в цементовозы.  
СКЛАДЕНЬ – в строгом смысле – иконы, соединенные поворотными 
петлями на длинных сторонах; в широком значении – любые элементы, 
соединенные подобным образом.  
СКЛАДИРОВАНИЕ – размещение (укладка) материалов, изделий, кон-
струкций на специально оборудованных площадках либо в помещениях и 
других специально отведенных местах для хранения с защитой от загряз-
нения и осадков.  
СКЛАДИРОВАНИЕ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с упорядо-
ченным размещением отходов в помещениях, сооружениях на отведенных 
для этого участках территории в целях контролируемого хранения в тече-
ние определенного интервала времени.  
СКЛАДКА – 1) плоский элемент складчатых строительных конструкций; 
2) сама складчатая строительная конструкция в целом; см. конструкция 
складчатая.  
СКЛАДКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ (складчатая деформация) – струк-
турная форма нарушенного залегания слоѐв горных пород (осадочных и 
метаморфических), характеризующаяся их изгибом без разрыва сплошности.  
СКЛАДКА ИЗОКЛИНАЛЬНАЯ – складка слоѐв горных пород, у кото-
рой осевая поверхность и крылья наклонены в одну сторону примерно под 
одинаковым углом. 
СКЛЕИВАНИЕ – образование неразъемных соединений при помощи 
клея.  
СКЛЕИВАНИЕ КОНТАКТНОЕ – склеивание полимерным клеем, 
обеспечиваемое кратковременным нажатием на субстрат.  
СКЛЕП – внутреннее сводчатое помещение гробницы, обычно подземной 
или высеченной в скале, где захоронены останки покойного.  
СКЛЕРОМЕТР – прибор для определения твѐрдости различных мате-
риалов по методу царапин или вдавливания. Твѐрдость материала опреде-
ляют по нагрузке, при которой остаѐтся царапина определенной ширины 
или вдавленность определенной площади.  
СКЛЕРОСКОП – прибор для измерения твѐрдости материалов по высоте 
отскакивания бойка с алмазным наконечником, падающего на поверхность 
испытываемого тела с определенной высоты.  
СКЛОН – наклонный участок земной поверхности (массива горных 
пород, грунтового массива), выработанный природными и природно-
техногенными геологическими процессами (эрозия, оползни, абразия, 
тектонические движения и др.) и образующая его часть массива горных 
пород (грунтового массива), примыкающая снизу к наклонному участку 
дневной поверхности.  
СКЛОН МАТЕРИКОВЫЙ – элемент подводной окраины материков, 
расположен между шельфом и материковым подножием. Характеризуется 
более крутыми уклонами поверхности по сравнению с шельфом и ложем 
океана (в среднем 3-50, иногда до 400) и значительной расчленѐнностью 
рельефа.  
СКОБА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – подковообразный инструмент для кон-
троля наружных размеров деталей машин (диаметров валов и т.п.).  
СКОБА КРЕПЕЖНАЯ – конструктивная или вспомогательная фикси-
рующая связь из стали (круглого или квадратного сечения) с заостренны-
ми концами в строительных конструкциях (сооружениях) из круглого леса 
или брусьев. 
СКОБА КРЕПЕЖНАЯ РАЗВЕРНУТАЯ – металлическое крепление, 
форма и внешний вид которого отражены в названии. Используется для 
соединения элементов деревянных конструкций.  
СКОБА КРЕПЕЖНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ – металлическое крепление, 
обеспечивающее возможность регулирования жесткости крепления.  
СКОБА ОТОПЛЕНИЯ – дугообразный (подковообразный) отрезок 
теплопровода системы отопления, изогнутый под углом 180° при R = 3d, 
предназначенный для огибания перпендикулярно расположенных комму-
никаций иного назначения.  
СКОБА СЦЕПНАЯ – сцепная арматура для перехода с цепного соедине-
ния на соединение палец-проушина, изменения расположения оси враще-
ния, сцепления арматуры, рассчитанной на разные нагрузки.  
СКОБА УХВАТНАЯ – устаревшее российское название дверной ручки; 
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см. ручка дверная.  
СКОБЯНКА – металлические детали деревянных окон и дверей.  
СКОВОРОДЕНЬ (касаткин хвост, ласточкин хвост), трапециевидный 
крепежный выступ на конце бруса или бревна, иногда усложненный боко-
вым вырезом в виде крюка.  
СКОВОРОДЕНЬ ГЛУХОЙ – трапециевидный крепежный выступ в 
половину сечения на конце доски или бруса.  
СКОВОРОДНЕМ – см. сплачивание «в наград».  
СКОЛ КРОМКИ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ (древесно-
волокнистой) – дефект в виде местного повреждения в виде отсутствия 
фрагментов кромки древесностружечной (древесноволокнистой) плиты, 
распространяющегося по пласти.  
СКОЛ ПИЛОМАТЕРИАЛА – участок с отколовшейся древесиной в 
приторцовой зоне лесоматериала; по мере удаления от торца толщина 
отколовшейся части уменьшается. С. возникает при заготовке или обра-
ботке лесоматериалов.  
СКОЛОТЕНЬ – деревянный гвоздь, нагель.  
СКОЛОТИНА – пластина с наполовину выдолбленной серединой, кото-
рую для прочности заполняют расклиненными досками.  
СКОРОСТЬ – характеристика движения точки (тела), численно равная 
при равномерном движении отношению пройденного пути s к промежут-
ку времени t, т.е. v = s / t. При вращательном движении тела пользуются 
понятием угловой С. Вектор С. направлен по касательной к траектории 
тела. Термин «С.» применяется также для характеристики изменения во 
времени различных процессов, например С. химических реакций, С. ре-
комбинации, релаксации.  
СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО РУМБАМ МАКСИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕД-
НИХ ЗА ЯНВАРЬ И МИНИМАЛЬНАЯ ИЗ СРЕДНИХ ЗА ИЮЛЬ – 
рассчитываются как наибольшая из средних скоростей по румбам за ян-
варь, повторяемость которых составляет 16% и более, и как наименьшая из 
средних скоростей ветра по румбам за июль, повторяемость которых 
составляет 16% и более.  
СКОРОСТЬ ВЕТРА ПО РУМБАМ СРЕДНЯЯ – рассчитана делением 
суммы скоростей на сумму случаев с ветром каждого румба.  
СКОРОСТЬ ВЕЯНИЯ – минимальная скорость воздушного потока в 
системе пневматического транспорта, при которой одиночная частица 
транспортируется во взвешенном состоянии, не оседая на дно горизон-
тального трубопровода.  
СКОРОСТЬ ВИТАНИЯ – скорость, с которой в трубопроводе пневма-
тического транспорта осаждается частица под воздействием силы тяжести 
в спокойном невозмущенном потоке воздуха.  
СКОРОСТЬ ВЫГОРАНИЯ – потеря массы материала (вещества) в 
единицу времени при горении; применительно к жидкости – количество 
жидкости, сгорающей в единицу времени с единицы площади. С.в. харак-
теризует интенсивность горения вещества.  
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕН-
НАЯ – максимально возможная безопасная скорость движения автомоби-
лей, которая может быть достигнута на каждом участке дороги при дан-
ных геометрических параметрах, транспортно-эксплуатационных характе-
ристиках и состоянии дороги. При измерениях принимается как скорость 
95% обеспеченности транспортного потока или как скорость 85% обеспе-
ченности одиночных легковых автомобилей. 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО РАСЧЕТНАЯ – 
наибольшая возможная по условиям удобства и безопасности скорость 
движения одиночного автомобиля при благоприятных погодных условиях 
и состоянии покрытия, обеспечивающих коэффициент сцепления 0,6 при 
скорости 60 км/ч.  
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТЕХНИЧЕСКАЯ 
– скорость, измеряемая количеством километров, проходимых автомоби-
лем в среднем за час движения. 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННАЯ – условная средняя скорость, за все время пребывания под-
вижного состава в наряде, определяемая отношением количества прой-
денных автомобилем километров ко времени наряда с учетом всех просто-
ев на линии. 
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ВОЗДУХА В ПОМЕЩЕНИИ – осреднен-
ная по объему обслуживаемой зоны в помещении скорость перемещения 
воздуха.  
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ НАГРУЗКИ КРИТИЧЕСКАЯ – скорость 
движения нагрузки по конструкции, при которой динамические переме-
щения или внутренние усилия достигают предельных значений.  
СКОРОСТЬ ЗВУКА (скорость распространения акустических волн) – 
фазовая или групповая скорость акустической волны в недисперсионном 
материале для данного направления распространения. В газах С.з. меньше, 
чем в жидкостях, а в жидкостях меньше, чем в твердых телах (причѐм для 
сдвиговых волн всегда меньше, чем для продольных). С.з. в газах и парах от 
150 до 1000 м/с, в жидкостях от 750 до 2000 м/с, в твердых телах от 2000 до 
6000 м/с. В воздухе при нормальных условиях С.з. 330 м/с, в воде – 1500 м/с.  
СКОРОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫЛЕТА КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМ-
НОГО – средняя скорость горизонтального перемещения рабочего груза в 
установившемся режиме движения. Определяют при изменении вылета от 
наибольшего до наименьшего при установке крана на горизонтальном 
пути и скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м.  
СКОРОСТЬ КОРРОЗИИ – скорость изменения свойств строительного 
материала в изделии или в конструкции в единицу времени вследствие 
воздействия агрессивной среды; например, коррозионные потери единицы 
поверхности металла в единицу времени.  
СКОРОСТЬ НАРАСТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВЗРЫВА – производная 

давления взрыва по времени на восходящем участке зависимости давления 
взрыва горючей смеси в замкнутом сосуде от времени.  
СКОРОСТЬ НЕЗАИЛИВАЮЩАЯ – минимальная скорость сточных 
вод на участке канализационной сети, при которой не осаждаются взве-
шенные вещества.  
СКОРОСТЬ ОКИСЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ АК-
ТИВНЫМ ИЛОМ – масса органических веществ, окисляющих 1 г без-
зольного вещества активного ила за 1 ч.  
СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ГРУЗОВ – см. скорость подъема грузов. 
СКОРОСТЬ ОСАДКИ – осадка за единицу времени.  
СКОРОСТЬ ОСТЫВАНИЯ БЕТОНА – снижение температуры в 
единицу времени при остывании бетона после прогрева.  
СКОРОСТЬ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТИ СТЕКЛОПАКЕТА – рав-
номерный поток водяного пара, проходящий за единицу времени через 
единицу поверхности тела, перпендикулярно определенным параллель-
ным поверхностям при заданных климатических условиях на каждой 
поверхности.  
СКОРОСТЬ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – 
скорость передвижения грузоподъемного крана в установившемся режиме 
движения; определяется при передвижении крана по горизонтальному 
пути с рабочим грузом и при скорости ветра не более 3 м/с на высоте 10 м  
СКОРОСТЬ ПОДЪЕМА ГРУЗОВ (опускания грузов) – скорость 
вертикального перемещения рабочего груза в установившемся режиме 
движения.  
СКОРОСТЬ ПРОНИКНОВЕНИЯ КОРРОЗИИ – глубина коррозион-
ного разрушения металла в единицу времени.  
СКОРОСТЬ РАЗОГРЕВА БЕТОНА – значение повышения температу-
ры в единицу времени при прогреве бетона.  
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ – расстояние, прой-
денное фронтом пламени в единицу времени по поверхности материала.  
СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ НОРМАЛЬНАЯ – 
скорость перемещения фронта пламени относительно несгоревшего газа в 
направлении, перпендикулярном к его поверхности.  
СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ – основное понятие химиче-
ской кинетики. Для простых гомогенных реакций С.р.х. измеряют по 
изменению числа молей прореагировавшего вещества (при постоянном 
объѐме системы) или по изменению концентрации любого из исходных 
веществ или продуктов реакции (если объѐм системы изменяется). Для 
сложных реакций скорости образования (расходования) всех веществ, 
участвующих в элементарных стадиях, взаимосвязаны.  
СКОРОСТЬ СООБЩЕНИЯ – средняя скорость перемещения транс-
портного средства по улично-дорожной сети между двумя пунктами.  
СКОРОСТЬ СООБЩЕНИЯ ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО ПАС-
САЖИРСКОГО – средняя скорость поездки пассажиров на участке 
транспортной сети, маршрута от пункта посадки до пункта высадки с 
учетом суммарных затрат времени на пройденный путь, включая время 
движения и стоянок (у светофоров, на остановочных пунктах и пр.).  
СКОРОСТЬ ТЕЧЕНИЯ ВОДЫ НЕЗАИЛЯЮЩАЯ – скорость, при 
которой взвешенные в воде частицы находятся во взвешенном состоянии 
и не выпадают (не вызывают заиливание водовода); обычно не менее 0,3 
м/с. Такая скорость обычно обеспечивается путем придания каналам 
(трубопроводам) таких уклонов дна и размеров, которые обеспечивают 
транспортирующую способность потока и соответствующую скорость 
движения воды.  
СКОРОСТЬ ТРАНСПОРТА ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – средняя скорость движения транспортного 
средства на отдельном маршруте или транспортной сети в целом с учетом 
суммарных затрат времени на пройденный путь, включая движение, оста-
новки, задержки и простои на конечных пунктах оборота подвижного 
состава.  
СКОРОСТЬ ТРОГАНИЯ – усредненная по сечению трубопровода 
пневматического транспорта скорость воздуха, при которой твердая час-
тица начинает двигаться по дну трубопровода путем скольжения.  
СКОРОСТЬ УТЕЧКИ ГАЗА ИЗ СТЕКЛОПАКЕТА – доля газа в 
процентах к объему, который за год улетучивается из газонаполненного 
стеклопакета.  
СКОРОСТЬ ФАЗОВАЯ – скорость распространения волнового фронта.  
СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ – скорость движения жидкости в прони-
цаемой для неѐ твѐрдой среде.  
СКОРОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ ГРУНТА – расход жидкости, протекаю-
щей через единицу площади поперечного сечения грунта, включающей 
площадь сечения порового пространства и площадь сечения скелета грун-
та (вместе с его порами и скелетом).  
СКОРОСТЬ ФИЛЬТРОВАНИЯ – объем жидкости (обычно воды), 
пропускаемый через единицу площади загрузки фильтра в определенный 
интервал времени.  
СКОС – архитектурный профиль (облом), представляющий собой протя-
женную по длине неровность, с косо срезанным краем.  
СКОС БОКОВОЙ (уклон) – см. уклон.  
СКОС КРОМКИ ДЕТАЛИ СВАРИВАЕМОЙ – прямолинейный на-
клонный срез кромки, подлежащей сварке.  
СКОС ПРОПИЛА – неперпендикулярность торца продольной оси сор-
тимента. С.п. уменьшает фактическую длину сортимента, затрудняет 
использование по назначению, увеличивает количество отходов при их 
раскрое.  
СКОТОПРОГОН – малое инженерное сооружение (мост, труба и т.п.), 
пересекающее дорогу ниже уровня движения транспортных средств (под 
ее проезжей частью) и предназначенное для прогона скота.  
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СКОЦИЯ (шотландский профиль) – асимметричный опорный архитек-
турный профиль (облом) с вогнутым профилем из двух сопряженных дуг 
(четвертей окружностей) разного радиуса (в виде асимметричной выкруж-
ки с профилем двуцентровой дуги, нижняя часть которой выступает по 
отношению к верхней).  
СКОШЕНИЕ – в геральдике – разделение геральдического щита диаго-
налью или перевязью. Если диагональ спускается справа налево, то такое 
С. называется левым, а при спуске слева направо – правым.  
СКП – аббревиатура от «средняя квадратическая погрешность»; см. погреш-
ность средняя квадратическая, а также ошибка средняя квадратическая.  
СКРАП – зашлакованные отходы черных металлов, образующиеся при 
выпуске, транспортировании и разливке чугуна и стали.  
СКРЕПЕР – прицепная, полуприцепная или самоходная землеройно-
транспортная машина цикличного действия, для копания, транспортиров-
ки, отсыпки и планировки грунта слоями заданной толщины. С. рабочим 
органом – управляемым ковшом вместимостью до 25 м

3
 – послойно среза-

ет грунт с поверхности, транспортирует его и разгружает в отвал или 
разравнивает.  
СКРЕПЕР-БУЛЬДОЗЕР – землеройно-транспортная машина с отвалом 
бульдозера, расположенным перед ковшом скрепера.  
СКРЕПЛЕНИЕ РЕЛЬСОВОЕ – механическое устройство для прикреп-
ления рельсов к шпалам или соединения рельсов между собой в стыках.  
СКРИЖАЛИ – сдвоенные вертикальные каменные пластины с одинако-
вым полукруглым верхом, на которых записаны десять христианских 
заповедей.  
СКРИН (амвон, леттнер) – в архитектуре английских кафедральных 
соборов – поперечная перегородка нефа (то же, что леттнер в Германии и 
амвон во Франции).  
СКРИНИНГ ОТХОДОВ – наблюдение, оценка и контроль за составом, 
накоплением и состоянием, а также возможным вредным воздействием 
каких-либо промышленных отходов.  
СКРИПТОРИЙ – помещение в западноевропейских монастырях VI-XII 
вв., где размещалась мастерская рукописной книги. В С. книги переписы-
вались и переплетались, кроме того, обычно С. был также и местом хране-
ния рукописей (манускриптов).  
СКРУББЕР – устройство для очистки газов и извлечения одного или 
нескольких компонентов с помощью жидкостей (чаще всего – аппарат для 
улавливания пыли и газообразных примесей из потока воздуха путем 
орошения его водой); 2) барабанная машина для промывки полезных 
ископаемых.  
СКРУББЕР ПОЛНЫЙ – мокрый механический пылеуловитель, в кото-
ром отделение взвешенных частиц от газа осуществляется при их столкно-
вении с жидкостью, распыливаемой форсунками.  
СКРУЧИВАНИЕ АРМАТУРЫ В ХОЛОДНОМ СОСТОЯНИИ – 
упрочнение арматуры путем скручивания стержней относительно их 
собственной оси.  
СКРУЧИВАНИЕ В ТОЧКАХ МУЛЬДЫ СДВИЖЕНИЯ – отношение 
разности наклонов параллельных до деформаций границ квадратной 
площадки к ее стороне. При расчете скручивание в направлении простира-
ния (вкрест простирания) определяется как вторая производная функции 
оседаний по перемещениям х и у (где х – расстояние по направлению 
простирания от рассматриваемой точки до главного сечения мульды 
вкрест простирания; у – расстояние по направлению вкрест простирания от 
рассматриваемой точки до главного сечения мульды по простиранию 
пласта). Различают скручивание в направлении простирания (вкрест про-
стирания) и в заданном направлении.  
СКРЭБ – заросли вечнозелѐных жестколистных засухоустойчивых кус-
тарников, преимущественно семейства бобовых (акация), миртовых (кус-
тарниковые эвкалипты); травянистых растений мало. Занимают огромные 
площади в Юго-Западной и Восточной Австралии.  
СКС – аббревиатура от «структурированные кабельные системы»; см. 
системы кабельные структурированные.  
СКТН-1 – полисилоксановый каучук, введение 3-4 капель которого в 
котел с битумом емкостью 10-12 т прекращает вспенивание битума. 
СКУД – аббревиатура от «система контроля и управления доступом»; см. 
контроль доступа, система контроля и управления доступом. 
СКУЛЬПТУРА – 1) произведение искусства, овеществленная скульптур-
ная форма; 2) вид изобразительного искусства, произведения которого 
имеют объемную (трехмерную) форму и выполняются из твердых или 
пластических материалов. Художественно-выразительные средства С. – 
построение объѐмной формы, пластическая моделировка (лепка), разра-
ботка силуэта, фактуры, в некоторых случаях также цвета. Различают 
круглую С. (статуя, группа, статуэтка, бюст), осматриваемую с разных 
сторон, и рельеф (изображение располагается на плоскости фона). Мону-
ментальная С. (памятники, монументы) связана с архитектурной средой, 
отличается значительностью идей, высокой степенью обобщения, круп-
ными размерами; монументально-декоративная С. включает все виды 
убранства архитектурных сооружений и комплексов (атланты, кариатиды, 
фризы, фронтонная, фонтанная, садово-парковая С.); станковая С., не 
зависящая от среды, имеет размеры, близкие к натуре или меньшие, и 
конкретное углублѐнное содержание. Материалы С. – металл, камень, 
глина, дерево, гипс и др.; методы их обработки – лепка, высекание, выре-
зание, литьѐ, ковка, чеканка и др.  
СКУЛЬПТУРА ДЕКОРАТИВНАЯ – рельефы, скульптурная орнамен-
тация, тесно связанные с архитектурой; предназначаются для декоратив-
ной отделки фасадов и интерьеров зданий и сооружений, являются средст-
вом усиления их эстетической выразительности.  
СКУЛЬПТУРА КРУГЛАЯ – скульптурное произведение, не примы-

кающее к фону.  
СКУЛЬПТУРА МОНУМЕНТАЛЬНАЯ – скульптура крупных форм, 
создающая ощущение величественности и значительности, обычно со-
ставная часть архитектурной композиции.  
СКУЛЬПТУРА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНАЯ – совокуп-
ность скульптурных произведений, включающая монументальную (па-
мятники, статуи, скульптурные группы и комплексы, имеющие большое 
общественное содержание, выступающие в единстве с окружающей архи-
тектурной или природной средой и сохраняющие при этом идейно-
образную самостоятельность) и декоративную (рельефы, скульптурная 
орнаментация и пр., тесно связанные с архитектурой, предназначенные для 
декоративной отделки фасадов и интерьеров зданий и сооружений, явля-
ясь средством усиления их эстетической выразительности) скульптуру.  
СКУЛЬПТУРА ХРИСОЭЛЕФАНТИННАЯ – древнегреческая скульп-
тура из пластин золота (волосы, одежда) и слоновой кости (обнажѐнное 
тело) на деревянном каркасе.  
СКУОЛА – здание церковной общины, светское помещение при храме 
(термин появился в Венеции в XIII в.).  
СКУФЬЯ – верхняя часть купола, имеющая форму шарового сегмента; 
«чашечное» перекрытие, характерное для древнерусской архитектуры XI-XII 
вв. В более широком значении С. – вообще купол, пологий свод, скиния.  
СЛАЙД-ФИЛЬМ – набор диапозитивов (слайдов), объединѐнных общей 
темой и подобранных в определѐнной последовательности для воспроиз-
ведения на проекционном экране, подобно тому как воспроизводятся 
кадры кинофильма; периодическое чередование статических фотоизобра-
жений при демонстрации С.-ф. создаѐт у зрителя иллюзию динамичности 
сюжета. С.ф. часто используются при проведении докладов, презентаций и 
т.п., для демонстрации во время выступления информации, которую док-
ладчик считает необходимым довести до аудитории.  
СЛАНЕЦ – горные породы с ориентированным расположением слагаю-
щих минералов и хорошо выраженной сланцеватостью (способностью 
раскалываться на тонкие пластинки). Различают неметаморфизованные 
(но уплотненные) тонкослоистые осадочные породы – глинистые, угли-
стые, кремнистые, известковые, горючие (битуминозные) и другие С., 
слабо метаморфизованные (метаморфические) С. – филлиты, хлоритовые, 
серицитовые и другие и глубоко метаморфизованные (кристаллические) С. 
– слюдяные, графитовые, гранатовые, высокоглиноземистые (кианитовые, 
андалузитовые, силлиманитовые) и др. плотные и твердые сланцевого 
строения, образовавшиеся главным образом из глин, сильно уплотнив-
шихся и частично перекристаллизовавшихся под большим односторонним 
давлением. В зависимости от состава различают С. глинистые, песчано-
глинистые, хлоритовые, тальковые, слюдяные и т.д. Цвет С. – темно-
серый, черный, красно-коричневый и т.п. Средняя плотность 2,6-2,9 г/см
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предел прочности при сжатии от 50 до 200 МПа и пористость – 0,4-3 %. Из 
С. изготавливают плиты для наружной и внутренней облицовки. Кристал-
лические С. применяют в строительстве, а также как сырье для получения 
динаса. С. – материал для извлечения абразивов (гранатовые, силлимани-
товые С), керамического высокоогнеупорного сырья (кианитовые С.) и т.д. 
Горючие С. используют главным образом как сырье для перегонки на газ и 
нефтеподобную смолу, а также в качестве твердого топлива.  
«СЛАНЕЦ АСПИДНЫЙ» – см. шунгит. 
СЛАНЕЦ ГЛИНИСТЫЙ – горная порода, образовавшаяся в результате 
уплотнения и частичной перекристаллизации глин.  
СЛАНЕЦ ГОРЮЧИЙ – полезные ископаемые, дающие при сухой пере-
гонке значительное количество смолы (близкой по составу к нефти). С.г. 
состоят из минеральных и органических частей. С.г. имеют промышлен-
ное значение как топливо и энергохимическое сырье. Из отходов (золы) 
получают стройматериалы (цемент и др.). Потребителями С.г. являются 
ТЭС, котельные, сланцеперерабатывающие комбинаты.  
СЛЕГА (оследь, ослядь) – горизонтальное бревно, расположенное попе-
рек стропил и образующее подкровельную конструкцию в деревянном 
зодчестве, рубленную, как правило, «в реж». Являются частным случаем 
(разновидностью) лаг (см. лаг.). В деревянной архитектуре славян С. укла-
дывали по скатам, от фронтона до фронтона. Вдоль нижнего края кровли к 
С. крепятся курицы, наверху, вдоль конька крыши, проходит князевая С. 
(конек, шелом).  
СЛЕГА КНЯЗЕВАЯ (кнеска, князек) – жердь под коньком, располо-
женная вдоль него и соединяющая верхние концы стропильных ног.  
СЛЕГА ПОВАЛЬНАЯ – завершающий венец в повале сруба, служащий 
упором для нижних концов стропильных ног (выпуски бревен в повале 
сруба, поддерживающие вынос кровли).  
СЛЕД ОТ ПРОЖИЛОК – белесые или темноватые полоски на поверх-
ности древесины, особенно древесного шпона, возникающие от залегаю-
щих под ней на глубине не более 1 мм прожилок. В зависимости от об-
стоятельств С.о.п. может рассматриваться и как дефект (недостаток), и 
наоборот, как достоинство древесины, придающее ее поверхности декора-
тивные свойства.  
СЛЁЖИВАЕМОСТЬ – способность измельченных материалов под 
давления собственного веса уплотняться, переходя в более или менее 
монолитную массу. 
СЛЕЗНИК (капельник) – 1) желобок или выступ на нижней поверхности 
изделий, защищающий строительные конструкции от увлажнения (уст-
раивают на парапетных плитах, подоконниках и т.д.); 2) элемент венчаю-
щего карниза здания, выносная плита, имеющая на нижней поверхности 
борозду или прилив, препятствующий затеканию дождевой воды под 
плиту. В архитектуре дорического ордера к нижней поверхности карниза 
крепятся прямоугольные плиты – мутулы с гуттами.  
СЛИВ УНИТАЗА ДВОЙНОЙ – конструкция сливного бачка, обеспечи-
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вающая возможность выбора между полным сливом или частичным 
сливом с экономией воды (например, сливом на 3 или на 6 литров).  
СЛИВ УНИТАЗА ДУШЕВОЙ – слив, при котором водяные потоки 
направляются по периметру чаши так, что тугие струи как бы создают 
воронку, водоворот, сбивающий все загрязнения с поверхности унитаза.  
СЛИВ УНИТАЗА КАСКАДНЫЙ – слив, при котором вода равномерно 
омывает чашу унитаза по всей его внутренней поверхности.  
СЛИП – сооружение для подъема судна из воды по наклонной плоскости, 
перемещения его на площадку для ремонта и последующего спуска обрат-
но на воду.  
СЛИПАНИЕ – нежелательное склеивание материалов и изделий.  
СЛИПЫШ – дефект керамических плиток, представляющий собой на-
рушение слоя глазури вследствие слипания изделий в процессе обжига.  
СЛИЧЕНИЕ МЕР (приборов измерительных) – разновидность повер-
ки, при которой проводится прямое сравнение двух мер (или показаний 
двух приборов). 
СЛОБОДА – в России в XII – 1-й половине XVI вв. отдельные поселения 
или группа поселений, в т.ч. около города-крепости, население которых 
временно освобождалось от государственных повинностей (название «С.» 
от «свобода»). В XVI в. сформировались С. служилых людей (стрельцы, 
пушкари и т.п.), ямщиков и казѐнных ремесленников, а также иностранцев 
(иноземные С.). В 1-й половины XVIII в. С. превратились в обычные сѐла 
или поселения городского типа. В XIX-ХХ вв. С. обычно называли приго-
родные промышленные посѐлки, как правило расположенное вдоль доро-
ги, ведущей в город.  
СЛОБОДА ИНОЗЕМНАЯ – места поселения иностранцев в русских 
городах XVI-XVII вв.; население С.и. как правило, временно освобожда-
лось от государственных повинностей. Крупнейшая С.и. – немецкая С.и. 
(Кукуй) в Москве. 
СЛОГАН РЕКЛАМНЫЙ – суть рекламной концепции, сжатая до фор-
мулы и доведенная до лингвистического совершенства, легко запоминаю-
щаяся потенциальному потребителю. С.р. состоит, как правило, из не 
более, чем 6-10 слов, читаемых одним взглядом, как рекламный призыв.  
СЛОЖЕНИЕ СИЛ – приведение какой-либо системы сил к простейшей 
системе, оказывающей на тело такое же воздействие. В самом общем 
случае, когда силы расположены произвольным образом в пространстве, 
они могут быть заменены динамой, состоящей из результирующей силы 
(главный вектор) и пары сил, плоскость действия которой перпендикуляр-
на главному вектору. Момент этой пары называется главным моментом. 
Главный вектор и главный момент расположены на одной прямой, назы-
ваемой центральной осью данной системы сил. Главный момент равен 
геометрической сумме моментов всех складываемых сил относительно 
какой-либо точки на центральной оси. С.с. сводится к нахождению гео-
метрической суммы (т.н. главного вектора) данной системы сил путѐм 
последовательного применения правила параллелограмма сил или по-
строения силового многоугольника. Для сил, приложенных в одной точке, 
при С.с. определяется их равнодействующая. 
СЛОИСТОСТЬ ГОРНЫХ ПОРОД – строение горных пород в виде 
налегающих один на другой слоѐв, различающихся минеральным соста-
вом, особенностями слагающих породу частиц и др. С.г.п. это первичная, 
повторяющаяся в разрезе неоднородность осадка по составу, крупности 
зерна, окраске, расположению частиц и другим особенностям. С.г.п. свой-
ственна большинству осадочных (чаще) и вулканогенно-осадочных пород. 
Возникает при изменении динамических и физико-химических условий 
среды осадкообразования.  
СЛОЙ – 1) плоская масса вещества, лежащая между или поверх других 
подобных; 2) совокупность однотипных пространственных объектов, 
относящихся к одному классу объектов, в пределах некоторой территории 
и в системе координат, общих для набора слоев.  
СЛОЙ АТМОСФЕРЫ ПРИЗЕМНЫЙ – часть пограничного слоя 
атмосферы от земной поверхности до высоты в несколько десятков м. В 
С.а.п. скорость ветра, температура и влажность воздуха особенно быстро 
меняются с высотой. В нѐм обычно возникают приземные инверсии тем-
пературы, туманы, заморозки, скапливаются загрязнения.  
СЛОЙ АТМОСФЕРЫ ПОГРАНИЧНЫЙ – прилегающий к земной 
поверхности слой атмосферы до высоты в среднем около 1000 м, свойства 
которого в основном определяются динамическими и тепловыми воздей-
ствиями земной поверхности.  
СЛОЙ БАЛЛАСТНЫЙ – часть верхнего строения пути в виде узкой 
подушки из сыпучих материалов, укладываемая на земляное полотно 
железнодорожного пути.  
СЛОЙ БАЛЛАСТНЫЙ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ (призма) – балластный 
слой (призма), уложенный в выемку (корыто) так, чтобы его верх находился 
в одном уровне с поверхностью прилегающей спланированной территории.  
СЛОЙ БЕТОНА ЗАЩИТНЫЙ – слой бетона от наружной поверхности 
железобетонной конструкции (от грани элемента) до ближайшей поверх-
ности арматурного стержня, защищающий арматуру от коррозии.  
СЛОЙ БЛОКА СТЕНОВОГО ОСНОВНОЙ – любой слой (все слои) 
по толщине бетонного (железобетонного) блока, за исключением наруж-
ного защитно-декоративного и внутреннего отделочного слоев.  
СЛОЙ БЛОКА СТЕНОВОГО УТЕПЛЯЮЩИЙ – слой бетонного 
(железобетонного) стенового блока для зданий предназначен, главным 
образом, для выполнения теплоизоляционных функций; выполняется из 
конструкционно-теплоизоляционного бетона.  
СЛОЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ – слой из материалов, обеспечивающих 
выравнивание поверхностей несущих или ограждающих конструкций.  
СЛОЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – см. пласт геологический. 
СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – слой (слои) строительных мате-

риалов, препятствующие доступу к строительной конструкции влаги.  
СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ КЛАДКИ – слой из листов гидро-
изоляционного материала, элементов каменной кладки или других мате-
риалов выполняемый в кладке для противодействия проникновению воды.  
СЛОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПОЛА – слой (слои) строительных 
материалов, препятствующие прониканию через пол сточных вод и других 
жидкостей, а также защищающий всю конструкцию пола от проникания 
подземных вод различного происхождения.  
СЛОЙ ГОДИЧНЫЙ – см. слой древесины годичный.  
СЛОЙ ГОРНОЙ ПОРОДЫ – см. слой грунта. 
СЛОЙ ГРУНТА – форма залегания преимущественно однотипного 
грунта (горной породы), ограниченного сверху и снизу поверхностями 
толщ других грунтов. С.г. представляет собой часть толщи или пласта, 
отличающаяся петрографическим, гранулометрическим и литологическим 
составом; иногда термин «С.г.» употребляется как синоним термина пласт, 
если последний неслоист.  
СЛОЙ ГРУНТА ВОДОУПОРНЫЙ (водоупор) – слой, принимаемый за 
практически водонепроницаемый для фильтрации подземных и поверхно-
стных вод.  
СЛОЙ ГРУНТА ВСКРЫШНОЙ – минеральный мягкий верхний слой 
грунта, залегающий над материковыми скальными породами, подлежа-
щий первоочередному удалению (вскрытию) с полосы строительства, для 
последующей эффективной разработки скального грунта буровзрывным 
методом.  
СЛОЙ ГРУНТА ДЕЯТЕЛЬНЫЙ – 1) в геокриологии – объединяет 
понятия сезонно-талый слой, то есть верхний слой многолетней мерзлоты, 
оттаивающий в летний период и вновь замерзающий зимой (в области 
распространения многолетнемѐрзлых пород) и сезонно-мѐрзлый слой (вне 
этой области); 2) в метеорологии – слой почвы, испытывающий сезонные 
и суточные колебания температуры.  
СЛОЙ ГРУНТА СЕЗОННО-МЁРЗЛЫЙ – промерзающий в холодный 
период года слой почвы или горных пород, подстилаемый немѐрзлыми 
толщами. 
СЛОЙ ГРУНТА СЕЗОННО-ТАЛЫЙ – протаивающий в тѐплый пери-
од года слой почвы или горных пород, ограниченный снизу многолетне-
мѐрзлыми толщами. 
СЛОЙ ГРУНТА УПЛОТНЕННЫЙ – слой, в пределах которого рас-
пространяется влияние трамбований, вызывающее увеличение плотности 
грунта по сравнению с плотностью его в природном состоянии. 
СЛОЙ ГРУНТА УПЛОТНЯЕМЫЙ – слой грунта, в пределах которого 
распространяется влияние трамбований, вызывающее увеличение плотно-
сти грунта по сравнению с плотностью его в природном состоянии. 
СЛОЙ ДЕМПФИРУЮЩИЙ – упругий сжимаемый слой основания 
(фундамента). 
СЛОЙ ДЕЯТЕЛЬНЫЙ – см. слой грунта деятельный. 
СЛОЙ ДИКАРНЫЙ – см. известняк Волховский.  
СЛОЙ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ РАБОЧИЙ – верхняя часть 
земляного полотна, расположенная в пределах от низа дорожной одежды 
на 

2
/3 глубины промерзания, но не менее 1,5 м от поверхности покрытия 

проезжей части.  
СЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ ГОДИЧНЫЙ – слой прироста древесины ство-
лов, ветвей и корней за один вегетативный период (годичное кольцо). 
Состоит из ранней (светлой) и поздней (темной) древесины. Ширина 
годичного кольца зависит от породы и условий произрастания.  
СЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ КЛЕЕНОЙ – предназначенная для изготовления 
многослойной клееной конструкции деталь (слой заготовок) из цельной 
древесины или из отдельных элементов одной толщины, склеенных кряж-
ками, или одной ширины склеенных пластями, имеющий полную ширину 
(высоту) продукции из клееной древесины. Толщина склеиваемого слоя в 
элементах конструкций не должна превышать 3,3 см. В прямолинейных 
элементах допускается толщина слоев до 4,2 м, если в них предусмотрены 
продольные прорези, компенсирующие внутренние напряжения. 
СЛОЙ ДРЕВЕСИНЫ РОСТА (кольцо роста) – слой древесины, обра-
зовавшийся за один (как правило, текущий или последний) сезон роста; 
ширина слоя роста зависит от породы и условий произрастания. См. также 
слой древесины годичный.  
СЛОЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ – слой водопроницаемых материалов в сис-
теме плоского дренажа.  
СЛОЙ ЗАЩИТНЫЙ (покрытие защитное) – наружный слой из специ-
альных материалов, защищающий поверхность конструкции от проникно-
вения влаги, механических, коррозионных и других воздействий.  
СЛОЙ ИЗНОСА – см. слой покрытия верхний. 
СЛОЙ ИЗНОСА ИЗДЕЛИЯ ПАРКЕТНОГО – верхний слой паркетной 
планки или лицевого покрытия паркетных щитов, износ которого опреде-
ляет срок службы паркетного покрытия.  
СЛОЙ КАМНЯ БОРДЮРНОГО ДЕКОРАТИВНЫЙ – слой на лице-
вой поверхности или части лицевой поверхности камня бордюрного бе-
тонного, состоящий из бетона или других материалов и (или) имеющий 
другие свойства по сравнению с основным бетоном. Необходимо отличать 
от мелкозернистого раствора, наносимого на поверхность бордюрного 
камня, в виде мелкозернистого цементного раствора или цементного клея. 
СЛОЙ КАМНЯ МОЩЕНИЯ ДЕКОРАТИВНЫЙ – слой со стороны 
верхней поверхности камня мощения бетонного, состоящий из бетона или 
других материалов и (или) имеющий другие свойства по сравнению с 
основным бетоном.  
СЛОЙ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – слой полимерного клея опти-
мальной толщины, нанесенный на субстрат. 
СЛОЙ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ВЫРАВНИ-
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ВАЮЩИЙ – элемент теплоизоляционной конструкции, выполняемый из 
упругих рулонных или листовых материалов, устанавливается под мягкий 
покровный слой (например, из лакостеклоткани) для выравнивания формы 
поверхности.  
СЛОЙ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПАРОИЗО-
ЛЯЦИОННЫЙ – элемент теплоизоляционной конструкции оборудова-
ния и трубопроводов с температурой ниже температуры окружающей 
среды, предохраняющий теплоизоляционный слой от проникновения в 
него паров воды вследствие разности парциальных давлений пара у хо-
лодной поверхности и в окружающей среде.  
СЛОЙ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПОКРОВ-
НЫЙ – элемент конструкции, устанавливаемый по наружной поверхно-
сти тепловой изоляции для защиты от механических повреждений и воз-
действия окружающей среды.  
СЛОЙ КОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРЕДОХРА-
НИТЕЛЬНЫЙ – элемент теплоизоляционной конструкции, входящий, 
как правило, в состав теплоизоляционной конструкции для оборудования 
и трубопроводов с температурой поверхности ниже температуры окру-
жающей среды с целью защиты пароизоляционного слоя от механических 
повреждений.  
СЛОЙ КРОВЛИ ЗАЩИТНЫЙ – слой гравия (щебня), уложенного 
поверх слоя геотекстиля по поверхности водоизоляционного ковра из 
рулонных или мастичных материалов, предохраняющий основной водо-
изоляционный ковер неэксплуатируемых кровель от механических повре-
ждений, атмосферных воздействий, солнечной радиации и распростране-
ния огня по поверхности кровли.  
СЛОЙ КРОВЛИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – слой стекло- или синтетиче-
ской ткани, или нетканого синтетического материала, укладываемый 
между кровлей и основанием под кровлю или между защитным слоем и 
кровлей, уменьшающий сцепление разных слоев и обеспечивающий 
независимость их температурных деформаций при устройстве эксплуати-
руемых кровель.  
СЛОЙ КУЛЬТУРНЫЙ – в археологии – признак древнего поселения; 
слой земли, содержащий остатки деятельности человека: древние соору-
жения, строительный и хозяйственный мусор, золу и пр. В зависимости от 
длительности обитания поселения мощность С.к. от нескольких см до 
нескольких десятков м.  
СЛОЙ ЛАМИНАТА ДЕКОРАТИВНЫЙ – второй внутренний слой, 
определяющий декоративные и эстетические свойства ламината.  
СЛОЙ ЛАМИНАТА НИЖНИЙ – специальная пленка, предохраняю-
щая ламинат от влажности и компенсирующая поверхностные напряже-
ния, возникающие после ламинирования рабочего слоя панели.  
СЛОЙ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – сплошной слой, полу-
ченный в результате одноразового нанесения лакокрасочного материала на 
окрашиваемую поверхность. См. также слой покрытия защитного лако-
красочного.  
СЛОЙ МЕТАЛЛА АДСОРБЦИОННЫЙ – слой, возникающий на 
металле в результате адсорбции атомов или молекул окружающей среды и 
затрудняющий протекание процесса коррозии.  
СЛОЙ МЕТАЛЛА ОБЕЗУГЛЕРОЖЕННЫЙ – поверхностный слой 
стали или чугуна, потерявший частично (или весь) углерод вследствие 
взаимодействия с коррозионной средой.  
СЛОЙ НЕСУЩИЙ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ СООРУЖЕНИЙ – 
элемент покрытия полевых фортификационных сооружений, предназна-
ченный для восприятия давления газов взрывной волны и собственного 
веса защитной толщи покрытия. Обычно выполняется из бревен большого 
диаметра (25-30 см), рельс, железобетонных и металлических балок либо 
сплошного железобетона.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – располо-
женные ниже основания слои, обеспечивающие морозоустойчивость и 
(или) дренирование дорожной одежды и рабочего слоя.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ВЫРАВНИВАЮЩИЙ – слой, уст-
раиваемый между покрытием и основанием с целью обеспечения техноло-
гических и эксплуатационных параметров покрытия при их устройстве 
современной укладочной техникой. С.о.д.в. устраивается из мелкозерни-
стых или песчаных смесей. Толщина С.о.д.в. включается в расчет. В до-
рожной одежде из тротуарных плит, С.о.д.в. предназначен для устранения 
неровностей основания и лучшего прилегания плит тротуарных покрытия 
к основанию; при этом в качестве конструктивного слоя одежды он не 
рассматривается и в расчетах не учитывается.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – нижний 
конструктивный слой дорожной одежды, выполняющий наряду с переда-
чей нагрузок на земляное полотно, также функции морозоустойчивого, 
дренирующего и др.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ДРЕНИРУЮЩИЙ – дополнитель-
ный конструктивный слой дорожной одежды (обычно с покрытием из 
тротуарных плит), устраиваемый из хорошо фильтрующих материалов; 
предназначен для сбора и последующего отвода воды, поступающей в 
основание, для предохранения его и верхней части земляного полотна от 
переувлажнения.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ЗАЩИТНЫЙ – тонкие слои в виде 
поверхностной обработки или слои из холодных литых эмульсионно-
минеральных смесей (например, Сларри-Сил) толщиной до 2 см.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ТРЕЩИНОПРЕРЫВАЮЩИЙ – 
слой из зернистого материала или обработанный небольшим количеством 
битума (до 3%) слой специальной смеси различных фракций щебня, укла-
дываемый между покрытием с наличием трещин и новым покрытием с 
целью предотвращения появления отраженных трещин. Благодаря зерни-

стости и низкой прочности на растяжение, вследствие появления и ветвле-
ния трещин, подобный слой активно гасит концентрации напряжений в 
районе трещин. Толщина слоя от 4 до 15 см.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ (морозо-
устойчивый) – конструктивный слой дорожной одежды (дополнительный 
слой основания), устраиваемый под дорожной одеждой на всю ширину 
земляного полотна из морозоустойчивых и хорошо фильтрующих мате-
риалов при необходимости предохранения дорожной одежды от деформа-
ций вследствие неравномерного сезонного морозного пучения грунта 
земляного полотна, а также для сбора и последующего отвода воды, по-
ступающей в основание проезжей части. 
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ – дополнитель-
ный слой между основанием и грунтом земляного полотна на участках с 
неблагоприятными погодно-климатическими и грунтово-геологическими 
условиями. С.о.д.п. устраивается из материалов меньшей прочности, чем 
для основания, из песков или песчано-гравийных смесей с коэффициентом 
фильтрации не менее 1 м/сут. и выполняет функции морозозащитного и 
дренирующего слоя.  
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ПРОТИВОЗАИЛИВАЮЩИЙ – 
слой дорожного основания из торфа, высевок и других тонкопористых 
материалов, предназначенный для предохранения располагаемого на нем 
основания или дополнительного слоя основания от проникания грунта из 
земляного полотна. 
СЛОЙ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИЙ – допол-
нительный слой дорожного основания, устраиваемый из теплоизолирую-
щих материалов (шлак, торфоплиты, и др.) в целях снижения глубины 
промерзания и предохранения этим верхней части земляного полотна от 
переувлажнения. 
СЛОЙ ОСНОВАНИЯ ДОРОЖНОГО – см. слой одежды дорожной, 
слой полотна дорожного. 
СЛОЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ НАРУЖНЫЙ ДЕКОРАТИВНЫЙ – 
не основной слой наружной стеновой бетонной (железобетонной) панели, 
расположенный со стороны ее наружной (фасадной) поверхности и пред-
назначенный для выполнения только декоративных функций. С.п.с.н.д. 
состоит из отделочного покрытия (например, водоэмульсионных поли-
мерцементных, известково-полимерных составов и красок), наносимого в 
один или два слоя, или облицовки, придающих поверхности панели тре-
буемый цвет и фактуру и не выполняющих защитных функций.  
СЛОЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ НАРУЖНЫЙ ЗАЩИТНО-
ДЕКОРАТИВНЫЙ – не основной слой наружной стеновой бетонной 
(железобетонной) панели, расположенный со стороны ее наружной (фа-
садной) поверхности и предназначенный для защиты в процессе эксплуа-
тации основных слоев панели от внешних климатических воздействий и 
выполнения декоративных функций, состоящий из раствора или бетона, 
отделочного или облицовочного покрытия или слоев из других материа-
лов и изделий, выполняющих защитные и декоративные функции.  
СЛОЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ ОСНОВНОЙ – любой слой (все слои) 
по толщине стеновой наружной бетонной (железобетонной) панели, в том 
числе теплоизоляционный слой и наружный экран, за исключением на-
ружного декоративного или защитно-декоративного и внутреннего отде-
лочного слоев, слоев из рулонного и пленочного материалов и воздушных 
прослоек.  
СЛОЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ВНУТРЕННИЙ – 
неосновной слой наружной бетонной или железобетонной стеновой пане-
ли, расположенный со стороны ее внутренней (обращенной в помещение) 
поверхности и служащий основанием, по которому производят после-
дующую отделку стены и наносят различные покрытия, предназначенные 
для защитных или декоративных функций. С.п.с.о.в. состоит из следую-
щих одного или нескольких слоев: слоя из раствора, отделочного покры-
тия, гидро- или пароизоляционного покрытия и других слоев.  
СЛОЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – один из 
основных слоев слоистой панели, предназначенный, главным образом, для 
выполнения теплоизоляционных функций. В двухслойных панелях 
сплошного сечения С.п.с.т. выполняется из теплоизоляционного или 
конструкционно-теплоизоляционного бетона, в трехслойных панелях – из 
небетонных теплоизоляционных изделий и материалов или из теплоизо-
ляционного бетона. С.п.с.т. может выполняться из нескольких слоев теп-
лоизоляционных изделий и материалов одного или разных видов.  
СЛОЙ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТОЙ (древесностружеч-
ной) – зона древесноволокнистой (древесностружечной) плиты, ограни-
ченная двумя плоскостями, параллельными пласти плиты, и имеющая 
однородную и отличную от соседних слоев (слоя) структуру по плотности, 
доле связующего, размерам волокон или древесных частиц и их ориентации.  
СЛОЙ ПОГРАНИЧНЫЙ – тонкая область течения вязкой жидкости 
(газа), которая образуется в результате внутреннего трения у поверхности 
обтекаемого ею твердого тела или на границе раздела двух потоков жид-
кости с различными скоростями, температурами или химическим соста-
вом. В С.п. скорость (температура, концентрация) резко изменяется; на-
пример, скорость жидкости от нуля на поверхности обтекаемого тела, к 
которой она прилипает, возрастает до скорости основного потока. 
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ВНЕШНИЙ – слой многослойного покрытия, 
поверхность которого соприкасается с окружающей средой (как правило, 
агрессивной, например, коррозионной и т.п.).  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ВЕРХНИЙ (слой износа) – тон-
кий верхний конструктивный слой дорожного покрытия, непосредственно 
воспринимающий воздействие (горизонтальные усилия) от транспортных 
средств и погодно-климатических факторов, препятствуя износу основных 
слоев дорожной одежды. Материал С.п.д.в. должен быть прочным, эла-
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стичным, водонепроницаемым и износостойким. С.п.д.в. устраивается на 
покрытии из материалов, обработанных битумом или синтетическим 
вяжущим, в том числе ЛЭМС (литыми эмульсионно-минеральными сме-
сями), либо входящий в состав толщины покрытия, но не учитываемый в 
расчетной толщине слоя. Подлежит периодическому восстановлению в 
процессе эксплуатации.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ВЫРАВНИВАЮЩИЙ – допол-
нительный слой покрытия, устраиваемый для выравнивания основания 
или придания ему проектного поперечного профиля. 
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ЗАМЫКАЮЩИЙ – самый 
верхний слой, устраиваемый на усовершенствованном облегченном по-
крытии для придания ему водонепроницаемости и шероховатости. 
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ЗАЩИТНЫЙ – устраиваемый на 
покрытии на время его формирования для придания водонепроницаемости 
и увеличения сцепления между материалами на его поверхности. 
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ИЗНОСА – см. слой покрытия 
дорожного верхний. 
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО МОРОЗОЗАЩИТНЫЙ – до-
полнительный слой дорожной одежды, устраиваемый из морозостойких 
не подверженных пучению материалов, предупреждающий чрезмерное 
вспучивание покрытия.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО НИЖНИЙ (слой несущий) – 
слой дорожной одежды улиц и дорог населенных пунктов, воспринимаю-
щий основное воздействие транспортной нагрузки, способствующий ее 
перераспределению и снижению давления на нижележащий слой. Мате-
риал данного слоя должен обладать высокой сдвиго- и трещиностойко-
стью.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ПОДСТИЛАЮЩИЙ – верхний 
слой земляного полотна, сложенный естественными или насыпными 
грунтами, лежащий непосредственно под дорожной одеждой.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО СВЯЗУЮЩИЙ (биндер) – ниж-
ний слой двухслойного асфальто- (дегте)- бетонного покрытия; слой ас-
фальтобетона, предназначенный для обеспечения связи дорожного покры-
тия с основанием или со слоем износа.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО ФИЛЬТРУЮЩИЙ – слой, 
устраиваемый из сыпучих материалов и предназначенный для осушения 
дорожного или аэродромного основания, а также для задержания прони-
кающего вверх связного пылеватого грунта.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ВНЕШ-
НИЙ – слой в системе лакокрасочного защитного покрытия, непосредст-
венно соприкасающийся с коррозионной средой.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ГРУН-
ТОВОЧНЫЙ – слой в системе лакокрасочного защитного покрытия, 
наносимый непосредственно на защищаемую поверхность и обеспечи-
вающий адгезиозащитного покрытия с защищаемым материалом.  
СЛОЙ ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНОГО ЛАКОКРАСОЧНОГО ПРО-
МЕЖУТОЧНЫЙ – слой (слои) в системе лакокрасочного защитного 
покрытие, расположенный между грунтовочным и внешним слоями.  
СЛОЙ ПОЛА – составная часть пола, взаимоувязанная с остальными 
частями и выполняющая определенные функции.  
СЛОЙ ПОЛА ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – слой (слои), препятст-
вующий прониканию через пол сточных вод и других жидкостей, а также 
проникновению грунтовых вод.  
СЛОЙ ПОЛА ПОДСТИЛАЮЩИЙ – слой конструкции пола, распре-
деляющий нагрузки на грунт. Там, где пол находится над неотапливаемым 
подпольем (проездом) в С.п.п. устраивается теплоизоляционная прослойка.  
СЛОЙ ПОЛОТНА ДОРОЖНОГО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ – 
слой из обработанного вяжущим грунта, устраиваемый на некоторой 
глубине от дорожной одежды для преграждения доступа капиллярной 
воде и уменьшения увлажнения верхней части земляного полотна; также 
слой грунта в естественных условиях напластования, не допускающий 
воду, на котором происходит скопление грунтовой воды, а на уклонах 
сползает оползень. 
СЛОЙ ПОЛОТНА ДОРОЖНОГО КАПИЛЛЯРОПРЕРЫВАЮ-
ЩИЙ – прослойка из крупного щебня или гравия устраиваемая в земля-
ном полотне для недопущения подъема капиллярной воды.  
СЛОЙ ПОЛОТНА ДОРОЖНОГО РАБОЧИЙ – верхняя часть земля-
ного полотна, расположенная от низа дорожной одежды до 

2
/3 глубины 

промерзания, но не менее 1,5 м от поверхности проезжей части. 
СЛОЙ ПОЛОТНА ДОРОЖНОГО УЛУЧШЕННЫЙ – дополнитель-
ный (необязательный) слой из необработанного или обработанного камен-
ного материала, расположенный в пределах рабочего слоя земляного 
полотна, устраиваемый с целью улучшения свойств дорожного основания.  
СЛОЙ ПОЧВЫ ПЛОДОРОДНЫЙ – верхняя гумусированная часть 
почвенного профиля, обладающая благоприятными для роста растений 
химическими, физическими и биологическими свойствами.  
СЛОЙ СЕЗОННОГО ОТТАИВАНИЯ ГРУНТА – поверхностный слой 
грунта, оттаивающий в период положительных температур воздуха и 
подстилаемый вечномерзлым грунтом.  
СЛОЙ СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ВНЕШНИЙ – последний по 
времени нанесения слой лакокрасочной системы, находящийся на ее 
поверхности.  
СЛОЙ СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПЕРВИЧНЫЙ – первый 
слой лакокрасочной системы, наносимый на окрашиваемую поверхность.  
СЛОЙ СИСТЕМЫ ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – 
каждый слой между первичным и внешним слоями лакокрасочной системы.  
СЛОЙ СТОКА – количество воды, стекающей с водосбора за какой-либо 
промежуток времени, равномерно распределѐнное по площади водосбора; 

вычисляется путѐм деления объѐма стока на площадь водосбора; выража-
ется в мм. 
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ АРМИРУЮЩИЙ – конструктивный 
элемент, предназначенный для защиты утеплителя и создания основы для 
декоративно-защитного слоя, состоящий из армирующего материала, 
заделанного в клеевой слой. С.т.а. помещается непосредственно на тепло-
изоляционный материал и оказывает большое влияние на механические 
характеристики теплоизоляции.  
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ДЕКОРАТИВНО-ЗАЩИТНЫЙ – кон-
структивный элемент, предназначенный для защиты утеплителя ячеистого 
бетона и придания ограждающей конструкции архитектурной вырази-
тельности (декоративного оформления фасадной поверхности).  
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ КЛЕЕВОЙ – конструктивный элемент, 
предназначенный для приклеивания плитного утеплителя к подоснове, 
образованный после затвердения и высыхания клеящего состава.  
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – часть строительных конструкций 
или конструктивный элемент строительных изделий, состоящий из утеп-
лителя, укрепленного на подоснове.  
СЛОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ПАНЕЛИ СТЕНОВОЙ – один из 
основных слоев слоистой панели, предназначенный для выполнения 
теплоизоляционных функций. В двухслойных панелях сплошного сечения 
С.т.п.с. выполняется из теплоизоляционного или конструкционно-
теплоизоляционного бетона, в трехслойных – из небетонных теплоизоля-
ционных изделий и материалов или из теплоизоляционного бетона. С.т.п.с. 
может выполняться из нескольких слоев теплоизоляционных изделий и 
материалов одного или разных видов.  
СЛОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ – слой однородного материала фильтрую-
щей загрузки или поддерживающей его части определенной высоты в 
фильтрах сооружений водоподготовки или очистки сточных вод.  
СЛОЙ ШВА СВАРНОГО – часть металла сварного шва, которая состоит 
из одного или нескольких валиков, располагающихся на одном уровне 
поперечного сечения шва.  
СЛОЙ ШТУКАТУРКИ ГРУНТОВОЧНЫЙ – слой, выравнивающий 
неровности оштукатуриваемой поверхности, поэтому на поверхность со 
значительными неровностями приходится зачастую наносить несколько 
С.ш.г. до ее относительно полного выравнивания. При этом первый слой 
наносят набрасыванием, а последующие – как набрасыванием, так и нама-
зыванием.  
СЛОЙ ШТУКАТУРКИ НАКРЫВОЧНЫЙ – слой, окончательно 
выравнивающий оштукатуриваемую поверхность; толщина С.ш.н. состав-
ляет его 2-3 мм. Густота раствора для С.ш.н. близка к консистенции сметаны.  
СЛОНЕЦ – название шифера в дореволюционной России; см. шифер.  
СЛУЖАЩИЙ – работник нефизического и умственного труда, полу-
чающий заработную плату (т.е. фиксированный заработок); в трудовом 
праве работник, который выполняет функции по управлению, выработке 
административно-хозяйственных решений, подготовке, анализу и учету 
информации, а также снабженческие, канцелярские и другие подобные 
функции, занимая соответствующую должность в организациях. С. делят-
ся на ряд крупных профессиональных групп: административно-
управленческие кадры, инженерно-технические работники (ИТР) и др. 
группы дипломированных специалистов (научные работники, преподава-
тели, врачи и т.д.), торговые и конторские работники. В современном 
обществе число С. значительно возросло; в развитых странах С. составля-
ют более 50-60% занятого населения. 
СЛУЖБА – в царской России – помещение подсобно-хозяйственного 
назначения в жилом доме или здание с такой функцией в комплексе по-
строек.  
СЛУЖБА АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ – организация, созданная 
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и оснащенная 
аварийно-спасательными средствами.  
СЛУЖБА АВТОДОРОЖНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – хозяйственное 
подразделение предприятия, осуществляющее текущий и плановые ре-
монты автомобильных дорог промышленных предприятий.  
СЛУЖБА АВТОТРАНСПОРТНАЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – хозяйственное 
подразделение предприятия, обеспечивающее перевозку грузов, хранение, 
техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств предпри-
ятия.  
СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА – структурное подразделение 
объекта, предназначенное для организации и контроля за выполнением 
мероприятий по осуществлению физической защиты, а также для выпол-
нения других специальных функций.  
СЛУЖБА ГАЗОДЫМОЗАЩИТНАЯ – система организационных и 
технических мер по обеспечению работы личного состава пожарной 
службы в непригодной для дыхания среде.  
СЛУЖБА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ – система функциональ-
но взаимосвязанных государственных органов, обеспечивающих выпол-
нение комплекса работ в области гидрометеорологической деятельности, а 
также иных организаций или их структурных подразделений, в том числе 
обособленных, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
гидрометеорологическую деятельность.  
СЛУЖБА ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ – система организационно и функционально объединенных органи-
заций или их структурных подразделений, в том числе обособленных, 
осуществляющих гидрометеорологическую деятельность и находящихся в 
подчинении республиканского органа государственного управления в 
области гидрометеорологической деятельности.  
СЛУЖБА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ – служба, организующая и 
обеспечивающая проведение мероприятий по гражданской обороне, 
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включая подготовку необходимых сил и средств и обеспечение действий 
гражданских организаций в ходе проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ при ведении военных действий или вследствие 
этих действий.  
СЛУЖБА ДИСПЕТЧЕРСКАЯ – структурное подразделение аппарата 
управления строительных предприятий, предназначенное для диспетчери-
зации управления строительством объектов и их комплексов.  
СЛУЖБА ДОЗОРНАЯ ПО КОНТРОЛЮ ПРОТИВОПОЖАРНОГО 
РЕЖИМА – осуществление силами дежурного караула контроля за со-
блюдением противопожарного режима на объекте.  
СЛУЖБА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – совокупность организационно и 
(или) функционально связанных между собой юридических лиц, их струк-
турных подразделений либо структурное подразделение юридического 
лица, деятельность которых направлена на обеспечение единства измере-
ний и осуществление метрологического контроля и надзора. Государст-
венная С.м. наделена административными и технологическими полномо-
чиями по определению и внедрению системы управления измерениями.  
СЛУЖБА ПОГОДЫ – система информации населения и различных 
отраслей народного хозяйства о существующих и ожидаемых условиях 
погоды. В Российской Федерации осуществляется Федеральной службой 
России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росги-
дромет), в международном масштабе – Всемирной С.п.  
СЛУЖБА ПОЖАРНАЯ – система государственных органов, осуществ-
ляющих тушение пожаров, государственный надзор за обеспечением 
пожарной безопасности и другие функции, направленные на предупреж-
дение и ликвидацию пожаров. 
СЛУЖБА РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ ДОРОГ – дорожные подраз-
деления, на которые возложено проведение работ по содержанию и ре-
монту дорожных сооружений. 
СЛУЖБА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ (СЭС) – 
система государственных учреждений, осуществляющих санитарный 
надзор, разработку и проведение санитарно-профилактических и противо-
эпидемических мероприятий.  
СЛУЖБА ХОЛОСТАЯ – усадебная служебная постройка без печного 
отопления.  
СЛУЖБА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОРОЖНАЯ – см. служба 
ремонта и содержания дорог. 
СЛУХ (слухи) – 1) в древнерусской архитектуре проемы, небольшие 
отверстия в каменной кладке шатра колокольни. С. действуют как резона-
торы, усиливая колокольный звон, а также обеспечивают естественное 
освещение внутреннего пространства; 2) в фортификации – подземные 
коридоры или камеры, выдвинутые за пределы крепости (укрепления), 
чтобы следить по звуку за подкопными работами противника.  
СЛУЧАЙ – в гражданском праве обстоятельство, наступившее без вины 
должника и кредитора и отрицательно отразившееся на исполнении обяза-
тельства. С. освобождает должника от имущественной ответственности. 
СЛУЧАЙ НЕСЧАСТНЫЙ – опасная ситуация, которая заканчивается 
увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 
здоровья.  
СЛУЧАЙ НЕСЧАСТНЫЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – несчастный слу-
чай в результате воздействия на работающего опасного производственного 
фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руково-
дителя работ.  
СЛУЧАЙ СТРАХОВОЙ – фактически произошедшее страховое собы-
тие, в связи с негативными или иными оговоренными последствиями 
которого наступает обязанность страховщика выплатить страховое воз-
мещение или страховую сумму.  
СЛЮДА – широко распространенный породообразующий минерал, 
водяные алюмосиликаты сложного и разнообразного состава (калия, 
магния, железа, лития, редко натрия). С. разделяют на минеральные виды – 
биотит, флогопит и мусковит. Особую подгруппу составляют литиевые С. 
(лепидолит и др.). В биотите содержатся примеси в виде оксида магния и 
железа, вследствие чего биотит непрозрачен и имеет тѐмный, а иногда и 
чѐрный цвет; мусковит прозрачен, так как не имеет этих примесей. Плот-
ность мусковита 2,76-3,1 г/см
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, биотита – 2,8-3,2 г/см
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, твѐрдость – 2-3. С. 

легко расщепляются на тонкие пластинки или чешуйки, обладающие 
высокими диэлектрическими свойствами и термостойкостью. Благодаря 
этому С. имеют широкое техническое применение.  
СМАЗКА АНТИФРИКЦИОННАЯ – пластичные смазки, применяемые 
для уменьшения износа и снижения трения скольжения в механизмах. 
Наиболее широко распространѐнные С.а. – солидолы.  
СМАЗКА – масла и иные материалы, обладающие антифрикционными, 
защитными и т.п. свойствами; 2) см. засыпка.  
СМАЗКА ЗАЩИТНАЯ – невысыхающий слой, состоящий из смеси 
масел с различными добавками, нанесенный на металл или бетон с целью 
его защиты от коррозии, а также для нанесения на опалубку для снижения 
адгезии к ней бетона.  
СМАЗКА КОНСЕРВАЦИОННАЯ – средство временной противокор-
розионной защиты на основе пластичной смазки. 
СМАЗКА КОНСИСТЕНТНАЯ – см. смазка пластичная. 
СМАЗКА МУСОРНАЯ – см. засыпка мусорная. 
СМАЗКА ОПАЛУБКИ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ – смазка поверхности 
палубы, соприкасающейся с бетоном, с целью исключения адгезии к ней 
затвердевшего бетона.  
СМАЗКА ПЛАСТИЧНАЯ (смазка консистентная) – мазеобразные 
смазочные материалы, получаемые введением в жидкие нефтяные или 
синтетические масла твердого загустителя (мыла, парафина, силикагеля, 
сажи и др.). При нагрузках, меньших предела прочности (обычно 0,1-0,5 

кПа), проявляют свойства твердых тел. При больших нагрузках ведут себя 
как аномально-вязкие жидкости. Различают С.п. антифрикционные, кон-
сервационные и уплотнительные.  
СМАЗКА ТВЁРДАЯ – смазка, применяемая в виде порошков (графит, 
дисульфид молибдена, политетрафторэтилен и др.), смазочных покрытий, 
плѐнок мягких металлов (например, свинца, индия). Порошкообразные С.т. 
используют и как добавки к пластичным смазкам и смазочным маслам.  
СМАЗКА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ – пластичные смазки для герметиза-
ции резьбовых соединений, арматуры (в т.ч. вакуумной), облегчения их 
сборки и разборки. 
СМАЛКОВКА – изменение формы поперечного сечения уголкового 
профиля вследствие изгибания его полок внутрь. См. также размалковка.  
СМАЛЬТА – кусочки глушеного цветного непрозрачного стекла непра-
вильной формы размером до 2 см

3
, изготовленные литьѐм из расплавлен-

ной стекломассы окрашенного (при варке) глушенного стекольного по-
рошка или горячим прессованием двух слоев стекла с прокладкой между 
ними тонкой цветной фольги. Различают С. из глушенного цветного стек-
ла (разнообразной окраски с особой фактурой поверхности их излома, 
напоминающей живописные краски), золотую и серебряную С. (плиточки 
из двух спрессованных в горячем состоянии слоев стекла, между которы-
ми проложен, соответственно, тонкий листочек золота или серебра, соз-
дающий впечатление массивных кусков этих металлов). Благодаря устой-
чивости стекла (смальт) к атмосферным воздействиям, мозаичная отделка 
из С. веками не теряет внешнего вида и свежести красок. С. используют 
мозаичных работ (отделки фасадов зданий, изготовления мозаичных 
панно, мозаичных картин «вечной живописи» и др.).  
СМАЧИВАНИЕ – поверхностное явление, возникающее при соприкос-
новении жидкости с твердым телом. Проявляется в растекании жидкости 
по твердой поверхности; играет важную роль в пропитке и сушке порис-
тых материалов, моющем действии, пайке металлов, склеивании, течении 
жидкости в условиях невесомости и др.  
СМЕРЧ – сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 
1000 м, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, 
часто до самой поверхности Земли, в виде тѐмного облачного рукава или 
хобота диаметром в десятки и сотни м, в котором воздух вращается со 
скоростью до 100 м/с. С. существует недолго, перемещаясь вместе с обла-
ком, но обладает большой разрушительной силой и нередко причиняет 
большие разрушения (как за счет прохождения смерча над объектом, а 
также за счет поражающего действия удара летящих предметов, увлекае-
мых вихрем). С. над сушей называют также тромбом (в США – торнадо).  
СМЕСИТЕЛЬ – 1) водоразборное устройство, обеспечивающее смеше-
ние холодной и горячей воды, а также регулирование ее расхода и темпе-
ратуры потребителем; 2) рабочий узел смесительной установки, предна-
значенный для механического смешивания составляющих компонентов 
различных смесей и композиций (чаще всего бетонных смесей); 3) стацио-
нарная, полустационарная или передвижная машина для приготовления 
бетонных и других смесей и обработки минеральных материалов вяжущими.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА АКТИВАТОРНЫЙ (смеситель-активатор) – 
устройства, предназначенные для двухстадийного приготовления бетон-
ной смеси, с помощью которых на первой стадии осуществляется предва-
рительное перемешивание цемента с водой либо цемента совместно с 
частью заполнителей мелких фракций с возможным применением доба-
вок-модификаторов для повышения однородности получаемого шлама и 
повышения активности цемента путем дефлокуляции его частиц и измель-
чения в результате появления в суспензии турбулентные, кавитационных 
явлений.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ГРАВИТАЦИОННЫЙ НЕПРЕРЫВНОГО 
ДЕЙСТВИЯ – емкость бочкообразной формы с отверстиями двух сторон 
в первое из которых непрерывно поступают составляющие смеси, а из 
второго выходит готовая смесь, перемещаемая спиралеобразными лопа-
стями, закрепленными внутри емкости и вращающимися вокруг наклон-
ной оси.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ГРАВИТАЦИОННЫЙ ЦИКЛИЧНЫЙ – 
емкость бочкообразной формы с закрепленными внутри спиралеобразны-
ми лопастями, вращающимися вокруг наклонной оси.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЛОПАСТНОЙ 
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ – осуществляет непрерывные переме-
шивание и перемещение смеси в корпусе лоткового типа одним или двумя 
валами с лопастями, имеющими спиральную форму, с загрузкой состав-
ляющих смеси в начале и выгрузкой готовой смеси в конце.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ЛОТКОВЫЙ – 
осуществляет циклическое перемешивание смеси в корпусе лотковой 
формы горизонтально расположенными в нем одним или двумя валами с 
лопастями.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ТАРЕЛЬЧАТЫЙ – 
осуществляет циклическое перемешивание – смеси в корпусе тарельчатого 
тела вертикально расположенным в нем валом с лопастями при непод-
вижном корпусе либо в результате вращения корпуса относительно непод-
вижной оси с лопастями, либо при одновременном вращении в противото-
ке лопастей и корпуса.  
СМЕСИТЕЛЬ БЕТОНА ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ ШНЕКОВЫЙ – 
осуществляет непрерывные перемешивание и перемещение смеси в кор-
пусе лоткового типа с использованием шнековых валов.  
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ-МОНОБЛОК – цельный смеси-
тель с двумя ручками, в котором горячая и холодная вода смешиваются и 
выливаются через единый излив.  
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ НА ДЕКЕ – смеситель, устанав-
ливаемый на край (специальную площадку) раковины или ванны (в отли-
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чие от настенных смесителей). 
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ НА ТРИ ОТВЕРСТИЯ – сме-
ситель, в котором при помощи двух рукояток регулирования холодной и 
горячей воды, вода смешивается и поступает из центрального излива. 
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ НА ЧЕТВЕРТЬ ОБОРОТА – 
смеситель, который можно открыть полностью или частично, поворачивая 
на любой угол до 90°.  
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ НАСТЕННЫЙ – смеситель, 
устанавливаемый на стене над раковиной или ванной (в отличие от смеси-
телей на деке); ручки и излив С.с.н. выступают из стены над раковиной 
или ванной, в то время как вся подводка прячется в стене. С.с.н. использу-
ется с раковинами или ваннами, не имеющими отверстий для смесителей. 
При установке необходимо учитывать длину излива с тем, чтобы обеспе-
чить попадание воды в нужное место в раковине или ванне. 
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ОДНОРЫЧАЖНЫЙ – смеси-
тель-моноблок с очень удобным рычагом управления, контролирующим 
одновременно расход воды и температуру. 
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ С КЕРАМИЧЕСКИМ ДИС-
КОМ (керамическим картриджем) – смеситель с поворотным краном, 
позволяющим с высокой степенью точности контролировать температуру 
и расход воды; подача воды включается (выключается) поворотом ручки 
на четверть оборота деталь. 
СМЕСИТЕЛЬ САНТЕХНИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ – смеситель, 
снабженный инфракрасным датчиком, реагирующим на движение; при 
подносе руки к крану, инфракрасный луч реагирует, устройство активизи-
руется и через 2-3 секунды включается подача воды.  
СМЕСЬ АВТОДОРОЖНАЯ УКРЕПЛЕННАЯ – однородные смеси 
подобранного состава из минеральных материалов, неорганических вя-
жущих, воды или водных растворов химических добавок, полученные 
смешением в смесительных установках или непосредственно при устрой-
стве покрытий или оснований на автомобильной дороге однопроходными 
или многопроходными грунтосмесительными механизмами. 
СМЕСЬ АСФАЛЬТОВАЯ – см. смесь асфальтобетонная. 
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ (асфальтовая) – рационально по-
добранные по плотности смеси минеральных материалов (щебня или 
дробленого гравия, песка и минерального порошка) с битумом (или дег-
тем). В зависимости от наибольшей крупности минерального материала, 
различают смеси: песчаные (до 5 мм), мелкозернистые (до 15 мм), средне-
зернистые (до 25 мм) и крупнозернистые (до 40 мм): в зависимости от 
способа приготовления различают смеси: горячие, теплые и холодные. См. 
также бетон асфальтовый.  
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ЛИТАЯ (асфальт литой, мастич-
ный, синтетический) – разновидность горячих мелкозернистых асфаль-
тобетонных смесей с повышенным содержанием битума (на 0,5% больше 
объема пустот в уплотненной минеральной части смеси), обладающие по-
вышенной пластичностью и легко уплотняемые ручными инструментами. 
СМЕСЬ АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ ПЕСЧАНАЯ (асфальт песчаный) 
– асфальтобетонные смеси, в которых наибольшим по крупности мине-
ральным материалом является песок. 
СМЕСЬ БЕТОННАЯ – полуфабрикат строительного материала бетона, 
получаемый обычно на бетоносмесительных установках путем смешива-
ния заданных компонентов (вяжущего, заполнителей, затворителей и 
иногда различных специальных добавок), не имеющий механической 
прочности. Структура С.б. формируется до укладки и уплотнения. Затвер-
девая С.б. превращается в искусственный каменный материал бетон.  
СМЕСЬ БЕТОННАЯ ГОТОВАЯ – однородно перемешанная смесь 
вяжущего, воды, заполнителей и добавок, взятых в необходимых пропор-
циях, находящаяся в пластичном состоянии.  
СМЕСЬ БЕТОННАЯ ДОРОЖНАЯ – рационально подобранные смеси 
минеральных материалов (щебня или гравия и песка) с цементом и водой, 
при определенном водоцементном отношении и консистенции, обеспечи-
вающие получение цементобетона требуемой прочности и долговечности.  
СМЕСЬ БЕТОННАЯ СУХАЯ – отдозированная смесь вяжущего, круп-
ных и мелких заполнителей, модифицирующих добавок и наполнителей с 
влажностью не более 1%, приготовленная без введения затворителя 
(обычно воды затворения), предназначенная обычно для транспортировки 
на большие расстояния.  
СМЕСЬ БЕТОННАЯ ТОВАРНАЯ – смесь, приготовленная в стацио-
нарных или передвижных смесителях и транспортируемая в пластичном 
состоянии к месту применения.  
СМЕСЬ БЕТОННАЯ ЧАСТИЧНО ЗАТВОРЕННАЯ – смесь вяжуще-
го, крупного и мелкого заполнителей, в которую введена только часть 
затворителя (воды затворения), и модифицирующих добавок от их расчет-
ного количества.  
СМЕСЬ БИТУМОГРУНТОВАЯ (грунт-асфальт) – песчаные или 
супесчаные природные грунты оптимального по плотности гранулометри-
ческого состава, обработанные битумом (дегтем). 
СМЕСЬ БИТУМОМИНЕРАЛЬНАЯ – смеси с битумом (или дегтем) 
разных минеральных материалов различной крупности, отличающиеся от 
асфальтобетонных (дегтебетонных) содержанием минеральных материа-
лов, не отвечающих техническим требованиям на материалы для асфаль-
тобетонных (или дегтебетонных) смесей, или отсутствием в них мине-
рального порошка. 
СМЕСЬ ВЗРЫВООПАСНАЯ – смесь горючих веществ, в том числе 
газов, пыли, паров (например, паров топлива), аэрозолей или волокон с 
воздухом либо другим окислителем (при нормальных атмосферных усло-
виях – давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20С), способная взрываться 
при определенных внешних воздействиях (повышение температуры, 

давления, появление открытого огня, детонация и т.п.). У С.в. при воспла-
менении горение распространяется на весь объем несгоревшей смеси и 
развивается давление взрыва, превышающее 5 кПа.  
СМЕСЬ ВЗРЫВООПАСНАЯ ВОЗДУШНАЯ – смесь воздуха с горю-
чими газами, парами, волокнами или аэрозолями с концентрацией, при 
которой горение распространяется взрывоопасно на весь объем.  
СМЕСЬ ГОРЮЧАЯ – смесь горючих газов, паров топлива, мелкодис-
персных горючих твердых и жидких веществ с воздухом (кислородом). 
С.г. называется бедной, если горючей компоненты в ней меньше, чем 
может быть окислено кислородом воздуха, богатой – при обратном соот-
ношении горючего вещества и воздуха и стехиометрической – при точном 
соответствии горючего и воздуха.  
СМЕСЬ ГРАВИЙНАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ – естественные или приго-
товленные из зерен гравия и песка, с содержанием пылеватых и глинистых 
частиц определенного зернового состава, по принципу наибольшей плот-
ности. 
СМЕСЬ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ (ПГС) – неорганический зернистый 
сыпучий строительный материал из природных или обогащенных гравий-
но-песчаных горных пород. 
СМЕСЬ ГРУНТОВАЯ ОПТИМАЛЬНАЯ – искусственные смеси 
грунтов или естественный грунт, отличающиеся наибольшей плотностью, 
с определенным содержанием песчаных зерен, пылеватых и глинистых 
частиц. 
СМЕСЬ ДЕГТЕБЕТОННАЯ – см. смесь асфальтобетонная. 
СМЕСЬ ДЕГТЕГРУНТОВАЯ – см. смесь битумогрунтовая. 
СМЕСЬ ДЕГТЕМИНЕРАЛЬНАЯ – см. смесь битумоминеральная. 
СМЕСЬ ДОРОЖНАЯ – общее название дорожных материалов и полу-
фабрикатов в виде различных минеральных материалов, подобранных по 
крупности, смешанных с каким-либо вяжущим или без него. 
СМЕСЬ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ – заполнитель, состоящий из смеси крупно-
го и мелкого заполнителей. 
СМЕСЬ ЗОЛОШЛАКОВАЯ – смесь, состоящая из золы и шлака, обра-
зующихся при сжигании углей в топках котлоагрегатов на тепловых элек-
тростанциях (ТЭЦ) при совместном гидроудалении (отвальные С.з.).  
СМЕСЬ ИЗ МАТЕРИАЛОВ МИНЕРАЛЬНЫХ ЗЕРНИСТЫХ НЕ-
УКРЕПЛЕННЫХ – смесь для покрытий автомобильных дорог, состоя-
щая из фракции основного минерального материала, выполняющего в 
конструктивном слое дорожной одежды роль каркаса, воспринимающего 
транспортную нагрузку, и одного или нескольких видов минеральных 
материалов с зернами меньшего размера, выполняющих роль заполнителя 
пустот в основном материале. 
СМЕСЬ ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ СУХАЯ – см. раствор кладоч-
ный известковый сухой. 
СМЕСЬ ЛАТЕКСЦЕМЕНТНАЯ – разновидность полимерцементных 
смесей, в которых в качестве вяжущего, кроме цемента, применен нату-
ральный или синтетический латекс. 
СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОПТИМАЛЬНАЯ – 
наилучшие смеси из данных материалов, удовлетворяющие предъявляе-
мым к ним требованиям по плотности, зерновому составу и др. 
СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЖУЩИМИ – 
различные виды дорожных полуфабрикатов, разделяемые на группы в 
зависимости от примененного вяжущего (битума, дегтя, цемента и т.п.), 
крупности минерального материала (крупнозернистые, среднезернистые, 
мелкозернистые и песчаные), способа уплотнения (литые, укатываемые), 
температуры приготовления и укладки смеси (горячие, теплые, холодные), 
требовании к материалам и смесям (асфальтобетонные, битумоминераль-
ные и т.п.). 
СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЖУЩИМИ ГО-
РЯЧАЯ – смеси, изготовляемые из минеральных материалов с органиче-
скими вяжущими в установках с подогревом всех составляющих до тем-
пературы 130-180° и укладываемые сразу после изготовления (при темпе-
ратуре 100-150°). 
СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЖУЩИМИ ТЕП-
ЛАЯ – смеси, изготовляемые из минеральных материалов с органически-
ми вяжущими малой вязкости в установках с подогревом всех составляю-
щих до температуры 80-120° и укладываемые при температуре 50-110°.  
СМЕСЬ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ С ВЯЖУЩИМИ ХО-
ЛОДНАЯ – смеси, изготовляемые из минеральных материалов с органи-
ческими вяжущими в установках или смешением на дороге как с подогре-
вом всех составляющих при изготовлении их в установке, так и без подог-
рева минеральных материалов, но с подогревом органических вяжущих 
(кроме эмульсий), укладываемые при температуре наружного воздуха, 
допускающие хранение на складе длительное время. 
СМЕСЬ МОДИФИЦИРОВАННАЯ СУХАЯ – смесь, состоящая из 
минеральных вяжущих, минеральных наполнителей, различных модифи-
цирующих добавок и полимерного связующего в виде дисперсионного 
порошка. 
СМЕСЬ ОПТИМАЛЬНАЯ (смесь оптимального состава) – смесь 
рационально подобранного компонентного состава, пропорции входящих 
в которую материалов обеспечивают, с одной стороны – наилучшие тех-
нические и эксплуатационные качества, а с другой стороны – экономич-
ность и доступность используемых материалов. 
СМЕСЬ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНАЯ – искусственная смесь, получае-
мая смешением в стационарных или передвижных смесительных установ-
ках щебня, гравия, песка и их смесей, а также минерального порошка (в 
том числе порошковых отходов промышленного производства) с органи-
ческими вяжущими (жидкими или вязкими битумами, битумными эмуль-
сиями) и активными добавками и без них или с органическими вяжущими 
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совместно с минеральными. 
СМЕСЬ ОХЛАЖДАЮЩАЯ – системы из двух или более твѐрдых либо 
твѐрдых и жидких веществ, при смешении которых температура смеси 
понижается из-за поглощения теплоты при плавлении или растворении 
составляющих системы. Например, для т.н. ледосоляного охлаждения (до 
–21,1°C) используют смесь дроблѐного льда и хлорида натрия. 
СМЕСЬ ПАРОВОДЯНАЯ – смесь пара и воды, образующаяся при 
пузырчатом кипении воды в паровых котлах (кипятильных трубах или 
топочных экранах), в испарителях и других теплообменных аппаратах. 
Плотность П.с. ниже плотности воды, что обеспечивает в котлоагрегатах 
естественную циркуляцию. 
СМЕСЬ ПОЖАРООПАСНАЯ – смесь горючих газов, паров, пылей, 
аэрозолей и волокон с воздухом (или другим окислителем), имеющая 
нижний концентрационный предел воспламенения более 65,0 г/м

3
, в кото-

рой при наличии источника воспламенения инициируется медленная 
реакция горения с выделением теплоты и газов. При этом при горении С.п. 
развивается давление, не превышающее 5 кПа.  
СМЕСЬ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНАЯ – разновидность цементобетонных 
смесей, в которых кроме обычных материалов применено и полимерное 
вяжущее. 
СМЕСЬ РАБОЧАЯ – смесь горючего газа или паров топлива с воздухом 
в отношении, обеспечивающем сгорание еѐ в цилиндре двигателя внут-
реннего сгорания. Отношение массы воздуха, поступившего в цилиндр, к 
массе воздуха, теоретически необходимого для полного сгорания топлива, 
называемого коэффициентом избытка воздуха. При значении этого коэф-
фициента, близком к 1,1, смесь сгорает наиболее эффективно. Смесь с 
меньшим значением коэффициента применяется на форсированных ре-
жимах, с большим – на экономичных. 
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ – смесь тщательно перемешенных вяжущего, 
мелкого заполнителя, необходимых добавок, которая может быть затво-
ренной и готовой к употреблению или же сухой и готовой к смешиванию с 
затворителем. 
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ – смесь 
вяжущего, мелкого заполнителя и необходимых добавок, полностью 
затворенная водой, готовая к применению. 
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
(РСПИ) – перемешанная и частично затворенная водой до подвижности 1-
3 см смесь вяжущего, мелкого заполнителя и необходимых добавок, доза-
творяемая водой перед применением. 
СМЕСЬ РАСТВОРНАЯ СУХАЯ (раствор кладочный сухой) – смесь 
дозированных и перемешанных изготовителем сухих компонентов: вяжу-
щего, мелкого заполнителя и необходимых добавок (без затворителя), 
затворяемая водой или водной дисперсией полимеров непосредственно 
перед применением. 
СМЕСЬ САМОТВЕРДЕЮЩАЯ – формовочные и стержневые смеси, 
затвердевающие на воздухе и не требующие сушки и дополнительной 
обработки внешними реагентами. Состоят из наполнителей, связующих 
материалов, отвердителей и иногда воды. Различают пластичные, жидкие 
и сыпучие С.с. Время затвердения С.с. от 0,5 мин до 3 сут. 
СМЕСЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ СУХАЯ – сыпучие, рационально подоб-
ранные смеси вяжущего (портландцемента серого или белого, глинозѐми-
стого цемента, полугидратного гипса, ангидрита, гашѐнной извести), 
заполнителя, наполнителей и специальными добавками (регуляторы схва-
тывания и твердения, адгезивы, пластификаторы и другие), затворяемые 
водой на месте производства работ. С.с.с. предназначены для приготовле-
ния строительных растворов, смесей для выравнивания бетонных полов, 
приклеивания строительных плиток, приготовления грунтовок, шпатлѐвок, 
штукатурок и затирок.  
СМЕТА – план предстоящих расходов и поступлений материальных и 
денежных средств предприятий, учреждений; в частности, документ, 
определяющий на основе проектных данных стоимость строительного 
объекта, в том числе необходимые затраты на выполнение отдельных 
видов строительно-монтажных работ и приобретение оборудования, свя-
занные с осуществлением строительства.  
СМЕТА СТРОИТЕЛЬНАЯ (сметно-финансовый расчет) – расчет 
затрат при определении потребности в денежных средствах, в трудовых и 
материальных ресурсах для осуществления строительства, реконструкции 
или капитального ремонта дорог, мостов и др. дорожных сооружений. С.с. 
– документ, определяющий стоимость строительства, составленный по 
принятой методике на основе проектных объѐмов работ, сметных норм и 
расценок.  
СМЕТА СТРОИТЕЛЬНАЯ СВОДНАЯ – смета, определяющая общую 
стоимость строительства предприятий, сооружений, зданий и их комплек-
сов, составленная по рабочим чертежам для каждого отдельного объекта 
строительства.  
СМЕШЕНИЕ В УСТАНОВКЕ – способ приготовления смеси или 
обработанного вяжущими минерального материала с вяжущим в установ-
ке – самоходной на дороге или стационарной, установленной на базе. 
СМЕШЕНИЕ НА ДОРОГЕ – способ устройства покрытия или основа-
ния из минеральных материалов, обрабатываемых вяжущим путем их 
перемешивания на земляном полотне или на основании. 
СМЕЩЕНИЕ АСИММЕТРИЧНОЕ – применяется в ударно-
вибрационных площадках в целях обеспечения безотрывных смещений, 
повышающих качество поверхности формуемого изделия.  
СМЕЩЕНИЕ БЕЗОТРЫВНОЕ – динамические знакопеременные 
смещения рабочего органа формующих устройств, не нарушающие, в целях 
исключения подсоса воздуха, контактного взаимодействия со смесью.  
СМЕЩЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНО НАПРАВЛЕННОЕ – знакоперемен-

ные вибрационные, ударно-вибрационные, ударные смещения рабочих 
органов формовочных устройств, направленные по вертикали к горизон-
тальной поверхности формуемых изделий.  
СМЕЩЕНИЕ ДЕКОРА – дефект керамических плиток, представляю-
щий собой расхождение узоров на стыке уложенных плиток, образующих 
общий рисунок. 
СМЕЩЕНИЕ КЛЮЧА – процесс сложения по модулю второго счетчи-
ка с ключом. 
СМЕЩЕНИЕ КРОМОК СВАРЕННЫХ – неправильное положение 
сваренных кромок друг относительно друга. 
СМЕЩЕНИЕ КРУГОВОЕ – смещения, создаваемые вибровозбудите-
лем во всех направлениях в одной плоскости.  
СМЕЩЕНИЕ КРУТИЛЬНОЕ – смещения вибрируемой плоскости, 
характеризуемые наличием в одной из точек амплитуды, равной нулю, и 
линейным возрастанием в радиальных направлениях от нее.  
СМЕЩЕНИЕ СЕЙСМОТЕКТОНИЧЕСКОЕ РАЗРЫВНОЕ – им-
пульсные сбросы, сдвиги и другие разрывные и подвижные участки зем-
ной коры по сейсмогенным разломам и разрывам с выходом их на днев-
ную поверхность, происходящие при землетрясениях с интенсивностью 8 
баллов и более.  
СМЕЩЕНИЕ СМЕСИ БЕТОННОЙ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – смеще-
ние или колебание, создаваемое вибровозбудителями и передаваемое 
смеси непосредственно илу через борта форм перпендикулярно к горизон-
тальное поверхности изделий при полном отсутствии вертикальной со-
ставляющей.  
СМЛ – см. лист стекломагнезитовый. 
СМОГ – аэрозоль, состоящий из дыма, тумана и пыли (твердых приме-
сей); возникает в атмосфере промышленных городов из частиц сажи, 
пепла, продуктов сухой перегонки топлива; во влажной атмосфере содер-
жит также капельки жидкости. В жаркую сухую погоду наблюдается в 
виде желтоватой пелены. Может быть причиной заболеваний органов 
дыхания, кровообращения.  
СМОЛА – твердый, полутвердый или псевдотвердый органический мате-
риал, который имеет неопределенную относительно высокую молекуляр-
ную массу и под воздействием тепла размягчается или плавится в опреде-
ленном диапазоне температур.  
СМОЛА АЛКИДНАЯ – высоковязкая синтетическая смола, продукт 
поликонденсации многоосновных карбоновых кислот, жирных кислот или 
масел с многоатомными спиртами. Наиболее распространѐнные С.а., 
получаемые из фталевой кислоты и глицерина или пентаэритрита, назы-
ваемые соответственно глифталевыми смолами (глифталями) и пентафта-
левыми смолами (пентафталями). Применяются главным образом для 
приготовления алкидных лаков.  
СМОЛА АМИННАЯ (аминосмола) – синтетическая смола на основе 
альдегида и содержащих аминогруппу веществ, полученная поликонден-
сацией аминов или амидов с альдегидами и этерифицированная спиртами.  
СМОЛА АНИЛИНФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ – аминосмола на основе 
анилина и формальдегида.  
СМОЛА ВИНИЛОВАЯ – синтетическая смола, полученная полимери-
зацией и/или сополимеризацией мономеров, содержащих винильные 
группы.  
СМОЛА ГАЗОВАЯ – устаревшее название быстросохнущего черного 
асфальтового лака, использовавшегося для покрытия деревянных и желез-
ных изделий с целью создания лоснящейся поверхности.  
СМОЛА ГЛИФТАЛЕВАЯ – см. смола алкидная. 
СМОЛА ГОРНАЯ – широко использовавшееся в дореволюционной 
России название асфальта; см. асфальт.  
СМОЛА ДРЕВЕСНАЯ – вязкая маслянистая жидкость от тѐмно-бурого 
до чѐрного цвета с резким запахом, получаемая при пиролизе древесины. 
Сложная смесь органических веществ. Применяется для получения пони-
зителей вязкости буровых глинистых растворов и литейных крепителей, в 
качестве консерванта древесины. Из С.д. получают также ингибиторы 
окисления топлив и масел, флотореагенты и др.  
СМОЛА ЗЕМЛЯНАЯ – широко использовавшееся в дореволюционной 
России название асфальта; см. асфальт. 
СМОЛА ИОНООБМЕННАЯ – синтетические органические иониты. 
С.и., обменивающие с ионами внешней среды отрицательно заряженные 
ионы, называют анионообменными, положительно заряженные ионы – 
катионообменными, а одновременно ионы обоих знаков – полиамфолита-
ми. Получают полимеризацией или поликонденсацией органических 
соединений, а также путѐм химических превращений готовых полимеров. 
Широко распространены С.и. на основе сополимеров стирола с дивинил-
бензолом, феноло-формальдегидных смол, полиаминов.  
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ – чѐрный жидкий продукт коксова-
ния каменных углей; сложная смесь органических соединений. Сырьѐ для 
получения фенолов, нафталина, антрацена, различных гетероциклических 
соединений, технических масел, пека. 
СМОЛА КАРБАМИДНАЯ – обощенное название мочевиноформальде-
гидных смол, применяемых в производстве древесно-стружечных плит и 
клеев. 
СМОЛА КРЕЗОЛЬНАЯ – фенольная смола на основе крезола и альде-
гида или кетона. 
СМОЛА КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ – синтетическая смола, содер-
жащая силоксановые группы. 
СМОЛА КСИЛЕНОЛЬНАЯ – фенольная смола на основе ксиленола и 
альдегида или кетона. 
СМОЛА КУМАРОНОВАЯ – получаемые в процессе полимеризации 
ненасыщенных соединений, в основном индена и кумарона, содержащих-
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ся в сыром бензоле и в фенольной фракции каменноугольной смолы; 
осветленную С.к. применяют для приготовления цветных смесей типа 
асфальтобетонных и битумоминеральных. 
СМОЛА МЕЛАМИНОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ – аминосмола на 
основе меламина и формальдегида, продукт поликонденсации меламина с 
формальдегидом, аморфное вещество белого цвета. Отверждѐнные С.м.ф. 
свето-, тепло- и водостойки, имеют хорошие диэлектрические свойства. 
Применяются в производстве аминопластов, клеѐв, лакокрасочных мате-
риалов, для пропитки бумаги, картона, противоусадочной обработки 
тканей. 
СМОЛА МОДИФИЦИРОВАННАЯ – смола, химическая структура 
которой включает в себя природный материал, частично видоизмененный 
в результате соответствующих химических реакций. 
СМОЛА МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ – синтетическая 
смола, твѐрдый бесцветный продукт поликонденсации мочевины с фор-
мальдегидом. Применяется в производстве древесно-стружечных плит, 
аминопластов, клеѐв, для аппретирования и др. 
СМОЛА НОВОЛАЧНАЯ (новолак) – термопластичная феноло-
формальдегидная смола; твердое вещество от светло-жѐлтого до тѐмно-
коричневого цвета. Отверждается только в присутствии отвердителей. 
Применяют в производстве пресс-материалов, литейных форм, лаков, 
пенопластов.  
СМОЛА ПЕНТАФТАЛЕВАЯ – см. смола алкидная. 
СМОЛА ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ – продукт частичного хлорирования 
поливинилхлорида. Лучше, чем последний, растворяется в органических 
растворителях, более теплостоек и устойчив в агрессивных средах. При-
меняется в производстве волокон, лаков, клеѐв, машиностроительных 
деталей. 
СМОЛА ПОЛИМЕРНАЯ – высокомолекулярные соединения, широко 
применяемые в производстве пластических масс и строительных синтети-
ческих материалов (поливинилхлорид, полиэтилен, полистирол, смолы 
эпоксидные, кремнийорганические и др.). 
СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ – синтетическая смола, полученная поли-
конденсацией многоосновных кислот и многоатомных спиртов. 
СМОЛА ПОЛИЭФИРНАЯ НЕНАСЫЩЕННАЯ – синтетическая 
смола на основе сложного полиэфира (50-70%-ный раствор сложных 
полиэфиров) фумаровой или малеиновой кислоты или ангидрида и диолов 
с обязательным присутствием мономера; С.п.н. характеризуется наличием 
в полимерной цепи двойных углерод-углеродных связей, способных к 
дальнейшей сшивке. Отверждѐнные С.п.н. – прочные, водостойкие, хими-
чески устойчивые материалы с хорошей адгезией к различным поверхно-
стям и высокими диэлектрическими показателями. Применяются в произ-
водстве стеклопластиков, лаков, компаундов, клеѐв. 
СМОЛА ПРИРОДНАЯ (сосновая канифоль, гарпиус) – вырабатывае-
мое некоторыми растениями сложное по химическому составу вещество; 
затвердевает на воздухе, растворимо в органических растворителях, нерас-
творимо в воде. Образуются главным образом тропическими растениями 
(копайский бальзам, шеллак и др.); в умеренной зоне – преимущественно 
растениями семейства сосновых (канифоль). С.п. представляет собой 
хрупкую стекловидную массу, состоящую в основном из смоляных ки-
слот. Ископаемые С.п. – копал, янтарь. С.п. используется для изготовления 
лаков и лакокрасочных материалов, клеѐв, линолеума и т.д., однако ее 
применение сокращается в связи с заменой синтетическими смолами. 
СМОЛА РЕЗОЛЬНАЯ (резол) – синтетический термореактивный поли-
мер, образующийся на начальной стадии синтеза феноло-
формальдегидной смолы; вязкая жидкость или твѐрдый растворимый и 
легкоплавкий продукт от светло-жѐлтого до чѐрного цвета. В отличие от 
новолака может отверждаться без применения специальных реагентов – 
отвердителей.  
СМОЛА СИНТЕТИЧЕСКАЯ – смола, получаемая в результате контро-
лируемых химических реакций полимеризации, полиприсоединения или 
поликонденсации между реагентами, которые сами по себе не обладают 
характеристиками смол; С.с. представляет собой олигомер, мономер или 
их смесь, способная при переработке в результате отверждения превра-
щаться в полимер трехмерной структуры. 
СМОЛА СТИРОЛЬНАЯ – синтетическая смола, полученная полимери-
зацией стирола или его сополимеризацией с другими мономерами. 
СМОЛА ФЕНОЛОФОРМАЛЬДЕГИДНАЯ – фенольная смола на 
основе фенола и формальдегида; продукты поликонденсации фенола с 
формальдегидом; вязкие жидкости или твердые вещества. Отверждѐнная 
С.ф.ф. обладает хорошими электроизоляционными и механическими 
свойствами. Применяются в производстве фенопластов, клеѐв, лакокра-
сочных материалов, герметиков. 
СМОЛА ФЕНОЛФУРФУРОЛЬНАЯ – синтетическая смола на основе 
фенола и фурфурола. 
СМОЛА ФЕНОЛЬНАЯ – синтетическая смола на основе фенола, его 
гомологов или его производных и альдегидов или кетонов; полученная 
поликонденсацией фенолов, их гомологов и (или) производных с различ-
ными альдегидами, в частности формальдегидом. 
СМОЛА ФУРАНОВАЯ – синтетическая смола (синтетический олиго-
мер), составное звено которой содержит в молекуле фурановые циклы 
(фурановое кольцо). С.ф. получают из т.н. мономера ФА (жидкий продукт 
реакции фурфурола с ацетоном), фурфурилового спирта (его олигомеры 
называют фуриловыми смолами) и продуктов взаимодействия фурфурола 
с фурфуриловым спиртом. Олигомеры мономера ФА используют главным 
образом как связующие в производстве полимербетона, другие С.ф. – как 
связующие в производстве стекло- и асбопластиков, графитопластов, как 
плѐнкообразующие для лаков.  

СМОЛА ФУРФУРОЛОВАЯ – смола, получаемая осмолением фурфу-
рола при нагревании его с водным раствором едкой щелочи. 
СМОЛА ЭПОКСИДНАЯ – синтетическая смола, содержащая в молеку-
ле эпоксидные или глицидиловые группы; в молекуле С.э. которой не 
менее двух составных звеньев содержат по эпоксидной или глицидиловой 
группе. С.э. бесцветная жидкость или твердое вещество. Наиболее распро-
странѐнные С.э. – продукты взаимодействия дифенилолпропана с эпи-
хлоргидрином. Отверждѐнные С.э. отличаются малой усадкой, высокой 
адгезией, механической прочностью, влагостойкостью, хорошими элек-
троизоляционными свойствами. Применяют в производстве клеѐв, лаков, 
пластмасс, матриц пресс-форм и др.  
СМОЛИЗАЦИЯ ГРУНТА – закрепление песчаных или лѐссовых грун-
тов нагнетанием растворов синтетических смол с отвердителем.  
СМОТРИЛЬНЯ – 1) небольшая дозорная надстройка на башне или 
хоромах; 2) степная казачья вышка на четырех наклонных столбах.  
СМР – аббревиатура от «строительно-монтажные работы»; см. работы 
строительно-монтажные. 
СМЫВКИ – жидкости, изготовленные на основе смеси органических 
растворителей; предназначаются для удаления отвердевших красочных 
пленок.  
СМЯГЧЕНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ – 
снижение негативных последствий чрезвычайных ситуаций путем прове-
дения комплекса правовых, организационных, экономических, инженер-
но-технических, природоохранных, санитарно-гигиенических, санитарно-
эпидемиологических и специальных мер. 
СМЯТИЕ – местная деформация (местное сжатие) в результате воздейст-
вия сосредоточенной сжимающей силы, возникающая в зоне контакта 
элементов конструкции (например, в заклѐпочных соединениях, под опо-
рами балок). С. может сопровождаться локальной остаточной деформаци-
ей (обмятием).  
СН – аббревиатура, в зависимости от контекста образованная от: 1) «сани-
тарные нормы»; см. нормы, правила и гигиенические нормативы санитар-
ные; 2) «строительные нормы»; см. нормы и правила строительные; 3) 
«сметные нормы»; см. нормы сметные.  
СНАРЯД – совокупность машин, инструментов, приспособлений и т.п., 
относящихся к какой-либо области техники, ремеслу и т.д. 
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ (земснаряд) – судно технического флота 
(плавучая землеройная машина непрерывного действия) для разработки 
грунта в подводном забое (выемки грунта в виде гидросмеси со дна водо-
емов) и транспортирования его в виде пульпы (в смеси с водой) по трубам 
к месту укладки с помощью грунтового насоса со всасывающей трубой, 
обычно оснащаемой фрезерным или гидравлическим рыхлителем. С.з. 
применяется для дноуглубительных работ, разработки россыпей и др.  
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ ДИЗЕЛЬНЫЙ – автономный земснаряд, 
грунтовой насос которого приводится в действие непосредственно дизель-
ным двигателем.  
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – авто-
номный земснаряд, грунтовой насос которого приводится в действие 
электродвигателем с питанием от дизель-генератора. 
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ – земснаряд, 
который может транспортироваться без разборки по железной дороге или 
автотранспортом. 
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ (земснаряд строи-
тельный) – земснаряд для гидротехнических, вскрышных и добычных 
работ. 
СНАРЯД ЗЕМЛЕСОСНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – земснаряд, все 
рабочие механизмы которого приводятся в действие электродвигателями, 
получающими питание от береговой или плавучей электростанции.  
СНАРЯД ЗЕМЛЕЧЕРПАТЕЛЬНЫЙ – судно технического флота с 
черпаковым устройством (плавучая одно- или многочерпаковая землерой-
ная машина) для извлечения грунта из-под воды. Применяется в основном 
при дноуглубительных работах.  
СНАРЯД ЧЕРПАКОВО-ЗЕМЛЕСОСНЫЙ – земснаряд, извлекающий 
из-под воды черпаковым рабочим органом и транспортирующий пульпу 
грунтовым насосом. 
СНЕГ – твердые атмосферные осадки, состоящие из ледяных кристаллов 
или снежинок различной формы (в основном шестиугольных пластинок и 
шестилучевых звѐздочек), выпадающих из облаков при температуре воз-
духа ниже 0°С. Частички С. (снежинки), разнообразны по форме; при 
температурах, близких к 0°С, они слепляются, образуя хлопья. Особая 
форма С. – снежная крупа. Интенсивность выпадения С. обусловливает 
высоту и плотность снежного покрова. См. также снегопад.  
СНЕГА ВЕЧНЫЕ – многолетние скопления снега и льда в полярных 
странах и в горах выше снеговой границы.  
СНЕГОЗАДЕРЖАНИЕ – способ ограждения сооружения (обычно 
железнодорожного пути или автодороги) от заноса снегом путем задержа-
ния его вне дорожного полотна специальными устройствами, а также 
защитными лесными полосами, кулисы из высокостебельных растений и 
др. В качестве С. применяют: постоянные снеговые заборы, снеговые 
щиты, решетчатые переносные деревянные щиты, устанавливаемые в 
заносимых местах вдоль пути и т.д.  
СНЕГОЗАЩИТА ДОРОГИ – сооружения и приспособления для снего-
задержания за пределами земляного полотна или продувания его через 
земляное полотно. 
СНЕГОМЕР ВЕСОВОЙ – прибор для определения плотности снежного 
покрова. Состоит из металлического цилиндра (высотой 60 см и площадью 
сечения 50 см

2
), одно отверстие которого закрыто съѐмной крышкой, а на 

боковой поверхности нанесена шкала (в см), имеет приспособления для 
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взвешивания. Цилиндр открытой частью погружают в снег (до почвы), 
затем, закрыв его отверстие специальной лопаткой, вынимают из снега, 
переворачивают и взвешивают. Отношение массы снега к объѐму (см

3
) 

характеризует плотность снежного покрова. По плотности снега и высоте 
снежного покрова рассчитывают снеговую нагрузку и количество воды 
после таяния.  
СНЕГООЧИСТКА – удаление снеговых отложений, образовавшихся на 
проезжей части и прилегающих к ней частях земляного полотна (обочины, 
откосы, боковые канавы). 
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ДОРОЖНЫЙ – автомашина, оборудованная 
приспособлениями для очистки от снега автомобильных дорог, улиц и 
площадей. По типу рабочего органа различают плужные, щѐточные, фре-
зерные, шнекороторные, совковые и комбинированные С.д.  
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ПАТРУЛЬНЫЙ – автомобиль с приспособле-
нием для патрульной очистки дороги от снега слоем до 0,2-0,5 м при кур-
сировании его по дороге на высокой скорости во время снегопада или 
метели. 
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ ТРАКТОРНЫЙ – трактор со сменным обору-
дованием в виде мощного двухотвального снегового плуга и крыльев для 
очистки проезжей части от снеговых отложений глубиною от 0,5 до 1,5 м.  
СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ РОТОРНЫЙ – машина, оборудованная ротор-
ным винтом для отбрасывания захватываемого ею снега в сторону от 
дороги, применяемая для уборки валов или расчистки снеговых отложе-
ний, глубиной более 1 м. 
СНЕГОПАД СИЛЬНЫЙ – продолжительное интенсивное выпадение 
снега из облаков, приводящее к значительному ухудшению видимости и 
затруднению движения транспорта.  
СНиП – аббревиатура от «строительные нормы и правила»; см. нормы и 
правила строительные. 
СНОС – полная разборка здания (сооружения) или его обрушение и рас-
чистка участка территории от застройки для дальнейшего более рацио-
нального использования. Комплекс работ по разборке разделяется на 
подготовку к разборке и собственно разборку, включая вывоз материала. 
С. – это целенаправленная, часто вынужденная деятельность по ликвида-
ции строительного объекта, обусловленная рядом причин, в том числе 
физическим и моральным износом сооружения, необходимостью обеспе-
чения санации застройки или полной перестройки существующего здания 
исходя из требований времени и т.п.  
СНОС ЗДАНИЙ СПЛОШНОЙ – тотальное уничтожение всех сущест-
вующих строительных объектов и в целом следов некогда существовав-
шей застройки на определенной территории.  
СНОС ЗДАНИЯ ЧАСТИЧНЫЙ – ликвидация, разрушение отдельных, 
признанных к сносу зданий в ряду застройки; ликвидация каких-либо 
фрагментов или деталей здания (наприино, одного этажа здания с целью 
улучшения санации окружающей застройки). 
СНУРОК – широко использовавшееся в царской России название багета; 
см. багет.  
СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ (списание) – событие, фиксирующее 
невозможность или нецелесообразность дальнейшего использования по 
назначению и ремонта изделия и документально оформленное в установ-
ленном порядке.  
СНЯТИЕ ФАСКИ – обработка резанием, заключающаяся в образовании 
фаски.  
СОАВТОРСТВО – совместная принадлежность двум или нескольким 
гражданам (соавторам) авторского права на одно произведение литерату-
ры, науки или искусства, открытие, изобретение и т.п. В архитектуре 
соавтором является член авторского коллектива (один из нескольких 
равноправных авторов проекта произведения), автор отдельного объекта, 
входящего в архитектурный комплекс, или отдельной части проекта, 
имеющей самостоятельное значение, автор архитектурной идеи, реализо-
ванной на разных стадиях проектирования, которая повлияла на архитек-
турный замысел или архитектурные решения, но не изменила их главных 
черт, которые и являются в совокупности объектом авторства других 
авторов.  
СОБАЧКА – широко использовавшееся в царской России название про-
дольной половины кирпича.  
СОБИРАЕМОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ – свойство независимо изготов-
ленных элементов обеспечивать возможность сборки из них конструкций 
зданий и сооружений с точностью их геометрических параметров, соот-
ветствующей предъявляемым к конструкциям эксплуатационным требо-
ваниям. Количественной характеристикой С.к. является уровень собирае-
мости, который оценивают долей сборочных работ, выполняемых без 
дополнительных операций по подбору, пригонке или регулированию 
параметров элементов.  
СОБИРАТЕЛЬ – канал (дрена) для сбора и отвода поверхностного стока 
вод с осушаемой территории. Применяют на глинистых и суглинистых 
почвах при их атмосферном водном питании. С. устраивают поперѐк 
склонов. Глубина С. 0,8-1,2 м, поперечное сечение в виде трапеции с зало-
жением откосов 1:1. При осушении лугов с уклоном поверхности менее 
0,0005 расстояние между С. 60-180 м, с уклоном 0,0005-0,002 – 80-250 м. 
Иногда применяют также закрытые собиратели.  
СОБИРАТЕЛЬ ЗАКРЫТЫЙ – дрена (трубчатая или с заполнителем), 
уложенная на глубине 0,8-1 м и засыпанная естественным (песок, гравий, 
почва из верхнего пахотного слоя) или синтетическим (стиромуль и др.) 
водопроницаемым материалом. С.з. располагаются поперѐк склона на 
землях с плохой водопроницаемостью, чтобы ускорить отвод поверхност-
ных вод и верховодки. См. также дренаж.  
СОБИРАТЕЛЬ ОТКРЫТЫЙ – канал глубиной 0,8-1,2 м для отвода  

поверхностной воды. Расстояние между С.о. на глинах и суглинках зави-
сит от уклонов поверхности, характера использования земель, климатиче-
ских условий местности и чаще составляет 50-200 м. См. также осушение.  
СОБОР – крупный христианский храм города (причем в городе может 
быть несколько С.) или монастыря, где богослужение совершает высшее 
духовное лицо региона (патриарх, архиепископ, епископ и др.); центр 
епископата. Архитектура С. обычно отличается монументальностью форм, 
отражает основные тенденции господствующего архитектурного стиля 
(например, собор Парижской Богоматери в Париже, соборы Святого Петра 
в Риме, Святого Павла в Лондоне, Софийские соборы в Киеве и Великом 
Новгороде).  
СОБОР КАФЕДРАЛЬНЫЙ – главный храм (в православной религии – 
собор) епархии с архиерейской кафедрой, богослужение в котором совер-
шает епархиальный архиерей (епископ, архиепископ, митрополит).  
СОБОРНАЯ – специальное помещение для административных собраний 
в монастыре или соборе.  
СОБРАНИЕ ОБЩЕЕ СОБСТВЕННИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ – орган управления многоквартирным 
домом, к компетенции которого относятся принятие решений: 1) о рекон-
струкции дома (в том числе с его расширением или надстройкой), строи-
тельстве хозяйственных построек и других зданий, строений, сооружений, 
ремонте общего имущества в доме; 2) о пределах использования земельно-
го участка, на котором расположен дом, в том числе введение ограничений 
пользования им; 3) о пользовании общим имуществом собственников 
помещений в доме иными лицами, в том числе о заключении договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, если для их установки 
и эксплуатации предполагается использовать общее имущество собствен-
ников помещений в доме; об определении лиц, которые от имени собст-
венников помещений уполномочены на заключение договоров об исполь-
зовании общего имущества (в том числе договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций) на условиях, определенных решени-
ем общего собрания; 4) выбор способа управления домом и некоторые 
другие вопросы. Общее собрание (С.о.) может быть проведено в форме 
совместного присутствия собственников помещений в данном доме для 
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование либо в форме заочного голосования (пере-
дачи в письменной форме решений собственников по вопросам, постав-
ленным на голосование в место или по адресу, которые указаны в сообще-
нии о проведении С.о. собственников помещений в многоквартирном 
доме). Должны проводиться ежегодные С.о., причем сроки и порядок его 
проведения, а также уведомления о принятых решениях устанавливается 
С.о.; помимо ежегодных могут проводиться внеочередные С.о. по инициа-
тиве любого из собственников. С.о. правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие собственники (или их представители), обладающие более 
чем 50% от общего числа голосов (при этом количество голосов пропор-
ционально доле в праве общей собственности на общее имущество в 
данном доме).  
СОБСТВЕННИК – физическое или юридическое лицо, имеющее на 
законном основании право собственности (то есть владения, пользования и 
распоряжения) на что-либо.  
СОБСТВЕННОСТЬ – 1) исторически развивающиеся общественные 
отношения, которые характеризуют распределение (присвоение) вещей 
как элементов материального богатства общества между различными 
лицами (отдельными индивидуумами, социальными группами, государст-
вом). Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту (собствен-
нику), составляет объект С., т.е. имущество соответствующего лица, по-
этому отношения С. называют также имущественными отношениями. 
Будучи законодательно урегулированы государством, они приобретают 
форму права собственности. Различается государственная С., муници-
пальная С., С. граждан и юридических лиц, частная С. См. также право 
собственности. 2) Непосредственно имущество, принадлежащее кому-
либо (то есть объект С.). Различают С. государственную, личную, акцио-
нерную, индивидуальную, паевую, совместную, общую, трудовую, кол-
лективную, коммунальную, кооперативную и частную.  
СОБСТВЕННОСТЬ АРЕНДУЕМАЯ – имущество, сдаваемое в аренду 
физическому или юридическому лицу собственниками этого имущества 
на определенный в договоре период.  
СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – форма собственности, 
при которой имущество, в т.ч. средства и продукты производства, принад-
лежат государству полностью либо на основе долевой или совместной 
собственности. Государству могут принадлежать акции в акционерных 
обществах различных форм собственности; кроме того, государство может 
иметь в собственности любое имущество, необходимое для осуществле-
ния его функций. В России С.г. является имущество, принадлежащее на 
праве собственности Российской Федерации (федеральная собственность), 
и имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам РФ – 
республикам, краям, областям, городам федерального значения, автоном-
ным областям, автономным округам (собственность субъекта РФ).  
СОБСТВЕННОСТЬ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ (стои-
мость бизнеса в целом) – стоимость всего имущественного комплекса 
функционирующего предприятия, включая нематериальные активы. 
Величина С.д.п. определяется, в первую очередь, размером его прогнози-
руемых будущих доходов. 
СОБСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ – часть доходов, имущества, других 
ценностей, на которую вправе претендовать один из участников общего 
дела, коллективных собственников, наследников. Мера, в которой участ-
ник общего дела вносит в него собственные ресурсы, денежные средства, 
именуемые долевым участием.  
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СОБСТВЕННОСТЬ ДОЛЕВАЯ ОБЩАЯ В МНОГОКВАРТИРНОМ 
ДОМЕ – помещения в данном доме, не являющиеся частями квартир и 
предназначенные для обслуживания более одного помещения, в том числе 
межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и 
иные шахты, коридоры, технические этажи, чердаки, подвалы, в которых 
имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном доме оборудование (технические подвалы), а также 
крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного дома, 
механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, находящееся в данном доме за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения, земельный участок, на котором 
расположен данный дом, с элементами озеленения и благоустройства и 
иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройст-
ва данного дома объекты, расположенные на указанном земельном участ-
ке. Доля в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме собственника помещения в этом доме пропорциональна 
размеру общей площади принадлежащего ему помещения и следует судь-
бе права собственности на указанное помещение.  
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – земли, 
которые не находятся в частной собственности граждан и юридических 
лиц, либо в муниципальной собственности, являются государственной 
собственностью. Земли государственной собственности подразделяются 
на федеральную собственность (федеральные земли) и собственность 
субъекта Федерации. 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ – земель-
ные участки городов и других поселений, а также районов (кроме районов 
в городах), необходимые для решения вопросов местного значения, в том 
числе земли, ранее переданные и их ведение. 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ ДОЛЕВАЯ – земельный 
участок в общей собственности с определением доли каждого из собст-
венников.  
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ ОБЩАЯ СОВМЕСТНАЯ – 
земельный участок в общей собственности без определения долей каждого 
из собственников. 
СОБСТВЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНАЯ ЧАСТНАЯ – земельные участки, 
принадлежащие гражданам и юридическим лицам на праве собственности 
в порядке, предусмотренным законодательством.  
СОБСТВЕННОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННАЯ – совокупность активов 
или прав на них, приобретенных в целях извлечения доходов (ценные 
бумаги, недвижимость, другие инвестиционные инструменты). С.и. обыч-
но оценивается на основе индивидуального распределения. Совокупная, 
«портфельная» рыночная стоимость таких активов может быть больше 
(или, наоборот, меньше), чем сумма рыночных стоимостных отдельных 
компонентов.  
СОБСТВЕННОСТЬ КАЗНЫ – имущество, которым обладает государ-
ство (или входящие в него образования) непосредственно, т.е. имущество, 
незакрепленное за другими лицами, на которое государство в лице своих 
уполномоченных органов сохраняет право собственности в полном объеме 
и распоряжается им по своему усмотрению. Имеется собственность госу-
дарственной казны Российской Федерации, казны субъекта Федерации, 
муниципальной казны. 
СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНАЯ – собственность городских 
и сельских поселений, а также других муниципальных образований. От 
имени муниципальных образований права собственника осуществляют 
органы местного самоуправления в рамках их компетенции. В РФ к числу 
объектов С.м. относятся: имущество органов местного самоуправления, 
средства местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищный фонд, 
нежилые помещения, в т.ч. в домах жилищного фонда, объекты инженер-
ной инфраструктуры и др.  
СОБСТВЕННОСТЬ НЕДВИЖИМАЯ – юридическое понятие, которое 
означает совокупность (пакет) прав собственности на недвижимое имуще-
ство, включая право владения, пользования, распоряжения, присвоения 
дохода от владения, и дохода от распоряжения недвижимым имуществом, 
а также собственно сам объект недвижимости. См. также недвижимость.  
СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩАЯ – собственность на одно и то же имуще-
ство двух или более лиц – участников С.о. (сособственников). Различается 
С.о. с определением долей (долевая собственность) – например, жилой 
дом, принадлежащий нескольким гражданам, или без определения долей 
(совместная собственность) – имущество супругов. Если долю каждого 
субъекта права нельзя выделить в натуре, то доля в праве выражается 
простой дробью.  
СОБСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ – собст-
венность общественных организаций, религиозных организаций, благо-
творительных и иных, обладающих правами юридического лица. Каждый 
отдельный член общественной организации не имеет права собственности 
на долю имущества, принадлежащего общественной организации. 
СОБСТВЕННОСТЬ ПРОМЫШЛЕННАЯ – понятие, используемое в 
правовой науке и практике для обозначения исключительного права на 
нематериальные ценности: изобретение, товарный знак, промышленный 
образец и т.п. Регламентируется национальным законодательством и 
международными договорами (например, Парижская конвенция 1883 об 
охране С.п.).  
СОБСТВЕННОСТЬ РОССИЙСКАЯ – собственность граждан и юри-
дических лиц России, собственность Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований.  
СОБСТВЕННОСТЬ СМЕШАННАЯ – имущество субъектов хозяйст-
венной деятельности, основанное на объединении имущества, относяще-
гося к различным формам собственности. Выделяются: а) С.с. российская 

– собственность субъектов хозяйственной деятельности, имущество кото-
рых основано на объединении имущества, находящегося в собственности 
граждан, муниципальных образований, субъектов РФ, России; б) С.с. 
российская и иностранная – собственность российских и иностранных 
субъектов права собственности, существующая, как правило, в долевой 
форме; в) С.с. иностранная без российского участия – собственность ино-
странных юридических и физических лиц. С.с. юридически может выра-
жаться в отношениях общей собственности, которая характеризуется 
множественностью субъектов и единством объекта. Она оформляет отно-
шения по принадлежности имущества одновременно нескольким лицам – 
собственникам, представляющим различные формы собственности.  
СОБСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНАЯ – собственность, возникающая в 
случаях, когда имущество передается в общую собственность нескольким 
лицам без определения доли каждого в праве собственности. 
СОБСТВЕННОСТЬ СОВМЕСТНАЯ СУПРУГОВ – вид права собст-
венности, при котором супруги имеют равные имущественные интересы в 
имуществе, приобретенном ими за время брака (к С.с.с. не относится 
имущество, полученное одним из них в порядке дарения или наследова-
ния, поскольку его приобретение не является результатом совместного 
ведения хозяйства супругами).  
СОБСТВЕННОСТЬ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ – имущество, при-
надлежащее на правах собственности субъектам Российской Федерации – 
республикам, краям, областям, городам федерального значения, автоном-
ной области, автономным округам. 
СОБСТВЕННОСТЬ ЧАСТНАЯ – одна из форм собственности, озна-
чающая абсолютное, защищѐнное законом право гражданина или юриди-
ческого лица на конкретное имущество (землю, др. движимое и недвижи-
мое имущество). В Российской Федерации С.ч., согласно Конституции 
1993 г., охраняется законом. Основными источниками образования С.ч. и 
организационно-правовыми формами ее развития являются: индивидуаль-
ная трудовая деятельность; трудовое хозяйство; крестьянское и личное 
подсобное хозяйство; малые и другие индивидуальные и семейные пред-
приятия. 
СОБЫТИЕ В ЗОНЕ ОХРАНЫ – элементарное событие, которое может 
произойти в любой из зон охраны: тревога или неисправность какого-либо 
рода. 
СОБЫТИЕ, ВЫЗЫВАЮЩЕЕ УЩЕРБ – событие, при котором опас-
ная ситуация приводит к ущербу.  
СОБЫТИЕ ОПАСНОЕ – событие, которое может причинить вред (вы-
звать поражение людей, возникновение вреда и/или ущерба) или стать его 
причиной ущерба.  
СОБЫТИЕ СЕТЕВОГО ГРАФИКА – окончание одной или нескольких 
работ и начало последующих работ; при этом работа – производственный 
процесс, требующий затрат времени и материальных ресурсов. Самый 
длинный путь между начальным и конечным событиями, общая длина 
которого определяет продолжительность всего строительства – критиче-
ский путь. Резервы времени выражаются через полный резерв времени 
работы (максимальное время, на которое можно передвинуть начало 
работы или увеличить ее продолжительность, не увеличивая при этом 
продолжительности критического пути) и свободный резерв времени 
работы – максимальное время, на которое можно увеличить продолжи-
тельность работы или перенести ее начало, не изменяя при этом ранних 
сроков начала последующих работ. 
СОБЫТИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ – состояние в процессе выполнения 
комплекса в сетевом планировании, характеризующее результаты оконча-
ния одних работ и начало производства других. 
СОБЫТИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ ГРАНИЧНОЕ – событие, общее, по 
крайней мере, для двух фрагментов сетевой модели, выделенных по како-
му-либо признаку. 
СОБЫТИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ КОНЕЧНОЕ – событие, не имею-
щее последующих работ и отражающее достижение конечной цели или 
одной из конечных целей комплекса. 
СОБЫТИЕ СЕТЕВОЙ МОДЕЛИ НАЧАЛЬНОЕ – событие, не имею-
щее предшествующих работ; оно фиксирует наличие условий для начала 
выполнения части работ комплекса. 
СОБЫТИЕ СЛУЧАЙНОЕ – событие (в теории вероятностей), которое 
может при осуществлении данных условий (т.е. при данном испытании) 
как произойти, так и не произойти и для которого имеется определенная 
вероятность его наступления. Наличие у С.с. определенной вероятности р 
(0 ≤ р ≤ 1) его появления проявляется в том, что при большом числе испы-
таний частота появления С.с. оказывается близкой к р. 
СОВЕЛИТ – теплоизоляционный материал, состоящий из основного 
углекислого магния MgCO3, углекислого кальция CaCO3 и распушенного 
асбеста. Сырьем для производства служат доломит и асбест не ниже 6-й 
группы. С. изделия применяют для тепловой изоляции промышленных 
установок и трубопроводов. По плотности делят на марки 350 и 400. 
СОВЛАДЕЛЕЦ – лицо (физическое или юридическое), владеющее иму-
ществом совместно с другим лицом. 
СОВМЕСТИМОСТЬ – пригодность продукции, процессов или услуг к 
совместному, но не вызывающему нежелательных взаимодействий ис-
пользованию при заданных условиях для выполнения установленных 
требований. 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ – совместимость изделий, их 
составных частей, конструкционных, горюче-смазочных материалов, 
технологических процессов изготовления и контроля. 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДА «ИЗДЕЛИЕ-МЕТОД 
КОНТРОЛЯ» – техническая совместимость, характеризующая пригод-
ность метода контроля (испытания), определенного для проведения кон-
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троля (испытания) рассматриваемого изделия с заданной точностью и 
достоверностью.  
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДА «ИЗДЕЛИЕ-СРЕДА» 
– техническая совместимость, характеризующая пригодность изделия 
выполнять установленные функции в определенных условиях внешней 
среды. 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДА «ИЗДЕЛИЕ-ТАРА» – 
техническая совместимость, характеризующая пригодность тары (упаков-
ки) определенного вида к использованию для транспортирования и хране-
ния изделия. 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ВИДА «ИЗДЕЛИЕ-
ТЕХНОЛОГИЯ» – техническая совместимость, характеризующая при-
годность рассматриваемой технологии к изготовлению изделий опреде-
ленного вида с заданными показателями качества в установленные сроки и 
с заданной себестоимостью изготовления. 
СОВМЕСТИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ 
ИЗДЕЛИЯ – техническая совместимость, характеризующая пригодность 
составных частей изделия к взаимодействию в соответствии с установлен-
ными требованиями.  
СОВМЕСТИМОСТЬ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ – способность прибо-
ров (устройств), создающих электромагнитные поля, работать совместно 
так, что возникающие при этом радиопомехи не превышают установлен-
ного уровня и не мешают нормальной работе каждого из приборов. 
СОВМЕСТИТЕЛЬСТВО – одновременное занятие, помимо основной, 
другой платной должности, а также выполнение, кроме основной, другой 
регулярной платной работы.  
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ И СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 
РАБОТ – порядок совмещения во времени стадий разработки проектно-
сметной документации и осуществления СМР по единому титульному 
списку на проектирование и строительство объектов. Максимальное со-
вмещение стадий проектирования и строительства обеспечивается пере-
распределением функций, прав и обязанностей между организациями – 
участниками строительства. Рабочую документацию целесообразно разра-
батывать на основные переделы строительства (комплексы работ) – осно-
вания и фундаменты, внутриплощадочные сети, каркас здания и (или) его 
части и др., что позволяет оперативно разрабатывать проекты производст-
ва работ и таким образом обеспечивать высокие и опережающие темпы 
строительства. 
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ – освоение рабочим нескольких (на-
пример, двух) профессии, что позволяет ему выполнять в течение рабочего 
дня наряду с работами по одной (основной) профессии работы по другим 
профессиям. С.п. целесообразно на тех работах, где имеются продолжи-
тельные технологические перерывы для рабочих отдельных специально-
стей, а также в случаях, когда общий объем работ невелик, а их выполне-
ние не вполне регулярно, и, следовательно, наем нескольких работников 
разных профессий экономически нецелесообразен.  
СОВОК КАМИННЫЙ – каминный аксессуар, предназначенный для 
сбора золы и углей.  
СОВОКУПНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКАЯ – совокупность объектов 
или явлений, характеризующаяся наличием некоторых общих признаков. 
Например, отрасли народного хозяйства, группы предприятий, социаль-
ные группы и др. 
СОГЛАСОВАНИЕ – официальный письменный документ, выданный 
уполномоченной организацией в установленном порядке и дающий право 
на совершение (или отказ от совершения) каких-либо действий. 
СОГЛАСОВАНИЕ ИМПЕДАНСОВ АКУСТИЧЕСКИХ – согласова-
ние акустических импедансов двух контактирующих тел (сред) из различ-
ных материалов для оптимизации передачи акустической энергии между 
ними. 
СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОГО АКТА – подтверждение соответствующими органами 
государственного управления в пределах их компетенции согласия с со-
держанием технических требований в проекте технического нормативного 
правового акта в области технического нормирования и стандартизации. 
СОГЛАШЕНИЕ АГЕНТСКОЕ – договор с агентом о выполнении им от 
имени и в интересах принципала соответствующих обязанностей и пору-
чений.  
СОГЛАШЕНИЕ ОБ АРЕНДЕ С ВЫКУПОМ – соглашение, согласно 
которому часть рентных платежей засчитывается в счет выкупной цены 
имущества (обычно недвижимости или оборудования); при выплате зара-
нее согласованной суммы производится передача права собственности. 
СОГЛАШЕНИЕ МИРОВОЕ – соглашение между сторонами судебного 
спора о прекращении возникшего между ними спора (обычно путем вза-
имных уступок, при которых каждая из сторон отказывается полностью 
или частично от каких-либо спорных прав). С.м., в отличие от судебного 
решения нельзя обжаловать, если не было допущено явных процедурных 
нарушений при его заключении (в связи с этим на практике в судах часто 
пытаются заставить стороны оформить представляющееся судье прием-
лемым решение по делу в качестве С.м.). 
СОГЛАШЕНИЕ ПО СЕРТИФИКАЦИИ – юридический документ, 
устанавливающий ответственность заявителя за изготовление строитель-
ных материалов и изделий, соответствующих техническим нормативным 
правовым актам и испытанным образцам, а также удостоверяющий, что 
предприятию, организации, учреждению или индивидуальному предпри-
нимателю предоставлено право представлять на реализацию строительные 
материалы и изделия с сертификатом соответствия и (или) маркировать 
сертифицированные строительные материалы и изделия знаком соответ-
ствия при выполнении условий соглашения.  

СОГЛАШЕНИЕ ТРУДОВОЕ – правовой акт, содержащий обязательст-
ва по установлению условий труда, занятости и социальных гарантий для 
работников определенной профессии, отрасли, территории. В зависимости 
от сферы регулируемых отношений Различают С.т. генеральные, отрасле-
вые (тарифные), специальные. Генеральное С.т. устанавливает общие 
принципы согласованного проведения социально-экономической полити-
ки, отраслевое (тарифное) – устанавливает направления социально-
экономического развития отрасли, условия труда и оплаты труда, социаль-
ные гарантии для работников отрасли (профессиональных групп). С.т. 
специальное устанавливает условия решения определенных социально-
экономических проблем, связанных с территориальными особенностями.  
СОГРА – угнетѐнный лес (сосна, берѐза, ольха с примесью кустарника) на 
заболоченной кочковатой местности в поймах рек или на плоских водо-
разделах в Европейской части России и в Сибири.  
СОДА – техническое название карбонатов натрия. Нормальный карбонат 
Na2CO3 называют С. кальцинированной (безводной) или кристаллической 
(кристаллогидрат Na2CO3.10Н2О); гидрокарбонат NaHCO3 – питьевой 
(пищевой). Бесцветные кристаллы, растворимость соответственно 14,9 и 
9,6 г в 100 г воды при 20°C; водные растворы имеют щелочную реакцию. 
Природные источники незначительны (минералы натрон, термонатрит, 
трона). Na2CО3 получают главным образом насыщением аммиаком и 
углекислым газом раствоpa NaCl и дальнейшим нагреванием до 140-
160°C, а также из нефелина. Na2CО3 применяют в стекольной, мыловарен-
ной и текстильной промышленности, для очистки нефти и др.  
СОДА КАЛЬЦИНИРОВАННАЯ – карбонат натрия Na2CО3; см. также 
сода.  
СОДА КАУСТИЧЕСКАЯ (натрия гидроксид, натр едкий) – техниче-
ское название гидроксида натрия (едкого натра NaOH); сильное основание 
(щѐлочь). Бесцветные кристаллы (технический продукт – белая непро-
зрачная масса). Гигроскопичен, хорошо растворяется в воде, выделяя 
большое количество теплоты. Получают электролизом раствора натрия 
хлорида. Применяют в производстве мыла, красителей, искусственного 
волокна и др. Вызывает сильные ожоги кожи, особенно опасно попадание 
в глаза. См. также сода. 
СОДВЫВ – приподнятое над землей крыльцо с примыкающей крытой 
лестницей вдоль внешней стены традиционного крестьянского дома коми-
зырян. 
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В БЕТОННОЙ СМЕСИ ОБЩЕЕ – количест-
во воды, добавляемой при затворении смеси; воды, содержащейся в запол-
нителе (в порах и адсорбированной на поверхности); воды, вводимой 
вместе с добавками (модификаторами и минеральными, если они приме-
няются в виде раствора или суспензии); воды, вводимой в бетон со льдом 
(если он применяется для охлаждения смеси и снижения экзотермии) или 
при пропаривании. 
СОДЕРЖАНИЕ ВОДЫ В БЕТОННОЙ СМЕСИ ЭФФЕКТИВНОЕ – 
разница между общим содержанием воды в бетонной смеси и количеством 
воды, поглощенной заполнителем. 
СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА – комплекс работ по созданию 
необходимых условий для проживания людей и обеспечения сохранности 
жилого дома (техническая эксплуатация, санитарное обслуживание, теку-
щий и капитальный ремонты). 
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ – выполняемый в 
течение всего года (с учетом сезона) на всем протяжении дороги комплекс 
работ по оценке и поддержанию надлежащего технического состояния 
автодороги, дорожных сооружений и полосы отвода, по профилактике и 
устранению постоянно возникающих мелких повреждений, по организа-
ции и обеспечению безопасности движения, а также по организации и 
обеспечению безопасности дорожного движения и озеленению дороги. 
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ЗИМНЕЕ – работы и 
мероприятия по обеспечению бесперебойного и удобного движения по 
дороге в зимнее время, в частности по защите дороги в зимний период от 
снежных отложений, заносов и лавин, очистке от снега, предупреждению 
образования и ликвидации зимней скользкости и борьбе с наледями. 
СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНОЙ ПАТРУЛЬНОЕ – 
система организации работ по содержанию, при которой служебный 
персонал на самоходных шасси или автомобилях со сменным оборудова-
нием непрерывно движется по дороге и устраняет все, что мешает нор-
мальному движению. 
СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ (сооружения) – комплекс организационно-
технических мероприятий по контролю и ограничению в соответствии с 
требованиями проектной и нормативной документации нагрузок и других 
воздействий на элементы здания; по обеспечению установленных сани-
тарно-гигиенических требований к помещениям и прилегающей к зданию 
территории. 
СОДЕРЖАНИЕ КИСЛОРОДА ВЗРЫВООПАСНОЕ МИНИ-
МАЛЬНОЕ – концентрация кислорода в горючей смеси, состоящей из 
горючего вещества, воздуха и флегматизатора, меньше которой распро-
странение пламени в смеси становится невозможным при любой концен-
трации горючего в смеси, разбавленной данным флегматизатором. 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ МОС – общее коли-
чество углеродных соединений, содержащихся в строительном изделии 
или материале. Содержание органических веществ в изделии выражается в 
процентах по массе (МОС – масса органических соединений). 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В ГРУНТЕ ОТ-
НОСИТЕЛЬНОЕ (степень заторфованности) – отношение массы 
органического вещества в образце абсолютно сухого грунта к массе образ-
ца грунта. 
СОДЕРЖАНИЕ СРЕДЫ ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ – гамма чувств и 



587 

настроений, вызываемых средой в человеке, предшествующая возникно-
вению художественного образа. С.с.э. генерируется особенностями зри-
тельной организации средового объекта, которая в конечном счете есть 
отражение «художественной необходимости» рационального начала, 
послужившего базой формирования среды. Как правило, С.с.э. включает 
множество разноречивых настроений, оттенков, мотивов, образующих 
многослойное производное от немногих типов базовых эмоциональных 
ощущений: впечатления монументальности, мощности, парадности, мас-
совости соответствующих процессов деятельности; камерности, довери-
тельности, интимности, обращенности непосредственно от человека к 
человеку; настроя на деловитость, конструктивность, рациональность 
связей, или, наоборот, на развлечения, отдых, расслабленность; свою роль 
играет ориентация среды на статичное состояние либо мобильность, дина-
мичность общего впечатления. Названные ощущения в принципе подда-
ются архитектурно-дизайнерскому прогнозированию, т.к. опираются на 
эмоциональный климат функциональных процессов в среде и на систему 
впечатлений от ее визуальных характеристик. Разные типы среды имеют 
свой диапазон эмоциональной окраски. 
СОЕДИНЕНИЕ – 1) процесс скрепления деталей или конструктивных 
элементов для укрупнения или образования из них конструкций, узлов, 
механизмов, машин и т.п.; 2) место конструкций, узлов, механизмов, 
машин и т.п., где одна деталь (конструктивный элемент) соединена с 
другой; 3) см. соединение химическое.  
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОВОЕ – разъѐмное соединение, в котором кре-
пѐжными деталями являются обычные или высокопрочные болты. 
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОВОЕ СРЕЗНОЕ – соединение, в котором 
внешние усилия воспринимаются вследствие сопротивления болтов срезу 
и соединяемых элементов смятию. 
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОВОЕ ФЛАНЦЕВОЕ – соединение, в котором 
внешние усилия воспринимаются главным образом вследствие преодоле-
ния сопротивления сжатию фланцев от предварительного натяжения 
высокопрочных болтов. 
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОВОЕ ФРИКЦИОННОЕ – соединение, в кото-
ром внешние усилия воспринимаются вследствие сопротивления сил 
трения, возникающих по контактным поверхностям соединяемых элемен-
тов от предварительного натяжения болтов. 
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТОВОЕ ФРИКЦИОННО-СРЕЗНОЕ – соедине-
ние, в котором действующие усилия передаются посредством совместной 
работы сил трения, среза болтов и смятия соединяемых элементов. 
СОЕДИНЕНИЕ В ЛАПУ (в круглую, в глухарь, на кокс) – соединение 
брѐвен или брусьев в углу сруба без выхода их концов за плоскость стены. 
СОЕДИНЕНИЕ В НАХЛЁСТ (внахлѐст) – см. соединение нахлесточное. 
СОЕДИНЕНИЕ В ПОЛДЕРЕВА – соединение двух брѐвен или брусьев 
под прямым углом путем вырубки уступов до середины бревна либо 
бруса.  
СОЕДИНЕНИЕ В ПОЛУЛАПУ – соединение брусьев под тупым углом 
без выхода концов за плоскость стены. 
СОЕДИНЕНИЕ В РАКОВИНУ – Т-образное соединение брусьев с 
помощью трапециевидной врубки. 
СОЕДИНЕНИЕ В СТЫК (встык) – соединение, получаемое путем 
закрепления двух поверхностей, которые перпендикулярны основной 
поверхности соединяемых материалов. 
СОЕДИНЕНИЕ В УС (на ус) – соединение досок или брусков концами, 
срезанными под 45°. 
СОЕДИНЕНИЕ В ШПУНТ – см. соединение шпунтовое. 
СОЕДИНЕНИЕ «ВИЛКА» – способ соединения деревянных брусьев 
под углом, для чего в просверленном конце одного бруска делается паз, а 
на просверленном конце другого – шпунтовый выступ. 
СОЕДИНЕНИЕ ВИНТОВОЕ – разъемное неподвижное соединение 
деталей при помощи винтов, вворачиваемых по резьбе в отверстие в теле 
одной из деталей.  
СОЕДИНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ НАДВИЖНОЕ – соединение, при 
котором одно звено или секция воздуховода надвигается на конец другого 
звена или секции и закрепляется винтами или остаѐтся без закрепления. 
СОЕДИНЕНИЕ ГАЗОВХОДНОЕ – часть котла, предназначенная для 
подсоединения к трубопроводу подачи газа. 
СОЕДИНЕНИЕ ГИБКОЕ – соединение, допускающее упругие угловые 
перемещения сопрягаемых элементов конструкций за счет деформирова-
ния их материала. 
СОЕДИНЕНИЕ ДЮБЕЛЬНОЕ – соединение, в котором внешние 
усилия воспринимаются преимущественно вследствие сопротивления 
дюбелей срезу и соединяемых элементов смятию. 
СОЕДИНЕНИЕ ЖЕСТКОЕ – соединение, не допускающее взаимного 
сдвига и (или) поворота соединяемых элементов конструкций. 
СОЕДИНЕНИЕ ЗАКЛЁПОЧНОЕ – неразъѐмное соединение деталей 
при помощи заклепок. 
СОЕДИНЕНИЕ ЗУБЧАТОЕ (соединение шлицевое) – см. соединение 
шлицевое. 
СОЕДИНЕНИЕ КЛЕЕВОЕ – жѐсткое неразъѐмное соединение частей 
изделий с применением клея (склеиванием), например, соединение загото-
вок из массивной древесины с помощью клея. 
СОЕДИНЕНИЕ КЛЕЕВОЕ «НА УС» – торцевое клеевое соединение с 
плоскими поверхностями склеивания, расположенными под острым углом 
к продольной оси заготовок.  
СОЕДИНЕНИЕ КЛЕЕВОЕ ПОЛИМЕРНОЕ – неразъемное соедине-
ние, изготовленное при помощи полимерного клея.  
СОЕДИНЕНИЕ КЛЕЕНОЕ – см. соединение клеевое.  
СОЕДИНЕНИЕ КЛЕПАНОЕ – соединение составных частей изделия с 

применением заклепок.  
СОЕДИНЕНИЕ КЛИНОВОЕ – разъемное неподвижное соединение 
составных частей изделия (деталей) с применением детали, имеющей 
форму клина. Для предупреждения самопроизвольного разъема угол 
наклона плоскости клина делают меньше угла трения.  
СОЕДИНЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ – скрепление 
между собой элементов строительной конструкции с целью образования 
узлов, увеличения размеров конструкции или изменения условий ее рабо-
ты. Основные С.к.с. стальных – сварные (наиболее распространены), 
заклепочные и болтовые. С.к.с. деревянных – на врубках, шпонках, наге-
лях, болтах, хомутах, на клеях. С.к.с. сборных железобетонных образуют-
ся, как правило, путем сварки выпусков арматуры или стальных закладных 
деталей с последующим замоноличиванием стыка бетоном, реже исполь-
зуются болтовые соединения. Основные виды С.к.с. осуществляются как 
при изготовлении конструкций (заводские С.), так и при их сборке на 
строительной площадке (монтажные соединения). 
СОЕДИНЕНИЕ КУЛАЧКОВОЕ – тип сопряжения досок обшивки.  
СОЕДИНЕНИЕ МОНТАЖНОЕ – соединение (обычно временное), 
выполняемое в процессе установки конструкций в проектное положение 
(монтажа).  
СОЕДИНЕНИЕ НАГЕЛЬНОЕ – податливое соединение элементов 
деревянных конструкций с использованием нагелей.  
СОЕДИНЕНИЕ НАХЛЕСТОЧНОЕ – соединение, получаемое путем 
частичного наложения одного материала на другой (торцы составляющих 
клиновидные и находят один на другой) и закрепления участка наложения; 
например, С.н. сварное – сварное соединение, в котором сваренные эле-
менты расположены параллельно и частично перекрывают друг друга.  
СОЕДИНЕНИЕ НЕПОДВИЖНОЕ – соединение, в котором отсутству-
ет возможность относительного перемещения составных частей изделия.  
СОЕДИНЕНИЕ НЕРАЗЪЕМНОЕ – соединение, при разборке которого 
нарушается целостность составных частей изделия.  
СОЕДИНЕНИЕ НИППЕЛЬНОЕ – соединение составных частей изде-
лия с применением ниппеля.  
СОЕДИНЕНИЕ «ПАЛЕЦ-ПРОУШИНА» – шарнирное соединение 
двух деталей цилиндрическим пальцем.  
СОЕДИНЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ – в электротехнике, соединение 
между собой двухполюсников или четырѐхполюсников, при котором 
между полюсами (зажимами) двухполюсников или на входах (выходах) 
четырѐхполюсников действует одно и то же напряжение.  
СОЕДИНЕНИЕ ПОДАТЛИВОЕ – соединение на податливых связях.  
СОЕДИНЕНИЕ ПОДВИЖНОЕ – соединение, допускающее свободное 
взаимное смещение соединяемых элементов без деформирования и нару-
шения целостности связей.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРЕССОВОЕ – соединение составных частей изделия 
с гарантированным натягом вследствие того, что размер охватываемой 
детали больше соответствующего размера охватывающей детали.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ МЕХАНИЧЕСКОЕ – соединение про-
водов, тросов, арматуры между собой (крепление провода или троса в 
арматуре), осуществляющее передачу силы от тяжения проводов, ветро-
вых и электродинамических нагрузок.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ НЕСУЩЕЕ – механическое соединение 
(крепление) с прочностью заделки провода или троса не менее 90% их 
разрывного усилия.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ НЕТОКОВЕДУЩЕЕ – контактное 
соединение молниезащитных тросов между собой при помощи арматуры 
(контактное крепление молниезащитного троса или провода в арматуре 
или арматуры между собой), способное в рабочем состоянии кратковре-
менно проводить электрический ток.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ОБЛЕГЧЕННОЕ – механическое соеди-
нение (крепление) с прочностью заделки провода или троса менее 90% их 
разрывного усилия.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОВОДОВ ТОКОВЕДУЩЕЕ – контактное соеди-
нение проводов между собой при помощи арматуры (контактное крепле-
ние проводов в арматуре), в рабочем состоянии постоянно проводящее 
электрический ток.  
СОЕДИНЕНИЕ ПРОФИЛЬНОЕ – соединение деталей машин по по-
верхности их взаимного контакта, имеющей плавный некруглый контур 
(без шпонок, зубьев и т.п.).  
СОЕДИНЕНИЕ РАВНОПРОЧНОЕ – соединение, прочность которого 
одинакова с прочностью соединяемых элементов.  
СОЕДИНЕНИЕ РАЗЪЕМНОЕ – соединение деталей изделия (конст-
рукции), разборка которого происходит без разрушения и нарушения 
целостности составных частей изделия (например, винтовые, болтовые, 
шлицевые соединения).  
СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ – соединение составных частей изделия с 
применением детали, имеющей резьбу С.р. также образуют действующие 
механизмы (винтовой пресс, домкрат и др.). 
СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ – неразъемное соединение, выполненное 
сваркой; включает сварной шов (или зону соединения) и зону материала, 
изменившуюся вследствие нагрева или пластической деформации.  
СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ НАХЛЕСТОЧНОЕ – сварное соединение, 
в котором сваренные элементы расположены параллельно и частично 
перекрывают друг друга.  
СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ СТЫКОВОЕ – сварное соединение двух 
элементов, примыкающих друг к другу торцовыми поверхностями.  
СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ ТАВРОВОЕ – сварное соединение, в кото-
ром торец одного элемента примыкает под углом и приварен к боковой 
поверхности другого элемента.  
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СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ ТОРЦОВОЕ – сварное соединение, в 
котором боковые поверхности сваренных элементов примыкают друг к 
другу.  
СОЕДИНЕНИЕ СВАРНОЕ УГЛОВОЕ – сварное соединение двух 
элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их 
краев.  
СОЕДИНЕНИЕ СФЕРИЧЕСКОЕ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ – шарнирное соединение гнезда изолятора или ушка с пестиком.  
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБ ФЛАНЦЕВОЕ – неподвижное разъемное соеди-
нение трубопровода, герметичность которого обеспечивается путем сжа-
тия уплотнительных поверхностей непосредственно друг с другом или 
через посредство расположенных между ними прокладок из более мягкого 
материала, сжатых крепежными деталями.  
СОЕДИНЕНИЕ ТРУБНОЕ – способы и устройства для соединения 
отдельных труб и арматуры в трубопровод. Типы разъемных С.т: резьбо-
вые (часто с применением фитингов), на раструбах, на стальных или чу-
гунных фланцах, штуцерные или ниппелевые, легко разбирающиеся путем 
отвинчивания накидной гайки.  
СОЕДИНЕНИЕ УГЛОВОЕ – соединение двух линейных элементов 
(например, брусьев) под углом. С.у. сварное – сварное соединение двух 
элементов, расположенных под углом и сваренных в месте примыкания их 
краев.  
СОЕДИНЕНИЕ ФЛАНЦЕВОЕ – соединение составных частей изделия 
с применением фланцев.  
СОЕДИНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – индивидуальное вещество, в кото-
ром атомы различных элементов связаны между собой химической связью 
(например, H2SO4, KСl). Иногда к С.х. относят простые вещества, в кото-
рых атомы одного элемента связаны ковалентной связью (например, N2, 
О3). Состав С.х. в огромном большинстве случаев следует законам посто-
янства состава и кратных отношений. Известно свыше 10 млн. С.х.  
СОЕДИНЕНИЕ ЦЕПНОЕ – шарнирное соединение двух деталей по их 
торцовым поверхностям.  
СОЕДИНЕНИЕ ШАРНИРНОЕ – подвижное механическое соединение, 
обеспечивающее (допускающее) взаимное угловое перемещение (враще-
ние) вокруг общей оси соединяемых элементов конструкций, что исклю-
чает возникновение изгибающих моментов.  
СОЕДИНЕНИЕ ШАРНИРНОЕ АРМАТУРЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИ-
ЧЕСКОЙ – подвижное механическое нетоковедущее соединение армату-
ры между собой.  
СОЕДИНЕНИЕ ШИПОВОЕ – соединение деревянных деталей под 
прямым углом, при котором расположенный на одной детали выступ 
(шип) входит в специально сделанное для него углубление (паз) на другой 
детали.  
СОЕДИНЕНИЕ ШЛИЦЕВОЕ – соединение составных частей изделия 
(обычно деталей машин), при котором выступающие на одной детали 
(валу) зубья входят в пазы (шлицы) другой детали. Детали в С.ш. могут 
быть подвижными или неподвижными одна относительно другой.  
СОЕДИНЕНИЕ ШПОНОЧНОЕ – соединение отдельных элементов 
(частей) изделия (например, деревянных конструкций) с помощью вкла-
дышей – шпонок, размещаемых в теле соединяемых элементов.  
СОЕДИНЕНИЕ ШПУНТОВОЕ (соединение в шпунт) – соединение 
сплачиваемых досок, брусьев, деревянных шпунтин, имеющих на одной 
боковой кромке или стороне продольный выступ, а на другой – продоль-
ное углубление.  
СОЕДИНЕНИЕ ШТИФТОВОЕ – соединение составных частей изде-
лия с применением штифта.  
СОЕДИНЕНИЕ ШТУЦЕРНОЕ – соединение составных частей изделия 
(конструкции) с применением штуцера.  
СОЕДИНИТЕЛЬ СТЕКЛОПАКЕТА – деталь, которая соединяет части 
дистанционной рамки между собой.  
СОЗАЕМЩИК ПО ИПОТЕКЕ – лицо, становящееся сособственником 
приобретаемого объекта недвижимости и вместе с основным заемщиком 
отвечающее перед кредитором за возврат кредита. Как правило, С. выступает 
супруг. При этом доходы С. учитываются при расчете суммы кредита. 
СОЗБА АРКАЛЫК – балки по скатам крыши традиционного ногайского 
дома, служащие опорой для тонких жердей под камышовой или глиняной 
кровлей.  
СОЗВЕЗДИЕ СПУТНИКОВ – вполне определенное расположение в 
космическом пространстве спутников глобальной системы позициониро-
вания.  
СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ ПРОПИТКИ 
– способ устройства дорожных оснований и покрытий путѐм послойного 
разравнивания и уплотнения каменных материалов разной крупности с 
поливкой каждого слоя органическими вяжущими. 
СОЗДАНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ СМЕШЕ-
НИЯ – способ устройства дорожных оснований и покрытий путѐм дву-
кратного перемешивания каменных материалов и грунтов после разлива 
вяжущих.  
СОИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ – процедура, позволяющая сопос-
тавлять между собой различные показатели, характеризующие рассматри-
ваемые предметы или явления. Если показатели выражены в разных изме-
рителях и имеют разную значимость, для сопоставления требуется опре-
делить их приоритетность, ранги или относительную весомость. Напри-
мер, есть несколько решений выполнения строительного процесса: при 
одном меньше затраты труда, при другом меньше времени потребуется 
для выполнения работ, при третьем экономится топливо и т.д. Экспертным 
способом установлена относительная весомость показателей, например, 
трудозатраты – 0,40, затраты времени – 0,25, затраты топлива – 0,35. Затра-

ты ресурсов по каждому варианту множатся на относительные весомости 
этих ресурсов, определяется сумма приведенных величин и по ней выби-
рается наиболее целесообразный вариант.  
СОКОЛЬНЯ – см. городок потешный.  
СОКЩИН – см. цокчин-дуган.  
СОЛЕМОРОЗОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА – см. стойкость бетона к 
воздействию солей при замораживании. 
СОЛЕН (солены) – в архитектуре Древней Греции – плоская черепица 
кровли, изготовленная из мрамора или терракоты.  
СОЛЕЯ (внешний престол) – возвышение алтарной части в христиан-
ском храме. В византийском храме С. – площадка, соединяющая виму и 
амвон. В древнерусском храме С. представляет собой небольшое протя-
женное трехступенчатое возвышение перед иконостасом; центральная 
часть возвышения называется амвоном.  
СОЛИ – класс химических соединений; кристаллические в обычных 
условиях вещества, для которых типична ионная структура. Существуют 
С. следующих типов: средние (или нейтральные), кислые, основные, 
двойные, смешанные и комплексные. Характерное свойство С. – раство-
римость их в полярных растворителях, особенно в воде.  
СОЛИДОЛ – антифрикционные пластичные смазки, получаемые загу-
щением индустриальных масел кальциевым мылом. Нерастворимы в воде. 
Работоспособны при температуре не выше 70°C.  
СОЛИТЕР (ординар) – отдельный, единичный экземпляр или объект; 
например, отдельный декоративный экземпляр дерева или кустарника 
(обычно имеющий ярко выраженные признаки вида) и высаживаемый на 
открытом пространстве (поляне, лужайке, газоне) или на фоне массива как 
акцент ландшафтной композиции. Иногда в качестве С. используют оди-
ночные крупные цветы с большой высотой стебля. С. относится к англий-
скому садово-парковому искусству. Обычно для С. используют сирень, 
ракитники, миндаль трехлопастной, калину, розы, самшит, кипарис, туи, 
плакучую иву и т.п., а из цветов георгины, астру и т.д.  
СОЛИФЛЮКЦИЯ – медленное (со скоростью до нескольких см/год) 
перемещение (вязко-пластическое течение) под действием силы тяжести 
увлажнѐнных тонкодисперсных грунтов (глинистых) преимущественно на 
склонах под влиянием попеременного протаивания-промерзания (сезон-
нооттаивающих влажных тонкодисперсных грунтов) и силы тяжести. 
Происходит главным образом в областях развития мѐрзлых грунтов. С С. 
связано образование специфических форм рельефа (валов, гряд, солиф-
люкционных террас и др.).  
СОЛЛЮКС – лампа накаливания, помещѐнная в рефлектор с целью 
получения теплового эффекта, используемого, например, с лечебной 
целью.  
СОЛОНЕЦ – грунты, характеризуемые сильным набуханием, большой 
липкостью и пластичностью; содержат поглощенный натрий. 
СОЛНЦЕЗАЩИТА – конструктивная защита от избыточной инсоляции 
помещений зданий.  
СОЛОНЧАК – засоленные грунты, содержащие в поверхностных солях в 
свободном состоянии более 1% легкорастворимых солей, в основном 
хлористых, сернокислых и углекислых солей натрия, кальция и магния.  
СОЛЬВАТАЦИЯ – взаимодействие молекул растворителя с молекулами 
(ионами) растворѐнного вещества. Образующиеся в результате С. молеку-
лярные комплексы называют сольватами. С. в водных растворах называет-
ся гидратацией.  
СОЛЬВЕНТ КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ – прозрачная и бесцветная 
жидкость, продукт коксохимического производства, получаемый в про-
цессе ректификации фракций сырого бензола. Плотность – 0,88 г/см

3
. 

Используется как растворитель и разбавитель при разведении перхлорви-
ниловых, глифталевых и битумных лаков и красок в смеси с уайт-
спиритом. Повышенная токсичность этого ограничивает его применение 
для производства внутренних отделочных работ.  
СОЛЮБИЛИЗАЦИЯ (растворение коллоидное) – самопроизвольное 
проникание низкомолекулярного вещества внутрь мицелл поверхностно-
активного вещества или макромолекулярных клубков полимера. Происхо-
дит, например, при эмульсионной полимеризации. Одно из явлений, обу-
словливающих моющее действие.  
СОЛЯРИЙ – 1) площадка или терраса, открытая прямым солнечным 
лучам и оборудованная для приема солнечных ванн; устраивается на 
плоских крышах и открытых верандах зданий (санатории, жилые дома), а 
также на открытых местах (парк, пляж и др.); 2) в древнеримских строени-
ях любая терраса, плоская крыша на южной стороне дома, независимо от 
ее использования; 3) см. солярий птицеводческий.  
СОЛЯРИЙ ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ – огороженная площадка с твѐрдым 
покрытием, предназначенная для выгула птицы при напольном содержа-
нии. С.п. примыкает к одной из продольных стен здания для содержания 
птицы. С трѐх сторон, а иногда и сверху огорожен сеткой. Соответственно 
секциям здания С.п. делят на части сетчатыми перегородками. Пол бетон-
ный, цементно-песчаный, асфальтобетонный с уклоном от помещения. В 
С.п. для гусей и уток предусматривают проточные канавки для купания. 
Площадь С.п. должна быть не менее площади птичника. В районах с 
жарким сухим летом С.п. для уток оборудуют теневыми навесами.  
СОМКНУТОСТЬ ПОЛОГА – величина отношения суммы площадей 
горизонтальных проекций крон деревьев (без учета площади их перекры-
тия) к общей площади участка насаждения.  
СОММА – 1) полукольцевой вал, часть древнего вулкана, окаймляющая 
конус Везувия; 2) общее название «вулкана в вулкане» (например, С.-
Везувий).  
СОНАР – встречающийся в переводной научно-технической литературе 
термин, образованный от англ. so(und) na(vigation) and r(anging) («звуковая 
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навигация и определение дальности»); означает в зависимости от контек-
ста употребления гидролокацию или гидролокатор.  
СОНЕТКА – комнатный колокольчик, приводимый в действие из другого 
помещения (в прошлом использовался, например, для вызова горничной в 
гостинице и т.п.).  
СООБЩЕНИЕ НАВИГАЦИОННОЕ – послание, передаваемое каж-
дым спутником, содержащее системное время, параметры исправления 
часов, параметры модели ионосферной задержки, данные о «здоровье» 
спутника, его эфемериды и альманах. Информация используется для 
обработки результатов позиционирования, а также для планирования 
геодезических измерений. 
СООБЩЕСТВО РАСТИТЕЛЬНОЕ – совокупность видов растений на 
конкретном участке территории, создающая растительную экосистему.  
СООРУЖЕНИЕ – объемная, плоскостная или линейная наземная, над-
земная или подземная строительная система, состоящая из несущих, а в 
отдельных случаях и ограждающих конструкций и предназначенная для 
выполнения производственных процессов различного вида, хранения 
материалов, изделий, оборудования, для временного пребывания людей, 
перемещения людей и грузов и т.д. В широком смысле С. – любой объект, 
созданный в результате строительного производства (мосты, тоннели, 
плотины, шахты, железные и автомобильные дороги, линии электропере-
дач, трубопроводы и др., а также и здания); в узком – строение без функ-
ционального внутреннего пространства (т.е. исключая здания), имеющее 
специализированное назначение (например, мост и т.д.). С. являются 
видом основных фондов по натурально-вещественному признаку.  
СООРУЖЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – сооружение, организующее 
своими формами архитектурное пространство.  
СООРУЖЕНИЕ АЭРОДРОМНОЕ – обобщенное название грунтовых 
элементов летного поля, грунтовые основания, аэродромные покрытия, 
водоотводные и дренажные системы, а также специальные площадки и 
конструкции.  
СООРУЖЕНИЕ БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНОЕ – гидротехническое 
сооружение для укрепления и защиты берегов рек, озер, морей и других 
водоемов от разрушения (размыва и обрушения течением, волнами, 
фильтрационными водами, льдом, случайными механическими и атмо-
сферными воздействиями). К С.б. относятся буны, волноломы, габионы, 
поперечные полузапруды, дамбы и др.  
СООРУЖЕНИЕ ВОДОЗАБОРНОЕ – см. водозабор. 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОПОДПОРНОЕ – гидротехническое сооружение, 
обеспечивающее создания подпора воды.  
СООРУЖЕНИЕ ВОДОПРОПУСКНОЕ – устраиваемые в местах 
пересечения автомобильной дороги с реками, оврагами или балками, по 
которым протекает вода дождевая и от таяния снега.  
СООРУЖЕНИЕ ВОДОСБРОСНОЕ – водосброс. 
СООРУЖЕНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – сооружения и устройст-
ва водохозяйственных систем (сети и сооружения систем водоснабжения и 
канализации, мелиоративные системы и гидротехнические сооружения).  
СООРУЖЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – жилые, культурно-бытовые и др. 
здания и сооружения для обслуживания строителей; подъездные пути, 
дороги, склады, насосные, подстанции, бетонорастворные узлы, инженер-
ные сети и др. сооружения производственного назначения, необходимые 
для выполнения строительно-монтажных работ, обычно ликвидируемые 
по окончанию строительства.  
СООРУЖЕНИЕ ВЫПРАВИТЕЛЬНОЕ – то же, что сооружение регу-
ляционное; см. сооружение регуляционное.  
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ – общее название инженер-
ных сооружений, подвергающихся воздействию водного потока или вод-
ной среды и предназначенных для использования водных ресурсов или 
предотвращения разрушительного действия воды: подпорные сооружения 
(плотины, дамбы и др.), водопроводящие (каналы, гидротехнические 
туннели, лотки, трубопроводы и др.), воднотранспортные (судоходные 
шлюзы, судоподъемники, причалы и др.), гидроэнергетические (здания 
ГЭС, напорные бассейны и др.), гидромелиоративные (оросительные и 
осушительные каналы, дренажи, коллекторы и др.), сооружения водо-
снабжения и канализации (насосные станции, водонапорные башни, ре-
зервуары и др.), рыбохозяйственные (рыбоходы, рыбоподъемники, рыбо-
водные пруды и др.). Часто С.г. объединяют в единый комплекс – гидро-
узел, а узлы (даже расположенные на значительном удалении один от 
другого), решающие единую водохозяйственную задачу – в гидросистему 
(водохозяйственную систему).  
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ МОРСКОЕ – гидротехни-
ческие сооружения, возводимые на морях и морских побережьях (бухтах, 
лагунных и т.п.).  
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОГРАДИТЕЛЬНОЕ – 
гидротехническое сооружение для защиты акватории порта или береговой 
полосы от волнения, наносов, льда.  
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕЕ – гидросооруже-
ние, предназначенное для использования в различных отраслях народного 
хозяйства: водоподпорные, водопропускные (водопроводящие, водоза-
борные и водосбросные) и регуляционные гидросооружения. Водопод-
порные сооружения создают напор или разность уровней воды перед 
сооружением и за ним: плотины, перегораживающие речные русла и 
служащие для создания прудов и водохранилищ, дамбы (валы), отгоражи-
вающие пойменные участки речных долин и прибрежных территорий 
(польдеры) в целях предотвращения их затопления и использования. К 
водопропускным сооружениям, служащим для транспортировки воды, 
относят каналы, трубопроводы, туннели, лотки, водозаборы, водоприѐм-
ники, водосбросы, водоспуски, водовыпуски и др., в т.ч. на гидромелиора-

тивных системах. Водопропускные сооружения, используемые для забора 
воды (водозаборные сооружения) и подачи еѐ в систему (например, ороси-
тельную, защищают) еѐ и от попадания наносов, мусора, льда, шуги. Регу-
ляционные (выправительные) сооружения предназначены для защиты 
русел рек и берегов от размывов, заиления наносами, повреждения льдом 
и др., например струенаправляющие сооружения, берегоукрепительные и 
дноукрепительные сооружения.  
СООРУЖЕНИЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – гидро-
сооружение, предназначенное для применения в определенной отрасли 
народного хозяйства: сооружения на гидромелиоративных системах (оро-
сительная и осушительная сеть, вододелители, дренажные устройства и 
др.); сооружения для водоснабжения (насосные станции, водонапорные 
башни, водопровод, очистительные устройства и др.); сооружения для 
рыбного хозяйства (рыбозаградительные сооружения, рыбоуловители, 
рыбопропускные и рыбоподъѐмные сооружения и т.п.), а также гидро-
энергетические – для сплава леса и др.  
СООРУЖЕНИЕ ГЛИНОБИТНОЕ – сооружение возведенное из мятой, 
уплотненной, но не обожженной глины.  
СООРУЖЕНИЕ ГОЛОВНОЕ – 1) гидротехническое устройство, на-
правляющее воду самотеком из реки в оросительный канал; 2) инженерное 
сооружение, являющееся источником энергообеспечения рассматривае-
мой застройки (объекта).  
СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖНОЕ – сооружения и объекты, входящие в 
состав автомобильной дороги (являющиеся ее конструктивными элемен-
тами): земляное полотно, дорожная одежда, искусственные сооружения 
(мосты, путепроводы, эстакады, трубы, тоннели и др.), водоотводные 
сооружения, здания и сооружения дорожной службы, защитные сооруже-
ния (снегозащитные лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, 
шумозащитные устройства, устройства для защиты дорог от снежных 
лавин и обвалов и др.), инженерное оборудование и обустройство дорог, 
объекты дорожного сервиса (остановочные и посадочные площадки и 
павильоны для пассажиров и т.д.), площадки отдыха, специальные пло-
щадки для остановки или стоянки автомобилей и т.д.  
СООРУЖЕНИЕ ДОРОЖНОЕ ЗАЩИТНЫЕ – сооружения, к которым 
относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение, заборы, 
устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снеж-
ных лавин, шумозащитные и ветрозащитные устройства, подобные со-
оружения.  
СООРУЖЕНИЕ ДРЕНАЖНОЕ – комплекс сооружений, предназначен-
ных для понижения уровня и сбора грунтовых вод с их отводом из земля-
ного полотна и из-под дорожных одежд. Различают: горизонтальный 
дренаж, к которому относятся трубчатый дренаж, сплошная прорезь, 
дренажная галерея, горизонтальные скважины (дрены), и вертикальный 
дренаж – забивные и сквозные фильтры, колодцы, сифонный дренаж. 
Дренажные устройства укладывают: выше водоупора глубокого залегания 
(несовершенный дренаж); на поверхность или ниже водоупора при неглу-
боком его залегании для полного перехвата подземных вод (совершенный 
дренаж).  
СООРУЖЕНИЕ ЗАГЛУБЛЕННОЕ – сооружение, имеющее более 
одного этажа, часть которого расположена ниже уровня поверхности 
земли (планировки).  
СООРУЖЕНИЕ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА (грунт защищѐнный) – 
сооружения (теплицы, парники, утепленный грунт) для выращивания 
рассады, овощных, декоративных и плодовых растений. Позволяет про-
двинуть овощеводство и цветоводство в более северные районы, получать 
продукцию круглый год. Различают три группы С.з.г.: теплицы, парники, 
утеплѐнный грунт. Парники и теплицы в течение длительного времени 
изолируют растения от неблагоприятных условий внешней среды. Внутри 
них создают соответствующий микроклимат, применяя искусственный 
обогрев воздуха и грунта. Теплицы используют круглый год, парники – с 
ранней весны до поздней осени. Для создания утеплѐнного грунта исполь-
зуют естественные защиты (южные склоны холмов, древесные насажде-
ния и др.), различные малогабаритные укрытия (например, плѐночные), 
биологический обогрев, а также средства ослабления заморозков.  
СООРУЖЕНИЕ ЗАЩИТНОЕ – инженерное сооружение, предназна-
ченное для укрытия людей, техники и имущества от опасностей, возни-
кающих в результате последствий аварий или катастроф на потенциально 
опасных объектах, либо стихийных бедствий в районах размещения этих 
объектов, а также от воздействия современных средств поражения.  
СООРУЖЕНИЕ ЗЕМЛЯНОЕ – сооружение (объемная, плоская или 
линейная строительная система), выполненное из естественного или ис-
кусственного грунта. В большинстве случаев С.з. представляет собой 
насыпь или обратную засыпку, возводимую путем послойной укладки и 
уплотнения грунтов специальными механизмами и оборудованием. 
СООРУЖЕНИЕ ИНВЕНТАРНОЕ – см. здание мобильное. 
СООРУЖЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЕ – сооружения, расположенные обыч-
но вне зданий и предназначенные для транспортных и погрузочно-
разгрузочных операций, перемещения людских потоков, хранения жидко-
стей и сыпучих материалов и тому подобное – мосты, эстакады, переходы, 
резервуары, водонапорные башни, бункера, силосы, лотки, тоннели и т.п.  
СООРУЖЕНИЕ ИНФИЛЬТРАЦИОННОЕ – сооружение для забора 
подземных вод или их искусственного пополнения.  
СООРУЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННОЕ – некорректный в научном плане 
(любое сооружение по определению искусственно, естественных соору-
жений нет), но широко распространенный термин транспортного строи-
тельства, обозначающий инженерные сооружения, устраиваемые для 
проезда транспортных средств и прохода пешеходов в местах пересечений 
автомобильных дорог с другими дорогами водотоками, оврагами, иными 
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препятствиями. К и.с. относят транспортные сооружения на дорогах, 
пересекающих реки, овраги, горные хребты, иные дороги и другие препят-
ствия (мосты, виадуки, эстакады, водопропускные трубы, лотки, тоннели, 
подпорные стены и т.д.), мостовые сооружения, транспортные и пешеход-
ные тоннели, водопропускные трубы, скотопрогоны, наплавные мосты и 
паромные переправы, а также снегозащитные и противообвальные соору-
жения.  
СООРУЖЕНИЕ КАПТАЖНОЕ – сооружение для перехвата и сбора 
подземных вод в местах их выхода на поверхность. С.к.  отличаются 
большим разнообразием типов и конструкций: простейший тип С.к. – 
шахтный колодец. Наиболее распространенным типом С.к. являются 
буровые скважины, обеспечивающие вскрытие водоносных горизонтов и 
зон в весьма сложных горно-геологических условиях на глубинах до 2 км 
и более и обеспечивающие надежное разобщение водоносных горизонтов.  
СООРУЖЕНИЕ КОРАЛЛОВОЕ (рифы коралловые) – подводные 
или надводные известковые гряды, формирующиеся преимущественно 
скелетами колониальных кораллов в мелководных участках тропических 
морей. В океанах и морях тропического пояса встречаются коралловые 
острова, возникшие в результате жизнедеятельности рифостроящих орга-
низмов.  
СООРУЖЕНИЕ ЛЕДОСБРОСНОЕ – часть водосливной плотины, 
через которую производится пропуск (сброс) льда из верхнего бьефа пло-
тины в нижний; отдельное сооружение или устройство для сброса льда, 
например, из аванкамеры или напорного бассейна гидроэлектростанции.  
СООРУЖЕНИЕ ЛЕСОПРОПУСКНОЕ – устройства в гидросооруже-
ниях или отдельные сооружения для пропуска сплавляемого леса из верх-
него бьефа в нижний.  
СООРУЖЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ – железные и автомобильные дороги, 
нефте- и газопроводы, линии связи и электропередачи и т.п.  
СООРУЖЕНИЕ МЕМОРИАЛЬНОЕ (мемориал) – различные произ-
ведения изобразительного искусства и архитектуры, создаваемые в память 
об отдельных личностях и исторических событиях; памятники, монумен-
ты, гробницы, храмы, мавзолеи, триумфальные арки, колонны, обелиски.  
СООРУЖЕНИЕ МОБИЛЬНОЕ – см. здание мобильное. 
СООРУЖЕНИЕ МОСТОВОЕ – сооружение, состоящее из опор и 
пролетных строений, предназначенное для перевода транспортного пути 
или водовода через различные препятствия. К этой группе сооружений 
относятся: мосты, путепроводы, виадуки, эстакады, акведуки, мосты-
каналы, селедуки. 
СООРУЖЕНИЕ НАДКАПТАЖНОЕ – сооружения, обеспечивающие 
возможность использования вскрытых каптажем подземных вод при 
устойчивых во времени оптимальных показателях (дебит, химический 
состав, температура и др.) На месторождениях минеральных подземных 
вод С.н. обычно выполняются в виде бюветов, павильонов, галерей.  
СООРУЖЕНИЕ НАЗЕМНОЕ (надземное) – сооружения (например, на 
эстакадах), размещаемые выше уровня земной поверхности (плоскостные 
и многоярусные), а также в надземном пространстве. 
СООРУЖЕНИЕ ОБОРОНИТЕЛЬНОЕ – группа фортификационных 
сооружений, предназначенных для ведения из них огня: оборонительные 
блиндажи (в полевой фортификации) и оборонительные казематы (в дол-
говременной фортификации). С 30-х гг. ХХ в. С.о. стали обозначаются 
термином «огневое сооружение».  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ – фортификационное сооружение, предна-
значенное для размещения огневых средств (ручных и станковых пулеме-
тов, скорострельной мелкокалиберной и легкой артиллерии). Обычно 
различается С.о. открытые, казематированные и блиндированные. См. 
также точка огневая.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ ДЕРЕВОЗЕМЛЯНОЕ (ДЗОС, ДЗОТ) – 
фортификационное оборонительное сооружение из дерева, земли, камня и 
др. материалов, предназначенное для размещения различных огневых 
средств и обеспечивающее защиту не только от осколков и пуль, но и от 
прямых попаданий мин, снарядов и бомб расчетных калибров.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ (ДОС) – оборони-
тельное фортификационное сооружение из железобетона, броневых и др. 
конструкций для размещения различных огневых средств и ведения огня. 
ДОС широко использовались накануне и во время 2-й мировой войны и 
назывались долговременными огневыми точками (ДОТ), являясь основой 
долговременного укрепления местности и основным элементом укреплен-
ных районов.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ КАЗЕМАТИРОВАННОЕ – огневые 
сооружения долговременной и полевой фортификации, возведенные из 
железобетона и камня на растворе (в последнем случае с перекрытием из 
железных балок) и дающие защиту от целого снаряда. См. также каземат.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ СКРЫВАЮЩЕЕСЯ (СОТ) – легкие 
полевые конструкции пулеметных сооружений, в которых пулемет смон-
тирован или на покрытии или на специальной подъемкой раме. В первой 
конструкции пулемет был прикреплен к нижней стороне перекрытия, 
которое для стрельбы переворачивалось, образуя пулеметный стол; в более 
поздних – перекрытие отодвигалось назад одновременно с подъемом 
рамы, на которой был прикреплен пулемет. Применялись мало в виду 
слабости покрытия и известной связанности пулемета, т.е. невозможности 
широкого маневра огнем. Однако броневые СОТ (БСОТ) оказались до-
вольно эффективны и нашли большое применение в ходе 2-й мировой 
войны.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ ФЛАНГОВОЕ – сокращенное и не вполне 
корректное название огневых сооружений, предназначенных для фланго-
вого огня по наступающему противнику (полное и правильное наименова-
ние – огневые сооружения флангового действия).  

СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ ФЛАНКИРУЮЩИЕ – огневое сооруже-
ние, дающее огонь вдоль фаса укрепления или вдоль препятствия. Из 
С.о.ф. может вестись огонь по самым разнообразным направлениям – 
фланговый, косоприцельный, а в виде исключения даже фронтальный, при 
условии хорошей защиты амбразуры и лицевых стен и хорошей маски-
ровки.  
СООРУЖЕНИЕ ОГНЕВОЕ ФРОНТАЛЬНОЕ – сокращенное и не 
вполне корректное название огневого сооружения, из которого ведется 
фронтальный огонь по наступающему противнику (полное и правильное 
наименование – огневое сооружение фронтального действия).  
СООРУЖЕНИЕ ОГРАДИТЕЛЬНОЕ – гидротехническое сооружение, 
защищающее территорию от затопления, акваторию или береговую поло-
су – от волн, наносов, льда.  
СООРУЖЕНИЕ ОХРАНИТЕЛЬНОЕ – использовавшийся до 2-й 
мировой войны термин, обозначавший фортификационные сооружения, 
предназначенные только для укрытия в них живой силы (в отличие от 
огневых сооружений).  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД (станция очистки 
сточных вод) – комплекс сооружений и устройств, предназначенный для 
очистки сточных вод и обработки осадка.  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ДЕЗИНФЕКЦИОН-
НОЕ – сооружения для заключительного этапа обработки сточных вод – 
их обеззараживания (обычно воздействием хлора на бактериальные за-
грязнения, оставшиеся после биологической, химической или дополни-
тельной очистки) – хлораторы, контактные резервуары (в виде первичных 
отстойников) и др.  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ЛОКАЛЬНОЕ – со-
оружения очистки сточных вод отдельных районов застройки населенных 
пунктов и (или) отдельно стоящих объектов канализования.  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД МЕХАНИЧЕСКОЙ – 
сооружения для удаления из сточных вод нерастворимых загрязнений 
(мелкие минеральные примеси, песок, нефтепродукты, жиры и др.). 
Всплывающие вещества задерживаются с помощью решеток или сит, 
извлекаются из воды, измельчаются в дробилках молоткового типа и 
сбрасываются обратно в поток сточной воды либо подвергаются обработ-
ке совместно с осадком. Песок и другие мелкие минеральные примеси 
задерживаются при пропуске сточных вод через песколовки. Осевший 
песок перемещается гидроэлеватором на так называемые песковые пло-
щадки либо в бункеры, откуда вывозится и используется для планировки 
местности. Нерастворенные взвешенные вещества задерживаются глав-
ным образом в отстойниках и септиках. Для удаления нефтепродуктов, 
жиров и др. веществ с плотностью, близкой к плотности воды, применя-
ются нефтеловушки, жироловки, флотаторы.  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКОЙ – очистные сооружения, состоящие из устройств для 
приготовления и дозировки реагента (при реагентной очистке), смесителей 
для смешения сточных вод с реагентом, камер реакции для первоначаль-
ного хлопьеобразования, отстойников, в которых выпадают в осадок 
взвешенные вещества и частично коллоиды. К С.о.с.в.ф.-х. относятся 
сооружения для электрохимической очистки, гиперфильтрации, окисления 
и др.  
СООРУЖЕНИЕ ОЧИСТНОЕ – комплекс инженерных сооружений в 
системе канализации населенного пункта, предназначенный для очистки 
природных и сточных вод от содержащихся в них загрязнений. К С.о. 
наряду с водоочистными часто относят также сооружения для очистки 
воздуха от загрязнений газами и дымом. В зависимости от технологиче-
ских процессов различают сооружения механической, механо-
химической, физико-химической, биологической и дополнительной очи-
стки сточных вод.  
СООРУЖЕНИЕ ПОДЗЕМНОЕ – сооружение, возведѐнное в толще 
земной коры или оборудованное в готовых горных выработках, располо-
женное ниже уровня поверхности земли (планировки) и не имеющее 
надземной части либо заглубленная часть наземного сооружения. С.п. 
включают объекты весьма разнообразного назначения: туннели, метропо-
литен, проходные и полупроходные каналы, колодцы, коллекторы комму-
нального хозяйства, холодильники, склады, гаражи и др.  
СООРУЖЕНИЕ ПРИЧАЛЬНОЕ – 1) устройство или гидротехническое 
сооружение для швартовки судов; 2) укрепленные береговые откосы – 
набережные (вертикальные продольные стенки, поддерживающие терри-
торию) и пристани (сквозные конструкции в виде эстакад).  
СООРУЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ – сооружение, выполняющее 
определенные функции в производственном процессе либо предназначен-
ное для восприятия нагрузок от технологического оборудования, сырья, 
коммуникаций и др. К С.п. относятся: сооружения коммуникационного 
назначения (туннели, каналы и коллекторы для прокладки технологиче-
ских коммуникаций, сетей энергоснабжения, перемещения сырья и мате-
риалов, опоры линии электропередачи, освещения и связи, дымовые трубы 
и др.); сооружения транспорта (путепроводы, разгрузочные и крановые 
эстакады, конвейерные галереи); емкости для газообразных и жидких 
продуктов и сыпучих материалов; сооружения систем водо- и газоснабже-
ния, вентиляции и канализации (бункеры, газгольдеры, нефтехранилища, 
силосы, водонапорные башни и сооружения, резервуары, брызгальные 
бассейны, градирни, отстойники, водозаборные и очистные сооружения и 
т.п.); сооружения (устройства) для опирания и размещения технологиче-
ского оборудования (фундаменты под оборудование и машины, постамен-
ты для установки технологической аппаратуры, опускные колодцы, эта-
жерки и др.).  
СООРУЖЕНИЕ РЕГУЛЯЦИОННОЕ (сооружение выправительное) 
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– гидротехнические сооружения для регулирования русел рек (плотины, 
дамбы, собственно регуляционные сооружения, берегоукрепительные 
сооружения, направляющие щиты и пр.). С.р. делятся на создающие со-
противление подмыву, отложению наносов, разрушающему действию 
воды и льда – дамбы, запруды, полузапруды, ограждающие валы (С.р. 
тяжѐлого типа) – и временно направляющие и отклоняющие поток воды – 
хворостяные плетни, завесы, щиты и т.п. (С.р. лѐгкого типа).  
СООРУЖЕНИЕ РЫБОЗАГРАДИТЕЛЬНОЕ (рыбозаградитель) – 
устройства, препятствующие уходу рыбы из рыбоводных прудов и про-
никновению в них малоценной рыбы. Основа С.р. – верховина – решѐтча-
тое заграждение постоянной или разборной конструкции, устанавливаемое 
в верховьях русловых нагульных прудов, в головных прудах, используе-
мых для нагула рыбы, на всех реках и ручьях, впадающих в пруд. Съѐмные 
рамки заграждения вставляются в пазы опор. Обычно делают два ряда 
пазов, чтобы решѐтки можно было менять по мере загрязнения. Отверстия 
решѐтчатых заграждений рассчитывают на пропуск летних паводков. 
После облова прудов решѐтки снимают и устанавливают снова после 
прохода весеннего паводка перед зарыблением прудов. Для облегчения 
облова рыбы в период спуска прудов служат С.р., располагаемые на осу-
шительной сети русловых нагульных прудов. В донных водоспусках 
предусмотрено устройство решѐток (деревянные или металлические рам-
ки, обтянутые сеткой из обручного железа), препятствующих выходу 
рыбы из пруда. Устанавливают решѐтки в специальных пазах паводкового 
водосброса после пропуска паводка.  
СООРУЖЕНИЕ РЫБОЗАЩИТНОЕ – гидротехническое сооружение в 
составе создающих перепады уровней на водотоке гидроузлов, препятст-
вующее попаданию рыб.  
СООРУЖЕНИЕ РЫБОПРОПУСКНОЕ – комплекс гидротехнических 
сооружений в составе создающих перепады уровней на водотоке гидроуз-
лов (или реже, отдельно возведенных вблизи естественных преград); 
предназначен для пропуска рыбы из нижнего бьефа в верхний и обратно, 
главным образом в период еѐ нерестовой миграции (например, рыбоход, 
рыбоподъѐмник).  
СООРУЖЕНИЕ СНЕГОЗАЩИТНОЕ – постоянные снегозадержи-
вающие заборы, устройства активной (продуваемой) защиты и др. виды 
сооружений, работающие как препятствия снегопереносу через транс-
портные коммуникации. Иногда к С.с. относят лавиноспуски и сооруже-
ния по укреплению лавиноопасных мест. Лесозащитные полосы и времен-
ные щитовые заграждения, а также их сочетания, являясь снегозащитными 
мероприятиями и средствами снегозадержания в сельском хозяйстве, к С.с. 
не относятся.  
СООРУЖЕНИЕ СПОРТИВНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ – соору-
жение, численность мест для зрителей на трибунах которого составляет не 
менее: 1500 – при открытых спортивных ядрах с футбольным полем и 
легкоатлетической дорожкой для бега по кругу длиной 400 м; открытых 
аренах для спортивных игр; 500 – в крытых спортивных сооружениях.  
СООРУЖЕНИЕ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНОЕ – спортивно-
демонстрационное сооружение, предназначаемое также и для проведения 
культурно-зрелищных и общественных мероприятий.  
СООРУЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ – единичный результат строитель-
ной деятельности, предназначенный для реализации определенных потре-
бительских функций (функциональных потребностей).  
СООРУЖЕНИЕ СУДОПРОПУСКНОЕ – гидротехническое сооруже-
ние (сооружения), служащие для преодоления судами перепадов уровней 
воды в гидроузлах и на судоходных каналах. Различают С.с.: судоходные 
шлюзы и транспортные судоподъѐмники.  
СООРУЖЕНИЕ СУДОХОДНОЕ – гидротехническое сооружение на 
водном пути для обеспечения судоходства.  
СООРУЖЕНИЕ ТОРГОВОЕ – отдельные здания и комплекс построек, 
предназначенные для розничной и мелкооптовой торговли: магазины, 
торговые центры, рынки, торговые ряды, пассажи, лавки, ларьки и т.д.  
СООРУЖЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЕ – обобщенное 
название объектов, предназначенных для проведения занятий физической 
культурой и спортом.  
СООРУЖЕНИЕ ФИЛЬТРУЮЩЕЕ – каменная отсыпь в теле земляно-
го полотна дороги или плотины (обычно из одномерного крупного моро-
зостойкого камня), служащая для пропуска сквозь него воды постоянных 
водостоков или сухих логов.  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ – инженерное сооруже-
ние, обеспечивающее выполнение определенной боевой задачи: укрытие и 
наиболее эффективное применение личного состава, вооружения, боевой 
техники в бою, размещение пунктов управления, а также для защиты 
войск, населения и объектов тыла от действия заданных средств пораже-
ния, используемых противником. В зависимости от боевых задач и назна-
чения С.ф. делятся на огневые сооружения, убежища различного рода и 
препятствия; в зависимости от типа – на полевые и долговременные (от-
крытого и закрытого типа).  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ – 
капитальные фортификационные сооружения, возводимые из прочных 
материалов: до второй половины XIX в. – из камня и кирпича, а со второй 
половины – из бетона, железобетона и брони. С.ф.д.. составляют основу 
заблаговременной подготовки границ государства.  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ЗАЩИТНОЕ – форти-
фикационные сооружения для защиты личного состава войск, военной 
техники, материальных запасов и населения от оружия массового пораже-
ния (щели, блиндажи, убежища и укрытия). Для защиты населения могут 
использоваться подвалы, туннели, метро, шахты и др.  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ КОМАНДНОЕ – соору-

жение, возвышающееся над местным горизонтом или гребнем бруствера 
другого сооружения впереди (командование в этом контексте – превыше-
ние линии огня или гребня бруствера).  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ОТКРЫТОЕ – фортифи-
кационные сооружения, не имеющие сверху перекрытия (покрытия) от 
навесного огня и падающих под углом осколков.  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ПОДЗЕМНОЕ – форти-
фикационные сооружения, возведенные горным способом работ, особенно 
распространены в горных районах; известны с древности (тогда называ-
лись «пещерными постройками»). В I мировую войну 1914-18 гг. возводи-
лись массово (в России – в основном в виде т.н. лисьих нор). Во 2-ю миро-
вую войну С.ф.п. в основном делались для командных или медицинских 
пунктов. Основное достоинство С.ф.п. – высокая степень защиты, основ-
ные недостатки – медленные темпы возведения, необходимость механиза-
ции и специальных мероприятий против грунтовых вод.  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ПОЛЕВОЕ – фортифи-
кационное сооружение, возводимое для укрепления полевых позиций из 
подручных материалов (земля, дерево), или из бетона, железобетона и 
металла. При заблаговременной подготовке полевых тыловых рубежей и 
полевых укрепленных районов могут возводиться и монолитные железо-
бетонные сооружения долговременного характера. До 2-й мировой войны 
легкие С.ф.п. (искусственные закрытия и преграды, возводившиеся сами-
ми войсками из подручного материала и имеющие значение лишь на 
короткое время) имели отдельное специальное наименование «полевые 
фортификационные постройки».  
СООРУЖЕНИЕ ФОРТИФИКАЦИОННОЕ ПОЛУДОЛГОВРЕ-
МЕННОЕ – временное фортификационное сооружение, впоследствии 
усиленное кирпичом, бетоном, броней.  
СООРУЖЕНИЕ ЦИКЛОПИЧЕСКОЕ – постройки из больших тѐса-
ных каменных глыб без связующего раствора; древние греки приписывали 
их циклопам (киклопам). Относятся большей частью к бронзовому веку, 
известны в Средиземноморье, на Кавказе, в Крыму и др.  
СООРУЖЕНИЕ ЭКСПЛУАТИРУЕМОЕ – построенный и введенный 
в эксплуатацию инженерно-строительный объект, расположенный над и 
(или) под поверхностью земли, предназначенный для выполнения общих 
функций процесса производства (скважины, горные выработки, дороги, 
мосты и т.п.) С.э. по назначению подразделяются на: гидротехнические, 
оборонительные, транспортные и другие.  
СООРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ – объекты инженерной инфра-
структуры, в том числе линейно-кабельные сооружения, здания, строения, 
нежилые помещения, специально созданные или приспособленные для 
размещения средств электросвязи.  
СООТВЕТСТВИЕ НАЗНАЧЕНИЮ – способность изделия, процесса 
или услуги выполнять определенную функцию при заданных условиях.  
СОПКА – 1) общее назв. холмов и гор с округлой вершиной в Забайкалье 
и на Дальнем Востоке России, а также вулканов на Камчатке и Курильских 
островах, грязевых вулканов в Крыму и на Кавказе; 2) в археологии – 
название высоких (свыше 4 м) курганов, преимущественно VIII-X вв., 
приписываемых новгородским славянам.  
СОПЛО ГИДРОМОНИТОРА – специально спроектированное устрой-
ство, устанавливаемое в гидромонитор и служащее для формирования 
высокоскоростной струи.  
СОПЛО ГОРЕЛКИ – деталь, через которую газ поступает в горелку.  
СОПЛО ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ – элемент горелки, в котором по-
тенциальная энергия среды преобразуется в кинетическую энергию исте-
кающей струи.  
СОПЛО ГОРЕЛКИ ДЛЯ СВАРКИ ДУГОВОЙ – сопло для подвода и 
направления газа с целью защиты сварочной ванны и электрода от воздей-
ствия воздуха.  
СОПЛЯ – вертикальная доска на фасаде избы, закрывающая стык причелин.  
СОПОЛИМЕР – вещества, образующиеся при полимеризации, в которой 
участвуют два или несколько различных мономеров. Сополимеризация 
позволяет получать высокомолекулярные вещества с разнообразными 
свойствами.  
СОПОСТАВИМОСТЬ – обеспечение сравнимости статистических 
показателей, полученных различными методами, в различные периоды 
времени, в разных странах или оценѐнных в различных ценах. С. достига-
ется единством принципов сбора и разработки статистических сведений, 
применением поправочных коэффициентов и индексных методов расчѐта 
показателей, выделением сравнимого круга единиц и др.  
СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОЕКТА 
ИНВЕСТИЦИОННОГО – комплекс инженерных, технических, кон-
сультационных, научных и экономических мероприятий, направленных на 
обеспечение рационального использования инвестиций и достижение 
установленных результатов инвестиционной деятельности.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОДОПРОНИЦАНИЮ – способность испыты-
ваемого образца в закрытом состоянии оказывать сопротивление проника-
нию воды в установленных условиях испытания.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЗДУХОПРОНИЦАНИЮ – способность мате-
риала противодействовать прохождению через него воздуха, определяемая 
отношением толщины слоя материала к коэффициенту воздухопроницаемо-
сти. С.в. – величина, обратная коэффициенту воздухопроницаемости.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛНОВОЕ – 1) в акустике: в газе и жидкости – 
отношение звукового давления в бегущей плоской звуковой волне к коле-
бательной скорости частиц среды, оно равно произведению плотности 
среды на скорость звука в ней; в твердых телах для продольных волн С.в. – 
отношение механического напряжения, взятого с обратным знаком, к 
колебательной скорости частиц среды. 2) В гидро- и аэромеханике – часть 
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гидро- и аэродинамического сопротивления, характеризующая затрату 
энергии на образование волн, например волн, образующихся на поверхно-
сти воды при движении корабля, ударных волн, возникающих при сверх-
звуковом полѐте самолѐта, и т.д. 3) В электродинамике С.в. линий переда-
чи – отношение напряжения к силе тока в любой точке линии, по которой 
распространяются электромагнитные волны; С.в. среды – отношение 
амплитуд электрического и магнитного полей электромагнитных волн, 
распространяющихся в среде.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВОЛНЫ ЗВУКОВОЙ – см. акустический импе-
данс. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – характеристика сопротивляемо-
сти материала разрушению: условное напряжение, отвечающее наиболь-
шему усилию, предшествовавшему разрушению материала. См. также 
предел прочности. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ – сопротивление движе-
нию жидкости, оказываемое стенками труб или каналов и приводящее к 
потере механической энергии потока вследствие трения. С.г. – обычно 
употребляемый в гидравлике аналог термина «гидродинамическое сопро-
тивление».  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ – сила, возникающая 
при движении тела в жидкости или несжимаемом газе, а также при тече-
нии жидкости или газа в канале.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА НА БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ 
ЗОНДА – сопротивление грунта на боковой поверхности штанг зонда 
типа I. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА ДИНАМИЧЕСКОЕ УСЛОВНОЕ – 
сопротивление грунта погружению зонда (забивке конического наконеч-
ника) при его последовательной забивке ударами груза постоянной массы, 
свободно падающего с одинаковой высоты (падающим молотом, вибро-
молотом).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА УДЕЛЬНОЕ НА УЧАСТКЕ БОКО-
ВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗОНДА – сопротивление грунта на участке 
боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II, отнесенное к площади 
боковой поверхности муфты трения. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ГРУНТА УДЕЛЬНОЕ ПОД НАКОНЕЧНИ-
КОМ ЗОНДА – сопротивление грунта наконечнику (конусу) зонда при 
статическом зондировании, отнесенное к площади основания наконечника 
(конуса) зонда. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОЕ – показатель действительной 
прочности древесины за длительный период времени. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЁМКОСТНОЕ – величина, характеризующая 
сопротивление, оказываемое переменному току электрической ѐмкостью 
цепи (или еѐ участка); измеряется в омах.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЗАБИВКЕ – силовая реакция сваи или шпунта, 
вызываемая сопротивлением грунта, а также силой трения шпунтин друг о 
друга.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ИНДУКТИВНОЕ – величина, характеризующая 
сопротивление, оказываемое переменному току индуктивностью цепи 
(или еѐ участка).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО ГИДРАВЛИЧЕ-
СКОЕ НОМИНАЛЬНОЕ – перепад давления воды, измеренный за вход-
ной и перед выходной арматурой, при номинальной теплопроизводительно-
сти водогрейного котла и при номинальных значениях параметров воды.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ – научная дисциплина, изучаю-
щая деформации и условия прочности тел, дающая общие основы для 
правильного назначения размеров элементов конструкций и деталей ма-
шин. Основные объекты изучения – стержни и пластины, исследуемые 
теоретическими и экспериментальными методами. Главная задача С.м. – 
создание методов расчѐта элементов (деталей) на прочность, жѐсткость, 
устойчивость и колебания при действии статических и динамических 
нагрузок. Эти методы используются в инженерной практике для опреде-
ления наибольших напряжений и перемещений в элементах и сравнения 
их с нормативными величинами, безопасными для эксплуатации сооруже-
ния (машины).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ НАГРУЗКЕ ВЕТРОВОЙ – способность оконных 
блоков сохранять функциональные характеристики под воздействием 
ветрового давления. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЕ – сопротивление материала 
силовым воздействиям, устанавливаемое нормами в качестве характери-
стики его механических свойств для расчѐта конструкций по предельным 
состояниям. С.н. принимается как минимальное вероятное значение пре-
дела прочности строительного материала (например, древесины), вычис-
ляемое по результатам стандартных испытаний чистых образцов.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЕ ДРЕВЕСИНЫ (сжатию, 
растяжению, скалыванию) – пятипроцентный квантиль статистического 
распределения прочности древесины при одноосном напряженном со-
стоянии (по сжатию, растяжению, скалыванию).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ НОРМАТИВНОЕ СТАЛИ – наименьшее значе-
ние предела текучести либо временного сопротивления, установленное в 
стандартах на сталь.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
КОНТАКТА – отношение сопротивления участка провода с контактным 
соединением к сопротивлению целого провода той же длины и сечения.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ – противодействие 
материала прохождению через него пара, определяемое отношением 
толщины слоя материала к коэффициенту паропроницаемости.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПАРОПРОНИЦАНИЮ ОГРАЖДАЮЩЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ – величина, обратная потоку водяного пара, проходя-

щего через единицу площади ограждающей конструкции в изотермиче-
ских условиях в единицу времени при разности парциальных давлений 
внутреннего и наружного воздуха в 1 Па.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОБУКСОВКЕ – способность противостоять 
скольжению, возникающему между шиной автомобиля и поверхностью 
бордюрного камня, камня мощения, плиты.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ – сопротивление материала сило-
вым воздействиям в момент наступления предельного состояния.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАЗРЫВУ ВРЕМЕННОЕ (предел прочности 
при растяжении) – условное напряжение, равное отношению максималь-
ной нагрузки при растяжении, предшествующей разрушению, к начальной 
площади поперечного сечения образца.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ НОРМАТИВНОЕ АРМАТУ-
РЫ – наименьший предел текучести арматуры с обеспеченностью 0,95.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ НОРМАТИВНОЕ БЕТОНА – 
наименьшая прочность бетона растяжению с обеспеченностью 0,95.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ ОСЕВОМУ НОРМАТИВ-
НОЕ БЕТОНА – 5-процентный квантиль статистического распределения 
прочности бетона на осевое растяжение.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ ОСЕВОМУ СРЕДНЕЕ БЕ-
ТОНА – прочность бетона на осевое растяжение, установленная для про-
ектирования конструкций.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСТЯЖЕНИЮ РАСЧЕТНОЕ БЕТОНА – 
нормативное сопротивление бетона растяжению, деленное на коэффици-
ент надежности по бетону при растяжении.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ – предельное напряжение в строи-
тельном материале или изделии, до уровня которого обеспечивается на-
дежность конструкции, то есть прочность, принимаемая при расчетах 
конструкций по предельным состояниям и получаемая делением норма-
тивного сопротивления на коэффициент надежности по материалу. В С.р. 
учитывается наличие природных и производственных пороков и дефектов, 
а также влияние длительного действия нагрузок и условий эксплуатации.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ АРМАТУРЫ – прочность армату-
ры, принимаемая при расчетах конструкций и получаемая делением нор-
мативного сопротивления на частный коэффициент безопасности (надеж-
ности) для арматуры.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ АРМАТУРЫ НАПРЯГАЕМОЙ 
– значение нормативного сопротивления арматуры, деленное на частный 
коэффициент безопасности для напрягаемой арматуры.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ БЕТОНА – сопротивление бетона 
сжатию и растяжению, принимаемое при расчетах конструкции по I и II 
группам предельных состояний и получаемое путем деления нормативных 
значений прочности на частный коэффициент безопасности для бетона.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ РАСЧЕТНОЕ ДРЕВЕСИНЫ (сжатию, растя-
жению, скалыванию) – прочность древесины, принимаемая при расчете 
конструкций по I и II группам предельных состояний, получаемая путем 
деления нормативных значений сопротивления (сжатию, растяжению, 
скалыванию) на коэффициент надежности древесины (γm).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ НОРМАТИВНОЕ АРМАТУРЫ – 
сопротивление, равное нормативному сопротивлению растяжению, но не 
более значения, отвечающего предельной деформации сжатого бетона, 
окружающего сжимающую арматуру.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ НОРМАТИВНОЕ БЕТОНА – наи-
меньшая призменная прочность бетона с обеспеченностью 0,95.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ ОСЕВОМУ НОРМАТИВНОЕ 
БЕТОНА – сопротивление осевому сжатию призм или цилиндров, назна-
ченное с учетом статистической изменчивости при обеспеченности 0,95, 
исходя из значений параметрического ряда классов бетона по его гаранти-
рованной прочности. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ ОСЕВОМУ СРЕДНЕЕ БЕТОНА – 
прочность бетона на осевое сжатие, установленная для проектирования 
конструкций.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЖАТИЮ РАСЧЕТНОЕ БЕТОНА – норматив-
ное сопротивление бетона сжатию, деленное на коэффициент надежности 
по бетону при сжатии.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ – способность материала про-
тивостоять скольжению, возникающему между ногой пешехода и поверх-
ностью бордюрного камня, камня мощения.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СЛОЖНОЕ – напряжѐнно-деформированное 
состояние, характеризующееся возникновение в элементах конструкций 
комбинации двух или более простейших видов деформации: растяжения и 
изгиба, сжатия и изгиба, изгиба и кручения и т.д.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ СРЕЗУ ГРУНТА – характеристика прочности 
грунта, определяемая значением касательного напряжения, при котором 
происходит разрушение (срез).  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТВЕРДЫХ ТЕЛ – способность твердого тела 
воспринимать нагрузки и воздействия без разрушения.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОСПРИЯТИЮ – противодействие 
материала поверхностного слоя ограждения переходу тепла к нему от 
воздуха помещения.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛООБМЕНУ – характеристика устойчивости 
материала (конструкции) к теплоотдаче или тепловосприятию; величина, 
обратная коэффициенту теплообмена.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛООТДАЧЕ – противодействие материала 
поверхностного слоя ограждения отдаче тепла в окружающую среду.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ – показатель, характеризую-
щий теплосберегающие свойства строительного материала (конструкции), 
представляющий собой коэффициент, являющийся обратной величиной 
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коэффициента теплопередачи.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРА-
ЖДАЮЩЕЙ – способность одно- или многослойного ограждения пре-
пятствовать теплообмену между двумя теплоносителями, разделенными 
этим ограждением, оцениваемая величиной, обратной коэффициенту 
теплопередачи.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРА-
ЖДАЮЩЕЙ ОДНОРОДНОЙ – отношение разности температур окру-
жающей среды по обе стороны однородной ограждающей конструкции к 
плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной 
теплопередачи.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – 
показатель качества теплоизоляции, равный отношению сопротивления 
теплопередаче контролируемого и базового участков.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕ ПРИВЕДЕННОЕ (сопро-
тивление термическое приведенное) – усредненное по площади расчет-
ной поверхности строительной конструкции (например, неоднородной 
ограждающей) значение сопротивления теплопередаче (термического 
сопротивления); С.т.п. – величина, обратная приведенному коэффициенту 
теплопередачи ограждающей конструкции.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ – способность тела (его поверх-
ности или какого-либо слоя) препятствовать переносу тепла через его 
толщу, определяемая отношением толщины ограждения к теплопроводно-
сти. Общее С.т. – величина, обратная коэффициенту теплопередачи.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖ-
ДАЮЩЕЙ МНОГОСЛОЙНОЙ – сумма термических сопротивлений 
всех слоев материалов ограждающей конструкции.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖ-
ДАЮЩЕЙ ОДНОРОДНОЙ – отношение разности температур внут-
ренней и внешней поверхностей однородной ограждающей конструкции к 
плотности теплового потока через конструкцию в условиях стационарной 
теплопередачи.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЕ СЛОЯ ОГРАЖДАЮЩЕЙ 
КОНСТРУКЦИИ – величина, обратная поверхностной плотности тепло-
вого потока, проходящего через слой материала ограждающей конструк-
ции при разности температур на его поверхностях в 1°С.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ТЯГОВОЕ – сопротивление строительных машин 
(прицепных и навесных орудий), возникающее при их передвижении. 
Различают С.т. рабочее (сопротивление, машины при передвижении еѐ в 
рабочем, то есть включѐнном, состоянии) холостое (сопротивление пере-
движению машины в транспортном положении. Экспериментально С.т. 
определяется динамометрированием. Для комплектования тракторных 
агрегатов наибольшее значение имеет рабочее С.т. На величину рабочего 
С.т. машин основное влияние оказывает выполняемый технологический 
процесс, конструкция машины (ширина захвата, тип, форма и число рабо-
чих органов, ходовая система, масса машины), условия работы (влажность 
грунта, рельеф и др.), а также эксплуатационный режим машины (скорость 
движения, глубина обработки грунта, техническое состояние). С.т. машин 
в процессе работы не остаѐтся постоянным и изменяется в зависимости от 
указанных факторов (прежде всего – анизотропности рабочей среды) и 
неравномерности работы двигателя.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ УДАРУ – характеристика, количественно отра-
жающая свойство материала противостоять ударным воздействиям.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – величина, характеризую-
щая противодействие электрической цепи (или еѐ участка) электрическому 
току. С.э. обусловлено преобразованием электрической энергии в другие 
виды энергии; при необратимом преобразовании (преимущественно в 
теплоту) С.э. называют активным сопротивлением; С.э., обусловленное 
передачей энергии электрическому или магнитному полю (и обратно), 
называют реактивным С.э. 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ АКТИВНОЕ – величина, 
характеризующая сопротивление электрической цепи (или еѐ участка) 
электрическому току, обусловленное необратимыми превращениями 
электрической энергии в другие формы (преимущественно в тепловую). 
Измеряется в омах.  
СОПРОТИВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ УДЕЛЬНОЕ – величина 
омического сопротивления материала (например, бетона) при пропуска-
нии через него электрического тока.  
СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ИЗМЕЛЬЧЕНИЮ (износу) – лабораторное 
испытание образца щебня, гравия и другого рыхлого (минерального) 
материала в полочном барабане (по ГОСТ) для оценки его сопротивляемо-
сти измельчению (износа) по величине потери в весе при истирании и 
окалывании за счет образования зерен и частиц мельче 3 мм.  
СОПРЯЖЕНИЕ – образование контакта между конструктивными эле-
ментами или деталями конструкций или машин. См. также соединение.  
СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК ГЛУХОЕ – сопряжение балок, превращенное 
в соединение.  
СОПРЯЖЕНИЕ БАЛОК СВОБОДНОЕ – сопряжение балок без со-
единения их.  
СОПРЯЖЕНИЕ ДОСОК В ПАЗ И ГРЕБЕНЬ – тип сопряжения досок 
обшивки, при котором гребень одной из соединяемых досок входит в соот-
ветствующий ему по размерам и форме паз другой из соединяемых досок.  
СОПРЯЖЕНИЕ ДОСОК В ПАЗ И ГРЕБЕНЬ СО СКОСОМ НИЖ-
НЕЙ КРОМКИ – разновидность сопряжения в паз и гребень, при которой 
нижняя кромка одной или обеих сопрягаемых досок срезается, как прави-
ло под углом в 45º.  
СОПРЯЖЕНИЕ ДОСОК В ЧЕТВЕРТЬ СО СКОСОМ КРОМКИ – 
тип сопряжения досок обшивки, внешний вид и конструктивные особен-

ности которого отражены в названии.  
СОПРЯЖЕНИЕ ДОСОК ВНАХЛЕСТ – тип сопряжения досок обшив-
ки, при котором соединяемые доски (или их концы) накладываются одна 
поверх другой и закрепляются в таком положении.  
СОПРЯЖЕНИЕ ПЕРЕКРЕСТНОЕ – скрепление взаимноперпендику-
лярных брусьев вполдерева или в четверть дерева.  
СОР – 1) сухие или влажные отходы, состоящие из мелких частиц; 2) см. 
соры.  
СОРАЗМЕРНОСТЬ ФОРМЫ АРХИТЕКТУРНОЙ – гармоничное 
соотношение элементов архитектурной формы, создающее ощущение 
целостности композиции.  
СОРБЕНТ – твердые материалы с развитой поверхностью, применяемые 
в процессах очистки воды методами сорбции, биосорбции и каталитиче-
ского окисления и фильтрации. С. могут быть активные угли, углемине-
ральные, минеральные и специальные материалы, а также грубодисперс-
ные примеси воды и хлопья коагулянтов.  
СОРБЦИЯ – физико-химический процесс как поверхностного (адсорб-
ция), так и объемного (абсорбция) поглощения твердым телом или жидко-
стью какого-либо вещества из окружающей среды; основные разновидно-
сти С.: адсорбция, абсорбции, хемосорбция. 
СОРНЯК – см. растение сорное.  
СОРОКИ – деревянные шпонки-стяжки, скрепляющие коневую слегу и 
шелом.  
СОРТ – категория, разряд, группа товара (сырья или готовой продукции), 
обладающая определенными качественными признаками. Нередко упот-
ребляется в значении «разряд», «качество».  
СОРТ ДРЕВЕСИНЫ – величина, характеризующая качество древесины 
в зависимости от допустимых пороков и обозначается числами.  
СОРТ ПРОДУКЦИИ – градация продукции определенного вида по 
одному и или нескольким показателям качества, установленная норматив-
ной документацией.  
СОРТ РАСТЕНИЙ – совокупность растений одной культуры, сходных 
по своим наследственным признакам. 
СОРТАМЕНТ (сортимeнт) – искажѐнное ассортимент (assortiment – 
подбирать, сортировать), состав продукции по маркам, профилям, разме-
рам. Термин «С.» применяется в металлургической промышленности 
(преимущественно к металлопрокату), а «сортимент» – в производстве 
лесоматериалов.  
СОРТАМЕНТ АРМАТУРЫ – ассортимент арматуры по маркам, разме-
рам, профилям и др.; определяется по изменению диаметра с шагом от 1 
мм до 5 мм в зависимости от вида арматуры.  
СОРТАМЕНТ МЕТАЛОПРОДУКЦИИ – состав продукции металло-
проката по маркам, профилям, размерам; например, С. профилей металли-
ческих – перечень профилей одного определенного вида с указанием 
формы, размеров, массы единицы длины, геометрических характеристик, 
допускаемых отклонений по размерам и форме, а также условий поставки.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ (пиломатериалов) – состав 
лесоматериалов (пиломатериалов) по сортам, размерам, а также группа 
лесоматериалов, объединенных общим наименованием, размером и формой. 
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДЕЛОВОЙ – сортименты, 
кроме дров, предназначенные для промышленной переработки или непо-
средственного использования, а также технологического щепа.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДЛИННОМЕРНЫЙ – круглый 
сортимент длиной более 6,5 м.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КОЛОТЫЙ – сортимент, полу-
чаемый путем раскалывания круглого сортимента лесоматериалов.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КОРОТКОМЕРНЫЙ – круг-
лый или колотый сортимент лесоматериалов длиной от 2 м включительно.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫЙ – сортимент, полу-
чаемый путем поперечного деления хлыста.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУПНОМЕРНЫЙ – круглый 
сортимент, имеющий толщину в верхнем отрезе без коры от 26 см и более 
при измерении с градацией 2 см.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ СРЕДНЕТОЛЩИННЫЙ – 
круглый сортимент, имеющий толщину в верхнем отрезе без коры от 14 до 
24 см включительно при измерении с градацией 2 см.  
СОРТИМЕНТ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ТОНКОМЕРНЫЙ – круглый 
сортимент, имеющий толщину в верхнем отрезе без коры от 2 до 13 см 
включительно при измерении с градацией 1 см.  
СОРТИРОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛОВ – разделение пиломатериалов 
на группы по показателям качества и размерам.  
СОРТНОСТЬ ПРОДУКЦИИ – соответствие выпускаемых изделий по 
своим технико-экономическим параметрам и потребительским свойствам 
определенным сортам, предусмотренным действующими стандартами и 
техническими условиями.  
СОРЫ – 1) мелководные, часто солѐные озѐра с топким дном в Казахста-
не, на юго-западе Сибири, а также в поймах крупных рек (например, на 
Оби); мелководные заливы озѐр; 2) замкнутые впадины в пустынях Сред-
ней Азии, покрытые коркой солей или пухлым слоем солевой пыли; С. 
(или шоры) образуются в песках за счѐт испарения и засоления припо-
верхностных грунтовых вод или на толщах соленосных коренных пород в 
условиях выпотного водного режима с образованием солончаков.  
СОСЕНКА – геометризованное изображение симметрично поднимаю-
щихся парных ветвей в три и более ярусов, выполнявшееся в прошлом с 
помощью обмакнутых в известь уголков кирпича (либо в современном 
варианте – путем использования силикатного кирпича белого цвета), 
которые выделяются на красном фоне лицевой кладки в наружных стенах 
кирпичных.  
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СОСИС – устройство, представлявшее собой длинный гибкий рукав из 
брезента или парусины, выполняющий роль бикфордова шнура для вос-
пламенения взрывчатки под осаждаемым укреплением.  
СОСНА – род хвойных вечнозелѐных деревьев и (реже) стелющихся 
кустарников семейства сосновых. Около 100 видов, главным образом в 
умеренном поясе Северного полушария. Одна из главных лесообразую-
щих пород, наиболее распространенное в России дерево. Достигает высо-
ты 30-32 м при диаметре 35-40 см. Объемный вес древесины – 0,53 г/см

3
; 

предел прочности при сжатии вдоль волокон 35 МПа. Древесина С. широ-
ко используется в различных производствах, как источник строевой древе-
сины и многих химических продуктов (скипидар, канифоль, дѐготь и т.д.). 
СОСНА КЕДРОВАЯ – виды деревьев из рода сосна (разговорное «кедр» 
– неточное название). Наиболее известна С.к. сибирская (сибирский кедр), 
растущая на северо-востоке Европейской части России и почти по всей 
Сибири. Высота 35-40 м, диаметр до 1,8 м, живѐт до 500 лет.  
СОСТАВ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ – состав для защиты от коррозии 
стальной арматуры, закладных деталей, других стальных элементов и 
бетона.  
СОСТАВ АРМАТУРЫ ХИМИЧЕСКИЙ – содержание в стали (в %) 
углерода (С), марганца (M), кремния (Si), серы (S), фосфора (Р) и различ-
ных легирующих добавок.  
СОСТАВ ВОДЫ ХИМИЧЕСКИЙ – совокупность находящихся в воде 
веществ в различных химических и физических состояниях.  
СОСТАВ БЕТОНА КОНТРОЛЬНЫЙ – бетонная смесь или бетон 
определенного нормируемого состава, изготовленные без добавок.  
СОСТАВ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ (зерновой, фракционный, 
механический) – количественное содержание (по массе) в материале 
(заполнителях бетона, грунте, горной породе, почве и т.п.) или искусствен-
ном материале твердых частиц (фракций, зерен) различного размера по 
отношению к общей массе абсолютно сухого грунта. С.г. выражается в 
процентах от массы или общего количества зерен исследованного образца.  
СОСТАВ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ СМЕСИ 
ДЛЯ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ – зерновой состав смеси, позволяю-
щий, при ее уплотнении в конструктивном слое основания или покрытия 
дорожной одежды, достигать максимальной плотности материала.  
СОСТАВ ГРУНТА ВЕЩЕСТВЕННЫЙ – категория, характеризующая 
химико-минеральный состав твердых, жидких и газовых компонентов в 
грунте.  
СОСТАВ ГРУНТА МИКРОАГРЕГАТНЫЙ – количественное (весо-
вое) содержание в грунте твердых водостойких микроагрегатов того или 
иного размера (различной крупности), выраженное в процентах, по отно-
шению к весу сухой пробы грунта, взятой для анализа.  
СОСТАВ ДВИЖЕНИЯ – распределение в процентном отношении всего 
движения по видам транспортных средств (легковые автомобили, автобу-
сы, грузовые автомобили тяжелые, средние и легкие). 
СОСТАВ ЗЕРНОВОЙ – то же, что состав гранулометрический. Иногда 
между ними проводится различие по размерам частиц (состав грануломет-
рический – частиц до 0,14 мм, С.з. – зерен свыше 0,05 мм). См. состав 
гранулометрический.  
СОСТАВ КЛЕЕВОЙ (раствор клеевой) – материал (сухая смесь, затво-
ряемая жидкостью на строительной площадке или готовая к применению 
масса), применяемый для приклеивания (например, в многослойной сис-
теме теплоизоляции – для приклеивания теплоизоляционного материала к 
подоснове). См. клей.  
СОСТАВ КЛЕЯЩИЙ – см. состав клеевой. 
СОСТАВ КЛИНКЕРА МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ – содержание ос-
новных клинкерных минералов, определяемое расчетным путем на основе 
данных химического анализа. 
СОСТАВ КЛИНКЕРА ФАЗОВЫЙ - содержание основных клинкерных 
фаз, определяемое физико-химическими методами анализа. См. также 
фаза клинкерная.  
СОСТАВ МЕХАНИЧЕСКИЙ – см. состав гранулометрический. 
СОСТАВ ОБОСНОВАНИЙ ИНВЕСТИЦИЙ СОКРАЩЕННЫЙ – 
разработка одного или нескольких альтернативных вариантов архитектур-
но-строительных, инженерно-конструкторских, технологических решений 
по рассматриваемому объекту строительства, обоснование выбора кон-
кретного решения на основе их сравнения.  
СОСТАВ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ – вещество или смесь веществ, обла-
дающие огнезащитной эффективностью и специально предназначенные 
для огнезащиты различных объектов.  
СОСТАВ ОКРАСОЧНЫЙ – сухая смесь, затворяемая жидкостью на 
строительной площадке, или готовая к применению масса для окраски 
оштукатуренных поверхностей.  
СОСТАВ ПЛЕНКООБРАЗУЮЩИЙ – жидкость на основе полимеров, 
в т.ч. водорастворимых, наносимая на поверхность уложенного бетона и 
образующая через 20-30 минут водо- и паронепроницаемую пленку.  
СОСТАВ ПОДВИЖНОЙ – совокупность средств передвижения авто-
мобильного (автомобили, прицепы, полуприцепы и др.), железнодорожно-
го (локомотивы, моторные и прицепные вагоны и др.) и других видов 
транспорта.  
СОСТАВ ПОДВИЖНОЙ ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА – 
транспортные средства, осуществляющие пассажирские перевозки. Выде-
ляют по виду транспорта, типу (марке) и вместимости.  
СОСТАВ ПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНЫЙ – применяемая для теплоизо-
ляции зданий смесь, состоящая из минеральных вяжущих, минеральных 
наполнителей, модифицирующих добавок и полимерного связующего.  
СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – смесь взятых в определенной пропор-
ции веществ пигментов, наполнителей, АМД и т.п.), предназначенная для 

выполнения какого-либо строительных работ. Обычно выделяют антикор-
розионные, огнезащитные, окрасочные и др. составы. 
СОСТАВ ФРАКЦИОННЫЙ – см. состав гранулометрический. 
СОСТАВ ЦЕМЕНТА ВЕЩЕСТВЕННЫЙ – содержание основных 
компонентов в цементе, выраженное в процентах его массы. 
СОСТАВ ШТУКАТУРНЫЙ – модифицированная сухая смесь, затворяе-
мая жидкостью на строительной площадке или готовая к применению масса, 
предназначенная для оштукатуривания подготовленных поверхностей.  
СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОЕ ЗДАНИЯ – состояние, при котором 
дальнейшая эксплуатация здания должна быть незамедлительно прекра-
щена из-за невозможности обеспечения безопасного проживания (для 
жилых зданий) или нахождения, работы (для иных зданий) в нем людей.  
СОСТОЯНИЕ АВАРИЙНОЕ КОНСТРУКЦИИ – категория техниче-
ского состояния строительных конструкций или здания и сооружения в 
целом, характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуата-
ционных характеристик свыше 50% и опасностью обрушения отдельных 
строительных конструкций или здания и сооружения в целом. 
СОСТОЯНИЕ АВТОДОРОГИ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЛУАТА-
ЦИОННОЕ (ТЭД АД) – комплекс фактических значений параметров и 
характеристик технического уровня и эксплуатационного состояния дороги в 
данный момент времени, обеспечивающих ее потребительские свойства.  
СОСТОЯНИЕ АВТОДОРОГИ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ – степень 
соответствия нормативным требованиям переменных параметров и харак-
теристик дороги, инженерного оборудования и обустройства, изменяю-
щихся в процессе эксплуатации в результате воздействия транспортных 
средств, метеорологических условий и уровня содержания. 
СОСТОЯНИЕ АГРЕГАТНОЕ – см. состояние вещества агрегатное. 
СОСТОЯНИЕ АКТИВНОЕ АРМАТУРЫ СТАЛЬНОЙ – состояние 
стальной арматуры в бетоне, при котором возможна ее коррозия различ-
ной интенсивности.  
СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОЕ – теоретическое состояние, которое 
могло быть достигнуто, если бы функция безопасности (критическая или 
дублирующая) оставалась неизменной в случае отказа источника питания 
или любой детали, имеющего значение для достижения этого состояния. 
На практике С.б. наступает тем быстрее, чем меньше влияют отказы на 
снижение рассматриваемой функции безопасности.  
СОСТОЯНИЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБЪЕКТА – отсутствие на объекте 
аварий и катастроф, когда объект находится в исправном, работоспособ-
ном и неработоспособном состоянии. Причины отказов, определяющих 
безопасность, надежность и живучесть: ошибки, допущенные при конст-
руировании и разработке эксплуатационной документации, т.е. ошибки, 
заложенные на этапах жизненного цикла до серийного производства и 
повторяемые на всех изготовленных и эксплуатируемых объектах; ошиб-
ки, возникающие при производстве, ремонте, техническом обслуживании, 
которые влияют на работу отдельных образцов или партий, или на все 
изготовленные объекты (ошибки технологической документации); нару-
шение правил и норм персоналом, что отражается на тех изделиях, при 
эксплуатации которых они допущены; естественные процессы старения и 
износа техники; воздействие внешних факторов, превышающих (живу-
честь) или не превышающих (надежность) установленные эксплуатацион-
ной документацией нормы.  
СОСТОЯНИЕ ВЕТХОЕ ЗДАНИЯ – состояние здания, его отдельных 
элементов, соответствующее физическому износу более 70% для строений 
со стенами из каменных материалов и более 65% – для строений со стена-
ми из дерева и прочих материалов.  
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА АГРЕГАТНОЕ – общее название физиче-
ских состояний, в которых может находиться всякое вещество в опреде-
ленных интервалах температур и давлений. Обычно рассматривают газо-
образное, жидкое и твѐрдое С.в.а., переходы между которыми сопровож-
даются скачкообразными изменениями свободной энергии, энтропии, 
плотности и других физических характеристик вещества. С увеличением 
температуры газов при фиксированном давлении они переходят в состоя-
ние ионизованной плазмы, которую также принято считать С.в.а.  
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА АМОРФНОЕ – твѐрдое состояние веще-
ства, в котором в отличие от кристаллического состояния атомы и молеку-
лы расположены беспорядочно и вещество изотропно; кроме того, отсут-
ствует четко выраженная температура плавления (переход из твѐрдого со-
стояния в жидкое происходит постепенно). В С.в.а. находятся как природные 
(янтарь, смолы), так и искусственные (стекло, пластмассы) вещества.  
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА ВЫСОКОЭЛАСТИЧЕСКОЕ – состоя-
ние аморфных полимеров, в котором они способны к огромным (до сотен 
%) обратимым деформациям. Объясняется тем, что цепные молекулы 
полимеров могут изменять свою форму. Типичный полимерный материал, 
эксплуатируемый в С.в.в., – резина.  
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА ВЯЗКОТЕКУЧЕЕ – одно из физических 
состояний полимеров, при котором их механическое нагружение приводит 
к развитию в основном необратимых деформаций (вязкое течение).  
СОСТОЯНИЕ ВЕЩЕСТВА КОНДЕНСИРОВАННОЕ – жидкое и 
твѐрдое агрегатные состояния вещества. Переход из газообразного состоя-
ния в С.в.к. называется конденсацией.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ВОДОНАСЫЩЕННОЕ – состояние грунта 
при практически полном заполнении пор его водой.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ВОЗДУШНО-СУХОЕ – состояние грунта, 
высушенного на воздухе, без дополнительного температурного воздействия.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ – состояние 
грунта, характеризуемое незавершенностью деформаций уплотнения под 
определенной нагрузкой и наличием избыточного давления в поровой воде.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ПРЕДЕЛЬНО ПЛОТНОЕ – состояние грунта 
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при максимальной плотности.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА ПРЕДЕЛЬНО РЫХЛОЕ – состояние грунта 
при минимальной плотности.  
СОСТОЯНИЕ ГРУНТА СТАБИЛИЗИРОВАННОЕ – состояние грун-
та, характеризуемое окончанием деформаций уплотнения под определен-
ной нагрузкой и отсутствием избыточного давления в поровой воде.  
СОСТОЯНИЕ ДОРОГИ – см. состояние автодороги. 
СОСТОЯНИЕ ДЕФОРМИРОВАННОЕ ПЛОСКОЕ – состояние, при 
котором в направлении оси, перпендикулярной плоскости пластинки, нет 
деформаций, но возможны напряжения.  
СОСТОЯНИЕ ЗДАНИЯ – см. состояние аварийное здания, состояние 
ветхое здания, состояние недопустимое здания, состояние неисправное 
здания, состояние неработоспособное здания, состояние ограниченно 
работоспособное здания, состояние предаварийное здания, состояние 
предельное здания, состояние техническое здания и др.  
СОСТОЯНИЕ ИСПРАВНОЕ – техническое состояние конструкции, 
при котором все ее нормируемые свойства соответствуют требованиям 
проекта и нормативных документов.  
СОСТОЯНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ – физическое состояние двух равно-
весно сосуществующих фаз, при достижении которого фазы становятся 
тождественными по своим свойствам. С.к. характеризуется критическими 
значениями температуры, давления, удельного объѐма, развитием флук-
туаций. В С.к. системы «жидкость – пар» удельные объѐмы жидкой и 
паровой фаз становятся одинаковыми, теплота фазового перехода обраща-
ется в нуль, исчезают граница раздела фаз и поверхностное натяжение. 
Поэтому С.к. можно рассматривать как предельное состояние однофазной 
системы. Сжимаемость системы жидкость – пар в С.к. очень велика, 
вследствие чего резко возрастают флуктуации плотности и наблюдается 
критическая опалесценция. 
СОСТОЯНИЕ МЕТАСТАБИЛЬНОЕ – относительно устойчивое 
состояние системы, из которого она может перейти в более устойчивое 
состояние под действием внешних факторов или самопроизвольно. 
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЁННОЕ – состояние нагруженного тела, 
характеризующееся наличием внутренних напряжений, распределение 
которых зависит от вида нагрузки и формы тела.  
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЁННОЕ В ТОЧКЕ – состояние бесконечно 
малого элемента напряженного тела, определяемое совокупностью напря-
жений, действующих в точке.  
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЁННОЕ ОБОБЩЁННОЕ – напряжѐнное 
состояние, в целом характеризуемое обобщѐнным напряжением, заме-
няющим по упругой работе всю совокупность компонентов действитель-
ного напряжения.  
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЁННОЕ ОБЪЁМНОЕ – напряжѐнное со-
стояние тела, характеризуемое наличием компонентов напряжения, дейст-
вующих по всем трѐм осям и во всех координатных плоскостях.  
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЁННОЕ ПЛОСКОЕ – напряжѐнное состоя-
ние тела, характеризуемое наличием компонентов напряжения, дейст-
вующих лишь в одной плоскости. Т.е. С.н.п. – это состояние пластинки, 
несущей нагрузку, приложенную по ее контуру и лежащую в плоскости 
пластинки. При этом внешние силы следует считать равномерно-
распределенными по толщине пластинки.  
СОСТОЯНИЕ НАПРЯЖЕННОЕ СЛОЖНОЕ – напряженное состоя-
ние, при котором в точках тела действуют не менее двух компонентов 
напряжений.  
СОСТОЯНИЕ НЕДОПУСТИМОЕ ЗДАНИЯ – категория технического 
состояния строительной конструкции или здания и сооружения в целом, 
характеризующаяся снижением несущей способности и эксплуатацион-
ных характеристик от 25 до 50% и существующей опасностью для пребы-
вания людей и сохранности оборудования.  
СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОЕ ЗДАНИЯ – техническое состояние 
здания, его отдельных конструкций и элементов, не соответствующее хотя 
бы одному из требований проектной или нормативной документации, но 
не препятствующее выполнению зданием заданных функций. Находясь в 
неисправном состоянии, строительная конструкция имеет один или не-
сколько дефектов.  
СОСТОЯНИЕ НЕИСПРАВНОЕ ОБЪЕКТА (неисправность объекта) 
– состояние (но не событие) объекта, при котором объект не соответствует 
хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструк-
торской документации.  
СОСТОЯНИЕ НЕРАБОТОСПОСОБНОЕ ЗДАНИЯ (состояние 
аварийное здания) – техническое состояние, при котором значение хотя 
бы одного показателя не обеспечивает выполнение зданием, его отдель-
ными конструкциями и элементами заданных функций в соответствии с 
назначением, требованиями безопасности для жизни и здоровья людей, 
охраны окружающей природной среды либо надежности.  
СОСТОЯНИЕ НЕРАВНОВЕСНОЕ – состояние термодинамической 
системы, характеризующееся неоднородностью распределения темпера-
туры, давления, плотности, концентраций компонентов или каких-либо 
других макроскопических параметров в отсутствие внешних полей или 
вращения системы как целого. Неоднородность системы приводит к необ-
ратимым процессам, в результате которых изолированная система дости-
гает равновесия.  
СОСТОЯНИЕ ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ ЗДАНИЯ – 
состояние здания, его отдельных элементов, при котором они способны 
частично выполнять требуемые функции при ограничениях некоторых 
параметров режима эксплуатации.  
СОСТОЯНИЕ ОГРАНИЧЕННО РАБОТОСПОСОБНОЕ КОНСТ-
РУКЦИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ ОБЪЕКТА – состояние, 

при котором дальнейшая эксплуатация объекта возможна при определен-
ных ограничениях и разработке мероприятий по устранению выявленных 
дефектов и повреждений конструкций и технических устройств объекта в 
установленные сроки.  
СОСТОЯНИЕ ПАССИВНОЕ МЕТАЛЛА – состояние относительно 
высокой коррозионной стойкости металла (например, стальной арматуры 
в бетоне), вызванное торможением анодной реакции ионизации металла в 
определенной области потенциала. См. также пассивность металла.   
СОСТОЯНИЕ ПОЖАРОУГРОЖАЕМОЕ – ситуация, сложившаяся на 
объекте в результате нарушения противопожарного режима, при которой 
имеется непосредственная угроза пожара.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДАВАРИЙНОЕ ЗДАНИЯ – см. состояние пре-
дельное здания. 
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ – состояние строительной конструкции 
(сооружения или его элементов, строительного изделия и т.п.) или основа-
ния здания (сооружения), при достижении которого она перестает удовле-
творять предъявляемым эксплуатационным требованиям. За рамками С.п. 
дальнейшая эксплуатация либо восстановление работоспособного состоя-
ния здания или сооружения опасно, недопустимо, затруднено или нецеле-
сообразно. Метод С.п. является в России основным при расчѐте строи-
тельных конструкций; отличается полнотой оценки несущей способности 
и надѐжности конструкций благодаря учѐту вероятностных свойств дейст-
вующих на конструкции нагрузок и сопротивлений этим нагрузкам, осо-
бенностей работы отдельных видов конструкций, а также пластических 
свойств материалов.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ГРУППЫ ВТОРОЙ – характеризует 
непригодность конструкции к нормальной эксплуатации вследствие обра-
зования или чрезмерного раскрытия трещин, появления недопустимых 
прогибов.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ГРУППЫ ПЕРВОЙ – состояние кон-
струкции, когда внутренние усилия в ней достигают наибольших величин, 
при которых еще обеспечиваются ее прочность и устойчивость.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗДАНИЯ (состояние предаварийное 
здания) – состояние здания, его отдельных элементов, при котором их 
дальнейшая эксплуатация недопустима или восстановление их работоспо-
собного состояния невозможно или нецелесообразно вследствие появле-
ния чрезмерных прогибов, трещин, локального или общего разрушения и 
других признаков ресурсного отказа.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИИ – состояние строи-
тельной конструкции или основания, после достижения которого конст-
рукция перестает удовлетворять предъявляемым к ней в процессе эксплуа-
тации (или при возведении, производстве работ) требованиям, заданным в 
соответствии с назначением и ответственностью сооружения. Обычно 
после достижения С.п.к. дальнейшая ее эксплуатация невозможна вслед-
ствие потери несущей способности (предельное состояние первой груп-
пы), либо вследствие недопустимых перемещений и деформаций (пре-
дельное состояние второй группы).  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ – 
состояние, при котором дорожная конструкция перестает удовлетворять 
заданным требованиям.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИИ ПО ОГНЕСТОЙ-
КОСТИ – состояние конструкции (основания, здания или сооружения в 
целом), характеризующееся потерей несущей способности конструкции и 
(или) узлов, повышением температуры на необогреваемой поверхности 
свыше нормативно установленной, образованием сквозных отверстий или 
трещин, достижением критической температуры материала конструкции. 
При достижении С.п.к.п.о. она утрачивает способность сохранять одну из 
своих противопожарных функций, в частности сохранять несущие и (или) 
ограждающие функции в условиях пожара. С.п.к.п.о. определяется в усло-
виях стандартных испытаний или в результате расчетов по времени дос-
тижения одного или последовательно нескольких из следующих призна-
ков: 1) потеря несущей способности (R); 2) потеря целостности (Е); 3) 
потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения темпера-
туры на необогреваемой поверхности конструкции до предельных значе-
ний (I) или достижения предельной величины плотности теплового потока 
на нормируемом расстоянии от необогреваемой поверхности конструкции 
(W). Причины наступления С.п.п.о. – неустранимые нарушения требова-
ний безопасности, уход заданных параметров за установленные пределы, 
снижение эффективности эксплуатации ниже допустимой.  
СОСТОЯНИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ ОСНОВАНИЯ – состояние основания 
здания (сооружения) после достижения которого перестает обеспечиваться 
целостность и эксплуатационная пригодность возведенных на нем соору-
жений.  
СОСТОЯНИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ОБЪЕКТА – состояние объ-
екта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом возго-
раний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации 
требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных 
подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной 
агитации и пропаганды.  
СОСТОЯНИЕ РАБОТОСПОСОБНОЕ КОНСТРУКЦИИ – техниче-
ское состояние конструкции, при котором она полностью отвечает требо-
ваниям обеспечения эксплуатационных качеств, хотя может и не соответст-
вовать некоторым требованиям нормативной или проектной документации.  
СОСТОЯНИЕ САМОНАПРЯЖЕНИЯ – самоуравновешенное напря-
женное состояние системы, которое возникает в ней без внешней нагрузки. 
С.с. реализуется только лишь в статически неопределимых системах.  
СОСТОЯНИЕ САНИТАРНОЕ НАСЕЛЕНИЯ – комплекс показателей, 
характеризующих состояние здоровья населения: рождаемость, смерт-
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ность, детская смертность, продолжительность жизни, заболеваемость и еѐ 
структура, инвалидность, уровень физического развития.  
СОСТОЯНИЕ СТЕКЛООБРАЗНОЕ – аморфное состояние вещества, 
возникающее при застывании его переохлаждѐнного расплава. В С.с. 
могут находиться лишь некоторые вещества (стекло, полимеры).  
СОСТОЯНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОЕ – состояние физической 
системы, определяемое в случае равновесия равновесными значениями еѐ 
параметров: температуры, давления, объѐма, концентраций компонентов, 
потенциалов и т.п.; неравновесное состояние характеризуется наличием в 
системе перепадов (градиентов) температуры, концентрации или др. пара-
метров.  
СОСТОЯНИЕ ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ БЛАГОПРИЯТНОЕ – 
формирование температурного поля при прогреве и остывании бетона, 
исключающего появление трещин в конструкции.  
СОСТОЯНИЕ ТЕРМОНАПРЯЖЕННОЕ НЕБЛАГОПРИЯТНОЕ – 
формирование температурного поля при прогреве и остывании бетона в 
конструкции, вызывающее в ней появление трещин.  
СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗДАНИЯ – совокупность свойств, 
характеризующих степень соответствия здания, его элементов требовани-
ям проектной и нормативной документации.  
СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ИЗДЕЛИЯ – совокупность свойств 
технического изделия (системы, комплекса, сооружения), изменяющихся 
при его эксплуатации и ремонте и характеризуемых в определенный мо-
мент времени значениями показателей и (или) качественными признаками, 
устанавливаемыми в эксплуатационной и ремонтной документации.  
СОСТОЯНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ КОНСТРУКЦИИ – совокупность 
свойств, характеризующих соответствие конструкции требованиям проек-
та и нормативных документов.  
СОСТОЯНИЕ «УСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ» – это состояние, 
при котором после устранения причин, вызывающих какие-либо возмож-
ные отклонения системы, она возвращается в исходное или близкое к 
исходному состояние.  
СОСТОЯНИЕ ЧАСТИЧНО РАБОТОСПОСОБНОЕ КОНСТРУК-
ЦИИ – техническое состояние, при котором конструкция работоспособна 
по отношению лишь к части заданных функций или при ограничениях 
нагрузки и режима эксплуатации.  
СОСУД ДРЕВЕСИНЫ (пóра древесины) – поперечное сечение прово-
дящей воду клетки, видимое на торцовой поверхности лесоматериала.  
СОСУД ДЬЮАРА – колба с двойными посеребрѐнными изнутри стен-
ками, из пространства между которыми выкачан воздух. Теплопровод-
ность разрежѐнного газа между стенками столь мала, что температура 
веществ, помещаемых в С.д., сохраняется постоянной долгое время. Не-
большие С.д. (в т.ч. бытовые термосы) изготовляют из стекла, С.д. боль-
ших объѐмов – из металла.  
СОСУД ПОД ДАВЛЕНИЕМ – герметически закрытая емкость, предна-
значенная для ведения химических и тепловых процессов, а также для 
хранения и перевозки сжатых, сжиженных и растворенных газов и жидко-
стей под давлением.  
СОСУД, РАБОТАЮЩИЙ ПОД ДАВЛЕНИЕМ – сосуд, в котором в 
рабочем состоянии хранятся сжатые до высоких давлений газы, либо 
сосуды (емкости, баллоны, резервуары, цистерны), в которых давление 
возрастает в результате внешнего нагревы или в результате воспламенения 
образовавшейся горючей смеси внутри сосуда.  
СОТ – аббревиатура от «скрывающаяся огневая точка»; см. сооружение 
огневое скрывающееся. 
СОТОПЛАСТ – жесткие тепло- и звукоизоляционные материалы, полу-
чаемые путем горячего формования гофрированных листов бумаги, краф-
тбумаги, ткани, стеклоткани, древесного шпона, предварительно пропи-
танных фенолформальдегидным резольным полимером (фенолоформаль-
дегидные, эпоксидные и полиэфирные смолы). Выпускаются в виде бло-
ков, состоящих из регулярно повторяющихся ячеек (сот), имеющих в 
поперечном сечении правильную геометрическую форму. Чаще всего 
применяют как промежуточный слой при изготовлении трехслойных 
высокопрочных панелей.  
СОТРУДНИЧЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ – форма экономи-
ческого сотрудничества, включающая торговлю лицензиями, совместные 
научные разработки, осуществление крупных технических проектов, 
строительство предприятий и других объектов, геологоразведочные рабо-
ты, подготовку национальных кадров и т.п.  
СОФИТ – 1) (интрадос) нижняя (обращенная вниз) вогнугая поверхность 
потолочной балки, арки (от пят до замка), выносного карниза и другой 
архитектурной детали, часто имеющая декоративную обработку; 2) в 
архитектуре средневековый Европы С. – подшивной потолок, закрываю-
щий снизу стропила кровли; 3) осветительная арматура с несколькими 
источниками света в общем рефлекторе; в театре – светильники рассеян-
ного света, освещающие сцену спереди и сверху.  
СОХА (сохи) – столбы с развилками вверху, подпирающие крышу (в 
традиционных крестьянских постройках).  
СОХРАНЯЕМОСТЬ – свойство строительного материала сохранять 
приданные ему в технологический период качественные характеристики 
на стадиях хранения, транспортирования и последующего времени, обу-
словленного технической документацией.  
СОХРАНЯЕМОСТЬ ОБЪЕКТА – свойство объекта сохранять значение 
показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в тече-
нии и после хранения и (или) транспортирования. Для конкретных объек-
тов и условий их эксплуатации свойства безотказности, долговечности, 
ремонтопригодности и сохраняемости могут иметь возможность или 
невозможность восстанавливать исправность и работоспособность объекта 

в процессе эксплуатации. Комплекс операций по восстановлению исправ-
ности или работоспособности объектов и восстановлению ресурсов объек-
та или его составных частей называют ремонтом.  
СОХРАНЯЕМОСТЬ СВОЙСТВ СМЕСИ БЕТОННОЙ – продолжи-
тельность времени, в течение которого бетонная смесь после приготовле-
ния имеет заданные технологические свойства.  
СОЦИОСФЕРА – обозначение человечества, общества, а также освоен-
ной человеком природной среды, в совокупности составляющих часть 
географической оболочки.  
СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК – одновременное действие совокупности 
двух или нескольких нагрузок и воздействий с учетом наиболее неблаго-
приятного их влияния.  
СП – аббревиатура от «свод правил»; в строительной отрасли под СП 
подразумеваются своды правил по строительству. 
СПАЛЬНЯ – помещение (комната) для сна. Обычно С. проектируется в 
наиболее удаленной от входа и шумных помещений (таких как зал, кухня 
и т.п.) части дома (квартиры), но, как правило близко к санузлу.  
СПАЛЬНЯ ВЕРХНЯЯ – спальня, расположенная на чердаке либо в 
мансарде.  
СПАЛЬНЯ ГОСТЕВАЯ – дополнительная спальня, не используемая 
постоянными жильцами и предназначенная для кратковременного эпизо-
дического размещения гостей.  
СПАСЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ – действия по эвакуации людей, 
которые не могут самостоятельно покинуть зону, где имеется возможность 
воздействия на них опасных факторов пожара.  
СПЕЙСЕР (рамка дистанционная стеклопакета) – дистанционная 
тонкая полая рамка (распорная планка) между стеклами стеклопакета, 
идущая по его периметру. Внутри С. находится молекулярное сито (абсор-
бент) – силикат-гель или другой влагопоглотитель; при сборке стеклопаке-
та обращенная внутрь поверхность рамки перфорируется, и влага между 
стеклами поглощается. С. обычно изготавливают из алюминия, реже из 
стали, но оптимальны (в связи с более низкой теплопроводностью и весом) 
легкие пластиковые рамки. С. выпускаются разных размеров с шагом 2 
мм, что позволяет варьировать толщину стеклопакета.  
СПЕКАНИЕ – соединение мелкозернистых и порошкообразных мате-
риалов в куски при повышенной температуре. С. подвергаются материалы 
при агломерации, коксовании, переработке полимеров, в порошковой 
металлургии.  
СПЕКТР – в физике, совокупность всех значений какой-либо физической 
величины, характеризующей систему или процесс. Чаще всего пользуются 
понятиями частотного С. колебаний (в частности, электромагнитных и 
акустических), С. энергий, импульсов и масс частиц. С. может быть непре-
рывным и дискретным.  
СПЕКТР НАГРУЗОК – все эксплуатационные нагрузки на конструк-
цию, различающиеся по величине, направлению и частоте с учетом темпе-
ратуры.  
СПЕКТРОСКОП – оптический прибор для визуального наблюдения 
спектра излучения. Используется для быстрого качественного спектраль-
ного анализа веществ в химии, металлургии (например, стилоскоп) и т.д. 
Разложение излучения в спектр осуществляется, например, призмой опти-
ческой. С помощью флюоресцентного окуляра визуально наблюдают УФ-
спектр, с помощью электронно-оптического преобразователя – ближнюю 
ИК-область спектра.  
СПЕКУЛЯЦИЯ НА «ЗОЛОТЫХ КИРПИЧАХ» – неофициальное 
обозначение покупки недвижимости с намерением не проводить никаких 
работ по ее улучшению, но дождаться роста цен и получить прибыль от ее 
продажи.  
СПЕЛЕОЛОГИЯ – наука, занимающаяся изучением пещер – их проис-
хождением, морфологией, микроклиматом, водами, органическим миром, 
остатками материальной культуры и современным использованием.  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – форма общественного разде-
ления труда и его рациональной организации. Отражает процесс сосредо-
точения производства отдельных видов продукции или еѐ частей в само-
стоятельных отраслях, производствах и на специализированных предпри-
ятиях. Различают С.п. предметную (автомобильные и тракторные заводы, 
обувные и швейные фабрики), подетальную (заводы шарикоподшипников, 
строительных деталей и др. предприятия, выпускающие детали и узлы), 
технологическую (литейные, кузнечно-прессовые и сборочные заводы в 
машиностроении).  
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – форма общественного 
разделения труда и его рациональной организации. Отражает процесс 
выделения и сосредоточения производства однородных видов продукции 
или работ в самостоятельных отраслях, производствах и на специализиро-
ванных предприятиях строительной индустрии.  
СПЕЦИАЛИСТ – обобщенное название инженеров, экономистов и 
других работников, которые занимаются подготовкой проектов решений 
по производственным, техническим, экономическим, организационным, 
хозяйственным и социальным вопросам; осуществляют учет, контроль и 
анализ производственно-хозяйственной деятельности.  
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – 1) вид занятия в рамках одной профессии (либо 
отрасли науки, техники, мастерства или искусства), то есть более узкая, 
чем профессия специализация по данному виду работ; например, С. строи-
теля – каменщик, плотник, монтажник и т.п.; 2) совокупность приобретен-
ных путем специальной подготовки и опыта работы знаний, умений и 
навыков, необходимых для выполнения определенного вида трудовой 
деятельности в рамках данной профессии.  
СПЕЦИФИКА – отличительные, характерные особенности, присущие 
только данному предмету, явлению.  



597 

СПЕЦИФИКАЦИЯ – 1) один из основных документов технической 
конструкторской документации (на изделие, продукты и т.д.), выполняе-
мый обычно в виде таблицы, в которой указываются название изделия, его 
составные части и элементы (узлы и детали), материал, из которого они 
изготовляются, их количество, масса и другие данные; 2) перечисление 
подробностей, на которые необходимо обратить особое внимание.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ АРМИРОВАНИЯ – таблица арматуры железобе-
тонных конструкций, входящая в состав рабочего чертежа, содержащая 
указания о классе, размерах, количестве и весе примененных в изделии 
арматурных стержней.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОТГРУЗОЧНАЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – доку-
мент на партию лесоматериалов, подлежащих отгрузке покупателю. С.о.л. 
содержит реквизиты и сведения о партии, достаточные для ее оплаты в 
соответствии с условиями договора (контракта). Отгрузочную специфика-
цию составляют по результатам измерения объема, сплошного или выбо-
рочного контроля качества.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИА-
ЛОВ – текстовый проектный документ, определяющий состав оборудова-
ния, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подго-
товки и осуществления строительства.  
СПЕЦИФИКАЦИЯ РАСТЕНИЙ – перечень древесных, кустарнико-
вых, трав, предназначенных для озеленения проектируемого ландшафта, 
прилагаемый к проектной документации. 
СПИРАЛЬ БРУНО – проволочное противопехотное переносное препят-
ствие, представляющее собою проволочный цилиндр диаметром 0,7-0,9 м 
и длиной в нормальном положении 10-30 м, сплетенный из спиралей 
колючей проволоки. Обычно ставятся в несколько (минимум в 2) рядов по 
горизонтали, для увеличения высоты сверху ставится еще одна спираль. 
Спирали скрепляются между собою и прикрепляются к земле. С.Б. появи-
лась в начале ХХ в., а широко применяться начала в ходе I мировой войны 
1914-8 гг.  
СПИРАЛЬ РЕКЛАМНАЯ – последовательное применение вводящей, 
утверждающей и напоминающей рекламы, осуществляемых на соответст-
вующих этапах жизненного цикла товара. 
СПИСОК ТИТУЛЬНЫЙ (титул) – перечень строящихся (реконструи-
руемых, расширяемых) объектов (сооружений, зданий, предприятий и 
т.п.), или их частей, включаемых в планы капитальных вложений, с указа-
нием места строительства, проектной мощности, сметной стоимости, 
задания по вводу в действие основных фондов и производственных мощ-
ностей, сроков строительства; служит основанием для финансирования и 
планирования строительства.  
СПИРТ (алкоголи) – органические соединения, содержащие гидроксиль-
ную группу ОН у насыщенного атома углерода. По числу ОН-групп раз-
личают С. одноатомные (иногда термин «алкоголи» относят только к 
одноатомным С.), двухатомные (гликоли), трѐхатомные (глицерины) и 
многоатомные; одноатомные С. по положению ОН-группы делят на пер-
вичные (RCH2OH), вторичные (R2CHOH), третичные (R3СОН). С. образу-
ют алкоголяты, простые и сложные эфиры и др. Получаются окислением 
углеводородов, гидратацией олефинов, брожением пищевых продуктов, 
гидролизом растительных материалов и др. способами. Сырьѐ в производ-
стве красителей, синтетических смол, моющих и лекарственных веществ; 
растворители.  
«СПИРТ СУХОЙ» – твѐрдое бездымное горючее. Получают прессовани-
ем некоторых порошкообразных органических соединений. Наибольшее 
применение в быту находит «С.с.» на основе гексаметилентетрамина 
(уротропина).  
СПИСОК ТИТУЛЬНЫЙ – утвержденные в установленном порядке 
документы, содержащие поименный перечень и характеристики (общая 
сметная стоимость и стоимость работ на планируемый период, проектная 
мощность, место строительства, сроки начала и окончания работ) стоя-
щихся и реконструируемых объектов, включаемых в план капитальных 
вложений, инвестиционные программы и т.п. См. также титул.  
СПЛАВ – в широком смысле любые однородные системы, полученные 
сплавлением металлов, неметаллов, оксидов, органических веществ и т.д.; 
наиболее распространены С. металлические – макроскопические однород-
ные системы, состоящие из двух или более металлов (реже металлов и 
неметаллов), с характерными металлическими свойствами.  
СПЛАВ АЛЮМИНИЕВЫЙ – сплавы на основе алюминия с добавлени-
ем меди, магния, цинка, кремния, лития, кадмия, марганца и других хими-
ческих элементов.  
СПЛАВ БИНАРНЫЙ – сплав, состоящий из двух компонентов (метал-
лов или металла и неметалла).  
СПЛАВ ВУДА – легкоплавкий (tпл +68°C) сплав Bi (50%), Pb (25%), Sn 
(12,5%) и Cd (12,5%). Применяется в противопожарных устройствах и 
сигнальных аппаратах, для изготовления литейных моделей, заливки 
металлографических шлифов и т.д.  
СПЛАВ ЖАРОСТОЙКИЙ – сплавы на никелевой, железной или желе-
зоникелевой основе, содержащие хром, кремний, алюминий, образующие 
(вместе с металлом основы) на поверхности сплава защитные оксидные 
плѐнки. Обладают повышенным сопротивлением химическому взаимо-
действию с газами при высоких температурах.  
СПЛАВ ЖЕЛЕЗОУГЛЕРОДИСТЫЙ – сплавы железа (основа) с угле-
родом. Различают чистые С.ж. (со следами примесей), получаемые в не-
больших количествах для исследовательских целей, технические С.ж. – 
стали (до 2% С) и чугуны (свыше 2% С), содержащие примеси, легирую-
щие элементы, а иногда и модифицирующие добавки.  
СПЛАВ ЛЕГКИЙ – конструкционные материалы на основе легких 
металлов (в основном Аl, Mg, Ti и Be). Высокая удельная прочность (от-

ношение показателей прочности к плотности). Применяются в самолѐто-, 
ракето- и судостроении, ядерной энергетике, строительстве, производстве 
бытовых изделий и т.д.  
СПЛАВ ЛЕГКОПЛАВКИЙ – металлические сплавы, температура 
плавления которых ниже, чем у олова (около 232°C). Содержат в различ-
ных сочетаниях и соотношениях Sn, Bi, In, Pb, Cd, Zn, Sb, Ga, Hg и др. 
элементы. Применяются в качестве припоев, плавких предохранителей, 
металлических замазок. 
СПЛАВ МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЙ – сплавы на основе меди с преобла-
дающим легирующим элементом – никелем.  
СПЛАВ МЕДНЫЙ – сплавы на основе меди с добавками олова, цинка, 
алюминия, свинца, никеля, марганца, железа, фосфора, кремния и других 
элементов. С.м. разделяют на латуни, бронзы и медно-никелевые сплавы.  
СПЛАВ МЕТАЛЛОВ – материалы с характерными металлическими 
свойствами, полученные сплавлением двух или более элементов. С.м. 
получают сплавлением элементов-металлов или металлов с неметаллами 
при преимущественном содержании металлов. С.м. даже при сравнитель-
но простой кристаллической структуре часто обладают более высокими 
механическими и физическими свойствами, чем составляющие их чистые 
металлы.  
СПЛАВ ТВЁРДЫЙ – материал с высокой твѐрдостью, прочностью, 
режущими и др. свойствами, сохраняющимися при нагреве до высоких 
температур. Различают литые и спечѐнные (металлокерамические) С.т. 
Последние получают методами порошковой металлургии из твердых 
карбидов металлов, сцементированных пластичным металлом-связкой.  
СПЛАВИНА – торфяной ковер, плавающий на поверхности воды или 
сапропеля. 
СПЛАЧИВАНИЕ – плотное сопряжение элементов конструкций по их 
боковым поверхностям, увеличивающее высоту или ширину конструкции.  
СПЛАЧИВАНИЕ БРУСЬЕВ В ЧЕТВЕРТЬ ДЕРЕВА – 1) перекрестное 
сплачивание брусьев, в каждом из которых делается прямоугольная выем-
ка шириной в брус, не достигающая в глубину его середины; 2) параллель-
ное сплачивание брусьев, пластин и т.д. с помощью продольных брусьев и 
выемок, имеющих в сечении равные прямые отрезки.  
СПЛАЧИВАНИЕ «В НАГРАД» – параллельное сплачивание трех брѐ-
вен путем вырубки шпунта трапециевидного сечения в верхнем бревне и 
соответствующих симметричных пазов в двух нижних бревнах.  
СПЛАЧИВАНИЕ С ПЕРЕКРЫТИЕМ – тип сопряжения досок обшивки.  
СПЛЕТЕНИЕ ПУТЕЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ – участок двухпутно-
го железнодорожного пути, на котором одна рельсовая колея надвинута на 
другую и уложена по ее шпалам с помощью двух крестовин без стрелок, 
что исключает возможность перехода подвижного состава с одного пути 
на другой.  
СПЛИТ-СИСТЕМА – кондиционер раздельного типа, состоящий из 2-х 
и более блоков, наружного и одного или нескольких внутренних. См. 
также кондиционер, система кондиционирования.  
СПЛИТ-СИСТЕМА КАНАЛЬНАЯ – системы, в которых воздух заби-
рается и раздается через воздушные каналы и вентиляционные решетки. 
Внутренний блок кондиционера располагается за подшивным потолком и 
имеет более мощный вентилятор, позволяющий преодолеть сопротивле-
ние воздуховодов, фильтров и решеток.  
СПЛИТ-СИСТЕМА КАССЕТНОГО ТИПА – системы вентиляции, 
которые отличаются от настенных моделей способом расположения и 
конструкцией внутреннего блока. С.-с.к.т. легко размещаются внутри 
подвесного потолка, имея снаружи почти плоскую воздухозаборную 
решетку и воздухораспределительные жалюзи на четыре направления.  
СПЛИТ-СИСТЕМА КОЛОННОГО ТИПА – системы вентиляции, 
имеющие внутренний блок в виде колонны, наиболее подходящие для 
больших общественных помещений.  
СПЛИТ-СИСТЕМА МУЛЬТИЗОНАЛЬНАЯ – системы кондициони-
рования, состоящие из нескольких внутренних блоков настенного типа 
различной мощности и одного наружного.  
СПЛИТ-СИСТЕМА НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНАЯ – системы венти-
ляции, используемые в том случае, когда невозможно или нежелательно 
устанавливать внутренние блоки на стене, а целесообразнее разместить их 
около пола или на потолке.  
СПЛИТ-СИСТЕМА НАСТЕННАЯ – наиболее популярный тип конди-
ционеров для квартир, небольших офисов, ресторанов, кафе и баров. С.-
с.н. состоят из наружного компрессорно-конденсаторного блока и внут-
реннего блока-испарителя, который монтируется на стене помещения в 
удобном месте.  
СПОДУМЕН – минерал группы пироксенов, подкласса цепочечных 
силикатов, LiAl[Si2O6] (силикат лития и алюминия). Цвет серовато-
зеленый, серый, белый; иногда прозрачный – бесцветный, розовато-
сиреневый (кунцит), зеленый (гидденит). Твердость по минералогической 
шкале 6,5-7; плотность 3,1-3,2 г/см

3
. Встречается в гранитных пегматитах. 

Главная руда лития. Прозрачные разновидности (кунцит и гидденит) – 
драгоценные камни 4-го класса.  
СПОЙ – шов в кладке печи.  
СПОНСОР – 1) лицо или организация, финансирующие проведение 
какого-либо мероприятия, сооружение объекта и т.п.; 2) поручитель, га-
рант (например, гарант займа). 
СПОНТАННОСТЬ – самопроизвольность, самодвижение, вызванное не 
внешними факторами, а внутренними причинами.  
СПОР ЖИЛИЩНЫЙ – конфликтные ситуации, возникающие в процес-
се эксплуатации жилищного фонда при несоблюдении установленных 
нормативов собственниками, владельцами (управляющими), нанимателя-
ми и арендаторами жилых или нежилых помещений в жилых домах, 
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обслуживающими организациями, предприятиями-поставщиками водо-, 
энергоресурсов и иных жилищно-коммунальных услуг. 
СПОР ТРУДОВОЙ – по российскому трудовому праву разногласия, 
возникающие между работниками, с одной стороны, и администрацией – с 
другой, по вопросам, связанным с применением законодательства о труде, 
коллективного договора и др. соглашений о труде, а также условий трудо-
вого договора (контракта); рассматриваются комиссиями по трудовым 
спорам, профкомами, судами.  
СПОРТЗАЛ – см. зал спортивный. 
СПОРТПЛОЩАДКА – см. площадка спортивная. 
СПОСОБ – вид действия или системы действий, применяемых при ис-
полнении какой-либо работы, осуществлении какого-либо процесса (на-
пример, С. строительства, С. принятия решений и т.п.).  
СПОСОБ ВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – см. строительство 
способом. 
СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ – установленная техническая процедура 
осуществления данного метода испытаний.  
СПОСОБ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ – математический метод 
обработки результатов измерений, базирующийся на принципе наимень-
ших квадратов. При наличии избыточных измерений возникает задача 
удовлетворения численных соотношений между измененными величина-
ми путем введения поправок в результаты измерений. Если названные 
поправки подчинить требованию, чтобы сумма их квадратов была мини-
мальной, то поставленная задача будет иметь решение. Существует раз-
личные приемы ее решения. 
СПОСОБ НАТЯЖЕНИЯ АРМАТУРЫ – см. натяжение арматуры. 
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ – см. способ получения покры-
тия. 
СПОСОБ ОГНЕЗАЩИТЫ КОНСТРУКТИВНЫЙ – облицовка объ-
екта огнезащиты материалами или иные конструктивные решения по его 
огнезащите.  
СПОСОБ ОЦЕНКИ РАЗМЕРА ДЕФЕКТА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – 
способ, позволяющий оценить размер несплошности по полученным от 
нее ультразвуковым сигналам.  
СПОСОБ ПОДЪЕМА И СПУСКА ПО ВЕРЕВКЕ И/ИЛИ ТРОСУ –  
ручной способ преодоления разницы в высоте для попадания в рабочую 
зону при ведении строительных и/или монтажных работ с использованием 
троса или веревки для опоры (но без подъемных машин).  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ – специфика методов (приемов) 
нанесения покрытия и используемых материалов. 
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ АДДИТИВНЫЙ – нанесение 
различными методами на поверхность стекла однослойных или много-
слойных покрытий, состоящих из металлов, окислов нитридов, фторидов 
или других соединений.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ГОРЯЧИЙ – получение анти-
коррозийного покрытия погружением основного покрываемого металла в 
расплавленный металл.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДЕТОНАЦИОННЫЙ – 
получение покрытия из диспергированного материала при взрыве горюче-
го газа.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ДИФФУЗИОННЫЙ – полу-
чение антикоррозионного покрытия обогащением поверхностного слоя 
основного покрываемого металла химическими элементами способом 
диффузии.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛОВ ХИМИЧЕ-
СКИЙ – получение металлического или неметаллического неорганиче-
ского покрытия в растворе солей без электрического тока от внешнего 
источника (например, для металлических покрытий, полученных восста-
новлением, – никелирование, меднение, серебрение и другие; для неметал-
лических неорганических покрытий, полученных окислением, – оксиди-
рование, фосфатирование, хроматирование и другие; последние применя-
ют также для дополнительной обработки покрытия).  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ КОНДЕНСАЦИОННЫЙ – 
получение антикоррозийного покрытия испарением в вакууме наносимого 
материала, созданием направленного потока его частиц с последующим 
осаждением на поверхности основного покрываемого металла.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ КОНТАКТНЫЙ – получение 
антикоррозийного покрытия из раствора солей наносимого металла по-
гружением основного покрываемого металла, находящегося в контакте с 
более электроотрицательным металлом.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ СТЕКЛА ХИМИЧЕСКИЙ – 
процессы, при которых покрытия на поверхности стекла образуются 
вследствие химических реакций жидкостей, пара или порошка с обраба-
тываемой поверхностью. Применяются: химическое покрытие из раство-
ров солей; золь-гелевые покрытия; покрытия из паровой фазы; напыления; 
порошковые покрытия.  
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ПОКРЫТИЯ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – 
получение металлического или неметаллического неорганического покрытия 
в электролите под действием электрического тока от внешнего источника.  
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – в марксизме исторически определѐнный 
способ добывания материальных благ; единство производительных сил и 
производственных отношений. 
СПОСОБ ПРОХОДКИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – способ проходки горной 
выработки в неустойчивых и сильно водоносных породах с предваритель-
ной стабилизацией пород, понижением уровня грунтовых вод, тампона-
жем и использованием подвижного крепления.  
СПОСОБ ПРОХОДКИ ЩИТОВОЙ – способ проходки с использова-
нием в головной части горной выработки передвижной части крепи – 

щита, обеспечивающий безопасную разработку и уборку породы, а также 
возможность возведения обделки.  
СПОСОБ РАБОТ ГОРНЫХ ЗАКРЫТЫЙ – способ возведения под-
земных сооружений, при котором работы ведутся под землей, без вскры-
тия ее поверхности.  
СПОСОБ РАБОТ ГОРНЫХ ОТКРЫТЫЙ – способ возведения под-
земных сооружений, при котором вскрывается поверхность земли, возво-
дится сооружение, а затем производится обратная засыпка грунта.  
СПОСОБ РАСПИЛОВКИ БРЕВНА КРУГОВОЙ – см. распиловка 
круговая бревна. 
СПОСОБ СЕРТИФИКАЦИИ (схема сертификации) – определенная 
совокупность действий, официально принимаемая (устанавливаемая) в 
качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям.  
СПОСОБ СОВМЕЩЕНИЯ ПРИ НИВЕЛИРОВАНИИ – способ от-
счета по рейке, когда нивелиром, приведенным в горизонтальное положе-
ние, сетка нитей визирной трубы наводится на деление рейки.  
СПОСОБ СТЕРЕОФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ СЪЕМКИ НОР-
МАЛЬНЫЙ – способ съемки (фотографирования) наблюдаемого объек-
та, при котором оптические оси левой и правой фотокамер устанавливают-
ся горизонтально и перпендикулярно к базису фотографирования.  
СПОСОБ СТРЕЛЫ ПАДАЮЩЕЙ – установка длинномерных конст-
рукций в вертикальное положение из горизонтального путѐм поворота 
вокруг шарнира монтажной стрелы, соединѐнной с монтируемыми конст-
рукциями.  
СПОСОБ СТРОИТЕЛЬСТВА – см. строительство способом. 
СПОСОБ СТРУНЫ – способ фиксирования направления какой-либо оси 
с помощью калиброванной стальной (капроновой, нейлоновой) струны, 
натягиваемой между закрепленными на местности точками, и стационар-
ных или переносных отсчетных приспособлений с верньерами, индикато-
рами часового типа и т.д., закрепленными под струной в местах установки 
деформационных марок.  
СПОСОБ УГЛОВ МАЛЫХ (способ углов параллактических) – спо-
соб определения смещения точек здания (сооружения), при котором рас-
стояния определяются тригонометрическим путем по точно измеренному 
малому базису и лежащему против него острому (параллактическому) углу.  
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДОМОМ МНОГОКВАРТИРНЫМ – 
конкретный вариант реализации деятельности собственников помещений 
или лиц, привлеченных ими по обеспечению благоприятных и безопасных 
условий проживания, надлежащего содержания общего имущества, реше-
ния вопросов пользования этим имуществом, а также предоставления 
коммунальных услуг проживающим. Жилищный кодекс РФ предлагает 
три С.у.д.м.: а) непосредственное управление собственниками помещений; 
б) управление организацией собственников помещений (товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом или иным специализиро-
ванным потребительским кооперативом); в) управление управляющей 
организацией (управляющей компанией). См. также управление домом 
многоквартирным. 
СПОСОБ ЦЕНТРА УПРУГОГО – способ расчѐта арочных и рамных 
статически неопределимых систем путѐм перенесения определѐнных 
неизвестных основной системы в упругий центр.  
СПОСОБНОСТЬ – индивидуальная особенность, характеристика, яв-
ляющаяся условием успешного выполнения какой-либо функции, осуще-
ствления определенного рода деятельности. 
СПОСОБНОСТЬ АККУМУЛИРУЮЩАЯ ПЕЧИ – поглощение и 
накапливание печью теплоты во время топки и постепенная ее отдача 
вовне. 
СПОСОБНОСТЬ ВЗРЫВАТЬСЯ И ГОРЕТЬ ПРИ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИИ С ВОДОЙ, КИСЛОРОДОМ ВОЗДУХА И ДРУГИМИ ВЕ-
ЩЕСТВАМИ – качественный показатель, характеризующий особую 
пожарную опасность некоторых веществ.  
СПОСОБНОСТЬ ВКЛЮЧАЮЩАЯ УЗО-Д – значение ожидаемого 
тока, которое устройство защитного отключения дифференциальное 
(УЗО-Д) способно включать при заданном напряжении в заданных усло-
виях эксплуатации без нарушения его работоспособности.  
СПОСОБНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИФФЕРЕН-
ЦИАЛЬНОГО ТОКА УЗО-Д – значение ожидаемого дифференциально-
го тока, которое устройство защитного отключения дифференциальное 
(УЗО-Д) способно включать, пропускать в течение своего времени отклю-
чения и отключать в заданных условиях эксплуатации без нарушения его 
работоспособности. 
СПОСОБНОСТЬ ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ – способность материа-
ла, грунта, растворной смеси и т.п. удерживать в своем составе воду при 
интенсивном отсосе ее пористым основанием.  
СПОСОБНОСТЬ ИЗЛУЧАТЕЛЬНАЯ СТЕКЛА – это способность 
стеклянной поверхности отражать длинноволновое, не видимое человече-
ским глазом тепловое излучение, длина волны которого меньше 16000 Нм.  
СПОСОБНОСТЬ ИЗЛУЧАЮЩАЯ НОМИНАЛЬНАЯ СТЕКЛА – 
отношение излучательной способности перпендикулярно поверхности 
стекла (стекла с покрытием) к эмиссионной способности перпендикулярно 
поверхности черного тела.  
СПОСОБНОСТЬ К МОДЕРНИЗАЦИИ – характеристика продукции, 
которая позволяет модернизировать или заменять отдельные ее модули 
или детали без замены всего изделия.  
СПОСОБНОСТЬ КРОЮЩАЯ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – способ-
ность определенного количества полимерного клея равномерно покрыть 
необходимую поверхность склеивания при нанесении установленным 
способом в один слой.  
СПОСОБНОСТЬ КРОЮЩАЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА 



599 

– площадь окрашиваемой поверхности, которую можно окрасить данным 
количеством лакокрасочного материала с образованием высохшего лако-
красочного покрытия заданной толщины.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ – 1) состояние основания или конструк-
ции, соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей предель-
ной стадии, при которой сооружение перестает удовлетворять заданным 
эксплуатационным требованиям или снижается его долговечность; 2) 
собственно сама максимальная нагрузка или нагрузочный эффект, воспри-
нимаемые грунтом основания, строительной конструкцией или ее элемен-
том без потери своего функционального качества. С.н. измеряется в еди-
ницах силы, давления или момента. В зависимости от того, какое функ-
циональное качество служит критерием оценки С.н, различаются: С.н. по 
прочности, жесткости, образованию (раскрытию) трещин.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ДОРОГИ – удельная нагрузка при еди-
ничном проходе, которую может выдержать покрытие, основание, дорож-
ная одежда в целом и земляное полотно при условии, что деформация не 
превзойдет определенного предела. 
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ КОНСТРУКЦИИ ДОРОЖНОЙ 
(прочность конструкции дорожной) – свойство дорожной конструкции, 
характеризующее ее способность воспринимать без отказа воздействие 
движения и погодно-климатических факторов.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ОПОРНОЙ ЧАСТИ МОСТА – спо-
собность опорной части автодорожного моста воспринимать без отказа 
опорную реакцию пролетного строения от воздействия постоянных и 
временных нагрузок и перераспределять ее на опору с допустимыми 
дополнительными усилиями.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ОСНОВАНИЯ – состояние основания, 
соответствующее наибольшей нагрузке, предшествующей предельной 
стадии, при которой сооружение перестает удовлетворять эксплуатацион-
ным требованиям или снижается его долговечность.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ПЕРЕМЫЧКИ – среднее значение 
результатов, полученных при испытании образцов при равномерно рас-
пределенной разрушающей нагрузке или при предельном значении проги-
ба, причем наименьшее значение является определяющим.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ПЕРЕМЫЧКИ ПО СДВИГУ – сред-
няя нагрузка сдвига, вызывающая отказ при испытании образцов, ото-
бранных из нескольких перемычек (или меньшая нагрузка, при которой по 
данным изготовителя заканчиваются испытания перемычек). 
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ПО ЖЕСТКОСТИ – максимальная 
нагрузка или нагрузочный эффект, воспринимаемые конструкцией или 
конструктивным элементом без появления недопустимых с точки зрения 
их функционального назначения деформаций или перемещений.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ПО ОБРАЗОВАНИЮ ТРЕЩИН 
(раскрытию трещин) – максимальная нагрузка или нагрузочный эффект, 
воспринимаемые конструкцией или конструктивным элементом без появ-
ления недопустимого с точки зрения их функционального назначения или 
долговечности раскрытия трещин.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ ПО ПРОЧНОСТИ – максимальная 
нагрузка или нагрузочный эффект, воспринимаемые конструкцией или 
конструктивным элементом без разрушения.  
СПОСОБНОСТЬ НЕСУЩАЯ СООРУЖЕНИЯ – характеристика 
сооружения, которая выражается величиной нагрузки, отвечающей пре-
дельному состоянию сооружения по прочности.  
СПОСОБНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТНАЯ МАТЕРИАЛА – свойство 
вещества (материала) обеспечивать огнезащиту.  
СПОСОБНОСТЬ ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩАЯ – способность вещест-
ва (материала, конструкции и т.п.) препятствовать распространению горения.  
СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ ПОВЕРХНОСТИ ОТНО-
СИТЕЛЬНО ИЗЛУЧЕНИЯ – поглощенная поверхностью доля излуче-
ния (например, солнечного), падающего на эту поверхность. 
СПОСОБНОСТЬ ПОГЛОТИТЕЛЬНАЯ ГРУНТА (почвы) – свойство 
грунта задерживать (сорбировать) различные вещества, соприкасающиеся 
с его твердой частью. Зависит от поглощающего комплекса, реакции 
грунтового и т.п. Виды С.п.г.: механическая – поглощение высокодис-
персных частиц почвенными порами; физическая – изменение концентра-
ции растворимых веществ у поверхности грунтовых (почвенных) части-
чек, обусловленное их поверхностной энергией; физико-химическая (об-
менное или необменное поглощение катионов) – обмен между катионами 
твѐрдой части и грунтового (почвенного) раствора; химическая – образо-
вание малорастворимых и нерастворимых солей, которые выпадают в 
осадок и примешиваются к твѐрдой части грунта; биологическая – сорбция 
веществ микроорганизмами и корнями растений. Количество сорбирован-
ных грунтом обменных катионов (в мг/экв на 100 г грунта) составляет 
ѐмкость поглощения; величина еѐ изменяется в зависимости от содержа-
ния и состава грунтового поглощающего комплекса (в основном коллои-
дов почвы), реакции грунтового раствора. С.п.г. играет важную роль в 
процессах выветривания горных пород, выщелачивания почв, оказывает 
большое влияние на процессы, происходящие в почве, и на еѐ плодородие.  
СПОСОБНОСТЬ ПОРОДЫ К ПОЛИРОВКЕ – свойство горной поро-
ды приобретать зеркальную поверхность.  
СПОСОБНОСТЬ ПРОВОЗНАЯ ВИДА ТРАНСПОРТА ГОРОД-
СКОГО ПАССАЖИРСКОГО – максимальное количество пассажиров, 
которое может быть перевезено в течение часа подвижным составом 
какого-либо вида транспорта по одной линии (полосе движения) в одном 
направлении.  
СПОСОБНОСТЬ ПРОНИКАЮЩАЯ МАСТИКИ – способность 
мастики (например, герметизирующей битумно-эластомерной) в горячем 
состоянии проникать через определенный слой щебня.  

СПОСОБНОСТЬ ПРОПУСКНАЯ АВТОДОРОГИ – максимальное 
количество автомобилей, которое может пропустить данный участок 
дороги или дорога в целом в единицу времени. Обычно измеряется в 
легковых автомобилях в час (авт./ч). 
СПОСОБНОСТЬ ПРОПУСКНАЯ АВТОДОРОГИ ПРАКТИЧЕ-
СКАЯ – фактическое количество единиц подвижного состава, проходя-
щее в единицу времени (в час) по одной полосе движения проезжей части 
данной дороги в конкретных дорожных условиях и при сложившемся на 
нем составе движения. 
СПОСОБНОСТЬ ПРОПУСКНАЯ АВТОДОРОГИ ТЕОРЕТИЧЕ-
СКАЯ (расчетная) - наибольшее количество единиц подвижного состава, 
которое может пропустить проезжая часть дороги при непрерывном дви-
жении в единицу времени из расчета на одну полосу движения. 
СПОСОБНОСТЬ ПРОПУСКНАЯ ВОДОСЛИВНОЙ АРМАТУРЫ – 
расход воды через санитарно-техническую водосливную арматуру при 
незатопленной воронке выпуска.  
СПОСОБНОСТЬ ЦЕМЕНТИРУЮЩАЯ ПОРОДЫ – свойство поро-
ды образовывать вместе с водой в тонкоизмельченном состоянии тесто, 
способное после высыхания приобретать некоторую связанность, оцени-
ваемую по времени разрушения образца, помещенного в воду. 
СПОТ – короткое рекламное обращение или рекламный ролик, вставляе-
мый между теле- и радиопрограммами, продолжительностью от 10 до 60 
секунд. 
СПОТЫКАЧ – заграждение из колючей проволоки на низких кольях, 
выступающее над землей не более, чем на 35,5 см.  
СПРАВОЧНИК КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ДОЛЖНОСТЕЙ РУ-
КОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ – сборник 
должностных инструкций по категориям работников (три раздела: руково-
дители, специалисты и служащие). Справочник является основой для 
разработки должностных инструкции исполнителям, закрепляющих их 
обязанности, права и ответственность, определяющих их роль и место в 
системе управления предприятием, для подбора и расстановки кадров, 
осуществления контроля за правильностью исполнения обязанностей в 
соответствии со специальностью и квалификацией, а также для проведе-
ния аттестации руководителей и специалистов. Общеотраслевой справоч-
ник дополняют «Квалификационные характеристики», с характеристикой 
каждой должности из 3 разделов: «Должностные обязанности», «Должен 
знать» и «Квалификационные требования».  
СПРАВОЧНИК ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ (ТКС) – 
нормативный документ, содержащий перечень профессий и квалифика-
ций, их характеристики; предъявляемые к рабочему требования в знаниях, 
производственных навыках, приѐмах и т.д. С.т.-к. предназначен для опре-
деления группы сложности работ и того, к каким разрядам тарифной сетки 
они должны быть отнесены. По сквозным (единым для всех отраслей 
народного хозяйства) профессиям действует Единый С.т.-к. (см. справоч-
ник тарифно-квалификационный единый работ и профессий рабочих).  
СПРАВОЧНИК ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЕДИНЫЙ 
РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ (ЕТКС) – перечень всех массо-
вых, часто встречающихся профессий и квалификационных характери-
стик; содержит перечень и производственные характеристики работ с 
распределением их на разряды, отражающие степень сложности каждой 
работы. Для каждой профессии приведены квалификационные характери-
стики, включающие краткий перечень основных работ, которые должен 
уметь выполнять рабочий; перечисление свойств, способов и приемов, 
знание которых обязательно; описание наиболее характерных для данных 
профессий работ. Приведен диапазон разрядности для каждой профессии 
– пределы разрядов работ и рабочих. ЕТКС предназначен для тарифика-
ции труда, на его основе каждому рабочему квалификационной комиссией 
присваивается квалификационный разряд, который служит базой для 
расчет размера оплаты его труда.  
СПРЕДЕР – контейнерный автоматический или полуавтоматический 
захват для контейнеров с угловыми фитингами.  
СПРИНКЛЕР – оросительная головка, устанавливаемая на трубопрово-
дах систем водяного и пенного пожаротушения. Снабжена тепловым 
замком-клапаном, закрытым легкоплавким припоем. Автоматически 
начинает действовать при повышении температуры.  
СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ – основные категории товарного производ-
ства. Спрос – общественная потребность, выраженная в денежной форме и 
обеспеченная платѐжными средствами; фактически спрос – базовое эко-
номическое понятие, определяющее количество товаров и услуг, которое 
будет куплено в определенный период по определенной цене. Размеры 
спроса зависят прежде всего от уровня денежных доходов населения и 
сумм, выделяемых производителями на приобретение средств производст-
ва. Под предложением обычно понимается совокупность товаров и услуг, 
которые могут быть реализованы на рынке. Предложение формирует 
спрос через ассортимент произведѐнных товаров и через их цены. В свою 
очередь спрос определяет объѐм и структуру товарного предложения. 
Соотношение С. и п. – один из ценообразующих факторов.  
СПРОС ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – спрос, предъявляемый на рынке 
отдельным покупателем. 
СПРОС ПРОИЗВОДНЫЙ – спрос на факторы производства, величина 
которого зависит от спроса на товары и услуги, для производства которых 
эти ресурсы используются.  
СПРОС РЫНОЧНЫЙ – суммарный спрос, предъявляемый на рынке 
всеми покупателями. 
СПРОС СОВОКУПНЫЙ – общее количество товаров и услуг всех 
видов, которое все покупатели страны готовы приобрести в течение опре-
деленного периода при сложившемся уровне цен. 
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СПС – аббревиатура от «средства пожарной сигнализации»; см. средства 
сигнализации пожарной. 
СПУСК ДОРОГИ – участок дороги, имеющий продольный уклон вниз 
по направлению движения транспортных средств.  
СРАВНЕНИЕ С МЕРОЙ – общее название методов измерений, в кото-
рых измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой 
мерой, при этом погрешность результата измерений обусловлена в основ-
ном незначительной погрешностью меры. К таким методам, в частности, 
относятся: дифференциальный метод измерений, нулевой метод измере-
ний, замещения метод измерений, совпадений метод измерений.  
СРАЩИВАНИЕ – соединение конструктивных элементов их торцовыми 
поверхностями, увеличивающее длину или высоту конструкции.  
СРЕДА АГРЕССИВНАЯ – см. среда коррозионная. 
СРЕДА АРХИТЕКТУРНАЯ – архитектурное пространство, окружаю-
щее человека или архитектурный объект. С.а. включает совокупность 
облика и пространства зданий и сооружений, предназначенных для опре-
деленных функций и наделенных необходимой и достаточной для потре-
бителя информативностью, в т.ч. с помощью архитектурной пластики.  
СРЕДА АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКАЯ – пространственная 
ситуация, проработанная с позиций зодчества, с учетом производимого 
эмоционально-художественною впечатления, с помощью специфических 
средств архитектуры (тектоника, композиция, специальные приемы пла-
стической деталировки и т.д.).  
СРЕДА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНАЯ – среда, содержащая живые 
организмы, способные вызывать биологическую коррозию материалов.  
СРЕДА В ДИЗАЙНЕ – окружение чего-либо (кого-либо), совокупность 
пространств, вещей, красок, элементов ландшафта, природных или физи-
ческих условий, среди которых находится данный предмет, личность и т.д. 
С.в.д. распадается на ряд взаимосвязанных структур (пространственная 
среда, предметная, световая, цветовая и т.д.), обладающих собственными 
законами построения и проектирования, своими сферами проектно-
творческой и профессиональной деятельности. Восприятие объекта или 
явления, его образ существенно зависят от средового окружения, воздей-
ствуя на зрителя (потребителя) по законам вписывания в среду, ее визу-
альный, деятельностный, психологический и т.п. контекст. Синтезу на-
званных структур в единое целое посвящен дизайн среды (средовой под-
ход в проектировании), причем само понятие С. приобретает новое содер-
жание, предполагающее включенность, действенную роль потребителя в 
работе средовой ситуации. Понимание термина С.в.д. как единства мате-
риально-пространственных условий осуществления какого-либо процесса, 
явления, события и особенностей самого этого явления сформировалось в 
1960-е гг., вместе с появлением средового подхода, декларирующего 
комплексность, взаимодействие существования и развития человека и его 
окружения, создаваемого им в результате его деятельности.  
СРЕДА ВЗРЫВООПАСНАЯ – химически активная среда, находящаяся 
при таких условиях, когда может возникнуть взрыв.  
СРЕДА ВИЗУАЛЬНАЯ – особая форма восприятия целостной предмет-
но-пространственной ситуации только с помощью зрительных ощущений, 
зрительный слепок в комплексе функционально-пространственных реа-
лий, составляющих содержание среды. C.в., будучи лишь частью дизай-
нерской среды в целом, дает о ней потребителю максимально полную 
информацию и в конечном счете является венцом творческих усилий 
средового дизайна (визуализация объекта), критерием качество результа-
тов проектирования, что позволяет переводить утилитарно-практические 
средовые построения в ранг одного из видов изобразительного (архитек-
турно-дизайнерского) искусства. В профессиональном плане С.в. – сово-
купность зрительных образов порожденных предметно-пространственной 
ситуацией в процессе ее существования и развития, своеобразный «бас-
сейн восприятия», в который погружен всякий потребитель среды; объект 
целенаправленной художественной организации при архитектурно-
дизайнерском проектировании.  
СРЕДА ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – земное окружение человеческого обще-
ства, часть географической оболочки, включѐнной в сферу человеческой 
деятельности и составляющей необходимое условие существования обще-
ства. С.г. оказывает значительное влияние на развитие общества. По мере 
научно-технического прогресса С.г. всѐ больше используется людьми, что 
остро ставит проблемы взаимодействия природы и общества, охраны 
природы.  
СРЕДА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – многокомпонентная дискретная динами-
ческая система (горные породы, подземные воды, газы, физические поля – 
тепловые, гравитационные, электромагнитные и др.), природная компо-
нента которой разнообразно и энергично взаимодействует с сооружения-
ми. С.г. является верхней частью литосферы, в пределах которой осущест-
вляется инженерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) 
деятельность. С.г. состоит из системы геологических тел разных уровней, 
различного состава, тектонической нарушенности, выветрелости, обвод-
ненности и т.п., которые разделяются на формации, на субформации, 
стратиграфолитологические комплексы, петрографические типы (пачки, 
толщи) и монопородные элементы.  
СРЕДА ГОРОДСКАЯ – 1) материальная среда обитания человека в 
городе; 2) в дизайне – специфическое представление о городе как антиподе 
среды природной или сельской, символ «городского» образа жизни в 
условиях глобального процесса урбанизации; совокупность открытых и 
закрытых пространств города; различного рода фрагменты открытых 
пространств города с их характерным предметным наполнением и эмо-
циональной окраской («городские интерьеры»). Пространственное строе-
ние С.г. составляется из множества средовых объектов и систем и практи-
чески повторяет сформированную по законам архитектуры и градострои-

тельства структуру открытых пространств города («каркас», образованный 
уличной сетью, ландшафтной опорой, расположением общественных 
центров, и «ткань» – застройка, здания и сооружения, заполняющие ячей-
ки «каркаса»).  
СРЕДА ГОРЮЧАЯ – совокупность веществ, материалов, оборудования 
и конструкций, способных гореть самостоятельно после удаления источ-
ника зажигания.  
СРЕДА ДИСПЕРСИОННАЯ – одна из фаз дисперсной системы, окру-
жающая дисперсное тело, распределенное в ней в виде отдельных твердых 
частиц, капелек жидкости или пузырьков газа. 
СРЕДА ДИССИПАТИВНАЯ – распределѐнная физическая система, в 
которой происходит диссипация энергии и возрастание энтропии. Все 
реальные среды являются С.д.; важную роль играют неравновесные С.д., в 
которых потери энергии компенсируются еѐ притоком извне через внеш-
ние поля и потоки.  
СРЕДА ЖИЛАЯ – система архитектурно-средовых элементов (зданий, 
оборудования, инженерной инфраструктуры, придомовых территорий и 
т.д.), обеспечивающих проживание. Фактически С.ж. – совокупность всех 
материально-пространственных объектов, обеспечивающих бытовую дея-
тельность населения, от жилой комнаты до жилых территорий поселения.  
СРЕДА ЖИЛАЯ В ДИЗАЙНЕ – комплекс открытых и закрытых про-
странств, предназначенных для проживания человека, оборудованных и 
оснащенных в соответствии с образом жизни, социальными и личными 
интересами пользующихся жилищем. Современные взгляды на С.ж.в.д. 
выделяют в ней «личные» пространства (индивидуальные, семейные, 
групповые ячейки – комнаты, квартиры, дортуары и пр.), их комплексы 
(жилые дома, гостиницы, общежития и пр.) и «общественные» простран-
ства – учреждения культуры, здравоохранения, бытового обслуживания, 
детские сады, школы, повседневная торговая сеть и т.д.; принадлежащие 
им открытые пространства – жилые дворы, участки учреждений обслужи-
вания. Общая структура С.ж.в.д. должна обеспечить каждого живущего 
его долей «общественных» и «личных» пространств, которые в целом соста-
вят единый комплекс, соответствующий стандартом и возможностям обще-
ства и отвечающий современным санитарно-гигиеническим требованиям.  
СРЕДА ЖИЛАЯ КОМПЛЕКСНАЯ – жилая застройка, в которой каж-
дый жилой дом обеспечен благоустроенной придомовой территорией, 
имеет удобную пешеходную связь с остановками общественного транс-
порта и учреждениями приближенного обслуживания, а также удобную 
транспортную или пешеходную связь с местами приложения труда, учре-
ждениями и предприятиями периодического и эпизодического обслужи-
вания, рекреационными объектами общего пользования.  
СРЕДА ЗАПОЛНЕНИЯ – среда, заполняющая объем, в котором экс-
плуатируется изделие (конструкция).  
СРЕДА ИНЕРТНАЯ – среда, не взаимодействующая с материалом и не 
вызывающая его изменения, в том числе разрушения, коррозии (например, 
с металлом строительной конструкции и не вызывающая его коррозии).  
СРЕДА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – верхняя часть литосфе-
ры, представляющая собой многокомпонентную динамическую систему 
(горные породы, подземные воды, газы, физические поля – тепловые, 
гравитационные, электромагнитные и др.), в пределах которой осуществ-
ляется инженерно-хозяйственная (в том числе инженерно-строительная) 
деятельность. См. также среда геологическая.  
СРЕДА ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ – газообразная, жидкая или твердая спе-
циальная (обычно агрессивная) среда, воздействующая на изделие (конст-
рукцию) при проведении контрольных испытаний в процессе его изготов-
ления и приемки. С.и. характеризуется постоянной температурой и влаж-
ностью или циклическим изменением температуры и влажности за рас-
сматриваемый период времени.  
СРЕДА КОРРОЗИОННАЯ (среда агрессивная) – среда (жидкая, газо-
образная, твердая), воздействие которой вызывает изменение физико-
механических характеристик (коррозионное разрушение) строительного 
материала (как правило, металла или бетона) в изделии или конструкции с 
потерей его эксплуатационных свойств и, в конечном счете, его разрушение.  
СРЕДА КОРРОЗИОННАЯ ГАЗООБРАЗНАЯ – среда, агрессивное 
воздействие которой определяется составом и свойствами ее газообразной 
фазы.  
СРЕДА КОРРОЗИОННАЯ ЖИДКАЯ – среда, коррозионное воздейст-
вие которой определяется составом и свойствами ее жидкой фазы.  
СРЕДА КОРРОЗИОННАЯ ТВЕРДАЯ – среда, агрессивное воздействие 
которой определяется составом и свойствами ее твердых фаз (растворимо-
стью, гигроскопичностью и другими).  
СРЕДА МОНОКУЛЬТУРНЫЕ – в садово-парковом искусстве и ланд-
шафтном дизайне – искусственные насаждения большого числа форм 
одного и того же рода растений (розарии, сиренгарии и др.). 
СРЕДА НЕЛИНЕЙНО-ДЕФОРМИРОВАННАЯ – грунтовое основа-
ние, для которого имеет место нелинейная зависимость между напряже-
ниями и деформациями в пределах до расчетного сопротивления грунтов.  
СРЕДА ОБИТАНИЯ (окружающая человека среда) – среда как естест-
венного, так и антропогенного происхождения, окружающая человека; то 
есть совокупность объектов, явлений и факторов окружающей (природной 
и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности чело-
века; см. среда окружающая.  
СРЕДА ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ – средовые 
объекты и системы; предназначенные для общественной жизни, науки, 
образования, торговли, административной, деловой и культурно-
просветительской деятельности. Типология С.о.з.и.с. включает комплексы 
разничных назначений и типов – стадионы, музеи, театры, торговые и 
деловые центры, административные здания, институты, клубы по интере-
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сам – если в качестве критерия типологической классификации считать 
массовость действия; здания, сооружения и открытые пространстве (срав-
ните театр, стадион, мемориальный или выставочный комплекс, площадь 
собраний) – если смотреть с позиций пространственной организации; в 
зависимости от функции: обслуживание (магазины, почта, общественное 
питание), зрелищные (театры кино), управления и т.п. Общей чертой всех 
этих объектов и систем является создание условий различных форм обще-
ния и обслуживания разных групп населения – обмена информацией, 
товарами, услугами, выработки совместных решений, личного или коллек-
тивного контакта с культурными ценностями, историческим, наследием и 
т.д. Поэтому среда этих объектов должна, помимо утилитарного обеспече-
ния соответствующих функций, создавать обстановку, благоприятствую-
щую процессам общения, удовлетворяя не выборочные, а разные вкусы 
пользующихся С.о.з.и.с.  
СРЕДА ОКИСЛИТЕЛЬНАЯ – среда, взаимодействующая с материалом 
и вызывающая его окисление (коррозионное разрушение).  
СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ (окружающая человека среда) – внешняя 
среда, в которой функционирует человечество, включая воздух, воду, 
землю, природные ресурсы, флору, фауну, человека и их взаимодействие; 
т.е. среда обитания и деятельности человечества, окружающий человека 
природный и созданный им материальный мир (природные и антропоген-
ные составляющие). С.о. включает природную среду и искусственную 
(техногенную) среду, т.е. совокупность элементов среды, созданных из 
природных веществ трудом и сознательной волей человека и не имеющих 
аналогов в девственной природе (здания, сооружения и т.п.). С.о. опреде-
ляет условия существования, формирования и деятельности человека. 
Выделяют С.о. материальную и социальную. Общественное производство 
изменяет С.о., воздействуя прямо или косвенно на все еѐ элементы. Это 
воздействие и его негативные последствия особенно усилились в эпоху, 
когда масштабы человеческой деятельности, охватывающей почти всю 
географическую оболочку Земли, стали сравнимы с действием глобальных 
природных процессов. В широком смысле в понятие «С.о.» могут быть 
включены материальные и духовные условия существования и развития 
общества. Часто под термином «С.о.» понимается только окружающая 
природная среда; в таком значении он используется в международных 
соглашениях.  
СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ БЛАГОПРИЯТНАЯ – окружающая среда, 
качество которой обеспечивает экологическую безопасность, устойчивое 
функционирование естественных экологических систем, иных природных 
и природно-антропогенных объектов.  
СРЕДА ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ – см. среда природная. 
СРЕДА ОТКРЫТАЯ В ДИЗАЙНЕ – см. система средовая «открытая» 
в дизайне. 
СРЕДА ПРЕДМЕТНАЯ – совокупность окружающих человека вещей, 
изделий, элементов оборудования и декоративного убранства средового 
образования дизайна, состоящая из отдельных предметов и устройств и из 
их комплексов (серий, взаимоувязанных систем, например информацион-
ных комплексов, торгового оборудования). С.п. (или предметное наполне-
ние среды) решает как прямые утилитарно-функциональные задачи дан-
ного средового объекта (организация процессов жизнедеятельности, тех-
нологическое обеспечение производства, создание необходимых идейно-
художественных эффектов и нестроений), так и сопутствующие им (по-
вышение комфортности среды, корреляция эмоционально-
психологического климата и пр.), и составляет важнейшую часть зритель-
ного ряде (визуальной среды) средового образования. С.п. вторична по 
отношению к пространственной ситуации, которую она призвана приспо-
собить к соответствующим видам деятельности, однако именно С.п. реа-
лизует заявленные средой потребности человека, вступая с ним в прямой 
разносторонний контакт (визуальный, тактильный, с главное – деятельно-
стный). Современные формы предметного наполнения отличаются высо-
кой динамичностью, связанной с постоянной сменой технологий, запросов 
потребителя, моральной амортизацией сложившихся даже недавно вещ-
ных систем и комплексов, что еще больше усиливает значимость С.п. в 
формировании среды в целом, подчеркивая ее «революционное» активное 
начало.  
СРЕДА ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – непосредственное 
окружение потребителя дизайнерской среды, совокупность природных и 
искусственных средовых пространств и их вещного наполнения, находя-
щаяся в постоянном взаимодействии с человеком и его запросами. С пози-
ции средового подхода С.п.-п. фактически включает в число своих компо-
нентов процессы и обстоятельства жизнедеятельности и обитания исполь-
зующего среду человека. Целенаправленная организация С.п.-п. для опти-
мального обеспечения условий жизни и деятельности человека и общества 
– кардинальная задача архитектурно-дизайнерской деятельности. С.п.-п. и 
ее элементы (пространство, предметная среда, техническое и инженерное 
оборудование, социокультурное состояние и пр.) составляют объект этой 
деятельности, а формирование (изучение, проектирование и реализация) – 
ее предмет. Двойственность материальной структуры С.п.-п. (пространст-
во и предметная масса) преобразуется в целостность тем, что обе ее сторо-
ны, каждая по своему, обслуживают одну сущность – жизненный процесс.  
СРЕДА ПРИРОДНАЯ (среда окружающая природная), природная 
составляющая часть среды обитания и деятельности человечества – часть 
окружающей среды. 
СРЕДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (промышленная) – 1) совокупность 
условий, в которых выполняется работа. Условия включают физические, 
социальные, психологические и экологические факторы (такие, как темпе-
ратура, системы признания и поощрения, эргономика и состав атмосферы). 
2) Средовые объекты дизайна и системы, предназначенные для выполне-

ния производственных и обслуживающих их процессов. Номенклатура 
таких объектов чрезвычайно разнообразна, что определяет бесчисленное 
количество соответствующих технологий, предъявляющих собственные 
требования к их предметно-пространственной организации. В большинст-
ве случаев в этих объектах наблюдается разделение среды на две относи-
тельно самостоятельные части: собственно технологические процессы со 
своими специфическими условиями и требованиями к пространству и 
оборудованию и обслуживающие комплексы (бытовые и административ-
ные помещения, склады и пр.), в которых преобладают объекты со сход-
ными предметно-пространственными комбинациями, что определяет 
сумму архитектурно-дизайнерских подходов к их проектированию. При 
этом большинство объектов обеих групп, в свою очередь, делится на 
открытые (грузовые дворы, технические территории, площадки отдыха и 
т.д.) и закрытые (интерьерные) пространства. Существуют две тенденции 
развития С.п.: либо как высокоавтоматизированной, относительно «без-
людной» производственной системы, либо как пространство, где главное – 
работающие здесь люди, их удобства, настроение, ритм их деятельности.  
СРЕДА ПРОСТРАНСТВЕННАЯ – наиболее общее представление о 
средовой ситуации дизайна, рассматриваемой как чисто объѐмно-
пространственное образование, база последующих средовых решений, 
обладающих размерами, формой, пластикой образующего среду про-
странства и составляющих его объемов. С.п. всегда обладает потенциалом 
определенного эмоционально-психологического воздействия на зрите-
ля.Заложенные в С.п. возможности вызывать те или иные чувства могут 
быть усилены либо ослаблены целенаправленной обработкой (подчерки-
ванием исходных форм, пластической, цветовой, фактурной трактовкой, в 
том числе с помощью дизайна предметного пополнения). В зависимости 
от типа пространственного образования и степени его проработки С.п. 
приобретает черты архитектурной среды. С.п. играет стабилизирующую 
роль в процессах формирования среды в целом. Изначально пространст-
венная основа выбирается или создается в соответствии с особенностями 
вмещаемых видов деятельности, но сформировавшись, она стремится 
законсервировать эти особенности, тем более что затраты на закрепление 
параметров С.п. слишком велики, чтобы часто менять ее.  
СРЕДА РЕКРЕАЦИОННАЯ – средовые объекты и системы, предназна-
ченные для отдыха человека, восстановления его сил и возможностей 
после трудовой деятельности, болезни и т.д.  
СРЕДА СВЕТОВАЯ – понятие, характеризующее переменное по харак-
теру воздействие света на человека. При дневном и, отчасти, сумеречном 
зрении, когда функционируют цветовоспринимающие рецепторы (кол-
бочки) сетчатки глаза, С.с. синоним среды светоцветовой; при ночном 
зрении, когда цвет не воспринимается глазом, можно говорить лишь о 
световой среде.  
СРЕДА СВЕТОЦВЕТОВАЯ – воспринимаемая зрением, т.е. освещенная 
окружающая природная и архитектурно-пространственная среда. С.с. 
может иметь два состояния освещения естественное и искусственное, и 
два вида пространственной организации – интерьерная и экстерьерная. В 
дневное время, когда естественное освещение носит «тотальный» харак-
тер, все объекты в экстерьере, формирующие дизайнерскую среду, и все 
точки пространства освещены приблизительно равноценно – С.с практи-
чески гомогенно. В интерьерах дневная С.с. определяется системой их 
естественного освещения, наиболее ярко особенности дизайна среды 
проявляются при искусственном освещении, которые обеспечивают фор-
мирование собственно С.с.  
СРЕДА СИЛЬНОКИСЛАЯ – среда, в которой рН меньше 1.  
СРЕДА СПЕЦИАЛЬНАЯ – неорганические и органические соединения, 
масла, смазки, растворители, топлива, рабочие растворы, рабочие тела, 
внешние по отношению к изделию, которые вызывают или могут вызвать 
ограничением или потерю работоспособного состоянии изделия в процесс.  
СРЕДА СПЛОШНАЯ – среда, которую можно рассматривать как непре-
рывную, пренебрегая еѐ дискретным атомно-молекулярным строением.  
СРЕДА СЫПУЧАЯ – сплошная среда, состоящая из отдельных твѐрдых 
частиц практически не связанных между собой.  
СРЕДИНКА ФАНЕРЫ – внутренние слои фанеры.  
СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ВЕСОВОЕ – среднее арифметиче-
ское из результатов неравноточных измерений какой-либо физической 
величины, найденное с учетом весов измерений.  
СРЕДНЕЕ АРИФМЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТОЕ – среднее арифметиче-
ское из результатов равноточных измерений какой-либо физической вели-
чины.  
СРЕДНИК – средний вертикальный брус окна или двери.  
СРЕДОКРЕСТИЕ – ядро крестообразного в плане культового здания 
(центральная часть христианского храма), место пересечения главного 
нефа, алтарной части и трансепта (как правило, под башней) либо двух 
равноконечных нефов (крестово-купольные храмы). С. – пространство, 
которому придают символическое значение, оформлено четырьмя пило-
нами или столбами, на которые через подпружные арки и паруса опирает-
ся барабан купола или тибуриум.  
СРЕДСТВА АВТОМАТИКИ ПОЖАРНОЙ – технические средства, 
предназначенные для автоматического обнаружения пожара, оповещения 
о нем людей и управления их эвакуацией, автоматического пожаротуше-
ния и включения исполнительных устройств систем противодымной 
защиты, управления инженерным и технологическим оборудованием 
объектов защиты.  
СРЕДСТВА АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ (антисептики) – химические 
вещества, обладающие антимикробным действием. С.а. применяются для 
предохранения от разрушения микроорганизмами различных неметалли-
ческих материалов (древесина, текстильные изделия, кожа, пластмасса и 
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др.). Для защиты древесины и изделий из нее используют С.а.: водно-
растворимые (фтористый и кремнефтористый натрий, медный купорос, 
динитрофенолят натрия и др.; маслянистые (креозотовое и антраценовое 
масла, сланцевое шпалопропиточное масло и др.); пасты (битумные и др.).  
СРЕДСТВА АРХИТЕКТУРНОЙ КОМПОЗИЦИИ – композиционные 
средства, используемые для достижения наибольшей художественной 
выразительности архитектурного объекта и обеспечения гармонической 
связи всех его частей.  
СРЕДСТВА ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ – устройства, предназначенные для 
обеспечения надежного и эффективного соединения груза с рабочим 
органом грузоподъемной машины.  
СРЕДСТВА ДЕЗАКТИВАЦИИ – рецептуры, установки и устройства, 
применяемые для дезактивации.  
СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВНЕШ-
НИЕ – средство диагностирования (контроля), выполненное конструктив-
но отдельно от объекта.  
СРЕДСТВА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ВСТРО-
ЕННЫЕ – средство диагностирования (контроля), являющееся составной 
частью объекта.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ (средства защиты работников) – технические 
средства и оборудование, предназначенные и используемые для предот-
вращения или уменьшения воздействия на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения 
и при работе в неблагоприятных температурных условиях. Обычно под-
разделяются на С.з. индивидуальной и коллективной.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГЛАЗ – устройства, предназначенные для защи-
ты органов зрения от воздействия твердых частиц пыли, брызг жидкостей 
и расплавленного металла, раздражающих газов и вредных излучений; 
некоторые из этих средств защищают и лицо работающих. С.з.г. и лица 
могут выполняться в виде очков, а также щитков или масок, снабженных 
бесцветными стеклами или светофильтрами различных типов.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ГОЛОВЫ – средства индивидуальной зашиты, 
обеспечивающие защиту головы работающих от различных травмирую-
щих факторов при выполнении производственных процессов: монтаже 
конструкций, погрузочно-разгрузочных операциях, электросварке и т.п. 
Основным С.з.г. является каска.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ – химическое вещество (соеди-
нение), предохраняющее древесину от вредных воздействий.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ (СИЗ) – средства, 
предназначенные для индивидуальной защиты одного работающего. С.з.и. 
представляют собой устройства индивидуального применения, надевае-
мые на тело (или его части) и носимые человеком для предохранения от 
действия одного или нескольких опасных и (или) вредных факторов 
внешней среды. С.з.и. обычно группируют по видам защищаемых органов 
человека (головы, лица, органов зрения, органов дыхания, рук, ног, орга-
нов слуха, всего тела и др.), а иногда по видам опасных и вредных факто-
ров (например, С.з.и. при работе с лазерными излучениями, при работе с 
электрическим током, при работе с ядовитыми веществами и т.п.).  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРИ ПОЖАРЕ – 
изделия (продукция), которые должны обеспечивать безопасность эвакуа-
ции или самоспасания людей при пожаре, имеющие стойкость к механи-
ческим и неблагоприятным климатическим воздействиям, имеющие уста-
новленные эргономические и защитные показатели, обеспечивающие 
защиту людей от токсичных продуктов горения, в том числе от оксида 
углерода, при эвакуации из задымленных помещений по время пожара и 
спасания людей с высотных уровней зданий, сооружений.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПОЖАРНЫХ – изде-
лия, предназначенные для защиты личного состава пожарных подразделе-
ний от воздействия опасных факторов пожара, неблагоприятных климати-
ческих воздействий и травм при тушении пожара и проведении аварийно-
спасательных работ; должны эргономически сочетаться между собой и 
иметь светосигнальные элементы, позволяющие осуществлять визуальное 
наблюдение и поиск пожарных в условиях пониженной видимости.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ – средства, предназна-
ченные для самоспасания людей из окон, балконов и лоджий зданий, а 
также для защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ – средства, служащие для 
одновременной защиты двух и более рабочих. С.з.к. конструктивно и (или) 
функционально связаны с производственным оборудованием, производст-
венным процессом, производственным помещением (зданием) или произ-
водственной площадкой. В строительстве к С.з.к. относятся вентиляцион-
ные и отопительные устройства, строительные леса, устройства по водо-
снабжению и пожаротушению и т.п.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОГРАЖДАЮЩИЕ – предназначены для вре-
менного ограждения токоведущих частей (это временные переносные 
ограждения, щиты, ограждения-клетки, изолирующие накладки, изоли-
рующие колпаки). 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫЕ ФИЛЬТРУЮЩИЕ – носимое на человеке средство индивидуаль-
ной защиты органов дыхания (СИЗОД), обеспечивающее очистку вдыхае-
мого из окружающей среды воздуха от вредных веществ.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ – предназначены 
для индивидуальной защиты работающего от световых, тепловых и меха-
нических воздействий (защитные очки, противогазы, специальные рука-
вицы и т.п.) 
СРЕДСТВА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИЗАЙНЕРСКОГО – специфиче-
ские приемы и принципы, используемые дизайнером в процессе работы: 
проектные классификации, композиционное формообразование, проектно-

графическое моделирование, проектная графика и т.д. Выбор С.п.д. влияет 
на ход проектирования, но характер и формы будущего объекта, на сте-
пень его проработки, методы предъявления. 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ ВРЕМЕН-
НОЙ – вещество, материал или устройство, обеспечивающие временную 
противокоррозионную защиту.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ – 
системы автоматического обнаружения и тушения пожара, дымоудаления, 
оповещения, противопожарного водоснабжения, а также другие техниче-
ские средства, предназначенные для защиты людей и материальных цен-
ностей от пожара.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАБОТАЮЩЕГО – средство, предназначен-
ное для предотвращения риска или уменьшения его воздействия на рабо-
тающего до допустимого уровня.  
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ИНЖЕНЕРНЫЕ – техниче-
ские средства (преграды, барьеры, инженерные конструкции), препятст-
вующие своими физическими свойствами несанкционированному про-
никновению на объект и/или в охраняемую зону (на часть территории, в 
здание, строение, сооружение, помещение).  
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – техническое средство (устройство), пред-
назначенное и используемое для измерений и имеющее нормированные 
метрологические свойства (характеристики). К С.и. относятся: измери-
тельные приборы (аналоговые, цифровые, регистрирующие, самопишу-
щие, суммирующие, интегрирующие); меры (однозначные, многозначные, 
набор мер, магазин мер); измерительные установки (поверочная, эталон-
ная, измерительный стенд, измерительная машина); измерительные систе-
мы (измерительная информационная система, измерительная контроли-
рующая система, измерительная управляющая система, измерительная 
диагностическая система, измерительно-вычислительный комплекс); 
измерительные преобразователи (первичный, промежуточный, аналого-
вый, аналогово-цифровой, цифроаналоговый, масштабный преобразова-
тель, датчик), а также состоящие из них измерительные установки и сис-
темы. См. также прибор измерительный.  
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ – техническое средст-
во измерений (приборы, меры, установки, системы), предназначенные для 
выполнения измерений в геодезическом производстве.  
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ОБРАЗЦОВЫЕ – меры, измерительные 
приборы и преобразователи, аттестованные как образцовые и служащие 
для поверки по ним других средств измерений.  
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ РАБОЧИЕ – меры, измерительные прибо-
ры, измерительные преобразователи, установки и системы, применяемые 
для практических измерений при научных исследованиях, в технике, 
торговле и других областях, то есть для любых измерений, не связанных с 
передачей размера единицы физической величины другим средствам 
измерения. Поверка С.и.р. осуществляется образцовыми средствами изме-
рений.  
СРЕДСТВА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ АРМАТУРЫ – приспособле-
ния и приборы для контроля линейных размеров стержней, проволоки, 
канатов в процессе их заготовки и натяжения.  
СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ – техническое устройство, вещество и (или) 
материал для проведения испытаний.  
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ – техническое устройство, вещество и (или) 
материал для проведения контроля.  
СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ – см. 
средства диагностирования технического. 
СРЕДСТВА КРЕПЕЖНЫЕ – см. средства крепления. 
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ ОДНОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
– крепежный реквизит, предназначенный для разового использования при 
доставке груза.  
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИ-
ОННОЙ СИСТЕМЫ – средства (например, рейки или дюбели), приме-
няемые в многослойной наружной теплоизоляционной системе для креп-
ления элементов теплоизоляционных систем к основанию.  
СРЕДСТВА КРЕПЛЕНИЯ МНОГООБОРОТНЫЕ – крепежный 
реквизит, предназначенный для использования при доставке груза два раза 
и более.  
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ МАЛОЙ – совокупность ручного меха-
низированного инструмента, нестационарных машин, механизмов, оснаст-
ки, приспособлений, применяемых для выполнения отдельных видов 
строительных и монтажных работ и позволяющих снизить долю ручного 
труда. Различают межвидовые и специальные С.м.м.  
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ МАЛОЙ МЕЖВИДОВЫЕ – разно-
видность (группа) средств малой механизации, включающая: средства 
подмащивания, грузозахватные приспособления, средства контейнериза-
ции и пакетирования, емкости для приемки и хранения материалов, сред-
ства для внутрипостроечного транспорта, вспомогательные средства для 
улучшения условий работ и их безопасности.  
СРЕДСТВА МЕХАНИЗАЦИИ МАЛОЙ СПЕЦИАЛЬНЫЕ – разно-
видность (группа) средств малой механизации, включающая несколько 
подгрупп, классифицируемых по видам СМР: для земляных работ – уст-
ройства для зачистки неровностей дна траншей и котлованов, оборудова-
ние для прокола грунта, вибротрамбовки, грейферы, насосы для водоот-
ливных работ и др.; для бетонных работ – виброрейки, заглаживающие 
машины, площадочные и глубинные вибраторы и др.; для монтажных 
работ – автоматические кантователи, кондукторы строительные, клиновые 
вкладыши для временного крепления колонн, подкосы, распорки, обору-
дование для герметизации стыков, рамно-шарнирные индикаторы и др.; 
для кровельных и изоляционных работ – машины для очистки и перемот-
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ки рулонных материалов, для наклеивания кровельных материалов, для 
удаления воды с основания кровли, для подогрева, перемешивания и 
транспортирования мастики на кровлю, установки для подачи керамзита и 
др. материалов; для устройства полов – машины паркетострогальные и 
паркетошлифовальные, излучатели для обогрева стыков и сварки рулон-
ных материалов, установки для приема и транспортирования жестких 
растворов, вакуум-установки и др.; для отделочных работ – штукатурные и 
малярные станции, окрасочные агрегаты, краскораспылители и краско-
пульты, машины штукатурно-затирочные и др.  
СРЕДСТВА МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЫЕ – в дизайне 
среды – система произведений скульптуры, живописи, пластики, приемов 
и форм, взятых из сферы изобразительного искусства, для формирования 
визуальных качеств и композиции среды. Традиционно к С.м.-д. относят 
крупные памятники, монументы (скульптурные композиции, обелиски, 
стелы), подчиняющие себе пространственную ситуацию средового ком-
плекса; рядовые скульптуры, росписи, витражи, объемные и цветовые 
декоративные пластические панно и решения, выполняющие роль акцен-
тов в художественной структуре; орнаментальные лепные и цветные 
украшения, повышающие выразительность плоскостей ограждений, дета-
лей фасадов и интерьеров, в том числе архитектурные детали (лепнина 
карнизов, капители и пр.). С.м.-д. формируют стабильные художественные 
качества средовых объектов, усиливая изначальную пространственную 
композиционную идею. Особая категория С.м.-д. – разного рода времен-
ное убранство – цветные транспаранты, лозунги, объемные установки 
(арки, колонны), гирлянды, ленты, плакаты и прочее, создающие нужную 
атмосферу при «нештатном» использовании данного место (во время 
праздников, ритуальных торжеств и т.д.).  
СРЕДСТВА МОЮЩИЕ – многокомпонентные смеси веществ, водные 
растворы которых применяют для очистки поверхности различных тел от 
загрязнений. В состав большинства С.м., помимо моющих веществ (по-
верхностно-активных веществ, растворы которых обладают моющим 
действием), входят соли неорганических кислот (фосфаты, карбонаты), 
усиливающие моющее действие, а также отбеливающие и дезинфици-
рующие вещества, пенообразователи или пеногасители, ароматизирующие 
вещества, красители и др. Для предотвращения вредного воздействия С.м. на 
природу содержащие их сточные воды подвергают специальной очистке. 
СРЕДСТВА ОБВЯЗОЧНЫЕ – средство для скрепления упаковки или 
продукции.  
СРЕДСТВА ОБНАРУЖЕНИЯ – устройства, предназначенное для 
автоматической подачи сигнала тревоги в случае несанкционированного 
действия.  
СРЕДСТВА ОБОРОНЫ ГРАЖДАНСКОЙ – средства оповещения, 
связи и управления, радиационной, химической, биологической и меди-
цинской зашиты, жизнеобеспечения населения и иные материальные 
средства, аварийно-спасательная и другая техника, оборудование и прибо-
ры, служебные животные, предназначенные или привлекаемые для вы-
полнения мероприятий гражданской обороны.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ (активы текущие) – вложения финансовых 
ресурсов в объекты, использование которых осуществляется в рамках 
одного воспроизводственного цикла или в течение относительно коротко-
го периода времени. В составе С.о. выделяют товарно-материальные 
ценности в виде производственных запасов, затрат незавершѐнного произ-
водства, готовой продукции и др. ценностей, необходимых для непрерыв-
ного производства и реализации продукции и собственно денежные сред-
ства. Состоят из производственных оборотных фондов и фондов обраще-
ния (средств, находящихся в сфере обращения, – стоимости готовой к 
реализации продукции, денежных средств, средств в расчѐтах). Ускорение 
оборачиваемости С.о. – важный фактор повышения эффективности произ-
водства. По источникам формирования С.о. состоят из собственных и 
заѐмных.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – денежные средст-
ва, выделяемые в распоряжение строительно-монтажных организаций для 
создания производственных запасов, покрытия затрат по незавершѐнному 
производству, осуществления расходов будущих периодов и вложения 
средств в расчѐты с заказчиками по предъявленным счетам.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ ЗАЕМНЫЕ – часть оборотных средств 
предприятий, полученная из разных источников (в основном кредиты 
банка); подлежат возврату.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ НОРМИРУЕМЫЕ – часть оборотных 
средств, по которым устанавливаются плановые нормы запасов и плано-
вый норматив в денежном выражении.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ ПРИВЛЕЧЕННЫЕ – часть оборотных 
средств, образуемая за счет использования кредиторской задолженности 
предприятия субподрядчикам, поставщикам ресурсов и другим кредиторам.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ СОБСТВЕННЫЕ – часть оборотных 
средств предприятий, которыми они наделяются при создании. Вместе с 
основными производственными фондами они образуют уставный фонд. 
С.о.с. позволяют приобретать необходимые запасы материалов и прово-
дить другие мероприятия, обеспечивающие непрерывную, планомерную 
работу предприятия. При необходимости увеличения объема С.о.с, напри-
мер, при увеличении количества выпускаемой продукции, они пополня-
ются за счет прибыли предприятия. В распоряжении строительного пред-
приятия всегда находится некоторое количество средств, которое оно 
должно, но еще не выплатило (задолженность по заработной плате, по-
ставщикам и др.), это так называемые устойчивые пассивы, они пополня-
ют С.о.с. предприятия.  
СРЕДСТВА ОБОРОТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ – 
совокупность денежных средств, вложенных в предметы труда (оборот-

ные фонды) и находящихся в обращении (фонды обращения). С.о.с.п. 
полностью затрачиваются в каждом производственном цикле, материали-
зуются в продукцию и восстанавливаются при реализации, продаже этой 
продукции (т.е. при сдаче готового объекта заказчику и получении денег). 
Размер С.о.с.п. изменяется в зависимости от изменения условий его рабо-
ты, поставки сырья, сдачи продукции заказчику и др. Кроме собственных, 
предприятие может использовать временно находящиеся в его распоряже-
нии средства. Резервами снижения размера необходимых С.о.с.п. является 
снижение ресурсоемкости, в основном за счет исключения перерасходов 
(потерь, порчи) материальных и энергетических ресурсов и исключения 
излишних производственных запасов.  
СРЕДСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО – средства техно-
логического оснащения и сооружения, предназначенные для выполнения 
технического обслуживания (ремонта).  
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ – вещество (смесь), состав или матери-
ал, обладающий огнезащитной эффективностью; специально предназна-
ченный для огнезащиты различных объектов и обеспечивающий огнеза-
щиту конструкций, изделий и т.п.  
СРЕДСТВА ОГНЕЗАЩИТНЫЕ АТМОСФЕРОУСТОЙЧИВЫЕ – 
вещество, после нанесения на строительные конструкции, постоянно 
находящихся под воздействием различных атмосферных факторов (пере-
пады температур, влажности, осадки, прямой солнечный свет и т.п.), дли-
тельное время сохраняющее свои свойства и обеспечивающее в заданных 
пределах огнезащиту обработанных конструкций.  
СРЕДСТВА ОХРАНЫ ТЕХНИЧЕСКИЕ – конструктивно законченное, 
выполняющее самостоятельные функции устройство, входящее в состав 
систем охранной, тревожной сигнализации, контроля и управления досту-
пом, охранного телевидения, освещения, оповещения и других систем, 
предназначенных для охраны объекта.  
СРЕДСТВА ПОВЕРКИ – эталоны, установки поверочные и другие 
средства измерений, применяемые при поверке в соответствии с установ-
ленными правилами. 
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ – устройства, предназначенные для 
организации рабочих мест при производстве строительно-монтажных 
работ на высоте или глубине более 1,3 м от уровня земли или перекрытия.  
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ НАВЕСНЫЕ – средства подмащи-
вания подвесные. 
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ ПЕРЕДВИЖНЫЕ – устройства, 
перемещаемые вдоль фронта работ передвижением на колесных опорах.  
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ ПЕРЕСТАВНЫЕ – устройства, 
перемещаемые вдоль фронта работ путем перестановки их грузоподъем-
ным краном или вручную (в т.ч. с частичной или полной разборкой и 
последующей сборкой).  
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ ПОДВЕСНЫЕ – устройства, при-
крепляемые к конструкциям зданий и сооружений специальными деталя-
ми (гибкими подвесками).  
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ ПРИСТАВНЫЕ – устройства, 
устойчивое положение которых обеспечивается креплением их к конст-
рукциям зданий и сооружений.  
СРЕДСТВА ПОДМАЩИВАНИЯ СВОБОДНОСТОЯЩИЕ – устрой-
ства, обладающие собственной устойчивостью в рабочем положении и не 
требующие их крепления к несущим конструкциям зданий и сооружений.  
СРЕДСТВА ПОДЪЕМНЫЕ – канаты, цепи или любое другое оборудо-
вание, свисающее с крана, с грузовой тележки или с головки стрелы и 
приводимое в движение лебедкой для подъема или опускания груза, под-
вешенного к нижнему концу подъемного средства. С.п. являются частью 
подъемного устройства.  
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОБИЛЬНЫЕ – транспортные 
или транспортируемые типы технических средств (пожарные автомобили, 
самолеты, вертолеты, поезда, суда, мотопомпы, приспособленные техни-
ческие средства – тягачи, прицепы, трактора), предназначенные для ис-
пользования личным составом пожарных подразделений при тушении 
пожара и других чрезвычайных ситуациях.  
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПЕРВИЧНЫЕ – средства пожаро-
тушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его 
развития. Подразделяются на следующие типы: переносные и передвиж-
ные огнетушители; пожарные краны и средства обеспечения их использо-
вания; пожарный инвентарь; покрывала для изоляции очага возгорания.  
СРЕДСТВА ПОРАЖЕНИЯ ОБЫЧНЫЕ – все неядерные средства 
поражения, основанные на принципе использования кинетическое энергии 
и энергии взрыва.  
СРЕДСТВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА АУДИОВИЗУАЛЬ-
НЫЕ – современные электронные средства представления проекта, вклю-
чающие демонстрацию видеофильмов, мультимедийных презентаций 
(реже диапозитивов, диафильмов), радио- и телепередач, звукозаписи и др. 
В последние годы, как правило, основываются на использовании компью-
терной техники.  
СРЕДСТВА ПРОИЗВОДСТВА – совокупность вещественных элемен-
тов производительных сил (средств и предметов труда, используемых 
людьми в процессе производства). С помощью средств труда люди воз-
действуют на предметы труда. К активным средствам труда относятся 
машины и оборудование, инструменты и приспособления, средства пере-
мещения грузов, средства связи и информации; к пассивным – производ-
ственные здания и сооружения, каналы, трубопроводы, пути сообщения. 
Всеобщим средством труда является земля. Предметы труда – всѐ то, что 
подвергается обработке, на что направлен труд человека; они даны приро-
дой (например, уголь, руда, нефть) или же являются продуктами труда – 
сырым материалом (металл, хлопок, древесина и т.д.). Производственное 
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потребление средств производства (например, потребление средств труда 
приводящее к их физическому и моральному износу) вызывает необходи-
мость их возмещения, простого и расширенного воспроизводства. Произ-
водственное потребление (зданий, машин, оборудования и т. п.) приводит 
к физическому и моральному их износу.  
СРЕДСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ – запрещающие и предупреж-
дающие знаки безопасности, а также плакаты (запрещающие, предостере-
гающие, разрешающие, напоминающие). 
СРЕДСТВА СООБЩЕНИЯ – подвижной состав в совокупности с 
устройствами и сооружениями, необходимыми для его передвижения, 
регулирования движения, посадки и высадки пассажиров и погрузочно-
разгрузочных операций.  
СРЕДСТВА СПАСАТЕЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВНЫЕ – средства спасе-
ния при пожаре, которыми одновременно может пользоваться группа 
людей.  
СРЕДСТВА СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ – индивидуальные и (или) коллек-
тивные средства, предназначенные для защиты людей от воздействия 
опасных факторов пожара и спасения людей из здания, сооружения при 
пожаре.  
СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ – необходи-
мое оборудование для обслуживания основного строительного производ-
ства, которое выполняет функции обустройства рабочих мест на различ-
ных высотных отметках, в том числе средства подмащивания, средства 
вертикального поэтажного и горизонтального транспорта, средства для 
улучшения условий труда и безопасности работ, различные емкости для 
хранения и выдачи материалов, технологическая оснастка, ящики для 
хранения инструментов и др.  
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ (ТС) – машины и оборудование, пред-
назначенные для перевозок штучных, сыпучих, кусковых и жидких мате-
риалов и грузов. В качестве С.т. в строительстве в основном используются 
автомобили, тракторы и тягачи различных видов; специализированные 
транспортные машины, прицепы, полуприцепы и роспуски; железнодо-
рожный и в некоторых случаях – водный и воздушный транспорт. С.т. 
являются одним из видов основных фондов.  
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ ГРУЗОВЫЕ – транспортные средства, 
предназначенные по своей конструкции и оборудованию главным образом 
для перевозки грузов.  
СРЕДСТВА ТРАНСПОРТНЫЕ ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ – транспортное 
средство, имеющее параметры, превышающие параметры расчетного 
автомобиля (нагрузку на ось, расстояние между осями, удельное давление 
на покрытие и т.д.); пропуск С.т.т. по автодорожным мостам возможен 
только одиночным порядком по условиям ограничения массы.  
СРЕДСТВА УКУПОРОЧНЫЕ – средство для укупоривания тары.  
СРЕДСТВА УМЕНЬШЕНИЯ РИСКА ВНЕШНИЕ (ВСУР) – средст-
во, предназначенное для снижения риска, которое является отдельным и 
отличным от электрической, электронной, программируемой электронной 
связанной с безопасностью системы (например, противопожарная прегра-
да, ограда, ров).  
СРЕДСТВА УПАКОВОЧНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ – элемент 
упаковки, который в комплексе с тарой выполняет функцию упаковки.  
СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ КЛЮЧАМИ – защищенный замкнутый 
объем (например, комната или криптографическое оборудование) и его 
содержимое для размещения криптографических элементов. 
СРЕДСТВА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ – технические средства, к 
которым относятся измерительные трансформаторы тока и напряжения, 
электросчетчики и специализированные системы учета (контроллеры).  
СРЕДСТВА УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРВИЧНЫЕ – счетчики 
электроэнергии и масштабные преобразователи (измерительные транс-
форматоры тока и напряжения).  
СРЕДСТВА ЭКСПЛУАТАЦИИ – технические устройства, в том числе 
инструмент, запасные части и эксплуатационные материалы, необходимые 
для эксплуатации изделия (здания, сооружения).  
СРЕДСТВА ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ – переносимые и перевозимые 
изделия, служащие для защиты людей, работающих с электроустановка-
ми, от поражения электрическим током, от воздействия электрической 
дуги и электромагнитного поля.  
СРЕЗ – 1) разрушение в результате сдвига одной части материала относи-
тельно другой, возникающее под действием касательных напряжений; в 
отличие от скалывания термин «С.» применяют главным образом в отно-
шении пластического разрушения при сдвиге, а для волокнистых материа-
лов – при сдвиге поперек волокон; срезу всегда сопутствует или смятие, 
или дополнительный изгиб, или другие побочные явления. 2) Поверхность 
материала (изделия) образующаяся после среза (спила и т.п.) его части 
(например, срез/спил деревянного бруса). На С. хорошо просматривается 
структура материала.  
СРЕЗ ЧИСТЫЙ – разделение элемента на части по сечению, к которому 
приложены перерезывающие силы, то есть такое напряженное состояние, 
при котором главные напряжения | ζ1 | = | ζ3 |, а | ζ2 | = 0, при этом |ηmax| = | ζ1 |. 
Сопротивление срезу может возникать в шпоночных соединениях и у опор 
балок.  
СРО – аббревиатура от «саморегулируемая организация»; см. организация 
саморегулируемая. 
СРОК АРЕНДЫ – срок, на который заключается договор аренды. В 
настоящее время договора аренды заключаются на срок от 1 года до 5 лет. 
В новых бизнес-центрах минимальный срок аренды обычно – 3 года без 
права одностороннего разрыва договора. Срок предупреждения о растор-
жении договора – 3-6 месяцев.  
СРОК В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – календарная продолжительность функ-

ционирования, обслуживания, исполнения и хранения вещественных или 
информационных элементов в управлении строительством.  
СРОК ГАРАНТИЙНЫЙ ХРАНЕНИЯ ДОБАВКИ – срок, в течение 
которого добавка способна сохранять первоначальный основной положи-
тельный эффект.  
СРОК ГАРАНТИЙНЫЙ ХРАНЕНИЯ ОГНЕЗАЩИТНОГО СО-
СТАВА – время, в течение которого огнезащитный состав (отдельные его 
составляющие) может быть использован для огнезащитной обработки 
конструкции без снижения его огнезащитной эффективности и гарантий-
ного срока эксплуатации.  
СРОК ГАРАНТИЙНЫЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ – время, в течение кото-
рого гарантируется заданная огнезащитная эффективность покрытия, 
эксплуатируемого в соответствии с технической документацией.  
СРОК ГОДНОСТИ – период времени, в течение которого товар, вещь, 
услуга обеспечивают свое целевое функционирование.  
СРОК ГОДНОСТИ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ – способность раствор-
ной смеси сохранять все необходимые свойства в течение определенного 
времени с момента изготовления до ее применения.  
СРОК ДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – период 
времени, в течение которого действует технический нормативно-правовой 
акт, начиная от даты введения его в действие в соответствии с решением 
ответственного за это органа власти (регионального органа государствен-
ного управления) до момента его отмены или замены.  
СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ – 
период, когда здание или сооружение существует и может выполнять свои 
функции (например, в здании можно жить или работать); С.ж.о.н.ф. за-
вершается сносом объекта.  
СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ТИПИЧНЫЙ – см. срок службы объекта недвижимости нормативный.  
СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ – время, в течение которого объект можно использовать, извлекая 
прибыль. В этот период улучшения вносят вклад в стоимость объекта; 
С.ж.о.н.э. заканчивается, когда производимые улучшения не вносят вклада 
в стоимость объекта вследствие его общего устаревания.  
СРОК ЖИЗНИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ЭКОНОМИЧЕ-
СКОЙ ОСТАВШЕЙСЯ – период от даты оценки до конца экономиче-
ской жизни объекта; обычно используется экспертом-оценщиком для 
оценки будущих доходов. Ремонт и модернизация объекта увеличивают 
С.ж.о.н.э.о.  
СРОК ЗАВЕРШЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – дата ввода объекта в 
эксплуатацию.  
СРОК НАЧАЛА РАБОТЫ ПОЗДНИЙ – в сетевой модели – самый 
поздний срок, определяемый между поздним окончанием данной работы и 
еѐ продолжительностью.  
СРОК НАЧАЛА РАБОТЫ РАННИЙ – в сетевой модели – самый ран-
ний срок, определяемый продолжительностью самого длинного пути от 
исходного события до начального события данной работы.  
СРОК НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА – дата начала выполнения ком-
плекса внутриплощадочных подготовительных работ, выполняемых до 
начала производства основных работ.  
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ ПОЗДНИЙ – в сетевой модели – 
самый поздний срок, определяемый наименьшей возможной разностью 
между продолжительностью критического пути и самого длинного пути 
от конечного события данной работы до завершающего события.  
СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ РАННИЙ – в сетевой модели – самый 
ранний срок, определяемый промежутком времени между ранним нача-
лом данной работы и еѐ плановой продолжительностью.  
СРОК ОКУПАЕМОСТИ – величина, обратная коэффициенту эффек-
тивности капитальных вложений, равная отношению разности капитало-
вложений при экономическом сравнении двух вариантов к величине 
ежегодной экономии от реализации более дорогого варианта. 
СРОК ОТВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ – время, в течение которого инвестор 
не сможет свободно распоряжаться своими денежными средствами, так 
как они будут находиться в пользовании фирмы, получившей их для 
финансирования инвестиций.  
СРОК РАБОТ ДИРЕКТИВНЫЙ – календарный срок, установленный 
высшим органом управления для начала и окончания работ полностью и 
по этапам.  
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ ПОЗДНИЙ – в сетевой модели – 
самый поздний срок свершения события, при котором не нарушаются 
директивные сроки.  
СРОК СВЕРШЕНИЯ СОБЫТИЯ РАННИЙ – в сетевой модели – 
самый ранний из возможных сроков свершения события.  
СРОК СЛУЖБЫ – предельное время (календарная продолжительность 
функционирования) от начала эксплуатации технического объекта (изде-
лий, конструкций, элементов, здания в целом), в течение которого он 
функционирует с требуемой эффективностью (то есть до момента возник-
новения предельного состояния, оговоренного в технической документа-
ции, или до выработки) при условии осуществления мероприятий техни-
ческого обслуживания и ремонта. С.с. включает не только время работы 
объекта по прямому назначению, но также и время простоев из-за ремон-
тов, по организационным причинам и т.д.  
СРОК СЛУЖБЫ ДОРОГИ – период времени от сдачи построенной 
дороги в эксплуатацию до ее реконструкции или между реконструкциями.  
СРОК СЛУЖБЫ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО РАСЧЕТНЫЙ – уста-
новленная нормами продолжительность эксплуатации мобильного (инвен-
тарного) здания или сооружения, в течение которого оно (при нормальных 
условиях эксплуатации) должно сохранять свои потребительские качества.  
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СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ – период времени от начала эксплуатации 
изделия (в годах, месяцах, сутках) до момента возникновения предельного 
состояния, оговоренного в технической документации, или до выработки 
(выбраковки).  
СРОК СЛУЖБЫ МЕЖРЕМОНТНЫЙ – установленный срок между 
средними и капитальными ремонтами. 
СРОК СЛУЖБЫ МЕЖРЕМОНТНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОН-
СТРУКЦИЙ – срок от начала эксплуатации до проведения первого капи-
тального ремонта.  
СРОК СЛУЖБЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ НОРМАТИВ-
НЫЙ – срок службы зданий и сооружений, определенный нормативными 
актами.  
СРОК СЛУЖБЫ ОДЕЖДЫ ДОРОЖНОЙ – период времени, в преде-
лах которого происходит снижение прочности и надежности дорожной 
одежды до расчетного уровня, предельно допустимого по условиям дви-
жения (обычно – период времени от строительства до первого капитально-
го ремонта или между капитальными ремонтами).  
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – период времени от 
строительства до первого среднего ремонта или между средними ремонтами. 
СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – срок, в тече-
ние которого лакокрасочное покрытие сохраняет заданные свойства.  
СРОК СЛУЖБЫ СООРУЖЕНИЯ (долговечность сооружения) – 
временной период, после которого сооружение окончательно прекращает 
выполнение предписанных ему функций.  
СРОК СЛУЖБЫ ТАРЫ – срок эксплуатации, в течение которого тара 
считается пригодной для упаковывания и хранения продукции и в течение 
которого обеспечивается безопасность продукции и ее функциональное 
назначение.  
СРОК СЛУЖБЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – период времени в календар-
ных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует 
провести экспертное обследование технического состояния трубопровода 
с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей 
эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.  
СРОК СЛУЖБЫ ФОНДОВ ОСНОВНЫХ – период времени до замены 
основных фондов, определяемый в основном возможностью получения в 
результате замены дополнительной прибыли. Снятие с производства 
морально устаревших основных фондов, физически еще не выработавших 
своего ресурса, приводит к потере прибыли (которая могла бы образовать-
ся при их эксплуатации) и части амортизационных отчислений (они не 
полностью компенсировали стоимость этих фондов). Такие потери могут 
быть уменьшены при сближении сроков морального и физического износа 
фондов за счет интенсивного использования активной части основных 
производственных фондов, повышения технологической гибкости и тех-
нологичности продукции.  
СРОК СТРАХОВАНИЯ – временной интервал, в течение которого 
застрахованы объекты страхования. С.с. может колебаться от нескольких 
дней до значительного числа лет (15-25). Кроме того, возможен неопреде-
ленный срок страхования, который действует до тех пор, пока одна из 
сторон правоотношения (страхователь или страховщик), не откажется от 
их дальнейшего продолжения, заранее уведомив другую сторону о своем 
намерении.  
СРОК СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТА – время начала и конца схватыва-
ния цементного теста, определяемое в нормированных условиях.  
СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЙНЫЙ – период, в течение 
которого (при соблюдении потребителем условий эксплуатации) изгото-
витель (подрядчик) за счет собственных средств обязан устранить выяв-
ленные в процессе эксплуатации изделия (в том числе и жилого дома) 
допущенные им или возникшие по его вине дефекты.  
СРУБ (стопа, клеть) – тип деревянной стеновой конструкции (строение 
без пола, перекрытий и крыши, лестниц, дверей и оконных рам); замкнутая 
в плане конструкция стен рубленого деревянного сооружения, собранная 
из соответствующим образом обработанных бревен. С. состоит из поло-
женных один на другой венцов – квадратов из четырех бревен, связанных 
по углам. Количество венцов определяется толщиной бревен и высотой 
дома. Бревна С. укладываются «в клеть» – одно на другое и в местах пере-
сечения (в углах) соединяются определенным способом («в обло», «в 
лапу» и т.д.) См. рубка углов. С. образует кубический объем и обычно 
завершается шатром или главой.  
СРУБ ДВОЕСТЕННЫЙ – конструкция из двух продольных и двух 
поперечных рубленых стен, без внутренней стены.  
СРЫВ РУБЕРОИДНЫЙ (срыв толевый) – бракованные участки по-
лотнища кровельного материал (соответственно, рубероида или толи), из 
которых вырезают плитки размером 75×60 см, 60×50 см, применяемые для 
лицевых покрытий кровли и ее латочного ремонта.  
ССУДА (договор безвозмездного пользования) – в гражданском праве 
договор, в соответствии с которым одна сторона (ссудодатель) обязуется 
передать или передаѐт вещь в безвозмездное временное пользование 
другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же 
вещь в том же состоянии с учѐтом нормального износа или в состоянии, 
обусловленном договором.  
ССУДА БАНКОВСКАЯ – денежные средства банка, предоставленные 
на условиях возвратности, срочности и обеспеченности в кредит с уплатой 
процента. Различают: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные С.б., 
а также по видам: платѐжные, учѐт векселей, под товарные документы и 
ценные бумаги, для инвестиций и т.д.  
ССУДА ИПОТЕЧНАЯ – кредит, предоставляемый для покупки недви-
жимости (квартиры, дома, земельного участка).  
ССЫЛКА В ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ – ссылка на один или 

несколько технических кодексов установившейся практики и (или) госу-
дарственных стандартов вместо детального изложения их требований в 
техническом регламенте.  
ССЫЛКА ДАТИРОВАННАЯ – см. ссылка с твердой идентификацией. 
ССЫЛКА НЕДАТИРОВАННАЯ – см. ссылка со скользящей иденти-
фикацией. 
ССЫЛКА ОБЩАЯ – ссылка в техническом регламенте на технические 
кодексы, установившейся практики и (или) государственные стандарты 
без идентификации, указывающая на все технические кодексы установив-
шейся практики и (или) государственные стандарты, касающиеся соответ-
ствующих объектов, утвержденные в определенной области и (или) кон-
кретным республиканским органом государственного управления.  
ССЫЛКА С ТВЕРДОЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ (ссылка датирован-
ная) – ссылка на технические кодексы установившейся практики и (или) 
государственные стандарты, идентифицирующая один или несколько 
конкретных технических кодексов установившейся практики и (или) 
государственных стандартов таким образом, чтобы последующие пере-
смотры технических кодексов установившейся практики и (или) государ-
ственных стандартов имели силу только после внесения изменений в 
технический регламент.  
ССЫЛКА СО СКОЛЬЗЯЩЕЙ ИДЕНТИФИКАЦИЕЙ (ссылка 
недатированная) – ссылка на технические кодексы установившейся 
практики и (или) государственные стандарты, идентифицирующая один 
или несколько конкретных технических кодексов установившейся практи-
ки и (или) государственных стандартов таким образом, чтобы последую-
щие пересмотры технических кодексов установившейся практики и (или) 
государственных стандартов имели силу без внесения изменений в техни-
ческий регламент.  
СТАБИЛИЗАТОР – вещество, задерживающее процессы старения или 
разложения, например, взрывчатого вещества, или повышающее устойчи-
вость золя, предупреждающее его коагуляцию путем увеличения электри-
ческого заряда или увеличения сольватной оболочки у коллоидных частиц.  
СТАБИЛИЗАТОР КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – компонент полимерного 
клея, предназначенный для предотвращения или сведения к минимуму 
изменений в его свойствах.  
СТАБИЛИЗАТОР МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО – вещество, 
повышающее стойкость полимерного материала к старению при введении 
его в материал.  
СТАБИЛИЗАТОР НАПОРА ВОДЫ – автоматическое устройство в 
сети водоснабжения, обеспечивающее постоянный напор в сети при пере-
менных напорах и расходах.  
СТАБИЛИЗАТОР ПЛАСТМАССЫ – вещество, вводимое в пластиче-
ские массы для предотвращения или торможения процессов деструкции 
или чрезмерного структурирования в эксплуатационный период работы 
полимерных конструкций и изделий.  
СТАБИЛИЗАТОР ПОЛИМЕРОВ – вещества, которые вводят в состав 
пластмасс, резин, лаков, красок, клеѐв для торможения их старения, проис-
ходящего главным образом в результате деструкции. Наиболее важные 
С.п.: антиоксиданты, или антиокислители (например, ароматические 
амины, фенолы), и антиозонанты (например, производные фенилендиами-
на, воски), предохраняющие полимеры соотвенно от действия атмосфер-
ного кислорода и озона; светостабилизаторы (например, сажа, производ-
ные бензофенона), замедляющие старение полимеров при действии на них 
УФ-света; антирады (ароматические углеводороды или амины), защи-
щающие полимеры от разрушения под влиянием высокоэнергетических 
излучений.  
СТАБИЛИЗАТОР РАСХОДА ВОДЫ – автоматическое устройство в 
сети водоснабжения, обеспечивающее пропуск постоянного расхода воды 
при изменении напора.  
СТАБИЛИЗАТОР ТЯГИ – устройство, установленное в контуре про-
дуктов сгорания котла, чтобы ослабить влияние тяги в дымоходе на харак-
теристики горелки и процесс горения. 
СТАБИЛИЗАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – устройство, автоматически 
поддерживающее в электрической цепи заданные напряжение, ток или 
мощность при изменениях (в определѐнных пределах) параметров питающей 
сети или нагрузки в цепи. Наиболее распространены С.э. напряжения и тока.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ – 1) приведение какой-либо системы в устойчивое 
состояние; 2) собственно само состояние устойчивости, постоянства и т.п.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – разновидность автомати-
ческого регулирования; поддержание значения регулируемой величины 
(например, температуры, давления, электрического напряжения, частоты 
вращения) на некотором постоянном (заданном) уровне с помощью авто-
матических регуляторов, называют также стабилизаторами (температуры, 
давления и т.д.).  
СТАБИЛИЗАЦИЯ АНАЭРОБНАЯ ОСАДКОВ (сбраживание метано-
вое) – один из основных методов обработки осадков городских сточных вод.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ АРМАТУРЫ – см. обработка механо-термическая 
арматуры. 
СТАБИЛИЗАЦИЯ АЭРОБНАЯ – минерализация грунта либо осадка 
воздушным окислением. Например, применяется С.а. активного (т.е. со-
держащего микроорганизмы, сорбирующие и разлагающие определенные 
вещества).  
СТАБИЛИЗАЦИЯ ГРУНТОВ – процесс искусственного улучшения 
свойств грунтов (прежде всего повышение несущей способности и устой-
чивости) посредством их перемешивания либо путем обработки грунтов 
вяжущими материалами.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ ВОДЫ (обработка воды стабилизационная) – 
процесс водоподготовки, направленный на предотвращение коррозии и 
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отложений карбоната кальция в трубопроводах, оборудовании и аппара-
тах. Вода считается стабильной, если она не вызывает растворения карбо-
ната кальция и не выделяет его.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЯ – автоматическое поддержание 
величины электрического напряжения на входе приѐмника электрической 
энергии при изменениях в заданных пределах напряжения в питающей 
сети. Для стабилизации переменного напряжения обычно используют 
ферромагнитные или электронные (главным образом полупроводниковые) 
стабилизаторы, постоянные напряжения – в основном полупроводниковые 
стабилизаторы.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ ТОКА – автоматическое поддержание определѐнно-
го (заданного) значения тока (преимущественно постоянного) в электриче-
ской цепи при изменениях в заданных пределах величины нагрузки. Осу-
ществляют с помощью электронных приборов с резко выраженной нели-
нейностью вольт-амперной характеристики (бареттеров, диодов и др.) или 
электронных усилителей с отрицательной обратной связью по току.  
СТАБИЛИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИИ – величина приращения деформа-
ции, характеризующая практическое ее затухание во времени при опреде-
ленной нагрузке.  
СТАБИЛЬНОСТЬ – отсутствие особых причин изменчивости (свойство 
статистически управляемого состояния процесса).  
СТАБИЛЬНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – качественная харак-
теристика средства измерения, отражающая неизменность во времени его 
метрологических характеристик.  
СТАВЕНЬ – 1) см. ставни; 2) см. вставень.  
СТАВКА – 1) старинное русское название походного сооружения (обыч-
но шатра), в котором располагался старший военачальник (полководец); 2) 
установленный размер заработной платы, оклад.  
СТАВКА АРЕНДНАЯ – цена аренды объекта, не включает налоги.  
СТАВКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ – денежная сумма, выплачиваемая 
работнику за трудовые услуги, оказанные им в течение определенного 
периода (часа, смены или месяца) или необходимые для выполнения 
определенного объема работы (например, изготовления одной детали).  
СТАВКА НАЛОГА – ставка, определяющая ту часть дохода или стоимо-
сти, которая подлежит уплате в виде налога. 
СТАВКА ЛИБОР (Libor) – средневзвешенная ставка рефинансирования 
кредитов, устанавливаемая Лондонской межбанковской биржей. 
СТАВКА МОС ПРАЙМ (Mos Prime) – является независимой индика-
тивной ставкой, рассчитывается Национальной валютной ассоциацией 
(НВА) на основе ставок предоставления рублевых депозитов, объявляе-
мых ведущими участниками российского денежного рынка первокласс-
ным финансовым институтам. При включении банков в список для фор-
мирования С.м.п. принимается во внимание их репутация, финансовое 
положение, объем операций. 
СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ – размер процента от суммы операции, уста-
навливаемый банками по различным видам проводимых ими операций 
(краткосрочным и долгосрочным ссудам, срочным вкладам, вкладам до 
востребования и др.); чаще всего под С.п. подразумевается размер платы за 
пользование банковским кредитом или за средства, привлечѐнные на 
текущие счета и по вкладам.  
СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПО КРЕДИТУ – плата, взимаемая банками 
за предоставленные кредиты. Величина С.п.п.к. зависит от величины 
кредита, срока его погашения, годовой нормы платежа, от соотношения 
спроса и предложения на денежном рынке, а также степени риска, кото-
рый несет кредитное учреждение, ссужая определенную сумму должнику.  
СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ПЕРЕМЕННАЯ – процентная ставка (обыч-
но по кредиту), которая может быть изменена в течение срока действия 
кредитного договора.  
СТАВКА ПРОЦЕНТНАЯ ФИКСИРОВАННАЯ – процентная ставка 
(обычно по кредиту), которая не может быть изменена в течение срока 
действия кредитного договора. 
СТАВКА ТАРИФНАЯ – установленный тарифной системой размер 
оплаты труда рабочего за единицу времени (час или день, месячные С.т., 
как правило, называются должностными окладами). В Российской Феде-
рации исходный уровень С.т. рабочих разных квалификаций составляют 
С.т. 1-го разряда, которые устанавливаются в тарифной системе и равны 
минимальной месячной заработной плате. С.т. всех последующих разрядов 
определяются расчетным путем как произведение С.т. 1-го разряда на соот-
ветствующий тарифный коэффициент, показывающий во сколько раз работа 
того или иного квалификационного разряда сложнее работ 1-го разряда.  
СТАВКИРХЕ – тип деревянной каркасной церкви, распространившийся в 
Скандинавии с XI в.  
СТАВНИ – деталь окна, представляющая собой глухие (неостекленные) 
поворотные створки (как правило, деревянные), закрывающие все про-
странство оконного проема, препятствуя проникновению света и несанк-
ционированному доступу в помещение через окно. В зависимости от того, 
с какой стороны оконной рамы размещены С., различают С. внутренние и 
наружные (внешние). С. в сочетании с оформлением наличников и други-
ми элементами придают всему дому нарядность, определенный стиль и 
колорит.  
СТАВНИ ПЛОТИНЫ – затворы в нижней части плотины.  
СТАВНИ БРОНЕВЫЕ – см. дверь броневая.  
СТАВРОЛИТ – минерал подкласса островных силикатов, 
Fе2Аl3[SiO4]4O7(ОН). Кристаллы, зернистые агрегаты; характерны кресто-
образные двойники. Твердость 7-7,5; плотность около 3,7 г/см
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разующий минерал некоторых кристаллических сланцев.  
СТАГНАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – специальный экономический 
термин, определяющий застой в производстве, торговле и т.д. Падение 

производства, С., сочетающиеся с непрерывным ростом цен и возрастани-
ем безработицы, называют стагфляцией (С. в сочетании с инфляцией). 
Причины: дефицит государственного бюджета, приводящий к выпуску 
бумажных денег, не обеспеченных производством товаров (инфляция); 
высокий уровень непроизводственных расходов государства; рост объемов 
незавершенного строительства, в результате которого затраты человече-
ского труда не увеличивают объем потребительских благ; товарный дефи-
цит, в результате которого спрос превышает предложение; монопольное 
положение производителей, позволяющее им поднимать цены на продук-
цию, не улучшая ее качества; превышение роста заработной платы над 
ростом производительности труда и др.  
СТАГФЛЯЦИЯ – инфляция, сопровождаемая застоем или падением 
производства, высоким уровнем безработицы.  
СТАДИОН – комплекс открытых и крытых спортивных сооружений, 
включающих основное поле (так называемое спортивное ядро – футболь-
ное поле, беговые дорожки, места для прыжков и метаний), трибуны для 
зрителей, площадки для спортивных игр и гимнастики со вспомогатель-
ными сооружениями и помещениями, а также спортивные сооружения для 
различных видов спорта и связанные с ними подсобные территории и 
помещения. В современном употреблении термин «С.» обычно использу-
ется как синоним спорткомплекса. См. также комплекс спортивный.  
СТАДИЯ – определенная ступень, период, этап в развитии чего-либо, 
имеющие свои качественные особенности.  
СТАДИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ ГРУНТА НЕЗАТУХАЮЩЕЙ – процесс 
деформирования грунта с постоянной или увеличивающейся скоростью 
при неизменном напряжении.  
СТАДИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – обобщенное название, применимое к 
любому из основных этапов разработки проектной документации, харак-
теризующиеся различной степенью детализации.  
СТАДИЯ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ – обобщенное название, при-
менимое к любому из временных интервалов управленческой деятельно-
сти, на которых поочередно реализуются основные функции управления: 
планирование, организация, контроль, регулирование, учет и анализ.  
СТАДИЯ РАБОТЫ КОНСТРУКЦИИ – состояние конструкции, соот-
ветствующее составу расчетного сечения, условиям возведения и загруже-
ния конструкции.  
СТАДИЯ РАЗВИТИЯ КОРЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ – любой из последо-
вательных этапов преобразования минералов и горных пород в коре вы-
ветривания. Выделяются четыре С.р.к.в.: 1) обломочная, 2) сиаллитная, 3) 
сиаллитная кислая, 4) аллитная.  
СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – 
часть типового процесса разработки технического нормативного правово-
го акта в области технического нормирования и стандартизации, регламен-
тированная по содержанию и последовательности выполнения работ.  
СТАЖ ТРУДОВОЙ – продолжительность официальной трудовой дея-
тельности работника, исчисляемая в установленном порядке. С.т., рас-
сматриваемый как мерило опыта работы в какой-либо области, считается 
одним из существенных критериев оценки при назначении на различные 
должности. По российскому праву различают: общий С.т. (суммарная 
продолжительность трудовой и иной общественно полезной деятельно-
сти); специальный С.т. (т.е. суммарная продолжительность работы на 
определенных должностях, видах работ или в определенных условиях). 
Наличие С.т. – основание возникновения права на пенсию, на очередной и 
дополнительный отпуска, на льготы в районах Крайнего Севера и т.д.  
СТАЖИРОВКА – обучение персонала на рабочем месте под руково-
дством лица, ответственного за обучение, после теоретической подготовки 
или одновременно с ней, в целях практического овладения специальностью, 
адаптации к объектам обслуживания и управления, приобретения навыков 
быстрого ориентирования на рабочем месте и других приемов работы.  
СТАЙКА – 1) скотный двор в традиционной крестьянской усадьбе; 
2) сарай, в котором содержат птицу.  
СТАЙЛИНГ – художественно-проектная деятельность, направленная на 
формирование коммерчески выгодного внешнего решения объекта, но не 
затрагивающая его технологических качеств (во всяком случае сознатель-
но, с целью их улучшения). В этом отличие С. от дизайнерского подхода, 
рассматривающего факторы технической целесообразности (эргономику, 
требования технологии, эксплуатации и т.д.) в качестве инструмента ху-
дожественного творчества. Из всех видов формообразующего творчества 
С. наиболее тесно связан с модой и, как следствие этого, его течения, как 
правило, недолговечны. В отдельных случаях С. может воздействовать на 
производственные и потребительские качества даже отрицательно.  
СТАЙНЯ – прямоугольная выгородка для лошади в холодном дворе 
традиционной крестьянской усадьбы.  
СТАКАН ФУНДАМЕНТА – специально организованное углубление в 
фундаменте для последующей установки и замоноличивания сборного 
элемента (колонны, стойки, столба и т.п.).  
СТАЛАГМИТЫ – натѐчные (натѐчно-капельные) минеральные образо-
вания (чаще известковые) в виде конусов, столбов, поднимающиеся с пола 
пещер и др. подземных карстовых полостей навстречу сталактитам и 
нередко сливающихся с ними. С. возникают в результате выпадения в 
осадок углекислого кальция при удалении из насыщенной им воды угле-
кислого газа.  
СТАЛАГНАТЫ (сталактоны) – натѐчные минеральные образования в 
виде колонн, возникающие в карстовых пещерах при соединении сталак-
титов и сталагмитов.  
СТАЛАКТИТЫ – 1) натѐчные минеральные образования (чаще извест-
ковые, иногда – гипсовые и соляные), свешивающиеся в виде сосулек, 
бахромы и т.п. с потолка и верхней части стен пещер и других подземных 
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карстовых полостей; возникают в результате выпадения в осадок указан-
ных веществ из насыщенной ими воды; 2) (мукарны) распространенные в 
архитектуре Ближнего и Среднего Востока декоративные выступы приз-
матической формы (либо мелкие арочки), расположенные нависающими 
друг над другом рядами на сводах ниш, тромпах, полукуполах, карнизах и 
т.д.; декоративные ячейки сводов, ниш, михрабов, интрадосов и т.д. Кон-
структивно С. представляют собой многоярусный ячеистый переход от 
четырехгранного нижнего яруса к восьмигранному верхнему, состоящий 
из множества мелких сводиков с висячими пятами и консольными опора-
ми. Ряды С., нависающие один над другим образуют ячеистую структуру, 
напоминающую пчелиные соты или естественные С. пещер.  
СТАЛЕБЕТОН (стальбетон) – специальный износостойкий бетон, 
приготовляемый из смеси портландцемента, кварцевого песка и заполни-
теля из стальных стружек (опилок). Отличается высокой износостойко-
стью и прочностью. Применяется в основном в качестве верхнего слоя 
бесшовных покрытий или сборных (из плит) полов складских и промыш-
ленных зданий и т.п., а также бункеров и др. элементов сооружений, под-
вергающихся истиранию и ударам.  
СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОН – комплексный строительный материал, пред-
ставляющий собой сочетание железобетона с листовой сталью (мембра-
ной), укрепленной по его поверхности с помощью анкеров различной 
конструкции. Листовая сталь придает С. водонепроницаемость, а также 
воспринимает часть рабочей нагрузки. С. применяется в качестве конст-
рукционного материала.  
СТАЛЕФИБРОБЕТОН – специальный бетон, состоящий из бетонной 
матрицы, дисперсно армированной стальной фибровой арматурой (фиб-
рой), равномерно (хаотически или ориентированно) распределенной по 
объему матрицы.  
СТАЛИНИТ – см. стекло закаленное. 
СТАЛЬ – деформируемый (ковкий) сложный сплав железа с углеродом и 
другими элементами, в котором содержание углерода составляет от 0,01 до 
2,0%. Широко используется для изготовления строительных изделий и 
конструкций. По химическому составу различают С. углеродистые и 
легированные, по назначению – конструкционные, инструментальные, а 
также С. с особыми физическими и химическими свойствами (нержавею-
щая, жаропрочная, электротехническая и др.).  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ – сталь, усиливающая (армирующая) железобе-
тонные конструкции. Используется в строительстве с начала XX в. Наибо-
лее распространена С.а. в виде стержней гладкого и периодического про-
филей; кроме того, применяют арматурную проволоку из углеродистой 
стали, а также пряди, канаты, сварные и тканые сетки. Прочность С.а. 
повышают волочением, вытяжкой, сплющиванием в холодном состоянии, 
электроупрочнением на автоматических закалочно-отпускных агрегатах, 
термоупрочнением с прокатного нагрева. Для улучшения свойств арма-
турной стали применяют микролегирование титаном.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ВИТАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ – арматурный 
элемент из круглых стержней, подвергнутых свивке в холодном состоянии 
без обжатия концов (истег-сталь); сцепление стержней с бетоном обуслов-
лено работой на заклинивание элемента в бетоне.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГЛАДКАЯ – круглые стержни с гладкой по-
верхностью, не имеющей рифления для улучшения сцепления с бетоном.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ – сталь, прошедшая 
горячую прокатку и не подвергающаяся после проката упрочняющей 
обработке.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ – стерж-
ни с равномерно расположенными на их поверхности под углом к про-
дольной оси стержня поперечными выступами (рифлением) для улучше-
ния сцепления с бетоном.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПРОВОЛОЧНАЯ – стальная проволока и 
стальные канаты, применяемые при армировании бетонных и железобе-
тонных конструкций.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ПУЧКОВАЯ – арматурный элемент, состоя-
щий из параллельных стержней (проволок), собранных в пучок.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ СТЕРЖНЕВАЯ – линейные элементы с глад-
кой или профилированной поверхностью, подразделяется на горячеката-
ную, термомеханически и термически упрочненную, а также холоднооб-
работанную упрочненную вытяжкой, скручиванием или сплющиванием.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ УПРОЧНЕННАЯ – сталь, подвергающаяся 
после прокатки упрочнению путем тормомеханической или термической 
обработки.  
СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ХОЛОДНООБРАБОТАННАЯ – сталь, под-
вергающаяся после прокатки упрочнению вытяжкой, сплющиванием или 
скручиванием при нормальной температуре окружающей среды.  
СТАЛЬ БЫСТРОРЕЖУЩАЯ – высоколегированная инструментальная 
сталь (5,5-19% W, а также Cr, V, Mo, С, иногда Со), обладающая высокой 
твѐрдостью и красностойкостью. Режущий инструмент из С.б. подвергает-
ся закалке и многократному отпуску.  
СТАЛЬ ВЫСОКОПРОЧНАЯ – сталь с временным сопротивлением 
разрыву более 1500 МПа.  
СТАЛЬ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТАЯ – углеродистая сталь с содержа-
нием углерода от 0,6% до 2%.  
СТАЛЬ ГАДФИЛЬДА – сталь (11-14,5% Мn, 0,9-1,3% С) с высоким 
сопротивлением износу (истиранию) при больших давлениях или ударных 
нагрузках. Изготовляют щѐки дробилок, рельсовые крестовины, стрелоч-
ные переводы.  
СТАЛЬ ЗАКАЛЕННАЯ – сталь, подвергнутая закалке и имеющая в 
результате повышенный комплекс механических свойств.  
СТАЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ – углеродистая или легированная 

сталь с высоким содержанием углерода. Характеризуется высокой твѐрдо-
стью и красностойкостью. Используется для изготовления режущих и 
измерительных инструментов, штампов, а также деталей машин, испыты-
вающих повышенный износ при умеренных динамических нагрузках 
(разновидность – быстрорежущая сталь).  
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ – отдельная группа 
конструкционных сталей, характеризующаяся малым количеством угле-
рода (менее 0,22%) и низким содержанием легирующих добавок (менее 
5% по массе).  
СТАЛЬ КОНСТРУКЦИОННАЯ – общее название сталей, предназна-
ченных для изготовления строительных конструкций и деталей машин или 
механизмов; С.к. обладает высокой прочностью, надежностью и долговеч-
ностью.  
СТАЛЬ КРОВЕЛЬНАЯ (железо кровельное) – тонкие листы (толщи-
ной 0,25-2 мм) из низкоуглеродистой стали, предназначенные главным 
образом для устройства кровли зданий, а также для изготовления металли-
ческой тары и изделий ширпотреба. Для предохранения от ржавления С.к. 
часто покрывают тонким слоем цинка (оцинкованная С.к.). С.к. выпуска-
ется также в виде гофрированных листов.  
СТАЛЬ ЛЕГИРОВАННАЯ – сталь, содержащая один или несколько 
специальных элементов (хром, никель, титан, ванадий и др.) в различных 
комбинациях и количестве, заметно изменяющих ее свойства, или содер-
жащая повышенное количество марганца или кремния. Различают низко-
легированную (суммарное содержание легирующих элементов до 2,5%), 
среднелегированную (2,5-10%) и высоколегированную сталь (более 10%).  
СТАЛЬ НЕРЖАВЕЮЩАЯ – сталь коррозионно-стойкая в воздушной 
атмосфере, морской и речной воде, а также в некоторых агрессивных 
средах. Наиболее распространены хромоникелевая (18% хрома и 9% 
никеля) и хромистая (13-27% хрома) С.н., часто с добавкой других элемен-
тов, например, титана.  
СТАЛЬ НИЗКОЛЕГИРОВАННАЯ – легированная сталь, в которой 
суммарное содержание легирующих элементов менее 2,5%.  
СТАЛЬ ПОЛУСПОКОЙНАЯ – сталь, полученная при раскислении (в 
печи, ковше или изложнице) жидкого металла, менее полном, чем при 
выплавке спокойной стали, но большем, чем при производстве кипящей 
стали. С.п. затвердевает без кипения, но с выделением газов. В слитке С.п. 
содержится меньше пузырей, чем в слитке кипящей стали, а усадочная 
раковина меньше, чем в слитке спокойной стали.  
СТАЛЬ СПЕЦИАЛЬНАЯ – сталь, предназначенная для изготовления 
изделий ответственного назначения, обладающая особыми свойствами.  
СТАЛЬ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТАЯ – сталь, содержащая от 0,3% до 
0,5% углерода.  
СТАЛЬ УГЛЕРОДИСТАЯ – нелегированная конструкционная или 
инструментальная сталь, сталь, содержащая С (0,04-2%) и посторонние 
примеси (Мn, Si, S, Р). С.у. выплавляется преимущественно в основных 
мартеновских печах, причем малоуглеродистая сталь (до 0,20% С) разли-
вается обычно кипящей, а сталь с содержанием 0,25% С и выше – успоко-
енной путем присадки ферросилиция и других раскислителей. Различают 
низко- (до 0,25% С), средне- (0,25-0,6% С) и высокоуглеродистую (свыше 
0,6% С) сталь.  
СТАЛЬБЕТОН – см. сталебетон.  
СТАМБХА – характерная для индийской архитектуры и искусства Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии отдельно стоящая мемориальная колон-
на с фигурной капителью, многоярусная башня, покрытая скульптурой, 
орнаментальной резьбой, монумент в честь исторического события.  
СТАМЕСКА – ручной деревообрабатывающий столярно-плотничный 
инструмент для выдалбливания неглубоких гнезд и отверстий, снятия 
материала небольшой толщины (строгания), подрезания, срезания фасок, 
обработки криволинейных поверхностей и т.п. работ; зачистки кромок и 
торцов, снятия фасок, фигурной вырезки, долбления тонких деталей и т.п. 
С. представляет собой заточенную под углом 18-30° стальную пластину 
(полотно, лезвие) различной ширины (от 3 до 50 мм) с рукояткой. В зави-
симости от характера работы С. затачиваются как снаружи, так и изнутри. 
Различают С. плоские (или прямые), полукруглые и со скошенным лезви-
ем для обработки древесины на токарных станках. Полукруглые С. в 
зависимости от степени изогнутости полотна подразделяются на отлогие, 
средние, крутые и церазики. Наиболее употребительны С. шириной от 6 до 
30 мм. Полотна С. делают из стали высокого качества, рукоятки – из проч-
ной вязкой древесины (кизила, ясеня, рябины, бука, свилеватой березы), на 
них обычно насаживают колпачок.  
СТАМИК – в деревянной архитектуре славян деревянный шпунт, кото-
рым скрепляли охлупень, или шелом, с расположенной ниже князевой 
слегой (коньком кровли).  
СТАМУХА – отдельная глыба льда, стоящая на мели.  
СТАН – 1) название походного военного лагеря на Руси в XI-XVII вв., в 
котором войска располагались на отдых; 2) В Русском государстве XIV-
XVI вв. – административно-территориальная единица; В России – админи-
стративно-полицейский округ из нескольких волостей во главе со стано-
вым приставом (в уездах было по 2-3 С.). 3) Промежуточная стоянка для 
отдыха на ямском тракте. 4) Сезонная скотоводческая стоянка. 5) Лопар-
ский шалаш, покрытый корой или шкурами.  
СТАН ВИБРОПРОКАТНЫЙ ЖБИ – устройство, предназначенное для 
изготовления железобетонных изделий плоскостного типа при непрерыв-
ном формовании их на движущейся секционной ленте с помощью одно-
временного или последовательного воздействия на смесь вибрации и 
проката между валками.  
СТАН ВИБРОПРОТЯЖНЫЙ – в отличие от вибропрокатного стана 
формование осуществляется с применением вибропротяжки и отделочных 
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устройств, при отсутствии валков и в формах (вместо секционной ленты).  
СТАН ВОЛОЧИЛЬНЫЙ – машина для обработки металлических заго-
товок волочением. Состоит из волоки и тянущего устройства. Различают 
станы с прямолинейным движением металла и с намоткой металла (бара-
банные).  
СТАН ПРОКАТНЫЙ – применяемая в основном в металлургии машина 
или система машин для осуществления прокатки. Классифицируются по 
назначению (заготовочные, листовые, полосовые, сортовые, в т.ч. балоч-
ные и проволочные; трубопрокатные и деталепрокатные); по технологиче-
скому процессу (литейно-прокатные, обжимные, реверсивные, одноклеть-
евые, тандемы, многоклетьевые, непрерывные, холодной прокатки); по 
числу валков в клети – двух-(дуо), трѐх-(трио), четырѐх- (кварто) и много-
валковые.  
СТАН ПРОКАТНЫЙ ЖБИ – основной агрегат вибропрокатной уста-
новки, предназначенной для изготовления методом непрерывного вибро-
проката крупноразмерных железобетонных строительных конструкций и 
деталей для жилищно-гражданского, промышленного, сельскохозяйствен-
ного и др. видов строительства. С.п. ЖБИ – разновидность конвейерной 
технологии изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), в которой 
формование изделий осуществляется в принудительном непрерывном 
режиме, а туннельные камеры ярусного типа непосредственно примыкают к 
формовочной части технологической линии и (или) располагается под ней.  
СТАНДАРТ – 1) в широком смысле слова – образец, эталон, модель, 
принимаемые за исходные для сопоставления с ними других подобных 
объектов; 2) в более узком смысле – технический нормативный правовой 
акт в области технического нормирования и стандартизации, разработан-
ный в процессе стандартизации на основе согласия большинства заинтере-
сованных субъектов технического нормирования и стандартизации и 
содержащий обязательные для выполнения технические требования к 
продукции, процессам ее разработки, производства, эксплуатации (исполь-
зования), хранения, перевозки, реализации и утилизации или оказанию 
услуг. С. имеют различные рамки действия: международные, государст-
венные, отраслевые, С. предприятия и т.д. 3) См. дисперсия и стандарт.  
СТАНДАРТ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ – стандарты, реализующие общие 
технические требования технических регламентов.  
СТАНДАРТ ВЗАИМОСВЯЗАННЫЙ С ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕГ-
ЛАМЕНТАМИ – государственные стандарты, реализующие технические 
требования технических регламентов.  
СТАНДАРТ ГАРМОНИЗИРОВАННЫЙ (стандарт эквивалентный) 
– стандарт, который органами, занимающимися стандартизацией гармони-
зирован с другим (другими) стандартами и (или) со стандартами дейст-
вующими на определенном уровне. Различают С.г. на двусторонней осно-
ве (гармонизированные двумя органами), С.г. на многосторонней основе 
(тремя или более органами), С.г. на региональном уровне (гармонизиро-
ванные с региональным стандартом), С.г. на международном уровне (гар-
монизированные с международным стандартом). С.г. относятся к одному и 
тому же объекту и обеспечивают взаимозаменяемость продукции, процес-
сов и услуг и взаимное понимание результатов испытаний или информа-
ции, представляемой в соответствии с этими стандартами.  
СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (ГОСТ) – стандарт, утвержден-
ный Комитетом по стандартизации, метрологии и сертификации или иным 
уполномоченным на то органом (например, образовательный стандарт – 
Министерством образовании и науки и т.п.). С.г. представляет собой до-
кумент, устанавливающий единые технические требования и нормы на 
строительные материалы, изделия, полуфабрикаты, детали, машины, 
сооружения и т.п.  
СТАНДАРТ ЖИЛИЩНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – официальный 
документ (система официальных документов), регламентирующих мини-
мально допустимый уровень потребительских качеств жилища.  
СТАНДАРТ НА МЕТОДЫ – стандарт, устанавливающий методы контро-
ля и испытаний, измерений, анализа, поверки, иногда дополненный другими 
требованиями, касающимися испытаний, как, например, отбор проб, исполь-
зование статистических методов и порядок проведения испытаний.  
СТАНДАРТ НА ПРОДУКЦИЮ – стандарт, устанавливающий требова-
ния, которым должна удовлетворять продукция или группа продукции, с 
тем, чтобы обеспечить ее соответствие своему назначению.  
СТАНДАРТ НА ПРОЦЕСС – стандарт, устанавливающий требования, 
которым должен удовлетворять процесс, с тем, чтобы обеспечить соответ-
ствие процесса его назначению.  
СТАНДАРТ НА СОВМЕСТИМОСТЬ – стандарт, устанавливающий 
требования, касающиеся совместимости продукции или систем.  
СТАНДАРТ НА ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ – см. стандарт 
терминологический. 
СТАНДАРТ НА УСЛУГУ – стандарт, устанавливающий требования, 
которым должна удовлетворять услуга, с тем, чтобы обеспечить соответ-
ствие ее назначению.  
СТАНДАРТ НЕИДЕНТИФИЦИРУЮЩИЙ – см. стандарт с откры-
тыми значениями. 
СТАНДАРТ НЕЭКВИВАЛЕНТНЫЙ – стандарты, в которых имеются 
неидентифицированные технические отклонения и (или) различия по 
форме представления.  
СТАНДАРТ ОДНОСТОРОННЕ СОГЛАСОВАННЫЙ – стандарт, 
согласованный с другим стандартом таким образом, чтобы продукция, 
процессы, услуги, испытания и информация, представляемые в соответствии 
с первым стандартом, отвечали требованиям последнего, а не наоборот.  
СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ – стандарт, утвержденный юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем.  
СТАНДАРТ ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ – стандарт, имеющий широ-

кую область распространения или содержащий общие требования для 
определенной области.  
СТАНДАРТ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ – документ, который временно (на 
ограниченный период времени) принят органом, занимающимся стандар-
тизацией, и доведен до широкого круга потребителей с целью накопления 
в процессе его применения необходимого опыта, на котором должен 
базироваться постоянный стандарт.  
СТАНДАРТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ – стандарт, принятый региональной 
организацией по стандартизации, и доступный широкому кругу потреби-
телей.  
СТАНДАРТ С ОТКРЫТЫМИ ЗНАЧЕНИЯМИ (стандарт неиденти-
фицирующий) – стандарт, содержащий перечень характеристик, для 
которых должны быть указаны значения или другие данные для конкрети-
зации продукции, процесса или услуги.  
СТАНДАРТ СОПОСТАВИМЫЙ – стандарты на одну и ту же продук-
цию, на одни и те же процессы или услуги, утвержденные различными 
органами, занимающимися стандартизацией, в которых различные требо-
вания основываются на одних и тех же характеристиках и которые оцени-
ваются с помощью одних и тех же методов, позволяющих однозначно 
сопоставить различия в требованиях. С.с. не являются гармонизированны-
ми (или эквивалентными) стандартами.  
СТАНДАРТ СОЦИАЛЬНЫЙ МИНИМАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЙ – минимальный уровень государственных гарантий социаль-
ной защиты, обеспечивающий удовлетворение основных потребностей 
человека, выражаемый в нормах и нормативах предоставления денежных 
выплат, бесплатных и общедоступных социальных услуг, социальных 
пособий и выплат.  
СТАНДАРТ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ (стандарт на термины и 
определения) – основополагающий стандарт, распространяющийся на 
термины, к которым, как правило, приводятся определения, а в некоторых 
случаях примечания, иллюстрации, примеры и т.д.  
СТАНДАРТ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ – см. стандарт гармонизированный. 
СТАНДАРТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – единые и обязательные для всех 
субъектов хозяйствования экологические требования, необходимые для 
предотвращения негативных воздействий, вызванных загрязнением окру-
жающей среды, на здоровье человека, качество его жизни, состояние 
природных систем и т.д. Различают стандарты качества окружающей 
среды (ПДК); воздействия на окружающую среду (ПДВ, ПДС); стандарты 
качества продукции, или товарные; технологические стандарты.  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – установление и применение с целью упорядоче-
ния деятельности в определенной области комплекса норм, требований и 
правил, формально закрепляемых в специальных нормативных актах, 
обычно являющихся обязательными в пределах установленной сферы и 
условий их применения. Основными задачами С. являются установление 
единых требований к качеству продукции, методам ее проектирования и 
производства, обеспечение единства классификационных обозначений 
(наименований), единиц измерений, способов испытаний и контроля.  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ – стандартизация, которая 
проводится на уровне одной конкретной страны.  
СТАНДАРТИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ – стандартизация, участие в 
которой открыто для соответствующих органов стран только одного гео-
графического, политического или экономического района.  
СТАНИНА – основная несущая часть машины, на которой монтируются 
рабочие узлы и механизмы. Воспринимает усилия, действующие при 
работе механизмов, и обеспечивает точное взаимное расположение частей 
машины. 
СТАНИОЛЬ – тонкие листы или ленты олова (или его сплавов со свин-
цом), применявшиеся для изготовления конденсаторов, упаковки продук-
тов и т.д. Практически вытеснен алюминиевой фольгой.  
СТАНИЦА – крупное казачье сельское поселение или административно-
территориальная единица, объединяющая несколько небольших казачьих 
селений.  
СТАНОК – 1) машина для обработки металла, дерева и других материа-
лов, название которых связано с неподвижным, и в ряде случаев, тяжелым 
(чугунным) основанием – станиной, на котором располагают все ее части; 
2) лесная избушка, построенная как временное пристанище для охотников, 
лесников и рыболовов; 3) см. станок животноводческий.  
СТАНОК АГРЕГАТНЫЙ – металлорежущий станок, собранный в 
основном из нормализованных (унифицированных), кинематически не 
связанных между собой агрегатов (т.н. силовых головок с индивидуаль-
ными приводами).  
СТАНОК АРМАТУРНЫЙ – станок для резки, правки и гибки арматур-
ной стали. Стержни диаметром от 14 до 70 мм разрезают на С.а., снабжен-
ных вращающимися ножами, ножами гильотинного типа, дисковыми 
пилами или автогенными резаками. На гибочных С.а. можно изгибать и 
править арматурные стержни диаметром до 90 мм.  
СТАНОК АРМАТУРНЫЙ ГИБОЧНЫЙ – станок для выполнения 
различных изгибов арматурных стержней, гибки крюков, хомутов, полу-
хомутиков, спиралей и др. операций. Различают С.а.г. механические, 
пневматические и ручные.  
СТАНОК АРМАТУРНЫЙ ДЛЯ РЕЗКИ – арматурный станок с при-
водными ножами для резки арматурных стержней или сеток.  
СТАНОК АРМАТУРНЫЙ ПРАВИЛЬНО-ОТРЕЗНОЙ – станок 
(установка) для правки и мерной резки проволочной и стержневой армату-
ры, поставляемой в мотках.  
СТАНОК БУРОВОЙ – машина (обычно установленная на самоходной 
платформе или передвижной раме) для бурения вертикальных и наклон-
ных взрывных и горнотехнических скважин различного назначения, а 
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также шпуров при открытой и подземной разработках полезных ископае-
мых. С.б. является основной частью многоузловых буровых установок, а 
одноузловые буровые установки, применяемые при бурении геолого-
разведочных и других скважин, по конструкции аналогичны С.б. В зави-
симости от типа породоразрушающего инструмента различают С.б. шне-
ковые, шарошечные, пневмоударные, гидроударные и огневые. С.б. вы-
пускаются с электрическим или дизельным приводом. По конструктивно-
му исполнению вращательно-подающего механизма различают С.б. с 
торцевым, патронным и роторным вращателями. Наиболее распростране-
ны первые две схемы. 
СТАНОК ДЕРЕВООБДЕЛОЧНЫЙ – станки для механической обра-
ботки древесины; отличаются большим разнообразием (круглопильные, 
ленточно-пильные станки, фуговальные, рейсмусовые фрезерные, свер-
лильно-долбежные станки и т.д.).  
СТАНОК ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – общее название ряда 
станков для обработки дерева: дереворежущих, гнутарных, сборочных, 
предназначенных для нанесения клея и отделочных. Наиболее распро-
странѐнные дереворежущие станки делятся на распиливающие, фрезе-
рующие, строгальные, сверлильные, токарные, лущильные, шлифоваль-
ные, дробильные и др.  
СТАНОК ДЛЯ ВЫСАДКИ ГОЛОВОК – механический станок для 
высадки анкерных головок на высокопрочной проволоке в холодном 
состоянии.  
СТАНОК ДОЛБЁЖНЫЙ – 1) деревообрабатывающий станок строгаль-
ного типа для обработки пазов и отверстий; 2) металлорежущий станок 
строгального типа с вертикальным возвратно-поступательным движением 
резца и прямолинейным (или вращательным) периодическим движением 
подачи, совершаемым заготовкой. Применяется для обработки труднодос-
тупных поверхностей заготовок, пазов и канавок любой формы.  
СТАНОК ЖИВОТНОВОДЧЕСКИЙ – 1) отгороженная площадь в 
свинарнике или свиноводческом комплексе для индивидуального и груп-
пового содержания свиней. Стенки С.ж. – сплошные или решѐтчатые из 
деревянных брусьев, железобетонных деталей или железных прутьев. 
Полы деревянные, кирпичные или бетонные. На свиноводческих комплек-
сах С.ж. обычно монтируют блочно и располагают в 2 или 4 ряда. Двери 
С.ж. шириной 1,2 м открываются в сторону проходов шириной 1,4-1,6 м. 
С.ж. индивидуальный обычно укомплектован автокормушками, автопоил-
ками, автоматизированными установками инфракрасного обогрева и 
ультрафиолетового облучения. С.ж. групповые оборудованы групповыми 
корытообразными кормушками и автопоилками. Используют также ста-
ночное оборудование (сборные металлоконструкции из прямолинейных 
отрезков труб и унифицированных узлов), позволяющее применять блоки 
С.ж. (двухъярусные клеточные батареи и клетки-контейнеры), механизи-
ровать и автоматизировать систему раздачи кормов и значительно сокра-
тить затраты труда.  
СТАНОК ЗАТОЧНЫЙ – станок шлифовальной группы для заточки 
режущих инструментов в основном абразивными кругами. Применяются 
также С.з. для безабразивного затачивания (анодно-механическими, элек-
троискровыми, ультразвуковыми методами обработки).  
СТАНОК КАРУСЕЛЬНЫЙ – металлорежущий станок токарной груп-
пы с вертикальным расположением шпинделя для обработки крупных 
заготовок.  
СТАНОК КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЙ – металлорежущий станок 
для чистовой обработки деталей сложной формы. Обеспечивает взаимное 
расположение отверстий, пазов и др. поверхностей детали с погрешностью 
до 2 мкм. Может использоваться как разметочная или измерительная 
машина. 
СТАНОК КОПИРОВАЛЬНЫЙ – металлорежущий станок для обра-
ботки криволинейных поверхностей методом копирования. Различают С.к. 
токарные, фрезерные, шлифовальные и др. С.к. называют также станки для 
гравирования узоров.  
СТАНОК КРУГЛОПИЛЬНЫЙ – дереворежущий станок для продоль-
ной, поперечной и смешанной распиловки и раскроя древесины и древес-
ных материалов; режущий инструмент С.к. – круглая пила.  
СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ – дереворежущий станок для про-
дольной распиловки бревен, брусьев, толстых досок и обапола на пилома-
териалы (в лесопильном производстве) или продольного, смешанного и 
криволинейного раскроя пиломатериалов и листовых древесных материа-
лов (в деревообрабатывающем, мебельном и др. производствах).  
СТАНОК ЛУЩИЛЬНЫЙ – специализированный (используется пре-
имущественно в производстве фанеры) дереворежущий станок для полу-
чения способом лущения листового полуфабриката из натуральной древе-
сины – лущеного шпона.  
СТАНОК МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – машина для обработ-
ки металлических заготовок либо со снятием стружки (металлорежущие 
станки), либо пластическим деформированием (например, для упрочнения 
поверхности осей, валов и др. деталей, для формообразования зубьев 
зубчатых колѐс, резьбы).  
СТАНОК МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ – машина для обработки изделий в 
основном снятием стружки режущим инструментом; применяется также для 
обработки неметаллических материалов (пластмасс, стекла, керамики и др.).  
СТАНОК ОКОНЧИННЫЙ – рама окончины, обитая войлоком и сукном.  
СТАНОК ПРУЖИНОНАВИВОЧНЫЙ – устройство для навивания 
винтовых, цилиндрических, конических и фасонных пружин, а также для 
изготовления пружинных шайб из проволоки или прутка.  
СТАНОК РАСТОЧНЫЙ – металлорежущий станок для обработки 
(растачивания) вращающимся режущим инструментом предварительно 
полученных отверстий. Иногда используется для обтачивания торцов 

деталей, фрезерования плоскостей и т.п. Различают горизонтально-
расточные, координатно-расточные и алмазно-расточные станки.  
СТАНОК РЕЗЬБООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – группа металлорежущих 
станков для образования резьб на различных заготовках. Различают С.р. 
токарно-винторезные, резьбофрезерные, резьбошлифовальные, гайко-, 
болто-, трубо- и муфтонарезные. Образование резьб может производиться 
также на сверлильных, расточных и накатных станках.  
СТАНОК РЕЙСМУСОВЫЙ – деревообрабатывающий станок для 
плоского фрезерования (простругивания) до заданной толщины (в размер) 
деталей параллельно предварительно обработанной (фугованной) стороне. 
Режущий инструмент – ножевой вал, установленный над рабочим столом 
(толщину детали изменяют, поднимая или опуская стол).  
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫЙ – машина для образования и обработки 
отверстий в заготовках из металлов и др. материалов сверлом. Могут 
выполняться следующие основные операции: сверление, зенкерование, 
зенкование, развѐртывание, растачивание, нарезание резьб. Различают С.с.: 
вертикальные, радиальные, центровальные, многошпиндельные, агрегат-
ные и специальные.  
СТАНОК СКУЛЬПТУРНЫЙ – треножник с вращающейся круглой или 
квадратной доской-подставкой, на которую помещают скульптуру в про-
цессе работы.  
СТАНОК СТРОГАЛЬНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – 
устаревшее название дереворежущего продольно-фрезерного станка (фу-
говального, рейсмусового, четырехстороннего) с неподвижными ножами для 
получения гладких поверхностей, образования фасонного профиля и т.п., 
обработки прямолинейных брусковых заготовок способом фрезерования.  
СТАНОК СТРОГАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ – металлорежу-
щий станок для обработки плоских и фасонных поверхностей. Главное 
движение (возвратно-поступательное) у поперечно-строгальных станков 
совершает резец вместе с суппортом и ползуном, а у продольно-
строгальных – заготовка. 
СТАНОК ТОКАРНЫЙ – предназначен для обработки заготовок из 
металлов и др. материалов в виде тел вращения. На С.т. производят точе-
ние поверхностей, нарезание резьб, сверление, зенкерование, зенкование и 
развѐртывание. Главное движение (вращательное) осуществляется заго-
товкой, движение подачи (поступательное) – режущим инструментом. 
Различают С.т. винторезные, револьверные, карусельные, многорезцовые, 
центровально-отрезные и специализированные. 
СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ – общее технологическое название дерево-
режущего станка для поперечного деления (торцовки) пиломатериалов 
при прирезке их к стандартной длине, удалении дефектных мест, раскрое 
заготовки и т.п.  
СТАНОК ФРЕЗЕРНЫЙ – устройство для обработки фрезами  плоских и 
фасонных поверхностей, прорезки прямых и винтовых канавок, обработки 
зубьев зубчатых колѐс и т.п. Различают С.ф.: консольные (вертикальный, 
горизонтальный и универсальный), бесконсольные, продольно-фрезерные, 
специальные и др.  
СТАНОК ФУГОВАЛЬНЫЙ – деревообрабатывающий (дереворежу-
щий) станок для строгания прямолинейных деталей и создания у заготовки 
продольным фрезерованием одной или двух смежных плоских чистовых 
базовых поверхностей, по которым заготовка ориентируется при после-
дующей обработке. Режущий инструмент – ножевой вал, расположенный 
между двумя плитами горизонтального рабочего стола.  
СТАНОК ЦЕНТРОВАЛЬНЫЙ – станок сверлильной группы, служа-
щий для образования центровых отверстий в торцах заготовок.  
СТАНОК ЦИКЛЕВАЛЬНЫЙ – деревообрабатывающий станок для 
зачистки (после строгания) вращающимися ножами прямолинейных 
деталей из древесины твердых лиственных пород (ясень, клѐн и др.).  
СТАНОК ШЛИФОВОЧНЫЙ – станок для обработки шлифованием 
главным образом металлических изделий. В металлообработке по кинема-
тическим особенностям различают С.ш.: кругло-, внутри-, бесцентрово- и 
плоскошлифовальные и планетарные. К ним относят также заточные и 
некоторые другие металлорежущие станки, работающие абразивным 
инструментом. В деревообработке различают ленточные, цилиндровые, 
щѐточные и другие С.ш. В камнеобработке С.ш. в основном аналогичны 
плоскошлифовальным.  
СТАНОК ШЛИФОВОЧНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ – 
станок, применяемый для поверхностной обработки (зачистки) древесины 
при помощи шлифовальной ленты, закрепляемой на вращающихся дис-
ках, бобинах или цилиндрах.  
СТАНОК ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – технологическая машина для 
электрохимической обработки, предназначенная для преобразования, 
состоящего в изменении размеров, формы, свойств или состояния обраба-
тываемого предмета.  
СТАНЦИЯ – 1) пункт остановки какого-либо сухопутного транспорта, а 
также совокупность сооружений и устройств, которыми оборудован такой 
пункт; 2) специально оборудованное предприятие, обслуживающее опре-
деленную территорию, ведущее систематические наблюдения и исследо-
вания в какой-либо области (телефонная С., метеорологическая С.); 3) 
пункт распределения каких-либо транспортных средств (трамвайная С.).  
СТАНЦИЯ АВТОЗАПРАВОЧНАЯ (АЗС) – комплекс зданий и соору-
жений, технологических систем, предназначенных для приема, хранения и 
заправки транспортных средств различными видами моторного топлива, 
маслами и смазочными материалами, а также для осуществления отдель-
ных видов технического обслуживания (накачивания шин, мойки, осмот-
ра, ремонта и пр.). С.а. включает служебное здание, прилегающую к нему 
территорию, подземные резервуары и оборудование.  
СТАНЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ ГРУЗОВАЯ (автостанция 
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грузовая) – станция, являющаяся пунктом отправления или получения 
грузов для осуществления регулярных междугородных грузовых автомо-
бильных перевозок.  
СТАНЦИЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ (автостан-
ция пассажирская) – станция, размещаемая в городах и других населѐн-
ных пунктах для обслуживания пассажиров регулярным междугородным 
автобусным сообщением.  
СТАНЦИЯ ВОДНАЯ – комплексное спортивное сооружение на берегу 
водоема для учебных занятий, тренировок и соревнований по плаванию, 
прыжкам в воду и гребле.  
СТАНЦИЯ ВОДООЧИСТНАЯ – комплекс сооружений для доведения 
качества воды источника водоснабжения до необходимых показателей, 
отвечающих требованиям потребителей.  
СТАНЦИЯ ГАЗОКОМПРЕССОРНАЯ – повышает давление природ-
ного газа при его добыче, транспортировании и хранении.  
СТАНЦИЯ ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНАЯ – база снабжения сжиженны-
ми углеводородными газами. На С.г. осуществляются прием сжиженного 
газа с газобензиновых заводов, переливание его в резервуары-хранилища, 
наполнение баллонов и автоцистерн. 
СТАНЦИЯ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ – оборудование, распола-
гаемое в конечных пунктах магистральных газопроводов для понижения 
давления газа, распределения и регулирования подачи газа в пункты по-
требления с обеспечением заданных параметров. По назначению различа-
ют несколько типов С.г.: на ответвлении магистрального газопровода (на 
конечном участке его ответвления к населенному пункту или промышлен-
ному объекту) производительностью от 5-10 до 300-500 тыс. м

3
/ час; С.г. 

станция для подготовки газа (удаление пыли, влаги), добытого на промыс-
ле, а также для снабжения газом близлежащего к промыслу населенного 
пункта; контрольно-распределительные пункты, размещаемые на ответв-
лениях от магистральных газопроводов к промышленным или сельскохо-
зяйственным объектам, а также для питания кольцевой системы газопро-
водов вокруг города (производительностью от 2-3 до 10-12 тыс. м

3
/час); 

автоматические С.г. для снабжения газом небольших населенных пунктов, 
поселков на ответвлениях от магистральных газопроводов (производи-
тельностью 1-3 тыс. м

3
/час); газорегуляторные пункты (производительно-

стью от 1 до 30 тыс. м
3
/час) для снижения давления газа и поддержания его 

на заданном уровне на городских газовых сетях высокого и среднего 
давления; газорегуляторные установки для питания газовых сетей или 
целиком объектов с расходом газа до 1,5 тыс. м

3
/час.  

СТАНЦИЯ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНАЯ (ГРС) – сооружение, обеспечи-
вающее подачу газа населенным пунктам, промышленным и сельскохо-
зяйственным предприятиям от магистрального газопровода. С.г. включает 
следующие основные узлы: переключения, очистки газа, предотвращения 
гидратообразований, редуцирования высокого давления газа, измерения 
расхода газа, одоризации газа.  
СТАНЦИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – точка на местности, в которой уста-
навливаются геодезические приборы для наблюдений. 
СТАНЦИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКАЯ – 1) осуществляет изучение гидро-
логического режима рек, озѐр, морей, водохранилищ, болот, ледников; 2) 
пункт с определенными координатами на море (озере), где проводится 
серия гидрологических наблюдений.  
СТАНЦИЯ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. гидроэлектростанция.  
СТАНЦИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ (пункт технического контроля) – 
комплекс инженерных сооружений и технологического оборудования для 
осуществления в установленном порядке государственного технического 
осмотра транспортных средств.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ – раздельный пункт на железной 
дороге с разветвлением путей, позволяющим производить приѐм, отправ-
ление, разъезд (скрещение) и обгон поездов, прием и выдачу грузов и 
обслуживание пассажиров, а также (при соответствующем развитии путей) 
формирование поездов и технические операции с поездами. Различают С.ж. 
грузовые, пассажирские, участковые, промежуточные, сортировочные.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ГРУЗОВАЯ – промышленная 
железнодорожная станция, предназначенная для выполнения преимуще-
ственно маневровой работы по обслуживанию фронтов погрузки и раз-
грузки вагонов. С.ж.г. обеспечивает обслуживание грузовых пунктов, а 
также производство погрузку и выгрузку грузов предприятий, не имею-
щих подъездных железнодорожных путей.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРИМЫКАНИЯ – железнодо-
рожная станция общей сети, к которой примыкает подъездной железнодо-
рожный путь.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – станция, 
имеющая путевое развитие и технические устройства, позволяющие про-
изводить операции по приему и отправлению поездов (подач), маневро-
вую работу по их расформированию и формированию, подборку вагонов 
по погрузочно-разгрузочным фронтам и другие технические операции с 
учетом производственного процесса предприятия.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ – промыш-
ленная железнодорожная станция, предназначенная преимущественно для 
формирования и расформирования составов, накопления вагонов и рас-
пределения их по станциям, маневровым районам или по фронтам погруз-
ки и разгрузки.  
СТАНЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СОРТИРОВОЧНАЯ ВХОД-
НАЯ – промышленная сортировочная станция, располагаемая в конце 
подъездного железнодорожного пути и осуществляющая расформирова-
ние поездов, прибывающих с внешней сети железных дорог, а также 
формирование поездов, отправляемых на внешнюю сеть.  
СТАНЦИЯ ЗАЩИТЫ КАТОДНОЙ – установка с источником посто-

янного тока, положительный полюс которого подсоединѐн к анодному 
заземлителю, а отрицательный полюс – к защищаемому от коррозии блу-
ждающими токами сооружению.  
СТАНЦИЯ КВАНТО-ОПТИЧЕСКАЯ (КОС) – станция глобальной 
навигационной спутниковой системы (ГЛОНАСС), служащая для перио-
дической юстировки радиотехнических каналов измерения дальностей.  
СТАНЦИЯ КОМПРЕССОРНАЯ – стационарная установка для получе-
ния сжатого воздуха или газа на различных промышленных предприятиях 
и строительных площадках. При этом воздух и газ используются как 
энергоноситель (воздух для привода пневматического инструмента, газ 
для отопления) или как сырье для получения различной продукции (ки-
слорода из воздуха, аммиака из азото-водородной смеси и т.п.).  
СТАНЦИЯ ЛЕДЯНАЯ – в царской России – железнодорожная станция с 
хранилищем льда для загрузки вагонов-ледников.  
СТАНЦИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ – учреждение для регулярных 
метеорологических наблюдений над состоянием атмосферы и земной 
поверхности. С.м. оборудована измерительными приборами для определе-
ния температуры, давления, влажности воздуха и др. метеорологических 
элементов. Основная задача С.м. – измерение или качественная оценка 
метеорологических элементов и сообщение результатов в учреждения 
службы погоды и др. заинтересованные организации.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА – комплекс сооружений и устройств, 
предназначенный для обслуживания пассажиров метрополитена и осуще-
ствления функций, связанных с движением поездов (приѐма, пропуска и 
отправления). Обслуживание пассажиров заключается в обеспечении 
входа на станцию, посадки/высадки, пересадки на станциях других линий 
и выхода со станции. В соответствии с назначением станционный ком-
плекс в общем случае включает: вестибюли для приема и распределения 
пассажиров, эскалаторные тоннели (а на ряде зарубежных метрополитенов 
– лифты) или лестничные сходы и марши для перемещения пассажиров с 
одного горизонта на другой; машинные залы; помещения для обслужива-
ния персонала, вентиляционных устройств, освещения, а также энергети-
ческих и водоотливных установок; камеры съездов, оборотные устройства.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – 
подземная станция метрополитена, располагаемая на значительной глуби-
не и возводимая закрытым способом горных работ.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – под-
земная станция метрополитена, располагаемая на небольшой глубине и 
возводимая преимущественно открытым способом работ.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА НАДЗЕМНАЯ – станция метрополи-
тена, располагаемая на мосту или эстакаде.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА НАЗЕМНАЯ – станция метрополи-
тена, располагаемая на поверхности земли.  
СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА ПОДЗЕМНАЯ – станция метрополи-
тена, располагаемая ниже поверхности земли. 
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ – комплекс гидротехнических сооружений и 
оборудования (машин и устройств) для напорного перемещения жидко-
стей (обычно подъема воды насосами); обычно представляет собой соору-
жение (здание) наземного или заглубленного типа, оборудованное насос-
ными агрегатами с системой трубопроводов с запорно-регулирующей и 
предохранительной арматурой, контрольно-измерительными приборами, 
средствами автоматики и грузоподъемными механизмами. С.н. входят в 
системы водоснабжения и канализации, применяются на нефтепроводах, в 
системах орошения и системах осушения, на судоходных каналах и т.д. 
С.н. подразделяют на: мелиоративные – оросительные (подают воду в 
оросительную сеть или к дождевальным машинам) и осушительные (отво-
дят воду с осушаемой территории); С.н. водоснабжения – первого (подают 
воду в очистные сооружения или водопроводную сеть) и второго подъѐма 
(качают воду в водопроводную сеть); канализационные (откачивают 
сбросные воды).  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВОДОПРОВОДНАЯ – сооружение водопро-
вода, оборудованное насосно-силовой установкой для подъема и подачи 
воды в водоводы и водопроводную сеть.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ВТОРОГО ПОДЪЕМА – насосная станция, 
обеспечивающая подачу воды из резервуаров по водоводам в водопровод-
ную.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ИЛОВАЯ – насосная станция для перекачки 
осадка сточных вод (ила) из одного сооружения очистной станции в дру-
гое или на участки обезвоживания осадков.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ – насосная станция, 
обычно предназначенная для подачи сточных вод на очистные сооруже-
ния или подъѐма сточных вод в более высокий коллектор.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ ГЛАВНАЯ – 
канализационная насосная станция, перекачивающая сточные воды, соби-
раемые со всей территории застройки населенного пункта и подаваемые на 
сооружения очистки сточных вод.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ОБОРОТНАЯ – насосная станция, предна-
значенная для возврата очищенной сточной воды в систему технического 
водоснабжения промышленного предприятия.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПЕРВОГО ПОДЪЕМА – насосная станция, 
осуществляющая насосными агрегатами забор воды водозаборного со-
оружения и подающая воду по сборным водоводам в резервуары чистой 
воды или на сооружения водоподготовки, или непосредственно в водопро-
водную сеть.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ – насосная станция, 
служащая для приѐма газа или жидкости с промыслов или перерабаты-
вающих заводов и нагнетания их в магистральный трубопровод.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ ПОВЫСИТЕЛЬНАЯ – насосная станция, 
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предназначенная для повышения напора в определѐнной части водопро-
водной сети или в водопроводе внутри здания.  
СТАНЦИЯ НАСОСНАЯ СТАЦИОНАРНАЯ – станция, включающая 
водозаборное сооружение на водоисточнике, подводящий водовод (откры-
тый канал или трубопровод), отстойник для осаждения взвешенных час-
тиц, здание с гидромеханическим и энергетическим оборудованием, на-
порный трубопровод. В мелиоративных С.н.с. напорный трубопровод 
посредством водовыпуска соединяется с каналом, в С.н.с. водоснабжения 
– с водонапорной башней или водопроводной сетью, в канализационных – 
с очистными сооружениями или верхним коллектором. Производитель-
ность С.н.с. достигает 500 м

3
/с.  

СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ – комплекс зданий, сооружений и уст-
ройств для очистки природной воды, подаваемой в систему водоснабжения.  
СТАНЦИЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – комплекс зданий, сооруже-
ний и устройств для очистки сточных вод и переработки осадка.  
СТАНЦИЯ ПЕНЕТРАЦИОННО-КАРОТАЖНАЯ – установка, вклю-
чающая транспортную базу, измерительную систему компьютера (ПК) и 
силовое устройство, предназначенное для внедрения в породу и извлече-
ния пенетрационно-каротажного зонда.  
СТАНЦИЯ ПОЖАРНАЯ АВТОНАСОСНАЯ – пожарный автомобиль, 
оборудованный пожарным насосом с автономным двигателем.  
СТАНЦИЯ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – специальное помещение, в кото-
ром размещены емкости (сосуды) и оборудование установок пожаротуше-
ния (УП).  
СТАНЦИЯ ПРИВОДНАЯ ВОРОТ – механизм с питанием от внешнего 
источника энергии, оснащенный системой управления, предназначенный 
для перемещения, позиционирования, остановки и удерживания в непод-
вижном положении полотен ворот.  
СТАНЦИЯ РАДИОРЕЛЕЙНАЯ – приемно-передающая радиостанция 
в составе радиорелейной линии. Через С.р. осуществляются многоканаль-
ная связь и передача ТВ программ.  
СТАНЦИЯ СВЯЗИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ – активное гидроаку-
стическое средство, предназначенное для обмена информацией по гидро-
акустическому каналу.  
СТАНЦИЯ СЕЙСМИЧЕСКАЯ – научное учреждение, ведущее регист-
рацию колебаний земной поверхности, вызванных землетрясениями, а 
также их первичную обработку. В начале 1990-х гг. в мире насчитывалось 
свыше 2000 С.с. Разведочные С.с. регистрируют искусственные сейсмиче-
ские волны с целью изучения геологического строения земной коры и 
поисков месторождений полезных ископаемых.  
СТАНЦИЯ СИГНАЛИЗАЦИИ ТРЕВОЖНОЙ – комплекс устройств 
для приѐма и фиксации сигналов тревоги от извещателей, установленных в 
системе пожарной или охранной сигнализации объекта.  
СТАНЦИЯ СЛИВНАЯ – сооружение, предназначенное для приема 
жидких отбросов от неканализованных районов, доставляемых ассениза-
ционным транспортом.  
СТАНЦИЯ ТЕЛЕГРАФНАЯ – комплекс оборудования, предназначен-
ный для коммутации каналов связи телеграфной сети. На С.т. организуют-
ся временные соединения оконечных пунктов телеграфной сети в процессе 
телеграфной связи. Соединение может устанавливаться вручную – опера-
тором-телеграфистом (на ручных С.т., оборудованных телеграфными 
коммутаторами) либо автоматически (на автоматических С.т.). Коммута-
ционные устройства автоматических С.т. и автоматических телефонных 
станций в принципе идентичны.  
СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ – коммутационная станция, предназначен-
ная для обеспечения телефонной связью; представляет собой здание (по-
мещения) с комплексом технических средств, предназначенных для ком-
мутации каналов связи телефонной сети. На С.т. производится соединение 
определенных телефонных каналов – абонентских и соединительных 
линий – на время телефонных переговоров и их разъединение по оконча-
нии переговоров. По способу коммутации С.т. подразделяются на ручные 
и автоматические (АТС).  
СТАНЦИЯ ТЕЛЕФОННАЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ – телефонная 
станция, на которой соединение абонентов производится автоматически с 
помощью искателей или координатных соединителей.  
СТАНЦИЯ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ – комплекс установок, предназна-
ченных для производства тепла в целях теплоснабжения.  
СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ – станция, осуществляющая комплексное техническое обслуживание 
и текущий ремонт индивидуальных легковых автомобилей.  
СТАНЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. электростанция. 
СТАПЕЛЬ – место постройки, ремонта и спуска на воду судов; располо-
женная на берегу наклонная к воде бетонная площадка, оборудованная 
спусковыми дорожками, на которой располагаются опоры для судна 
(кильблоки).  
СТАРЕНИЕ БЕТОНА – явление, обусловленное зарастанием пор продук-
тами гидратации цемента «тобомаритовым» гелем и старением самого геля.  
СТАРЕНИЕ МАСТИКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ – изменение 
свойств герметизирующих материалов (например, битумно-эластомерной 
мастики герметизирующей) под воздействием различных факторов.  
СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛА – самопроизвольное или искусственное 
необратимое изменение (ухудшение) во времени физико-химических и 
механических свойств, а также структуры материала, протекающее либо 
самопроизвольно при эксплуатации и длительном хранении при нормаль-
ных условиях или ускоренно под действием тепла, солнечного излучения 
и других факторов и приводящее к изменению прочности, твердости, 
пластичности, ударной вязкости и др. С.м. наиболее заметно в материалах 
с повышенным уровнем внутренней энергии. Как правило, С.м. подразу-

мевает изменение свойств материала во времени вследствие внутренних 
процессов без существенного изменения микроструктуры.  
СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО – совокупность физиче-
ских и химических процессов, происходящих в полимерном материале и 
приводящих к необратимым изменениям свойств.  
СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО СВЕТОВОЕ – старе-
ние полимерного материала при воздействии светового излучения ультра-
фиолетовой и (или) видимой частей спектра.  
СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО ТЕРМИЧЕСКОЕ – 
старение полимерного материала под воздействием температуры.  
СТАРЕНИЕ МАТЕРИАЛА ПОЛИМЕРНОГО ХИМИЧЕСКОЕ – 
старение полимерного материала при воздействии химических агрессив-
ных сред.  
СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛА – изменение свойств металлов, протекающее 
либо самопроизвольно при нормальных условиях (естественное старение), 
либо при нагреве (искусственное старение) и приводящее к увеличению их 
прочности и твердости одновременно с уменьшением пластичности и 
ударной вязкости.  
СТАРЕНИЕ МЕТАЛЛА ДЕФОРМАЦИОННОЕ – старение металла 
после (при) пластической деформации.  
СТАРЕНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – процесс необра-
тимого изменения строения и (или) состава лакокрасочного покрытия, 
происходящий с течением времени.  
СТАРЕНИЕ ШВА КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – совокупность 
физических и химических превращений в полимерном клеевом шве, 
происходящих со временем и приводящих к потере им комплекса задан-
ных свойств при эксплуатации или хранении.  
СТАРИЦА (староречье) – замкнутый водоем, обычно продолговатой 
извилистой или подковообразной формы, образовавшийся в результате 
полного или частичного отделения участка реки от еѐ прежнего русла. С. 
некоторое время могут сохранять связь с рекой, но постепенно входы в 
них заносятся речными отложениями – происходит их превращение в 
старичные озѐра, а затем – в болота или сырые луга.  
СТАРОН – см. камень акриловый. 
СТАРТЕР – устройство для пуска двигателя внутреннего сгорания (элек-
трический, пневматический либо механический С.), зажигания лампы 
люминисцентной и т.п.  
СТАТИКА – 1) раздел механики, в котором изучаются условия равнове-
сия тел под действием сил. Кроме С. твердого тела различают С. жидко-
стей (гидростатику) и С. газов (аэростатику). 2) См. позиционирование 
статическое.  
СТАТИКА СООРУЖЕНИЙ – 1) раздел современной строительной 
механики, изучающий методы расчѐта сооружений на прочность, жѐст-
кость и устойчивость при статическом действии нагрузки; 2) устаревшее 
название строительной механики вообще (современная строительная 
механика наряду с проблемами статики включает также и вопросы дина-
мики сооружений).  
СТАТИСТИКА – 1) вид практической деятельности, направленной на 
собирание, обработку, анализ и публикацию информации, характеризую-
щей количественные закономерности жизни общества во всѐм еѐ много-
образии (экономики, культуры, морали, политики и др.); в этом смысле 
под С. понимают и совокупность сводных, итоговых показателей, относя-
щихся к какой-либо области жизни общества; 2) отрасль знаний (наука), в 
которой излагаются общие вопросы сбора, измерения и анализа массовых 
количественных данных. С. разрабатывает специальную методологию 
исследования и обработки материалов: массовые статистические наблю-
дения, метод группировок, средних величин, индексов, балансовый метод, 
метод графических изображений. С. как наука включает разделы: общая 
теория С., экономическая С., отраслевые С. и др.  
СТАТИСТИКА ВАРИАЦИОННАЯ – раздел математической статисти-
ки, изучает свойства совокупностей объектов, в которых показатель изу-
чаемого признака изменяется (варьирует) от объекта к объекту.  
СТАТИСТИКА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – система сбора, обработки, 
обобщения, накопления, хранения, защиты, представления, распростране-
ния и использования органами государственной статистики и уполномо-
ченными государственными организациями первичных статистических 
данных и сводных статистических данных (информации) об экономиче-
ском, демографическом, социальном и экологическом положении в РФ и 
ее субъектах.  
СТАТИСТИКА МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – наука о математических 
методах систематизации и использования статистических данных для 
научных и практических выводов. Во многих своих разделах С.м. опирает-
ся на корню вероятностей, позволяющую оценить надежность и точность 
выводов, сделанных на основании ограниченного статистического мате-
риала (например, оценить необходимый объем выборки для получения 
результатов требуемой точности при выборочном обследовании).  
СТАТОР – неподвижная часть электрической машины, выполняющая 
функции магнитопровода и несущей конструкции. Термин «С.» употреб-
ляют преимущественно по отношению к машинам переменного тока. С. 
состоит из сердечника (с уложенной в нѐм обмоткой) и станины. 
СТАТУС ПРАВОВОЙ – сумма прав и обязанностей, принадлежащих 
субъекту права.  
СТАТУС РУКОВОДСТВА (управления) – совокупность разных прие-
мов и методов управления.  
СТАТУС СИСТЕМЫ СИГНАЛИЗАЦИИ – одно из возможных ее 
состояний: какой-либо из режимов охраны, либо готовность к взятию под 
охрану, либо неготовность (вследствие того, что в одной из зон системы 
(либо ее раздела) произошло какое-либо событие, в т.ч. неисправность или 
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просто не сброшена индикация сообщения о тревоге), либо сама тревога. 
Если система не готова или находится в состоянии тревоги, то предостав-
ляется более детальная информация на пульт управления – номер зоны и 
характер неисправности / тревоги. 
СТАТУЯ – разновидность круглой скульптуры, скульптурное изображе-
ние человека, животного, мифологического персонажа в полный рост, 
имеющее полный трѐхмерный объѐм и величину, близкую к натуральной 
или бoльшую.  
СТАТУЯ ИКОНИЧЕСКАЯ – копия со скульптуры (обычно в ту же 
величину).  
СТАТУЯ КУЛЬТОВАЯ – объект поклонения в античном храме.  
СТАТУЯ-ОБМАНКА – см. статуя обрезная.  
СТАТУЯ ОБРЕЗНАЯ (обманка, тромплей) – фигура с плоскостным 
живописным изображением внутри силуэтного контура, – для усадебных и 
дворцовых парков, а также интерьеров в богатых домах или церквах.  
СТАТУЭТКА – миниатюрная статуя (скульптурное изображение в пол-
ный рост, имеющее полный трѐхмерный объѐм и величину значительно 
меньшую натуральной).  
СТАТЬЯ ДОГОВОРА – пронумерованные положения (разделы, пунк-
ты), в которых излагаются условия сделки. Число С.д., их последователь-
ность зависят от характера сделки, товара, объема взаимных обязательства 
сторон. Например, договоры купли-продажи обычно содержат С.д.: пред-
мет договора, количество и качество товара, упаковка и маркировка; цена, 
условия платежа; срок поставки, транспортные условия, страхование, 
сдача-приемка, гарантии, санкции, форс-мажор, претензии, арбитраж; 
юридические адреса сторон.  
СТАФФАЖ – в живописи небольшие фигуры людей и животных, вклю-
ченные в пейзажную композицию, небольшие жанровые сцены, вводимые 
в композицию ландшафтного парка для ее оживления.  
СТАФФ-ДИЗАЙНЕР – художник-конструктор, работающий в отделе 
дизайна предприятия или фирмы-производителя. Диапазон объектов 
творчества С.-д., как правило, ограничивается производственным профи-
лем фирмы-работодателя. Впрочем, возможны и варианты – так, Р. Лоуи 
еще в конце 1930-х гг. не только возглавил собственное дизайнерское 
бюро, но и работал С.-д. дизайнером корпорации «Вестингауз Электрик».  
СТАЦИОНАР – 1) постоянно действующее учреждение, например, С. 
лечебный – лечебное учреждение с постоянными местами (койками) для 
больных (в отличие от поликлиники); 2) часть больницы, предназначенная 
для стационарного лечения и круглосуточного пребывания больных.  
СТВОЛ ГАЗООТВОДЯЩИЙ – ствол внутри дымовой трубы, ограж-
дающий газовый поток и воспринимающий агрессивные и температурные 
воздействия отводимых газов.  
СТВОЛ ДРЕВЕСНЫЙ – цельный центральный стержень дерева от 
корней до вершины, несущий на себе ветви. С.д. является наиболее разви-
тым стеблем древесного растения, который значительно толще и длиннее, 
выше боковых стеблей (ветвей). Из С.д. отделенных от корневой части и 
очищенный от сучьев и веток получают бревна.  
СТВОЛ КОЛОННЫ (стержень колонны) – основной конструктивный 
элемент (основное тело) колонны между ее базой и оголовком (капителью).  
СТВОЛ ПОЖАРНЫЙ (брандспойт) – стандартизированное устройство 
пожарной техники, устанавливаемое на конце напорной линии для форми-
рования и направления компактной или распылѐнной струи воды, пены, 
порошка и других огнетушащих веществ; название С.п. «брандспойт» – 
устаревшее.  
СТВОЛ СВАИ – основное тело сваи.  
СТВОЛ СООРУЖЕНИЯ – вертикальная несущая конструкция многих 
инженерных сооружений, например ствол водонапорной башни и др.  
СТВОЛ ТРУБЫ ДЫМОВОЙ – часть дымовой трубы от верха цоколя до 
низа головки, через которую выводятся продукты сгорания.  
СТВОЛ ШАХТНЫЙ – подземная горная выработка (вертикальная или 
наклонная) с постоянной горной крепью, имеющая выход на поверхность 
и предназначенная для транспортной связи подземных разработок с по-
верхностью. С.ш. бывают разведочные, эксплуатационные и специальные 
(для подземных сооружений). Эксплуатационные С.ш. разделяются на 
главные (подъем полезного ископаемого из шахты), вентиляционные и 
вспомогательные (водоотливные) и др.  
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ (световой колодец) – 
открытый участок без кровли в крупном строении для освещения и венти-
ляции.  
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ – шахтный ствол, в 
основном предназначенный для передвижения людей, вентиляции, водо-
отлива, подъѐма и спуска оборудования и материалов.  
СТВОЛ ШАХТНЫЙ ГЛАВНЫЙ – шахтный ствол, предназначенный, 
главным образом, для подъѐма полезных ископаемых или горных пород 
при возведении подземных сооружений.  
СТВОЛ ШАХТНЫЙ СЛЕПОЙ – шахтный ствол, не имеющий непо-
средственного выхода на поверхность и предназначенный для подъѐма 
грузов с нижних горизонтов на верхние.  
СТВОР – условная вертикальная плоскость, проходящая через две точки, 
не лежащие на одной вертикали и определяющие заданное направление. 
Построить С. точек А и В – зафиксировать метками на местности ряд 
точек, лежащих в одной вертикальной плоскости с А и В. 
СТВОР ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ – створ водного объекта, в котором 
проводятся гидрометрические работы.  
СТВОР ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – участок реки, на котором распола-
гаются сооружения гидроузла, обеспечивающие подъѐм уровня воды и 
воспринимающие еѐ напор.  
СТВОР ЗАМЫКАЮЩИЙ – нижний створ на реке, ограничивающий 

рассматриваемый бассейн.  
СТВОРКА – открывающийся вертикальный элемент (окна, двери или 
ворот) в форме замкнутой рамы, заполнение которой зависит от типа 
конструкции и требований к ней (светопрозачное, взломостойкое, декора-
тивное и т.п.).  
СТВОРКА КЛАПАННАЯ – узкая створка (шириной, как правило, до 
250 мм) без светопрозрачного заполнения, предназначенная для проветри-
вания помещения.  
СТВОРКА ОКНА (элемент окна створчатый) – элемент оконного 
блока рамочной конструкции со светопрозрачным заполнением, соеди-
ненный с коробкой с помощью фурнитуры, как правило, посредством 
шарнирной или скользящей связи (или, реже, закрепленный в коробке 
неподвижно). В зависимости от вида фурнитуры, С.о. бывают поворотны-
ми или поворотно-откидными.  
СТВОРКА ОКНА ГЛУХАЯ – не открывающийся вертикальный эле-
мент (створка) оконного переплѐта.  
СТВОРКА ОКНА КЛАПАННАЯ – узкая створка (шириной, как прави-
ло, до 250 мм) без светопрозрачного заполнения, предназначенная для 
проветривания помещения.  
СТВОРКА ОКНА ПАРАЛЛЕЛЬНО-СДВИЖНАЯ – створка, переме-
щающаяся в горизонтальном направлении, параллельно плоскости рамы, 
перекрывающая собой соседние, часто глухие, створки. Широко применя-
ется при остеклении балконов и лоджий.  
СТВОРКА ОКНА УЗКАЯ – вертикальная створка окна шириной, как 
правило, не более 45 см, предназначенная исключительно для проветрива-
ния помещения.  
СТВОРКА ОКНА УЗКАЯ РАЗРЕЗНАЯ – узкая створка, состоящая из 
двух полустворок, соединенных через штульповой притвор. В том случае, 
если верхняя полустворка имеет высоту до 40 см, ее допускается относить 
к форточным элементам.  
СТЕАТИТ (жирный камень) – плотная скрытокристаллическая разно-
видность талька; поделочный камень. В технике С. называют керамиче-
ский материал – продукт спекания талька с каолином и углекислым бари-
ем. С. в 1,5-3 раза прочнее фарфора, обладает большей термостойкостью, 
более высокими электрическими свойствами. Применяется для изготовле-
ния изоляторов.  
СТЕВИТ – строительное изделие, состоящее из двух герметически соеди-
нѐнных по периметру с помощью герметики и окантованных водостойкой 
эластичной лентой, между которыми заключена светорассеивающая про-
кладка из стекловолокнистого нетканого холста. Применяют для заполне-
ния оконных проѐмов, остекления фонарей верхнего света, а также для 
устройства светопропускающих перегородок в промышленных и общест-
венных зданиях.  
СТЕКА – инструмент для лепки из глины и др. мягких материалов; дере-
вянная, костяная или металлическая палочка с расширенными в виде 
лопатки концами.  
СТЕКЛО – неорганический аморфный термопластичный прозрачный (в 
той или иной области оптического диапазона в зависимости от состава) 
материал, обладающий комплексом разнообразных, не присущих другим 
видам строительных материалов свойств, характерные из которых –
светопропускание и хрупкость. С. представляет собой систему типа ис-
тинного затвердевшего раствора из химических соединений кислотных и 
основных оксидов, получаемую путем переохлаждения расплава специ-
ально подобранной массы (оксиды Si, В, Аl, Р и т.д.) и оксиды металлов 
(Li, K, Mg, Рb и т.д.). Наиболее распространено силикатное С. Для получе-
ния С. шихту приготовляют из различных сырьевых материалов: кварце-
вый песок, сода или сульфат натрия, поташ, известняк и мел, доломит, 
пегматит, каолин, полевой шпат и др., также вводят красители, осветлите-
ли, глушители. Изделия из С. изготовляют выдуванием, прессованием и 
отливкой.  
СТЕКЛО АВАНТЮРИНОВОЕ – полупрозрачное цветное стекло (пре-
имущественно красного, зеленого или светло-коричневого цвета) с боль-
шим количеством золотистых блесток и мерцающих вкраплений (кри-
сталлическими включениями хрома и железосодержащих соединений или 
кристаллов металлической меди), обеспечивающих эффект мерцания и 
блеска.  
СТЕКЛО АЛЕБАСТРОВОЕ (белое, глухое) – матовое стекло для две-
рей, ширм, каминных экранов, светильников.  
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ – листовое стекло, в которое в процессе 
изготовления запрессовывается сетка из отожженной, хромированной или 
никелированной стальной проволоки, которая, не повышая его прочности, 
служит каркасом, удерживающим мелкие осколки стекла при его повреж-
дении. С.а. безопасное и пожаростойкое, при пожаре образует эффектив-
ную преграду против дыма и горячих газов даже в разбитом состоянии 
(т.к. арматура удерживает осколки стекла на месте). С.а. применяют при 
остеклении заводских цехов, крыш, перегородок, дверей, подъемных окон, а 
также помещений силовых установок, световых фонарей, шахт и фасадов.  
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ УЗОРЧАТОЕ – см. стекло узорчатое 
армированное. 
СТЕКЛО БЕЗОСКОЛОЧНОЕ (стекло безопасное) – прозрачный 
конструкционный материал – листовое стекло, которое при ударе или 
сосредоточенном давлении не образует осколков с режущими краями. С.б. 
получают закаливанием или склеиванием двух (или нескольких) листов 
силикатного (часто силикатного и органического) стекла органическим 
веществом. С.б. называют также и армированное (обычно металлической 
сеткой) стекло, поскольку оно также обладает свойством безосколочности. 
Разновидность С.б. – триплекс. С.б. применяется главным образом для 
остекления транспортных средств.  
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СТЕКЛО БЕЗОПАСНОЕ – см. стекло безосколочное. 
СТЕКЛО БЕЛОЕ – см. стекло алебастровое. 
СТЕКЛО БЕМСКОЕ – высокосортное листовое стекло для окон, шли-
фованное на глиняных плитах; отличается идеально ровной поверхностью 
(допустимая кривизна – не более 

1
/350 от длины листа) и прозрачностью 

(лишь при наложении трех листов С.б. на белую бумагу можно обнару-
жить слабые желтоватые или голубоватые оттенки).  
СТЕКЛО БРОНИРОВАННОЕ – см. стекло пулестойкое. 
СТЕКЛО ВИТРИННОЕ – крупногабаритное прозрачное листовое стек-
ло, применяемое для остекления внутренних и наружных витрин и про-
ѐмов в магазинах, ресторанах, аэропортах и т.д. В.с. изготовляют из поли-
рованного и неполированного стекла толщиной 6-12 мм, площадью 4-
12 м

2
 способом горизонтального проката с последующей шлифовкой и 

полировкой поверхностей.  
СТЕКЛО ВОДНОЕ (стекло Фукса) – см. стекло жидкое. 
СТЕКЛО ВОДЯНОЕ – растворимая в горячей воде стекловидная масса 
(в основе кремнекислый натр и калий) для защиты дерева от загорания.  
СТЕКЛО ВУЛКАНИЧЕСКОЕ – аморфная вулканическая горная поро-
да, образующаяся при быстром застывании лавы. Почти целиком слагает 
обсидиан, смоляной камень (пехштейн), перлит, пемзу и др.  
СТЕКЛО ГЛУХОЕ – см. стекло алебастровое.  
СТЕКЛО ГЛУШЁНОЕ – матовое стекло, хорошо рассеивающее свет 
благодаря равномерному распределению в нем частиц талька, гипса, оло-
ва, фосфорных соединений, окислов мышьяка и т.д. 
СТЕКЛО ЖИДКОЕ – воздушное вяжущее вещество, изготавливаемое 
путем обжига (сплавления при температуре 1300-1400°) смеси кварцевого 
песка с содой или сульфатом натрия, ее последующего дробления и рас-
творения в воде. Натриевое С.ж. применяется при производстве бетонов со 
специальными свойствами (кислотоупорных, жаростойких), огнезащит-
ных красок и других материалов, покрытия деревянных, металлических 
или керамических изделий, защищающего их от колебаний температуры, 
истирания и сырости. Представляет собой прозрачный стекловидный 
бесцветный или окрашенный в зеленый или желтый цвета расплав, со-
стоящий из щелочных силикатов (силикатов натрия и калия) и кремнезема. 
См. также стекло растворимое.  
СТЕКЛО ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ – ламинированное стекло, 
состоящее из двух (как минимум) листов прозрачного или цветного стекла 
и жидкокристаллической плѐнки, собранной между двумя прослойками 
пластика. В выключенном состоянии жидкие кристаллы не выровнены, 
что предотвращает видимость, в то же время позволяя свету проходить 
сквозь стекло. Во включенном состоянии жидкие кристаллы выравнива-
ются, делают С.ж. прозрачным и позволяют видеть через него. Изменение 
прозрачности происходит за миллисекунды. С.ж. разработано для приме-
нения внутри помещений, включая остекление перегородок, шкафы-
витрины и т.п.  
СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ (сталинит) – стекло, различного состава, 
цвета, формы и размеров, подвергнутое специальной закалке (многократно 
нагретое до 540-560°C) и затем быстро равномерно охлажденное воздухом 
(в результате наружные слои стекла приходят в состояние сильного сжа-
тия, а внутренние – в состояние растяжения, образуя систему напряжений, 
обеспечивающую высокую механическую и термическую прочность). 
Производят в основном путем химической или термической обработки 
неполированного и полированного листового стекла, вертикального вытя-
гивания и непрерывного проката. С.з. разрушаясь, распадается на мелкие 
округленной формы осколки, не имеющие острых режущих граней. Опе-
рации резки, сверления отверстий и обработки кромок листов стекла 
должны предшествовать закалке (иначе при проведении этих операций 
С.з. рассыпается). С.з. применяется в случаях, когда требуется повышенная 
механическая прочность при сравнительно небольшом весе, относительно 
высокая термостойкость и безопасность в случае разрушения (автомо-
бильные стекла, иллюминаторы; электрообогреваемое стекло – триплекс 
для остекления трамваев, троллейбусов и т.п., стекла для зеркал и каминов; 
светофильтры; стекло для различных приборов и аппаратов и т.д.).  
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ – однослойная или многослойная структура, 
полученная на основе стекла и (или) пластмассы, с единым сечением 
защитных слоев по всей поверхности, и предназначенная для противодей-
ствия ударно-силовому воздействию при взломе или обстреле из огне-
стрельного оружия. Слои С.з. склеивают полимерными материалами, а 
также пластинами силикатного стекла с органическим стеклом, поликар-
бонатом или упрочняющими пленками. С.з. оснащаются строительные 
конструкции со специальными требованиями к эксплуатационным харак-
теристикам, в частности противовзломные и пуленепробиваемые окна.  
СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ АВТОМОБИЛЬНОЕ – разновидность стекла, 
предназначенного для остекления автотранспорта. С.з.а. получают специ-
альной термической обработкой (для повышения прочности и упругости).  
СТЕКЛО ЗЕРКАЛЬНОЕ – плоское листовое стекло высокой прозрачно-
сти, полированное с обеих сторон; обычная толщина – от 6 до 9 мм.  
СТЕКЛО-К (К-стекло) – высококачественное теплосберегающее флоат-
стекло со стойким покрытием и с низкой эмиссией. Покрытие обеспечива-
ет прохождение солнечной коротковолновой энергии в здание, но не 
пропускает наружу длинноволновое тепловое излучение (например, от 
отопительного прибора), что существенно сокращает теплопотери в стек-
лопакетах. С.-к. применяется обычно в качестве внутреннего стекла в 
стеклопакетах (покрытие обращено в сторону межстекольного простран-
ства, что нагревает внутреннюю поверхность, уменьшает конденсацию и 
конвекцию, вызванную разностью температур). С.-к может быть закалено 
и ламинировано. См. также стекло теплосберегающее.  
СТЕКЛО КВАРЦЕВОЕ – однокомпонентное силикатное стекло, полу-

чаемое плавлением кремнезема (природных разновидностей горного 
хрусталя, жильного кварца и кварцевого песка, а также синтетического 
диоксида кремния) и охлаждением расплава до твердого состояния без 
кристаллизации. С.к. обладает высокими жаростойкостью, диэлектриче-
скими свойствами, химической устойчивостью. Заготовки С.к. получаемо-
го химическим осаждением из газовой фазы, используют для вытягивания 
волоконных световодов. Производится прозрачное и непрозрачное С.к. В 
зависимости от свойств и назначения прозрачное К.с. бывает: техническое 
оптическое (общего назначения); увиолевое; не темнеющее от радиоак-
тивных излучений и особо чистое. Применяется при изготовлении кисло-
тоупорной термостойкой аппаратуры, трубопроводов, змеевиков, холо-
дильников и подогревателей; производстве химико-лабораторной посуды 
и аппаратуры (тиглей, чаш, колб, реторт, перегонных аппаратов, холо-
дильников); изготовлении нитей тканей и пористого кварцевого огнеупора 
для теплоизоляции.  
СТЕКЛО КОНСОЛЬНОЕ – зеркало, предназначенное для размещения 
между двумя окнами часто над столом-консолью.  
СТЕКЛО КОСТЯНОЕ – см. стекло алебастровое.  
СТЕКЛО ЛАМИНИРОВАННОЕ – архитектурное стекло, состоящее из 
двух (иногда и более) стекол, между которыми находится защитная плен-
ка, причем все эти элементы прочно склеиваются вместе с помощью спе-
циальной пленки или специальной ламинирующей жидкости под действи-
ем высокой температуры и давления, образуя единый монолитный лист. 
При использовании обычных стекол С.л. не являются более прочными, 
чем традиционные, однако благодаря ламинированной плѐнке такое стек-
ло не рассыпается при разбитии. С.л. специальное обычно является взло-
мостойким (выдерживает неоднократные удары); снижается опасность от 
разлетающихся осколков или падающего стекла (стекло разбивается, но 
остается в раме); способствует защите помещения от вредного воздействия 
ультрафиолетовых лучей (предохраняет мебель, обои и др.); обеспечивает 
звукоизоляцию (эффективно снижает воздействие нежелательных шумов); 
разные виды пленки обеспечат любое тонирование стекла. Применяется 
при остеклении фасадов, слуховых окон, балконов, окон, а также при 
изготовлении стеклянных столов, аквариумов, стеклянных полов. См. 
также триплекс.  
СТЕКЛО ЛАМИНИРОВАННОЕ «Прива-Лайт» – ламинированное 
стекло, в котором одна пленка Taliq расположена между двумя листами 
температурно обработанного стекла. Как и в любом ламинированном 
стекле, эта пленка соединена со стеклом посредством двух прослоек PVB. 
С.л. «П.-л.» в основном предназначено для применения в интерьерах, но 
также может быть использовано и в наружном стеклении; применение в 
местах с повышенной влажностью нежелательно.  
СТЕКЛО ЛЕГЕРНОЕ – высококачественное стекло, близкое бемскому, 
от которого отличается способом полировки.  
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ – бесцветное, прозрачное натрий-кальций-
силикатное стекло в виде плоских прямоугольных листов, толщина кото-
рых мала по отношению к длине и ширине, изготавливаемое методами 
флоат или вертикального вытягивания без какой-либо дополнительной 
обработки поверхностей.  
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ТЯНУТОЕ – плоское, прозрачное, бесцветное 
или окрашенное натрий-кальций-силикатное стекло, изготавливаемое 
методом непрерывного вертикального вытягивания, с заданной толщиной 
с обеими огненнополированными поверхностями.  
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ТЯНУТОЕ ЦВЕТНОЕ – плоские листы с глад-
кими поверхностями, окрашенные в массе, вытянутые машинным спосо-
бом из расплавленной стекломассы. Размер листов соответствует ГОСТу 
на оконное стекло. Разнообразие расцветок в пределах одного тона при 
варке стекла в ванной печи создают постепенным увеличением количества 
красителя, вырабатывая вначале слабо окрашенное стекло данного тона и 
постепенно переходя к интенсивному окрашиванию. С.л.т.ц. используется 
для изготовления витражей, декоративного остекления окон в помещениях 
разного назначения (отдельные комнаты в детских садах, в школах, в 
домах отдыха) и террас.  
СТЕКЛО МАРБЛИТ – плоское глушенное цветное стекло с разнообраз-
ной окраской: бывает одноцветным (молочно-белым, черным, красным, 
желтым, зеленым и др.) и мраморовидным. Производится обычно в виде 
плоских прямоугольных или квадратных плит обычно с полированной 
наружной и рифлѐной внутренней поверхностью. С.м. применяется при 
облицовке стен внутренних помещений, а также для облицовки внутрен-
них колонн и стен производственных помещений с повышенной влажно-
стью, отделки мебели. См. также стекломрамор.  
СТЕКЛО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ (метгласс, металл аморфный) – см. 
металл аморфный.  
СТЕКЛО МНОГОСЛОЙНОЕ – листовое стекло, состоящее из двух или 
нескольких листов стекла, склеенных друг с другом по всей плоскости 
полимерной пленкой при высокой температуре и высоком давлении. 
Невидимая промежуточная пленка эффективно повышает звукоизоляцию 
и снижает воздействие ультрафиолетовых лучей. С.м. изготавливается из 
обычного строительного, а также из закаленного или полузакаленного 
стекла. При разбивании С.м. его осколки удерживаются на промежуточ-
ной пленке, что в значительной степени снижает возможность серьезных 
травм. С.м. можно сверлить и вырезать. См. также стекло триплекс.  
СТЕКЛО МОЛОЧНОЕ – см. стекло алебастровое. 
СТЕКЛО «МОРОЗ» – листовое стекло, имеющее на одной поверхности 
неповторяющийся узор, напоминающий заиндевевшее стекло.  
СТЕКЛО НЕОРГАНИЧЕСКОЕ – аморфный материал, приобретаю-
щий после охлаждения минерального расплава механические свойства 
твердого хрупкого тела. 
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СТЕКЛО ОБЛИЦОВОЧНОЕ – декоративно-отделочный материал, с 
гладкой полированной поверхностью с одной стороны и оформлением с 
другой. О.с. устойчиво к атмосферным влияниям и гигиенично, применя-
ется для облицовки панелей стен жилых и общественных зданий.  
СТЕКЛО ОКОННОЕ – прозрачное неполированное листовое стекло, 
предназначенное преимущественно для заполнения световых проѐмов 
(окон, дверей и т.п.) жилых, промышленных и общественных зданий.  
СТЕКЛО ОКРАШЕННОЕ В МАССЕ – абсорбирующее (солнцезащит-
ное) стекло, при изготовлении которого используются различные вещества 
для получения желаемого цвета. Оно поглощает больше солнечной энер-
гии и света, чем обычное прозрачное стекло. Применяется при использо-
вании фасадов из стекла, перегородок, окон и дверей.  
СТЕКЛО ОПТИЧЕСКОЕ – однородное, прозрачное, неокрашенное 
стекло любого химического состава. С.о. применяют для изготовления 
всевозможных оптических приборов: микроскопов, спектрографов, фото-
графических объективов, астрономических приборов, биноклей и др.  
СТЕКЛО ОРГАНИЧЕСКОЕ (оргстекло, полиметилметакрилат) – 
техническое название оптически прозрачных материалов на основе поли-
метилметакрилата, полистирола, поликарбонатов (т.е. чистые, без напол-
нителей, прозрачные полимерные смолы, отформованные в виде листов 
различной толщины и размеров). В промышленности термин «С.о.» чаще 
всего относят к листовому полиметилметакрилату). От неорганического 
стекла отличается относительно небольшой плотностью, меньшей хрупко-
стью и значительно более низкой температурой размягчения (теплостойко 
лишь до ~140°С). Из С.о. изготовляют трехслойное безосколочное стекло, 
используемое как конструкционные материалы. Применяется для остекле-
ния куполов, парников, для декоративной отделки зданий и т.д.  
СТЕКЛО ОТРАЖАЮЩЕЕ (стопсол) – стекло с прочным покрытием 
серебристого цвета с янтарным или голубым оттенком нанесенным путѐм 
аэрозольной обработки поверхности стекла специальными растворами. 
С.о. обладает высокими светоотражающими свойствами и способностью 
снижать пропускание солнечной тепловой (либо световой) энергии. При-
меняют для остекления зданий и средств транспорта с целью уменьшения 
солнечной и тепловой радиации.  
СТЕКЛО ПЛЕНОЧНОЕ (стеклопленка) – гибкое тонкое (толщиной от 
10 до 200 мкм) плоское стекло. Механическая прочность С.п. в несколько 
раз выше прочности массивных стекол. С.п. характеризуется также высо-
кими значениями пробивного электрического напряжения, термостойко-
сти и светопрозрачности. Получают С.п. вытягиванием непрерывной 
ленты из расплава стекломассы сверху вниз через формующее устройство. 
Применяют С.п. при изготовлении электроизоляционной и специальной 
высокотемпературной бумаги, высокочастотных конденсаторов, предмет-
ных и покровных стекол для микроскопов, стеклопластиков.  
СТЕКЛО, ПОГЛОЩАЮЩЕЕ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ ЛУЧИ – 
стекла, поглощающие ультрафиолетовые лучи с длиной волны менее 360 
мкм или полностью всю ультрафиолетовую область спектра. Различают 
С.п.у.л. следующих типов: бесцветные (поглощающие ультрафиолетовые 
лучи с длиной волны менее 360 мкм), светло-желтые (поглощают все 
ультрафиолетовые лучи, часть фиолетовых и синих), желтые (поглощают 
все ультрафиолетовые, синие и фиолетовые лучи). С.п.у.л. используют для 
остекления помещений, в которых хранятся ценные книги, документы, 
архивные материалы и т.п. (для предотвращения разрушающего действия 
на них УФ-лучей).  
СТЕКЛО ПОЖАРОБЕЗОПАСНОЕ – бесцветное, безопасное (безоско-
лочное) прозрачное ламинированное стекло, в котором листы флоат-
стекла скреплены между собой специальным гелем. Гель разбухает при 
соприкосновении с огнем, превращаясь в изолирующую «пену». В зави-
симости от конструкции обеспечивает защиту до 120 минут. С.п. подраз-
деляется на классы, маркировка которых означает: Е – целостность (защи-
та от пламени и продуктов горения); W – частичная теплоизоляция (до 15 
кВт/м

2
); I – максимальная теплоизоляция. Следующее за классом число 

показывает время, в течение которого гарантирована защита (EI30 – стекло 
обеспечивает защиту от пламени, газов и высоких температур в течение 30 
мин.).  
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ – листовое стекло, обе поверхности кото-
рого в целях устранения оптических искажений подвергаются механиче-
ской обработке – шлифовке и полировке. Применяют для остекления 
витрин и оконных проемов в первоклассных общественных зданиях, для 
производства зеркал, остекления средств транспорта (вагоны, автомобили, 
самолеты) и т.д.  
СТЕКЛО ПОЛИРОВАННОЕ УЗОРЧАТОЕ С ГЛАДКИМИ ПО-
ВЕРХНОСТЯМИ – плоское, прозрачное, бесцветное натрий-кальций-
силикатное стекло с параллельными и полированными поверхностями, 
изготавливаемое посредством шлифования и полировки поверхностей 
армированного узорчатого стекла.  
СТЕКЛО ПОЛУБЕЛОЕ – листовое стекло посредственного качества и 
не 100% прозрачности для окон.  
СТЕКЛО ПРОФИЛЬНОЕ (стеклопрофилит, стекло профилирован-
ное) – крупногабаритное (длинноразмерное) стеклянное изделие (из на-
трий-кальций-силикатного стекла), служащее элементом швеллерного и 
коробчатого сечения, формуемое на горизонтальных прокатных установ-
ках в виде непрерывного проката (бесконечной ленты) из армированного и 
неармированного бесцветного и окрашенного стекла, разрезаемой затем на 
отрезки длиной до 6000 мм. Изготавливается полупрозрачным, бесцвет-
ным или окрашенным стекло, с армированием проволокой или без арми-
рования. По форме сечения бывают замкнутого прямоугольного (коробча-
тые) или швеллерного сечений, уголковые и др. Используют для светопро-
зрачных ограждений и самонесущих стен в промышленном, гражданском 

и сельскохозяйственном строительстве, для устройства внутренних пере-
городок и прозрачных плоских кровель в различных типах зданий.  
СТЕКЛО ПУЛЕСТОЙКОЕ – защитное стекло, выдерживающее удар-
ное воздействие пуль огнестрельного оружия и не допускающее сквозного 
проникновения поражающего элемента.  
СТЕКЛО ПУЛЕСТОЙКОЕ БРОНИРОВАННОЕ (бронестекло пуле-
стойкое) – используется для защиты от внезапного нападения с помощью 
огнестрельного оружия. С.п.б. хорошо обеспечивает высокую оптическую 
прозрачность, защиту от сквозного пробивания при стрельбе из наиболее 
распространенного легкого стрелкового оружия (различных моделей 
автомата Калашникова, пистолета Макарова, ТТ, СВД).  
СТЕКЛО РАДУЖНОЕ – стекло с радужной побежалостью поверхности, 
полученное путем воздействия на него в раскаленном состоянии азотно-
кислых и хлористых солей; распространялось с 1870-х гг. 
СТЕКЛО РАЗМЕРОВ СВОБОДНЫХ – стекло, изготовленное и по-
ставляемое в заводском ассортименте размеров, без привязки к размерам 
заполняемых строительных конструкций.  
СТЕКЛО РАЗМЕРОВ ТВЕРДЫХ – стекло, изготовленное и поставляе-
мое по спецификации потребителя.  
СТЕКЛО РАСТВОРИМОЕ – прозрачный стекловидный сплав щелоч-
ных натриевых или калиевых силикатов, полученный при переохлажде-
нии расплава, содержащего стеклообразующие компоненты. Характеризу-
ется силикатным модулем (отношение щелочи к кремнезему); выпускает-
ся в виде просвечивающихся глыб желтого, зеленого или голубого цвета; 
применяется для получения вяжущего – силикатного клея или «жидкого» 
стекла. Водный раствор С.р. (жидкое стекло) – компонент кислотоупорно-
го цемента и жароупорных обмазок, клеящее вещество.  
СТЕКЛО РЕФЛЕКТОРНОЕ – отражающее солнцезащитное стекло с 
двойным эффектом. С.р. обеспечивает солнцезащиту со средним эффек-
том, высокую отражаемость, имеет стойкую поверхность; выглядит сереб-
ристым, а если смотреть сквозь него – бронзовым. С.р. можно закалять и 
ламинировать. Применяется там, где требуется прозрачное серебристое 
отражение; солнцезащитные свойства могут улучшить микроклимат 
здания и в некоторых случаях высокое отражение света может обеспечить 
невидимость. С.р. часто используют в качестве одного стекла или стекла в 
многослойных окнах или стеклопакетах.  
СТЕКЛО С ПОКРЫТИЕМ – стеклянная основа, на которую нанесено 
покрытие, для изменения одного или нескольких свойств.  
СТЕКЛО С ПОКРЫТИЕМ БЕСЦВЕТНОЕ ПРОЗРАЧНОЕ – стекло с 
покрытием, основой которого является бесцветное, прозрачное стекло.  
СТЕКЛО САМООЧИЩАЮЩЕЕСЯ – стекло нейтральной окраски со 
специальным покрытием на основе оксида титана, обеспечивающим 
самоочистку от органических загрязнений. Покрытие напыляется на по-
верхность готового еще не остывшего стекла, придавая его поверхности 
гидрофильность (попавшая на стекло вода не собирается каплями, а рав-
номерно смачивает поверхность) и способность к каталитическому разло-
жению органических загрязнений под действием естественного ультра-
фиолетового излучения солнца (так называемый фотокаталитический 
процесс). Покрытие С.с. интенсивно разлагает попавшую на него грязь, не 
давая ей плотно сцепляться с поверхностью стекла, все загрязнения легко 
смываются дождем, причем после высыхания на стекле не остается поте-
ков и пятен. Задержка света С.с. не превышает 7% (это меньше, чем при 
небольшом загрязнении обычного оконного стекла). По внешнему виду 
С.с. практически неотличимо от обычного оконного стекла, только при 
косом освещении заметен легкий голубоватый отлив покрытия. Срок 
службы покрытия С.с. не менее 20 лет, специального ухода не требуется.  
СТЕКЛО СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ – стекла, изменяющие или спек-
тральный состав светового потока источников света (главным образом, 
искусственных). Применяются при изготовлении осветительных приборов 
ближнего действия (светильники для внутреннего и наружного освещения; 
осветительных и сигнальных приборов дальнего назначения, открытых и 
закрытых плафонов, колпаков различного размера и формы и т.п.).  
СТЕКЛО СЕНГОБЕНСКОЕ – стекло для покрытия пассажей, внутрен-
них дворов, теплиц и т.д., обладающее прочностью зеркального, а по 
стоимости близкое к оконному.  
СТЕКЛО СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ – см. стекло отражающее. 
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ – изделия из стекла, применяемые для 
остекления световых проемов, устройства прозрачных и полупрозрачных 
перегородок, облицовки и отделки стен и т.п.  
СТЕКЛО ТЕПЛОЗАЩИТНОЕ – см. стекло теплосберегающее, а 
также стекло отражающее.  
СТЕКЛО ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩЕЕ – окрашенное в массе, содержит 
в своѐм составе специальные добавки (окиси железа), обеспечивающие 
преимущественное поглощение инфракрасных лучей солнечного спектра 
при сохранении прозрачности для видимого света. С.т. изготавливают в 
ассортименте оконного, витринного, узорчатого и армированного стекол. 
С.т. предназначено для заполнения оконных проѐмов с целью уменьшения 
солнечной радиации.  
СТЕКЛО ТЕПЛОСБЕРЕГАЮЩЕЕ – высококачественное стекло с 
тонкопленочным покрытием, которое наносится методом вакуумного 
магнетронного напыления. Пропуская в помещение солнечную энергию, 
они при этом не дают выйти наружу тепловому потоку, создаваемому 
отопительными приборами. Существует два вида С.т.: i-стекло (LOW-Е) и 
k-стекло (LOW-К). E-стекло имеет «мягкое» покрытие на основе серебра, 
придающее изделию голубоватый цвет (может выглядеть слегка тониро-
ванным из-за прочного дымчатого покрытия) и используется только при 
производстве герметичных стеклопакетов, причем сторона с покрытием 
должна быть обращена внутрь стеклопакета. Пропускает более 75-83% 
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видимого света, при этом более 90-95% тепла отражает обратно в помеще-
ние. К-стекло имеет «жесткое» покрытие на основе прочных оксидов, 
нитридов титана, олова или индия, придающих изделию голубой или 
желтоватый оттенки и используется как обычное или солнцезащитное 
стекло. Пропускает 60-80% видимого света, отражает обратно в помеще-
ние от 60 до 90% тепла. Поверхность имеет меньшую, чем у Е-стекла 
стойкость к внешним воздействиям, но гораздо более высокие теплоизо-
ляционные характеристики. При наружной температуре –26°С и темпера-
туре в помещении +20°С температура на поверхности стекла внутри по-
мещения у обычного стеклопакета составляет +5,1°С, у стеклопакета с К-
стеклом +11°С, с Е-стеклом +14°С.  
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ – не полностью прозрачное стекло, 
имеющее определенный оттенок, предназначенное для декоративных 
целей, защиты от чрезмерно яркого света либо для того, чтобы пропускать 
лишь определенный спектр световых волн. С.т. изготавливается путем 
тонирования в массе (введение красителя в процессе стекловарения) либо 
нанесением специальных плѐнок на уже изготовленное стандартное стек-
ло. Помимо декоративных свойств С.т. может обеспечивать пропускание 
только определенного спектра световых волн.  
СТЕКЛО ТОНИРОВАННОЕ ОДНОСТОРОННЕЙ ВИДИМОСТИ – 
тонированное пленкой стекло, сохраняющее практически полный обзор с 
одной стороны (обычно изнутри помещения) и не позволяющее с другой 
стороны (как правило, снаружи помещения) видеть через него.  
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС (триплекс) – многослойное (обычно трехслой-
ное) изделие; ударостойкое стекло из двух (иногда – нескольких) пластин 
однотипного или разнотипного силикатного или органического стекла, 
прочно связанных находящейся между ними прозрачной эластичной 
прокладкой склеивающего соединительного слоя (полимерной плѐнки, 
обычно из поливинилбутираля). Это обеспечивает С.т. свойство безоско-
лочности (все осколки хрупкого растрескавшегося стекла прочно удержи-
ваются на внутренней эластичной прокладке, целой или же получившей 
лишь разрывы в отдельных местах). С.т. хорошего качества в целом со-
стоянии трудно отличить по внешнему виду его поля от обыкновенного 
однослойного или же закаленного стекла. С.т. как любое ударостойкое 
стекло, согласно требованиям ГОСТ Р 51136-98, выдерживает удар шара 
массой 4, 11 кг, падающего с высоты от 3,5 до 9,5 м. В зависимости от 
количества слоѐв и толщины каждого из них, различают С.т. нескольких 
типов. Устойчивый к пробиванию С.т. имеет три класса защиты: 1 – вы-
держивает от 30 до 50 ударов лезвием топора массой 2 кг. Стекло 2-го 
класса защиты выдерживает от 50 до 70, а 3-го – свыше 71 удара. Приме-
няется при остеклении как вертикальных, так и горизонтальных поверхно-
стей (например, крыш) транспортных средств и т.д.  
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС ЗАЛИВНОЕ – многослойное (обычно трехслой-
ное) изделие, в котором стѐкла склеиваются жидким полимерным ламини-
рующим составом.  
СТЕКЛО ТРИПЛЕКС ПЛЁНОЧНОЕ – многослойное (обычно трех-
слойное) изделие, в котором стѐкла склеиваются между собой полимерной 
лентой по всей длине.  
СТЕКЛО УВИОЛЕВОЕ – стекло (силикатное, боросиликатное, фосфат-
ное), прозрачное в инфракрасной или в короткой ультрафиолетовой облас-
ти. С.у. пропускает биологически активные ультрафиолетовые лучи дли-
ной 280-380 нм. Применяется весьма редко при строительстве больниц, 
яслей, детских садов, школ и зданий оздоровительного назначения для 
обеспечения использования природного ультрафиолетового излучения.  
СТЕКЛО УДАРОСТОЙКОЕ – защитное стекло, выдерживающее мно-
гократный удар свободно падающего тела с нормируемыми показателями.  
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ – плоское натрий-кальций-силикатное листовое 
стекло, имеющее на одной или обеих сторонах по всей поверхности рель-
ефный узор, служащий для полного или частичного рассеяния света и 
создания декоративного эффекта. С.у. изготовляют методом непрерывной 
отливки и прокатки. С.у. выпускается разных цветов, светопропускаемости 
(бесцветным или цветным, окрашенным в массе или посредством нанесе-
ния на его поверхность плѐнок оксидов различных металлов), размеров, 
толщины (обычно 4-6 мм), глубины рисунка; С.у. можно закалять и лами-
нировать. Применяют в помещениях, где необходимо равномерное и 
мягкое освещение (в основном при внутреннем остеклении и при изготов-
лении витражей), для устройства внутренних перегородок в производст-
венных и общественных зданиях, для остекления дверей и т.д.  
СТЕКЛО УЗОРЧАТОЕ АРМИРОВАННОЕ – плоское, прозрачное, 
бесцветное или окрашенное натрий-кальций-силикатное стекло, изготав-
ливаемое методом непрерывной отливки и прокатки, в которое в процессе 
изготовления закладывается сваренная во всех точках пересечения сталь-
ная сетка. Поверхности могут быть с узором или гладкими.  
СТЕКЛО «ФЛОАТ-СТЕКЛО» – плоское, прозрачное, бесцветное или 
окрашенное натрий-кальций-силикатное листовое стекло с параллельными 
огненнеполированными поверхностями, изготавливаемое флоат-методом, 
заключающимся в горизонтальном выпуске стекла для его непрерывного 
растекания и протягивания через ванну с расплавом металла. С.ф.с. отли-
чается высокими оптическими характеристиками, исключающими иска-
жение изображения.  
СТЕКЛО ФУКСА (стекло фуксово) – см. стекло жидкое.  
СТЕКЛО ЦВЕТНОЕ ДВУХСЛОЙНОЕ – сплошное листовое стекло, 
состоящее по толщине из двух разноцветных слоев – основного и наклад-
ного. С.ц.д. обладает высоким декоративно-художественным эффектом 
при снятии одного из слоев по определенному рисунку. Используют для 
архитектурно-художественного оформления или для целей сигнализации.  
СТЕКЛО ЦВЕТНОЕ СМАЛЬТА – см. смальта. 
СТЕКЛО ЭЛЕКТРООБОГРЕВАЕМОЕ – стекло, которое изготавлива-

ется на основе низкоэмиссионного стекла с подключением к нему элек-
трического тока. Оно функционирует как теплозеркало, которое пропуска-
ет свет, но отражает тепло. При подключении к источнику напряжения 
поверхность такого стекла нагревается и используется в самых различных 
целях: для снижение циркуляции холодного воздуха в помещениях, уве-
личения общей температуры (источник тела) и т.д.  
СТЕКЛО ЭМАЛИРОВАННОЕ (эмалит, стемалит) – композиция 
(материал), полученная путем спекания краски со стеклом при высокой 
температуре. Обычно (с некоторой условностью) относится к цветным 
стеклам. С.э. применяют в фасадных конструкциях для закрытия межэ-
тажных перекрытий. См. также стемалит.  
СТЕКЛО ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ – стекло, на поверхность которо-
го нанесены низкоэмиссионные оптические покрытия, они обеспечивают 
прохождение в помещение коротковолнового солнечного излучения, но 
препятствуют выходу из помещения длинноволнового теплового излуче-
ния (например, от отопительных приборов). Основная характеристика С.э. 
– излучательная способность. См. также стекло теплосберегающее.  
СТЕКЛО ЯЧЕИСТОЕ (пеностекло) – высокопористый легкий строи-
тельный материал (затвердевшая стеклянная пена), получаемый спеканием 
смеси тонкоизмельченного стеклянного порошка с газообразователем с 
одновременным вспучиванием его под действием газообразователя (из-
вестняк, уголь) и последующим отжигом изделий при температуре 750-
850°С. Средняя плотность от 0,10-0,17 до 0,20-0,25 г/см
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механической обработке и склеиванию. Выпускают в виде плит (блоков). 
Различают С.я. теплоизоляционное (с закрытыми порами), звукопогло-
щающее (с сообщающимися порами), фильтрующее и технического на-
значения. Применяется для наружной облицовки зданий, утепления стен и 
кровли (а также акустического благоустройства) жилых, общественных и 
промышленных зданий, утепления установок с отрицательными темпера-
турами, промышленного оборудования и трубопроводов, для изоляции 
строительных конструкций, засыпной теплоизоляции, как наполнитель 
пенопластов, влагозащитное с водопоглощением не более 2% по объему. 
При этом П. с сообщающимися порами используется как звукопогло-
щающий материал и материал для изготовления фильтров для кислот и 
щелочей; П. с закрытыми порами – как теплоизоляционный материал.  
СТЕКЛОБЕТОН – бетон, армированный стеклом или стеклопластико-
выми волокнами. 
СТЕКЛОБЛОК – см. блок стеклянный. 
СТЕКЛОБОЙ – отходы, представляющие собой осколки стекла и (или) 
оплавленное стекло.  
СТЕКЛОВАТА – см. вата стеклянная. 
СТЕКЛОВОЙЛОК – рулонный материал, получаемый путѐм двусто-
роннего нанесения битумного вяжущего на стекловолокнистый холст и 
покрытия с одной или с двух сторон сплошным слоем посыпки. Приме-
няют в основном для нижних слоѐв кровельного ковра и для оклеечной 
гидроизоляции.  
СТЕКЛОВОЛОКНО – см. волокно стеклянное. 
СТЕКЛОЖЕЛЕЗОБЕТОН – железобетон с включением в него изделий 
из стекла (плитки, стеклоблоки, фасонные призмы и др.) в зависимости от 
назначения материала (светопрозрачные внутренние ограждения, пере-
крытия или кровельное покрытие).  
СТЕКЛОИЗОЛ – модифицированный битумный кровельный и гидро-
изоляционный наплавляемый материал. С. предназначен для устройства 
кровельного ковра зданий и сооружений, а также различных гидроизоля-
ционных работ. Сохраняет эластичность (т. е. возможность укладки) при 
температуре до –10°C, теплостойкость – до +85°C. Состоит из прочной 
стекловолокнистой основы с нанесенными с двух сторон слоями высоко-
качественного вяжущего на основе окисленного битума. См. также стек-
лорубероид.  
СТЕКЛОКЕРАМИКА – материал, получаемый направленной кристал-
лизацией стекломассы.  
СТЕКЛОКРЕМНЕЗИТ – трехслойный стеклокристаллический декора-
тивный материал, верхний слой которого составляют гранулы цветного 
стекла, основной слой – глушенное стекло, нижний слой – глушенное 
стекло в смеси с кварцевым песком. С. получают по гранулопорошковой 
технологии на основе использования практически всех видов стеклобоя и 
кремнезѐмистых отходов промышленности, а также отходов горнорудных 
отраслей народного хозяйства. С. используется для наружной и внутрен-
ней облицовки стен, колонн, настила полов, оформления панно на фасадах 
и в интерьерах зданий.  
СТЕКЛОМАГНЕЗИТ – см. лист стекломагнезитовый. 
СТЕКЛОМАССА – расплав, содержащий стеклообразующие компонен-
ты – окислы кремния, бора, алюминия и др. и модификаторы (окислы 
металлов – калия, натрия, цинка, лития и др.).  
СТЕКЛОМАТ – см. мат стеклянный. 
СТЕКЛОМРАМОР – строительный материал, разновидность марблита, 
имеющая однотонную мраморовидную окраску различной цветовой 
гаммы. Изготовляют методом непрерывного проката глушеной белой или 
цветной малощелочной стекломассы. В состав шихты вводят фтор или 
фосфор, в качестве красителей используют отходы различных произ-
водств. С. изготавливают в виде плит размерами (мм): 500×500, 140×250, 
200×300, 200×400, 200×500, 300×300, 300×400, 400×400; толщиной 8, 10, 
25 мм. Плиты С. применяют для облицовки стен внутри зданий, а также 
для покрытия полов.  
СТЕКЛООБОИ – рулонный отделочный огнестойкий материал на осно-
ве тисненого стекловолокна.  
СТЕКЛОПАКЕТ – строительное изделие, герметичная светопрозрачная 
звукотеплоизоляционная конструкция, состоящая из листов стекла, герме-
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тично соединенных между собой по периметру дистанционной рамки 
(обоймы), заполненной влагопоглотителем; между стеклами предусмотре-
ны полости с сухим воздухом (газом). Внутри С. содержится осушенный 
воздух или инертный газ. Однокамерные и двухкамерные С. делятся на 
модели общестроительного назначения, используемые для создания фа-
садного остекления и разделительных перегородок и модели со специаль-
ными свойствами (энергосберегающие, солнцезащитные, шумозащитные, 
ударостойкие). Применяют для остекления промышленных, гражданских 
и общественных зданий в одиночных переплетах взамен двойного и трой-
ного остекленения в обычных переплетах.  
СТЕКЛОПАКЕТ ДВУХКАМЕРНЫЙ – стеклопакет, который состоит 
из трех стекол, разделенных двумя рядами дистанционных рамок. С.д. 
обычно имеет толщину 32 мм (3 стекла по 4мм и две воздушные прослой-
ки по 10 мм).  
СТЕКЛОПАКЕТ ОДНОКАМЕРНЫЙ – стеклопакет, где используются 
два стекла с промежутком между ними. Толщина стандартного С.о. со-
ставляет 24 мм (стекло 4 мм, воздушная прослойка 16 мм, стекло 4 мм).  
СТЕКЛОПАКЕТ ГАЗОНАПОЛНЕННЫЙ – стекло-пакет, в котором в 
межстекольном пространстве кроме воздуха содержится другой газ или 
другие газы для улучшения тепло- и (или) звукоизоляции.  
СТЕКЛОПЛАСТИК – композиционные строительные материалы, изго-
товляемые из стеклянных волокон (тканей, жгутов, матов), связанных 
полимером (фенолоформальдегидные, полиэфирные, эпоксидные полиме-
ры) в виде волокнистых или плоских листов. Применяется как атмосферо-, 
водо- и химически стойкий материал при возведении зданий небольших 
размеров, бассейнов для плавания, производственных емкостей и др. 
Различают С. с ориентированными волокнами (стекловолокнит) и с руб-
леным стеклянным волокном (стеклотекстолит). Первые обладают боль-
шей прочностью (до 1000 МПа), легкостью (плотность 1,8-2 г/см

3
), что в 

сочетании с химической стойкостью делает их эффективным материалом 
для строительных конструкций, ѐмкостей и труб. Вторые несколько усту-
пают им по техническим характеристикам и применяются в основном для 
устройства кровель, ограждений балконов, лоджий и перегородок.  
СТЕКЛОПОР – гранулы, получаемые вспучиванием растворимого жид-
кого стекла или так называемой силикатглыбы (продукта охлаждения рас-
плава натриевого или калиевого стекла). Средняя плотность 0,2-0,3 г/см

3
.  

СТЕКЛОПОРИТ – строительный материал, получаемый путем вспени-
вания стеклопорошковых гранул во вращающихся печах и на конвеерных 
линиях при температуре обжига 900-1000ºС. Производится на основе 
природных недефицитных и некондиционных видов сырья (глины, горные 
породы), отходов промышленности и горнодобывающих предприятий. 
Марка по плотности М300-700, прочность 1,4-7,7 МПа.  
СТЕКЛОПРОФИЛИТ – см. стекло профильное. 
СТЕКЛОПРЯЖА РУБЛЕНАЯ – стекловолокно, получаемое резанием 
ровинга.  
СТЕКЛОРОГОЖКА – стеклянная жгутовая ткань, состоящая в основе и 
утке или только в основе из ровинга.  
СТЕКЛОРУБЕРОИД – рулонный изоляционный материал, получаемый 
путем двухстороннего нанесения битумного (битуморезинового или биту-
мополимерного) вяжущего на стекловолокнистый холст и покрытия с 
одной или двух сторон сплошным слоем посыпки. Марки С-РК, С-РЧ, С-
РМ. По сравнению с обычным рубероидом более прочен и биостоек. 
Применяют для верхнего и нижних слоѐв кровельного ковра и для оклееч-
ной гидроизоляции. См. также стеклоизол.  
СТЕКЛОСЕТКА – текстильная ткань из непрерывных стеклонитей в 
направлении основы и утка, обработанная щелочеустойчивым покрытием; 
применяется в многослойных теплоизоляционных наружных системах.  
СТЕКЛОТКАНЬ – ткань, сотканная из стеклянных нитей.  
СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ – строительный материал, получаемый горячим 
прессованием полотнищ ткани, пропитанной термореактивным полиме-
ром, при высоком давлении и температуре. Из С. изготавливают оконные 
и дверные блоки, фурнитуру, санитарно-технические изделия, трѐхслой-
ные панели, устройство оболочек и др. строительные конструкции.  
СТЕКЛОФИБРОБЕТОН – мелкозернистый бетон (матрица), армиро-
ванный относительно короткими стеклянными волокнами (фибрами).  
СТЕКЛОЦЕМЕНТ – крупнопористый теплоизоляционный материал, 
получаемый перемешиванием цемента (цементного молока) и стеклово-
локна (гранул стеклопора) при естественном твердении и сушке изделий. 
В отличие от фибробетона в С. отсутствует крупный заполнитель.  
СТЕКЛОШАРИКИ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ – прозрачные круг-
лые стеклянные сферы диаметром от 0,1 до 2,0 мм применяемые для 
устройства дорожной разметки и предназначенные для обеспечения види-
мости горизонтальной дорожной разметки в условиях темного времени 
суток за счет отражения луча света, падающего от фары автомобиля.  
СТЕКЛОЭЛАСТ – рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоля-
ционный материал; состоит из не гниющей основы (стеклохолст, комби-
нированная ткань, каркасная стеклоткань РАТЛ, полиэстер) и нанесенного 
с двух сторон СБС-модифицированного полимерно-битумного вяжущего 
(полимер СБС – стирол-бутадиен-стирол). С. сохраняет эластичность при 
температуре до –25°C, теплостойкость – до +100°C. С. предназначается 
для устройства кровельного ковра зданий различного типа и назначения, а 
также гидроизоляции фундаментов, мостов, тоннелей. С. марки «П» при-
меняется для нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции, марки 
«К» – для верхних слоев кровельного покрытия. С. имеет недосыпанную 
кромку для улучшенной наклейки рулонных полотен внахлест. Наплавля-
ется с помощью пропановой или дизельной горелки, приклеивается мас-
тикой, либо закрепляется механически. Высокие адгезионные свойства 
СБС битумов позволяют применять С. практически на любые горизон-

тальные, наклонные, и вертикальные поверхности, изготовленные из 
негорючих материалов (цементно-песчаная стяжка, минераловатный 
утеплитель и т.п.). См. также стеклоизол.  
СТЕЛА – вертикально стоящая, обычно каменная, плита (мемориальная 
или надгробная) или столб с надписью или рельефным изображением, как 
правило, увенчанная фронтоном или акротерием. С. устанавливается в 
качестве надгробного памятника, памятного знака в честь какого-либо 
события или как граничный знак.  
СТЕЛЛАЖ – многоярусное устройство (конструкция), состоящее из ряда 
вертикальных стоек или стенок с полками (настилами), ящиками, крон-
штейнами, для складирования и хранения различных предметов и мате-
риалов, а также для раскладки материалов, нуждающихся в сушке (напри-
мер, кирпича, торфа).  
СТЕЛЛИТ – литой твердый сплав на основе Со, содержащий Cr, W, С, Si. 
Сплавы, в которых Со заменѐн Ni, называют стеллитоподобными. Исполь-
зуется для наплавки деталей машин, станков и инструмента с целью по-
вышения износостойкости.  
СТЕМАЛИТ – стеклянные плиты и панели; закалѐнное листовое стекло 
различной фактуры, покрытое с одной стороны глухими (непрозрачными) 
керамическими красками (смесь пигментов красящих веществ из окислов 
металлов, алюминатов и силикатов со специальными легкоплавкими 
стеклами – флюсами) различных цветов. Плотность – 2,45-2,50 г/см

3
, 

прочность при сжатии – 800 МПа, а при изгибе 180 МПа. Изготовляют из 
неполированного витринного или прокатного стекла толщиной 5-12 мм, 
площадью до 3 м

2
. Декоративные качества С. (яркий невыгорающий цвет, 

высокое качество поверхности) сочетаются с высокой устойчивостью к 
атмосферным воздействиям, большой прочностью и поверхностной твер-
достью. С. используется для наружной и внутренней облицовки зданий, 
изготовления многослойных навесных панелей, устройства перегородок, 
ограждения лоджий, лестничных маршей и т.д.  
СТЕНА – 1) свободно стоящая или являющаяся частью здания вертикаль-
ная ограждающая конструкция, часто выполняющая и несущие функции; 
2) в геральдике С. – пояс с прямоугольными выступами на верхней стороне.  
СТЕНА АЛЬБЕРТИЕВА – каменные стены с пустотами между верти-
кальными поверхностями сплошной кладки.  
СТЕНА В ГРУНТЕ – 1) метод производства строительных работ при 
возведении заглублѐнных в грунт вертикальных бетонных стен с предва-
рительным образованием безоткосных траншей и сохранением их устой-
чивости с помощью залитого в них глинистого раствора; до начала разра-
ботки грунта внутри сооружения. Применение метода С.в г. целесообразно 
в сложных гидрогеологических условиях (отпадает необходимость в 
водопонижении, замораживании и т.п.). 2) Инженерное сооружение в виде 
стен из бетона или железобетона с целью создания противофильтрацион-
ных завес, подпорных стенок и фундаментов; см. стена траншейная.  
СТЕНА ВИСЯЧАЯ – стена, тяжесть которой передается не на ее основа-
ние, а на другие стены либо на каркас сооружения.  
СТЕНА ВНУТРЕННЯЯ – стена, расположенная внутри здания или 
сооружения.  
СТЕНА ГЕРАРДА – ограждающая конструкция для отапливаемых 
сельских построек, состоящая из двух параллельных стенок в полкирпича, 
пространство между которыми заполняется материалом с низкой тепло-
проводностью.  
СТЕНА ГЛИНОБИТНАЯ (стена глиномятная) – стены из смеси глины 
с песком (примерно поровну) или из одного лишь глинистого грунта, 
сооружаемые при помощи ящиков, которые формуют глиняную массу.  
СТЕНА ГЛУХАЯ – стена без проемов (оконных, дверных, открытых без 
заполнения – например арок и т.п.).  
СТЕНА ГОНТОВАЯ – тип деревянной стены, выполненный из клино-
видных досок с продольным пазом в торце.  
СТЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ БЕЗ ВОЗДУШНОГО СЛОЯ – стена, со-
стоящая из двух параллельных слоев с вертикальным, полностью запол-
ненным раствором швом, соединенных связями (анкерами), обеспечи-
вающими взаимодействие обоих слоев под нагрузкой.  
СТЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ С ВОЗДУШНЫМ СЛОЕМ И ТЕПЛО-
ИЗОЛЯЦИЕЙ – стена, состоящая из двух параллельных однослойных 
стен, соединенных связями, имеющая полое промежуточное пространство 
(двухслойная стена с воздушным слоем) или заполненное ненесущим 
теплоизоляционным материалом промежуточное пространство (двухслой-
ная стена с теплоизоляционным вкладышем), или частично заполненное 
(двухслойная стена, выполненная колодцевой кладкой с воздушным слоем 
и теплоизоляцией). Стена, состоящая из двух разделенных промежуточ-
ным пространством слоев, из которых один является облицовочным (де-
коративным) и ненесущим, не считается двухслойной стеной.  
СТЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ С ДЕКОРАТИВНЫМ СЛОЕМ – см. стена 
двухслойная с облицовочным слоем. 
СТЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПРОСТРАНСТВА 
БЕТОНОМ – стена, состоящая из двух параллельных слоев с промежу-
точным пространством, заполненным бетонной смесью или раствором. 
При этом слои соединены связями (анкерами) или арматурой в горизон-
тальных швах, обеспечивающими их взаимодействие под нагрузкой.  
СТЕНА ДВУХСЛОЙНАЯ С ОБЛИЦОВОЧНЫМ СЛОЕМ – двух-
слойная стена с облицовочным (декоративным) слоем из камней (других 
облицовочных материалов) с креплением облицовочного слоя к несущему 
слою стены на гибких связях. Облицовочный слой не воспринимает на-
грузки, действующие на стену.  
СТЕНА ИЗВЕСТКОВО-ПЕСЧАНАЯ – набивные несгораемые стены 
из сырой смеси извести и песка, обладающие большой прочностью и 
долговечностью при дешевизне, простоте и быстроте выполнения (недос-
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таток – длительное высыхание: для жилых помещений – не менее года).  
СТЕНА ИЗОЛИРУЮЩАЯ – перегородка толщиной в четверть кирпича 
или в полкирпича, возведенная параллельно основной стене, чтобы пре-
пятствовать проникновению в помещение сырости, шума, температурных 
и механических колебаний.  
СТЕНА КАПИТАЛЬНАЯ – стена здания, воспринимающая нагрузку от 
конструкций верхнего этажа и перекрытий.  
СТЕНА КРЕПОСТНАЯ НАРУЖНАЯ – см. ансант. 
СТЕНА НАВЕСНАЯ – ненесущая наружная стена из сборных панелей, 
прикреплѐнных к несущему каркасу здания или сооружения.  
СТЕНА НАРУЖНАЯ – стена, отделяющая внутреннее пространство 
здания или сооружения от внешней среды.  
СТЕНА НАРУЖНАЯ ПОДВАЛА – обращенная в сторону грунтовой 
засыпки стена подвала, воспринимающая помимо горизонтального напора 
грунта еще и вертикальные усилия от веса вышележащих надземных 
конструкций и опираемых на них и загруженных полезной нагрузкой 
перекрытий над подвалом.  
СТЕНА НЕНЕСУЩАЯ – стена в строении, не воспринимающая нагруз-
ки от иных строительных конструкций (перекрытий и т.п.) и не оказы-
вающая влияния на общую устойчивость здания.  
СТЕНА НЕСУЩАЯ – стена, воспринимающая нагрузки от собственного 
веса конструкций и другие постоянные и переменные нагрузки и воздей-
ствия; в том числе и от иных строительных конструкций, например от 
перекрытий и т.п. («несущая их вес»).  
СТЕНА НЕСУЩАЯ СВАЙНАЯ (траншейная) – фундамент, к которо-
му относятся стены траншейные и свайные, которые за счет своей прочно-
сти обеспечивают возможность восприятия усилий от вдавливания, вы-
дергивания или опрокидывания и передачи их на грунты основания в виде 
сжимающих или сдвигающих напряжений, либо их комбинации с различ-
ными соотношениями.  
СТЕНА ОБЛЕГЧЕННАЯ (стена облегченной кладки) – стена, выпол-
ненная из материалов со сравнительно малой средней плотностью, либо 
имеющая в толще полости или пустоты. См. также стена пустотелая.  
СТЕНА ОБОРОНИТЕЛЬНАЯ – отдельные каменные стены в крепо-
стях периода дофугасных бомб, приспособленные к ружейной обороне. 
С.о. применялись главным образом как отдельные эскарповые стены в 
крепостных рвах. Верхняя часть С.о. покрывалась односкатной или дву-
скатной крышей из железа или каменной плитой. Бойницы располагались 
на расстоянии 1,0 м друг от друга, позади стены шел дозорный путь.  
СТЕНА ОДЕВАЮЩАЯ – см. стенка одевающая. 
СТЕНА ОДНОСЛОЙНАЯ – стена без промежуточного пространства 
или без сквозного вертикального шва в ее плоскости.  
СТЕНА ПОДПОРНАЯ – см. стенка подпорная. 
СТЕНА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ – см. брандмауэр.  
СТЕНА ПУСТОТЕЛАЯ – стена из двух рядов кирпича или камня (меж-
ду которыми остается пустое пространство приблизительно в 5 см), скреп-
ленных металлической арматурой.  
СТЕНА СВАЙНАЯ – вид фундаментов, совмещенных с грунтовой сре-
дой – подземные стены, устраиваемые в вертикальных или наклонных 
буровых скважинах.  
СТЕНА СООРУЖЕНИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОГО ЛИЦЕВАЯ – 
стена огневых сооружений, в которой прорезана амбразура или бойница.  
СТЕНА СООРУЖЕНИЯ ФОРТИФИКАЦИОННОГО НАПОЛЬ-
НАЯ – стена фортификационного сооружения, обращенная в поле, то есть 
к противнику, наиболее подверженная действию артиллерийских средств 
разрушения и поэтому делающаяся наиболее толстой.  
СТЕНА СОСТАВНАЯ – стена, состоящая по толщине из двух стенок: 
наружной и внутренней.  
СТЕНА ТЕПЛОАККУМУЛИРУЮЩАЯ (стена тромба) – остекленная 
южная стена дома с пассивной системой солнечного отопления, изготов-
ленная из материала с высокой теплоемкостью и окрашенная в темный 
цвет. С.т. предназначена для улавливания и аккумулирования солнечного 
излучения, используемого для нагревания воздуха внутри отапливаемого 
здания.  
СТЕНА ТРАНШЕЙНАЯ – подземная стена, устраиваемая в узких глу-
боких траншеях под защитой глинистой суспензии или без нее. См. также 
стена в грунте.  
СТЕНА ТРОМБА – см. стена теплоаккумулирующая. 
СТЕНА ТУРЛУЧНАЯ – строительная конструкция, представляющая 
собой каркас из скрепленных между собой слабо обработанных древесных 
стволов, к которому с двух сторон крепятся ветки либо прутья, образую-
щие подобие решеток с пустотой около 10 см между ними (эта воздушная 
прослойка уменьшала материалоемкость и обеспечивала удовлетвори-
тельные тепло- и звукоизоляционные свойства конструкции). Затем конст-
рукция обмазывается глино-песчаным раствором с добавлением соломы. 
С.т. широко применялись в сельской местности при возведения хозпостро-
ек и жилых домов до середины ХХ в. См. также турлук. 
СТЕНА УТЕПЛЕННАЯ – стена, в толщу которой введѐн слой теплоизо-
ляционного материала.  
СТЕНА ЦОКОЛЬНАЯ – нижняя выступающая часть стены здания или 
сооружения, расположенная непосредственно над фундаментом.  
СТЕНА ЩЁКОВАЯ – стена, ограничивающая пространство под короб-
чатым сводом, не воспринимая его распора.  
СТЕНА ЩИТОВАЯ – тип деревянной стены, возведенной из деревян-
ных щитов.  
СТЕНД – 1) щит, стойка для размещения экспонатов выставки, газет, 
информационных сообщений и т.д.; 2) специальная установка для сборки 
или испытания машин, приборов и т.д.; 3) специальная спортивная пло-

щадка для стендовой стрельбы (стрельбы из гладкоствольных ружей 
дробью по выбрасываемым метательными устройствами мишеням-
тарелочкам).  
СТЕНД ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ЛИНЕЙНЫЙ – предназначен 
для производства преднапряженных железобетонных изделий (ЖБИ). 
Отличается большой длиной (70-120 м), возможностью использовании 
непрерывного безопалубочного формования и наличием устройств для 
натяжения арматуры (домкратов) либо машин непрерывного армирования.  
СТЕНД ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ – см. устройство испытательное. 
СТЕНД КОРОТКИЙ – производство изделий по стендовой технологии, 
когда операции подготовки форм, укладки арматуры, ее натяжения, уклад-
ки смеси, формования изделий, их твердения и распалубки осуществляют-
ся в неперемещаемых стационарных формах.  
СТЕНДЕР – устаревшее название пожарной колонки.  
СТЕНКА БАЛКИ – вертикальный элемент балки двутаврового, швел-
лерного или коробчатого сечения.  
СТЕНКА ВОДОБОЙНАЯ – поперечная стенка на водобое, предназна-
ченная для гашения энергии сбрасываемого по сооружению потока.  
СТЕНКА ЗАБРАЛЬНАЯ (забрало) – гидротехническое сооружение, 
вертикальная (обычно железобетонная) стена, расположенная перед водо-
заборным отверстием и погруженная нижней гранью под минимальный 
уровень воды гидротехнического сооружения для защиты последнего от 
попадания шуги (донного льда), плавника и т.п. в водозаборные отверстия.  
СТЕНКА КАМНЯ ПУСТОТНОГО ВНЕШНЯЯ – разделительная 
стенка из материала камня (блока) между пустотами камня (блока) и его 
внешней поверхностью.  
СТЕНКА КАМНЯ ПУСТОТНОГО ВНУТРЕННЯЯ – разделительная 
стенка из материала камня (блока) между пустотами камня (блока).  
СТЕНКА ОДЕВАЮЩАЯ – сооружения из камня, каменной кладки и 
других материалов для наружной защиты от размыва водой и обрушения 
устойчивого откоса. Часто С.о. – наклонная каменная кладка (обычно с 
ломаным верхним обрезом), предохраняющая от обрушения склоны же-
лезнодорожной выемки.  
СТЕНКА ПАЛИСАДНАЯ – палисад с прорубленными для стрельбы 
бойницами. См. палисад.  
СТЕНКА ПЕРЕВАЛЬНАЯ – часть конструкции печи (печи-каменки), 
устанавливаемая между топочной камерой и первым дымовым каналом 
или внутри топочной камеры, где горячие газы поднимаются к чугунной 
плите или другому перекрытию для более полной отдачи тепла.  
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ (стена подпорная) – конструкция инженерно-
го сооружения (геотехническая конструкция) различного конструктивного 
исполнения (обычно железобетонная, бутовая, металлическая или дере-
вянная); фактически С.п. – несущая стена, предназначенная для удержания 
от обрушения и восприятия напора от бокового давления массива грунта 
(либо различных сыпучих материалов) с пригружающими его поверхность 
транспортными средствами или складируемыми материалами. С.п. приме-
няются в гидротехническом, дорожном, промышленном и гражданском 
строительстве для поддержания откоса или склона, с крутизной, не обес-
печивающей его устойчивости в естественном состоянии.  
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ АНКЕРНАЯ – подпорная стенка, устойчи-
вость которой обеспечивается заанкеренными оттяжками.  
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРАВИТАЦИОННАЯ – подпорная стенка, 
устойчивость которой обеспечивается еѐ собственным весом.  
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ГРУНТОВАЯ АРМИРОВАННАЯ – геотех-
ническая конструкция, состоящая из насыпного грунта, армирующих 
элементов и облицовки.  
СТЕНКА ПОДПОРНАЯ ПАРКОВАЯ – декоративный элемент, соз-
дающий искусственный рельеф ландшафта сада или парка. В условиях 
сложного рельефа С.п.п. создаются террасы для устройства дендрологиче-
ских композиций. В условиях относительно ровного рельефа С.п.п. может 
служить инструментом для создания искусственных перепадов высот, что 
так украшает садово-парковую композицию. Особенно эффектно выгля-
дят С.п.п., сложенные «насухо» из блоков естественного камня. 
СТЕНКА ПРОФИЛЯ ПВХ ВНЕШНЯЯ ЛИЦЕВАЯ – наружная стенка 
профиля поливинилхлоридного для окон и дверей, которая видна в смон-
тированном и закрытом окне или двери.  
СТЕНКА ПРОФИЛЯ ПВХ ВНЕШНЯЯ НЕЛИЦЕВАЯ – наружная 
стенка профиля поливинилхлоридного для окон и дверей, которая не 
видна в смонтированном и закрытом окне или двери.  
СТЕНКА РАЗДЕЛЬНАЯ – вертикальная стена между смежными гидро-
техническими сооружениями, обеспечивающая независимый гидравличе-
ский режим потоков воды.  
СТЕНКА ШАНДОРНАЯ – см. шандор. 
СТЕНКА ШПУНТОВАЯ (ряд шпунтовый) – сплошная стенка, образо-
ванная забитыми в грунт шпунтовыми сваями (деревянными, железобе-
тонными, стальными), служащая водонепроницаемой преградой и удер-
живающая от обрушения грунт при возведении гидротехнических соору-
жений (набережных, камер, шлюзов, перемычек), для ограждения стен 
котлованов, траншей и т.п. Элементы С.ш. – шпунтины плотно прилегают 
друг к другу и часто соединяются с помощью гребня и паза или подобных 
им соединений.  
СТЕННИК – медная пластина или зеркало – круглое или фигурное с при-
крепленными к ним свечниками; навешивалось на стены, аналогично бра.  
СТЕНОГРАММА – текст, представляющий дословную запись устной 
речи по методу стенографии – скоростного письма (превосходит скорость 
обычного в 4-7 раз), основанного на применении специальных систем 
знаков и сокращений слов и словосочетаний и позволяющего вести син-
хронную запись устной речи.  
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СТЕПЕНЬ – 1) условный показатель, количественно характеризующий 
выраженность какого-либо свойства, качества, способности, характери-
стики и т.п.; 2) помост на площади, к которому ведут ступени; 3) произве-
дение нескольких равных сомножителей (например, 3

2
=3*3=9).  

СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ (степень агрессивно-
сти среды) – техническая характеристика интенсивности воздействия 
агрессивной среды.  
СТЕПЕНЬ ВОДОПРОНИЦАЕМОСТИ ГРУНТА – характеристика, 
отражающая способность грунтов пропускать через себя воду и количест-
венно выражающаяся в виде коэффициента фильтрации (м/сут).  
СТЕПЕНЬ ГИДРАТАЦИИ – числовое значение, равное отношению 
количества цемента, прореагировавшего с водой к данному моменту вре-
мени, к общему количеству цемента. 
СТЕПЕНЬ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ СТОЧНЫХ ВОД – показатель, оце-
ниваемый концентрацией примесей, т.е. их массой в единице объема (в 
мг/л или г/куб. м). 
СТЕПЕНЬ ЗАСОЛЕННОСТИ ГРУНТА – содержание легко- и средне-
растворимых солей в процентах от массы абсолютно сухого грунта. К 
легкорастворимым солям относятся: хлориды КаС1, КС1, СаС12, МgС12; 
бикарбонаты NаНСO3, Са(НСO3)2, Мg(НСO3)2; карбонат натрия Nа2СO3 
сульфаты магния и натрия МgSO4, Nа2SO4. К среднерастворимым солям 
относятся гипс СаSO4•2Н2O и ангидрит СаSO4.  
СТЕПЕНЬ ЗАТОРФОВАННОСТИ – см. содержание органического 
вещества в грунте относительное. 
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛОВ ПРОТИВОКОРРОЗИОННОЙ – 
оценка эффективности выбранного метода защиты от коррозии.  
СТЕПЕНЬ ЗОЛЬНОСТИ ТОРФА – отношение массы минеральной 
части торфа ко всей его массе в абсолютно сухом состоянии.  
СТЕПЕНЬ КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА – техни-
ческая характеристика изменения свойств строительного материла вслед-
ствие коррозии.  
СТЕПЕНЬ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ИЗДЕЛИЯ – характеристика 
герметизированного изделия, определяемая суммарным расходом вещест-
ва через его течи.  
СТЕПЕНЬ НЕГЕРМЕТИЧНОСТИ ПОМЕЩЕНИЯ – выраженное в 
процентах отношение суммарной площади постоянно открытых проемов к 
общей площади помещения.  
СТЕПЕНЬ НЕОДНОРОДНОСТИ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ГРУНТА – показатель неоднородности гранулометрического 
состава песчаных грунтов, определяемый по формуле СU = d60 / d10 где d60 и 
d10 – диаметры частиц, меньше которых в данном грунте содержится (по 
массе) соответственно 60% и 10% частиц.  
СТЕПЕНЬ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ – 
показатель, характеризующий соответствие наличных трудовых ресурсов 
имеющейся потребности в них. С.о.т.р. определяется на основе анализа и 
расчетов: сопоставляется общая численность работников с планово-
расчетной, затем проводится аналогичное сопоставление по категориям 
персонала, видам производственно-хозяйственной деятельности. Полу-
ченные результаты сопоставления фактических данных с расчетными 
показывают избыток или недостаток трудовых ресурсов. Анализ прово-
дится в целом по организации, ее структурным подразделениям, периодам 
времени. Анализируется также использование рабочего времени, величина 
и причины его потерь. В заключение определяется величина экономии 
ресурсов по результатам реализации выявленных резервов.  
СТЕПЕНЬ ОГНЕСТОЙКОСТИ ЗДАНИЯ – классификационная ха-
рактеристика объекта, устанавливаемая в зависимости от пределов огне-
стойкости и класса пожарной опасности основных строительных конст-
рукций здания (сооружения, пожарного отсека) и/или применяемых для 
строительства материалов.  
СТЕПЕНЬ ОЧИСТКИ ГАЗА – отношение массы извлеченного из газа 
или прореагировавшего загрязняющего вещества к массе загрязняющего 
вещества, присутствующего в газе до очистки.  
СТЕПЕНЬ ПЛАСТИЧНОСТИ ИЛА – отношение природной влажно-
сти к границе текучести, отражающее уплотнение и дегидратацию ила.  
СТЕПЕНЬ ПЛОТНОСТИ ПЕСКОВ – определяется отношением раз-
ности коэффициента пористости в предельно-плотном сложении и коэф-
фициента пористости при естественном или искусственном сложении к 
разности коэффициентов пористости в предельно-плотном и в предельно-
рыхлом сложении по формуле ID = (еmax – е) / (еmax – еmin), где е – коэффи-
циент пористости при естественном или искусственном сложении; еmax – 
коэффициент пористости в предельно-плотном сложении; еmin – коэффи-
циент пористости в предельно-рыхлом сложении.  
СТЕПЕНЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ КОРРОЗИОННОГО – техническая харак-
теристика изменения свойств бетона или арматуры вследствие коррозии.  
СТЕПЕНЬ ПОРАЖЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПРИ ОБЩЕМ ДЕЙСТВИИ 
ВЗРЫВА – классификация тяжести поражения людей при различных 
избыточных давлениях; различают: безусловное (смерть); порог смертель-
ного поражения; тяжѐлая степень поражения лѐгких; разрыв барабанных 
перепонок в 50% случаев; отсутствие поражения.  
СТЕПЕНЬ ПУЧИНИСТОСТИ ГРУНТА – характеристика, отражаю-
щая способность грунта к морозному пучению, которую следует опреде-
лять по значению относительной деформации морозного пучения, полу-
ченному по результатам испытаний образцов грунта в специальных уста-
новках, обеспечивающих промораживание образца исследуемого грунта в 
заданном температурном и влажностном режимах.  
СТЕПЕНЬ РАЗЛОЖЕНИЯ ТОРФА – отношение массы бесструктур-
ной (полностью разложившейся) части, включающей гуминовые кислоты 
и мелкие частицы негумифицированных остатков растений, к общей массе 

торфа.  
СТЕПЕНЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГОРЕНИЯ – классификационная 
характеристика пожарной опасности конструкции, материала, определяе-
мая по результатам испытаний конструкций на распространение горения.  
СТЕПЕНЬ РАСТВОРИМОСТИ ГРУНТА В ВОДЕ – характеристика, 
отражающая способность грунтов растворяться в воде и выражающаяся в 
граммах на единицу объема воднорастворимых солей.  
СТЕПЕНЬ РИСКА R – вероятность наступления нежелательного собы-
тия и размер возможного ущерба от события. 
СТЕПЕНЬ СБОРНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА – один из показателей 
индустриальности строительства, выражаемый отношением стоимости 
готовых конструкций и деталей заводского изготовления к общей стоимо-
сти здания.  
СТЕПЕНЬ СВОБОДЫ СИСТЕМЫ – независимые движения, возмож-
ные для данной механической системы. Свободная материальная точка 
имеет три С.с., так как она может независимо двигаться вдоль любой из 
трех взаимно перпендикулярных осей координат. Свободное твердое тело 
имеет шесть С.с. Из них три С.с. соответствуют поступательному движе-
нию тела со скоростью какой-либо точки С тела (обычно его центра инер-
ции), а остальные три С.с. – вращательному движению тела вокруг точки С 
как около неподвижного центра.  
СТЕПЕНЬ УВЛАЖНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ АТМОСФЕРНОГО 
(коэффициент подземного стока) – доля атмосферных осадков, впитывае-
мых почвой и питающих подземные воды данного района или территории.  
СТЕПЕНЬ УПЛОТНЕНИЯ СМЕСИ БЕТОННОЙ – характеристика 
бетонной смеси, определяемая коэффициентом ее уплотнения.  
СТЕПЕНЬ ЧЕРНОТЫ ПОВЕРХНОСТИ – отношение интенсивности 
излучения поверхности к интенсивности излучения черного тела при той 
же температуре.  
СТЕПЬ – тип биома, распространѐнный во внутриконтинентальных 
районах Северного и Южного полушарий. Занимает обширные площади в 
Евразии, Северной Америке (прерии), Южной Америке (пампасы) и Но-
вой Зеландии (туссоки). С. почти полностью освоена человеком.  
СТЕРАДИАН (стер) – телесный угол, вершина которого расположена в 
центре сферы и который вырезает на поверхности сферы площадь, равную 
площади квадрата со стороной, равной радиусу сферы.  
СТЕРЕОБАТ – ступенчатое объемное основание (цоколь) монументаль-
ного здания или колоннады и иного сооружения (в древнегреческом хра-
мовом зодчестве – трехступенчатое со ступенями со всех четырех сторон); 
примером С. в советской архитектуре являются основания Дворца проф-
союзов г. Минска и здания Минского Госцирка. Верхнюю плоскость С. 
называют стилобатом. См. также крепидома.  
СТЕРЕОТОМИЯ – строительство из камня, искусство обрабатывать 
крупные каменные квадры. С. – характерное качество древнегреческой 
архитектуры, отличающее ее от древнеримской (римляне строили из 
кирпича с последующей мраморной облицовкой).  
СТЕРЖЕНЬ – элемент конструкции (конструкционное тело), длина 
которого значительно превосходит два других измерения. С. могут быть 
прямолинейные и криволинейные, постоянного и переменного сечения. 
Основное назначение С. – воспринимать осевые силы и изгибающие 
моменты.  
СТЕРЖЕНЬ АРМАТУРНЫЙ – прямолинейный отрезок стержневой 
арматуры или арматурная проволока независимо от вида их поставки 
(мерной и немерной длины, отдельными прутками или в мотках), исполь-
зуемый для армирования железобетонных конструкций.  
СТЕРЖЕНЬ ВКЛЕЕННЫЙ – стальной стержень, вклеиваемый в тело 
конструктивных элементов в предварительно выбранный паз или высвер-
ленное отверстие.  
СТЕРЖЕНЬ ЗАМКА – деталь замка, служащая для передачи крутящего 
момента от ручки замка к засову-защелке.  
СТЕРЖЕНЬ КОЛОННЫ – см. ствол колонны. 
СТЕРЖЕНЬ КРЕПЕЖНЫЙ (стержень крепежного изделия) – часть 
крепежного изделия, непосредственно входящая в отверстия соединяемых 
изделий или ввертываемая в материал одного из них.  
СТЕРЖЕНЬ КРИВОЙ (брус кривой) – стержень (брус) с криволиней-
ной осью, одна из моделей широко применяемых в изучении сопротивле-
ния материалов. При допущении, что осевая линия С.к. представляет 
собой плоскую кривую и поперечные сечения имеют ось симметрии, 
лежащую в этой плоскости, решение задачи об изгибе С.к. рассматривает-
ся в сопротивлении материалов; более точное решение задачи дается в 
теории упругости.  
СТЕРЖЕНЬ-ПАКЕТ – составной стержень (стойка), все ветви которого 
имеют одинаковую длину, оперты по концам и соединены по длине по-
датливыми связями.  
СТЕРЖЕНЬ С ПРОКЛАДКАМИ ДЛИННЫМИ – составной стержень 
(стойка), ветви которого раздвинуты и соединены между собой по длине 
длинными, не доходящими до торцов прокладками и (или) накладками на 
податливых связях.  
СТЕРЖЕНЬ С ПРОКЛАДКАМИ КОРОТКИМИ – составной стер-
жень (стойка), ветви которого раздвинуты и соединены между собой по 
длине короткими прокладками на податливых связях.  
СТЕРЖЕНЬ СОСТАВНОЙ – стержень, поперечное сечение которого 
состоит из нескольких частей, соединяемых по длине податливыми или 
жесткими связями. Обычно С.с. – элемент стержневой металлической 
строительной конструкции, состоящий из нескольких простых профилей 
(уголков, швеллеров, двутавров), соединенных в единое целое поперечны-
ми планками; применяется преимущественно в качестве конструктивных 
элементов, работающих на сжатие, особенно когда по условиям продоль-
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ного изгиба необходимо уменьшить гибкость элемента.  
СТЕРЖЕНЬ ТОНКОСТЕННЫЙ – 1) элемент конструкций и сооруже-
ний цилиндрической или призматической формы, у которого все три 
измерения (толщина, наибольший размер поперечного сечения и длина) 
выражаются величинами разных порядков (т.е. первая значительно мень-
ше второй, а вторая – меньше третьей.); С.т. находят широкое применение 
в строительных конструкциях (стальные и алюминиевые прокатные, 
составные и гнутые профили, железобетонные составные элементы, кес-
сонные конструкции и т.п.), а также в машиностроении, самолетостроении 
и т.д. Различают С.т. открытого профиля (швеллер, двутавр и др.) и замк-
нутого профиля (например, коробчатого). Применяются в строительстве и 
машиностроении главным образом в виде прокатных профилей. 2) В 
сопротивлении материалов – расчѐтная схема стержневого элемента, 
толщина которого в поперечном сечении значительно меньше его пери-
метра, а периметр значительно меньше длины элемента, что позволяет при 
расчѐте рассматривать его как оболочку.  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ – полное освобождение различных веществ, предме-
тов от микроорганизмов. Наиболее распространенные методы С. – дейст-
вие высоких температур, а для жидкостей – фильтрация, в результате 
которой клетки микроорганизмов задерживаются на фильтрах. С. грунта 
возможна при 2 атм. и 134°С в течение 2 ч.  
СТЕРИЛИЗАЦИЯ «ХОЛОДНАЯ» – стерилизация твердых предметов, 
портящихся при нагревании (некоторые пластмассы, электронная аппара-
тура и др.), осуществляемая обработкой газами, спиртом, растворами 
сулемы и других химических веществ; для жидкостей фильтрацией через 
мелкопористые бактериальные фильтры. Разновидность С.х. – лучевая 
стерилизация, осуществляемая с помощью ультрафиолетового излучения, 
обладающего бактерицидным действием (обычно используют ионизи-
рующее излучение в дозах 3-10 млн. рад).  
СТЕХИОМЕТРИЯ – представление о количественных соотношениях 
между массами веществ, вступающих в химическую реакцию.  
СТИБАДИУМ – открытая беседка в античном римском парке или саду 
для отдыха и обозрения окрестностей. 
СТИЛИЗАТОРСТВО – метод использования традиций в архитектуре 
историзма XIX в., базирующийся на копировании форм исторических 
памятников.  
СТИЛИЗАЦИЯ – 1) намеренная имитация художественного стиля, ха-
рактерного для какого-либо автора, жанра, течения, для искусства и куль-
туры определенной социальной среды, народности, региона, эпохи; неред-
ко С. связана с переосмыслением художественного содержания, состав-
ляющего основу имитируемого стиля; 2) в изобразительном искусстве, и 
преимущественно в декоративном искусстве, дизайне С. – обобщение 
изображаемых фигур и предметов с помощью условных приѐмов; особен-
но характерна для орнамента, где С. превращает объект изображения в 
мотив узора.  
СТИЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – формирование визуального образа 
изделий путем использования внешних признаков выбранного дизайнером 
стиля. С. используется для сознательного выделения изделия из ряда 
аналогов в коммерческих целях (стайлинг), а также для лучшего включе-
ния изделия в тот или иной средовой контекст.  
СТИЛИЗАЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – одна из разновидностей форма-
лизма; внешнее подражание какому-либо архитектурному стилю или 
творческому направлению.  
СТИЛИЗАЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – сознательное употребление при-
знаков определенного дизайнерского стиля при проектировании объектов 
(часто используется при стайлинге) или прямой перенос наиболее явных 
визуальных признаков культурного образца на проектируемый объект. 
Основная операция при этом – формализация стилистических мотивов, их 
упрощение или усложнение в целях достижения общего смыслового и 
декоративного акцента.  
СТИЛОБАТ – исторически – в античной архитектуре каменные плиты 
под колоннами, верхняя ступень (плоскость) стереобата (основания, несу-
щего колоннаду древнегреческого храма); в более позднем словоупотреб-
лении трѐхступенчатое подножие древнегреческих храмов; в современной 
архитектуре С. – естественная или искусственно созданная возвышенная 
платформа, замощенная каменными плитами, на которой возводят соору-
жения (верхняя часть ступенчатого цоколя здания или подножие колонна-
ды). Кроме того, в современной архитектуре С. иногда называют также 
большую парадную лестницу-крыльцо.  
СТИЛЬ – общность образной системы, средств художественной вырази-
тельности, творческих приѐмов, обусловленная единством идейно-
художественного содержания. Можно говорить о С. отдельных произве-
дений или жанра, об индивидуальном С. (творческой манере) отдельного 
автора, а также о С. целых эпох или крупных художественных направле-
ний, поскольку единство общественно-исторического содержания опреде-
ляет в них общность художественно-образных принципов, средств, приѐ-
мов (таковы, например, в пластических и других искусствах романский С., 
готика, Возрождение, барокко, рококо, классицизм).  
«СТИЛЬ» – авангардистское художественное объединение, сложившееся 
в Голландии вокруг одноименного журнала (выходил в 1917-1928 гг.), 
выдвинувшее принципы неопластицизма; оказало большое влияние на 
развитие Баухауза.  
СТИЛЬ АМПИР – стиль в архитектуре и декоративно-прикладном ис-
кусстве первой трети XIX в. (эпохи Наполеона I), завершивший развитие 
классицизма. Характерны массивные лапидарные, подчѐркнуто монумен-
тальные формы и богатый декор (военные эмблемы, орнамент), служив-
шие воплощению идей государственного могущества и воинской силы 
служившие воплощению идей государственного могущества и воинской 

силы. С.а. опирался на художественное наследие прежде всего император-
ского Рима, и отчасти древнегреческой архаики, Древнего Египта, класси-
цизм конца XVIII в. С.а. сложился в период империи Наполеона I во 
Франции, где его отличало парадное великолепие мемориальной архитек-
туры и дворцовых интерьеров (Ш. Персье, П.Ф.Л. Фонтен). В архитектуре 
России в С.а. были созданы классические образцы градостроительства, 
общественных сооружений, городских и усадебных домов (А.Д. Захаров, 
А.Н. Воронихин, К.И. Росси, В.П. Стасов), монументальной скульптуры 
(И.П. Мартос, Ф.Ф. Щедрин).  
СТИЛЬ АНГЛОСАКСОНСКИЙ – архитектурный стиль, существовав-
ший в Англии приблизительно с 650 г. до XI в. Самые ранние деревянные 
сооружения до нас не дошли; более совершенные храмы с башнями, ук-
рашенными узкими пилястрами, строились и после норманнского завое-
вания.  
СТИЛЬ «АР ДЕКО» – сложившийся к 1925 г. в Париже стиль (направле-
ния) в декоративно-прикладном искусстве и архитектуре, популярный в 
Европе и Америке в период между двумя мировыми войнами; в рамках 
С.«а.д.» применялись способы массового производства, искусственные 
материалы (например, бакелита), разрабатывался изысканный сложный 
дизайн.  
СТИЛЬ «АР НУВО» – распространѐнное в некоторых европейских 
странах (Франции, Британии и др.) и в США название стиля «модерн».  
СТИЛЬ АРХИТЕКТУРНЫЙ – исторически сложившаяся относительно 
устойчивая система функциональных, пространственных, эстетических 
характеристик архитектурной формы (здания, сооружения, комплекса), 
система способов и приемов ее функциональной и эстетической организа-
ции, совокупность признаков, черт, особенностей, присущих той или иной 
конкретной архитектурной форме. С.а. складывается в историческом 
развитии материальной и духовной культуры общества, объединяя архи-
тектурное формотворчество с другими творческими процессами разных 
сфер общественной жизни, поэтому для различных исторических перио-
дов, географических регионов и даже для отдельных архитекторов харак-
терны специфические вариации архитектурных форм, составляющие 
своеобразные и оригинальные С.а.  
СТИЛЬ БАРОККО – художественный стиль, сложившийся в конце 
XVI в. в эпоху позднего Ренессанса и преобладавший в европейском ис-
кусстве до середины (в некоторых странах почти до конца) XVIII в. Осно-
воположником Б. считают Микеланджело. Классические формы и мотивы 
в нем сочетались с пышным богатым декором, сложной композицией, а 
также искусным использованием пространства и перспективы. Б. свойст-
венны контрастность, напряжѐнность, динамичность образов, аффектация, 
стремление к величию и пышности, к совмещению реальности и иллюзии, 
к слиянию искусств (городские и дворцово-парковые ансамбли). В садово-
парковом искусстве – пышность, пластичность, а иногда и вычурность 
композиции, стремление придать природным материалам (растительности, 
воде, рельефу) архитектурные формы (боскеты, фонтаны, террасы, под-
порные стены и т.д.). Главный принцип архитектуры Б. – активное взаи-
модействие объема здания с окружающим пространством, смешение 
внутренних и внешних пространств, пластичность перехода от одного 
объема к другому. Отсюда овальные пространстве, криволинейные по-
верхности, изогнутые (выпуклые и вогнутые) фасады, витые колонны, 
разорванные фронтоны, просторные наружные лестницы, перспективы 
городских магистралей и создание грандиозных архитектурных ансамблей  
СТИЛЬ БУЛЬ – см. буль. 
«СТИЛЬ ВОЛЬНЫЙ» В ДИЗАЙНЕ (фристайл) – стилевое направле-
ние современного дизайна, вырвавшегося в 1970-е годы за рамки архитек-
турного пуризма и традиционализма; наряду с постмодернизмом, хай-
теком, деконструктивизмом играет важную роль в формировании совре-
менной художественной атмосферы. «С.в.»в.д. – не просто «свободный 
стиль», но скорее «свобода от стиля», легкое обращение со стилями. Сво-
бода во всем, кроме нестандартного видения функции, точного и тонкого 
обращения с контекстом, с духом моего, характером заказчика, особенно-
стями образа жизни и занятий. В остальном «С.в.»в.д. – соединение мест-
ного, регионального, фундаментального и модного, эфемерного, юмора и 
изобретательности, кича и метафизики, игры на тему архитектурных 
серьезностей и эклектики.  
СТИЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – стиль в искусстве, ранняя (IX-VIII вв. 
до н.э.) стадия развития древнегреческого искусства: в архитектуре – в 
основном геометрические орнаменты и соответствующие архитектурные 
профили; геометризованные фигуры людей и животных в вазописи и 
настенных росписях, схематичные бронзовые статуэтки и т.п.  
СТИЛЬ ГЕОРГИАНСКИЙ – широкий термин, охватывающий разнооб-
разные направления английской архитектуры позднего Ренессанса во 
времена царствования четырех Георгов (1714-1830).  
СТИЛЬ ГОТИЧЕСКИЙ – см. готика. 
СТИЛЬ ГОТОВЫЙ – сложившийся в конце XIX в. в США стиль жилых 
построек, образцом которого служит Стафтон хаус Генри Ричардсона в 
Кембридже, штат Массачусетс (1882), с открытым интерьером.  
СТИЛЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ – вторая фаза развития английской готиче-
ской архитектуры с 90-х гг. XII до конца XIV вв., для которой характерны 
простые геометрические формы, пышные лиственные узоры, стрельчатые 
арки.  
СТИЛЬ ДЕРЕВООБРАБОТКИ ЯПОНСКИЙ – декоративная техника, 
происходящая из начала XVIII в., когда европейские ремесленники, ими-
тировали восточную работу по лаку.  
СТИЛЬ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – художественно-пластическая однород-
ность предметно-пространственной среды и ее элементов, выделяемая в 
процессе восприятия материальной и художественной культуры как еди-
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ного целого. С.д. сравнительно постоянен и тесно связан с общественными 
и эстетическими нормами эпохи. В дизайне стилевое решение часто носит 
концептуальный характер и выражает творческую платформу (например, 
«хайтек», «ретро» и пр.). 
СТИЛЬ ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ – стиль в искусстве Англии, захваты-
вающий время правления Елизаветы I (1558-1603), в котором черты на-
циональной поздней готики соединились с чертами Ренессанса.  
СТИЛЬ ЗВЕРИНЫЙ – условное общее название широко распростра-
нѐнных в искусстве древности стилизованных изображений животных и 
частей их тела. Наиболее развит в искусстве скифов, древних германцев, 
угро-финнов и др.; традиции его сохранились в средневековом искусстве и 
народном творчестве.  
СТИЛЬ ИНКРУСТАЦИОННЫЙ – техника облицовки зданий мелкими 
плитками мрамора различной окраски и формы. Создает на поверхности 
построек причудливый пестрый узор из прямоугольников, квадратов, 
ромбов и полос. С.и. сложился в архитектуре итальянского Возрождения 
главным образом во Флоренции и других городах Тосканы в конце XIV-
XV в. на основе древнеримских традиций и восточных влияний.  
СТИЛЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ – рациональный архитектурный 
стиль XX в., распространенный школой Баухауз; основоположниками С.и. 
были такие архитекторы, как Франк Ллойд Райт и Вальтер Гропиус.  
СТИЛЬ КАМИНА – разновидности каминов и каминных облицовок, 
выделяемые на основе специфики их дизайна и декорирования.  
СТИЛЬ КАРОЛИНГСКИЙ – архитектурный стиль, сложившийся во 
Франции, Германии и Нидерландах при дворе императора Карла Великого 
(768-814), стремившегося воссоздать на Севере имперский римский стиль; 
С.к. стал предшественником европейской романской архитектуры.  
СТИЛЬ КРИТО-МИКЕНСКИЙ – древнейший греческий архитектур-
ный стиль, существовавший до XII в. до н.э.; известен в основном по рас-
копкам в Кноссе и Фесте на Крите.  
СТИЛЬ КОРОЛЯ МАНУЭЛЯ – стиль, сложившийся в португальской 
архитектуре во время и после царствования короля Мануэля I Счастливого 
(1495-1521), кульминация позднеготического стиля.  
СТИЛЬ КОРОЛЯ ЯКОВА – архитектурный стиль, получивший назва-
ние в честь короля Якова I (1603-1625), впервые в Британии заимствовав-
ший мотивы итальянского Ренессанса.  
СТИЛЬ ЛУЧИСТЫЙ – французский готический стиль, отличающийся 
массивными круглыми витражами и сплошным ажуром; получил название 
благодаря лучам больших окон-роз.  
СТИЛЬ МАВРИТАНСКИЙ – стиль христианской архитектуры и декора 
в Испании X-XII вв., сложившийся под влиянием исламского стиля, заим-
ствовавший, в частности, стрельчатую подковообразную арку. Для С.м. 
характерны аркады, купола и богатый геометрический орнамент. 
СТИЛЬ МОДЕРН – архитектурный стиль, преобладавший в архитектуре 
и декоративном искусстве Европы с 80-х гг. XIX до начала I мировой 
войны (1914 г.). С.м. появился благодаря применению новых технико-
конструктивных средств. С.м. характеризуется свободной планировкой 
создающей подчеркнуто индивидуальный облик зданий, творческим 
использованием естественных криволинейных форм, гибких текучих 
линий, стилизованных растительных узоров, стремлением отойти от архи-
тектурных и декоративных стилей, основанных на археологической ре-
конструкции прошлого, интерес к новым технологиям, расцвет приклад-
ного искусства. В С.м. прослеживается отрицание симметрии, прямоли-
нейности масс, отказ от прямых линий и углов в пользу более естествен-
ных, «природных» линий и использование нового декора в виде скульп-
турного и живописного орнамента с поникшими изломанными позами 
человека и растениями текучих форм.  
СТИЛЬ НАРЫШКИНСКИЙ (формы нарышкинские) – архитектур-
ные элементы и приемы, характерные для т.н. «московского» или «на-
рышкинского барокко». Включают в себя симметрию всех фасадов цер-
ковного здания, ярусные композиции с восьмериками на четверике, лепе-
стковые планы храмов, наличники с разорванным фронтоном над антаб-
лементом, колонны с витыми украшениями ствола, фигурные кронштей-
ны в основании составных наличников, восьмигранные окна, проходы со 
срезанными верхними углами и т.д.  
СТИЛЬ НЕОГРЕЧЕСКИЙ – направление в архитектуре второй поло-
вины XVIII-XIX вв., основанное на обращение к приемам и формам архи-
тектуры античной Греции.  
СТИЛЬ НЕОУКРАИНСКИЙ (стиль украинский) – направление и 
стиль в зодчестве Украины конца X – начала XX вв. Характеризуется 
красочностью пространственной композиции зданий, использованием в 
них черепичных крыш с заломом, башенок с шатровым и лункообразным 
завершением, скошенных шестиугольных окон и пр.  
СТИЛЬ НОРМАННСКИЙ – английское наименование романского 
стиля, первым примером которого стало Вестминстерское аббатство коро-
ля Эдуарда Исповедника (1065 г.); в дальнейшие годы активно насаждался 
Вильгельмом Завоевателем. См. также романский стиль.  
СТИЛЬ ПАЛЛАДИАНСКИЙ (палладианство) – широко распростра-
нившийся в Европе и американских колониях в XVII и особенно XVIII в. 
архитектурный стиль (стилистическое течение, ветвь классицизма), сло-
жившийся под влиянием творчества Андреа Палладио, канонизировавше-
го элементы сложившейся к тому времени классицистической архитекту-
ры. П. в Великобритании, Германии, России (Ч. Камерон, Дж. Кваренги, 
Н.А. Львов) следовало созданным А. Палладио типам городского дворца, 
виллы, церкви, строгой закономерности и гибкости его композиционных 
приѐмов, успешно повторяя и варьируя «палладианские» мотивы: колон-
нады, портики, арки и аркады с малыми колонками внутри, купола и ста-
туи на постаментах по углам треугольных фронтонов.  

СТИЛЬ ПЕРЕХОДНЫЙ – в узком смысле, как собственное название – 
промежуточный архитектурный стиль между романским и готикой. В 
широком смысле любой промежуточный стиль между сменяющими друг 
друга стилями архитектуры.  
СТИЛЬ ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫЙ – третий, самый «английский» из 
трех британских готических стилей, отличающийся подчеркнутыми гори-
зонталями и вертикалями, большими окнами, ребристыми, позже веерны-
ми сводами, преобладавший с середины XIV до XVI в., а в некоторых 
районах и позже. Один из высших образцов этого стиля – капелла Кингс 
колледжа в Кембридже (1446-1515).  
СТИЛЬ РАННЕАНГЛИЙСКИЙ – первый английский готический 
архитектурный стиль, преобладавший с конца XII до конца XIII в. Несмот-
ря на французские истоки стиля, обладал оригинальными английскими 
чертами в планировке, разработке фасадов и декоре.  
СТИЛЬ РЕТРО В ДИЗАЙНЕ – стиль, основу которого составляет наро-
читая имитация форм, характерных для стилей прошедших эпох. Принад-
лежащее скорее не дизайну, но стайлингу, формообразование в этом стиле 
явилось реакцией на безликость массовой продукции, следовавшей чисто-
му функционализму. Подобно постмодернизму «ретро» обращается к 
истории, но отличается от него более формальным «внешним» подходом. 
В промышленном дизайне «ретро», как правило, ограничивается сферой 
изделий для быта либо оборудованием общественных интерьеров.  
СТИЛЬ РОКОКО – стиль (стилевое направление) в европейском искус-
стве первой половины XVIII в., утонченная версия завершающей фазы 
барокко. С.р. отличается от барокко мелкомасштабностью своих форм (в 
частности орнамента) и обилием архитектурных украшений. Во Франции 
ассоциируется с легкими витыми формами и куртуазной мишурой, в 
Южной Германии и Австрии – с почти экстатической выразительностью и 
пространственной сложностью С.р. отрицает структуру, сосредоточив-
шись на линии и на эмоции, что ярко проявилось в таких сооружениях, как 
церковь Фирценхайлинген И.Б. Неймана (начата в 1743 г.). С.р. в архитек-
туре и декоративном искусстве отличается причудливой орнаментацией и 
применением орнаментальных мотивов в виде раковин. Считается, что 
декоративное искусство С.р. по изысканности, красоте асимметричных 
композиций, по духу комфорта и внимания к личному удобству принад-
лежит к высшим достижениям искусства XVIII в.  
СТИЛЬ РОМАНСКИЙ – первый общеевропейский архитектурный 
стиль, в широком смысле включающий в себя сооружения со времен 
Карла Великого (ок. 800) до зарождения готики; в узком смысле – Х-
ХIII вв. К этому времени относится сложение образной символики плана 
церковного здания – в виде латинского креста и использование коробовых 
и первых ребристых сводов (собор в Дарэме, Северо Восточная Англия). 
С.р. развивал типы церквей и крепостей и приемы сводчатых и арочных 
конструкций. в каждой из стран С.р. имел особенности; преобладающий 
тип памятников архитектуры – собор базиликальный с массивными сте-
нами, узкими оконными проѐмами, с «перспективными» порталами, с 
башнями на западном фасаде и нередко над средокрестием, а также укреп-
лѐнные замки. Главная роль в С.р. отводилась суровой, крепостного харак-
тера архитектуре. Монастырские комплексы, церкви, замки располагались 
на возвышенных местах, господствуя над местностью. Постройки этого 
стиля отличаются простотой, строгостью и массивностью форм.  
СТИЛЬ РУССКИЙ – направление и стиль в архитектуре России XIX и 
начала XX в., возникшие на основе идеи возрождения национальной 
самобытности русского искусства. Характеризовался крестово-купольной 
композицией, многокулольностъю, шатровыми цыбулеподобными (луко-
вичными), бочкоподобными завершениями, а также соответствующими 
русскому допетровскому строительству формами окон и т.п.  
СТИЛЬ ТЮДОРОВСКИЙ – стиль английской архитектуры во время 
правления династии Тюдоров (1485-1603 гг.), когда наблюдались послед-
ний расцвет перпендикулярного стиля и появление романских мотивов, 
например, в капелле Генриха в Вестминстерском аббатстве (около 1502 г.) 
и Берли хаузе с ренессансными деталями декора (1577-1587 гг.). 
СТИЛЬ УКРАИНСКИЙ – см. стиль неоукраинский. 
СТИЛЬ ФИРМЕННЫЙ – комплекс относительно постоянных визуаль-
ных и текстовых элементов (констант), включающий в себя товарный 
знак, шрифт, фирменную цветовую гамму и служащий для однозначной 
идентификации фирмы и ее продукции, отличающих ее от конкурентов. К 
С.ф. относят также создания определенного управляемого имиджа, систе-
мы корпоративной культуры и т.п.  
СТИЛЬ ФИРМЕННЫЙ ДИЗАЙНЕРСКИЙ – совокупность компози-
ционно-изобразительных приемов, формирующих узнаваемый «родовой» 
образ продукции конкретного производителя или объектов, связанных с 
его деятельностью: производственных зданий, служб сервиса и т.д. В 
создании С.ф.д. используется формообразование продукции и оборудова-
ния, приемы графического дизайна (цвет, логотипы, композиционные 
приемы гипографики и т.д.). Значительно реже С.ф.д. основывается не на 
визуальном единстве продукции, а на определенном образе организации 
деятельности фирмы (например, «Оливетти-стиль»).   Роль С.ф.д. 
двояка: 1) с коммерческой точки зрения он помогает выделить изделия 
фирмы из ряда аналогичных изделий конкурентов; 2) с другой стороны, 
формирование различными фирмами своих стилей способствует обогаще-
нию визуальной среды.  
СТИЛЬ ХАЙ-ТЕК – см. хай-тек. 
СТИЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ – 
инвариантный (зачастую канонизированный) способ гармонизации визу-
альных характеристик градостроительных объектов или образований.  
СТИЛЬ ЦИСТЕРЦИАНСКИЙ – строгий романский архитектурный 
стиль построек цистерцианского монашеского ордена, возникший в городе 
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Цистерциум во Франции в конце XI в. и быстро распространившийся по 
всей Европе.  
СТИЛЬ «ЮГЕНД» – см. югендстиль. 
СТИМУЛ – побудительные мотивы к действию, вызывающие заинтере-
сованность в его результатах. Обычно С. рассматривают применительно к 
работе как меры, направленные на обеспечение заинтересованности людей 
в общественно полезном труде и повышении его эффективности, призван-
ные воздействовать на работу исполнителей (отдельных лиц, трудовых 
коллективов) с целью достижения наивысших конечных результатов с 
наименьшими затратами всех видов ресурсов. С. обычно разделяют на 
материальные и социальные (моральные).  
СТИМУЛ МАТЕРИАЛЬНЫЙ – методы и средства привлечения и 
побуждения людей к активному участию в труде, повышению их трудовой 
активности и хозяйственной инициативы. Источниками С.м. являются 
фонд оплаты труда, фонды экономического стимулирования и различные 
поощрительные фонды. Совершенствование условий и форм получения 
материальных благ должно идти по пути устранения элементов уравни-
ловки, строгого соблюдения зависимости размеров заработка и премиаль-
ных выплат от конечных результатов труда. С.м. предполагают не только 
поощрение, но и материальную ответственность за результаты работы.  
СТИМУЛ МОРАЛЬНЫЙ (социальный) – система нравственных 
поощрений, призванная развивать у работников стремление к высокопро-
изводительному инициативному труду. Система С.м. включает в себя 
разнообразные формы общественной оценки и поощрения трудового 
вклада: награждение знаками отличия, орденами, медалями, размещение 
информации на доске почета, объявление благодарности, пропаганда 
опыта передовиков в газетах, теле- и радиопередачах и т.д.  
СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА – система мер, направленная на обеспе-
чение материальной и моральной заинтересованности людей в обществен-
но полезном труде и повышении его эффективности.  
СТИМУЛЯТОР КОРРОЗИИ – вещество, которое при введении в кор-
розионную среду увеличивает скорость коррозии или активирует ее.  
СТИХИЯ – явление природы, проявляющееся как могущественная, за-
частую разрушительная сила.  
СТЛАНИКИ (сланики), низкорослые формы деревьев и кустарников 
(берѐзы, сосны, ели и др.), стелющиеся по земле; образуют густые трудно-
проходимые заросли. Иногда подобная форма произрастания деревьев 
формируется целенаправленно в декоративных целях.  
СТО – аббревиатура, образованная от: 1) «стандарт организации»; 2) 
«станция технического обслуживания». 
СТОДУЛА – сарай, навес для повозок и скота.  
СТОЖАРЫ – подмостки со сходящимися вверху наклонными жердями 
для сохранения сена в сухом виде.  
СТОИМОСТЬ – 1) денежная сумма, которая уплачена при покупке и 
может быть получена при продаже определенного объѐма товаров и услуг; 
2) экономическое понятие, устанавливающее взаимоотношение между 
товарами и услугами, доступными для приобретения, и теми, кто покупает. 
С. является оценкой конкретных товаров и услуг в конкретное время в 
данном месте. Экономическое понятие С. отражает рыночный взгляд на 
выгоду, которую имеет обладатель данного товара или клиент, которому 
оказывают данную услугу. С. любого имущества можно определить через 
некоторое количество какой-либо другой вещи (как правило, имеются в 
виду деньги), на которое оно может быть обменено, или через сумму 
доходов, которые это имущество в будущем принесет своему владельцу. 
Данное общее определение С. формулируется каждым из участников 
экономических отношений, преследующих собственные цели (банки, 
страховые компании, инвесторы и т.д.). Отсюда возникает целый ряд 
определений С. (рыночная, инвестиционная, ликвидационная, восстанови-
тельная и др.).  
СТОИМОСТЬ БАЛАНСОВАЯ – оценка основных и оборотных средств 
(в денежном выражении) в бухгалтерском балансе. С.б. представляет 
собой стоимость основных фондов, учитываемую в балансе основных 
фондов по данным бухгалтерского учета о наличии и движении основных 
средств. С.б., как правило, является смешанной оценкой основных фондов, 
т.к. часть инвентарных объектов числится на балансах по восстановитель-
ной стоимости на момент последней переоценки, а основные фонды, 
введенные в последующий период, учтены по первоначальной стоимости 
(стоимости приобретения).  
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА В ЦЕЛОМ – см. собственность действую-
щего предприятия. 
СТОИМОСТЬ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОБЪЕКТА – см. стоимость 
восстановительная объекта. 
СТОИМОСТЬ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ОБЪЕКТА – расходы в 
текущих ценах на строительство точной копии оцениваемого объекта (с 
использованием таких же архитектурных решений, строительных конст-
рукций и материалов, а также с тем же качеством строительных работ). 
При этом воспроизводятся та же степень морального износа объекта и те 
же недостатки в архитектурных решениях, которые имелись у объекта-
оригинала. См. также строимость замещения объекта.  
СТОИМОСТЬ ДОБАВЛЕННАЯ – прирост стоимости, создаваемый в 
конкретном процессе производства товаров, работ и услуг, то есть стои-
мость проданной продукции за вычетом стоимости использованных для еѐ 
производства материалов. С.д. равна выручке, включающей в себя эквива-
лент заработной платы, амортизации, арендной платы, процента и прибы-
ли. Продажная цена конечного продукта равна сумме С.д. каждого этапа 
производства конечного продукта.  
СТОИМОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА – расходы в текущих ценах 
на строительство объекта, имеющего с оцениваемым эквивалентную 

полезность, но построенного в новом архитектурном стиле, с использова-
нием прогрессивных материалов и оборудования. Таким образом, С.з.о. – 
совокупные издержки на создание современного объекта-аналога заме-
щаемому. Величиной полной С.з.о. часто пользуются для определения 
верхнего предела стоимости оцениваемого объекта, поскольку покупатель 
не станет платить за существующее здание столько же (и тем более, боль-
ше), сколько он затратит на постройку нового более прогрессивного зда-
ния с аналогичной полезностью (за исключением случаев, когда покупа-
тель не имеет времени ждать, пока будет построено новое здание, возмож-
ности его возвести либо желает избежать рисков, связанных с постройкой 
нового объекта. См. также строимость восстановительная объекта.  
СТОИМОСТЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ СУММАРНАЯ – сумма 
инвентаризационных стоимостей строений, помещений и сооружений, 
признаваемых объектами налогообложения, принадлежащих одному 
физическому лицу и расположенных на территории представительного 
органа самоуправления, устанавливающего ставки по данному налогу.  
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ – затраты капитала (включая на-
кладные и финансовые расходы) на землю, рабочую силу, материалы, 
необходимые для создания недвижимости, приносящей пользу. С.н. пред-
ставляет собой: сумму денег, товара и услуг, на которые недвижимость 
может быть обменена; нынешнюю ценность будущих прав на доход или 
благо, даваемые недвижимостью. Обычно различают С.н. рыночную, 
инвестиционную, стоимость замещения, стоимость воспроизводства и др.  
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ БАЛАНСОВАЯ – стоимость 
основных средств хозяйствующего субъекта (предприятия) т.е. долгосроч-
ных активов, находящихся на ее балансе. Исчисляется как первоначальная 
стоимость приобретения или создания объекта недвижимости, по которой 
он был занесен в балансовую ведомость, за вычетом накопленного износа.  
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ РЫНОЧНАЯ – цена, выраженная 
в деньгах или в денежном эквиваленте, на которую согласятся готовые к 
сделке покупатель и продавец. С.н.р. – наиболее вероятная цена продажи 
какого-либо интереса в недвижимости (например, имущественного права, 
права наследственной аренды и т.д.) на свободном рынке, причем покупа-
тели и продавцы: ведут себя рациональным образом, но не обладают 
абсолютным знанием; действуют независимо друг от друга, т.е. без сгово-
ра, мошенничества или искажений; действуют в условиях конкуренции в 
своих собственных интересах для того, чтобы максимизировать свой 
доход или наилучшим образом удовлетворить свои потребности; имеют 
нормальные (типичные) побуждения, т.е. они действуют, не испытывая 
незаконного давления. Оплата сделки производится теми способами, 
которые соответствуют местным стандартам рынка.  
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ РЫНОЧНАЯ ОБОСНОВАН-
НАЯ – правовое понятие, определяемое как цена в денежном выражении, 
на которую соглашаются готовые к совершению сделки продавец и поку-
патель, которые действуют честно, осознанно и не испытывают никакого 
давления со стороны. 
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ СТРАХОВАЯ – максимальная 
обоснованная сумма оценки собственности в целях страхования рисков 
либо рыночная стоимость недвижимости в день заключения договора 
страхования. 
СТОИМОСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ ЭСТИМАТИВНАЯ – ориентиро-
вочная стоимость недвижимого имущества согласно оценкам экспертов.  
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ ИЗНОСА – то 
же, что стоимость объекта недвижимости с учетом износа (имеется в виду 
определение стоимости объекта за вычетом величины износа); см. оценка 
недвижимости с учетом износа.  
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ИНВЕНТАРНАЯ – 
затраты застройщика по возведению объекта в соответствии с договором 
на строительство с его начала до ввода в эксплуатацию.  
СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ С УЧЕТОМ ИЗНО-
СА – см. оценка недвижимости с учетом износа.  
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ БАЛАНСОВАЯ – полная 
стоимость основных фондов, определѐнная при получении и постановке 
их на баланс организации. С.о.ф.б. отражает сумму затрат на приобретение 
объекта недвижимости, складывающуюся из затрат на строительно-
монтажные работы, расходов на проектно-изыскательные работы, затрат, 
связанных с отводом земельного участка и переселением при необходимо-
сти граждан, проживающих на этом участке, а также с содержанием орга-
нов технического надзора за капитальным строительством.  
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ – 
стоимость основных фондов в современных условиях их производства и в 
соответствующих ценах. С.о.ф.в. отражает расчетные затраты на воссозда-
ние в современных условиях их точной копии с использованием аналогич-
ных материалов и сохранением всех эксплуатационных параметров. Пол-
ная С.о.ф.в. определяется затратами на воссоздание новых основных фон-
дов (имущества), остаточная С.о.ф.в. (с учетом износа) на воссоздание 
основных фондов (имущества) в их фактическом состоянии. Полная 
С.о.ф.в. определяется при их переоценке как стоимость воспроизводства 
объектов основных фондов (имущества) в современных условиях. Ее 
определяют, исходя из реально сложившихся к моменту проведения пере-
оценки условий воспроизводства основных фондов: договорных цен и 
сметных расценок на проведение строительно-монтажных работ, оптовых 
цен на строительные материалы, топливо, энергию, машины, оборудова-
ние, инвентарь и т. п., транспортных тарифов и т.д.  
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ЗА ВЫЧЕТОМ ИЗНОСА – фактическая стоимость основных фондов, 
т.е. перенесенная на созданный продукт. Определяется по результатам 
переоценки основных фондов как разница между полной восстановитель-
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ной стоимостью основных фондов и денежной оценкой действительной 
изношенности инвентарных объектов. Восстановительная стоимость за 
вычетом износа характеризует стоимость средств труда на дату переоцен-
ки, не перенесенную на созданный продукт. 
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ 
ПОЛНАЯ – стоимость воспроизводства объектов основных фондов в 
современных условиях. Ее определяют исходя из реально сложившихся к 
моменту проведения переоценки условий воспроизводства основных 
фондов: договорных цен и сметных расценок на проведение строительно-
монтажных работ, оптовых цен на строительные материалы, топливо, 
энергию, машины, оборудование, инвентарь и т.п., транспортные тарифы и 
т.д. С ускорением научно-технического прогресса, как и в условиях ин-
фляции, существенно меняются условия воспроизводства в результате 
сокращения периода времени, в течение которого восстановительная 
стоимость основных фондов является объективной денежной оценкой 
основных фондов, и переоценка основных фондов производится регуляр-
но (ежегодно). 
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПОЛНАЯ ПЕРВОНА-
ЧАЛЬНАЯ – стоимость основных фондов в ценах приобретения, т.е. 
стоимость ввода в действие объектов основных фондов. Выражает факти-
ческие денежные расходы на возведение зданий, сооружений и на приоб-
ретение, доставку к месту назначения, установку (включая устройство 
фундаментов, опор) и монтаж машин, оборудования и других видов ос-
новных фондов в ценах, действовавших в период строительства или на 
момент приобретения этих объектов. После приемки основных фондов в 
эксплуатацию С.о.ф.п.п. отражается в активе бухгалтерского баланса на 
счете «Основные средства». С.о.ф.п.п. остается неизменной в течение 
срока службы основных фондов, за исключением случаев расширения, 
модернизации, реконструкции объектов за счет капитальных вложений, 
при которых затраты добавляются к С.о.ф.п.п., и переоценки, в результате 
проведения которой С.о.ф.п.п. объектов заменяется их восстановительной 
стоимостью. 
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ОСТАТОЧНАЯ – первона-
чальная стоимость основных фондов за вычетом износа. С.о.ф.о. представ-
ляет собой денежное выражение стоимости средств труда, оставшейся не 
перенесенной на готовую продукцию (услуги) на определенную дату. 
Остаточная стоимость может быть определена как полная стоимость 
основных фондов за вычетом износа и рассчитывается исходя из первона-
чальной или восстановительной стоимости основных фондов.  
СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ – см. 
стоимость основных фондов балансовая. 
СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ – полезность вещи, еѐ способ-
ность удовлетворять какую-либо человеческую потребность.  
СТОИМОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – в экономи-
ческой теории К. Маркса и его последователей способность работника 
создавать в процессе капиталистического производства прибавочную 
стоимость.  
СТОИМОСТЬ ПРИБАВОЧНАЯ – в трудовой теории стоимости часть 
стоимости товаров, производимых на капиталистических предприятиях, 
которая создаѐтся неоплаченным трудом наѐмных рабочих сверх стоимо-
сти их рабочей силы и безвозмездно присваивается капиталистами.  
СТОИМОСТЬ СМЕТНАЯ СТРОИТЕЛЬСТВА – утвержденные по 
смете, составленной на основе проектных данных, нормативные затраты 
на строительство предприятия, инженерного сооружения, здания или их 
отдельных частей, на выполнение отдельных видов строительно-
монтажных работ, а также на приобретение оборудования и производство 
других расходов, связанных с осуществлением строительства. С.с.с. явля-
ется основой для: определения размера капитальных вложений; финанси-
рования строительства; формирования цен на строительную продукцию; 
расчетов за выполненные подрядные строительно-монтажные работы; 
оплаты расходов по приобретению оборудования и доставке его на строй-
ки; размещения других затрат за счет средств, предусмотренных сводным 
сметным расчетом. На основе сметной документации осуществляется учет 
и отчетность, оценка финансовой деятельности застройщиков и подрядчи-
ков. Кроме того, С.с.с. определяет балансовую стоимость вводимых в 
действие основных фондов по построенным предприятиям, зданиям и 
сооружениям. Основанием для определения С.с.с. служат: проект и рабо-
чая документация, включая чертежи, пояснительные записки; ведомости 
объемов строительных и монтажных работ; спецификации и ведомости на 
оборудование; основные решения по организации строительства; дейст-
вующие сметные (в том числе ресурсные) нормативы; отпускные цены на 
оборудование, мебель и инвентарь.  
СТОИМОСТЬ СТРАХОВАЯ – действительная, фактическая стоимость 
объекта страхования в месте его нахождения и на день заключения дого-
вора страхования. Порядок исчисления размера С.с. имеет свои особенно-
сти в различных странах и основан на действующем законодательстве.  
СТОИМОСТЬ СТРОЕНИЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНАЯ – восстановитель-
ная стоимость строений за вычетом износа.  
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ФАКТИЧЕСКАЯ – сумма факти-
чески произведенных застройщиком капитальных затрат.  
СТОИМОСТЬ ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ – см. доход чистый дис-
контированный. 
СТОЙКА – элемент конструктивной или расчетной системы в виде вер-
тикального (наклонного) стержня (чаще всего столб, колонна и т.п., слу-
жащие вертикальной опорой балкам, перекрытию), воспринимающий в 
основном сжимающие усилия (работающий на центральное и внецентрен-
ное сжатие).  
СТОЙКА КРЕПЕЖНАЯ – элемент крепежного реквизита, используе-

мый в качестве вспомогательного средства для крепления лесо- и пилома-
териалов в железнодорожных полувагонах, платформах.  
СТОЙКА ЛЕСТНИЦЫ ВИНТОВОЙ – центральный стержневидный 
несущий элемент винтовой лестницы.  
СТОЙКА ЛЭП – стойки для подвески линий электропередачи (ЛЭП), 
выполняемые обычно из обычного или преднапряженного бетона.  
СТОЙКА НАДОПОРНАЯ – крайняя стойка прямоугольной или трапе-
цеидальной фермы, располагающаяся над опорой.  
СТОЙКА ОПОРНАЯ – крайняя стойка прямоугольной или трапецеи-
дальной фермы, располагающаяся над опорой.  
СТОЙКА ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ – деревянный или металлический 
элемент, устанавливаемый под бетонное (железобетонное) перекрытие при 
преждевременной его распалубке.  
СТОЙКА РУДНИЧНАЯ – круглый сортимент лесоматериала (обычно 
хвойных пород) для крепления горных выработок.  
СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ – стойка трубчатой конструкции с 
выдвижными элементами, регулирующими высоту стоек, применяемая 
обычно для поддержания щитов горизонтальной опалубки.  
СТОЙКА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ОПАЛУБОЧНОЙ – 
трубчатая опорная конструкция, состоящая из нижней части и выдвигае-
мой верхней части меньшего диаметра, регулируемая по высоте ступенча-
то через 80 мм специальной фиксирующей скобой и плавно – регулиро-
вочной муфтой и предназначенная для передачи веса опалубки, бетона и 
технологических нагрузок на основание.  
СТОЙКОСТЬ – свойство строительной конструкции или материала 
противостоять воздействию различных разрушающих факторов внешней 
среды (например, огнестойкость, водостойкость, С. к изнашивании, корро-
зии и т.п.). 
СТОЙКОСТЬ БЕТОНА К ВОЗДЕЙСТВИЮ СОЛЕЙ ПРИ ЗАМО-
РАЖИВАНИИ (солеморозостойкость) – свойство бетона сохранять 
объем и прочность в условиях воздействия растворов солей и циклическо-
го замораживания и оттаивания.  
СТОЙКОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ (биостойкость) – свойство мате-
риалов и изделий сохранять свои свойства и характеристики, несмотря на 
агрессивное воздействие продуктов жизнедеятельности живых организ-
мов, в частности сопротивляться гниению или другим разрушительным 
биологическим процессам. Способность строительных материалов (см. 
коррозия биологическая). Степень С.б. строительных материалов и конст-
рукций зависит как от их химического состава, так и условий эксплуатации.  
СТОЙКОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБЪЕКТА – свойство объекта 
сохранять значение показателей в пределах, установленных нормативно-
технической документацией в течение заданного времени в процессе или 
после воздействия биофактора. Термин «С.б.»о. применяют с указанием 
конкретного биофактора.  
СТОЙКОСТЬ ДОБАВКИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ – харак-
теристика уровня различных внешних воздействий (климатических или 
каких-либо других), не приводящих к изменению качества добавки и не 
снижающих ее эффективность.  
СТОЙКОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ ЕСТЕСТВЕННАЯ – стойкость незащи-
щенной древесины.  
СТОЙКОСТЬ К ВЗЛОМУ (взломостойкость) – способность строи-
тельной конструкции (чаще всего двери, окна, реже иных ограждающих 
конструкций) противостоять в соответствии попытке повреждения или 
разрушения с целью проникновения через эту конструкцию в защищае-
мую (закрываемую ей зону).  
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ЗАЖЖЕННОЙ СИГАРЕТЫ – 
характеристика ламината, отражающая отсутствие видимых повреждений 
поверхности от воздействия сигаретного пепла и окурков.  
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОГНЯ – см. огнестойкость. 
СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ – 
способность строительной конструкции (например, окна пуленепробивае-
мого) выдерживать воздействие пуль стрелкового оружия без образования 
пробоин и препятствовать проникновению пуль через нее.  
СТОЙКОСТЬ К ВВФ – свойство изделия (конструкции) выдерживать без 
повреждения воздействие на него определенного внешнего воздействующе-
го фактора (ВВФ) в пределах заданных значений, сохраняя работоспособное 
состояние во время и после воздействия в течение всего срока службы.  
СТОЙКОСТЬ К ИЗНОСУ – см. износостойкость. 
СТОЙКОСТЬ К РАСТРЕСКИВАНИЮ – см. трещиностойкость. 
СТОЙКОСТЬ КАВИТАЦИОННАЯ – свойство материала, контакти-
рующего с потоком жидкости, сопротивляться разрушению при воздейст-
вии гидравлических ударов. 
СТОЙКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ (коррозиестойкость) – способность 
материала (конструкции, сооружения и т.п.) в основном (т.е. без заметного 
снижения) сохранять начальные физико-механические свойства в агрес-
сивной среде (например, С.к. цемента – способность цементного камня 
противостоять химическому и физическому воздействию агрессивной 
среды). У металлов и сплавов определяется скоростью коррозии, т.е. мас-
сой материала, превращѐнного в продукты коррозии, с единицы поверхно-
сти в единицу времени, либо толщиной разрушенного слоя в мм в год. 
Повышение С.к. достигается легированием, нанесением защитных покры-
тий и т.д.  
СТОЙКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО МАТЕРИА-
ЛА – относительная способность строительного материала в изделии или 
конструкции в течение определенного срока сопротивляться воздействию 
агрессивной среды.  
СТОЙКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ ЦЕМЕНТА – способность цемент-
ного камня противостоять химическому и физическому воздействию 
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агрессивной среды.  
СТОЙКОСТЬ МАТЕРИАЛА – способность строительных материалов 
противостоять неблагоприятным воздействиям мороза (морозостойкость), 
излишне высоких температур (огнеупорность), влаги (влагостойкость), 
микроорганизмов (биостойкость), различного рода агрессивных химиче-
ских веществ (щелочестойкость, кислотостойкость) и др.  
СТОЙКОСТЬ МЕХАНИЗМА – аспект оценивания эффективности, 
характеризующий его способность противостоять непосредственному 
воздействию на недостатки в алгоритмах функционирования, принципах и 
свойствах.  
СТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – способность 
лакокрасочного покрытия сохранять заданные свойства, несмотря на 
неблагоприятные внешние воздействия (прежде всего С.п.л. к истиранию).  
СТОЙКОСТЬ ПРИОБРЕТЕННАЯ – стойкость строительного мате-
риала, приобретенная в результате защитных мероприятий (например, С.п. 
защищенной древесины в результате защитной пропитки и т.п.).  
СТОЙКОСТЬ РАДИАЦИОННАЯ – свойство строительного материала 
сохранять свою структуру и физико-механические характеристики после 
воздействия ионизирующих излучений.  
СТОЙКОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ КЛЕЕВОГО К РАССЛАИВАНИЮ – 
способность клеевого соединения (например, в деревянной клееной конст-
рукции) сохранять целостность клеевых швов при воздействии перемен-
ных давления, температуры и влажности.  
СТОЙКОСТЬ СОЕДИНЕНИЯ КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – 
свойство полимерного клеевого соединения сохранять работоспособное 
состояние во время и после воздействия на него определенного внешнего 
воздействующего фактора в течение всего срока службы в пределах задан-
ных значений.  
СТОЙКОСТЬ ТЕПЛОВАЯ (теплостойкость, термостойкость) – спо-
собность материала сохранять свои свойства и эксплуатационные характе-
ристики при высоких температурах (например, стали – не проявлять пол-
зучесть и т.п.). См. также теплоустойчивость.  
СТОЙКОСТЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ (термостойкость) – показатель, харак-
теризующий способность хрупкого материала или изделия (главным 
образом огнеупорного, например, кирпича керамического тугоплавкого) 
выдерживать без разрушения определенное количество циклов резких 
тепловых изменений (многократный нагрев с последующим резким охла-
ждением). Обычно С.т. оценивается числом теплосмен (циклов нагрева и 
охлаждения), выдерживаемых образцом (изделием) до появления трещин 
или разрушения, либо (реже) температурным градиентом, при котором 
возникают трещины.  
СТОЙКОСТЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – 
способность плитки противостоять резким изменениям температуры при 
определенных условиях без появления дефектов на глазурованной поверх-
ности и (или) разрушения черепка.  
СТОЙКОСТЬ ТЕРМИЧЕСКАЯ БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО – 
стойкость жаростойкого бетона при периодическом циклическом нагреве 
до 800°С и охлаждении в воде или на воздухе, характеризуемая числом 
циклов, которое выдерживает бетон до разрушения или потери 30% мас-
сы.  
СТОЙКОСТЬ ХИМИЧЕСКАЯ – способность материала выдерживать 
воздействие кислот, щелочей, растворов солей и газов не изменяя своих 
конструктивных свойств в сколько-нибудь значимых для успешной экс-
плуатации строительной конструкции масштабах.  
СТОЙЛО – 1) отгороженное место для коровы в хлеву или для лошади в 
конюшне; 2) употреблявшееся в прошлом название отсека для локомотива 
внутри железнодорожного депо.  
СТОК – в гидрологии – стекание в моря и понижения рельефа дождевых, 
талых и подземных вод, происходящее как по земной поверхности (по-
верхностный С.), так и в толще земной коры (подземный С.). С. – состав-
ное звено влагооборота на Земле. Различают С. русловой и склоновый (вне 
русла).  
СТОК ДОЖДЕВОЙ – сток вод, возникающий в результате выпадения 
атмосферных осадков.  
СТОК ЛИВНЕВЫЙ – искусственное или естественное русло для отвода 
ливневых или паводковых вод с территории парка или сада, обычно уст-
раиваемое в естественных ложбинах: балках, промоинах и т.д. 
СТОК ПОВЕРХНОСТНЫЙ – весь сток вод, попадающих в водоемы 
поверхностным путем (без просачивания в грунты).  
СТОК ПОДЗЕМНЫЙ – перемещение подземных вод под действием 
гидравлического напора и силы тяжести; составная часть круговорота 
воды на Земле.  
СТОК РЕЧНОЙ – перемещение воды (в процессе еѐ круговорота в при-
роде) в виде потока по речному руслу: сток, образуемый атмосферными 
осадками, выпадающими на поверхность земли, избыток которых не 
успевает испариться и стекает в реки.  
СТОКС (ст) – единица измерения кинематической вязкости, применяемая 
в системе СГС (см

2
/сек). 

СТОЛБ – 1) конструкция в виде единичного вертикального стержня 
опорного или декоративного значения (отдельно стоящая стойка); 2) в 
геральдике С. – средняя вертикальная полоса в щите, занимающая его 
треть и символизирующая копье.  
СТОЛБ ВЕРИАЛЬНЫЙ (вереяльный) – столб, который служит осью 
для поворотного колеса шлюзовых ворот. См. также верея.  
СТОЛБ ВОРОТНЫЙ – столб, служащий для навешивания створок 
распашных ворот.  
СТОЛБ ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ – выпрямитель электрический в виде 
последовательно соединѐнных полупроводниковых приборов. Имеет 

высокое допустимое обратное напряжение (до десятков кВ). Несколько 
С.в. в едином корпусе образуют выпрямительный блок.  
СТОЛБ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – см. столб, 2. 
СТОЛБ ГЕРМЕСОВ – см. герма.  
СТОЛБ КОРНЯ – средний опорный столб внутри традиционного авар-
ского жилища, символизирующий родовую преемственность.  
СТОЛБ ПОГРАНИЧНЫЙ – элемент пограничного знака, служащий 
для наглядного обозначения государственной границы на местности, 
состоящий из трех частей: собственно С.п. (обычно железобетонного), 
фундамента С.п. и отмостки С.п.  
СТОЛБ УГЛОВОЙ – часть деревянной каркасной конструкции.  
СТОЛБИК ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – узкий геральдический столб (от 
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до 
1
/6 площади геральдического щита); см. также столб, 2 (столб гераль-

дический).  
СТОЛБИК ЦЕНТРОВОЙ (столбик полигонометрический) – элемент 
пограничного знака, служащий для обозначения на сухопутном участке 
местности линии государственной границы и ее координатной привязки; 
состоит из трех частей: собственно С.ц. (обычно железобетонного), фун-
дамента С.ц. и отмостки С.ц.  
СТОЛБОВКА – ветряная мельница, весь объем которой можно повора-
чивать, устанавливая крылья против ветра.  
СТОЛБЫ – 1) уникальные гранитно-сиенитовые останцы высотой до 
100 м, расположены в России, вблизи Красноярска, на правом берегу 
Енисея. На окружающей территории площадью 47154 га создан одно-
именный заповедник. 2) Древний русский термин, означавший деревян-
ные крепостные стены.  
СТОЛЕШНИЦА – верхняя неоткидная доска стола и иной мебели (на-
пример, кухонной тумбы, совмещенной с разделочным столиком).  
СТОЛЕШНИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ – керамическое изделие, которое 
объединяет в себе раковину и столешницу; изготавливается в двух основ-
ных вариантах: подвесной или устанавливаемый на тумбу.  
СТОЛИК ОПОРНЫЙ – деталь из отрезка стального уголка или швелле-
ра, прикрепляемая к стойке или колонне и служащая для опирания монти-
руемых ферм, подкрановых балок и т.д.  
СТОЛИЦА – главный город государства, обычно местопребывание 
высших органов государственной власти, центральных учреждений и 
ведомств. В некоторых государствах С. выделяется в самостоятельную 
административную единицу, для которой устанавливается особый порядок 
управления. В России С.г. Москва является самостоятельным субъектом 
федерации.  
СТОЛОВАЯ – здание или комплекс помещений для предприятия обще-
ственного питания, работающего на самообслуживании и предоставляю-
щего посетителям преимущественно обеденные блюда массового спроса 
из полуфабрикатов или из сырья.  
СТОЛП – 1) массивная внутренняя опора (столб, колонна), поддержи-
вающая своды помещения (например, 4-столпный храм – храм с 4 внут-
ренними опорами); 2) башня, башнеобразное сооружение, например, 
столпообразные русские шатровые храмы XVI в. и др.  
«СТОЛЯРКА» – распространенное в строительстве и в быту обобщенное 
название строительных изделий, которые традиционно изготавливались из 
дерева (прежде всего оконных и дверных блоков). 
СТОМИОН – в архаических сооружениях – вход в галерейную гробницу.  
СТОПА – 1) штабель из уложенных друг на друга листов материала; 2) 
см. сруб.  
СТОП-КРАН (кран тормозной) – устройство для экстренной остановки 
поезда, оборудованного автоматическими пневматическими тормозами. 
Устанавливается в пассажирских и некоторых грузовых вагонах.  
СТОПОР – деталь или устройство для фиксации частей механизма в 
определенном положении. С. называют также механизм для перемещения 
пробки, закрывающей отверстие в днище сталелитейного ковша.  
СТОПОР АНКЕРА ФУНДАМЕНТА – элемент головы анкера в виде 
навинчиваемой гайки или обжимаемых вокруг тяги и заклиниваемых в 
опорном кольце конических челюстей, предназначенный для блокировки 
усилия преднапряжения анкера.  
СТОПОР ДВЕРИ – небольшой элемент раздвижной двери, который 
служит для того, чтобы дверь не выезжала из стены слишком далеко. 
Крепится на стене.  
СТОПОР ДВЕРЦЫ ШКАФА-КУПЕ – пластиковый элемент, не позво-
ляющий двери шкафа-купе двигаться по всей длине трека.  
СТОПСОЛ – см. стекло отражающее. 
СТОРОЖА – небольшое укрепление на границе Московского государст-
ва, предупреждавшее внезапность кочевых набегов, позднее обобщенный 
термин, обозначавший наблюдательные пункты пограничной охраны.  
СТОРОЖА ЗАСЕЧНЫЕ – расположенные по линии засек военные 
поселения в XV-XVII вв., служившие для обороны засек. С этой целью 
перед засеками выставлялись значительно выдававшиеся вперед посты. 
С.з. находились в непосредственном ведении т.н. «засечных голов».  
СТОРОНА БОКОВАЯ ШПАЛЫ – пропиленная продольная боковая 
поверхность шпалы.  
СТОРОНА ВЕРХОВАЯ – поверхность тела плотины, обращенная к 
напору воды.  
СТОРОНА ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЗЛОМЕ – сторона строительной 
ограждающей конструкции (в т.ч. двери, окна, стекла) воспринимающая 
прилагаемые нагрузки и действие инструментов для взлома (чаще всего 
С.в.д.п.в. является наружная сторона, однако в случае попытки выхода 
злоумышленников проникших в помещение, например, через окно, 
С.в.д.п.в. будет внутренняя сторона двери).  
СТОРОНА ГОРОДСКАЯ – термин, обозначавший в Древней Руси и 
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России часть (район) города. В древнем Новгороде – Софийская и Торго-
вая стороны, в Санкт-Петербурге – Выборгская, Московская, Петроград-
ская стороны.  
СТОРОНА ЛИЦЕВАЯ ИЗДЕЛИЯ – внешняя, хорошо видимая поверх-
ность плоских и полых изделий (например, изразцов печных) в рабочем 
положении.  
СТОРОНА ЛИЦЕВАЯ ПАРКЕТА – наружная поверхность слоя износа 
паркета.  
СТОРОНА МЫТАЯ – прямоугольная плоская сторона крупного бревна, 
распиленного вдоль пополам; см. также пластина.  
СТОРОНА НИЖНЯЯ ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – поверхность, 
которой строительное изделие (камень, бетонная плита и т.п.) укладывает-
ся на основание (как правило, параллельная верхней стороне).  
СТОРОНА ОБОРОТНАЯ ИЗДЕЛИЯ – поверхность плоских изделий, 
не просматриваемая в рабочем положении (противоположная лицевой 
стороне), и дно полых изделий.  
СТОРОНА ОБОРОТНАЯ ПАРКЕТА – поверхность паркетной планки, 
противоположная лицевой стороне.  
СТОРОНА ТРЕТЬЯ (третья сторона) – физическое или юридическое 
лицо, признанное сторонами, участвующими в процессе (правоотноше-
нии), независимым и незаинтересованным относительно рассматриваемых 
вопросов.  
СТОУНХЕНДЖ (стонхэндж, хендж) – крупнейшее мегалитическое 
сооружение (комплекс) XVIII-XV вв. до н.э. в Великобритании (близ г. 
Солсбери). Земляные валы и концентрические круги диаметром до 97 м из 
менгиров (высотой до 8,5 м) и дольменов, трилиты. В начале XXI в. назва-
ние «С.» стало использоваться для обозначения устраиваемых в парках в 
декоративных и развлекательных целей сооружений, подобных указанно-
му мегалитическому комплексу (но, как правило, значительно меньших по 
размерам).  
СТОЯ – в древнегреческой архитектуре общественное сооружение, пред-
ставлявшее собой крытую колоннаду (или зал), открытую со стороны 
колонн (иногда двухэтажная), где размещались общественные заведения, 
лавки и пр., а также галерея-портик (иногда двухярусная) для отдыха, 
прогулок, бесед.  
СТОЯК – вертикальный отрезок трубопровода в системах водоснабже-
ния, канализации, газоснабжения, вентиляции и др. внутри здания (жило-
го, общественного или производственного), проходящий через все этажи, 
для подачи воды (или газа) через ответвления (подводки) к водоразборным 
(газовым) приборам и пожарным кранам или для отвода сточных вод, 
поступающих через отводные трубы от санитарных приборов и различных 
приемников.  
СТОЯК ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – стояк системы вентиляции, часто 
проходящий через крышу здания или сооружения.  
СТОЯЛО – старорусский синоним термина постамент; см. постамент.  
СТОЯНКА – используемое в Америке обозначение примыкающего к 
дому огороженного помещения для автомобиля, подобного традиционно-
му для России гаражу.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ – специально оборудованное инже-
нерное сооружение (открытая площадка), предназначенное для стоянки 
транспортных средств с обеспечением их хранения. С.а. – место для вре-
менного размещения (паркирования) транспортных средств, представ-
ляющее собой открытую площадку, которая может быть оборудована 
навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. С.а. 
могут устраиваться внеуличными (в виде «карманов», отступающих от 
проезжей части, и др.) либо уличными (в виде «парковок» на собственно 
проезжей части, обозначенных разметкой).  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ В ДОМЕ ЖИЛОМ – размещаемое в 
пределах дома, в пристройке к нему или в отдельной постройке помеще-
ние, предназначенное для хранения или парковки автомобилей, не обору-
дованное для их ремонта или технического обслуживания.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ – авто-
стоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хране-
ния осуществляется специальными механизированными устройствами 
(без участия водителей).  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ НАДЗЕМНАЯ ЗАКРЫТОГО ТИ-
ПА – автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОБВАЛОВАННАЯ – наземные или 
заглубленные автостоянки с обвалованными грунтом наружными ограж-
дающими конструкциями, выступающими выше уровня земли.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ОТКРЫТОГО ТИПА – автостоянка 
вообще без наружных стеновых ограждений, либо открытая, по крайней 
мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сто-
рона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных 
по стороне, составляет не менее 50% наружной поверхности этой стороны 
в каждом ярусе (этаже). 
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПАРКИНГ (стоянка-паркинг) – 
специально оборудованное одноуровневое или многоуровневое инженер-
ное сооружение, предназначенное для стоянки транспортных средств с 
обеспечением их хранения.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЛОСКОСТНАЯ – площадка для 
открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) 
хранения автомобилей в одном уровне.  
СТОЯНКА АВТОМОБИЛЬНАЯ С ПАНДУСАМИ (рампами) – 
автостоянка, включающая ряд постоянно повышающихся (понижающих-
ся) полов или ряд соединительных пандусов между полами, которые 
позволяют автомашине на собственной тяге перемещаться от и на уровень 
земли.  

СТОЯНКА АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ – остатки неукреплѐнного поселе-
ния охотников и рыболовов каменного века.  
СТП – аббревиатура от «стандарт предприятия». 
СТРАНА – территория, имеющая определенные границы, пользующаяся 
государственным суверенитетом или находящаяся под властью другого 
государства (колонии, подопечные территории).  
СТРАНА СВЕТА (сторона горизонта) – одна из четырех главных точек 
горизонта: север (С. или N), юг (Ю., S), восток (В., Е или О), запад (З., W). 
Иногда С.с. называют соответствующие четверти горизонта.  
СТРАНА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ – крупная территория, 
выделяемая по географическому положению и природным условиям; одна 
из высших таксономических единиц физико-географического райониро-
вания. Характеризуется известным единством геологической структуры, 
общностью макрорельефа, атмосферных процессов, специфическими 
проявлениями географической зональности или высотной поясности 
(например, Западно-Сибирская равнина, Урал, Саяны).  
СТРАНОВЕДЕНИЕ – географическая дисциплина, занимающаяся ком-
плексным изучением стран, а также их крупных частей (районов) и регио-
нальных группировок; систематизирует и обобщает разнородные данные 
об их природе, населении, хозяйстве, культуре и социальной организации.  
СТРАТЕГИЯ ДИЗАЙНА СИСТЕМНОГО – избираемая проектиров-
щиком общая направленность и последовательность действий по преобра-
зованию исходного технического (проектного) задания в готовый проект 
(объект). Выбирается или коллективом проектировщиков. С.д.с. может 
быть единым методом, следование которому ведет к проектному реше-
нию; но чаще это совокупность действий с использованием различных 
методов проектирования. С.д.с. может меняться в ходе проектирования в 
зависимости от результатов предыдущих действий или оставаться неиз-
менной на всем протяжении проектного процесса. Готовые С.д.с. ориенти-
рованы на работу в знакомых ситуациях, для проектирования «по прото-
типу» или аналогового проектирования. С.д.с., изменяемые во времени и 
по ходу роботы, как правило, предназначены для поиска и разработки 
новых решений, инноваций. По схеме проектного поиска С.д.с. бывают 
линейные (последовательная цепочка действий, ведущих к результату), 
цикличные (с возвращением к какому-либо из предыдущих этапов) и 
разветвленные (включающие параллельные и альтернативные разделы 
проектирования).  
СТРАТЕГИЯ ИННОВАЦИОННАЯ – совокупность систематичных, 
хорошо подготовленных организационных условий, включая определение 
целей и задач корпорации, обусловливающих принципиальную политику 
и планы по достижению этих целей. Различают четыре типа С.и.: ценового 
лидерства, дифференциации продукта, освоения и заполнения рыночной 
нищи, оборонительные стратегии.  
СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВАЯ – широкомасштабная программа 
достижения главнейших маркетинговых целей фирмы. Разработка С.м. 
предполагает определение целевого сегмента рынка, разработку адекват-
ного ему комплекса маркетинга, определение временных периодов к 
основным мероприятиям и решение вопросов финансирования. С.м. явля-
ется основой для рекламной стратегии. 
СТРАТЕГИЯ РЕКЛАМНАЯ – широкомасштабная долгосрочная про-
грамма, направленная на решение важнейшей рекламной цели. Разработка 
С.р. предполагает определение следующих элементов: целевая аудитория; 
концепция товара; средства массовой информации, и/или рекламоносите-
ли, используемые для передачи рекламного обращения; разработка рек-
ламного обращения. 
СТРАТИГРАФИЯ – раздел геологии, изучающий последовательность 
формирования горных пород и первичные пространственные взаимоот-
ношения их слоев и толщ, а также установлением их относительного и 
абсолютного возраста. Во 2-й половине XIX в. выделены основные геоло-
гические системы и намечена их последовательность. Применение в С. 
различных методов (палеонтологический, спорово-пыльцевой анализ, 
изотопные определения, литологический, геохимический, геофизический) 
позволило составить общую сводную стратиграфическую колонку, для 
которой установлена строгая иерархия стратиграфических подразделений 
– стратиграфическая шкала.  
СТРАТОВУЛКАН (вулкан слоистый) – вулкан, конус которого сложен 
чередующимися потоками затвердевшей лавы и еѐ обломками (глыбы, 
бомбы, лапилли), сцементированными и превратившимися в туф. Приме-
ры С. – Ключевская Сопка на Камчатке (Россия), Фудзияма (Япония).  
СТРАТОИЗОГИПСЫ – изолинии абсолютных или относительных 
отметок поверхности любых геологических тел (пласта, интрузивного тела 
и т.д.). Используются на картах подземного рельефа или структурных 
картах.  
СТРАХОВАНИЕ – отношения по защите имущественных интересов 
физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 
(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из уплачи-
ваемых ими страховых взносов (страховых премий). С. может осуществ-
ляться в добровольной и обязательной формах. Добровольное С. осущест-
вляется на основе договора, обязательное – в силу закона. Страховщиками 
являются юридические лица, имеющие разрешения (лицензии) на осуще-
ствление С. соответствующего вида.  
СТРАХОВАНИЕ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – в основном – доб-
ровольное страхование строительной организацией зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства, транспортных средств, оборудо-
вания и др. имущества, принадлежащего строительной организации. На-
пример, организация может застраховать основные средства производства, 
находящиеся на конкретной строительной площадке на период производ-
ства работ. В обязанности страховщика в этом случае входит выплата 
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страховых сумм при повреждении строящихся зданий и сооружений, 
строительных машин, оборудования и других видов имущества, представ-
ляющих собой предметы и средства труда и находящиеся на строительной 
площадке. В настоящее время строительные организации также прибегают 
к страхованию риска неплатежа при строительстве объектов «под ключ» 
(объектом страхования являются вытекающие из договора подряда обяза-
тельства заказчика уплатить в указанный в договоре срок обусловленную 
договорную цену) и страхованию цены и прибыли при совершении фью-
черсных сделок (см. хеджирование).  
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА ЗАЛОЖЕННОГО – страхование 
имущества, заложенного по договору об ипотеке, осуществляется в соот-
ветствии с условиями этого договора; при отсутствии в договоре об ипоте-
ке иных условий о С.и.з. залогодатель обязан страховать за свой счет это 
имущество в полной стоимости от рисков утраты и повреждения, а если 
полная стоимость имущества превышает размер обеспеченного ипотекой 
обязательства – на сумму не ниже суммы этого обязательства. Залогодер-
жатель имеет право на удовлетворение своего требования по обязательст-
ву, обеспеченному ипотекой, непосредственно из страхового возмещения 
за утрату или повреждение заложенного имущества независимо от того, в 
чью пользу оно застраховано. Это требование подлежит удовлетворению 
преимущественно перед требованиями других кредиторов залогодателя и 
лиц, в чью пользу осуществлено страхование, за изъятиями, установлен-
ными законом. Залогодержатель лишается права на удовлетворение своего 
требования из страхового возмещения, если утрата или повреждение 
имущества произошли по причинам, за которые он отвечает. 
СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОЕ – страхование, объектом кото-
рого выступают различные материальные ценности в виде основных и 
оборотных фондов производственного и непроизводственного назначения, 
урожай сельскохозяйственных культур, животные, предметы домашнего 
хозяйства и др.  
СТРАХОВАНИЕ ЛИЧНОЕ – страхование, в качестве объектов которого 
выступают жизнь, здоровье, трудоспособность человека и т.д.  
СТРАХОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ И СДЕЛОК С НЕЙ – страхо-
вание рисков, связанных с созданием и эксплуатацией недвижимости, а 
также рисков участников операций на рынке недвижимости.  
СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ – организации, осуществляющие дея-
тельность, связанную с повышенным риском возникновения чрезвычай-
ных ситуаций (с потенциально опасной деятельностью), обязаны застрахо-
вать свою ответственность за причинение ущерба гражданам и окружаю-
щей среде. Представление страхового полиса является необходимым 
условием для получения указанными предприятиями и организациями 
разрешения (лицензии) на деятельность. Расходы по оплате предприятия-
ми и организациями страховых взносов по страхованию рисков и созда-
нию соответствующих фондов относятся на себестоимость производимой 
продукции и услуг.  
СТРАХОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЕ – в России государственная система 
материального обеспечения наѐмных работников при наступлении нетру-
доспособности, старости и в иных предусмотренных законом случаях 
(например, санаторно-курортное лечение, организация отдыха, лечебное 
питание).  
СТРАХОВАНИЕ ТИТУЛА – защита собственника от финансовых 
потерь, возможных в случае наличия прав третьих лиц или каких-либо 
обременений, связанных с объектом недвижимости, существующих, но не 
известных собственнику путем покупки страхового полиса. В отличие от 
других видов страхования С.т. – это страхование от событий, уже случив-
шихся в прошлом, последствия которых могут, однако, обнаружиться в 
будущем; возможный риск при этом перекладывается с собственника или 
арендатора на страховую компанию. Распространение системы С.т. взаи-
мосвязано с отсутствием системы юридического кадастра.  
СТРАХОВАТЕЛЬ – сторона в договоре страхования, страхующая свой 
имущественный интерес или интерес третьей стороны (упрощенно С. – 
тот, кто приобретает страховку). По договору страхования на С. лежит 
обязанность уплаты страхового взноса страховщику, за принимаемые им 
обязательства возместить С. убыток при наступлении страхового случая.  
СТРАХОВКА – 1) обеспечение с помощью страховых организаций фи-
нансовых гарантий возмещения ущерба от возможных рисков, одно из 
обязательных организационных мероприятий в экстремальных видах 
деятельности; см. страхование; 2) соединение страхуемого объекта (вер-
холаза, инструмента и т.д.) с точкой закрепления, страховочной веревкой 
или перилами, гарантирующее защиту от падения с высоты; см. система 
страховочная верхолаза.  
СТРАХОВКА ВЕРХОЛАЗА ВЕРХНЯЯ – страховка верхолаза с помо-
щью веревки, точка закрепления (или перегиба) которой находится выше 
страхуемого.  
СТРАХОВКА ВЕРХОЛАЗА ДИНАМИЧЕСКАЯ – комплекс мер 
(технических приемов и устройств) при нижней страховке верхолаза для 
гашения рывка в случае срыва. 
СТРАХОВКА ВЕРХОЛАЗА НАГРУЖЕННАЯ – страховочная веревка, 
намеренно нагруженная весом верхолаза (без срыва). Это вспомогательный 
технический прием, например, для поддержки при маятниках. Он не требует 
последующей отбраковки веревки, поскольку отсутствует усилие рывка. 
СТРАХОВКА ВЕРХОЛАЗА НИЖНЯЯ – страховка верхолаза с помо-
щью веревки, идущей к передвигающемуся страхуемому работнику снизу; 
С.в.н. применяется в сочетании с динамической страховкой.  
СТРАХОВЩИК – организация (юридическое лицо), производящая 
страхование, принимающая на себя, за определенное вознаграждение, 
обязательство возместить страхователю или другому лицу, в пользу кото-

рого заключено страхование, убытки, возникшие в результате наступления 
страхового случая, обусловленного в договоре, или выплатить страховую 
сумму.  
СТРЕЖЕНЬ – линия наибольших поверхностных скоростей течения 
реки. На прямых участках располагается обычно близ середины водотока, 
на излучинах – ближе к вогнутому берегу.  
СТРЕКАЛО (козѐл) – см. бабка. 
СТРЕЛА – 1) см. вимперг; 2) см. лиерна.  
СТРЕЛА КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – элемент поворотной части 
грузоподъѐмного крана или крана экскаватора, обеспечивающая необхо-
димое значение вылета и (или) высоту подъема грузозахватного органа. 
Представляет собой коробчатый или сквозной стержень, служащий для 
крепления грузоподъѐмного крюка.  
СТРЕЛА ПОДЪЕМА – вертикальное расстояние от линии, соединяю-
щей точки опор распорных конструкций, до наивысшей точки осевой 
линии этой конструкции (арки, свода и т.п.); то есть С.п. – максимальная 
высота подъѐма геометрической оси (или срединной поверхности) криво-
линейной конструкции (арки, свода и т.п.) над прямой (или плоскостью), 
соединяющей еѐ опоры.  
СТРЕЛА ПОДЪЕМА АРКИ (провес) – высота арки; то есть вертикаль-
ное расстояние от замкового камня арки до линии, соединяющей пяты.  
СТРЕЛА ПРОГИБА – максимальное смещение оси изгибаемого конст-
руктивного элемента (балки, ригеля рамы, пояса фермы и т.п.) под дейст-
вием внешних сил в направлении, перпендикулярном оси. Величина С.п. 
ограничивается нормами на проектирование строительных конструкций.  
СТРЕЛА ПРОГИБА КРИВИЗНЫ БРЕВНА – наибольшая длина пер-
пендикуляра от прилегающей к бревну прямой (натянутого шнура) до 
боковой поверхности бревна, измеренная на вогнутой стороне бревна. 
Предельные значения для стрелы прогиба устанавливают в абсолютном 
выражении (в сантиметрах), в процентах от длины бревна, от верхнего 
диаметра. У комлевых бревен кривизну на 1 метр от торца не учитывают.  
СТРЕЛКА – 1) узкая намывная полоса суши, длинная коса из песка, 
ракушечника, гравия, выступающая в сторону моря (например, Арабатская 
стрелка в Крыму); 2) участок суши, обычно в виде острого клина между 
двумя сливающимися реками, или окончание острова у обтекающих его 
проток (например, С. Васильевского острова на Неве в Санкт-Петербурге); 
3) остроугольный участок на стыке улиц.  
СТРЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ (стрелочный перевод) – устрой-
ство для соединения (или разветвления) железнодорожных путей (перево-
да подвижного состава с одного пути на другой). Переводные механизмы 
стрелок обычно оборудованы электроприводом и телеуправлением.  
СТРЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ОХРАННАЯ – стрелка, устанав-
ливаемая в положение, исключающее возможность выхода подвижного 
состава на пути подготовленного маршрута.  
СТРЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СБРАСЫВАЮЩАЯ – железно-
дорожный стрелочный перевод без крестовины, в котором безопасное 
движение подвижного состава предусмотрено только по одному из на-
правлений (по прямому или боковому пути). Для предотвращения заезда 
на занятый путь стрелка устанавливается в направлении, где отсутствует 
железнодорожная колея – на «сброс». В этом случае при движении по 
стрелочному переводу, установленному на «сброс», происходит предна-
меренный сход («сброс») подвижного состава с рельсов, чем достигается 
надежная охрана основного маршрута (пути).  
СТРЕЛКА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ – 
железнодорожная стрелка, остряки которой переводятся автоматически 
устройствами, управляемыми из одного центрального пункта.  
СТРЕЛЬБИЩЕ – 1) спортивное сооружение, представляющее собой 
комплекс тиров различных типов, объединенных на одной территории; 2) 
специально оборудованный участок местности для проведения стрельб из 
стрелкового оружия и гранатомѐтов (реже – артиллерийских орудий), а 
также занятий по огневой подготовке.  
СТРЕЛЬНИЦА (стрельня) – в древнерусском крепостном зодчестве – 
возведенная в составе крепостной ограды башня (обычно деревянная) без 
шатра и с бойницами, служившая для размещения стрелков (отсюда и 
название).  
СТРЕЛЬЧАТЫЙ – имеющий заострение при пересечении двух симмет-
ричных дуг.  
СТРЕМНИНА – порожистый участок реки с большим падением воды, 
быстрым и бурным течением.  
СТРЕМЯНКА СКОБОВАЯ – вертикальная лестница в виде П-образных 
металлических скоб, вбитых или вмурованных в стену.  
СТРЕСС – антропологическое напряжение и утомление, связанное с 
проблемой больших городов, эмоциональными нагрузками и т.п. 
СТРЕСС ШУМОВОЙ – эмоциональное и физическое напряжение у 
животных и человека, связанное с громкими звуками и особенно с посто-
янным шумовым дискомфортом. Болевой порог наступает у человека при 
шуме более 100-120 дБ.  
СТРЕТЧИНГ – процесс натяжения коврового покрытия, при котором 
ковролин укладывается на укрепленные вдоль стен узкие рейки с двумя 
рядами вбитых под углом гвоздей и натягивается с помощью специальных 
инструментов.  
СТРЕХА – 1) нижние концы тесин в кровле, выступающие за плоскость 
стены; 2) кровля, крыша.  
СТРОБОСКОП – прибор, позволяющий видеть движущийся объект 
неподвижным; содержит импульсный источник света с регулируемой 
частотой вспышек и оптический затвор. Используется при изучении дви-
жения объектов с периодической структурой, для исследования периоди-
ческих процессов, измерения амплитуды и длительности импульсов, в 
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медицине (строболарингофон) и др.  
СТРОГАНИЕ – обработка резанием плоскостей и фасонных поверхно-
стей древесины ножами (с целью обработки или механической переработ-
ки древесины), осуществляемая однолезвийным инструментом с возврат-
но-поступательным главным движением резания. В большинстве случаев 
траекторией резания является прямая, совпадающая с направлением рабо-
чего движения. С. удаляет с поверхности заготовок неровности, образо-
вавшиеся при других видах механической обработки, или обеспечивает 
получение стружки (либо шпона) как полуфабриката для каких-либо целей 
(например, изготовления ДСП). 
СТРОЕНИЕ – 1) здание, постройка; 2) взаимное расположение частей, 
составляющих одно целое, структура чего-либо.  
СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕЕ – см. строение пути верхнее. 
СТРОЕНИЕ ЖИЛОЕ ДАЧНОЕ – дом, возводимый на садовом (дач-
ном) земельном участке, обычно без права регистрации проживания в нем.  
СТРОЕНИЕ ЗЕМЛЕБИТНОЕ – см. строительство глинобитное. 
СТРОЕНИЕ ПРОЛЁТНОЕ МОСТА – горизонтальная конструкция, 
перекрывающая пролет между опорами моста, опирающаяся на них и 
предназначенная для восприятия нагрузок (от транспортных средств, 
ветра, постоянных нагрузок) и передачи их на опоры.  
СТРОЕНИЕ ПАРТИКУЛЯРНОЕ – частновладельческая постройка.  
СТРОЕНИЕ ПРОЛЁТНОЕ НЕРАЗРЕЗНОЕ – пролѐтное строение, 
главные балки или фермы которого перекрывают несколько пролѐтов.  
СТРОЕНИЕ ПРОЛЁТНОЕ РАЗРЕЗНОЕ – пролѐтное строение, глав-
ные балки или фермы которого перекрывают каждый пролѐт самостоя-
тельно.  
СТРОЕНИЕ ПРОЛЕТНОЕ РЕБРИСТОЕ – пролетное строение, со-
стоящее из тавровых и двутавровых балок. 
СТРОЕНИЕ ПРОЛЕТНОЕ СБОРНОЕ – пролетное строение, собран-
ное из заранее изготовленных элементов. Различают сборно-монолитное 
(пролетное строение выполнено из заранее изготовленных элементов, 
объединенных монолитной плитой проезжей части) и сборно-разборное 
(пролетное строение собирают из инвентарных элементов, комплект кото-
рых может быть использован многократно).  
СТРОЕНИЕ ПУТИ ВЕРХНЕЕ – часть конструкции железнодорожного 
или трамвайного пути, предназначенная для направления движения под-
вижного состава, восприятия давления от колес подвижного состава и 
передачи его на земляное полотно и грунтовое основание; состоит из 
балластного слоя, шпал, рельсов, скреплений, противоугонных устройств, 
стрелочных переводов с переводными брусьями и глухих пересечений. 
С.п.в. должно обеспечивать безопасное и плавное движение поездов с 
установленными скоростями.  
СТРОЕНИЕ ТУРЛУЧНОЕ – строение с турлучными стенами. См. 
стена турлучная, турлук. 
СТРОИТЕЛЬ – специалист, работающий в сфере строительства (возве-
дения, реконструкции и ремонте зданий и сооружений различного назна-
чения или их отдельных частей). Особенностью работы С. является то, что 
производственные процессы выполняются, как правило, на открытом 
воздухе в различных климатических условиях.  
СТРОИТЕЛЬСТВО – отрасль материального производства, деятель-
ность в которой состоит в создании строительной продукции (возведении 
и ремонте зданий и сооружений либо их элементов, отдельных составных 
частей) и, реже, строительных изделий. В процессе и результате С. созда-
ются основные фонды производственного и непроизводственного назна-
чения: готовые к эксплуатации здания, сооружения и их комплексы. С. 
представляет собой процесс возведения зданий и сооружений, включаю-
щий комплекс организационно-технических мероприятий и собственно 
строительных работ, работ по монтажу оборудования, вспомогательных, 
транспортных и других работ, а также работы по ремонту, реконструкции, 
реставрации существующих зданий, сооружений и их комплексов, инже-
нерной инфраструктуры, благоустройству территорий объектов и т.п.  
СТРОИТЕЛЬСТВО АГРАРНОЕ (агропромышленное, сельское) – 
отрасль строительства, охватывающая возведение зданий и сооружений 
(комплексов), мелиоративных и иных сооружений предназначенных для 
обслуживания всех отраслей сельскохозяйственного производства, вклю-
чая проведение реконструкции, технического перевооружения и расшире-
ния действующих предприятий, а также проживания и удовлетворения 
культурно-бытовых потребностей сельского населения (строительство 
сельских дорог, жилья, объектов соцкультбыта и др.).  
СТРОИТЕЛЬСТВО АНТИСЕЙСМИЧЕСКОЕ (строительство сейс-
мостойкое) – возведение зданий и сооружений, способных без существен-
ных повреждений и разрушения выдерживать сейсмические воздействия 
во время землетрясений. С.а. осуществляется в районах, подверженных 
землетрясениям силой свыше 7 баллов. При проектировании в С.а. кроме 
обычных нагрузок учитываются сейсмические силы инерции, возникаю-
щие при землетрясении. Сейсмостойкость сооружений обеспечивается 
специальными конструктивными мероприятиями, направленными на 
повышение прочности и монолитности несущих конструкций (например, 
использование для многоэтажных зданий каркасных конструкций из стали 
и железобетона, с монолитными железобетонными стенами), и др. Боль-
шое значение в С.а. имеет высокое качество строительных материалов и 
работ.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ГИДРОТЕХНИЧЕСКОЕ – возведение инженер-
ных сооружений, предназначенных для использования природных водных 
ресурсов или для борьбы с вредным воздействием воды.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ГЛИНОБИТНОЕ – старинная крестьянская тех-
ника возведения землянок и небольших домов из утрамбованной земли. 
Русский архитектор Н.А. Львов в 1797-1798 гг. проводил опыты «глино-

битного строения», используя жидкую глину, квасцы, известь. По разрабо-
танной им технологии построен Приоратский дворец в Гатчине близ 
Петербурга.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ГРАЖДАНСКОЕ – включает жилищное и куль-
турно-бытовое строительство – возведение жилых домов, объектов куль-
турно-бытового назначения и их комплексов, а также коммунальное 
строительство – возведение, реконструкция, расширение и капитальный 
ремонт зданий и сооружений коммунального хозяйства (сетей водопрово-
да, канализации, очистных станций, прачечных, бассейнов общего пользо-
вания и др.), объектов городского транспорта и дорожной сети (метропо-
литена, трамвайного, троллейбусного, автобусного транспорта, дорог, 
мостов, набережных, путепроводов и др.), предприятий и сооружений 
коммунальной энергетики (теплофикационных, электрических и газовых 
сетей и установок, коммунальных котельных, электрических станций и 
др.), объектов благоустройства (скверов, бульваров, сетей наружного 
освещения и др.).  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОЛЕВОЕ – строительство жилых зданий осуще-
ствляемое (полностью или частично) с привлечением собственных средств 
дольщиков – граждан, собственников квартир (долей) в возводимом доме. 
См. также договор долевого участия в строительстве.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОЖНОЕ – новое строительство, реконструк-
ция, ремонт автомобильных дорог, как в комплексе, так и отдельных 
дорожных сооружений.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНОЕ – отрасль строительства, охваты-
вающая возведение жилых домов и жилых комплексов (кварталов, микро-
районов), направленная на удовлетворение потребностей человека в жи-
лище.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛИЩНОЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЕ – форма 
обеспечения граждан жилищем путем строительства домов на праве лич-
ной собственности, выполняемого при непосредственном участии граждан 
или за их счет.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВЕРШЕННОЕ – затраты застройщика по вве-
денному в эксплуатацию объекту строительства.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗЕЛЕНОЕ – комплекс плановых, организацион-
ных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий по созданию, 
сохранению и развитию зеленых насаждений в городах, поселках, на 
промышленных территориях и сельских местностях; озеленение значи-
тельных по площади участков производится на основании проектного 
задания и составленного на его основе технического проекта.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ – строительное производ-
ство, основанное на применении методов, свойственных крупному про-
мышленному производству, современных средств механизации и автома-
тизации строительных процессов. Повышение уровня С.и. основано на 
широком применении сборных крупноразмерных элементов с высокой 
степенью заводской готовности, при котором строительное производство 
превращается в механизированный поточный конвейер сборки и монтажа 
зданий и сооружений из конструкций и деталей заводского изготовления. 
С.и. основывается на унификации объемно-планированных и конструк-
тивных решений, стандартизации и типизации проектных решений зданий 
и сооружений.  
СТРОИТЕЛЬСТВО КАПИТАЛЬНОЕ – отрасль материального произ-
водства, в которой создаются основные фонды как производственного, так 
и непроизводственного назначения путем строительства и оснащения 
оборудованием новых или реконструкция (расширение, переоборудова-
ние) действующих объектов: предприятий, зданий и сооружений как 
производственного, так и гражданского назначения. С.к. включает строи-
тельство любых объектов, для возведения которых требуется проведение 
земляных и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных 
фундаментов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подвод-
ке инженерных коммуникаций. Законченной строительной продукцией 
являются построенные или реконструированные промышленные пред-
приятия, жилые дома, а также здания социально-бытового и коммунально-
го назначения.  
СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНОЕ – отрасль строительства, 
назначением которой является возведение, реконструкция и расширение 
объектов (зданий и сооружений) коммунального хозяйства (сетей водо-
провода, канализации, очистных станций, бань, прачечных, душей, бас-
сейнов общего пользования и др.), объектов коммунального транспорта и 
городской дорожной сети (метрополитена, трамвайного, троллейбусного, 
автобусного, таксомоторного транспорта, городских мостов, набережных, 
дорог, путепроводов и др.), предприятий и сооружений городской энерге-
тики (теплофикационных, электрических и газовых сетей, коммунальных 
котельных, электрических станций, городских газовых заводов и др.), 
объектов внешнего благоустройства населенных мест (зеленых насажде-
ний, скверов, бульваров, сетей уличного освещения и др.). С.к. – создание 
любых объектов, для возведения которых требуется проведение земляных 
и строительно-монтажных работ по устройству заглубленных фундамен-
тов, возведению несущих и ограждающих конструкций, подводке инже-
нерных коммуникаций.  
СТРОИТЕЛЬСТВО КООПЕРАТИВНОЕ – строительство за счѐт 
собственных средств застройщиков, организованных в кооперативы, и за 
счѐт привлечения ими банковских ссуд.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЛИНЕЙНОЕ – возведение (сооружений) дорог, 
магистральных трубопроводов, линий электропередач и связи, каналов.  
СТРОИТЕЛЬСТВО МЕЛИОРАТИВНОЕ – возведение гидротехниче-
ских сооружений, проведение оросительных и осушительных каналов, 
выполнение организационно-хозяйственных и технических мероприятий, 
направленных на коренное улучшение природных условий для развития 
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сельского хозяйства на засушливых и избыточно увлажненных землях.  
СТРОИТЕЛЬСТВО МОБИЛЬНОЕ – система, способная перемещать 
элементы строительного производства в определенных направлениях, 
концентрировать их в необходимом сочетании в районе строительства в 
виде мощностей и рационально функционировать в конкретных условиях 
при создании или обновлении объектов с минимальными затратами обще-
ственного труда.  
СТРОИТЕЛЬСТВО НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ – 
строительство зданий и сооружений на территориях угленосных месторо-
ждений, под которыми проводятся горные разработки. На этих территори-
ях вследствие выемки пластов происходит сдвижение горных пород, 
проявляющееся на земной поверхности в виде оседаний, наклонов, проги-
бов, горизонтальных сдвижений и других деформаций, которые вызывают 
значительные повреждения и даже разрушения зданий и сооружений.  
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕЗАВЕРШЁННОЕ – 1) неоконченные и (или) не 
сданные в эксплуатацию здания, сооружения и их отдельные конструк-
тивные элементы, принятые и оплаченные организацией-заказчиком, по 
объектам, не введенным в действие и не зачисленным в основные фонды; 
2) обозначение положения, когда на строительном объекте прекращены 
строительно-монтажные работы и объект «заморожен» на длительный 
срок, исчисляемый годами.  
СТРОИТЕЛЬСТВО НЕКАПИТАЛЬНОЕ – возведение объектов из 
легких сборных конструкций, не предусматривающих устройства заглуб-
ленных фундаментов и подземных помещений.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЁМНО-БЛОЧНОЕ – индустриальное строи-
тельство зданий и сооружений из пространственных элементов – объѐм-
ных блоков повышенной заводской готовности.  
СТРОИТЕЛЬСТВО «ПОД КЛЮЧ» – предусмотренные в договоре 
обязательства генподрядчика сдать заказчику полностью законченный и 
оборудованный объект, готовый к эксплуатации, за который заказчик 
оплачивает всю стоимость после его сдачи.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДРЯДНОЕ – см. строительство способом 
подрядным. 
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОЛНОСБОРНОЕ – индустриальный метод 
строительства, представляющий собой возведение (монтаж) зданий и 
сооружений из укрупненных унифицированных сборных конструктивных 
элементов (частей) высокой степени заводской готовности, изготовляемых 
индустриальными методами.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПОТОЧНОЕ – метод ритмичного строительного 
производства, основанный на равномерности и постоянстве загрузки 
рабочих, использования материально-технических ресурсов и выпуска 
готовой строительной продукции (жилая площадь дома, участок автомо-
бильной дороги и т.п.). См. также метод строительства поточный.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОЕ – отрасль строительства, 
создающая основные фонды промышленности. Назначение С.п. – выпол-
нение всего комплекса строительных и монтажных работ, обеспечиваю-
щих ввод в эксплуатацию новых и расширение или реконструкцию (мо-
дернизацию) действующих производственных предприятий.  
СТРОИТЕЛЬСТВО С «ХВОСТА» – метод строительства сложных 
производственных комплексов, когда в первую очередь возводятся объек-
ты, обеспечивающие выпуск законченной продукции. Все обслуживаю-
щие производства и производства по выпуску комплектующих деталей 
завершаются во вторую очередь.  
СТРОИТЕЛЬСТВО САДОВО-ПАРКОВОЕ – создание садов, парков и 
других озелененных участков (обычно в черте населенных пунктов).  
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЙСМОСТОЙКОЕ – см. строительство анти-
сейсмическое. 
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕЛЬСКОЕ – см. строительство аграрное.  
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОСОБОМ ПОДРЯДНЫМ (строительство 
подрядное) – строительство, осуществляемое строительно-монтажными 
организациями по договорам подряда с организациями-заказчиками. В 
России большая часть объема строительно-монтажных работ осуществля-
ется подрядным способом. С.с.п. имеет преимущества перед так называе-
мым хозяйственным способом ведения работ, когда они осуществляются 
силами самого застройщика, не имеющего, как правило, специального 
аппарата и постоянных строительных кадров для этих целей.  
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОСОБОМ ПОЛУЗАКРЫТЫМ – усовершен-
ствованный вариант метода «top-down» («сверху-вниз»), позволяя строить 
здания одновременно «вверх и вниз», сокращая сроки строительства. С.с.п. 
предусматривает возведение стены в грунте практически с поверхности 
земли при минимальной предварительной срезке грунта, после этого – 
возведение перекрытий и строительство подземного сооружения под их 
защитой, позволяет минимизировать влияние строительства на окружающие 
здания, фактически свести на нет деформации окружающей застройки.  
СТРОИТЕЛЬСТВО СПОСОБОМ ПОЛУ-ПОЛУЗАКРЫТЫМ – 
способ, предусматривающий возведение нулевого цикла лишь частично 
под защитой перекрытий, т.к. перекрытия в данном случае выполняются в 
виде дисков с огромными проемами, опирающихся по контуру на тран-
шейные стены и поддерживаемых промежуточными стальными буровыми 
колоннами. При этом большая часть земляных работ выполняется откры-
тым способом при помощи экскаватора, меньшая – под защитой перекры-
тий. Сначала возводится лишь часть несущих конструкций нулевого цикла 
по схеме «сверху-вниз», затем уже конструкции нулевого цикла заверша-
ются по традиционной схеме «снизу-вверх», далее возводятся надземные 
этажи. С.с.п.-п. применимо на объектах, где необходимость снижения 
стоимости строительства превалирует над его общей продолжительно-
стью, и позволяет минимизировать влияние строительства на окружающие 
здания, фактически свести на нет деформации окружающей застройки. 

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОСОБОМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ – организа-
ционная форма строительства (выполнения строительно-монтажных 
работ), при которой объект возводится (работы выполняются) без привлече-
ния подрядных организаций, непосредственно организацией-застройщиком, 
собственными силами, за счет собственных средств (либо распоряжения 
средствами, ассигнованными на капитальное строительство) с последую-
щим принятием объекта строительства к учету. Применение С.с.х. его 
целесообразно при небольших объемах работ, когда использование под-
рядных строительных организаций или экономически невыгодно.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ТРАНСПОРТНОЕ – строительство новых и ре-
конструкция существующих зданий и сооружений железнодорожного, 
автомобильного, водного, воздушного и трубопроводного транспорта; 
включает строительство земляного полотна железных и автомобильных 
дорог, устройство верхнего строения железнодорожного пути, дорожных и 
аэродромных покрытий, мостостроение, туннеле- и метростроение, элек-
трификацию железных дорог, строительство портовых и гидротехниче-
ских сооружений, магистральных нефте- и газопроводов и транспортных 
зданий.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ – опытное строитель-
ство, осуществляемое на основе результатов проведенных научно-
исследовательских и проектных работ с целью проверки принятых техни-
ческих решений по совершенствованию существующих и созданию новых 
зданий и сооружений различного назначения. В процессе С.э. и при после-
дующей эксплуатации всесторонне проверяются новые объемно-
планировочные, конструктивные и технологические решения, приемы 
планировки и застройки промышленных узлов, городов, сельскохозяйст-
венных комплексов и т.п. С.э. может также осуществляться в целях пред-
варительной проверки новых методов строительно-монтажных работ, новых 
форм организации и управления строительным производством и т.п.  
СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ – сооружение объектов, 
обеспечивающих энергоснабжение (прежде всего электрификацию) объ-
ектов различного назначения (административных, жилых, промышленных 
и т.п.).  
СТРОЙГЕНПЛАН – см. план строительный генеральный. 
СТРОЙ – см. стропила.  
СТРОЙКА – совокупность зданий и сооружений (объектов), строительст-
во, расширение и реконструкция которых осуществляется, как правило, по 
единой проектно-сметной документации, на которую в установленном 
порядке утверждается отдельный титул стройки (или заменяющий его 
документ).  
СТРОЙКА ПЕРЕХОДЯЩАЯ – строящийся объект, начало возведения 
которого лежит вне планового года, а сдача в эксплуатацию не предусмот-
рена в текущем году. При финансировании С.п. должны соблюдаться 
нормы продолжительности строительства, где фиксируются объемы де-
нежных средств на заданный период в процентах от общей стоимости 
объекта.  
СТРОЙМАТЕРИАЛ – см. материал строительный. 
СТРОЙСБЕРКАССА – банк, специализирующийся на привлечении 
денежных средств физических лиц и предоставлении вкладчикам кредитов 
для улучшения жилищных условий.  
СТРОЙФИНПЛАН – сводный годовой детальный производственный и 
финансовый план строительной организации, отражающий все стороны ее 
производственной и хозяйственной деятельности, составленный по широ-
кому кругу показателей.  
СТРОП – простейшее грузозахватное приспособление в виде каната или 
цепи с захватными крюками (скобами). Может быть оборудован устройст-
вами для автоматической строповки грузов (автостропы). Применяются С. 
следующих типов: одно-, двух-, трех-, четырехветвевые и универсальные.  
СТРОП ПОЯСА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО – элемент пояса, предна-
значенный для ограничения высоты падения при защитном действии.  
СТРОПА – широко применяемое название для плоских лент, используе-
мых при креплении грузов, в верхолазных работах, альпинизме.  
СТРОПА КРЕПЕЖНАЯ – многооборотное средство крепления, со-
стоящее из жестких и (или) гибких элементов с замковым устройством.  
СТРОПИЛА – несущие конструкции скатной кровли (поддерживают 
скаты), обычно в форме треугольных ячеек, состоящие из наклонных 
стропильных ног, конькового прогона, вертикальных стоек и наклонных 
подкосов, иногда затяжек. С. – наклонные брѐвна или брусья, соединенные 
вверху под углом, а внизу упирающиеся в стены или в мауэрлаты. При 
необходимости С. связываются понизу горизонтальными подстропильны-
ми балками.  
СТРОПИЛА АМЕРИКАНСКИЕ – разновидность подвесных металли-
ческих стропил, вертикальные элементы которых работают на сжатие, а 
наклонные – на растяжение.  
СТРОПИЛА АНГЛИЙСКИЕ – железные фермы с вертикальными 
элементами, работающими на растяжение, и наклонными элементами, 
работающими на сжатие.  
СТРОПИЛА ВИСЯЧИЕ – стропильная ферма, конструкция которой 
образована системой из стропил, раскосов, подкосов и затяжек, т.е. имею-
щая сжатые и растянутые элементы. Система С.в. не имеет промежуточ-
ных опор, опирается на крайние стены (то есть имеет только две опоры по 
концам) и не передает на стены горизонтальные нагрузки. С.в. устраивают 
в зданиях с легкими стенами.  
СТРОПИЛА ДЕ ЛОРМА – арочная конструкция из коротких досок, 
поставленных на ребро и сплоченных с помощью нагелей торцами по 
нормали к образующей.  
СТРОПИЛА ИТАЛЬЯНСКИЕ (стропила обыкновенные) – конструк-
ция из соединенных затяжкой стропильных ног, которые поддерживаются 
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подкосами с упором в висячую бабку. 
СТРОПИЛА МНОГОКРАТНЫЕ – деление геральдического щита, 
представляющее собой щит, рассеченный в виде шевронов.  
СТРОПИЛА НАСЛОННЫЕ – стропила, имеющие более двух опор (с 
промежуточными опорными стойками), упирающиеся нижним концом в 
мауэрлат и через него передающие на стену нагрузки от веса конструкций 
крыши. С.н. применяют в зданиях с массивными стенами, которые в со-
стоянии воспринимать распорные нагрузки от стропил.  
СТРОПИЛА НЕМЕЦКИЕ (система стропильная немецкая) – висячие 
стропила с подпорками, перпендикулярными стропильной ноге, и с на-
клонными струнами.  
СТРОПИЛА ОБЫКНОВЕННЫЕ – см. стропила итальянские.  
СТРОПИЛА ПАЛЛАДИЕВЫ – висячие стропила, включающие в себя 
две стропильные ноги и две бабки, которыми соединяются концы проме-
жуточного ригеля и нижняя составная затяжка, применялись итальянским 
архитектором Андреа Палладио (1508-1580 гг.).  
СТРОПИЛА ПОЛОНСО – см. система Полонсо. 
СТРОПИЛА РИГЕЛЬНЫЕ – элемент деревянной каркасной конструк-
ции; см. ригель. 
СТРОПИЛО В ГЕРАЛЬДИКЕ – симметрично расположенная на ге-
ральдическом щите фигура, составленная из двух наклонных полос одина-
ковой ширины и напоминающая остроконечную букву «Л».  
СТРОПОВКА – временное соединение различных конструкций (изделий, 
оборудования) монтируемых, транспортируемых или поднимаемых с 
крюком (петлей, кольцом и т.п.) грузоподъемной машины для их подъема, 
монтажа или транспортирования.  
СТРОПОВКА ГРУЗОВ – операция при выполнении такелажных работ, 
обеспечивающая зацепление груза с помощью захватных устройств.  
СТРУБЦИНА – приспособление в виде скобы с винтом; служит для 
закрепления монтируемой конструкции (стеновой панели, перегородки), 
либо для крепления деталей на верстаке, станке или в шаблоне при слесар-
ной, столярной и др. видах обработки, при склеивании деревянных дета-
лей, временного соединения деталей при сборке и т.д. С. выполняется из 
металла, а также из твердой и вязкой древесины.  
СТРУГ – 1) землеройная машина непрерывного действия для послойного 
срезания грунта при строительстве каналов, планировочных работах 
большого объема, нарезке кюветов, очистке путей от снега. Работает в 
комплексе с отвальным мостом, конвейером или грунтометателем. С. 
бывают самоходные и прицепные к трактору. Для очистки железнодорож-
ных путей от снега, срезки обочин и т.п. используют путевые С.; 2) Рабо-
чий орган струговой установки для подземной добычи полезного ископае-
мого; 3) обобщенное название инструмента для обработки дерева строга-
нием (рубанки, фуганки, шерхебели, калевки, скобели и т.д.).  
СТРУГ ПУТЕВОЙ – передвижная путевая машина, предназначенная для 
нарезки новых и прочистки старых кюветов, срезки обочин, разработки 
откосов выемок, оправки балластных бровок, планирования разгруженно-
го грунта, очистки пути от снега и льда.  
СТРУГ ЭКСКАВАТОРА – вид рабочего оборудования экскаватора для 
выемки пластов (срезки) тонких пластов в карьере.  
СТРУЖКА – деформированный и отделенный в результате обработки 
резанием поверхностный слой материала заготовки. 
СТРУЖКА ДРЕВЕСНАЯ – тонкие узкие относительно короткие слои 
(частицы) древесины различной формы и величины, образующиеся в виде 
отходов при механической обработке древесины или специально изготов-
ленные для дальнейшей промышленной переработки вдоль волокон на 
деревообрабатывающих станках (в т.ч. при резке древесины). 
СТРУЖКА ДРЕВЕСНАЯ СПЕЦИАЛЬНО ИЗГОТОВЛЕННАЯ – 
древесная стружка определенной формы и размеров, изготовленная на 
специальных стружечных станках для изготовления древесно-стружечных 
изделий.  
СТРУЖКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ – металлические отходы, образую-
щиеся при обработке металлических изделий на металлообрабатывающих 
станках.  
СТРУКТУРА – совокупность устойчивых связей объекта, обеспечиваю-
щих его целостность и тождественность самому себе, т.е. сохранение 
основных свойств при различных внешних и внутренних изменениях 
(фактически – определенная взаимосвязь, взаиморасположение составных 
частей объекта, его строение, устройство).  
СТРУКТУРА БЕТОНА – внутреннее строение цементного камня, рас-
твора и бетона, характеризуемое относительным положением в простран-
стве, размером и формой его элементов. С.б. формируется в виде про-
странственной решетки из цементного камня, заполненной зернами круп-
ных и мелких заполнителей и пронизанной многочисленными микропо-
рами и капиллярами, содержащими химически несвязанную воду, водя-
ные пары и воздух. Поэтому бетон представляет собой капиллярно-
пористый каменный материал, в котором нарушена сплошность и присут-
ствуют все три фазы – твердая, жидкая и газообразная. Структура цемент-
ного камня в бетоне также сложна и неоднородна. Цементный камень 
состоит из упругого кристаллического остова и наполняющей его вязкой 
массы – геля. Сочетание упругой и вязкой структурных составляющих 
цементного камня наделяют бетон свойствами упруго-пластично-
ползучего тела.  
СТРУКТУРА ГОРНОЙ ПОРОДЫ – проявляющееся на поверхности 
строение камня, дающее информацию о размерах, форме и взаимной связи 
составляющих минерального агрегата горной породы, т.е. комплекс осо-
бенностей, связанных с морфологией минеральных зѐрен или частиц и 
обломков, степенью их кристалличности и взаимным расположением). 
С.г.п. тесно связана с ее генезисом.  

СТРУКТУРА ГОРНОЙ ПОРОДЫ АФИРОВАЯ – мелкокристалличе-
ская структура эффузивных горных пород, не содержащих вкрапленников.  
СТРУКТУРА ГРУНТА – пространственная организация структурных 
компонентов грунта (твердого, жидкого, газообразного и биотического), 
характеризующаяся совокупностью геометрических (пространственная 
композиция структурных элементов), морфологических (размер, форма 
частиц, их количественное соотношение), энергетических признаков (тип 
структурных связей и общая энергия структуры) и определяющаяся соста-
вом, количественным соотношением и взаимодействием компонентов 
грунта.  
СТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ – строение древесины, характеризуемое 
видом, формой, размерами и расположением анатомических элементов.  
СТРУКТУРА ЛАНДШАФТА ПАРКОВОГО – соотношение расти-
тельных и рельефных элементов парковых ландшафтов. 
СТРУКТУРА МАССИВА ГРУНТА АРМИРОВАННОГО ЯЧЕИ-
СТАЯ – структура грунта в виде трех- или четырехлопастных элементов, 
сопрягаемых друг с другом и образуемых в естественном грунтовом мас-
сиве с помощью струйной технологии.  
СТРУКТУРА МАТЕРИАЛА – пространственное расположение состав-
ляющих материал частиц разной степени дисперсности, соединенных 
устойчивыми взаимными связями, определяющими характер сцепления 
между частицами. 
СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – состав 
занятого в экономике населения по роду занятий (в той или иной отрасли) 
и профессий (с учѐтом квалификации и образования).  
СТРУКТУРА НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА – порядок раз-
мещения в данном нормативно-правовом акте разделов, подразделов, статей, 
пунктов, подпунктов, таблиц, графического материала, приложений.  
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ – распределение ответственно-
сти, полномочий и взаимоотношений между работниками.  
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВА – совокуп-
ность производственных подразделений организации (предприятия) и 
схема их технологического взаимодействия. Характеризуется количеством 
структурных производственных подразделений, их специализацией, про-
изводственной мощностью и наличными производственными ресурсами.  
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ УПРАВЛЕНИЯ – состав и 
схема взаимодействия элементов подсистемы управления (управленческих 
подразделений и отдельных должностных лиц) конкретной организации 
(предприятия).  
СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – 
совокупность устойчивых связей в строительных процессах по организа-
ционно-технологическим признакам. По технологическим признакам 
различают заготовительные, транспортные и монтажно-укладочные 
строительные процессы.  
СТРУКТУРА ПЛАНИРОВОЧНАЯ ГОРОДА – членение территории 
города на планировочные районы, функциональные зоны и на районы 
более низких рангов, объединяемые системой общегородских и местных 
центров обслуживания и сетью транспортных магистралей и устройств.  
СТРУКТУРА ПЛАНИРОВОЧНАЯ ТЕРРИТОРИИ – устойчивая 
система (либо схематизированная модель) взаимосвязанных планировоч-
ных элементов территории (линейных, узловых, зональных), отражающая 
особенности взаимного размещения важнейших элементов среды обита-
ния и различного рода отношений между ними, пространственной реали-
зации основных функций жизнедеятельности населения на территории 
поселений и пригородных зон. С.т.п. включает планировочный каркас, 
планировочные и функциональные зоны.  
СТРУКТУРА ПОРИСТАЯ БЕТОНА – внутренняя структура бетона, 
при которой часть объема (как правило, более 3%) состоит из пор между 
зернами заполнителя. Данные поры являются следствием пониженного 
содержания доли мелкого заполнителя и (или) вяжущего.  
СТРУКТУРА ТЕКТОНИЧЕСКАЯ – 1) строение земной коры в целом; 
2) совокупность складчатых и разрывных нарушений, определяющих геоло-
гическое строение какой-либо территории; 3) форма залегания горных пород 
в любом геологическом теле (например, синклинали, антиклинали).  
СТРУКТУРА ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ДИЗАЙН-ОБЪЕКТА – варианты 
соотношения (комбинирования) «несущих» и «несомых», («активных» и 
«пассивных», движущихся и покоящихся и т.п.) элементов дизайн-
объекта, выражающих специфические связи этих комбинаций с комплекс-
ными параметрами объекта (общей массой, объемно-пространственными 
показателями). С.т.д.-о. является основой эмоционально-чувственного 
впечатления о строении объекта.  
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВОМ – совокупность 
строительных подразделений, взаимосвязанных в процессе принятия и 
реализации управленческих решений. Основными требованиями, предъ-
являемыми к С.у.с., являются: минимальное число управленческих звень-
ев, рациональная их соподчиненность, устранение дублирования, четкое 
распределение функций, ответственность за принимаемые решения, опе-
ративность и гибкость в работе.  
СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ – долевое распределение 
суммарного электропотребления по типам потребителей.  
СТРУКТУРИРОВАНИЕ – пространственно-временной процесс форми-
рования структуры какой-либо системы. 
СТРУКТУРОСКОП АКУСТИЧЕСКИЙ – прибор акустического не-
разрушающего контроля, предназначенный для определения структуры 
материалов.  
СТРУКТУРОСКОП ВИХРЕТОКОВЫЙ – прибор, основанный на 
методах вихретокового неразрушающего контроля и предназначенный для 
контроля физико-механических свойств объектов, связанных со структу-
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рой, химическим составом и внутренними напряжениями их материалов.  
СТРУКТУРОСКОП МАГНИТНЫЙ – прибор, предназначенный для 
определения физико-механических свойств или химического состава 
объекта контроля и основанный на методе магнитного неразрушающего 
контроля.  
СТРУКТУРОСКОП РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового 
неразрушающего контроля, предназначенный для качественного опреде-
ления параметров, характеризующих структуру.  
СТРУНА ФЕРМЫ – промежуточный железный стержень в конструкции 
фермы, подвергающийся растяжению.  
СТРУНОБЕТОН – железобетон, армированный предварительно напря-
женной высокопрочной проволокой. 
СТРУЯ – форма течения, при которой жидкость (газ) течѐт в окружаю-
щем пространстве, заполненном жидкостью (газом) с отличающимися от 
неѐ физическими параметрами: скоростью, температурой, составом и т.п. 
Струйные течения разнообразны – от С. ракетного двигателя до струйного 
течения в атмосфере.  
СТРУЯ ВОДЫ ТОНКОРАСПЫЛЕННАЯ (факел) – вода, получаемая 
в результате дробления водяной струи на капли, среднеарифметический 
диаметр которых 150 мкм и менее.  
СТРУЯ ВОЗДУШНАЯ КОНВЕКТИВНАЯ – турбулентный вертикаль-
ный поток воздуха, возникающий в результате его теплообмена с неизо-
термической поверхностью. С.в.к. в помещении возникает на поверхности 
нагретого оборудования (сушилки, печи, горячие ванны и пр.) и поверхно-
сти строительных ограждений.  
СТРУЯ ВОЗДУШНАЯ ПРИТОЧНАЯ ВЕЕРНАЯ – струя воздуха, 
возникающая при выходе из насадка, обеспечивающего веерообразное 
направление векторов скорости воздуха на выходе.  
СТРУЯ ВОЗДУШНАЯ ПРИТОЧНАЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ – любая 
воздушная струя при условии, что температура воздуха на выходе из 
приточного отверстия равна температуре воздуха в помещении.  
СТУ – аббревиатура от «специальные технические условия»; см. условия 
технические специальные. 
СТУДЕНЕЦ (колодец) – вырытый в грунте и защищенный от обвала 
вертикальный канал для добывания воды, а также сооружение над ним.  
СТУДИОЛО – в архитектуре итальянского Возрождения – небольшая 
комната, отведенная под кабинет, библиотеку.  
СТУДИЯ – 1) мастерская живописца или скульптора; 2) см. квартира-
студия.  
СТУДИЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ – помещение с телекамерами, микрофо-
нами и спецосвещением, предназначенное для производства телевизион-
ных программ.  
СТУК (стукк, стукко, стюк, штук) – 1) высший сорт штукатурки, в 
состав которой входят тонко просеянный гипс с мраморной пудрой, квас-
цы, клей. При застывании С. приобретает очень высокую прочность; 
застывшую массу полируют. С. применяется для лепных и облицовочных 
работ внутри помещений. Иногда «С.» называют искусственный мрамор 
из полированного гипса с добавками, а также лепной орнамент из гипса 
или инкрустацию, резьбу по гипсу. 2) Исторически (в основном в Средние 
века) С. (штук) обозначение гипсо-известково-песчаного штукатурного 
состава вообще. См. штук.  
СТУЛ (стулья) – простейший фундамент под небольшое деревянное 
сооружение, который состоит из обрубков брѐвен; деревянные фунда-
ментные стойки диаметром не менее 26-30 см, изготавливаемые из плот-
ных пород дерева (таких как лиственница). С. закапывают в землю верти-
кально комелевой частью вниз, обработав защитными составами. С. рас-
полагают под углами строения, под стыками и пересечениями стен; на 
остальных участках с отступами один от другого на 2,1-3,2 м.  
СТУЛ АМБРАЗУРЫ – часть насыпи бруствера, лежащая ниже отвер-
стия амбразуры.  
СТУЛ ПЬЕДЕСТАЛА – основной объем пьедестала, опирающийся на 
подножие (база пьедестала) и завершенный карнизом.  
СТУПА – буддистское культовое сооружение (обычно в странах Цен-
тральной и Юго-Восточной Азии), хранящее священные реликвии; над-
гробие. С первых веков до н.э. известны полусферические С. (канониче-
ский тип; Индия, Непал), позже колоколообразные, башнеобразные, квад-
ратные, ступенчатые и др.  
СТУПЕНЬ ВЫСОТЫ БАРИЧЕСКАЯ – расстояние по вертикали, 
соответствующее изменению атмосферного давления на единицу.  
СТУПЕНЬ ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ – интервал глубины земной коры 
(расстояние по вертикали) ниже зоны постоянной температуры, на кото-
ром температура повышается на 1°C. Колеблется в зависимости от глуби-
ны и местоположения от 5 до 150 м (в пределах, доступных непосредствен-
ному измерению). Среднее значение геотермической ступени на Земле 33 м.  
СТУПЕНЬ ДАВЛЕНИЯ НА ОБРАЗЕЦ ГРУНТА – величина прира-
щения давления при передаче нагрузки через штамп на образец грунта во 
время испытаний.  
СТУПЕНЬ ЛЕСТНИЧНАЯ – элемент лестничного марша, имеющий 
вертикальную и горизонтальную плоскости; верхней частью С.л является 
горизонтальная площадка-проступь для опирания ноги проходящего по 
лестничному маршу человека.  
СТУПЕНЬ ЛЕСТНИЧНАЯ ВРЕЗНАЯ (вставная) – ступень, вставлен-
ная в пазы на тетивах.  
СТУПЕНЬ ЛЕСТНИЧНАЯ ЗАБЕЖНАЯ – ступень лестницы, у кото-
рой нормальная ширина соблюдается только в средней линии марша. 
Внутренний край у С.л.з. уже, а наружный шире нормального размера. 
С.л.з. применяется при поворотах лестничного марша.  
СТУПЕНЬ ЛЕСТНИЧНАЯ ФРИЗОВАЯ – ступень, примыкающая к 

площадке, то есть верхняя и нижняя ступени каждого лестничного марша; 
С.л.ф. по своей форме могут несколько отличаться от остальных основных 
ступеней (например, С.л.ф. может иметь выступающий закругленный 
конец для установки опорной стойки перил).  
СТУПЕНЬ СТРЕЛКОВАЯ – уступ в выемке окопа полной профили, на 
который стрелки становятся при стрельбе.  
СТУПИЦА – центральная, обычно утолщѐнная часть колеса, маховика и 
т.п. деталей. Имеет отверстие для оси или вала, соединена с ободом колеса 
спицами или диском.  
СТУСЛО – приспособление для распиливания пиломатериалов под 
нужным углом; представляет собой ящик (желоб) произвольной длины, 
состоящий из дна и боковых стенок, прибитых к нему под прямым углом 
(стенки строго параллельны). На стенках проводят риски под нужным 
углом и пропиливают до дна. Распиливание в С. выполняют вкладывая 
доску или брусок в С. так, чтобы метка для распила находилась точно 
напротив пропила в стенке С., затем вставляют в пропил полотно пилы и 
распиливают.  
СТЫК – место соединения (сопряжения) двух продолжающих друг друга 
элементов (конструкций); применительно к элементам типа балок, колонн, 
поясов ферм и т.п. – место, где они соприкасаются (соединяются) торцами; 
применительно к элементам стеновых панелей и плит – боковыми граня-
ми. В соответствие с конструктивными особенностями соединения разли-
чают множество разновидностей стыков: металлический, железобетонный 
с выпусками арматуры, замоноличенный, без сварки арматуры, шарнир-
ный и т.д. См. также соединение, шов.  
СТЫК ЗУБЧАТЫЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – клеевое соеди-
нение деревянных элементов, торцы которых имеют пилообразные зубья.  
СТЫК ЖЁСТКИЙ – стык с жѐстким соединением элементов конструкций.  
СТЫК МОКРЫЙ – стык, омоноличиваемый бетонной смесью или 
строительным раствором.  
СТЫК ОБЖИМНОЙ АРМАТУРЫ – стальная трубка, которая устанав-
ливается на стыке стержней периодического профиля и опрессовывается 
различными способами.  
СТЫК ОТКРЫТЫЙ – стык, элементы которого всегда доступны для 
осмотра.  
СТЫК ПЕТЛЕВОЙ – стык элементов железобетонных конструкций, 
осуществляемый с помощью арматурных выпусков в виде петель, замоно-
личиваемых в бетон.  
СТЫК ПЛАТФОРМЕННЫЙ – стык, в котором горизонтальные сты-
куемые элементы опираются на специальную площадку (платформу).  
СТЫК ПЛОТНИЧНЫЙ ДЕРЕВЯННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ – соединение 
деревянных элементов без применения клея (за счет шипов, пазов и т.п.).  
СТЫК СУХОЙ – стык, осуществляемый без применения бетонной смеси 
или строительного раствора.  
СТЫКОВКА ВНАХЛЕСТКУ АРМАТУРЫ – соединение арматуры 
сварное или без сварки; при стыках без сварки длина нахлестки должна 
обеспечивать анкеровку арматуры на полное расчетное сопротивление.  
СТЮК – см. стук.  
СТЯЖКА – основание под покрытие (обычно пола, реже – плоской кров-
ли), представляющее собой относительно тонкий монолитный или сбор-
ный слой прочного материала (обычно бетона, цементно-песчаного рас-
твора или мелкозернистого асфальтобетона), обладающий достаточной 
прочностью на сжатие для восприятия и передачи нагрузок на нижележа-
щий слой. С. служит для выравнивания нижележащей поверхности (слоя 
пола или перекрытия, несущих элементов кровли, уложенного утеплителя 
и т.п.), придания покровному слою конструкций требуемого уклона, укры-
тия различных трубопроводов, распределения нагрузок по нежестким 
нижележащим слоям (например, по слою тепло- звукоизоляционных 
материалов многослойного пола) на перекрытии.  
СТЯЖКА СТАЛЬНАЯ В АРКЕ КАМИНА – металлическая стяжка над 
топкой, поддерживающая каминную стену.  
СУБАРЕНДА – передача (полная или частичная) арендатором арендо-
ванного им имущества в аренду третьему лицу или группе лиц, при этом 
арендатор выступает в роли вторичного арендодателя.  
СУБЛИМАЦИЯ (возгонка) – фазовый переход первого рода; непосред-
ственный переход вещества из твѐрдого в газообразное состояние, минуя 
стадию жидкости (например, испарение льда без перехода в жидкое со-
стояние или кристаллизация пара в изморозь). Для С. к веществу необхо-
димо подвести энергию, называемую теплотой С. В технике применяется, 
например, для очистки твердых веществ от примесей и как способ тепло-
вой защиты.  
СУБЛИТОРАЛЬ – зона морского дна, относящаяся к шельфу. Располо-
жена между литоралью и батиалью.  
СУБМОДУЛЬ – см. модуль дробный. 
СУБПОДРЯДЧИК СТРОИТЕЛЬСТВА – специализированная подряд-
ная организация или лицо, имеющее лицензию на выполнение отдельных 
видов строительных работ и заключившее со строительной организацией – 
генеральным подрядчиком договор субподряда на выполнение отдельных 
видов или комплексов монтажных и специализированных строительных 
работ и т.п. (например, для разводки внутренних коммуникаций, установ-
ки сантехники и т.д.).  
СУБПРОЕКТИРОВЩИК СТРОИТЕЛЬСТВА – специализированная 
подрядная организация или лицо, имеющее лицензию на выполнение 
отдельных видов проектных работ, которое заключило с генпроектиров-
щиком договор на их выполнение или разработку отдельных разделов 
(частей) проекта.  
СУБСТИТУЦИЯ – замещение одного другим, обычно сходным по 
свойствам, назначению; в праве – назначение в завещании запасного на-
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следника (субститута).  
СУБСТРУКЦИЯ – опорная конструкция, поддерживающая снизу ту или 
иную часть архитектурного сооружения.  
СУБУРБАНИЗАЦИЯ – переселение городского населения и перенос 
предприятий из центров городов в их пригороды.  
СУБУРГАН – буддийское (ламаистское) башнеобразное культовое со-
оружение, хранящее священные реликвии (священные тексты и мощи), 
гробница лам в Монголии, Бурятии, Калмыкии; является типом (разно-
видностью) ступы. Основной объѐм С. в форме перевѐрнутого котелка 
(реже колокола) располагается на высоком основании и увенчивается 
шпилем.  
СУБЪЕКТ – носитель предметно-практической деятельности и познания 
(индивид или социальная группа), источник активности, направленной на 
объект.  
СУБЪЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ – активный объект, которому в охранной 
системе предоставляются права доступа (или запрещается доступ) к опре-
деленным элементам (объектам, помещениям) системы безопасности в 
соответствии с политикой предоставления полномочий (уровнем доступа).  
СУБЪЕКТ ОХРАНЫ – персонал охраняемого объекта (владельцы, 
работники, администрация) и его посетители, сотрудники службы охраны 
и безопасности (охранники, инженерно-технические специалисты), совме-
стно участвующие в функционировании системы охраны и безопасности 
объекта.  
СУБЪЕКТ ПРАВА – физическое или юридическое лицо, наделѐнное по 
закону способностью иметь права и принимать на себя юридические 
обязанности (т.е. обладающее правоспособностью и дееспособностью).  
СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – управляющая подсистема системы управ-
ления, управляющий орган предприятия (организации), оказывающие 
управляющие воздействия на объект управления (управляемую подсисте-
му) в соответствии с цепью функционирования системы.  
СУВАЛЬДА – деталь замка, служащая для застопоривания засова замка в 
определенном положении и приводимая в действие ключом.  
СУВЕНИР – в узком смысле – художественное изделие, какой-либо 
предмет, приобретаемый и хранимый как память о посещении страны, 
города и т.д., а также о ком-либо; в широком смысле – различные художе-
ственные изделия (т.н. сувенирная продукция), являющиеся украшением 
интерьера, используемые в качестве элементов декора и т.п.  
СУВУРГА – тувинский субурган; см. субурган.  
СУГ – аббревиатура от «сжиженный углеводородный газ»; см. газ сжи-
женный углеводородный. 
СУГЛИНОК – рыхлая осадочная горная порода (поверхностные рыхлые 
континентальные отложения), содержащая 10-30% глинистых частиц 
(размером менее 0,005 мм) и до 40% песка. По содержанию глинистых 
частиц выделяют тяжелые (20-30%), средние (15-20%) и легкие (10-15%) 
суглинки. К С. относят грунты с числом пластичности от 7 до 17. Исполь-
зуются как сырье для производства кирпича, черепицы, реже – керамиче-
ской плитки.  
СУГЛИНОК ГРАВЕЛИСТЫЙ – суглинистые грунты, содержащие 20-
50% окатанных зерен крупнее 2 мм. 
СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ – суглинистые грунты с числом пластичности от 
7 до 12, содержащие более 40% песчаных зерен. 
СУГЛИНОК ЛЕГКИЙ ПЫЛЕВАТЫЙ – суглинистые грунты с числом 
пластичности от 7 до 12, содержащие менее 40% песчаных зерен. 
СУГЛИНОК ТЯЖЕЛЫЙ – суглинистые грунты с числом пластичности 
от 12 до 17, содержащие более 40% песчаных зерен. 
СУГЛИНОК ТЯЖЕЛЫЙ ПЫЛЕВАТЫЙ – суглинистые грунты с 
числом пластичности от 12 до 17, содержащие менее 40% песчаных зерен. 
СУГЛИНОК ЩЕБЕНИСТЫЙ – суглинистые грунты, содержащие 20-
50% острореберных неокатанных зерен крупнее 2 мм. 
СУДНО – самоходное или несамоходное плавучее искусственное соору-
жение, используемое в целях судоходства (перевозки грузов и пассажиров, 
водного промысла, добычи полезных ископаемых, спортивных состязаний 
и пр., а также для военных целей). Различают С. самоходные (теплоходы, 
пароходы, газотурбоходы, электроходы, атомоходы) и несамоходные 
(буксируемые, парусные, гребные); надводные (водоизмещающие, глис-
сирующие, на подводных крыльях и на воздушной подушке) и подводные. 
Основные характеристики С.: мореходные качества, главные измерения 
(длина, ширина, высота борта на середине длины и т.д.), дедвейт, живу-
честь и др. Наиболее крупные невоенные С. – танкеры (длина более 350 м, 
дедвейт более 500 тыс. т).  
СУДНО БУРОВОЕ – плавучее сооружение для морского бурения сква-
жин; оборудовано прорезью в центре корпуса, над которой установлена 
буровая вышка, и специальной системой для удержания судна над устьем 
скважины.  
СУДОПОДЪЕМНИК – сооружение на водных путях в месте сосредото-
ченного падения уровней воды перемещения судов с одного уровня воды 
на другой (подъема и опускания судов и плотов из бьефа в бьеф) механи-
ческим путѐм в судовозной камере, практически без расходования воды (в 
отличие от судоходных шлюзов). Различают транспортные С. (наклонные 
и вертикальные) на внутренних водных путях (при ГЭС) и судоподъѐмные 
сооружения для подъѐма и спуска судов на судостроительных и судоре-
монтных предприятиях (например, сухие доки, эллинги, слипы).  
СУДОХОДСТВО – плавание судов, плотов и других плавучих средств по 
внутренним водным путям с целью осуществления грузовых и пассажир-
ских перевозок, а также других видов деятельности.  
СУЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – отношение уменьшения площади 
наименьшего поперечного сечения образца при растяжении к исходной 
площади его поперечного сечения. С.о. обычно выражается в процентах и 

служит характеристикой пластичности стали.  
СУЖЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ МЕТАЛЛА ПОСЛЕ РАЗРЫВА – 
отношение разности F0 и минимальной Fк площади поперечного сечения 
образца металла после разрушения к начальной площади поперечного 
сечения образца F0, выраженное в процентах.  
СУЗЕМОК – глухое малонаселенное место с густыми труднопроходи-
мыми лесами и болотами с редко расположенными селениями, монасты-
рями, скитами.  
СУИЭН – завершение японской пагоды, изображающее человеческую 
фигуру в языках пламени.  
СУКУПИРА (Bowdichia virgilioides, Diplotropis purpurea) – дерево, ис-
пользуемое для производства строительных материалов и изделий. Произ-
растает в Южной Америке, преимущественно в бассейне реки Амазонки. 
Заболонь С. узкая и почти бесцветная, зрелая древесина имеет красивые 
красновато-коричневые тона с вкраплением светлых или желтоватых 
прожилок. Древесина содержит маслянистые вещества, не повреждается 
вредителями, очень тяжелая, прочная. Плотность 0,85-1,10 г/см

3
, твердость 

4,1. Сушка должна проводиться очень медленно, т.к. в противном случае 
древесину коробит. Обрабатывается относительно тяжело, но хорошо 
шлифуется и полируется. 
СУКЦЕССИЯ – последовательная смена одних сообществ организмов 
(биоценозов) другими на определенном участке территории. При естест-
венном течении С. заканчивается формированием устойчивой стадии 
сообщества (климаксом). Пример С. – переход зарастающего озера в 
болото.  
СУЛОЙ – волнение в море, при котором движение частиц подобно дви-
жению на поверхности кипящей воды. Возникает при сильных ветрах, 
дующих против хорошо выраженных морских течений; наблюдается в 
проливах и устьях рек.  
СУЛЬФАТ – соль или эфир серной кислоты H2SO4. Соли – средние (на-
пример, K2SO4) и кислые, или гидросульфаты (KHSO4), – кристаллы. 
Средние соли распространены в природе в виде минералов (С. природные; 
например, глауберова соль, ангидрит, гипс и др.). Эфиры – диорганил-
сульфаты ROSO2OR и органилсульфаты ROSO2OM (R – органический 
радикал, М – металл) – алкилирующие агенты в органическом синтезе.  
СУЛЬФАТОСТОЙКОСТЬ ЦЕМЕНТА – способность цементного 
камня противостоять разрушающему действию водных сред, содержащих 
сульфат-ионы.  
СУЛЬФИД – соединение серы с металлами и некоторыми неметаллами; 
С. металлов – соли сероводородной кислоты H2S.  
СУМАХ – род деревьев и кустарников, реже лиан, семейства сумаховых. 
Около 250 видов, главным образом в Северной Америке, Передней и Юго-
Востной Азии, Африке. Лаконосные, дубильные, лекарственные и декора-
тивные (крупные перистые листья ярко окрашены осенью) растения.  
СУМЕРКИ – период плавного перехода от дневного света к ночной 
темноте и обратно. Продолжительность С. определяется промежутком 
времени между заходом Солнца и временем, когда надо прибегать к ис-
кусственному освещению; зависит от географической широты места, 
сокращаясь с приближением к экватору. Различают гражданские С., кото-
рые кончаются, когда центр Солнца погружается под горизонт на 6°, 
навигационные С. (на 12°) и астрономические С. (на 18°).  
СУММА СТРАХОВАЯ – объявленная страхователем, при заключении 
договора, денежная сумма, на которую страхователь страхует свой инте-
рес. С.с. не должна превышать страховой стоимости объекта страхования.  
СУММА СТРАХОВАЯ АГРЕГАТНАЯ – страховая сумма, которой 
ограничен общий размер выплат за время действия договора страхования 
по данному риску (застраховано на 100 рублей и каждый раз вычитается).  
СУММА СТРАХОВАЯ НЕАГРЕГАТНАЯ – страховая сумма, в преде-
лах которой производится страховая выплата по каждому страховому 
случаю, произошедшему в период действия договора страхования по 
данному риску (застраховано на 100 рублей и каждый раз возобновляется).  
СУММА ТЕМПЕРАТУР – характеристика теплового режима местности 
за какой-либо период. Для целей сельского хозяйства и садово-парковой 
архитектуры обычно подсчитывают С.т. за вегетационный период (сумми-
рованием среднесуточных температур воздуха). Для оценки термических 
ресурсов климата и общего агроклиматического районирования исполь-
зуют С.т. активных. При частном агроклиматическом районировании и 
фенологических прогнозах применяют С.т. эффективных.  
СУМЭ – малый храм в буддийском монастыре.  
СУПЕРМАРКЕТ – крупный магазин самообслуживания по торговле 
товарами повседневного спроса (преимущественно продовольственными). 
С. впервые возникли в США (1930) и получили распространение после 
Второй мировой войны.  
СУПЕРПОЗИЦИЯ – порядок размещения ордерных колоннад на фасаде 
здания в древнеримской архитектуре (римская архитектурная ячейка). 
Нижний ярус аркад оформляется колоннами тосканского или дорического 
ордера, выше располагают колонны ионического, а еще выше – наиболее 
легкого и пышного коринфского или композитного (таким образом 
оформлены аркады Колизея в Риме).  
СУПЕСЬ – рыхлая осадочная песчано-глинистая горная порода (рыхлые 
континентальные отложения бурого или желтовато-серого цвета), с со-
держанием глинистых частиц (диаметром менее 0,005 мм) менее 10% 
(иногда до 20%) и до 90% песка. Слабопластична (число пластичности от 1 
до 7). Применяется в качестве сырья при производстве строительной 
керамики. Термин «С.» применяется и для обозначения гранулометриче-
ского состава почв и грунтов в целом.  
СУПЕСЬ ГРАВЕЛИСТАЯ – супесчаные грунты, содержащие 20-50% 
окатанных зерен крупнее 2 мм. 
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СУПЕСЬ ЛЕГКАЯ – супесчаные грунты, с числом пластичности от 1 до 
7, содержащие песчаных зерен более 50%.  
СУПЕСЬ ЛЕГКАЯ КРУПНАЯ – супесчаные грунты с числом пластич-
ности от 1 до 7, содержащие песчаных зерен размером 2-0,25 мм более 50%.  
СУПЕСЬ ПЫЛЕВАТАЯ – супесчаные грунты с числом пластичности 1-
7, содержащие песчаных зерен от 20 до 50%. 
СУПЕСЬ ПЫЛЕВАТАЯ ТЯЖЕЛАЯ – супесчаные грунты с числом 
пластичности 1-7, содержащие песчаных зерен менее 20%.  
СУПЕСЬ ЩЕБЕНИСТАЯ – супесчаные грунты, содержащие 20-50% 
острореберных неокатанных зерен крупнее 2 мм. 
СУПИЗ – техническое средство одноразового применения для плоскост-
ного макетирования и монтажа оригиналов проектной документации, 
представляющее собой заранее заготовленное сухое переводное изображе-
ние графического или текстового элемента чертежа либо другого документа.  
СУППОРТ – 1) поддерживающая конструкция: карниз, кронштейн, 
консоль, волюта; 2) основной узел металлорежущего станка (обычно 
токарной или строгальной группы) для закрепления и перемещения режу-
щего инструмента (ручного или механического). Точность перемещения и 
жесткость С. в значительной степени определяют качество станка. Обычно 
состоит из резцедержателя и т.н. «салазок», обеспечивающих заданное 
направление движения инструмента.  
СУПРАЛИТОРАЛЬ – зона на границе моря и суши, расположенная 
выше литорали. С. орошается брызгами прибоя, особенно во время штор-
мов, иногда покрывается водой при ветровых нагонах.  
СУПРАПОРТ – см. десюдепорт.  
СУРГУЧ – смесь сосновой канифоли, пигмента и минерального масла. 
Температура размягчения 60-90°C. Применяют для опечатывания почто-
вых отправлений, бутылочной посуды и др.  
СУРДОКАМЕРА – специально оборудованное помещение со звуконе-
проницаемыми стенами, служащее для проведения физиологических, 
психологических и других исследований, а также тренировок (например, 
при подготовке космонавтов) в условиях отсутствия звуковых раздражи-
телей.  
СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ – природный железоокисный пигмент с примесью 
глинистых минералов и кварца от жѐлто-красного до вишнѐвого цвета 
(чаще – красновато-коричневый), содержащий не менее 75% (по массе) 
Fe2O3. Отличается высокой светостойкостью к воздействию агрессивных 
факторов и широко применяется для покраски металлической кровли. 
Используется также в лакокрасочных материалах, образующих свето-, 
щѐлоче- и кислотостойкие покрытия.  
СУРИК СВИНЦОВЫЙ – порошок, получаемый путем прокаливания 
свинцового глета; цвет от светло-оранжевого до красного. Токсичный и 
весьма тяжелый синтетический неорганический пигмент (плотность 8,32-
9,16 г/см

3
). По химическому составу представляет собой свинцовую соль 

ортосвинцовой кислоты (Pb3O4). Применяют в антикоррозионных масля-
ных красочных составах (в нижних, грунтовочных слоях антикоррозион-
ных лакокрасочных покрытий).  
СУРРОГАТ – 1) продукт (или предмет), заменяющий какой-либо другой 
продукт (или предмет), с которым он имеет некоторые общие свойства, но 
не обладает его качествами (например, С. зѐрен кофе – ячмень, жѐлуди); 2) 
подделанный, фальсифицированный продукт, выдаваемый за настоящий.  
СУРТ – марийская традиционная усадьба или поселение (хутор).  
СУСАЛЬ – см. золото сусальное. 
СУСЕКА – то же, что закром; см. закром.  
СУСПЕНЗИЯ (взвесь) – дисперсная система с жидкой диcперсионной 
средой и твѐрдой дисперсной фазой, частицы которой достаточно крупны, 
чтобы противостоять броуновскому движению. В отличие от высокодис-
персных систем, в С. частицы сравнительно быстро выпадают в осадок 
или всплывают. С. используют в строительных технологиях, производстве 
лакокрасочных материалов и пр.  
СУТУНКА – плоская стальная заготовка толщиной обычно 4-22 мм и 
шириной 150-730 мм. Используется для получения прокаткой жести, 
трансформаторной, кровельной стали и т.д.  
СУТУГА – в дореволюционной России – железная проволока.  
СУФЛЯР – интенсивное выделение газа из массива горных пород или 
угольных пластов по трещинам.  
СУФФОЗИЯ – разрушение и механический вынос мелких (тончайших) 
минеральных частиц или вынос путем растворения (выщелачивание) 
некоторых веществ из грунта фильтрующейся в его толще водой, вызы-
вающий нарушение структуры грунта, образование подземных пустот и 
иногда последующее оседание вышележащей толщи.  
СУХАРИК (зубчик) – см. дентикула. 
СУХОБОКОСТЬ – омертвевший в процессе роста дерева участок по-
верхности ствола, возникший в результате повреждений (ушиб, заруб). С. 
обычно лишена коры, вытянута по длине ствола, углублена по отношению 
к остальной его поверхности и по краям имеет наплывы в виде валиков 
древесины и коры, часто сопровождается развитием в прилегающей дре-
весине засмолка и заболонных грибных окрасок, а также грибных ядровых 
пятен, полос и ядровой гнили, которые в этом случае бывают сильно 
смещены в наружные слои древесины.  
СУХОВЕЙ – ветер с высокой температурой и низкой относительной 
влажностью воздуха в степях и полупустынях Европейской части России 
(особенно на Прикаспийской низменности) и на Юге Западной Сибири, а 
также в Казахстане. Ветры, подобные С. (сирокко, хамсин), отмечаются и в 
других странах. Во время С. усиливается испарение, что при недостатке 
влаги в почве часто приводит к увяданию и гибели сельскохозяйственных 
культур и декоративных насаждений.  
СУХОДОЛ – балка с широким плоским дном или долина, заполняемая 

лишь талыми водами. С. называют также верхней части склонов и водо-
разделы, более сухие, чем окружающие территории.  
СУХОСТОЙ – усохшие, но стоящие на корню деревья.  
СУЧКОВАТОСТЬ – порок древесины, вызываемый наличием в ней 
оснований ветвей (сучков), живых или отмерших в период роста. С. нару-
шает однородность строения древесины, ухудшает ее механические свой-
ства и затрудняет обработку.  
СУЧОК – часть ветви, заключенная в древесине ствола. С. в большинстве 
случаев, оказывает отрицательное влияние на механические характеристи-
ки древесины. Наиболее сильное снижение прочности древесины наблю-
дается при растяжении вдоль волокон и изгибе, значительно меньше – при 
сжатии. Иногда ветви с С. используются в декоративных целях.  
СУЧОК БУЛАВОЧНЫЙ – круглый или овальный здоровый, сросшийся 
или частично сросшийся сучок с наибольшим размером 5 мм.  
СУЧОК ВЫПАДАЮЩИЙ – сучок, не имеющий срастания с окружаю-
щей древесиной и держащийся в ней неплотно. К С.в. относят и отверстия 
от уже выпавших сучков.  
СУЧОК ГНИЛОЙ – сучок с гнилью, занимающей более 

1
/3 площади его 

разреза.  
СУЧОК ГРУППОВОЙ – круглые, овальные и ребровые сучки, сосредо-
точенные в количестве двух или более на расстоянии, равном ширине 
пиломатериала, а при ширине пиломатериала более 150 мм – на расстоя-
нии 150 мм.  
СУЧОК ЗАГНИВШИЙ – сучок с гнилью, занимающей не более 

1
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площади его разреза.  
СУЧОК ЗДОРОВЫЙ – сучок, имеющий здоровую древесину и не пора-
женный гнилью.  
СУЧОК ЗДОРОВЫЙ СВЕТЛЫЙ – здоровый сучок, древесина которо-
го светлая и близкая по цвету к окружающей древесине.  
СУЧОК ЗДОРОВЫЙ ТЕМНЫЙ – здоровый сучок, древесина которого 
значительно темнее окружающей древесины, обильно пропитана смолой, 
дубильными и ядровыми веществами, часто с неравномерной окраской.  
СУЧОК КРОМОЧНЫЙ – сучок, выходящий на одну или две кромки.  
СУЧОК КРУГЛЫЙ – сучок, разрезанный так, что отношение большего 
диаметра к наименьшему не превышает 2.  
СУЧОК МЕРТВЫЙ – см. сучок несросшийся.  
СУЧОК НЕСРОСШИЙСЯ (сучок сухой, мертвый) – сучок, годичные 
слои которого не имеют срастания с окружающей древесиной или срос-
лись с ней на протяжении менее 

1
/4 периметра разреза сучка.  

СУЧОК ОВАЛЬНЫЙ – сучок, разрезанный так, что отношение больше-
го диаметра к наименьшему больше 2, но не превышает 4.  
СУЧОК ОДИНОЧНЫЙ (сучки разбросанные) – сучок (сучки), распо-
ложенные одиночно и отстоящие друг от друга на расстоянии, превы-
шающем ширину пиломатериала а при ширине пиломатериала более 150 
мм – на расстоянии более 150 мм.  
СУЧОК ОДНОСТОРОННИЙ – сучок, выходящий на одну или две 
смежные стороны пиломатериала.  
СУЧОК ОТКРЫТЫЙ – сучок, выходящий на боковую поверхность 
круглого лесоматериала. С.о. ухудшают внешний вид древесины, нару-
шают однородность ее строения, а иногда и целостность, вызывают ис-
кривление волокон и годичных слоев, затрудняют механическую обработ-
ку. Отрицательно сказываются на качестве лесоматериалов размеры С.о., 
их форма, положение в сортименте, взаимное расположение, степень 
срастания с окружающей древесиной и т.п. С.о. особенно ребровые, про-
долговатые, сшивные и групповые, снижают прочность пилопродукции и 
деталей при растяжении вдоль волокон и изгибе. При поперечном сжатии 
и продольном скалывании сучки повышают прочность древесины. Табач-
ные С.о. указывают на наличие в древесине ядровой гнили, так как в круг-
лых лесоматериалах гниль может быть скрытой и не выходить на торцы.  
СУЧОК ПЛАСТЕВЫЙ – сучок, выходящий на одну или две пласти.  
СУЧОК ПРОДОЛГОВАТЫЙ – сучок, разрезанный так, что отношение 
большего диаметра к наименьшему больше 4.  
СУЧОК РАЗВЕТВЛЕННЫЙ – два продолговатых сучка одной мутовки 
или продолговатый в сочетании с овальным или ребровым сучком той же 
мутовки, независимо от наличия между ними третьего (круглого или 
овального).  
СУЧОК РАЗБРОСАННЫЙ – см. сучок одиночный. 
СУЧОК РЕБРОВЫЙ – сучок, выходящий на ребро пиломатериала.  
СУЧОК РЕБРОВЫЙ ПРОДОЛГОВАТЫЙ – ребровый сучок, разре-
занный так, что отношение наибольшего к наименьшему размеру на пла-
сти превышает 4.  
СУЧОК СКВОЗНОЙ – сучок, выходящий на две противоположные 
стороны пиломатериала.  
СУЧОК СРОСШИЙСЯ – сучок, годичные слои которого срослись с 
окружающей древесиной на протяжении не менее 

3
/4 периметра разреза 

сучка.  
СУЧОК СРОСШИЙСЯ ЧАСТИЧНО – сучок, годичные слои которого 
срослись с окружающей древесиной на протяжении от 

1
/4 до 

3
/4 периметра 

разреза сучка.  
СУЧОК СУХОЙ – см. сучок несросшийся.  
СУЧОК СШИВНОЙ – сучок, выходящий одновременно на два ребра 
одной и той же стороны.  
СУЧОК ТАБАЧНЫЙ – загнивший или гнилой сучок, в котором древе-
сина полностью или частично превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого 
(табачного) или белесого цвета.  
СУЧОК ТОРЦОВЫЙ – сучок, выходящий на торец. 
СУЧЬЯ – отходящие от ствола одревесневшие боковые побеги дерева.  
СУШИЛО – помещение для просушивания путем проветривания.  
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СУШИЛКА БАРАБАННАЯ – в системе очистных сооружений – уста-
новка для осушки осадков сточных вод, состоящая из топки, сушильного 
барабана, загрузочной и выгрузочной камер и вентиляционного устройст-
ва, работающая на топочном газе с температурой до 800°С.  
СУШИЛЬНЯ – помещение для просушивания с помощью прогрева.  
СУШКА – гидротермическая обработка строительного материала (преж-
де всего, древесины) при его подготовке к переработке, использованию 
или хранению. С. заключается в удалении влаги из материалов (продуктов, 
изделий) путем ее испарения или выпаривания. Различают С. конвектив-
ную (в потоке нагретого газа), контактную (при соприкосновении с нагре-
той поверхностью), сублимационную (в вакууме), высокочастотную (ди-
электрическим нагревом), радиационную (ИК-излучением). С. подверга-
ются не только твердые материалы, но и жидкие (например, взвеси, осадки 
сточных вод и т.п.), газообразные (например, воздух, топочные газы).  
СУШКА АТМОСФЕРНАЯ – естественная сушка материалов (изделий) 
в окружающей среде, с навесом над штабелем материала.  
СУШКА БЕТОНА ЖАРОСТОЙКОГО – подъем температуры во время 
первого разогрева теплового агрегата до расчетной температуры при 
соблюдении заданного температурного режима и обеспечении удаления из 
бетона паров воды.  
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ – гидротермическая обработка древесины, 
заключающаяся в понижении ее влажности до 7-10% и частичная ее сте-
рилизация. Применяют воздушную (естественную) С.д., камерную (искус-
ственную), вакуумсушку, сушку в электрическом поле, а также сушку в 
петралатуме.  
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ АТМОСФЕРНАЯ – конвективная сушка 
древесины окружающим воздухом без специального его подогрева. С.д.а. 
подразумевает выдерживание сырых пиломатериалов в штабелях под 
кровлей на открытом воздухе или в специальных помещениях до влажно-
сти 18-22%.  
СУШКА ДРЕВЕСИНЫ КОНВЕКТИВНАЯ – сушка, при которой 
передача тепла древесине осуществляется перемещением окружающих ее 
масс, находящихся в жидком или газообразном состоянии.  
СУШКА ЕСТЕСТВЕННАЯ – сушка, производимая на открытом возду-
хе, под навесами (для защиты от дождя или прямых солнечных лучей) 
либо в закрытых помещениях для того, чтобы материал принял воздушно-
сухое состояние (15-20% влажности).  
СУШКА ИСКУССТВЕННАЯ – сушка строительных материалов 
(обычно лесоматериалов), осуществляемая с применением технических 
средств в короткие сроки, например, в течении нескольких дней или часов. 
С.и. сокращает затраты времени и в ряде случаев повышает качество 
строительных материалов, например, полностью исключает возможность 
заражения грибами и обеспечивает высокое качество древесины.  
СУЭТИСИ – искусство создания японского традиционного сада, в т.ч. 
композиция из камней и других компонентов, дополняющих древесные и 
кустарниковые насаждения. 
СФЕРА – 1) замкнутая поверхность, все точки которой одинаково удале-
ны от одной точки (центра С.); 2) область действия, пределы распростра-
нения чего-либо (например, С. влияния).  
СФЕРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГРУНТОВ С ОСНОВАНИЕМ – в 
инженерной геологии – область изменения инженерно-геологических 
условии в результате взаимодействия сооружения с массивом горных 
пород.  
СФЕРА ЖИЛИЩНАЯ – область народного хозяйства, включающая 
строительство и реконструкцию жилища, сооружений и элементов инже-
нерной и социальной инфраструктуры, управление жилищным фондом, 
его содержание и ремонт.  
СФЕРА НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – условное наименование отрас-
лей экономики, результаты деятельности которых принимают преимуще-
ственно форму услуг (совокупность отраслей и видов деятельности по 
обслуживанию населения и народного хозяйства, управлению им, т.е. 
фактически, социальная инфраструктура общества). Обычно в статистике 
РФ к С.н. относят: жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание 
населения; пассажирский транспорт; связь (по обслуживанию организаций 
и непроизводственной деятельности населения); здравоохранение, физиче-
скую культуру и социальное обеспечение; просвещение; культуру; искус-
ство; науку и научное обслуживание; управление; общественные органи-
зации.  
СФЕРА УСЛУГ – совокупность отраслей экономики, продукция кото-
рых выступает в виде услуг – торговля, общественное питание, услуги по 
производству и ремонту различной продукции народного потребления и 
т.д. В странах ЕС доля занятых в С.у. превысила 70% работающего насе-
ления.  
СФЕРИСТЕРИЙ – в античности – зал для игры в мяч; в позднее Средне-
вековье и эпоху Возрождения – большой, парадный зал.  
СФЕРОЛИТ – агрегат тонких игольчатых кристаллов в виде шариков 
радиально-лучистого строения. Встречаются в магматических и осадоч-
ных горных породах.  
СХВАТКА – 1) соединение концов балок в стропилах металлическими 
скрепами; 2) поперечная жердь, объединяющая вертикальные деревянные 
элементы (например, колья в покрытии земляных склонов хворостом для 
их защиты от осыпания).  
СХВАТКИ ОПАЛУБКИ (прогоны опалубки) – поддерживающие 
элементы, закрепляющие и удерживающие щиты опалубки в проектном 
положении.  
СХВАТЫВАНИЕ – постепенная потеря подвижности растворной или 
бетонной смеси; иногда термином С. обозначают также и твердение клея.  
СХВАТЫВАНИЕ ВЯЖУЩИХ – физико-химический процесс, в резуль-

тате которого пластичное тесто (смесь вяжущего и воды) постепенно 
становится более вязким и менее подвижным, после чего протекает про-
цесс твердения.  
СХВАТЫВАНИЕ ЦЕМЕНТА – необратимая потеря подвижности 
цементным тестом в результате гидратации.  
СХВАТЫВАНИЕ ЦЕМЕНТА ЛОЖНОЕ – преждевременная частич-
ная или полная потеря подвижности цементным тестом, устраняемая с 
помощью механического воздействия. 
СХЕМА – изображение, описание, изложение чего-либо в общих, глав-
ных чертах, упрощенно (схематично). Часто термин С. употребляется для 
обозначения С. графической. 
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ – взаимное расположение элементов 
систем питьевого водоснабжения от источника до потребителя относи-
тельно друг друга; а также графическое изображение на чертеже в услов-
ных обозначениях сетей и сооружений или отдельных устройств системы 
водоснабжения. С.в. создается на основе технически и экономически 
обоснованного решения с учѐтом местных условий, рельефа, характера 
источника водоснабжения и перспектив развития объекта водоснабжения 
с нанесением в плане всех сооружений.  
СХЕМА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИИ – упрощенное изо-
бражение конструкции на чертеже, при этом элементы представлены 
осевыми линиями, совпадающими с центрами сечений этих элементов.  
СХЕМА ГРАФИЧЕСКАЯ – чертѐж или какое-либо графическое изо-
бражение вообще, на котором с помощью условных обозначений и без 
соблюдения масштаба воспроизведена основная идея какого-либо соору-
жения, конструкции, устройства, а также связи между основными их 
частями.  
СХЕМА ДЕФОРМИРОВАННАЯ – расчетная схема, в уравнениях 
равновесия которой учитываются перемещения от начального ненагру-
женного состояния и изменение расположения нагрузок вследствие де-
формации системы. В С.д. при определении усилий в элементах конструк-
ций учитываются перемещения от начального ненагруженного состояния 
и изменения расположения нагрузок вследствие деформаций системы. 
Поскольку каждая внешняя сила, приложенная к сооружению, вызывает 
соответствующую деформацию, создавая тем самым новую С.д., линейная 
зависимость между силами и перемещениями исчезает. Она заменяется 
более сложной зависимостью, которая отличает расчеты по С.д. от обыч-
ных (когда при определении усилий деформации не принимаются во 
внимание).  
СХЕМА ЗАЩИТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ – проектный материал, разрабо-
танный с целью определения и обоснования оптимального комплекса 
инженерной защиты, его укрупненной ориентировочной стоимости и 
очередности осуществления. Различают С.з.и. генеральные, детальные, 
специальные.  
СХЕМА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА – предпроектная разработка системы 
рационального использования и комплексной охраны земельных ресурсов, 
общей организации территории региона, района и т.п. на долгосрочную 
перспективу. Главная цель С.з. – обоснование наиболее эффективных 
направлений организации использования земель для обеспечения посто-
янного развития народного хозяйства территории. Задачи С.з.: совершен-
ствование землепользования и распределения земель; определение основ-
ных направлений использования земель на перспективу; изыскание резер-
вов освоения новых земель; установление состава мероприятий и объѐма 
работ по улучшению земельных угодий и повышению плодородия почв; 
охрана земель и преобразование ландшафта и др. При составлении С.з. 
необходима взаимоувязанность интересов различных отраслей хозяйства, 
комплексное и целевое (хозяйственное, селитебное, рекреационное и др.) 
использование земельного фонда; сохранение высокопродуктивных зе-
мель; создание благоприятных организационно-территориальных условий 
для жизни, быта и отдыха людей, ведения хозяйства и т.п.  
СХЕМА ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ – составная часть генераль-
ного плана и проектов планировки и застройки населенного пункта, опре-
деляющая функциональное назначение территории и отдельных объектов 
недвижимости.  
СХЕМА КАНАЛИЗАЦИИ – схема технически и экономически обосно-
ванного решения принятой системы канализации с учѐтом местных усло-
вий с нанесением в плане канализационной сети, мест расположения 
насосных станций, очистных сооружений и выпусков.  
СХЕМА КИНЕМАТИЧЕСКАЯ – схема, на которой с помощью услов-
ных обозначений изображается совокупность кинематических элементов, 
их связей и соединений.  
СХЕМА КОНСТРУКТИВНАЯ ЗДАНИЯ – принципиальное решение 
основных конструкций (металлоконструкций) здания, их расположения и 
взаимосвязи. С.к.з. – характеристика типа несущего остова здания или 
иного сооружения (то есть объединенной в систему совокупности элемен-
тов здания, обеспечивающих его прочность, жесткость и устойчивость); 
представляет собой схему взаимного расположения основных несущих 
конструкций элементов сооружения или здания.  
СХЕМА МАРКИРОВОЧНАЯ – схематическое изображение какой-либо 
системы, например, устройства, конструкции или группы взаимосвязан-
ных конструкций, показывающее относительное расположение, связь и 
маркировку составных частей системы.  
СХЕМА МОНТАЖНАЯ – схема расположения сборных элементов 
сооружения или здания с указанием последовательности монтажа.  
СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК МАЯТНИКОВАЯ – мар-
шрут передвижения транспортных средств при централизованной пере-
возке строительных изделий и конструкций с заводов-изготовителей до 
строительной площадки. Маятниковые маршруты бывают: с обратным 
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порожним пробегом (наиболее часты в строительстве, наименее эффек-
тивны, коэффициент использования пробега 0,5); с обратным не полно-
стью груженым маршрутом; с груженым пробегом в обоих направлениях.  
СХЕМА ПОВЕРОЧНАЯ – нормативный документ, устанавливающий 
соподчинение средств измерения, участвующих в передаче размера еди-
ницы физической величины от эталона рабочим средств измерения, ут-
вержденный в установленном порядке. С.п. государственную (действую-
щую в масштабе всей страны) и локальные (применяемые в масштабе 
отрасли или отдельного предприятия).  
СХЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ – установленная 
последовательность действий, результаты которых рассматриваются в 
качестве доказательств соответствия объекта оценки соответствия требо-
ваниям технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации.  
СХЕМА ПРИСОЕДИНЕНИЯ ДАТЧИКА К ПАНЕЛИ ДВУХПРО-
ВОДНАЯ – совмещение в двухпроводной линии питания датчика и полу-
чение по этой же линии контрольной панелью сигнала о тревоге или неис-
правности датчика. Такое соединение возможно либо в случае использо-
вания адресуемого датчика присоединяемого к адресной линии и посы-
лающего на контрольную панель сигналы со специальным протоколом 
связи, либо использование специальной серии дымовых датчиков – двух-
проводных, в которых нормально-разомкнутые контакты и соединение в 
обычный шлейф параллельно оконечному сопротивлению, в случае обна-
ружения дыма, условно говоря, замыкают свою пару контактов, вызывая 
состояние тревоги. При этом они не перестают получать питание от шлей-
фа. Для сброса тревоги датчика ему необходимо кратковременное пре-
кращение питания, поэтому весьма удобно использование специальных 
проводных зон в которых по команде «сброс» (Reset) производится крат-
ковременное обесточивание.  
СХЕМА РАЗВИТИЯ АВТОДОРОГ – отраслевая схема общего ком-
плекса схем развития и размещения отраслей народного хозяйства, отрас-
лей промышленности и схем развития и размещения производительных 
сил по экономическим районам. Разработка С.р.а., так же как и других 
отраслевых схем, осуществляется в два этапа. На первом этапе определя-
ются задачи и основные показатели развития автодорог, на втором этапе в 
составе этих схем разрабатываются материалы с расчетами, обосновы-
вающими целесообразность проектирования, строительства, реконструк-
ции, и другие мероприятия по развитию и повышению технического 
уровня дорог.  
СХЕМА РАССЕЛЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ – проектный документ, 
отображающий сложившееся или перспективное расселение на террито-
рии всей страны.  
СХЕМА РАСЧЁТНАЯ – упрощѐнная модель действительного сооруже-
ния, конструкции или механизма, используемая при их расчѐте. С.р. пред-
ставляет собой изображение (обычно графическое) связей между резуль-
тирующими и составляющими геометрическими параметрами, в которых 
учитываются конструктивно-технологические особенности зданий, со-
оружений и их элементов, в том числе способы и последовательность 
выполнения технологических процессов и операций. Использование С.р. 
объясняется тем, что всякая реальная конструкция является столь сложной 
для точного расчета, что проектировщику приходится вместо нее прини-
мать условную упрощенную конструкцию, в которой не учитываются 
многие второстепенные особенности рассчитываемого сооружения или 
механизма и, наоборот, четко выделяются те факторы, которые имеют 
важнейшее значение в их работе.  
СХЕМА РАСЧЕТНАЯ СЕТИ ВОДОПРОВОДНОЙ – схематическое 
представление на чертеже водопроводной сети по участкам и узлам для 
проведения расчетов.  
СХЕМА РАСЧЕТНАЯ УЛИЦЫ (дороги) – многослойное полупро-
странство, загруженное вертикальной и горизонтальной нагрузкой с экс-
тремальным характером ее распределения.  
СХЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – схема технологии производства, 
являющаяся основой для планировочного решения производственного 
здания.  
СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ – см. управление. 
СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ – схема функциональных элементов 
объекта и функциональных связей между ними.  
СХЕМА ХОДОВ – чертеж, на который наносят исходные пункты, про-
ложенные ходы и узловые точки. С.х. составляется для выбора правильной 
последовательности вычислений и обработки полученных результатов 
измерений. 
СХЕМА ЦЕПИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ – графическое изображение элек-
трической цепи, содержащее условные обозначения ее элементов, показы-
вающее соединения этих элементов.  
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – графическое изображение электрических 
цепей электронных, электро- или радиотехнических устройств, на котором 
условными обозначениями показаны элементы данного устройства и 
соединения между ними.  
СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БАЛАНСНАЯ – разветвлѐнная электри-
ческая цепь, в которой при изменении каких-либо параметров еѐ элемен-
тов (сопротивления, ѐмкости, индуктивности и т.д.) устанавливается (или 
нарушается) равновесие (баланс) токов или напряжений в ветвях; исполь-
зуется в измерительной технике (например, в измерительных мостах), 
радиосвязи, телефонной связи и др.  
СХОДИМОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ – качество измерений физических 
величин, отражающее близость друг к другу результатов измерений, вы-
полняемых в одинаковых условиях измерений. 
СХОДНЯ – см. сборня.  

СЦЕНА (подмостки) – строительная конструкция, представляющая 
собой специально оборудованную плоскую площадку перед местами для 
зрителей, поднятую над уровнем пола (земли) и оснащенную ступенями 
для поднятия на нее. С. предназначается для выступлений (показа теат-
ральных представлений, эстрадных, концертных выступлений и др.) для 
находящихся перед ней зрителями. С. может быть как отдельным соору-
жением на открытом воздухе (т.н. эстрада), так и частью помещения в 
здании (например, часть здания театра, на которой происходят представ-
ления; часть зала заседаний, на которой размещаются председательст-
вующий, и т.п.).  
СЦЕНА-АРЕНА – сцена, располагаемая в центре зрительного зала.  
СЦЕНА МОДЕЛИРОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-ДИЗАЙНЕРСКОГО 
– виртуальное пространство моделирования, включающее в себя несколь-
ко категорий объектов: а) геометрия (построенная с помощью различных 
техник модель, например здание); б) материалы (информация о визуаль-
ных свойствах модели, например цвет стен и отражающая/преломляющая 
способность окон); в) источники света (настройки направления, мощности, 
спектра освещения); г) виртуальные камеры (выбор точки и угла построе-
ния проекции); д) силы и воздействия (настройки динамических искаже-
ний объектов, применяется в основном в анимации); е) дополнительные 
эффекты (объекты, имитирующие атмосферные явления: свет в тумане, 
облака, пламя и пр.). Задача трѐхмерного моделирования – описать эти 
объекты и разместить их в сцене с помощью геометрических преобразова-
ний в соответствии с требованиями к будущему изображению.  
СЦЕНА-ЭСТРАДА – сцена без сложного театрального оборудования и 
колосникового пространства, размещаемая в общем объѐме со зрительным 
залом.  
СЦЕНАРИЙ АВАРИИ – качественное описание отдельной последова-
тельности (цепочки), связывающей возникающие опасные явления в 
результате инициирующего события (напр. выброса вещества) и приводя-
щей к определенному типу опасного воздействия, влияющего на жизне-
деятельность людей и/или собственность. Фиксированная история опреде-
ляемая типом инициирующего события (выброса вещества) через диспер-
сию облака, возможный пожар, факел, взрыв и токсический эффект. В 
расчет принимаются условия выброса, атмосферные условия и критерии 
раннего/позднего взрыва или пожара.  
СЦЕНАРИЙ АВАРИИ ВЗРЫВНОЙ – предполагаемая последователь-
ность развития событий и явлений при аварии, приводящих к взрыву.  
СЦЕПЛЕНИЕ– 1) (муфта сцепная) механизм транспортных машин для 
соединения и разъединения валов, например двигателя и коробки передач; 
2) сила взаимодействия поверхности дороги и колеса транспортируемого 
средства; 3) сила взаимодействия боковой поверхности арматуры с це-
ментным камнем.  
СЦЕПЛЕНИЕ ВЯЖУЩЕГО – процесс объединения вяжущего с грун-
том или минеральным материалом, обусловленный созданием новой 
структуры за счет молекулярного или хемсорбционного воздействия.  
СЦЕПЛЕНИЕ ГРУНТА – связь между частицами грунта, создаваемая 
молекулярными силами притяжения.  
СЦЕПЛЕНИЕ ГРУНТА УДЕЛЬНОЕ – параметр прямой зависимости 
сопротивления грунта срезу от вертикального давления, определяемый как 
отрезок, отсекаемый этой прямой на оси ординат.  
СЦЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ЭКВИВАЛЕНТНОЕ – комплексная характе-
ристика прочности мерзлого грунта, учитывающая как собственно сцепле-
ние, так и наличие внутреннего трения.  
СЦЕПЛЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНОЕ – сцепление связь между частицами 
вещества, обусловленное силами взаимодействия между молекулами.  
СЧЁТ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА – способ экономической группи-
ровки объектов бухгалтерского учѐта, текущего отражения и оперативного 
контроля за движением и состоянием средств, их источников и хозяйст-
венных процессов. Различают синтетические (главные) и аналитические 
(вспомогательные) счета. С.б.у. подразделяют по назначению и структуре 
(основные, регулирующие, операционные, результативные и забалансо-
вые), а также экономическому содержанию (счета хозяйственных средств, 
источников хозяйственных средств и хозяйственных процессов).  
СЧЁТ ЗАБАЛАНСОВЫЙ – счета, предназначенные главным образом 
для бухгалтерского учѐта ценностей, не принадлежащих предприятию, но 
находящихся в его временном пользовании или распоряжении (например, 
арендованные основные средства; товарно-материальные ценности, при-
нятые на ответственное хранение и др.).  
СЧЁТ РАСЧЁТНЫЙ – счѐт, открываемый банками юридическим лицам 
(предприятиям, организациям, учреждениям и т.п.), имеющим самостоя-
тельный баланс. Предназначается для хранения денежных средств и осу-
ществления расчѐтов.  
СЧЕТ ССУДНЫЙ – персональный счет заемщика, открываемый в бан-
ке-кредиторе для перечисления кредитных средств и для последующего 
зачисления на него платежей по кредиту. 
СЧЁТ-ФАКТУРА – счет, выписываемый продавцом на имя покупателя и 
удостоверяющий фактическую поставку товара или услуг и их стоимость. 
Выписывается после окончательной приемки товара покупателем.  
СЧЁТЧИК (прибор учета) – см. счетчик газа, счетчик жидкости, счет-
чик электрической энергии. 
СЧЁТЧИК ГАЗА  – измерительный прибор, предназначенный для изме-
рения объема (массы) газа, протекающей в трубопроводе через сечение, 
перпендикулярное направлению скорости потока.  
СЧЁТЧИК ГАЗА ДИАФРАГМЕННЫЙ – см. счѐтчик газа мембранный. 
СЧЁТЧИК ГАЗА ЖИДКОСТНЫЙ – один из приборов, который слу-
жит для подсчѐта расхода газа. Имеет очень сложную конструкцию и 
сложен в обслуживании. Поэтому в основном жидкостные газовые счѐт-
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чики променяют в лабораторных условиях, хотя они дают очень точные 
показатели.  
СЧЁТЧИК ГАЗА РОТАЦИОННЫЙ – один из первых типов счѐтчиков, 
которые начали использовать для подсчѐта расхода газа. С.г.р. чаще при-
меняются на предприятиях, где потребление природного газа не превыша-
ет 200 м

3
/час, реже – в частных секторах.  

СЧЁТЧИК ГАЗА ТУРБИННЫЙ – счѐтчик, в основе которого лежит 
корпус, где на подшипниках установлено колесо турбины. Турбинные 
счѐтчики в основном применяют на предприятиях с очень высоким по-
треблением природного газа, а также на магистралях с относительно высо-
ким давлением.  
СЧЁТЧИК ГАЗА МЕМБРАННЫЙ (диафрагменный) – счѐтчик, 
которые применяются для подсчѐта расхода газа малого объѐма – не более 
12 м

3
/час. Применяются мембранные счѐтчики для индивидуальных поль-

зователей газом и на предприятиях и организациях, где использования 
природного газа не является промышленной необходимостью.  
СЧЁТЧИК ГЕЙГЕРА – детектор частиц, представляющий собой газона-
полненный диод (обычно цилиндрический) с тонкой нитью в качестве 
анода. Действие основано на возникновении в газе в результате его иони-
зации (при пролѐте частицы) электрического разряда (коронного).  
СЧЁТЧИК ЖИДКОСТИ (водомер) – измерительный прибор, предна-
значенный для измерения объема (массы) жидкости, протекающей в трубо-
проводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока.  
СЧЁТЧИК ИМПУЛЬСОВ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ – устрой-
ство сигнализации, подсчитывающее импульсы, генерируемые при пере-
сечении «луча» ИК-датчика его процессором. Использование С.и.о.д. 
позволяет задать такой режим работы датчика, когда он будет входить в 
тревожное состояние и отправлять сигнал тревоги только при появлении 
двух тревожных импульсов в течение короткого интервала времени, что 
повысит надежность его работы и снизит число ложных срабатываний.  
СЧЁТЧИК ТЕПЛА – см. теплосчетчик. 
СЧЁТЧИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ – электроизмерительный 
прибор переменного или постоянного тока для измерения и учѐта расхода 
(потребления) электрической энергии в сетях переменного или постоянно-
го тока. В С.э. подвижная часть вращается во время потребления электри-
ческой энергии, расход которой (обычно в кВт*ч или А*ч) определяется 
по показаниям счѐтного механизма.  
СЪЕЗД ДОРОГИ – ответвление автомобильной дороги для связи между 
дорогами в разных уровнях.  
СЪЁМ ВАГОНОВ – число вагонов, отправляемых с одного станционно-
го пути в сутки.  
СЪЁМ СТЕКЛОМАССЫ – количество стекломассы, получаемой с 1 м
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варочной площади печи в сутки.  
СЪЁМКА – совокупность полевых геодезических действий, в результате 
которых получается план снимаемой местности с рельефом, выраженным 
горизонталями. Основные виды С.: угломерная, тахеометрическая, сте-
реофото, магнитная и др.  
СЪЁМКА АЭРОФОТОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – вид топографиче-
ской съѐмки при помощи фотографирования местности с воздуха и созда-
ния на основе аэроснимков планов и карт фотограмметрическими или 
стереотопографическими методами.  
СЪЁМКА ВОЗДУШНАЯ ГОРНАЯ – установление характера распре-
деления рудничного воздуха по выработкам шахты (или участка шахты), 
мест и величины утечек. Производится анемометрами, а также микрома-
нометрами в сочетании с воздухомерными трубками.  
СЪЁМКА ГАЗОВАЯ – 1) определение интенсивности выделения газа в 
горных выработках шахты отбором и анализом проб рудничного воздуха; 
2) геохимический метод поисков месторождений, основанный на изучении 
состава и определении содержания газов, мигрирующих до поверхности 
земли.  
СЪЁМКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – установление фактического положения 
элементов местности (или объектов сооружения) в вертикальной плоско-
сти и в плане с использованием геодезических приборов. 
СЪЁМКА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – метод изучения геологического строе-
ния территории и выявления еѐ перспектив в отношении полезных иско-
паемых. Включает изучение и нанесение на карту естественных выходов 
горных пород, горных выработок и скважин с отбором образцов пород, 
минералов и окаменелостей. С.г. сопровождается шлиховыми и геохими-
ческими поисками. В результате С.г. составляется геологическая карта.  
СЪЁМКА ГЕОХИМИЧЕСКАЯ – составление геохимических карт на 
основе геохимических опробования территории по определенной системе; 
густота отбора проб при С.г. зависит от еѐ детальности (заданного масштаба).  
СЪЁМКА ГЛАЗОМЕРНАЯ – упрощенный способ геодезической съем-
ки с целью быстрого получения приближенного схематического плана 
участка местности. 
СЪЁМКА ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ – вид топографической съѐмки, в 
результате которой создаѐтся плановое изображение местности без высот-
ной характеристики еѐ рельефа.  
СЪЁМКА ГРАВИМЕТРИЧЕСКАЯ – совокупность измерений вели-
чин, характеризующих гравитационное поле данного района. Использует-
ся для изучения фигуры Земли и решения геологических задач.  
СЪЁМКА ИНЖЕНЕРНАЯ – крупномасштабная топографическая 
съемка, выполняемая для строительства или реконструкции объектов.  
СЪЁМКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКАЯ – комплекс 
исследований территории (участков, трасс) в инженерно-
геокриологическом отношении, выражающийся в изучении закономерно-
стей формирования и распространения сезонно- и многолетнемерзлых 
грунтов, их состава, льдистости, температуры, свойств, криогенных про-

цессов и образований и прогнозе их изменения. В результате С.и.-г. со-
ставляются инженерно-геокриологические карты и разрезы.  
СЪЁМКА ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – комплекс инженер-
но-геологических работ, выполняемых с целью определения и изучения 
геологических условий района или участка строительства.  
СЪЁМКА ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНАЯ – инженерно-топографическая съемка законченных строи-
тельных объектов.  
СЪЁМКА ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ – 
комплекс работ по обследованию и геодезической привязке подземных 
сооружений, выполняемый для составления исполнительной документации.  
СЪЁМКА КАДАСТРОВАЯ – геодезические работы по земельному 
участку, определяющие описание границ землепользователей и межевых 
знаков, площадь застроенной и благоустроенной территорий, наличие 
твердых покрытий и газонов, характеристики строений, наличие или 
отсутствие споров по границам земельного участка.  
СЪЁМКА ЛАНДШАФТНО-ИНДИКАЦИОННАЯ – метод съемки 
(картирования), основанный на существовании связей между компонента-
ми ландшафта (рельефом, растительностью, почвой и др.) и компонентами 
геокриологических условий (характером распространения мерзлых грун-
тов, их температурой, глубиной сезонного промерзания и оттаивания и др.).  
СЪЁМКА МАРКШЕЙДЕРСКАЯ – комплекс линейных и угловых 
измерений, выполняемых в пределах объѐмных контуров подземных 
горных выработкок и на поверхности земли с целью определения про-
странственного положения (прямоугольных пространственных координат 
точек) выработок и сооружений в процессе строительства и эксплуатации 
для составления горной графической документации.  
СЪЁМКА МЕНЗУЛЬНАЯ – вид топографической съѐмки, осуществ-
ляемой на местности с помощью кипрегеля и мензулы; в процессе С.м. 
план с горизонталями (оригинал карты, вычерченной в карандаше) созда-
ѐтся графически непосредственно при съѐмке местности. С.м. применяется 
как вспомогательный метод при аэрофотографической съемке.  
СЪЁМКА РАДИОЛОКАЦИОННАЯ – получение изображений мест-
ности с помощью радиолокационной аппаратуры, устанавливаемой на 
летательных аппаратах. Может проводиться в сложных метеорологиче-
ских условиях и в любое время суток для изучения объектов (в т.ч. закры-
тых снегом, растительностью, рыхлыми отложениями и др.).  
СЪЁМКА СТЕРЕОГРАФИЧЕСКАЯ РАВНОМЕРНО ОТКЛО-
НЕННАЯ – способ съемки (фотографирования) наблюдаемого объекта, 
при котором оптические оси левой и правой фотокамер отклоняются 
вправо и влево на один и тот же угол.  
СЪЁМКА СТЕРЕОТОПОГРАФИЧЕСКАЯ (съѐмка стереофото-
грамметрическая) – метод создания оригинала топографической карты, 
основанный на обработке фотографических изображений местности спо-
собами стереофотограмметрии. В результате С.с. определяют плановое и 
высотное положение точек местности, дешифрируют аэроснимки, прово-
дят стереоскопическую рисовку рельефа и составляют оригинал карты.  
СЪЁМКА ТАХЕОМЕТРИЧЕСКАЯ (тахеометрия) – метод наземной 
топографической съѐмки, при которой горизонтальные и вертикальные 
углы измеряются по кругам тахеометра, а расстояния до объектов – по его 
дальномеру. Служит для создания плана с рельефом участка местности с 
горизонталями при инженерных изысканиях, геологических, гидрологиче-
ских и др. исследованиях. Выполняется при помощи тахеометра, отлича-
ется от других методов быстротой при достаточной точности.  
СЪЁМКА ТЕОДОЛИТНАЯ – вид геодезических работ, топографиче-
ская съѐмка, при которой на местности измеряют расстояния мерной 
лентой или дальномером, а направления линий определяют по горизон-
тальному кругу или буссоли теодолита. С.т. служит для определения 
координат точек, необходимых при составлении контурного плана не-
больших участков местности и создания съѐмочной сети в инженерных 
целях.  
СЪЁМКА ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ – комплекс полевых и камеральных 
работ по созданию съемочного оригинала топографической карты или 
плана (изображения условными знаками в заданном масштабе местных 
предметов и рельефа участка земной поверхности), а также получению 
топографической информации в другой форме методами аэрофототопо-
графии или, для небольших участков местности, путѐм наземных съѐмок 
(мензульная, тахеометрическая и др.). С.т. подразделяется на следующие 
виды: аэрофототопографическая, горизонтальная и вертикальная, мен-
зульная и тахеометрическая. См. также топография.  
СЪЁМКА ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ – метод создания топографических 
карт по наземным (сделанным с поверхности земли) фотоснимкам, полу-
ченным при помощи фототеодолита с концов некоторого базиса и обрабо-
танным способами стереофотограмметрии. С.ф. применяется для инже-
нерных изысканий и картографирования территории преимущественно в 
высокогорных районах.  
СЪЁМНИК – приспособление, ускоряющее и облегчающее разборку и 
сборку узлов и агрегатов, снятие и установку отдельных деталей. Приме-
нение С. обеспечивает сохранность деталей. С. делятся на универсальные 
и специализированные (для снятия какой-либо определенной детали). 
Привод С. – ручной или механический.  
СЫНДЖИР – цепь для котла над очагом в традиционном карачаевском 
доме; крепится на поперечине внутри дымаря.  
СЫРЕЦ – кирпич из необожженной глины; см. кирпич сырцовый.  
СЫРМАК – один из главных предметов убранства традиционной казах-
ской юрты, представляющий собой узорчатый ковѐр, сшитый из кусков 
войлока разных цветов.  
СЫРОМЯТЬ – недублѐная кожа, выделанная из шкур крупного рогатого 
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скота, свиней, верблюдов и лосей; материал для изготовления технических 
изделий (прокладки, ремни и др.).  
СЫРТЫ – 1) ровные или слегка волнистые поверхности в горах Средней 
Азии и Казахстана. Летние пастбища (джайляу); 2) широкие пологие 
водоразделы в Заволжье (например, Общий Сырт).  
СЫРЬЕ – подвергшийся ранее воздействию труда первичный (добытый, 
собранный, заготовленный) или вторичный (произведенный) материал, 
предназначенный для дальнейшей промышленной переработки и произ-
водства готовой продукции.  
СЫРЬЕ ВТОРИЧНОЕ – вторичные материальные ресурсы, которые 
реально возможно и целесообразно использовать в народном хозяйстве 
для производства продукции, электрической и (или) тепловой энергии, 
выполнения работ, оказания услуг в соответствии с требованиями, уста-
новленными техническими нормативными правовыми актами.  
СЫРЬЕ ГОРНОТЕХНИЧЕСКОЕ – минеральное сырье, используемое в 
керамической, стекольной, строительной и других отраслях промышлен-
ности, а также в сельском хозяйстве; принадлежит к нерудным полезным 
ископаемым. Основные виды С.г.: каолины, фарфоровые камни, огне-
упорные, бентонитовые и палыгорскитовые глины, кварцевые пески, 
кремнистые и карбонатные породы, гипс и ангидрит, перлит.  
СЫРЬЕ ДРЕВЕСНОЕ – отходы лесопильных и деревообрабатывающих 
производств, дровяная древесина, лесосечные отходы.  
СЫРЬЕ МИНЕРАЛЬНОЕ – полезные ископаемые, вовлечѐнные (уч-
тѐнные или используемые) в сферу общественного производства.  
СЫРЬЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ – исходные пищевые продукты, 

предназначенные для дальнейшей переработки (кулинарной обработки).  
СЫУАЛ – возведенная в углу традиционной башкирской избы, у входной 
двери, печь-чувал, состоящая из глинобитной площадки и широкой трубы.  
СЫУАЛ АЛДЫ – складское пространство за печью в традиционной 
башкирской избе.  
СЬЕРРА – название горных хребтов с зубчатыми (пилообразными) греб-
нями в Испании, Северной и Южной Америке, некоторых районах Афри-
ки, на Филиппинах.  
СЭНДВИЧ-МЕН – один из приемов наружной рекламы; человек, кото-
рый за определенную плату носит на спине и груди рекламные плакаты и 
раздает рекламные листовки. 
СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЬ – см. панель строительная «сэндвич».  
СЭНТО – см. баня сэнто.  
СЭРГЭ – 1) деревянные или каменные столбы на местах, где буряты-
шаманисты совершали подношения духам; 2) коновязь в центре двора 
бурятской усадьбы, олицетворяющая благосостояние хозяина к его госте-
приимство.  
СЭС – аббревиатура от «санитарно-эпидемиологическая служба»; см. 
служба санитарно-эпидемиологическая. 
СЮМЭ – четырехугольный ламаистский монастырь, разделенный на 
дворы.  
СЮРВЕЙЕР – специалист по оценке, управлению и развитию недвижи-
мости (изначально название С. было принято в Великобритании; в на-
стоящее время используется во многих странах мира).  
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ТАБГА – элемент интерьера традиционного карачаевского и балкарского 
жилища, представляющий собой расположенную по верху задней стены 
стационарную полку для запасных подушек и одеял, а также для красивых 
вещей.  
ТАБЕЛЬ – таблица, список чего-либо в определенном порядке, по графам.  
ТАБЕЛЬ ОТРАБОТАННОГО ВРЕМЕНИ – документ, в котором 
фиксируется фактически отработанное время каждым работником.  
ТАБЕРНА – дом для бедняков в Древнем Риме, небольших размеров, 
конструктивно состоявший из и столбов и закрепленных на них стеновых 
досок с перекрытием сверху простейшей кровлей.  
ТАБЕРНАКЛЬ – в католических храмах архитектурно (чаще всего орна-
ментально) оформленная ниша для святых даров в алтаре; в храмах готи-
ческого стиля – ниша со статуей святого, а также открытая пристройка для 
размещения статуи святого. В архитектуре раннего Средневековья Т. – то 
же, что балдахин, киворий – навес, шатер над престолом в апсиде церкви. 
В эпоху готики Т. – ажурный шатер, иногда в виде отдельной постройки 
над статуей.  
ТАБЛЕТИРОВАНИЕ – переработка порошкообразного или мелкозер-
нистого материала в куски геометрически правильной и практически 
одинаковой в каждом случае формы и массы.  
ТАБЛИНИУМ (таблиний) – гостиная, расположенное в дальней части 
древнеримского дома, открытая в атрий (т.е. в закрытый внутренний двор 
в середине древнеримского жилища). Т. предназначался для деловых 
встреч, там хранили документы и семейный архив на табулах (досках), 
отсюда название. Стены Т. обычно покрывались росписями.  
ТАБЛО – средство отображения информации, предназначенное для 
представления знаковой и графической информации в форме, удобной для 
зрительного восприятия. Представляет собой доску, щит или экран, на 
которых размещается или высвечивается соответствующая информация. В 
настоящее время в качестве Т. обычно используется экран.  
ТАБОР – временный лагерь, стан (иногда – обоз); у казаков в прошлом – 
войсковой лагерь с обозом, причем лагерь, часто окружали вместо стены 
телегами; у современных цыган – как собственно лагерь, так и переме-
щающаяся с ним группа кочевых цыган, часть которых связана родством.  
ТАБУЛАРИЙ – в Древнем Риме и средневековой Европе – здание для 
хранения архива (в Древнем Риме законы записывали на бронзовых досках 
– табулах, отсюда и название).  
ТАБУЛЯГРАММА – законченный отчѐтный документ в виде сводки, 
таблицы, ведомости или графика, выведенный на печатающем устройстве 
ЭВМ (принтере) в результате решения бухгалтерских, статистических, 
плановых, учѐтных и т.п. задач.  
ТАВОТ – широко применявшееся в прошлом название солидола. См. 
солидол.  
ТАВР (тавровый профиль, тавровая балка) – металлическое изделие с 
поперечным сечением Т-образной формы, изготовляемое чаще всего 
прокаткой или прессованием; применяется в строительных конструкциях 

и машиностроении.  
ТАДЖ-МАХАЛ – памятник индийской архитектуры, мавзолей султана 
Шах-Джахана и его жены Мумтаз-Махал (около 1630-52, архитектор, 
вероятно, Устад Иса и др.) на берегу р. Джамна, в г. Агра. Пятикупольное 
сооружение (высота 74 м) на платформе, с четырьмя минаретами по углам. 
Стены выложены белым мрамором с инкрустацией из самоцветов. К Т.-М. 
примыкает сад с фонтанами и бассейном.  
ТАЙГА – хвойные бореальные леса, тип биома, распространѐнный в 
лесной зоне Северного полушария. Занимает около 10% суши Земли. В 
древостое Т. Евразии главным образом ель, пихта (темнохвойная Т.), 
сосна, лиственница (светлохвойная Т.); подлесок бедный, травянисто-
кустарничковый ярус однообразный (черника, брусника, кислица, зелѐные 
мхи). Для Т. Северной Америки характерны ель чѐрная, ель белая, туя. В Т. 
сосредоточены значительные ресурсы промышленной древесины.  
ТАЙМЕР – прибор, который по истечении заданного промежутка време-
ни автоматически включает (выключает) машину, аппарат, устройство 
производственного или бытового назначения либо сигнализирует о насту-
плении момента их включения (выключения). Обычно представляет собой 
сочетание часового механизма с электрическим устройством управления и 
отсчѐта.  
ТАЙМ-ШЕР (система владения отдыхом, СВО) – покупка в личную 
собственность недвижимости (например, на курорте) на фиксированное в 
течение года время (продолжительностью не менее недели). Аналогичное 
право на ту же недвижимость в течение остального времени могут приоб-
ретать любые другие физические или юридические лица. Основные фор-
мы существования Т.-ш.: мультивладение, мультипользование, сертифика-
ционная модель, арендная модель, клубная система, акционерная модель.  
ТАЙНА КОММЕРЧЕСКАЯ – информация, имеющая действительную 
или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее 
третьим лицам или отсутствия к ней свободного доступа на законном 
основании; обладатель такой информации принимает меры к охране ее 
конфиденциальности. 
ТАЙНОЯ – вспомогательные постройки синтоистского комплекса, со-
единенные между собой галереей.  
ТАЙФУН – местное название тропических циклонов штормовой и ура-
ганной силы в Юго-Восточной Азии и на Дальнем Востоке. Наиболее 
часты Т. с июля по октябрь.  
ТАЙНА СЛУЖЕБНАЯ (тайна коммерческая) – по российскому праву 
информация, имеющая действительную или потенциальную коммерче-
скую ценность в силу неизвестности еѐ третьим лицам, к которой нет 
свободного доступа на законном основании и обладатель которой прини-
мает меры к охране еѐ конфиденциальности. Сведения, не составляющие 
С. и к.т., определяются законом и иными правовыми актами.  
ТАК – в средневековой архитектуре Средней Азии – купольное сооруже-
ние, которым перекрывали перекрестки улиц. В Т. размещали свои лавки 
торговцы и ювелиры.  
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ТАКЕЛАЖ – обобщенное название приспособлений и устройств для 
захвата и подъема монтажных элементов, оборудования, различных 
строительных грузов. К Т. устройствам, используемым в строительстве, 
относятся: различные системы захватов для прикрепления стропов к мон-
тируемой конструкции; блоки неподвижные и подвижные, используемые 
при монтаже металлоконструкций в недоступных для крана местах и на 
площадках укрупнительной сборки; домкраты, используемые в основном 
для подъема (выжимания) тяжелых конструкций, при монтаже зданий 
методом подъема перекрытий и др.; лебедки, используемые для разгрузки, 
подтаскивания и в ряде случаев – для подъема монтажных элементов; 
якоря (свайные, закладные винтовые, наземные переставные и др.), ис-
пользуемые для крепления лебедок и расчалок. К Т. приспособлениям 
относятся также подкладки (распределяют нагрузку равномерно на осно-
вание места складирования конструкций, предотвращая их перекосы и 
деформацию) и прокладки (обеспечивают равномерную передачу нагру-
зок в штабелях и сохранность монтажных петель).  
ТАКСАЦИЯ ЛАНДШАФТНАЯ – выявление и оценка уровня художе-
ственных качеств ландшафта и нанесение на план насаждений, представ-
ляющих ценность и потенциальные возможности для их развития.  
ТАКСАЦИЯ ЛЕСА (таксация насаждений) – учѐт леса, его материаль-
ная оценка; определение возраста, высоты и диаметра растущих деревьев, 
запаса древесины, еѐ годичного прироста, качественная оценка леса и т.п. 
В России Т. проводят при лесоустройстве, отводе лесосек в рубку, инвен-
таризации леса.  
ТАКСОДИУМ (кипарис болотный) – род хвойных деревьев семейства 
таксодиевых. Два вида, на юго-востоке Северной Америки, переносят 
длительное затопление. Т. обыкновенный культивируют как декоративное 
растение в европейских странах, на Кавказе и в Средней Азии. Ценная 
древесина Т. используется в мебельном производстве, декоративной от-
делке помещений, для мелких поделок и т.п.  
ТАКСОНОМИЯ – теория классификации и систематизации сложноорга-
низованных областей действительности, имеющих обычно иерархическое 
строение. В 60-70-х гг. ХХ в. возникла тенденция определять Т. как раздел 
систематики, как учение о системе таксономических категорий, обозна-
чающих соподчинѐнные группы объектов – таксоны.  
ТАКТАБАН – почетное место в традиционном ногайском доме.  
ТАКТИКА ДИЗАЙНА СИСТЕМНОГО – комплекс мер, методов и 
приемов проектирования системного объекта дизайна, сформированный 
применительно к каждому конкретному шагу проектного процесса на пути 
исследования взаимосвязей между средой и ее конкретными элементами – 
вещами и процессами, протекающими в ней с участием человека или 
общества в целом. В отличие от стратегии проектирования, Т.д.с. не опре-
деляет генеральную линию проектного движения, а служит разработке 
частных, с точки зрения целого, мер «близкодействия» в рамках конкрет-
ной проблемы. Методами Т.д.с. являются: создание «системотехник», т.е. 
конкретных технических и функциональных систем, обеспечивающих 
осуществление определенных процессов (например, управление автосто-
янкой: прием, выпуск и обслуживание машин); проектирование систем 
«человек-машина», обеспечивающих внутреннюю согласованность между 
человеческими и машинными компонентами с разделением их функций и 
нахождением «общего языка» между человеком, машиной и средой и т.д.  
ТАКТИКА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – выбор вида охраны, методов и 
средств его реализации.  
ТАКТИКА ПОЖАРНАЯ (тактика тушения пожара) – совокупность 
способов и методов тушения пожаров, спасания людей и ограничения 
воздействия на них опасных факторов.  
ТАКЫРЫ – 1) плоские глинистые поверхности, почти лишѐнные расти-
тельности (кроме кратковременно вегетирующих водорослей и лишайни-
ков во время залития водой), в пустынях субтропической зоны, площадь от 
нескольких м

2
 до десятков км
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; весной Т. обычно заливаются водой; 2) тип 

почвы указанных плоских глинистых понижений в пустынях субтропиче-
ской зоны. Поверхностный твѐрдый горизонт (розовый или палево-серый) 
разбит трещинами на отдельности. Мощность почвенного профиля не 
превышает 30-40 см, содержит 0,2-0,5% гумуса. Распространены в Сред-
ней Азии, Казахстане, Монголии, Передней Азии, Северной Америке, Авст-
ралии и др. Сельскохозяйственное освоение Т. связано с мелиорацией.  
ТАЛАССОКРАТОНЫ – океанские литосферные плиты; поверхность Т. 
представлена абиссальными (глубоководными) аккумулятивными и хол-
мистыми равнинами.  
ТАЛИК (таликовая зона) – оттаявший участок грунта (почвы или горной 
породы) в областях развития многолетней криолитозоны, имеющий поло-
жительную температуру хотя бы в течение части года. По взаимоотноше-
нию с толщами многолетнемерзлых грунтов различают Т. сквозные и 
несквозные, надмерзлотные, межмерзлотные и подмерзлотные.  
ТАЛРЕП – арматура контактных электрических сетей; представляет 
собой промежуточное звено с плавным регулированием его длины винто-
вым механизмом.  
ТАЛЬ – компактная машина (механизм) цикличного действия, смонтиро-
ванная с приводом хода или без него в одном корпусе. Т. служит для подъ-
ема и опускания груза, подвешенного на грузозахватном органе и пред-
ставляет собой обычно компактную однокорпусную подвесную лебедку, 
используемую как самостоятельный подъемный механизм для вертикаль-
ного и горизонтального перемещения грузов или как агрегат при установке 
на мостовой кран (кран-балку). Различают Т. стационарные и передвиж-
ные, подвешенные к специальным тележкам, перемещающимся по под-
весным монорельсовым путям. Привод Т. ручной, электрический или 
пневматический. Грузоподъѐмность до 5 т.  
ТАЛЬ КАНАТНАЯ – таль с канатом для подъема и опускания груза.  

ТАЛЬ ПОДВИЖНАЯ (тельфер) – подвесное грузоподъѐмное устройст-
во, состоящее из тали и ходовой тележки, передвигаемой по однорельсо-
вому подвесному пути. Т.п. нередко называют тельфером, хотя это назва-
ние и не рекомендуется использовать.  
ТАЛЬ РУЧНАЯ – таль с ручным приводом ее механизмов.  
ТАЛЬ СТАЦИОНАРНАЯ – таль, закрепленная неподвижно.  
ТАЛЬ ЦЕПНАЯ – таль с цепью для подъема и опускания груза.  
ТАЛЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электроталь) – грузоподъемная машина, 
представляющая собой механическую таль с электрическим приводом ее 
механизмов (с приводом от электродвигателя).  
ТАЛЬВЕГ – линия, соединяющая наиболее низкие отметки дна (самые 
глубокие участки) долины или русла реки, ложбин, лощин, суходолов; в 
более широком смысле Т. – дно долины.  
ТАЛЬК – минерал подкласса слоистых силикатов, Мg3Si4O10(ОН)2. Цвет 
от яблочно-зеленого до белого, реже темно-зеленый или буроватый. Жир-
ный на ощупь. Твердость по минералогической шкале 1; плотность 2,6-2,8 
г/см

3
. Разновидности Т.: плотный (стеатит), волокнистый (агалит), свет-

лоокрашенный и прозрачный (благородный Т.). Т. применяется в качестве 
твердой смазки, наполнителя в бумажной, резиновой, лакокрасочной 
промышленности и т.д. После отжига дает плотный, прочный, электроизо-
ляционный, кислото- и огнеупорный керамический материал.  
ТАМБУР – 1) проходное помещение небольшой площади внутри здания 
или наружная пристройка у входных дверей, служащее для защиты от 
проникновения холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, 
лестничную клетку или другие помещения. 2) Иногда термин «Т.» в архи-
тектуре используют как синоним барабана – опирающейся на своды ци-
линдрической или многогранной верхней части здания (обычно с окнами), 
служащей основанием купола. 3) В фортификационной архитектуре Т. – 
треугольная площадка для стрелков, ограниченная с двух сторон бревен-
чатым палисадом, а с третьей – стеной жилого или общественного здания, 
превращенного в оборонительное сооружение при уличных боях в городе.  
ТАМБУР УБЕЖИЩА – отсеки во входах в убежище, отделенные друг 
от друга газонепроницаемыми перегородками и герметическими дверями 
и имеющие назначением предохранить убежище от проникания в него 
отравляющих веществ (ОВ) из атмосферы при входе или выходе из убе-
жища. Обычно возводятся всегда два Т.у., совокупность которых называ-
ют шлюзом (тамбур-шлюзом).  
ТАМБУР-ШЛЮЗ – тамбур, оборудованный специальными устройства-
ми, устраняющими возможность проникания огня, газов, паров, пыли и 
других вредных веществ из одного помещения в другое, а также для под-
держания заданных параметров воздушной среды в помещениях.  
ТАМОЖНЯ – государственное учреждение, контролирующее провоз 
грузов (в т.ч. багажа и почтовых отправлений) через границу; взимает 
пошлины и др. сборы с провозимых грузов. Т. располагаются обычно в 
морских и речных портах, в международных аэропортах, на пограничных 
пунктах и железнодорожных станциях, в крупных центрах страны.  
ТАМПЕР – контакт, находящийся под крышкой устройства (обычно – 
входящего в систему охранной сигнализации) и срабатывающий при 
снятии последней. Необходим для защиты устройства, будь то датчик, или 
релейный модуль (или зонного расширения) от постороннего вмешатель-
ства. Для микропроцессорных устройств и адресуемых модулей сигнал о 
вскрытии поступает на контрольную панель по существующим штатным 
соединениям, для всех же остальных устройств к ним необходимо подво-
дить дополнительную линию и подключать ее к специальным разъемам, 
связанным с Т.  
ТАМПОНАЖ – процесс нагнетания специальных растворов в горные 
породы (заполнение раствором трещин и пустот) с целью повышения их 
водо-, газонепроницаемости и несущей способности или в зазор между 
крепью и стенками горной выработки; применяется в горном деле (шахт-
ном строительстве) и гидротехническом строительстве при укреплении 
оснований гидротехнических сооружений (плотин и др.), а также создания 
гидроизоляционных и противофильтрационных завес.  
ТАМПОНАЖ СКВАЖИНЫ – цементированные скважины для разоб-
щения вскрытых пластов (например, нефте-, газо-, водоносных) и закреп-
ления стенок скважины. Производится нагнетанием цементного раствора в 
зазор между стенками скважины и обсадными трубами через внутреннюю 
полость спущенных труб.  
ТАНГЕНС ДОРОЖНЫЙ – расстояние от начала кривой до вершины 
угла. 
ТАНДЕМ – расположение однородных устройств (цилиндров поршневых 
машин, насосов и т.д.) последовательно по одной оси. Например, в 2- или 
3-цилиндровой паровой Т.-машине все поршни связаны с одним общим 
штоком и шатуном и работают на один общий кривошип.  
ТАНДЫР (тандур, тендир) – у народов Передней и Средней Азии и 
Кавказа очаг, жаровня, печь для выпечки хлеба и обжига керамики. Обыч-
но – традиционная для них глинобитная печь в форме очень большого 
сосуда, на внутренней прогретой поверхности которой пекут лепешки.  
ТАНКЕР – судно для перевозки жидких грузов (нефть, кислоты, расплав-
ленная сера, растительное масло и т.д.) в судовых цистернах (танках). 
Дедвейт Т.-нефтевозов превышает 500 тыс. т.  
ТАНКОДРОМ – участок местности, оборудованный для обучения вож-
дению танков и др. боевых гусеничных машин.  
ТАНТАЛ – химический элемент V группы периодической системы. 
Светло-серый с синеватым отливом металл, тяжѐлый и тугоплавкий; 
плотность 16,6 г/см

3
, tпл 3014 °C. Химически стоек. В природе встречается 

совместно с Nb. Используется в металлургии (компонент коррозионно-
стойких, жаропрочных и твердых сплавов), в ядерной энергетике, химиче-
ском машиностроении, электронике, ювелирном деле (вместо платины).  
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ТАНТЬЕМА – одна из форм дополнительного вознаграждения, выплачи-
ваемого директорам, членам правления и руководящим служащим акцио-
нерных обществ, компаний, банков, предприятий. Величина Т. (которая 
часто превышает оклады) утверждается высшим органом управления 
конкретным предприятием, общим собранием акционеров. Устанавлива-
ется обычно в определенном проценте от чистой прибыли.  
ТАРА – ѐмкость (товарная упаковка) для хранения, упаковки и транспор-
тировки, различных товаров, материалов и продуктов (жидкости, штуч-
ных, сыпучих и других материалов). Различают Т. жѐсткую (бочки, бутыл-
ки, ящики), полужѐсткую (корзины, картонные короба) и мягкую (мешки, 
кули). Т. является основным элементом упаковки, предназначенным для 
размещения продукции.  
ТАРА БОНДАРНАЯ (изделие бондарное) – сосуды (бочки, буты, чаны, 
кадки и т.д.) для хранения и транспортировки жидких и сыпучих продук-
тов. Изготовляют из дерева, фанеры, древесно-волокнистых, древесно-
стружечных и полимерных материалов.  
ТАРА ВОЗВРАТНАЯ – тара, бывшая в употреблении, предназначенная 
для повторного использования.  
ТАРА ГЕРМЕТИЧНАЯ – тара, конструкция которой в комплекте с 
укупорочным средством обеспечивает способность тары, ее деталей (кор-
пуса, крышек, доньев), а также отдельных ее элементов и соединений 
препятствовать проницаемости газов, паров или жидкостей.  
ТАРА ГРУППОВАЯ – тара, предназначенная для определенного числа 
единиц продукции.  
ТАРА ЖЕСТКАЯ – тара, форма и размеры которой не меняются при ее 
наполнении.  
ТАРА ЗАКРЫТАЯ – тара, конструкция которой предусматривает при-
менение крышки или затвора.  
ТАРА ИЗОТЕРМИЧЕСКАЯ – тара, внутри которой сохраняется задан-
ная температура в течение установленного времени.  
ТАРА ИНВЕНТАРНАЯ – многооборотная тара, принадлежащая кон-
кретному предприятию и подлежащая возврату данному предприятию.  
ТАРА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ – тара, предназначенная для единицы 
продукции.  
ТАРА КОМБИНИРОВАННАЯ – тара, изготовленная из двух или более 
различных упаковочных материалов.  
ТАРА КРУПНОГАБАРИТНАЯ – транспортная тара, габаритные разме-
ры которой превышают 1200×1000×1200 мм.  
ТАРА МАЛОГАБАРИТНАЯ – транспортная тара, габаритные размеры 
которой находятся в пределах 1200×1000×1200 мм.  
ТАРА МНОГООБОРОТНАЯ – транспортная тара, прочностные показа-
тели которой рассчитаны на ее многократное применение.  
ТАРА МЯГКАЯ – тара, форма и размеры которой меняются при ее на-
полнении.  
ТАРА НЕОБОРОТНАЯ – см. тара разовая. 
ТАРА ОТКРЫТАЯ – тара, конструкция которой исключает применение 
крышки или затвора.  
ТАРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ – тара, предназначенная для упаковыва-
ния и доставки продукции потребителю, поступающая к потребителю с 
продукцией и не выполняющая функцию транспортной тары.  
ТАРА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – тара, предназначенная для хранения, 
перемещения, складирования грузов в производстве, и при массе брутто 
0,25 т и более, используемая как многооборотное средство пакетирования 
при межзаводских и междуведомственных перевозках.  
ТАРА РАЗБОРНАЯ – многооборотная тара, конструкция которой позво-
ляет разобрать ее на отдельные части и вновь собрать, соединив сочленяе-
мые элементы.  
ТАРА РАЗОВАЯ (необоротная тара) – тара, предназначенная для одно-
кратного использования.  
ТАРА СКЛАДНАЯ (тара складывающаяся) – многооборотная тара, 
конструкция которой позволяет сложить ее без нарушений сочленения 
элементов и вновь придать таре первоначальную форму.  
ТАРА СО СЪЕМНЫМ ВЕРХНИМ ДНОМ – тара, верхнее дно (крыш-
ка) которой снимается полностью.  
ТАРА СПЕЦИАЛЬНАЯ – тара, предназначенная для определенных 
грузов или определенных условий эксплуатации.  
ТАРА СТАНДАРТНАЯ – тара, отвечающая требованиям соответствую-
щих нормативных документов.  
ТАРА ТРАНСПОРТНАЯ – тара, предназначенная для упаковывания, 
хранения и транспортирования продукции, образующая самостоятельную 
транспортную единицу.  
ТАРА УЗКОГОРЛАЯ – тара (барабан, бочка, фляга, канистра), диаметр 
любой горловины (для наполнения, опорожнения или вентиляции) кото-
рой не превышает 70 мм.  
ТАРА УНИВЕРСАЛЬНАЯ – тара, предназначенная для размещения 
различных видов грузов.  
ТАРА ХРУПКАЯ – тара, чувствительная к воздействию динамических 
нагрузок.  
ТАРА ШИРОКОГОРЛАЯ – тара (барабан, бочка, фляга, канистра), 
которая имеет горловину более 70 мм.  
ТАРА ШТАБЕЛИРУЕМАЯ – тара, конструкция и прочностные показа-
тели которой позволяют укладывать ее с упакованной продукцией в ус-
тойчивый штабель.  
ТАРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – самодействующая водоподъемная 
машина (водоподъѐмное устройство), в котором давление создаѐтся в 
результате гидравлического удара. Высота подъѐма воды может превы-
шать 50 м. Применяют в строительстве, сельском хозяйстве и т.д.  
ТАРАСА – участок венчатой двухсрубной стены между двумя попереч-

ными стенами, заполненный землей; чаще всего Т. – бревенчатый сруб 
крепостной стены, заполненный землей и камнями; в отличие от городни, 
Т. отделялись друг от друга не двойной, а одинарной стенкой.  
ТАРИРОВАНИЕ – проверка показаний измерительных приборов путем 
сравнения с показаниями образцовых приборов или мер.  
ТАРИФ – система ставок, по которым начисляется плата за работы и 
услуги. Наиболее распространены: Т. транспортные, связи, коммунальные; 
Т. таможенные – за провоз товаров через государственную границу.  
ТАРИФ БАЗОВЫЙ – размер и порядок оплаты по стандартному догово-
ру обслуживания (предоставление услуг связи, банковского обслуживания, 
страховым продуктам и т.п.). 
ТАРИФ СТРАХОВОЙ – нормированный по отношению к страховой 
сумме размер страховых платежей. По экономическому содержанию Т.с. – 
цена страхового риска. Т.с. определяется в абсолютном денежном выра-
жении или в процентах от страховой суммы.  
ТАРИФИКАЦИЯ РАБОТ – определение разряда работ, т.е. отнесение 
работ к определенной группе сложности. Присвоение квалификационных 
разрядов рабочим производится в зависимости от сложности работ, кото-
рые они могут выполнять.  
ТАРИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ – присвоение рабочим разрядов, соответ-
ствующих уровню их квалификации.  
ТАРИФИКАЦИЯ ТРУДА – тарификация работ и присвоение квалифи-
кационных разрядов рабочим.  
ТАРМА – см. айван.  
ТАРМАКАДАМ – бетонное дорожное покрытие в несколько слоев, из 
щебня и дегтя.  
ТАРУКИ – очень высокие колонны в японском храме, поддерживающие 
стропила.  
ТАС КОРА – каменная ограда вокруг традиционной ногайской усадьбы.  
ТАТАМИ – 1) тростниковая циновка, покрывающая пол жилища у япон-
цев; 2) в спорте – плотный упругий ковѐр из синтетических материалов для 
борьбы дзюдо. Размер 16×16 м, «рабочая зона» 10×10 м.  
ТАУНХАУС – тип современного жилья, представляющий собой сблоки-
рованные коттеджи на несколько квартир (комплекс малоэтажных кот-
теджей, которые совмещены друг с другом боковыми стенами), каждая 
квартира с отдельным выходом, и небольшой придомовой территорией в 
1-4 сотки (хотя, иногда застройщики ограничиваются единым газоном для 
всего ряда сблокированных домов). Первый этаж квартиры обычно зани-
мает гостиная, кухня и подсобки, жилые и рабочие помещения располо-
жены на втором и третьем. Все уровни квартиры оснащены отдельными 
санузлами. Т. условно можно отнести к эконом-классу загородной недви-
жимости. Себестоимость поселка Т. существенно ниже коттеджного по-
селка, что связано с меньшими затратами на строительство и экономией 
земли, которую занимает поселок. Т. строятся, как правило, на окраинах 
города или в ближайшем пригороде и воспринимаются потребителями как 
компромисс между городским и загородным жильем.  
ТАУХ – камин в традиционном чеченском жилище, состоящий из двух 
частей; обложенный камнями полукруглый очаг, над которым находится 
дымовая труба в виде усеченной пирамиды с плетневыми стенками, обма-
занными глиной снаружи и изнутри.  
ТАФТА – деревянная доска с отверстием для раструба, заделанная в 
бетон.  
ТАФТИНГ – см. покрытие тафтинговое. 
ТАХЕОГРАФ – тахеометр, снабженный столиком в виде диска, позво-
ляющим в процессе съемки графически отображать ее результаты. При 
этом не ведется абрис. 
ТАХЕОМЕТР – геодезический прибор (вид теодолита с дальномерным 
устройством), предназначенный для измерения на местности горизонталь-
ных и вертикальных углов, длин линий и превышений. Используется для 
тахеометрической съемки с целью получения плана с изображением си-
туации и рельефа. Т. классифицируются по типам применяемых дально-
меров (оптико-механические, электроннооптические и др.). Автоматические 
и круговые Т. позволяют определять углы и расстояния без вычислений.  
ТАХЕОМЕТР РЕГИСТРИРУЮЩИЙ – тахеометр с автоматической 
регистрацией результатов измерений.  
ТАХЕОМЕТР ЭЛЕКТРОННЫЙ – тахеометр, в конструкции которого 
объединены кодовый теодолит и малый светодальномер. Визирной целью 
служит специальная веха с призменным отражателем. Результаты измере-
ний высвечиваются на электронном цифровом табло и заносятся в память 
прибора. 
ТАХЕОМЕТРИЯ – см. съѐмка тахеометрическая. 
ТАХОГРАФ – тахометр, в котором предусмотрена запись показаний в 
форме диаграммы.  
ТАХОМЕТР – прибор для измерения угловой скорости вращающихся 
частей машин, механизмов и приборов.  
ТВЕРДЕНИЕ – процесс упрочнения структуры растворных и бетонных 
смесей, мастик, окрасочных составов и т.д. с течением времени с частич-
ной или полной кристаллизацией, начинающийся после схватывания.  
ТВЕРДЕНИЕ БЕТОНА – превращение бетонной смеси в искусственный 
каменный материал, которому в результате определенных технологиче-
ских процессов придаются требуемые в строительных конструкциях 
свойства.  
ТВЕРДЕНИЕ ТЕСТА ЦЕМЕНТНОГО – процесс формирования проч-
ной структуры цементного камня.  
ТВЕРДОСТЬ – свойство материала сопротивляться пластической дефор-
мации или хрупкому разрушению в поверхностном слое при местных 
контактных силовых воздействиях (т.е. сопротивление твердого тела 
вдавливанию или царапанию). При вдавливании Т. равна нагрузке, отне-
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сѐнной к поверхности отпечатка. Т. не является физической постоянной, а 
представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности и 
пластичности материала, так и от метода измерения. Наиболее часто для 
определения Т. в испытуемый образец вдавливается стальной шарик 
(Бринелля метод) или алмазная пирамидка (методы Роквелла и Виккерса). 
Иногда Т. измеряется высотой отскакивания шарика. Для характеристики 
Т. обычно пользуются применяемой в минералогии шкалой МООСа, 
которая все природные материалы по Т. делит на 10 групп.  
ТВЕРДОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ – способность древесины сопротивляться 
постепенному внедрению более твердых тел.  
ТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – способность 
высохшего лакокрасочного покрытия сопротивляться проникновению или 
вдавливанию твердого тела.  
ТВЕРДОСТЬ ПО ШОРУ – твердость, определенная на склероскопе 
Шора по отскоку бойка с алмазным наконечником, падающего с опреде-
ленной высоты на поверхность образца.  
ТВОРИЛО – 1) см. вершняк; 2) яма, обложенная досками или кирпичом; 
3) ящик для гашения извести.  
ТВОРКА – заслонка (заставка) в мельничном желобе.  
ТВОРЧЕСТВО – деятельность, порождающая нечто качественно новое и 
отличающаяся неповторимостью, оригинальностью и культурно-
исторической уникальностью. Т. специфично для человека, так как всегда 
предполагает творца – субъекта творческой деятельности.  
ТВОРЧЕСТВО АРХИТЕКТУРНОЕ – процесс создания интеллекту-
альных и материальных ценностей в виде зданий и сооружений, теорети-
ческих обоснований.  
ТВОРЧЕСТВО ПРЕДМЕТНОЕ ВИЗИОНЕРСКОЕ – особый вид 
проектирования, предваряющий создание реальных объектов (зданий, 
изделий, фрагментов среды) показом для широкого обсуждения специаль-
ных эскизов, коллажей, макетов с использованием совмещенных натурных 
и павильонных съемок с корректировкой масштабов, так что «игрушеч-
ные» люди, деревья и автомобили на монтажных фотографиях (в фильмах) 
кажутся вполне реальными. Т.п.в. – эффективный прием моделирования 
возможных предметно-пространственных решений, имитирующий реаль-
ное воплощение объекта. В визионерских проектах подчеркивается острая 
соотнесенность реальности и проектного образа или практически «нату-
рального» объекта и художественного условного окружения. Это делает 
«визионерское» проектирование концептуальным, превращает его в осо-
бый вид художественного творчества.  
ТЕАТР – архитектурное сооружение (общественное здание), предназна-
ченное для демонстрации произведений сценического искусства (сцениче-
ского представления определѐнного жанра – оперно-балетного, драмати-
ческого, эстрадного, кукольного и др.).  
ТЕАТР АНАТОМИЧЕСКИЙ – помещение в медицинском высшем 
учебном заведении для практического обучения патологоанатомии.  
ТЕАТР ВОЗДУШНЫЙ – в царской России – название открытого театра. 
См. театр открытый.  
ТЕАТР ОТКРЫТЫЙ – сооружение, предназначенное для представле-
ний, концертов, демонстрации кинофильмов на открытой или закрытой 
сцене для зрителей, сидящих под открытым небом.  
ТЕАТРОН – 1) часть античного театра, служащая для размещения зрите-
лей; 2) древнегреческий театр, который устраивали на естественном скло-
не холма, вырубая ступени полукругом (в отличие от римских амфитеат-
ров, где зрительские места располагались со всех сторон, по кругу или 
эллипсу). Внизу располагалась площадка для актеров или певцов – орхест-
ра; за ней скена.  
ТЕГУЛА – кровельная черепица, реже Т. понимается как крыша (кров, 
кровля) вообще.  
ТЕЗАУРА – в Древней Греции – здание для хранения государственной 
казны и жертвоприношений богам.  
ТЕЗАУРУС – словарь, в котором слова, относящиеся к какой-либо облас-
ти знания, расположены по тематическому принципу и показаны семанти-
ческие отношения (родовидовые, синонимические и др.) между лексиче-
скими единицами. В информационно-поисковых Т. лексические единицы 
текста заменяются дескрипторами. Т. отображает семантические отноше-
ния между лексическими единицами дескрипторного информационно-
поискового языка и предназначен для поиска слов по их смысловому 
содержанию.  
ТЕЗМА ЭЙ – традиционная башкирская изба из ивовых или березовых 
жердей, заложенных за горизонтальные планки.  
ТЕКЕМЕТ – один из главных предметов убранства традиционной казах-
ской юрты – войлочный казахский ковѐр с вваленным цветным узором.  
ТЕКИЕ – мусульманская усыпальница у татар, башкир и ногайцев.  
ТЁККОМОН – спиральный орнамент в японской культовой архитектуре.  
ТЕКСОПЛЕН – тканевый отделочный материал, (окрашенная в полотне 
или набивная ткань, пропитанная полимерным составом). На изнанку 
ткани наносят клеевой слой, защищенный антиадгезионной бумагой. Для 
изготовления используют вискозные, смешанные пряжи или хлопчатобу-
мажные ткани разного переплетения. Используется для внутренней отделки 
стен перегородок и встроенной мебели в жилых и общественных зданиях.  
ТЕКСТИЛЬ – изделия, выработанные из волокон и нитей (ткани, нетка-
ные и дублированные материалы, валяльно-войлочные изделия, вата, сети, 
кручѐные изделия – швейные нитки, канаты и т.п.).  
ТЕКСТОЛИТ – слоистые пластики на основе ткани, пропитанной термо-
реактивной синтетической смолой (феноло-формальдегидной, крезоло- и 
ксиленолоальдегидной, мочевино- и меламино-формальдегидной, а также 
полиамид, полиолефин, ацетил- и этилцеллюлоза); производят в виде 
листов, пластин и плит. Различают собственно Т. (основа – хлопчатобу-

мажная ткань), стеклотекстолиты (стеклоткань), асботекстолиты (асбесто-
вая ткань) и органотекстолиты (ткань из синтетических волокон). Собст-
венно Т. значительно легче (плотность 1,31,4 г/см
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) асбо- и стеклотексто-

литов, характеризуются меньшей теплопроводностью, лучше подвергают-
ся механической обработке и склеиванию, но при этом менее прочны, 
обладают более низкой тепло- и химической стойкостью. Т. в широком 
смысле отличаются высокими прочностными свойствами, мало завися-
щими от температуры. Из Т. изготовляют крупногабаритные изделия 
сложной формы (например, из стеклотекстолита – корпуса судов). Исполь-
зуются также в производстве вкладышей подшипников, труб, цилиндров, 
профилей, электротехнических деталей, электрораспределительных пане-
лей и др., асботекстолиты применяют как фрикционный материал.  
ТЕКСТУРА – особенности строения твердого вещества, обусловленные 
характером расположения его составных частей (кристаллов, зерен, эле-
ментов структуры). Т. отражает преимущественную ориентацию кристал-
лов в поликристаллах или молекул в аморфных телах, приводящую к 
анизотропии свойств материалов. Видимая Т. отражает особенности 
строения твердого вещества, обусловленные характером размещения и 
ориентации его составных частей (компонентов) – кристаллов, зерен, 
волокон и др. Указанные особенности образуют естественный рисунок на 
поверхности материала, отражающий особенности его строения (напри-
мер, годовые кольца в поперечном сечении древесины).  
ТЕКСТУРА ГОРНОЙ ПОРОДЫ – проявляющееся на поверхности 
строение камня, дающее информацию о взаимном расположении и ориен-
тировке минеральных агрегатов горной породы.  
ТЕКСТУРА ГРУНТА – признак структуры, характеризующий простран-
ственную композицию (пространственное расположение) слагающих 
грунт элементов (слоистость, трещиноватость и др.).  
ТЕКСТУРА ГРУНТА КРИОГЕННАЯ – совокупность признаков сло-
жения мерзлого грунта, обусловленная ориентировкой, относительным 
расположением и распределением различных по форме и размерам ледя-
ных включений и льда-цемента.  
ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ – визуальная характеристика древесины, 
видимый при разрезе ствола естественный рисунок на разрезах древесины, 
образованной годичными слоями (шириной и формой годичных колец) и 
анатомическими элементами. Продольный срез дерева показывает его 
волокнистую структуру, а поперечный – структуру роста в виде годовых 
колец.  
ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ ГРУБАЯ – текстура с относительно боль-
шими клетками и/или широкими или неправильными слоями роста. Огра-
ничения для этого признака указывают в соответствующих правилах 
сортировки.  
ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ ТОНКАЯ – текстура с относительно ма-
ленькими клетками и/или относительно узкими, правильными кольцами 
роста. Ограничения для этого признака указывают в соответствующих 
правилах сортировки.  
ТЕКСТУРА ДРЕВЕСИНЫ УМЕРЕННО ТОНКАЯ – текстура с клет-
ками средних размеров и/или умеренно широкими, правильными слоями 
роста. Ограничения для этого признака указывают в соответствующих 
правилах сортировки.  
ТЕКТИТЫ – небольшие оплавленные тела природного стекла массой до 
десятков граммов, образующие типичные поля рассеяния. Общепринятой 
гипотезы происхождения Т. нет.  
ТЕКТОНИКА (геотектоника) – 1) отрасль геологии, изучающая разви-
тие структуры земной коры и еѐ изменения под влиянием тектонических 
движений и деформаций, связанных с развитием Земли в целом. Пред-
ставления, объясняющие деформации и движения земной коры, выража-
ются в гипотезах мобилизма и фиксизма. Начало развития Т. относится к 
XVI-XVII вв. В XX в. она оформилась как самостоятельная отрасль геоло-
гии. 2) собственно структура земной коры и еѐ изменения под влиянием 
тектонических движений и деформаций. См. структура тектоническая.  
ТЕКТОНИКА АРХИТЕКТУРНАЯ – см. тектоника сооружения. 
ТЕКТОНИКА В ДИЗАЙНЕ – закрепленное в форме дизайнерского 
объекта опосредованное представление о закономерностях его функцио-
нально-конструктивного решения, своего рода «изображение» напряжен-
ности состояния некоей целостности, иллюстрирующей логику и устойчи-
вость его конструктивной, функциональной или визуальной структуры. 
Тектонические особенности объектов дизайна определяются объективны-
ми особенностями функционально-технической компоновки объекта 
(техническое решение, его эффективность, новизна, рациональность кон-
струкций и т.д.) и нацеленностью визуальных предложений (композици-
онная структура, цветовая гамма, выразительность формы и пр.). Оба ряда 
обстоятельств в общем решении могут действовать заодно, вступать в 
противоречия, даже отрицать друг друга, от чего будут зависеть конечный 
результат усилий по тектонической организации объекта проектирования 
и его эстетическая выразительность. Т.в.д. как художественное средство 
дизайн-проектирования есть синтез грех начал: выражения в форме изде-
лия работы материала и конструкций; отражения в творческом методе 
автора культурно-исторических представлений о выразительности «язы-
ке» тектонических форм; понимания тектоники как символа целостности 
формы изделия (поскольку именно тектонический образ является важ-
нейшим инструментом формирования этого качества).  
ТЕКТОНИКА СООРУЖЕНИЯ (архитектоника, тектоника архитек-
турная) – соотношение несущих и несомых частей (нагрузки и опоры) 
сооружения или произведения скульптуры, выраженное в пластических 
формах. Т.с. является художественным выражением закономерностей 
конструктивного строения (конструктивной системы) зданий, сооружений. 
В теории формообразования и архитектурной композиции под качествами 
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тектоничности подразумевают зрительное выражение внутренней конст-
рукции здания на поверхности формы – фасадах (например, подчеркива-
ние горизонтальных и вертикальных членений тягами, пилястрами, колон-
нами; обозначение верха венчающим карнизом, а низа цоколем, зритель-
ное утяжеление нижней части фасада и усиление углов рустом). Подобные 
приемы создают впечатление прочности, устойчивости, логичности. Тра-
диционно считается, что собственно тектоника – эстетическая категория, и 
ее следует отличать от архитектоники – художественно-образного качест-
ва архитектурной композиции.  
ТЕКТОНИТ – метаморфическая горная порода, возникшая в результате 
раздробления и перетирания исходных пород под действием тектониче-
ских движений (т.н. милонит и катаклазит), иногда с последующей пере-
кристаллизацией породообразующих минералов (филлонит).  
ТЕКУЧЕСТЬ – свойство сред (в т.ч. и многих твердых тел) медленно 
пластически (неупруго) или вязко деформироваться под действием меха-
нических напряжений с постоянной скоростью при неизменной величине 
нагрузки. У газов и жидкостей Т. проявляется при любых напряжениях, у 
пластичных твердых тел – лишь при высоких напряжениях, превышаю-
щих предел Т. Твердые тела при достижении определенного (высокого) 
уровня напряжений проявлять пластические деформации либо при неиз-
менных напряжениях (площадках текучести), либо при увеличивающихся 
напряжениях, т.е. площадка текучести отсутствует; вид пластической 
деформации, зависящий только от величины напряжений и не зависящий 
от продолжительности действия этих напряжений. Количественно Т. – 
величина, обратная вязкости.  
ТЕКУЧЕСТЬ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – свойство полимерного клея, 
характеризующее степень подверженности напряжению сдвига, вызы-
вающего его течение.  
ТЕКУЧЕСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ – показатель стабильности трудовых 
ресурсов предприятия, определяемый как отношение числа работников, 
уволенных по причинам, не вызванным производственными нуждами, к 
среднесписочному числу работников за соответствующий отчетный период.  
ТЕКУЧЕСТЬ СМЕСИ ЯЧЕИСТО-БЕТОННОЙ – способность ячеи-
сто-бетонной смеси растекаться под действием собственного веса.  
ТЕЛАМОН – см. атлант.  
ТЕЛЕБАШНЯ – см. башня телевизионная. 
ТЕЛЕВЕРДА – широко употреблявшаяся в царской России желто-
зеленая краска.  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ КАБЕЛЬНОЕ – система телевизионного вещания, в 
которой телевизионные сигналы передаются по высокочастотному кабе-
лю, подключаемому непосредственно к антенне коллективного пользова-
ния, и принимаются обычными телевизорами. Нередко (гл. обр. в коммер-
ческих целях) передачи Т.к. кодируют так, что приѐм их становится воз-
можным лишь при наличии в телевизоре дополнительного кодирующего 
устройства, предоставляемого держателем данного телевизионного канала.  
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ОХРАННОЕ – совокупность совместно действующих 
технических средств для визуального наблюдения за охраняемым объектом.  
ТЕЛЕЦЕНТР – см. центр телевизионный. 
ТЕЛЕЖКА ГРУЗОВАЯ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – конструк-
ция, предназначенная для перемещения подвешенного груза.  
ТЕЛЕЖКА ХОДОВАЯ БАЛАНСИРНАЯ – опорная конструкция, 
оборудованная колесами или катками, имеющая шарнирное соединение 
для равномерной передачи нагрузок на колеса или катки.  
ТЕЛЕИЗМЕРЕНИЕ (ТИ, телеметрия) – совокупность технологий, 
позволяющая производить удалѐнные измерения и сбор информации для 
предоставления оператору или пользователю, а также собственно измере-
ние на расстоянии физических величин, характеризующих технический 
процесс, явление природы или состояние живого организма. Непосредст-
венные измерения осуществляются с помощью датчиков; полученные 
результаты автоматически передаются (обычно в виде кодированных 
радиосигналов) по каналам связи на приѐмные устройства, где они рас-
шифровываются для последующей обработки или регистрации.  
ТЕЛЕКИНОАППАРАТНАЯ – аппаратная, содержащая телекинодатчик 
и, возможно, теледатчики, обеспечивающая преобразование кинофильмов, 
киноматериалов и диапозитивов в видеосигналы.  
ТЕЛЕКС – международная сеть абонентского телеграфирования; обору-
дована автоматическими телеграфными станциями. Т. объединяет нацио-
нальные сети свыше 180 стран (в т.ч. Российской Федерации). На наиболее 
ответственных участках Т. используются каналы частотного телеграфиро-
вания.  
ТЕЛЕМЕТРИЯ – то же, что телеизмерение. Термин «Т.» традиционно 
употребляется применительно к измерениям метеорологических данных 
(метеорологическая Т.) или биологических показателей организма (биоло-
гическая Т.). См. телеизмерение.  
ТЕЛЕМЕХАНИКА – 1) наука об управлении и контроле на расстоянии с 
передачей (по каналу связи) кодированных электрических или радиосиг-
налов, несущих управляющую информацию или данные о состоянии 
контролируемого объекта. Объектами телемеханического управления и 
контроля могут служить технологические процессы, машины, устройства, 
биол. системы и др.; 2) отрасль техники, разрабатывающая, создающая и 
использующая средства кодирования, передачи и приѐма информации по 
каналам проводной и радиосвязи. В системах Т. информация обычно 
передаѐтся в кодированном виде по одному каналу связи. Средства Т. 
используются для телеизмерений и телеуправления объектами энергосис-
тем, газо- и нефтепроводов, атомных электростанций, некоторых химиче-
ских предприятий, автоматических метеостанций и др.  
ТЕЛЕПЕНЬ – см. лобик.  
ТЕЛЕСКОП ГАЗГОЛЬДЕРА – верхнее подвижное звено мокрого 

газгольдера с покрытием.  
ТЕЛЕСТЕРИЙ – мистериальный храм в Древней Греции.  
ТЕЛЕУПРАВЛЕНИЕ (ТУ) – управление, осуществляемое передачей по 
каналу связи кодированных электрических или радиосигналов, несущих от 
оператора (или ЭВМ) к объекту управления информацию (команды) об 
изменении режима работы данного объекта, его состояния или положения 
в пространстве. Сигналы ТУ на объекте управления преобразуются в 
управляющие воздействия на исполнительные механизмы, которые реали-
зуют эти изменения.  
ТЕЛЛУР – химический элемент VI группы периодической системы. 
Серебристо-серые, очень хрупкие кристаллы с металлическим блеском, 
плотность 6,25 г/см

3
, tпл 450°C; полупроводник. На воздухе устойчив, при 

высокой температуре горит с образованием диоксида ТеО2. В природе 
встречается в виде теллуридов и как самородный Т.; часто сопутствует 
сере и селену; добывают из отходов электролиза меди. Компонент сплавов 
(меди, свинца, литейного чугуна); краситель для стекла и керамики (ко-
ричневый цвет). Многие соединения Т. – полупроводн. материалы, приѐм-
ники ИК-излучения.  
ТЕЛЛЬ (тель, тепе, тапа) – холм из остатков древних, главным образом 
глинобитных, строений и напластований культурного слоя периода неоли-
та – бронзового века в Средней Азии, на Кавказе (тапа), Ближнем Востоке 
(тель), в Индии и на Балканах. Т. возникали в течение тысячелетий; высота 
до 40 м.  
ТЕЛО – отдельный предмет в пространстве, а также часть пространства, 
заполненная материей, каким-либо веществом или ограниченная замкну-
той поверхностью.  
ТЕЛО АБСОЛЮТНО ТВЁРДОЕ – модель твѐрдого тела, которое 
считается недеформируемым при любых воздействиях.  
ТЕЛО АБСОЛЮТНО ЧЁРНОЕ – тело, которое полностью поглощает 
всѐ падающее на него электромагнитное излучение; спектр излучения 
Т.а.ч. определяется только его температурой, и распределение энергии в 
нѐм подчиняется закону излучения Планка. Свойствами Т.а.ч. обладает 
устройство, состоящее из замкнутой полости, внутренняя поверхность 
которой нагрета до определенной температуры T, с отверстием, малым по 
сравнению с размерами полости.  
ТЕЛО ВЫПУКЛОЕ – геометрическое тело, обладающее тем свойством, 
что соединяющий две его любые точки отрезок содержится в нѐм целиком 
(примеры Т.в. – шар, куб). Любая связная часть границы Т.в. называется 
выпуклой поверхностью.  
ТЕЛО ВЯЗКОЕ – тело, относящееся к системам с нулевой мгновенной 
реакцией, но с последействием (т.е. присутствует фактор времени) и с 
необратимыми деформациями.  
ТЕЛО ВЯЗКО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ – тело, в котором при деформациях 
возникают напряжения, зависящие не только от деформаций, но также и от 
скорости развития этих деформаций (т.е. присутствует фактор времени).  
ТЕЛО ЖЕСТКО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ – тело, относящееся к системе с 
мгновенной реакцией, не деформируется до тех пор, пока нагрузка не 
достигнет предельного значения.  
ТЕЛО ИЗОТРОПНО УПРУГОЕ – тело, однородное и имеющее в каж-
дой точке по всем направлениям одинаковые упругие свойства. 
ТЕЛО ИЗОТРОПНОЕ – тело, однородное и имеющее в каждой точке по 
всем направлениям одинаковые свойства.  
ТЕЛО ИНОРОДНОЕ В ЛЕСОМАТЕРИАЛЕ – наличие в древесине 
объектов не древесного происхождения (металл, камень). Внешним при-
знаком скрытого порока могут быть местные вздутия и складки коры и 
древесины, вмятины, отверстия на боковой поверхности.  
ТЕЛО КОЛОННЫ (стержень колонны) – см. ствол колонны. 
ТЕЛО КОНСТРУКЦИОННОЕ – твѐрдое тело, обладающее конструк-
ционной прочностью, обеспечивающей телу возможность воспринимать 
нагрузки и другие воздействия.  
ТЕЛО ПЛОТИНЫ – основная часть плотины над подошвой основания 
(без дополнительных устройств – понура, водобоя, экрана и др.), воспри-
нимающая напор воды и обеспечивающая устойчивость и водонепрони-
цаемость плотины.  
ТЕЛО РАБОЧЕЕ – газообразное или жидкое вещество, с помощью 
которого осуществляется преобразование какой-либо энергии в механиче-
скую работу, холод, теплоту. Наиболее распространѐнные Т.р.: водяной 
пар – в паровых турбинах, продукты сгорания органического топлива – в 
двигателях внутреннего сгорания, хладагенты – в холодильных машинах.  
ТЕЛО РАБОЧЕЕ ТЕПЛОСИЛОВОЙ УСТАНОВКИ – вещество, с 
помощью которого тепло в теплосиловой установке преобразуется в меха-
ническую или в электрическую энергию.  
ТЕЛО ТВЕРДОЕ – агрегатное состояние вещества, отличающееся ста-
бильностью формы и характером теплового движения атомов, которые 
совершают малые колебания около положений равновесия. Т.т. в отличие 
от жидкости и газа обладает не только объемной упругостью, но также и 
упругостью формы: при изменении формы в нем возникают упругие силы, 
препятствующие этому изменению. Различают кристаллические и аморф-
ные Т.т. В первых существует пространственная периодичность в распо-
ложении равновесных положений атомов. В аморфных Т.т. атомы колеб-
лются около хаотически расположенных точек. Устойчивым состоянием 
Т.т. является кристаллическое. Различают Т.т. с ионной, ковалентной, 
металлической и др. типами связи между атомами, что обусловливает 
разнообразие их физических свойств. Электрические и некоторые др. 
свойства Т.т. в основном определяются характером движения внешних 
электронов его атомов. По электрическим свойствам Т.т. делятся на ди-
электрики, полупроводники и металлы, по магнитным – на диамагнетики, 
парамагнетики и тела с упорядоченной магнитной структурой. Научные 
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исследования свойств Т.т. объединены в большую область – физику Т.т.  
ТЕЛО УПРУГО-АНИЗОТРОПНОЕ – тело, имеющее во всех или неко-
торых точках различные упругие свойства по разным направлениям.  
ТЕЛО УПРУГО-ВЯЗКОЕ – абстрактная математическая модель, тело, в 
котором при деформации возникают напряжения, зависящие не только от 
деформаций, но также и от скоростей развития этих деформаций (при этом 
четко выражены явления ползучести материалов и релаксации напряжений).  
ТЕЛО УПРУГО-ПЛАСТИЧЕСКОЕ – абстрактная математическая 
модель, тело, принадлежащее к системам с мгновенной реакцией.  
ТЕЛЬФЕР – не рекомендуемое, но применяемое в строительной практике 
название подвижной тали с механическим (электрическим или, реже, 
пневматическим) приводом.  
ТЕМНИЦА ПОДЗЕМНАЯ – глубокий средневековый донжон с люком, 
где держали пленников.  
ТЕМА – 1) предмет описания, изображения, исследования, разговора и 
т.д.; 2) в искусстве – объект художественного изображения, круг жизнен-
ных явлений, отражаемых писателем или художником и скреплѐнных 
воедино авторским замыслом.  
ТЕМА ПРОГРАММЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ – конкретный пункт 
в указанной программе по стандартизации.  
ТЕМЕНОС – огражденный священный участок в Древней Греции и 
Древнем Востоке. В древнегреческой архитектуре Т. – священный участок 
земли, окруженный оградой, мраморной стеной, в центре которого нахо-
дился храм.  
ТЕМП – степень быстроты движения, осуществления, интенсивность 
развития чего-либо.  
ТЕМП ПОТОКА – показатель развития строительного потока во време-
ни, определяющий количество продукции, выпущенной за единицу вре-
мени в условных единицах измерения.  
ТЕМП РОСТА – относительный или выраженный в процентах прирост 
какой-либо экономической переменной величины за единичный период, 
как правило, один год. Представляет собой отношение одного уровня 
динамического ряда статистических данных к его другому уровню, приня-
тому за базу сравнения; выражаются в процентах (например, 117%) или в 
коэффициенте роста (например, 1,17). Для характеристики Т.р. за период в 
целом рассчитывается средний Т.р. (по формуле средней геометрической). 
Показатели Т.р. широко используются в экономическом анализе.  
ТЕМПЕРА – 1) один из видов техники стенной росписи, применяемый в 
декоративной отделке зданий, выполненный темперными красками. Т. 
имеет матовую поверхность, при высыхании высветляется (выбеливается). 
Палитра Т. богаче палитры фрески; 2) вид красок, применяемых в декора-
тивной отделке зданий для выполнения росписи. См. краски темперные.  
ТЕМПЕРАТУРА – физическая величина, характеризующая состояние 
термодинамического равновесия системы; один из основных параметров 
состояния, характеризующий тепловое состояние системы. Если система 
не находится в равновесии, то между еѐ частями, имеющими различную 
Т., происходит теплообмен. Более высокой Т. обладают те тела, у которых 
средняя кинетическая энергия молекул (атомов) выше. Измеряют Т. тер-
мометрами на основе зависимости какого-либо свойства тела (объѐма, 
электрического сопротивления и т.п.) от температуры. Теоретически Т. 
определяется на основе второго начала термодинамики как производная от 
энергии тела по его энтропии. Так определяемая Т. всегда положительна, 
еѐ называют абсолютной Т. или Т. по термодинамической температурной 
шкале (обозначается Т). За единицу абсолютной Т. в СИ принят кельвин 
(К). Значения Т. по шкале Цельсия (t, °C) связаны с абсолютной Т. соот-
ношением t=Т–273,15 К (1°C=1 К).  
ТЕМПЕРАТУРА АБСОЛЮТНАЯ (температура термодинамиче-
ская) – температура, отсчитываемая от абсолютного нуля. Понятие Т.а. 
было введено У. Томсоном (Кельвином), в связи с чем шкалу Т.а. называ-
ют шкалой Кельвина или термодинамической температурной шкалой. 
Единица Т.а. – кельвин (К). Цены деления шкал Кельвина и Цельсия рав-
ны; значения Т.а. связаны с температурой по шкале Цельсия t°C соотно-
шением t = T – 273,15 К.  
ТЕМПЕРАТУРА АКТИВНАЯ – температура воздуха, характеризующая 
период активной вегетации растений. Для оценки и сравнения тепловых 
ресурсов различных территорий земного шара в качестве агроклиматиче-
ского индекса применяют сумму Т.а. выше 10°С, которую исчисляют как 
сумму среднесуточных температур воздуха за период с устойчивой темпе-
ратурой выше 10°С. Этот показатель используют для расчѐта обеспечен-
ности теплом различных декоративных и сельскохозяйственных культур 
при их размещении и продвижении в новые районы.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ В ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 
МИНИМАЛЬНАЯ – температура воды на входе в водогрейный котел, 
обеспечивающая допустимый уровень низкотемпературной коррозии труб 
поверхностей нагрева.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВХОДЕ В ВОДОГРЕЙНЫЙ КОТЕЛ 
НОМИНАЛЬНАЯ – температура воды, которая должна обеспечиваться 
на входе в водогрейный котел при номинальной теплопроизводительности 
с учетом допустимых отклонений.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ ВОДОГРЕЙНОГО КОТ-
ЛА МАКСИМАЛЬНАЯ – температура воды на выходе из водогрейного 
котла, при которой обеспечивается номинальное значение недогрева воды 
до кипения при рабочем давлении.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ НА ВЫХОДЕ ИЗ ВОДОГРЕЙНОГО КОТ-
ЛА НОМИНАЛЬНАЯ – температура воды, которая должна обеспечи-
ваться на выходе из водогрейного котла при номинальной теплопроизво-
дительности с учетом допустимых отклонений.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА АБСОЛЮТНАЯ МИНИМАЛЬНАЯ И 

МАКСИМАЛЬНАЯ – принятые в климатологии показатели, характери-
зующие самые низкие и самые высокие значения, которых достигла тем-
пература воздуха в данном климатическом районе (населенном пункте).  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ЖАРКИХ СУТОК СРЕД-
НЯЯ – величина, рассчитываемая по среднесуточным значениям темпера-
туры воздуха летних (июнь – август) месяцев как средняя из наиболее 
жарких суток за 8 лет 50-летнего периода. По отклонениям этой темпера-
туры от средней месячной температуры воздуха наиболее жаркого месяца 
построена схематическая карта постоянной температурной поправки для 
определения средней температуры воздуха наиболее жарких суток. Обес-
печенность этой температуры находится в пределах 0,90-0,95.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ЖАРКОГО МЕСЯЦА 
МАКСИМАЛЬНАЯ СРЕДНЯЯ – величина, характеризующая дневную 
наиболее теплую часть суток; рассчитана как средняя месячная величина 
из ежедневных максимальных значений температуры воздуха за период 
1912-1964 гг.; обеспеченность этого показателя составляет в среднем 0,5.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОГО ПЕРИОДА 
СРЕДНЯЯ – величина, определяемая как средняя температура периода, 
составляющего 15% общей продолжительности периода со средней су-
точной температурой воздуха, равной и меньше 8°С, но не более 25 дней.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНОЙ ПЯТИ-
ДНЕВКИ – величина, рассчитываемая на основании выборки температу-
ры воздуха наиболее холодной пятидневки за 30-50 лет в период наблюде-
ний 1925-1975 гг.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК – 
величина, рассчитываемая на основании выборки температуры воздуха 
наиболее холодных суток за 30-50 лет в период наблюдений 1925-1975 гг.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАРУЖНОГО РАСЧЁТНАЯ – средняя 
температура наиболее жаркого или наиболее холодного периода времени, 
по которой рассчитывается наружное ограждение зданий и сооружений.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАРУЖНОГО СРЕДНЕСУТОЧНАЯ – 
средняя величина температуры наружного воздуха, измеренная в опреде-
ленные часы суток через одинаковые интервалы времени; принимается по 
данным метеорологической службы.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НАРУЖНОГО СРЕДНЯЯ ДЛЯ ОТО-
ПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА – расчетная температура наружного возду-
ха, осредненная за отопительный период по средним суточным температу-
рам наружного воздуха.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ЗОНЫ – см. 
температура воздуха помещения. 
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ПОМЕЩЕНИЯ – осредненная по объему 
помещения либо обслуживаемой системами кондиционирования зоны 
температура воздуха.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА СРЕДНЯЯ ПО МЕСЯЦАМ И ЗА ГОД – 
температурный режим отдельных месяцев и всего года с обеспеченностью 
в среднем 0,5; эти показатели рассчитаны за 50-80 лет в пределах периода 
наблюдений 1881-1960 гг.  
ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ – наименьшая температура 
вещества, при которой в условиях специальных испытаний вещество 
выделяет горючие пары и газы с такой скоростью, что при воздействии на 
них источника зажигания наблюдается воспламенение.  
ТЕМПЕРАТУРА ВСПЫШКИ – наименьшая температура конденсиро-
ванного вещества, при которой в условиях специальных испытаний над 
его поверхностью образуются пары, способные вспыхивать в воздухе от 
источника зажигания; устойчивое горение при этом не возникает.  
ТЕМПЕРАТУРА ЗАТВЕРДЕВАНИЯ (хрупкости) – температура, при 
которой материал (например, битум) в тонком слое теряет пластические 
свойства и приобретает свойства хрупкого тела. 
ТЕМПЕРАТУРА КИПЕНИЯ – температура, при которой происходит 
кипение жидкости, находящейся под постоянным давлением. Т.к. при 
нормальном атмосферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) 
называется нормальной Т.к. или точкой кипения.  
ТЕМПЕРАТУРА КЛИМАТИЧЕСКАЯ – температура воздуха, изме-
няющаяся в течение суток, месяца и года.  
ТЕМПЕРАТУРА КРИОГЕННАЯ – см. температура низкая. 
ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧЕСКАЯ – 1) предельная температура равно-
весного сосуществования двух фаз (жидкости и еѐ пара), выше которой эти 
фазы неразличимы (критическое состояние); 2) температура, при которой в 
жидких смесях с ограниченно растворимыми компонентами наступает их 
взаимная неограниченная растворимость (Т.к. растворимости); 3) темпера-
тура, при достижении которой вещество теряет свойства сверхпроводимо-
сти или сверхтекучести.  
ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧЕСКАЯ АРМАТУРЫ – температура арма-
туры, при которой наступает предел огнестойкости железобетонной кон-
струкции.  
ТЕМПЕРАТУРА КРИТИЧЕСКАЯ БЕТОНА – температура нагрева 
бетона, до достижения которой прочность на сжатие принимается посто-
янной, равной нормативному сопротивлению.  
ТЕМПЕРАТУРА НАЧАЛА ЗАМЕРЗАНИЯ ГРУНТА (оттаивания 
грунта) – температура, при которой в порах грунта появляется (исчезает) лед.  
ТЕМПЕРАТУРА НИЗКАЯ (температура криогенная) – термин, ис-
пользуемый в физике и криогенной технике для обозначения диапазона 
температур ниже 120 К.  
ТЕМПЕРАТУРА ОБРАЗЦА СРЕДНЯЯ – среднеарифметическое зна-
чение температур, измеренных на лицевых гранях образца (рассматрива-
ется обычно при определении теплопроводности образца).  
ТЕМПЕРАТУРА ПЕРЕХОДА ФАЗОВОГО – температура равновесно-
го фазового перехода вещества (плавления, кипения и др.) из одной фазы 
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(агрегатного состояния) в другую при постоянном давлении. Зависимость 
Т.ф.п. от давления для однокомпонентной системы даѐтся Клапейрона – 
Клаузиуса уравнением.  
ТЕМПЕРАТУРА ПЛАВЛЕНИЯ – температура перехода твердого 
кристаллического тела в жидкое состояние. Т.п. при нормальном атмо-
сферном давлении (1013,25 гПа, или 760 мм рт. ст.) называют точкой 
плавления.  
ТЕМПЕРАТУРА ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ПОНИЖЕННАЯ – темпера-
турный интервал от 0 до плюс 5°С.  
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ – осредненная температура окру-
жающих поверхностей и внутреннего воздуха. Осреднение происходит по 
признаку эквивалентности конвективно-лучистого теплообмена человека в 
помещении.  
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ РАДИАЦИОННАЯ – осредненная 
по площади температура внутренних поверхностей ограждений помеще-
ния и отопительных приборов.  
ТЕМПЕРАТУРА ПОМЕЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ – ком-
плексный показатель радиационной температуры помещения и темпера-
туры воздуха помещения; температура помещения, в которой человек 
путем радиации и конвекции отдает столько же теплоты, что и в окру-
жающей среде с одинаковой температурой воздуха и окружающих по-
верхностей при одинаковой влажности и скорости движения воздуха.  
ТЕМПЕРАТУРА ПРЕДЕЛА КРИСТАЛЛИЗАЦИИ ВЕРХНЕГО – 
температура, при которой в расплаве начинает образовываться кристалли-
ческая фаза.  
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ ПРЕДЕЛЬНО ДО-
ПУСТИМАЯ – максимальная температура, при которой обеспечена 
работа арматуры.  
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ БЕТОНА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУС-
ТИМАЯ – максимально допускаемая температура нагрева жаростойкого 
бетона при его применении в конструкции теплового агрегата.  
ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ СМЕСИ РАСТВОРНОЙ РАС-
ЧЕТНАЯ – температура выдерживания (в °С) в течение 28 суток образ-
цов, изготовленных из растворной смеси с соответствующим количеством 
противоморозных добавок, при которой обеспечивается набор не менее 
20% от марочной прочности раствора без противоморозных добавок, 
твердеющего при температуре (20±3)°С.  
ТЕМПЕРАТУРА РАДИАЦИОННАЯ – величина, характеризующая 
полную (по всему спектру) энергетическую яркость излучающего тела. 
Т.р. равна температуре абсолютно чѐрного тела, при которой его яркость 
равна яркости излучающего тела. См. также температура помещения 
радиационная.  
ТЕМПЕРАТУРА РАЗМЯГЧЕНИЯ – температура, при которой нагре-
ваемый образец материала (обычно – битума, дегтя или пека), заключен-
ный в кольцеобразную форму, продавливается под действием веса стан-
дартного стального шара. 
ТЕМПЕРАТУРА САМОВОСПЛАМЕНЕНИЯ – наименьшая темпера-
тура окружающей среды, при которой в условиях специальных испытаний 
наблюдается самовоспламенение вещества.  
ТЕМПЕРАТУРА СВЕРХНИЗКАЯ – температуры ниже 1 К, получае-
мые методами адиабатического размагничивания, кристаллизации гелия 
под давлением, испарения смеси жидких изотопов гелия 
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ТЕМПЕРАТУРА СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА ДОПУСКАЕМАЯ – 
максимальная (минимальная) температура стенки трубы, при которой 
допускается эксплуатация трубопровода.  
ТЕМПЕРАТУРА СТЕНКИ ТРУБОПРОВОДА РАСЧЕТНАЯ – тем-
пература, при которой определяются физико-механические характеристи-
ки, допускаемые напряжения материала и проводится расчет на прочность 
элементов трубопроводов.  
ТЕМПЕРАТУРА СТЕНОК ЭЛЕМЕНТОВ ВОДОГРЕЙНОГО КОТ-
ЛА РАСЧЕТНАЯ – температура, при которой определяют физико-
механические характеристики и допускаемые напряжения металла стенок 
элементов водогрейного котла и проводят расчет их на прочность.  
ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОДИНАМИЧЕСКАЯ – см. температура 
абсолютная. 
ТЕМПЕРАТУРА ТЕРМОМЕТРА ШАРОВОГО – температура в цен-
тре тонкостенной полой сферы, характеризующая совместное влияние 
температуры воздуха, радиационной температуры и скорости движения 
воздуха. 
ТЕМПЕРАТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСОКАЯ – температура 
средь выше 200°С технологического характера, воздействующая на строи-
тельную конструкцию (материал).  
ТЕМПЕРАТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОВЫШЕННАЯ – техно-
логическая температура среды до 200°С, воздействующая на строитель-
ную конструкцию (материал).  
ТЕМПЕРАТУРА ТЛЕНИЯ – температура вещества, при которой про-
исходит резкое увеличение скорости экзотермических реакций окисления, 
заканчивающихся возникновением тления.  
ТЕМПЕРАТУРА ТРОЙНОЙ ТОЧКИ ВОДЫ – температура равнове-
сия между тремя фазами воды: твердой (лед), жидкой и газообразной (пар), 
которой присвоено числовое значение 273,16°К (или 0,01°С). 
ТЕМПЕРАТУРА ХРУПКОСТИ – см. температура затвердевания. 
ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТОВАЯ – эффективная величина (характеристика 
источника света), определяется путем сравнения с так называемым «чер-
ным телом» (излучателем Планка); Т.ц. равна температуре абсолютно 
чѐрного тела, имеющего в рассматриваемом интервале длин волн то же 
относительное распределение интенсивности, что и данный источник. Т.ц. 
отображается «линией черного тела»; единица измерения – Кельвин [К]. 

Если температура «черного тела» повышается, то синяя составляющая в 
спектре возрастает, а красная составляющая убывает. Лампа накаливания с 
тепло-белым светом имеет, например, Т.ц. 2700 К, а люминесцентная 
лампа с цветностью дневного света – 6000 К.  
ТЕМПЕРАТУРА ШУМОВАЯ – величина, характеризующая уровень 
шума, численно равная температуре абсолютно чѐрного тела, при котором 
спектральная плотность мощности его теплового излучения равна спек-
тральной плотности мощности шумов радиоэлектронной аппаратуры.  
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ – температура, до которой разо-
гревается материал изделий (конструкций) при воздействии эксплуатаци-
онных факторов.  
ТЕМПЕРАТУРА ЭФФЕКТИВНАЯ – температура воздуха или почвы 
выше нижнего предела потребности в тепле, установленного для опреде-
ленного периода развития растения (т.е. обеспечивающая процесс разви-
тия растений). При температура ниже этого предела развитие растений не 
происходит или приостанавливается (семена не прорастают, задерживает-
ся цветение и т.д.). Для большинства растений нижний предел Т.э. колеб-
лется около 5°С. Среднесуточные температуры воздуха (почвы) за опреде-
ленный период преобразуют в Т.э. вычитая температуру нижнего предела 
развития и затем суммируя остатки. Суммы Т.э. используют для агрокли-
матического районирования и т.д.  
ТЕМПЕРАТУРОПРОВОДНОСТЬ – величина, характеризующая ско-
рость изменения (выравнивания) температуры. Численно равна отноше-
нию теплопроводности к теплоѐмкости единицы объѐма вещества; выра-
жается в м

2
/с.  

ТЕМПЕРАТУРОСТОЙКОСТЬ – способность материала сохранять 
значимые в строительном отношении физические свойства (структуру, 
прочность, плотность, форму и т.д.) без существенных структурных изме-
нений при температурных воздействиях. Т. характеризуется предельными 
температурами применения, при которых в материале обнаруживаются 
неупругие деформации (при повышении температуры) или разрушение 
структуры (при понижении температуры) под сжимающей нагрузкой.  
ТЕМПЕРАЦИЯ – соразмерность, правильное соотношение.  
ТЕМПЛЕТ – 1) самостоятельно используемое в проектировании изобра-
жение машин, строительных конструкций или их узлов, выполненное на 
прозрачной основе; представляет собой двухмерное упрощенное изобра-
жение (чертѐж, фотомодель и т.п.) предмета (упрощѐнную ортогональную 
проекцию) в установленном масштабе с необходимыми условными обо-
значениями и надписями. Применяются в качестве плоских моделей при 
проектировании сложных устройств и сооружений, обеспечивая нагляд-
ность их компоновки (путѐм взаимного наложения или размещения соот-
ветствующих Т. на плане); 2) В металловедении – плоский образец, выре-
занный из металлического изделия для выявления его микроструктуры.  
ТЕМПЛЕТОТЕКА – помещение, оборудованное для хранения темплетов.  
ТЕМПЛУМ (темплон) – храм, святилище, алтарь (латинское название).  
ТЕНАЛЬ – фортификационное сооружение, представляющее собой 
отдельное, длинное, узкое оборонительное укрепление в виде входящего 
угла, обращенное к противнику двумя или тремя симметричными остро-
угольными выступами. Т. возводились в крепостях перед куртиной и 
фланками и предназначались главным образом для прикрытия их от огня 
артиллерии. С появлением нарезной артиллерии утратили свое значение.  
ТЕНАЛЬ ДВОЙНОЙ – теналь с тремя остроугольными выступами в 
сторону противника.  
TEНAЛЬ ПРОСТОЙ – теналь с двумя остроугольными выступами в 
сторону противника.  
ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ – 1) последовательное проведение определенной 
идеи (тенденции); 2) пристрастность или предвзятость, необъективность; в 
искусстве – предвзятое или одностороннее раскрытие (истолкование) темы 
произведения; реже – открытая тенденция в художественном произведении.  
ТЕНДЕНЦИЯ – 1) направление развития какого-либо явления, мысли, 
идеи; 2) в искусстве – составная часть художественной идеи: идейно-
эмоциональная направленность произведения, авторское осмысление и 
оценка конфликта и характеров, выраженные через системы образов; более 
узко – открыто, внеобразно выразившееся в художественном произведении 
социальное, политическое или нравственное пристрастие художника. 
ТЕНДЕР – 1) торги, при которых конкурс для оферентов (продавцов, 
подрядчиков и т.п.) объявляет покупатель, он же устанавливает техниче-
ские и экономические характеристики товара. Т. представляет собой пись-
менное предложение, заявку, оферту; заявление о подписке на ценные 
бумаги, торги; извещение о намерении поставить товар по срочному кон-
тракту; средство предложения облигации или казначейских векселей на 
рынке; приглашение поставщикам предложить товар или оборудование, 
отвечающие установленным требованиям; конкурсная форма размещения 
заказа на закупку на рынке оборудования или привлечения подрядчиков 
для сооружения комплексных объектов и выполнения др. работ, включая 
инжиниринг. Т. является одним из основных приемов выбора исполнителя 
каких-либо работ или поставщика товаров. 2) Предложение-оферта, по-
ступающее при проведении торгов. Порядок предоставления Т. определя-
ется организаторами торгов. Т., как правило, подается к установленному 
сроку в закрытом виде, то есть его основное содержание не раскрывается.  
ТЕНЗОДАТЧИК СОПРОТИВЛЕНИЯ (датчик сопротивления тен-
зометрический) – первичный прибор, применяемый в электротензомет-
рии, с помощью которого производятся измерения относительных дефор-
маций конструктивных элементов при нагружении или воздействии тем-
пературы.  
ТЕНЗОМЕТР – прибор для измерения упругих перемещений и деформа-
ций твердых тел (нагруженных элементов сооружения, деталей машин и 
т.д.). Зная деформации и модуль упругости, можно вычислить напряже-
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ния. Механический Т. представляет собой системы рычагов, края острия-
ми опираются на поверхность деформируемого тела; при удлинении тела 
рычаги поворачиваются и, передвигая стрелку прибора, указывают вели-
чину деформации. Наиболее распространены электрические Т., исполь-
зующие изменение электрических свойств датчиков, устанавливаемых на 
исследуемой детали, в зависимости от ее деформации.  
ТЕНЗОРЕЗИСТОР – резистор, изменяющий своѐ сопротивление при 
деформации (сжатии или растяжении), вызываемой механическими на-
пряжениями (т.н. тензорезистивный эффект). Используется преимущест-
венно в электрических тензометрах.  
ТЕНИЯ – горизонтальная тяга типа полочки, завершающая архитрав 
сверху; в архитектуре дорического ордера Т. – горизонтальный выступ, 
тяга, «полочка», которая подчеркивает нижнюю часть фриза и находящие-
ся над ней триглифы; под Т. располагаются регулы с гуттами.  
ТЕННИК – см. гномон.  
ТЕНТ – навес для защиты от Солнца или от атмосферных осадков, уста-
навливаемый обычно на автомашинах, судах. Как правило, Т. состоит из 
брезентового навеса, натянутого на каркас или привязанного к предметам 
растяжками. Для кратковременного укрытия людей и материалов часто 
используется Т. из полиэтилена который, быстро устанавливается и легко 
переносится.  
ТЕНЬ АКУСТИЧЕСКАЯ – зона в объекте контроля, в которую ультра-
звуковая энергия, распространяющаяся в данном направлении, не может 
попасть вследствие формы объекта контроля или несплошности в нем.  
ТЕНЬ ЗВУКОВАЯ – область за экранирующим объектом, в которой 
дополнительно снижается интенсивность звука по сравнению с открытым 
пространством.  
ТЕОДОЛИТ – геодезический прибор (инструмент), предназначенный для 
измерения на местности горизонтальных и вертикальных углов (при угло-
мерной съемке, при триангуляции и полигонометрии); состоит из вра-
щающегося вокруг вертикальной оси горизонтального круга (лимба) с 
алидадой, на подставки которой опирается горизонтальная ось вращения 
зрительной трубы и вертикального круга. Конструкция большинства Т. 
позволяет измерять вертикальные углы, но с несколько меньшей точно-
стью, чем горизонтальные. Т. применяется при геодезических, астрономи-
ческих, инженерных работах.  
ТЕОДОЛИТ АСТРОНОМИЧЕСКИЙ – теодолит, приспособленный 
для астрономических наблюдений с целью определения координат нахож-
дения (широты, долготы и азимута) наблюдаемого объекта.  
ТЕОДОЛИТ КОДОВЫЙ – теодолит, который содержит, для автомати-
ческой регистрации отсчетов по лимбу, преобразователь типа «угол-код».  
ТЕОДОЛИТ ОПТИЧЕСКИЙ – теодолит, отсчетные устройства которо-
го выполнены в виде оптических микрометров и микроскопов, а угломер-
ные круги – из особого стекла. 
ТЕОДОЛИТ ПОВТОРИТЕЛЬНЫЙ – теодолит, конструкция которого 
допускает вращение алидады как отдельно от лимба, так и совместно с ним.  
ТЕОРИЯ – 1) учение, система научных принципов, идей, обобщающих 
практический опыт и отражающих закономерности природы, общества, 
мышления; 2) совокупность обобщенных положений, образующих науку 
или раздел ее, а также правил в области мастерства, искусства; 3) совокуп-
ность научных положений, учение о различных явлениях, фактах; система 
взглядов по какому-либо вопросу.  
ТЕОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ – область архитектурной науки, система 
знаний об общих закономерностях, природе, сути и специфике архитекту-
ры в целом и ее составных частей (градостроительство, зодчество, дизайн).  
ТЕОРИЯ БЕТОНА И ЖЕЛЕЗОБЕТОНА – область научных исследо-
ваний (наука) о бетоне, арматуре и железобетоне, дающая целостное пред-
ставление о закономерностях, сочетающих в себе решение задач по опре-
делению предельных состояний конструкций.  
ТЕОРИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПРОПОРЦИЙ – теория, связывающая 
музыкальные интервалы с архитектурными пропорциями; сложилась в 
античной Греции, получила развитие в эпоху Ренессанса, особенно в 
трудах Альберти и Палладио.  
ТЕОРИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – система основных идей в градо-
строительстве, форма научного знания, дающие целостное представление 
о закономерностях и существенных связях действительности. Критерий 
истинности и основа развития Т.г. – градостроительная практика.  
ТЕОРИЯ ИГР – раздел математики, в котором изучаются математиче-
ские модели принятия оптимального решений в условиях конфликта, т.е. 
при взаимодействии, в котором участвуют различные стороны, наделѐн-
ные различными возможностями выбирать доступные для них действия в 
соответствии с их интересами. Упрощенно Т.и. – теория математических 
моделей принятия оптимальных решений в условиях конфликтов, пони-
маемых как явление с различными исходами для участников игры. Схемы 
Т.и. охватывают как собственно игры (шахматы, домино), так и различные 
ситуации, возникающие в экономических, хозяйственных, военных и др. 
процессах.  
ТЕОРИЯ ИНФИЛЬТРАЦИОННАЯ – теория, объясняющая происхож-
дение подземных вод просачиванием в почву и горные породы поверхно-
стных вод.  
ТЕОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ОПЕРАЦИЙ – раздел математики, рас-
сматривающий применение научных принципов, методов и средств к 
задачам, связанным с функционированием систем, с целью предоставить 
тем, кто отвечает за управление данными системами, оптимальные реше-
ния поставленных задач.  
ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕ-
НИЯ – раздел математики, в котором изучаются способы формализации и 
методы решения задач о выборе наилучшего (в заранее предписанном 

смысле) способа осуществления управляемого динамического процесса.  
ТЕОРИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ТОНКИХ ОБОЛОЧЕК – теория 
расчета оболочек, основанная на уравнениях теории упругости, теории 
поверхностей и гипотезах Кихгоффа-Лява.  
ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ – наука, изучающая закономерности измене-
ния качества изделия во времени в процессе эксплуатации с целью повы-
шения их качества.  
ТЕОРИЯ НАДЕЖНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ МАТЕ-
МАТИЧЕСКАЯ – область науки, исследующая вероятные характеристи-
ки и статистические оценки показателей функционирования технических 
объектов как сложных технических систем. Параллельно развиваются 
физические и технические системы теории надежности, связанные с кон-
струированием техники, проектированием строительных объектов и соз-
данием соответствующих технологий их производства, строительства  и 
эксплуатации. Основой математической теории являются исследование 
потоков неисправностей (отказов), аварий и катастроф, объектов как ис-
точников опасности.  
ТЕОРИЯ НАУЧНАЯ – система основных идей в той или иной отрасли 
знания; форма научного знания, дающая целостное представление о зако-
номерностях и существенных связях действительности.  
ТЕОРИЯ ОБОЛОЧЕК БЕЗМОМЕНТНАЯ – теория расчѐта тонко-
стенных оболочек, не учитывающая влияния на их напряжѐнное состояние 
поперечных сил и возникающих в оболочках изгибающих и крутящих 
моментов ввиду их незначительности (делается допущение, что нормаль-
ные и касательные напряжения равномерно распределены по толщине 
оболочки).  
ТЕОРИЯ ОБОЛОЧЕК МОМЕНТНАЯ – теория расчѐта тонкостенных 
оболочек, учитывающая наряду с другими факторами влияние на напря-
жѐнное состояние оболочки изгибающих и крутящих моментов в еѐ при-
опорных зонах.  
ТЕОРИЯ ОБОЛОЧЕК ПОЛУМОМЕНТНАЯ – теория расчѐта тонко-
стенных оболочек, не учитывающая влияния на напряжѐнное состояние 
возникающих в оболочке продольных крутящих и изгибающих моментов 
и соответствующих им поперечных сил.  
ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ – наука, изучающая закономерности 
деформирования твѐрдых тел за пределами упругости и характер распре-
деления возникающих при этом напряжений.  
ТЕОРИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ – научная дисциплина, изучающая изобра-
жение предметов на плоскости в соответствии с кажущимися сокраще-
ниями их размеров и изменениями очертаний, которые зритель наблюдает 
в натуре.  
ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ – раздел механики твердого тела, изу-
чающий методы определения и общие законы образования в твердых 
телах (в сплошных средах) любой конфигурации (балки, фермы, пластин-
ки, оболочки, грунтовые массивы и т. п.) пластических (остаточных) де-
формаций и возникающих на всех стадиях пластического деформирования 
напряжений, вызываемых различными внешними причинами (нагрузки, 
температурные воздействия и т.д.). Т.п. изучает макроскопические свойст-
ва пластических тел и непосредственно не связана с физическим объясне-
нием свойств пластичности.  
ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ – раздел математической физики, устанавливаю-
щий условия, при которых можно изучать физические процессы с помо-
щью моделирования и выделять характерные параметры, подлежащие 
изучению и сравнению. Подобными процессами при этом называют такие, 
для которых соотношения изучаемых параметров одинаковы во всех 
рассматриваемых состояниях. Эти соотношения называются критериями 
подобия.  
ТЕОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ – раздел механики твердого тела, в котором 
формулируются определяющие соотношения, связывающие между собой 
параметры состояния тела (напряжения, деформации, температуру, а при 
необходимости и меру повреждения), с учетом фактора времени. То есть 
основной закон, связывающий деформации и напряжения, может быть 
выражен только в дифференциальной или интегральной форме (отражает 
неравновесный процесс).  
ТЕОРИЯ ПОЛЗУЧЕСТИ БЕТОНА – область (раздел) теории ползуче-
сти, рассматривающий деформации бетона вследствие напряженного 
состояния, возникающего как наследственное старение под действием 
сжимающей нагрузки, температуры и влажности.  
ТЕОРИЯ ПРОЧНОСТИ – теория, в основу которых положено то или 
иное представление о механизме разрушения деформируемого твѐрдого тела.  
ТЕОРИЯ СООРУЖЕНИЙ – наука о принципах и методах расчета 
сооружений на прочность, жесткость, устойчивость и колебания.  
ТЕОРИЯ УПРУГОСТИ – раздел механики твердого тела, изучающий 
вызванные физическими воздействиями упругие деформации (перемеще-
ния) в твердом теле и возникающие при этом внутренние силы (напряже-
ния) как в состоянии покоя, так и в состоянии движения тела. Т.у. – теоре-
тическая основа расчѐтов на прочность, деформируемость и устойчивость 
в строительном деле, машиностроении, горном деле и др. областях техни-
ки и промышленности.  
ТЕПЕ (депе, тепе, тапа, тѐбе, тобе, тюбе и др.) – холм, бугор, вершина. В 
различных фонетических вариантах (депе, тепе, тѐбе, тобе, тюбе и др.) 
слово применяется в районах распространения тюркских языков. Входит в 
состав географических названий (например, г. Курган-Тюбе в Таджики-
стане, поселок городского типа Геок-Тепе в Туркмении). Термин «Т.» 
применяется и к холмам из остатков древних строений и напластований 
культурного слоя (см. телль).  
ТЕПИДАРИЙ – в римских банях (термах) помещение с бассейном со 
слегка подогретой водой. Т. использовали как переходное от фригидария 
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(бассейна с холодной водой) к кальдарию (бассейну с горячей водой).  
ТЕПЛИЦА – культивационное сооружение защищѐнного грунта для 
создания специального теплового и влажностного режима, обеспечиваю-
щего выращивание тепличных культур независимо от времени года, пого-
ды и климата или теплолюбивых растений и рассады в холодное время 
года. Т. представляет собой специальное помещение с обогревом, ограж-
даемое светопрозрачными поверхностями и светопрозрачным покрытием 
из стекла или прозрачных плѐнки и пластика; обогрев Т. – солнечный, 
биологический (теплом биотоплива), технический (водяной, паровой, 
электрический). Зимние Т. в эксплуатации круглый год, весенние – весной, 
летом и осенью; имеются Т. почвенные и гидропонные. Т. обладают 
большим объѐмом, что создаѐт удобства для работы обслуживающего 
персонала, позволяет выращивать высокостебельные культуры и широко 
применять механизацию и автоматизацию производственных процессов. 
Термин «Т.» близок по значению понятию «парник» и в ряде случаев 
используется как его синоним.  
ТЕПЛИЦА ВЫГОНОЧНАЯ – парник для выращивания культурных 
растений в местности с чуждыми для них почвой и климатом.  
ТЕПЛИЦА ЗАСТЕКЛЁННАЯ – теплица со светопрозрачным покрыти-
ем из стекла. Т.з. эксплуатируют в течение всего года и зимой обязательно 
обогревают, используя чаще центральное отопление. По конструкции Т.з. 
бывают ангарные (большие здания, обычно с двускатной кровлей, без 
внутренних опор, соединѐнные коридором, площадь до 1500 м

2
) и блоч-

ные (соединения двускатных Т.з. со стойками вместо внутренних стен, 
площадь 1-1,5 га). Большинство Т.з. – почвенные. Сооружения с выращи-
ванием растений на искусственных субстратах встречаются реже (гидро-
понные Т.з.). Т.з. оборудованы автоматикой для создания необходимых 
растениям условий (регулирование температуры, управление поливом и 
увлажнением воздуха, досвечивание растений и т.п.). Основные работы в 
них механизированы. Т.з. используют в основном для получения овощей, 
цветов и рассады.  
ТЕПЛИЦА ПЛЁНОЧНАЯ – теплица со светопрозрачным покрытием из 
полиэтиленовой, полихлорвиниловой, поливинилхлоридной и др. плѐнки. 
Т.п. эксплуатируют в основном в весенне-летне-осенний период, в южных 
районах возможно зимнее использование (при обогревании калорифера-
ми). Для улучшения микроклимата в Т.п. на солнечном обогреве приме-
няют биотопливо, соломенные тюки, дополнительное укрытие почвы и 
растений светопрозрачными плѐнками. По конструкции Т.п. подразделяют 
на блочные, ангарные, арочные, подвесные (вантовые), воздухоопорные 
(надувные). В Т.п. обычно имеется оборудование для полива и внесения 
удобрений, досвечивания растений, механизировано открывание и закры-
вание форточек и др. Для проведения многих работ используют машины и 
механизмы. Площадь Т.п. обычно около 1000 м

2
. Разрабатываются пере-

движные Т.п. площадью 100-500 м
2
. Т.п. особенно удобны для выращива-

ния рассады – во время закаливания пленку отодвигают, и растения оказы-
ваются в условиях, близких к открытому грунту. В Т.п. выращивают те же 
культуры, что и в застеклѐнных.  
ТЕПЛО КОНВЕКЦИОННОЕ – циркулирующее тепло, которое проис-
ходит по средствам обмена тепла печного и нагрева окружающего (ком-
натного) воздуха.  
ТЕПЛО ЛУЧИСТОЕ – тепло, которое выделяет нагретая поверхность 
(например, отопительный прибор). Считается очень полезным, безвредно 
для астматиков и аллергиков.  
ТЕПЛОАККУМУЛЯТОР – устройство, в котором за счет тепла внешне-
го источника происходит накопление тепловой энергии с целью ее после-
дующего использования.  
ТЕПЛОВИДЕНИЕ – метод интроскопии, при котором изображение 
объектов, невидимых невооружѐнным глазом, получают с помощью 
тепловых (ИК) лучей, отражѐнных от объекта или испускаемых им.  
ТЕПЛОВИЗОР («прибор ночного видения») – прибор для получения 
видимого изображения объектов (или их тепловых полей) по их собствен-
ному или отражѐнному от них тепловому излучению (испускаемым ими 
тепловым лучам). Обычно Т. содержит оптико-механическую сканирую-
щую систему, приемник (детектор) теплового излучения, усилитель элек-
трических сигналов и электролучевой прибор (ЭЛП), подобный кинеско-
пу. Распространены Т. на основе электронно-оптических преобразовате-
лей, преобразующих невидимые изображения в ИК-лучах в видимые 
(бинокли, прицелы и т.д.). В строительстве Т. широко применяются при 
поиске дефектов теплоизоляционных конструкций.  
ТЕПЛОВИЗОР-ДЕФЕКТОСКОП – прибор, предназначенный для 
выявления дефектов объекта контроля и основанный на методе теплового 
неразрушающего контроля; представляет собой тепловой дефектоскоп с 
тепловизором.  
ТЕПЛОВОЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – локомотив, конструкция и пара-
метры которого отвечают условиям работы на промышленном предпри-
ятии и первичным источником энергии для которого служит двигатель 
внутреннего сгорания.  
ТЕПЛОВОСПРИЯТИЕ КОНСТРУКЦИИ – см. теплоотдача конст-
рукции, теплоусвоение конструкций ограждающих. 
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ В ЗДАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ – теплота, 
поступающая в помещения здания от людей, включенных энергопотреб-
ляющих приборов, оборудования, электродвигателей, искусственного 
освещения и др., а также от проникающей солнечной радиации.  
ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА – количество теплоты, выделяемое 
при гидратации цемента (ккал/кг).  
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР – источник теплоты (котел) теплопроизводитель-
ностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого 
потребителю, используется тепло, выделяющееся при сгорании топлива.  

ТЕПЛОЁМКОСТЬ – см. ѐмкость тепловая.  
ТЕПЛОЗАЩИТА ЗДАНИЙ – свойство совокупности ограждающих 
конструкций, образующих замкнутый объем внутреннего пространства 
здания, сопротивляться переносу теплоты между помещениями и наруж-
ной средой, а также между помещениями с различной температурой воз-
духа. 
ТЕПЛОИЗБЫТОК ПОМЕЩЕНИЯ – излишнее по сравнению с тре-
буемым для данного помещения количество тепла, которое необходимо 
нейтрализовать или отвести с помощью вентиляции.  
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (термоизоляция) – см. изоляция тепловая. 
ТЕПЛОИСТОЧНИК (источник тепла) – см. источник тепловой. 
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ – движущаяся жидкая или газообразная среда, 
используемая для осуществления процесса теплопереноса. Т. могут слу-
жить вода, водяной пар, газы, жидкие металлы  (калий, натрий, ртуть), 
хладоны, аэровзвеси сыпучих материалов и т.д. Т. могут в процессе пере-
дачи теплоты изменять свое агрегатное состояние (кипящие жидкости, 
конденсирующиеся пары) или сохранять его неизменным (некипящие 
жидкости, перегретые пары, неконденсирующиеся газы). В первом случае 
температура Т. остается неизменной, т.к. передается лишь теплота фазово-
го перехода; во втором случае температура Т. изменяется (понижается или 
повышается).  
ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ УСТАНОВКИ ТЕПЛОСИЛОВОЙ – движущая-
ся среда, используемая для передачи тепла в теплосиловой установке от 
более нагретого тела к менее нагретому.  
ТЕПЛООБМЕН – самопроизвольный необратимый процесс переноса 
энергии (в форме теплоты) в пространстве с неоднородным полем темпе-
ратуры от более нагретых тел (или участков тел) к менее нагретым. В 
общем случае перенос теплоты может вызываться также неоднородностью 
полей других физических величин (например, разностью концентраций – 
т.н. диффузный термоэффект). Различают Т. теплопроводностью, конвек-
тивный, лучистый (радиационный). На практике теплообмен обычно 
осуществляется всеми 3 видами сразу, но с преобладанием какого-либо 
вида. Во многих случаях, например при исследовании процессов сушки, 
испарительного охлаждения, диффузии, Т. рассматривается совместно с 
массообменом.  
ТЕПЛООБМЕН ИЗЛУЧЕНИЕМ – то же, что радиационный теплооб-
мен; см. теплообмен радиационный. 
ТЕПЛООБМЕН КОНВЕКТИВНО-ЛУЧИСТЫЙ НА ПОВЕРХНО-
СТИ – совместный теплообмен поверхности с воздухом (конвекцией) и 
окружающими поверхностями (излучением).  
ТЕПЛООБМЕН КОНВЕКТИВНЫЙ – перенос теплоты (точнее, пере-
дача энергии в форме теплоты) в неравномерно нагретой жидкой, газооб-
разной или сыпучей среде, обусловленный конвективным движением 
среды (осуществляется потоками вещества) и еѐ теплопроводностью. Т.к. 
представляет собой процесс теплообмена воздуха с поверхностью, обу-
словленный турбулентным перемешиванием неизотермических масс 
воздуха и его теплопроводностью.  
ТЕПЛООБМЕН ЛУЧИСТЫЙ (теплообмен излучением) – то же, что 
радиационный теплообмен; см. теплообмен радиационный. 
ТЕПЛООБМЕН РАДИАЦИОННЫЙ (лучистый) – процесс переноса 
энергии, обусловленный превращением части внутренней энергии веще-
ства в энергию излучения (энергию электромагнитных волн, или фотонов), 
переносом этого излучения в пространстве и поглощением его другим 
веществом, например теплообмен между поверхностями (в помещениях), 
обусловленный их тепловым излучением.  
ТЕПЛООБМЕН ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬЮ – процесс переноса 
энергии, характерный для твердых тел и для ламинарных потоков жидко-
сти и газа, омывающих твердую стенку. Теплота при этом переносится в 
результате микроскопического процесса обмена энергией между молеку-
лами или атомами тела. См. теплопроводность.  
ТЕПЛООБМЕННИК – устройство (аппарат) для передачи теплоты от 
среды с более высокой температурой (греющее тело – теплоноситель) к 
среде с более низкой температурой (нагреваемое тело). Конструктивные 
схемы Т. весьма разнообразны и зависят от их назначения, уровня темпе-
ратур и типа теплоносителя. Т. делятся на рекуператоры, регенераторы и 
смесительные Т. (градирни, скрубберы и т.д.); существуют также Т., в 
которых нагрев (охлаждение) теплоносителя осуществляется за счет 
«внутреннего» источника теплоты (холода). Т. широко применяются в 
теплоэнергетике (воздухоподогреватели, пароперегреватели, экономайзе-
ры, конденсаторы), в химической промышленности и т.д.  
ТЕПЛООБМЕННИК КОНТАКТНЫЙ ГАЗОВЫЙ – утилизатор 
теплоты, предназначенный для работы с теплоносителями газ-жидкость, в 
котором теплообмен осуществляется при соприкосновении греющей и 
нагреваемой сред.  
ТЕПЛООБМЕННИК ПОВЕРХНОСТНЫЙ – теплообменник, в кото-
ром теплообмен осуществляется на поверхности твердого тела. К Т.п. 
относятся рекуперативные и регенеративные теплообменники.  
ТЕПЛООБМЕННИК РЕКУПЕРАТИВНЫЙ (рекуператор) – аппарат, 
в которых два движущихся теплоносителя с различной температурой 
разделены твердой стенкой (обычно металлической). Теплообмен проис-
ходит путем конвекции в теплоносителях и теплопроводности стенки, а 
также лучистого теплообмена, если хотя бы одним из теплоносителей 
является излучающий газ. К Т.р. относятся парогенераторы, подогревате-
ли, выпарные аппараты и т.д. Наиболее распространены трубчатые Т.р., 
где один из теплоносителей протекает внутри труб, а другой – в межтруб-
ном пространстве. Основные характеристики Т.р.: размер поверхности 
теплообмена и коэффициент теплопередачи, представляющий собой 
количество теплоты, передаваемой через 1 м

2
 поверхности теплообмена 
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при разности температур между теплоносителями в 1°С (этот коэффици-
ент для Т.р. зависит от типа теплоносителей, их параметров и скоростей 
движения).  
ТЕПЛООБМЕННИК РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ (регенератор) – теплооб-
менник, в котором одна и та же поверхность нагрева (обычно специальная 
насадка) периодически омывается то горячим, то холодным теплоносите-
лем, т.е. сперва поверхность отбирает теплоту и нагревается, а затем отдает 
теплоту и охлаждается (типичный пример Т.р. – воздухонагреватели до-
менных печей).  
ТЕПЛООБМЕННИК С ВНУТРЕННИМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛО-
ТЫ – теплообменник, в котором используется только один теплоноситель 
(ядерные реакторы, электронагреватели и т.д.).  
ТЕПЛООБМЕННИК СМЕСИТЕЛЬНЫЙ – теплообменник, в котором 
теплообмен осуществляется при непосредственном соприкосновении 
теплоносителей. К Т.с. относятся градирни (поскольку вода в них охлаж-
дается атмосферным воздухом), скрубберы и т.д.  
ТЕПЛООБМЕННИК ЦИКЛОННЫЙ – теплообменник, состоящий из 
циклонов и трубопроводов.  
ТЕПЛООБМЕННИК ШАХТНЫЙ – теплообменник для подогрева 
сырьевой муки, состоящий из шахты и верхней циклонной ступени.  
ТЕПЛООБМЕННИК ЯЧЕЙКОВЫЙ – теплообменник, встроенный в 
печь, расчленяющий поток материала на несколько потоков и увеличи-
вающий поверхность теплообмена.  
ТЕПЛООТДАЧА – конвективный и (или) лучистый теплообмен между 
движущейся средой и поверхностью ее раздела с другой средой (твердым 
телом, жидкостью или газом). Иногда Т. трактуют более узко, исключая из 
него лучистый теплообмен. Интенсивность Т. характеризуется коэффици-
ентом Т., равным количеству теплоты, переданному в единицу времени 
через единицу поверхности твердого тела при разности температур между 
поверхностью и средой в 1 К.  
ТЕПЛООТДАЧА КОНСТРУКЦИИ – перенос теплоты с поверхности 
конструкции в окружающую среду за счет конвективного и лучистого 
теплообмена. Обратным процессом, связанным с восприятием конструк-
цией тепла из внешней среды является тепловосприятие.  
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА – теплообмен между двумя теплоносителями через 
разделяющую их твердую стенку или через поверхность раздела между 
ними (например, перенос теплоты через ограждающую конструкцию от 
среды с более высокой температурой к среде с более низкой температу-
рой). Интенсивность Т. характеризуется коэффициентом Т., равным коли-
честву теплоты, которое передаѐтся через единицу поверхности стенки в 
единицу времени при разности температур между средами (теплоносите-
лями) в 1 К.  
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА КОНСТРУКЦИИ ОГРАЖДАЮЩЕЙ – перенос 
теплоты через ограждающую конструкцию от взаимодействующей с ней 
среды с более высокой температурой к среде с другой стороны конструк-
ции с более низкой температурой. Т.к.о. включает как передачу тепла из 
помещения в окружающую среду в холодное время года, так и прогрева-
ние охлаждаемого системой кондиционирования воздуха помещения при 
более высокой температуре окружающей среды летом.  
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА В ПЕЧАХ – процесс перехода теплоты от дымовых 
газов к наружным поверхностям печи благодаря конвекции, излучению, 
теплопроводности. 
ТЕПЛОПЕРЕНОС – распространение тепла в среде (материале) при 
градиенте температуры.  
ТЕПЛОПОТЕРИ ПОМЕЩЕНИЯ – количество теплоты, теряемое в 
помещении в течение холодного периода года, когда температура наруж-
ного воздуха ниже температуры внутреннего.  
ТЕПЛОПОТЕРИ ТРАНСМИССИОННЫЕ – перенос тепловой энер-
гии через ограждающие конструкции из здания в окружающую среду при 
воздействии разности температур.  
ТЕПЛОПРОВОД – трубопровод, предназначенный в теплоснабжении 
для передачи теплоносителя (горячей воды или пара) потребителю (от 
теплоисточника к отопительному прибору).  
ТЕПЛОПРОВОД ОБРАТНЫЙ – теплопровод для возврата отработан-
ного теплоносителя от теплопотребителя к источнику теплоснабжения.  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ – перенос энергии от более нагретых участков 
тела к менее нагретым (под действием градиента температур) в результате 
теплового движения и взаимодействия составляющих его частиц. В газах 
перенос теплоты Т. происходит путем столкновения и диффузии молекул, 
в металлах – в основном электронами проводимости, в диэлектриках и 
жидкостях – колебаниями кристаллической решетки. Т. приводит к вы-
равниванию температуры тела. Обычно количество переносимой энергии, 
определяют как плотность теплового потока, пропорционально градиенту 
температуры (закон Фурье). Коэффициент пропорциональности называет-
ся коэффициентом Т. Размерность теплопроводности Вт/мК.  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ БЕТОНА – основная теплофизическая харак-
теристика бетона, в особенности применяемого в ограждающих конструк-
циях зданий. Т.б. тяжелого в воздушно-сухом состоянии – 1,2 Вт/(м•°С), 
т.е. в 2-4 раза больше, чем у легких бетонов (на пористых заполнителях и 
ячеистых).  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ГРУНТА – теплофизическая характеристика 
грунта, определяющая его способность проводить тепло и численно рав-
ная плотности теплового потока в нем при градиенте температур, равном 
единице. Единица измерения – Вт/(м•°С), [ккал/(м•ч•°С)].  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ МАТЕРИАЛА («коэффициент теплопро-
водности») – способность материала передавать тепло от одной своей 
части к другой (и сквозь свою толщу от одной своей поверхности к дру-
гой) в силу теплового движения молекул. Передача тепла в материале 

осуществляется кондукцией (путем контакта частиц материала), конвекци-
ей (движением воздуха или другого газа в порах материала) и лучеиспус-
канием. Т. характеризуется мощностью теплового потока, то есть количест-
вом теплоты (Дж), проходящей в течении одного часа через слой материала 
толщиной 1 м, площадью 1 м

2
, при разности температур на поверхностях в 1 

К (1ºС). Коэффициент Т. λ выражают в Вт/(м
2
 • ºС). Размерность Т. Вт/м

2
.  

ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ РАСТВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО – способ-
ность строительного раствора передавать тепло через толщу от одной 
своей поверхности к другой.  
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ РАСЧЕТНАЯ – коэффициент теплопровод-
ности конструкции или материала в эксплуатационных условиях с учетом 
его температуры, влажности, монтажного уплотнения и наличия швов в 
теплоизоляционной конструкции.  
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – количество тепла, передаваемого 
генератором тепла нагреваемому теплоносителю в единицу времени.  
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО – 
количество теплоты, получаемое водой в водогрейном котле в единицу 
времени.  
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ КОТЛА ВОДОГРЕЙНОГО 
НОМИНАЛЬНАЯ – наибольшая тепло производительность, которую 
водогрейный котел должен обеспечивать при длительной эксплуатации 
при номинальных значениях параметров воды с учетом допустимых от-
клонений.  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ – совокупность мероприятий по обеспечению 
теплом с помощью теплоносителя (горячей воды или пара) систем отопле-
ния, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и про-
мышленных зданий и технологических потребителей.  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ АВТОНОМНОЕ (децентрализованное) – 
теплоснабжение потребителей от источников тепла, не имеющих связи с 
общей тепловой сетью, при котором каждый потребитель тепла имеет 
свой индивидуальный источник.  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ГЕОТЕРМАЛЬНОЕ – система теплоснабже-
ния, которая использует теплоту земных недр с помощью теплоносителей 
– горячей воды или пара.  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – см. тепло-
снабжение автономное. 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ПОКВАРТИРНОЕ – обеспечение теплом 
систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилом 
здании. Система состоит из индивидуального источника теплоты – тепло-
генератора, трубопроводов горячего водоснабжения с водоразборной 
арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами и 
теплообменников систем вентиляции.  
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ – теплоснабжение, 
при котором тепло от источников тепла (теплоэлектроцентрали или ко-
тельной) передаѐтся через общую тепловую сеть потребителям.  
ТЕПЛОСОДЕРЖАНИЕ – тепловая функция энтальпии, используемая в 
расчетах термообработки бетона.  
ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (термостойкость) – см. стойкость тепловая.  
ТЕПЛОСЧЕТЧИК (счетчик тепла) – устройство для измерения количе-
ства тепловой энергии, отпущенной источником теплоты системы тепло-
снабжения или использованной потребителем.  
ТЕПЛОТА (количество теплоты) – энергетическая характеристика 
процесса теплообмена, определяется количеством энергии, которое полу-
чает (отдаѐт) тело (физическая система) в процессе теплообмена. Т. – 
функция процесса: количество сообщѐнной телу Т. зависит не только от 
того, каковы начальное и конечное состояния тела, но также от вида про-
цесса. Измеряется Т. в единицах энергии: Дж, кал.  
ТЕПЛОТА ГИДРАТАЦИИ – количество тепла, выделяемое цементом 
при гидратации в течение определенного промежутка времени.  
ТЕПЛОТА ПАРООБРАЗОВАНИЯ – количество теплоты, которое 
необходимо сообщить единице массы вещества при постоянных давлении 
и температуре, чтобы перевести его из жидкого состояния в газообразное 
(в пар). 
ТЕПЛОТА ПЛАВЛЕНИЯ – количество теплоты, которое необходимо 
подвести к твердому кристаллическому веществу при постоянном давле-
нии, чтобы перевести его в жидкое состояние. Т.п. единицы массы вещест-
ва называют удельной (массовой).  
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ (теплота горения) – количество теплоты, 
выделяющейся при полном сгорании вещества (топлива); измеряется в Дж 
или в калориях. Т.с. топлива (теплотворная способность, калорийность) 
определяется его химическим составом. Т.с., отнесѐнная к единице массы 
или объѐма топлива, называют удельной. Различают высшую и низшую 
Т.с. в зависимости от того, в каком агрегатном состоянии находится вода в 
конечных продуктах сгорания: если в виде жидкости – высшая Т.с., в виде 
пара – низшая Т.с.  
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ГАЗА ВЫСШАЯ – количество тепла, выде-
ляющееся при полном сгорании единицы объема или единицы массы 
сухого газа при нормальных условиях с учетом теплоты конденсации 
водяных паров.  
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ ГАЗА НИЗШАЯ – количество тепла, выде-
ляющееся при полном сгорании единицы объема или единицы массы 
сухого газа при нормальных условиях без учета теплоты конденсации 
водяных паров продуктов сгорания газа.  
ТЕПЛОТА СГОРАНИЯ УДЕЛЬНАЯ – количество теплоты, выделяю-
щейся при полном сгорании единицы массы или объема топлива. Единица 
измерения – кДж на 1 кг или 1 м

2
.  

ТЕПЛОТА СУБЛИМАЦИИ – количество теплоты, которое необходимо 
сообщить твердому телу при постоянных давлении и температуре, чтобы 
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перевести его из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое состоя-
ние. Т.с. единицы массы вещества называется удельной Т.с.  
ТЕПЛОТА ФАЗОВОГО ПЕРЕХОДА – количество теплоты, которое 
необходимо сообщить в равновесном процессе веществу для его перехода 
из одного фазового состояния в другое. Т.ф.п. для единицы массы вещест-
ва называют удельной Т.ф.п. Наличие Т.ф.п. – характерная черта фазовых 
переходов первого рода.  
ТЕПЛОТЕХНИКА – область науки и техники, охватывающая процессы 
и оборудование, служащие для использования тепловых явлений в про-
мышленности, сельском хозяйстве, транспорте, бытовых и иных целях. 
Тесно связана с теплоэнергетикой, охватывающей процессы преобразова-
ния теплоты в другие виды энергии. Теоретические основы Т. – техниче-
ская термодинамика и теория теплопередачи.  
ТЕПЛОТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ (теплофизика строительная) – 
см. теплофизика строительная.  
ТЕПЛОТРАССА – 1) направление линии, определяющей положение 
теплопровода в плане; 2) собственно теплопровод.  
ТЕПЛОУСВОЕНИЕ – способность материала поглощать тепло в кон-
такте с другими материалами и внешней средой.  
ТЕПЛОУСВОЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ – тепло-
восприятие поверхности ограждающих конструкций при нестационарном 
тепловом потоке.  
ТЕПЛОУСВОЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КОНСТРУКЦИИ – свойство 
поверхности ограждающей конструкции поглощать или отдавать теплоту.  
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ – способность конструкций, сооружений и 
т.п. сохранять относительное постоянство температуры на своих внутрен-
них поверхностях вне зависимости от внешних температурных воздейст-
вий. См. также стойкость тепловая. 
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ – способность здания сохранять 
относительное постоянство температуры в его помещениях при колебани-
ях температуры наружного воздуха. Т.з. зависит от теплоустойчивости его 
внешних ограждающих конструкций, а также от теплоемкости внутренних 
конструкций и оборудования (наименьшая теплоустойчивость характерна 
для зданий с большим количеством светопроемов и легкими наружными 
ограждениями). Для определения теплоустойчивости ограждающих кон-
струкций применяют методы расчета, вытекающие из решения дифферен-
циальных уравнений для неустановившихся условий теплообмена.  
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ ОГРАЖДАЮЩИХ – 
характеристика ограждающей конструкции, определяющая ее теплоза-
щитные свойства при нестационарных периодических тепловых воздейст-
виях; отражает способность ограждающих конструкций сохранять в до-
пустимых пределах постоянство температуры на их внутренней поверхно-
сти при периодических колебаниях температуры наружного воздуха, 
граничащего с конструкцией, и при изменениях проходящего через конст-
рукцию теплового потока.  
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ МАТЕРИАЛА – свойство сопротивляться 
температурным изменениям, когда периодически меняется тепловой поток 
на внешней поверхности бесконечно толстого слоя этого материала и 
сохранять постоянство температуры на его внутренней поверхности.  
ТЕПЛОУСТОЙЧИВОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ – свойство результирую-
щей температуры внутреннего воздуха и внутренних поверхностей ограж-
дающих конструкций сохранять относительное постоянство при колеба-
ниях теплопотерь и теплопоступлений снаружи и теплопоступлений внут-
ри, обеспечиваемых системами поддержания микроклимата.  
ТЕПЛОФИЗИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ (теплотехника строительная) – 
раздел строительной физики, изучающий процессы передачи тепла и влаги 
и их влияние на другие физические процессы в зданиях, сооружениях и их 
конструкциях. Одна из основных задач Т.с. – разработка методов расчета 
этих процессов, а также установление необходимых теплотехнических 
качеств ограждающих конструкций, обеспечивающих (с учетом действия 
систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха) поддержание 
температурно-влажностных гигиенических условий в помещениях жилых, 
промышленных и общественных зданий. Роль Т.с. особенно возрастает 
при широком распространении в строительстве индустриальных облег-
ченных ограждающих конструкций.  
ТЕПЛОФИКАЦИЯ – централизованное теплоснабжение населенных 
пунктов (обычно городов) и промышленности на основе комбинированно-
го (в едином технологическом цикле) производства электрической и теп-
ловой энергии теплоэлектроцентралями (ТЭЦ); теплоснабжение при этом 
основано на использовании тепла пара, отработавшего в паровых турбинах 
электростанций. Термодинамическая эффективность производства элек-
троэнергии по теплофикационному циклу обусловлена исключением, как 
правило, отвода тепла в окружающую среду, неизбежного при производ-
стве электроэнергии по конденсационному циклу. Благодаря этому суще-
ственно (на 40-50%) снижается удельный (в расчете на 1 квт*ч) расход 
топлива на выработку электроэнергии.  
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЭЦ) – тепловая (паротурбинная) 
электростанция, вырабатывающая помимо электроэнергии также тепло, 
которым она централизованно снабжает потребителей при помощи тепло-
носителей (пара, горячей воды).  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА (энергетика тепловая) – раздел энергетики, 
связанный с получением, использованием и преобразованием тепла в 
энергию различных видов, главным образом в механическую и электриче-
скую. Для прямого преобразования теплоты в электроэнергию служат 
термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи, 
магнитогидродинамические генераторы. Основа современной Т. – тепло-
вые электростанции и двигатели внутреннего сгорания.  
ТЕПЛЯК – временное сооружение, применяемое при производстве 

строительных работ в зимнее время для защиты от вредного влияния 
низких температур наружного воздуха.  
ТЁР – 1) почетная половина в традиционном кабардинском и балкарском 
жилище; 2) парадная часть карачаевского жилища, расположенная у боко-
вой стены, за очагом; 3) почетное место для главы семьи, в глубине ногай-
ской традиционной юрты.  
ТЁРЁ СЭРЕГ – красный угол в традиционной удмуртской избе.  
ТЕРЕМ (от греч. teremnon – жилище) – 1) в древнерусской архитектуре 
верхний жилой ярус богатых хором (древнерусских больших домов с 
высокой кровлей), палат, сооружаемый над сенями (в отличие от чердака 
Т. имел самостоятельные стены по периметру); либо отдельная высокая 
жилая постройка на подклете или над воротами, соединенная с хоромами 
переходами. 2) Древнерусский башнеобразный дом.  
ТЕРМЕ – разборная ногайская жилая кибитка крупных размеров.  
ТЕРМИН – слово или сочетание слов, обозначающее определение специ-
ального понятия, используемого в пределах конкретной отрасли знаний 
(области науки, техники и т.д.), и показывающее его взаимосвязь с други-
ми понятиями данной сферы понятий.  
ТЕРМИНАЛ – часть порта, где обрабатываются контейнерные и пакети-
рованные грузы, а также для загрузки танкеров (нефтяные Т.). Т. называют 
также высокомеханизированные склады для вышеуказанных грузов.  
ТЕРМИНАЛ КОМПЬЮТЕРА (ЭВМ) – оконечное устройство в составе 
вычислительной системы, предназначенное для ввода информации в 
систему и вывода информации из неѐ, например при взаимодействии 
человека с ЭВМ. Т. соединѐн с ЭВМ каналами передачи данных. В качест-
ве Т. используют, например, дисплеи, телетайпы и т.п.  
ТЕРМИНОЛОГИЯ – область лексики, совокупность терминов, приме-
няемых в конкретной области знаний, позволяющая определить точные 
значения понятий, используемых в данной отрасли знаний.  
ТЕРМИСТОР (сопротивление) – прибор, у которого величина электри-
ческого сопротивления зависит от температуры. 
ТЕРМИТ (термитная смесь) – порошкообразная смесь алюминия (реже 
магния) с оксидами различных металлов (обычно железа), интенсивно 
сгорающая при воспламенении с выделением большого количества тепло-
ты. Применяется в производстве ферросплавов, для термитной сварки, как 
зажигательная смесь и т.д. 
ТЕРМОАБРАЗИЯ – процесс разрушения берегов (морей, озер, рек), 
сложенных многолетнемерзлыми грунтами, под термомеханическим 
воздействием (протаивания, разрушения, транспортировки) на них водных 
масс.  
ТЕРМОАНЕМОМЕТР – прибор для измерения скорости потока жидко-
сти или газа, основанный на зависимости теплоотдачи нагретой проволоч-
ки, помещѐнной в поток, от скорости течения потока.  
ТЕРМОБОРТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – борт формы 
стальной для изготовления железобетонных изделий, снабженный нагре-
вательными устройствами (паровой полостью, водяными регистрами, 
электронагревателями и др.) для контактного прогрева бетона изделия.  
ТЕРМОБУР – забойный инструмент для термического бурения скважин 
путем разрушения пород тепловым и механическим воздействием сверх-
звуковой высокотемпературной газовой струи, получаемой в горелке 
реактивного типа при сгорании в камере смеси бензина и сжатого воздуха. 
Охлаждение Т. производится водой или сжатым воздухом.  
ТЕРМОГРАВИМЕТРИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ – определение 
скорости изменения массы вещества, связанного с химическими реакция-
ми, происходящими в испытуемом материале под действием тепла. Обыч-
но применяется для исследования полимерных строительных изделий.  
ТЕРМОГРАММА – тепловое изображение объекта контроля или его 
отдельного участка; запись теплового изображения, например фотография, 
видеозапись.  
ТЕРМОГРАММА ДЕТАЛЬНАЯ – термограмма поверхности фрагмен-
та ограждающей конструкции, получаемая для оценки показателей качест-
ва его теплоизоляции.  
ТЕРМОГРАММА ОБЗОРНАЯ – термограмма поверхности ограждаю-
щей конструкции или ее укрупненных элементов, получаемая для выявле-
ния участков с нарушенными теплозащитными свойствами.  
ТЕРМОДИНАМИКА – раздел физики, изучающий наиболее общие 
свойства макроскопических систем, находящихся в состоянии термодина-
мического равновесия, и процессы перехода между этими состояниями 
(неравновесные процессы изучает Т. неравновесных процессов.) Т. стро-
ится на основе фундаментальных принципов – начал Т., которые являются 
обобщением многочисленных наблюдений и результатов экспериментов. 
Различают химическую Т., техническую Т. и Т. различных физических 
явлений.  
ТЕРМОДИНАМИКА НЕРАВНОВЕСНЫХ ПРОЦЕССОВ – раздел 
физики, изучающий неравновесные процессы (диффузию, вязкость, тер-
моэлектрические явления и др.) на основе общих законов термодинамики. 
Для количественного изучения неравновесных процессов, в частности 
определения их скоростей в зависимости от внешних условий, составля-
ются уравнения баланса массы, импульса, энергии, а также энтропии для 
элементарных объѐмов системы, и эти уравнения исследуются совместно с 
уравнениями рассматриваемых процессов. Т.н.п. – теоретическая основа 
исследования открытых систем, в т.ч. живых существ.  
ТЕРМОДИНАМИКА ХИМИЧЕСКАЯ – раздел физической химии, 
изучающий химические реакции и физико-химические превращения на 
основе представления о термодинамическом равновесии в макроскопиче-
ских системах. Т.х. включает термохимию, учения о химическом равнове-
сии, растворах, фазовых переходах и процессах на границе раздела фаз. 
Термодинамические соотношения широко применяют для определения 
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максимально возможных (при данных температуре, давлении и т.п.) выхо-
дов продуктов хим. реакций и др. параметров технологических процессов 
в химической, металлургической и других отраслях промышленности. 
Использование понятий и методов термодинамики неравновесных про-
цессов позволяет определять потоки тепла и вещества для открытых сис-
тем с учѐтом скоростей химических превращений.  
ТЕРМОДИФФУЗИЯ (диффузия термическая или тепловая) – диффу-
зия, обусловленная наличием в среде (растворе, смеси) градиента темпера-
туры. При Т. концентрация компонентов в областях пониженной и повы-
шенной температур различна. Т. в растворах называется также эффектом 
Соре.  
ТЕРМОЗИТ – см. пемза шлаковая. 
ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ – см. изоляция тепловая.  
ТЕРМОКАРСТ – процесс неравномерного проседания почв и подсти-
лающих горных пород вследствие вытаивания погребенного льда или 
течения мерзлых пород; в результате Т. образуются характерные отрица-
тельные формы рельефа: замкнутые котловины, воронки или блюдцеоб-
разные понижения (западины, провалы, аласы). Т. распространѐн преиму-
щественно в области развития многолетнемѐрзлых горных пород.  
ТЕРМОКОЖУХ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ – конструкция, 
необходимая для обеспечения надѐжной работы видеокамеры вне поме-
щений и защиты ее от пыли, дождя, снега и других осадков, а также от 
механических повреждений. Т.к.в. оборудован обогревом, что исключает 
запотевание или обледенение.  
ТЕРМОЛИТ – искусственный пористый материал, получаемый обжигом 
(спеканием) щебня или подготовленных гранул кремнистых опаловых 
пород (диатомита, трепела, опок и др.). Используется в основном как 
заполнитель для легких бетонов трепальных пород.  
ТЕРМОЛИТОБЕТОН (бетон на термолитном заполнителе) – легкий 
бетон, в котором заполнителем является термолит.  
ТЕРМОМЕТР – прибор для измерения температур в определенных 
единицах – градусах; применяется в области температур примерно до 
600°С. Различают Т. газовый, жидкостный и Т. сопротивления.  
ТЕРМОМЕТР ГАЗОВЫЙ – прибор для измерения температуры, дейст-
вие которого основано на зависимости давления или объѐма газа от темпе-
ратуры. Заполненный гелием, азотом или водородом баллон, соединѐнный 
при помощи капилляра с манометром, помещают в среду, температуру 
которой измеряют. По измеренному объѐму или давлению газа, используя 
его уравнение состояния, определяют температуру.  
ТЕРМОМЕТР ЖИДКОСТНЫЙ – прибор для измерения температуры, 
действие которого основано на термическом расширении жидкости. В 
зависимости от температурной области применения Т.ж. заполняют эти-
ловым спиртом (от –80 до +80 °C), ртутью (от –35 до +750 °C) и др. жидко-
стями (пентан, толуол и т.д.). Наиболее распространенными Т.ж. являются 
комнатный спиртовой термометр, медицинский ртутный термометр и др.  
ТЕРМОМЕТР РТУТНЫЙ – жидкостной термометр для измерения 
температур в интервале от –35 до +750°C. У высокотемпературных Т.р. 
пространство над ртутью заполнено азотом под давлением, что повышает 
температуру кипения ртути.  
ТЕРМОМЕТР СОПРОТИВЛЕНИЯ – прибор для измерения темпера-
туры, действие которого основано на изменении электрического сопро-
тивления металлов и полупроводников с изменением их температуры.  
ТЕРМОМЕТРИЯ – раздел физики, изучающий методы измерения тем-
пературы. В задачи Т. входит разработка методов воспроизведения темпе-
ратурных шкал, создание эталонных и рабочих термометров.  
ТЕРМООБРАБОТКА – см. обработка термическая. 
ТЕРМООПАЛУБКА – металлическая утепленная опалубка, оборудо-
ванная электронагревательными элементами для контактного нагрева 
бетона и поддержания в нѐм требуемой в период твердения температуры.  
ТЕРМОПАРА – термочувствительный элемент в устройствах для изме-
рения температуры, системах управления и контроля. Состоит из двух 
последовательно соединѐнных (спаянных) между собой разнородных 
проводников или (реже) полупроводников. Если спаи находятся при раз-
ных температурах, то в цепи Т. возникает эдс (термоэдс), величина кото-
рой однозначно связана с разностью температур «горячего» и «холодного» 
спаев. См. также термоэлемент.  
ТЕРМОПЕРЛИТ – теплоизоляционный материал, состоящий из вспу-
ченного перлита и щелочных добавок. Плотность 0,15-0,20 г/см
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мальная температура применения 600ºС.  
ТЕРМОПЛАСТ – пластмассы, которые при нагревании обратимо (т.е. до 
охлаждения) переходят в пластичное или вязкотекучее состояние и в 
таком состоянии формуются в изделия. Наиболее распространены Т. на 
основе полиэтилена, поливинилхлорида, полистирола.  
ТЕРМОПЛАСТИК ДЛЯ РАЗМЕТКИ АВТОДОРОГ – терморазмяг-
чаемые пластичные материалы на основе полимерного связующего, со-
держащие пигменты и наполнители, образующие после отверждения 
твердые непрозрачные лакокрасочные покрытия с высокой функциональ-
ной долговечностью.  
ТЕРМОПЛЁНКА – см. пол обогреваемый инфракрасный. 
ТЕРМОПОДДОН ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – поддон 
формы стальной для изготовления железобетонных изделий, снабженный 
полостями для размещения источников тепла и теплоизоляцией наружных 
нерабочих поверхностей.  
ТЕРМОРЕГУЛЯТОР – устройство для автоматического поддержания 
температуры на заданном уровне в помещении, сосуде, трубопроводе и 
т.п. Состоит из измерительного преобразователя (датчика) и исполнитель-
ного органа. Различают по принципу действия датчика, например дилато-
метрические, термоэлектрические.  

ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР – вещество, замедляющее разрушение поли-
мерных материалов при нагреве.  
ТЕРМОСТАТ – прибор, используемый для поддержания постоянной 
температуры в помещении либо для включения-выключения насоса или 
компрессора в системах активного и пассивного солнечного отопления и 
горячего водоснабжения, в холодильном агрегате или теплонасосной 
установке. В интервале температур от –60 до 500°C применяют жидкост-
ные Т. (теплоизолированные сосуды с жидкостью, в которой находятся 
нагреватель и терморегулятор): спиртовой (от –60 до 10°C), водяной (10-
95°C), масляный (100-300°C), солевой (300-500°C); в области от 300 до 
1200°C – электропечи с терморегулятором.  
ТЕРМОСТАТ ЗАЩИТНЫЙ – устройство, которое вызывает защитное 
отключение и энергонезависимую блокировку, чтобы предотвратить 
превышение установленного предельного значения температуры воды.  
ТЕРМОСТАТ ПРЕДЕЛЬНОГО НАГРЕВА – устройство, которое 
отключает подачу газа, когда достигается предельное значение температу-
ры, и автоматически приоткрывает подачу газа, когда значение температу-
ры становится ниже фиксированного предельного значения.  
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ – устройство, автоматически поддержи-
вающее определенную температуру (обычно воды) в заданном диапазоне.  
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ НЕРЕГУЛИРУЕМЫЙ – термостат, 
который настроен изготовителем на определенное значение температуры 
и не позволяет задать другое значение температуры.  
ТЕРМОСТАТ УПРАВЛЕНИЯ РЕГУЛИРУЕМЫЙ – термостат, кото-
рый позволяет пользователю установить требуемое значение температуры 
в интервале между допустимыми минимальным и максимальным значе-
ниями.  
ТЕРМОСТОЙКОСТЬ – см. стойкость термическая.  
ТЕРМОФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – форма стальная для 
изготовления железобетонных изделий, элементы которой снабжены 
полостями для подачи теплоносителя или размещения источников тепла.  
ТЕРМОЭДС – электродвижущая сила, возникающая в электрической 
цепи, состоящей из нескольких соединѐнных последовательно разнород-
ных проводников, контакты между которыми имеют различные темпера-
туры (эффект Зеебека).  
ТЕРМОЭЛАСТОПЛАСТ – полимеры, которые при обычных темпера-
турах обладают свойствами резин, а при повышенных температурах пере-
рабатываются подобно термопластам. К Т. относятся, например, некото-
рые полиуретаны и сополимеры бутадиена со стиролом.  
ТЕРМОЭЛЕМЕНТ – устройство, представляющее собой спай двух 
различных материалов (электрическую цепь (или часть цепи) из разнород-
ных проводников или полупроводников) и служащее для преобразования 
тепловой энергии в электрическую (или наоборот); действие основано на 
использовании термоэлектрических явлений. На свободных (неспаянных) 
концах цепи возникает эдс постоянного тока, зависящая от разности тем-
ператур спая и свободных концов. Применяется в измерительной технике 
(в качестве термопары), а также для создания термоэлектрических генера-
торов, холодильников, кондиционеров и др.  
ТЕРМОЭРОЗИЯ ГРУНТА – процесс разрушения многолетнемерзлых 
грунтов водными потоками за счет оттаивания и выноса грунтов, сполза-
ния и обрушения растущих эрозионных форм (промоин, борозд, оврагов).  
ТЕРМЫ – см. баня античная. 
ТЕРПЛЕН – в военной архитектуре плоская площадка в бастионе для 
размещения орудий.  
ТЕРПУГ – подпилок, напильник, насеченная бороздка.  
ТЕРРАКОТА – неглазурованные керамические изделия строительного, 
бытового и художественного назначения с пористым черепком преимуще-
ственно красного, коричневого и желтого цвета. Т. известна со времен 
неолита. К архитектурной Т. относятся изделия (в основном – облицовоч-
ные плиты) для устройства поясов, тяг, карнизов, кронштейнов, капителей 
колонн, барельефов и других элементов фасадов.  
ТЕРРАРИУМ (террарий) – помещение или сооружение для содержания, 
изучения и демонстрации небольших наземных животных, главным обра-
зом пресмыкающихся и земноводных.  
ТЕРРА-РОССА (красная земля) – красноцветные глинистые отложения, 
обогащѐнные гидроокислами алюминия и железа, представляющие собой 
нерастворимый остаток известняков. Т.-р. встречается как на дне карсто-
вых воронок, так и в пещерах. 
ТЕРРАСА – 1) естественная или искусственно устроенная на склоне 
местности для возведения зданий, прокладки дорог, сельскохозяйственных 
целей и т.д. горизонтальная или слабо наклонная площадка, образующая 
уступ на склоне местности (ограниченная уступом); 2) горизонтальная 
площадка на склоне, ограниченная сверху и снизу стенками большой 
крутизны; 3) в фортификации – насыпь, возводившаяся в древности и в 
средневековье при осаде крепостей вместо использования осадных башен 
(гелеполей) или при недостаточной высоте последних. Т. делалась в виде 
длинной аппарели, перпендикулярной стене и постепенно повышающейся 
до уровня стены. Если на нее поднимали гелеполь, то наверху делалась 
площадка, и вся насыпь и площадка вымащивались камнем или деревом. 
Нижняя часть насыпи делалась иногда для ускорения из фашин, бревен 
или других подручных материалов.  
ТЕРРАСА АККУМУЛЯТИВНАЯ – терраса, полностью сложенная 
аллювиальными отложениями. Т.а. имеют широкое распространение в 
пределах низменных платформенных равнин, а также в межгорных и 
предгорных прогибах; они свойственны желобовидным и планиморфным 
долинам, характеризующимся значительными мощностями аллювия.  
ТЕРРАСА ГРЕБНЕВАЯ – тип искусственных террас, возводимых в 
основном в сельскохозяйственных и садово-парковых целях. Т.г. наиболее 
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распространены в горных районах Узбекистана. При устройстве Т.г. по 
горизонталям вырывают небольшие канавки, рядом с которыми насыпают 
валики для посадки деревьев.  
ТЕРРАСА ГРУНТОВАЯ – в садово-парковой архитектуре – естествен-
ная или искусственная площадка ландшафта, поднятая над соседними 
территориями или горизонтально выровненная часть склона горы, оврага, 
балки. 
ТЕРРАСА ЗДАНИЯ – 1) открытая с трех сторон (обычно застекленная) 
архитектурно оформленная неотапливаемая пристройка к зданию, пере-
крытая крышей на столбах и сообщающаяся со зданием дверью; 2) откры-
тая наружная площадка (балкон), примыкающая к дому или квартире, 
размещаемая над землей, как правило, в уровне пола первого этажа или 
второго и выше над нижерасположенным этажом. Т. может иметь перголу 
или другое легкое покрытие, а также находиться под общей с домом кры-
шей; 3) внешние части т.н. террасных зданий, уступами спускающихся по 
склону.  
ТЕРРАСА КОНСТРУКТИВНАЯ – в садово-парковой архитектуре – 
искусственное сооружение из строительных конструкций, возведенное на 
открытом ландшафте с целью размещения элементов садово-парковой 
архитектуры, или устройство места для отдыха человека; часть здания или 
сооружения, открытая или имеющая прозрачные ограждающие конструк-
ции для устройства открытого или закрытого сада, оранжереи.  
ТЕРРАСА ПОПЕРЕЧНАЯ – горизонтальные или слабо наклонные 
площадки (речные террасы), расположенные перпендикулярно к направ-
лению долины реки и порождают пороги и водопады.  
ТЕРРАСА ПРИРОДНАЯ – горизонтальные или несколько наклонные 
выровненные площадки на склонах речных долин, берегах озѐр и морей, 
ограниченные уступами сверху и снизу. Образуются под действием про-
точной воды (речные Т.) или волн водоѐмов (озѐрные и морские Т.) на 
фоне неравномерных тектонических поднятий, климатических колебаний 
и изменений уровня воды в бассейне.  
ТЕРРАСА ПРОДОЛЬНАЯ – горизонтальные или слабо наклонные 
площадки (речные террасы), вытянутые вдоль склонов долин.  
ТЕРРАСА РАЗМЫВА – см. терраса эрозионная. 
ТЕРРАСА РЕЧНАЯ – уступы (ступени) в бортах долинах рек, форми-
рующиеся в процессе омоложения рек. Различают Т.р. поперечные и 
продольные. В строении Т.р. выделяют площадку (выровненную поверх-
ность террасы), тыловой шов (место сочленения площадки с вышераспо-
ложенной террасой или коренным склоном), склон террасы, бровку (место 
сочленения площадки и склона террасы).  
ТЕРРАСА СКУЛЬПТУРНАЯ – см. терраса эрозионная. 
ТЕРРАСА СТУПЕНЧАТАЯ – наиболее распространенный тип искусст-
венных террас, устраиваемый на склонах от 10-12 до 40-50°. Т.с. состоят из 
площадки (полотна) террасы, выемочного (внутреннего) откоса, насыпно-
го (наружного) откоса и бермы – нетронутой части склона между двумя 
террасами. При устройстве Т.с. с вертикальными откосами бермы отсутст-
вуют, и выемочный откос террасы, лежащей ниже, является насыпным 
откосом верхней террасы. Т.с. могут быть горизонтальными или с некото-
рым уклоном по продольному или поперечному профилю. На щебнистых 
грунтах (например, в Дагестане) устраивают Т.с. с вертикальными откоса-
ми, выложенными камнем (сухая кладка), высотой до 2 м.  
ТЕРРАСА ЦОКОЛЬНАЯ – см. терраса эрозионно-аккумулятивная. 
ТЕРРАСА ЭРОЗИОННАЯ (терраса скульптурная, терраса размыва) 
– террасы выработанные речным потоком в коренных породах. Т.э. наибо-
лее характерны для горных рек, где активно проявляются тектонические 
движения, приводящие к частым изменениям продольного профиля реки.  
ТЕРРАСА ЭРОЗИОННО-АККУМУЛЯТИВНАЯ (терраса цоколь-
ная) – террасы, нижняя часть которых сложена коренными породами 
(цоколь), а верхняя – аллювиальными отложениями.  
ТЕРРАСЁР – почвообрабатывающая машина для строительства ступен-
чатых террас на горных склонах до 40°. Т. используют также на строитель-
стве подъездных и межквартальных дорог. Т. навешиваются на гусенич-
ные тракторы классов 3-6. Различают Т. с пассивными и активными рабо-
чими органами, которые срезают грунт с выемочной части террасы, пере-
мещают его по полотну, формируют выемочный и насыпной откосы. Т. с 
пассивными рабочими органами имеют специально смещѐнный поворот-
ный отвал, рыхлительные зубья для подготовки полотна террас и нож-
откосник. Они позволяют строить террасы заданного профиля шириной до 
4,25 м. Т. с активными рабочими органами, выполненными в виде транс-
портѐрной или шнековой лент и рыхлителей, дают возможность строить 
полнопрофильные террасы за один проход.  
ТЕРРАСИРОВАНИЕ – искусственное создание на склонах площадок в 
виде широких ступеней, ограниченных валиками. Широко применяется в 
сельском хозяйстве для выращивания плодовых культур, винограда и др. 
(ширина площадок от 4,5-5 м) и предупреждения смыва почвы. Т. с давних 
пор распространено в странах с горным рельефом (Япония, Индия, Шри-
Ланка, страны Южной Африки, Турция, Греция, Италия и др.), в США; в 
Молдавии, республиках Средней Азии, в России – на Кавказе и др. При Т. 
устраивают нагорные водоотводные канавы, регулирующие сток. При 
ширине площадок возможна механизированная обработка почвы. При 
устройстве Т. применяют бульдозеры, плантажные и обычные плуги.  
ТЕРРАЦО – декоративное мозаичное покрытие пола, выполненное на 
растворе из портландцемента, мраморной (реже гранитной) крошки и 
пигмента. Исторически (в Древнем Риме) Т. также называли смесь нега-
шеной извести, булыжника и обломков кирпича, использовавшуюся для 
забутовки стен и выкладки полов.  
ТЕРРЕНКУР – специально проложенная трасса (дорога) для дозирован-
ных по расстоянию, времени и углу подъѐма пеших восхождений, исполь-

зуемых как метод лечения больных некоторыми формами сердечно-
сосудистых и др. заболеваний. Т. прокладываются через садово-парковые 
массивы.  
ТЕРРИКОНИК – 1) насыпь, чаще всего конусообразная, из пустой поро-
ды на земной поверхности при шахте (руднике); порода подаѐтся на вер-
шину Т. в скипах или опрокидных вагонетках; 2) горные породы, сланце-
вые пустые из угольных шахт с различной степенью обжига в результате 
самовозгорания оставшегося в породе некоторого количества угля, в кони-
ческих отвалах (терриконах) шахт. См. также порода горная горелая.  
ТЕРРИТОРИЯ – 1) часть земной поверхности (суша) в установленных 
природными рубежами или нормативными правовыми актами границах; 
2) в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности Т. – 
ограниченное пространство, обладающее одним или несколькими элемен-
тами среды обитания и предназначенное для осуществления архитектур-
ной, градостроительной и строительной деятельности.  
ТЕРРИТОРИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – определенная часть земной 
поверхности, находящаяся под суверенитетом данного государства. Отде-
ляется от территорий других государств государственной границей. Вклю-
чает сушу, внутренние воды, недра, территориальные воды и воздушное 
пространство над ними. 
ТЕРРИТОРИЯ ЖИЛАЯ – территории, застроенные или предназначен-
ные для застройки преимущественно или исключительно жилыми дома-
ми, основная составляющая селитебы.  
ТЕРРИТОРИЯ ЗАСТРОЕННАЯ – территория, на которой имеются 
существующие или строящиеся, а также предусмотрены намечаемые к 
строительству здания и сооружения, учитываемые при планово-высотном 
размещении транспортных коммуникаций и имеющие с ними общую 
систему поверхностного водоотвода и благоустройства. Т.з. – это террито-
рия с измененными инженерно-геологическими условиями за счет строи-
тельства и эксплуатации существующих или существовавших ранее зда-
ний, сооружений и инженерных коммуникаций.  
ТЕРРИТОРИЯ ЗАЩИТНАЯ – территории, выполняющие в градо-
строительстве роль буферной зоны и предназначенные для погашения 
вредного антропогенного и природно-климатического влияния одной 
территории на другую за счет компенсаторных возможностей ландшафта.  
ТЕРРИТОРИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАЛОЭТАЖНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНАЯ – изолированная 
территория при дисперсной системе планировочной организации поселе-
ния, группы поселений.  
ТЕРРИТОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ – терри-
тории, на которых расположены памятники градостроительства, архитек-
туры, археологии.  
ТЕРРИТОРИЯ МАЛОЭТАЖНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬ-
СТВА – часть селитебной территории поселения или поселение в целом, 
предназначенная для размещения малоэтажной жилой застройки, объектов 
социальной инфраструктуры, инженерных и транспортных коммуникаций. 
ТЕРРИТОРИЯ МЕЖМАГИСТРАЛЬНАЯ («зеленые клинья») – часть 
селитебной зоны, ограниченная «красными линиями» магистральных улиц 
и городских дорог, а также другими естественными и искусственными 
преградами. Например, применительно к Москве, Т.м. – территории, 
расположенные между основными радиальными транспортными направ-
лениями, подходящими к Москве, вдоль которых сформировались основ-
ные системы городских поселений, используемые в основном для сельско-
го расселения, сельского и лесного хозяйства, имеющие рекреационное, 
историко-культурное, водоохранное, природоохранное значение. 
ТЕРРИТОРИЯ МЕЖСЕЛЕННАЯ – территории за пределами границ 
(черты) населенных пунктов.  
ТЕРРИТОРИЯ МЕТРОПОЛИТЕНСКАЯ – территориальная единица 
(Metropolitan Statistical Area – MSA), выделяемая в США для обозначения 
крупного города, взятого вместе с пригородным окружением. Главный 
критерий выделения Т.м. наличие центрального города с населением не 
менее 50000 человек или урбанизированного ареала с таким же населени-
ем, но при общей людности не менее 100000 человек. Наиболее близкий к 
Т.м. термин в отечественной литературе – городская агломерация.  
ТЕРРИТОРИЯ НАМЫВНАЯ – пространство, огражденное в плане 
дамбами обвалования или откосами и заполненное грунтом гидромехани-
зированным способом.  
ТЕРРИТОРИЯ НЕЗАСТРОЕННАЯ – территория, на которой отсутст-
вуют все виды наземной, надземной и подземной застройки, ограничи-
вающие применение основных норм проектирования.  
ТЕРРИТОРИЯ ОЗЕЛЕНЕННАЯ – городские и загородные парки, 
лесопарки, скверы, бульвары, озелененные участки жилых микрорайонов, 
дворов, детских школьных учреждений, школ, предприятий и организа-
ций, общественных центров, озелененные санитарно-защитные зоны, 
участки защитных насаждений вдоль улиц и дорог и другие территории, 
занятые древесно-кустарниковой растительностью, газонами, цветниками.  
ТЕРРИТОРИЯ ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ – участки 
земли (включая атмосферный воздух над ними и недра) с уникальными, 
эталонными или иными ценными природными комплексами и объектами, 
имеющими особое экологическое, научное, историко-культурное, эстети-
ческое и иное значение, изъятые полностью или частично из хозяйствен-
ного оборота, в отношении которых установлен особый режим охраны и 
использования.  
ТЕРРИТОРИЯ, ОТНЕСЕННАЯ К ГРУППЕ ПО ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЕ – территория, на которой расположен город или иной насе-
ленный пункт, имеющий важное оборонное и экономическое значение, с 
находящимися в нем объектами, представляющий высокую степень опас-
ности возникновения чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время.  
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ТЕРРИТОРИЯ ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ – предназначены для 
сохранения природных комплексов или объектов, имеющих хозяйствен-
ное, научное или культурно-просветительное значение. Основные Т.о.п. в 
России и других государствах СНГ – заповедники, заказники, памятники 
природы, природные и национальные парки, курортные зоны и зелѐные 
зоны вокруг городов (с 1981 г. природные и национальные парки, а также 
некоторые заповедники официально называются государственными при-
родными национальными парками), за рубежом – национальные парки, 
резерваты и др.  
ТЕРРИТОРИЯ ПОДРАБАТЫВАЕМАЯ – территория, подвергающаяся 
влиянию подземных горных разработок (границы зоны влияния разрабо-
ток определяются граничными углами), на которой в результате проведе-
ния подземных горных работ могут возникать неравномерные оседания 
земной поверхности или смещения грунта в основании здания или соору-
жения.  
ТЕРРИТОРИЯ ПОДРАБОТАННАЯ – территория, в пределах которой 
производилась ранее проходка подземных горных выработок с целью 
добычи полезного ископаемого, строительства камер, тоннелей и прочих 
подземных сооружений.  
ТЕРРИТОРИЯ ПОДТОПЛЕННАЯ – территории, на которых глубина 
залегания уровней грунтовых вод меньше допустимой для актуального 
хозяйственного использования (для лугов она составляет 0,6-0,8 м, пашни 
– 0,8-1,4, садов – 1,2-1,8, мелких населѐнных пунктов – 1,5-2, городов – 3-
4 м). Для защиты земель от подтопления Т.п. ограждают от избыточных 
поверхностных вод, притекающих с соседних возвышенностей (нагорные 
каналы, противофильтрационные завесы); понижают уровни грунтовых 
вод с применением мелиоративных мероприятий – строят осушительные 
системы и осуществляют дренаж земель (наиболее распространены глубо-
кие горизонтальные дрены, располагаемые по границе защищаемой терри-
тории – головные дрены); организуют поверхностный сток (особенно для 
населѐнных пунктов). См. также подтопление территорий.  
ТЕРРИТОРИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНО РАДОНООПАСНАЯ – террито-
рия, на которой из-за неблагоприятного сочетания физических характери-
стик грунтов строительство зданий без противорадоновой защиты связано 
с высокой вероятностью образования сверхнормативной эквивалентной 
равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в помещениях.  
ТЕРРИТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – территория, оформленная в установ-
ленном порядке собственником предприятия для осуществления хозяйст-
венной деятельности.  
ТЕРРИТОРИЯ ПРИДОМОВАЯ – участок земли, отведенный для 
строительства и обслуживания жилого дома или группы жилых домов.  
ТЕРРИТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – территории, предназначен-
ные для осуществления строительной или производственной деятельно-
сти, то есть размещения промышленных и сельскохозяйственных пред-
приятий (объектов), комплексов научных учреждений с их опытными 
производствами, коммунально-складских объектов, сооружений внешнего 
транспорта и связи, а также связанных с ними учреждений обслуживания, 
инженерно-технических сетей и сооружений. В состав Т.п. при необходи-
мости включаются санитарно-защитные зоны промышленных и сельско-
хозяйственных предприятий, территории отвалов и отходов, а также уча-
стки, требующие рекультивационных работ.  
ТЕРРИТОРИЯ РЕКРЕАЦИОННАЯ – территория, используемая для 
различных видов и форм рекреационной деятельности населения.  
ТЕРРИТОРИЯ СВОБОДНАЯ – территория населенного пункта, не 
занятая застройкой.  
ТЕРРИТОРИЯ СЕЛИТЕБНАЯ (зона селитебная) – основная часть 
населенных пунктов, предназначенная для размещения жилищного фонда, 
общественных зданий и сооружений (или их комплексов), а также отдель-
ных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства 
санитарно-защитных зон; для устройства путей внутригородского сооб-
щения, улиц, площадей, парков, садов, бульваров, ансамблей проспектов и 
площадей и других мест общего пользования.  
ТЕРРИТОРИЯ ТАМОЖЕННАЯ – сухопутная территория, территори-
альные и внутренние воды, а также воздушное пространство над ними.  
ТЁС (тесина) – в прошлом тонкие доски толщиной 2,5-3,8 см, получаемые 
путем раскалывания бревна вдоль с помощью клиньев с последующей 
обтеской. Т. использовался для обшивки стен сооружений, реже – для 
покрытия крыш (тесовая кровля); в настоящее время Т. – получаемые при 
распиловке бревен (чаще хвойных пород) тонкие доски толщиной 1,3-2,5 
см, шириной 10-11 см, длиной 4-6,4 м.  
ТЕСЛО – ручной плотничный инструмент, представляющий собой видо-
измененный топор специального назначения для выдалбливания вогнутых 
поверхностей, углублений и плоскостей в толстых бревнах (для изготовле-
ния лодок, корыт и т.д.), выборки полостей в полуколоннах. Лезвие Т. (в 
отличие от топора) поставлено перпендикулярно топорищу; иногда лезвию 
придают полукруглую форму. Т. широко применялось вплоть до ХХ в.  
ТЁС (тесина) – доски, получаемые путем раскалывания бревна вдоль с 
помощью клиньев с последующей обтеской. Использовался для обшивки 
стен сооружений, реже – для покрытия крыш.  
ТЁС КРАСНЫЙ – обрезные хорошо оструганные доски на лицевой 
поверхности тесовой кровли, нередко с ромбическими удлиненными 
выступами ниже карниза.  
ТЕСТ – 1) стандартизированное задание, по результатам выполнения 
которого судят о личностных характеристиках, знаниях, умениях и навы-
ках испытуемого человека или механизма, устройства и т.п.; 2) пробное 
воздействие на объект с целью изучения различных процессов в нѐм, а 
также для определения функционального состояния отдельных его струк-
турных элементов и объекта в целом.  

ТЕСТ АБРАЗИВНЫЙ (Taber-test) – один из основных тестов на абра-
зивное истирание рабочей поверхности ламината, в значительной степени 
определяющий область применения изделий.  
ТЕСТ-АЭРОЗОЛЬ – аэрозоль, применяемый для определения в стан-
дартных условиях коэффициента проникания вредных и опасных веществ 
из окружающей среды в подкостюмное пространство индивидуальных 
костюмов (ИК) защиты или подмасочное пространство средств индивиду-
альной защиты органов дыхания (СИЗОД).  
ТЕСТ ЭКСПОЗИЦИИ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ – показатель, характе-
ризующий содержание вредного вещества или продуктов его превращения 
в организме человека (в крови, моче, выдыхаемом воздухе) или степень 
угнетения активности определенных ферментов, соответствующую по-
глощенной дозе вредного вещества.  
ТЕСТЕР – устройство, система или программа, при помощи которых 
контролируется исследуемый объект – правильность функционирования, 
измерение основных параметров, принадлежность к определенному клас-
су (типу) объектов и т.д. В узком смысле Т. – комбинированный электро-
измерительный прибор (например, ампервольтомметр), применяемый для 
проверки работоспособности и наладки радиоэлектронной аппаратуры.  
ТЕСТО ГИПСОВОЕ – продукт пластичной или литой консистенции, 
получаемый засорением водой полуводного гипса.  
ТЕСТО ИЗВЕСТКОВОЕ – продукт пластичной консистенции, получае-
мый затворением водой негашеной извести.  
ТЕСТО ЦЕМЕНТНОЕ – однородная пластичная смесь цемента с водой.  
ТЕТ-ДЕ-ПОН (позиция предмостная) – позиция, имеющая целью об-
легчить войскам наступление или отход через переправу и обеспечить 
этим свободу действий на обоих берегах реки, Т. должна прикрывать мост 
или район мостов и переправ от артиллерийского огня противника и обес-
печивать от обхода с флангов, для чего последние упираются в реку. Внут-
реннее пространство (предмостный плацдарм) Т. должно быть рассчитано 
на развертывание в боевой порядок войск при наступлении и на свертыва-
ние при отходе. В голове моста должно быть отдельное укрепление для 
прикрытия отхода защитников укреплений Т. и дать время разрушить 
мост. Т. может быть односторонним, возведенным на стороне противника 
(одиночный Т.), охватывать район моста или мосты с обеих сторон реки 
(Т. двойной) или же иметь промежуточную тыловую позицию между 
мостом и первой позицией (Т. сложный).  
ТЕТИВА – 1) несущая конструкция лестницы лестницы, представляющая 
собой наклонный брус (балку), к которому сверху крепятся ступени (т.е. 
косоур) деревянной лестницы; см. косоур; в железобетонных лестницах 
ступени составляют единое целое с Т.; 2) иногда термин Т. используется как 
обозначение расстояния между параллельными перильными ограждениями.  
ТЕТИВА ЗУБЧАТАЯ – наклонная опора лестницы, имеющая по верхнему 
краю зубчатые вырезы, к которым прибиваются проступи и подступенки.  
ТЕТИВА ИЗОГНУТАЯ – короткий изогнутый кусок дерева, соединяю-
щий смежные марши на повороте деревянной лестницы.  
ТЕТРАКОНХ – тип центрического храма, в котором четыре полуцир-
кульных в плане (лепестковых) апсиды симметрично расположены по 
сторонам центрального (обычно подкупольного) внутреннего помещения 
или пространства (как правило, квадратного в плане). Распространен в 
раннехристианском и средневековом зодчестве (в основном – в средневе-
ковой Византии, Персии, в Закавказье).  
ТЕТРАПИЛОН – в древнегреческой архитектуре Т. – ворота, имеющие 
проезды на все четыре стороны, устраивавшиеся на перекрестке дорог. В 
Древнем Риме Т. трансформировался в четырех-фасадную триумфальную 
арку с двумя взаимно пересекающимися проездами, возводившуюся на 
пересечении главных улиц или при въезде на форум.  
ТЕТРАСТИЛЬ – портик с четырьмя колоннами.  
ТЕТРАЭДР – один из пяти типов правильных многогранников; правиль-
ная треугольная пирамида; имеет 4 грани (треугольные), 6 рѐбер, 4 верши-
ны (в каждой сходятся 3 ребра). 
ТЕТРИЛ – взрывчатое вещество высокобризантного действия, приме-
няемое главным образом в детонаторах. 
ТЕФЛОН (политетрафторэтилен) – принятое в США торговое название 
политетрафторэтилена [-СF2СF2-]n, синтетического полимера, продукта 
полимеризации тетрафторэтилена. Т. представляет собой твердое вещест-
во белого цвета. Превосходный диэлектрик, устойчив к окислителям, 
щелочам, кислотам, органическим растворителям. Применяется в произ-
водстве изделий электротехнической, радиотехнической и химической 
промышленности. Другие торговые названия фторопласт-4, фторлон-4.  
ТЕХЗАДАНИЕ – см. задание техническое. 
ТЕХНАДЗОР В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – см. надзор технический в строи-
тельстве. 
ТЕХНИКА – 1) совокупность средств человеческой деятельности, соз-
данных для осуществления процессов производства и обслуживания 
непроизводственных потребностей общества. Основное назначение Т. – 
облегчение и повышение эффективности труда человека, расширение его 
возможностей, освобождение (частичное или полное) человека от работы в 
условиях, опасных для здоровья, повышение комфортности его жизни и 
деятельности. Т. применяется при создании материальных и культурных 
ценностей, исследованиях природы и общества, для получения, передачи и 
преобразования энергии, сбора, хранения, обработки и передачи информа-
ции, управления производственными процессами, создания и обработки 
материалов, передвижения и связи, бытового и культурного обслуживания, 
обеспечения обороноспособности. 2) Совокупная характеристика навыков и 
приѐмов, используемых в какой-либо сфере деятельности человека.  
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ – система организационных и техниче-
ских мероприятий, защитных мер и методов, предотвращающих воздейст-
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вие на работающих недопустимого риска, обеспечивающих здоровые и 
безопасные условия труда. Правила по Т.б. содержат обязательные требо-
вания, которым должны удовлетворять предприятия в целом, производст-
венные помещения, все виды оборудования и технологические процессы с 
точки зрения безопасности труда.  
ТЕХНИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ – 1) совокупность технических и 
математических средств (вычислительные машины, устройства, приборы, 
программы и пр.), используемых для механизации и автоматизации про-
цессов вычислений и обработки информации. Применяется при решении 
научных и инженерных задач, связанных с большим объѐмом вычислений, 
в системах автоматического и автоматизированного управления, при 
учѐте, планировании, прогнозировании и экономической оценке, для 
принятия научно обоснованных решений, обработки экспериментальных 
данных, в информационно-поисковых системах и т.д. Основу современ-
ных технических средств Т.в. составляют электронные вычислительные 
машины (ЭВМ) или персональные компьютеры (ПК). 2) Отрасль техники, 
занимающаяся разработкой, изготовлением и эксплуатацией вычисли-
тельных машин, устройств и приборов.  
ТЕХНИКА ИМПУЛЬСНАЯ – область техники, предмет которой – 
разработка теоретических основ, практических методов и технических 
средств генерирования (формирования), преобразования и измерения 
параметров электрических импульсов, а также исследование импульсных 
процессов в электрических цепях (главным образом в автоматике, вычис-
лительной технике, различных областях радиоэлектроники, в электротех-
нике, экспериментальной физике).  
ТЕХНИКА ИНФРАКРАСНАЯ – отрасль науки и техники, разрабаты-
вающая и использующая методы и средства для генерирования, обнару-
жения и измерения инфракрасного излучения (ИК-излучения), наблюде-
ния и фотографирования в темноте, измерения температуры нагретых тел 
на расстоянии и пр.  
ТЕХНИКА НОВАЯ – совокупность средств человеческой деятельности, 
создаваемых для осуществления более совершенных процессов производ-
ства, основанных на взаимодействии с наукой и достижениях научно-
технического прогресса. Внедрение Т.н. в строительство характеризуется 
высокими темпами модернизации, унификации, индустриализации, стан-
дартизации, внедрения ЭВМ в планирование и управление при проектиро-
вании, производстве строительных работ, эксплуатации строительных 
машин и транспорта, изготовлении конструкций, деталей, материалов. 
Часть предложений об использовании Т.н. может быть оформлена в виде 
изобретений и рационализаторских предложений с выдачей соответст-
вующих документов, защищающих интеллектуальную собственность их 
авторов. Годовой экономический эффект от Т.н. рассчитывается сопостав-
лением всех затрат по заменяемой и новой технике.  
ТЕХНИКА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ (оргтехника) – комплекс техниче-
ских средств для подготовки (составления, обработки, комплектации, 
тиражирования, воспроизведения, поиска, хранения и т.д.) документации, 
используемый в целях механизации и автоматизации управленческих и 
инженерно-технических работ, прежде всего в области подготовки доку-
ментов, их копирования, обработки, хранения и автоматического поиска 
(например, механизирированные картотеки, поисковые системы), для 
чертѐжных работ (например, чертѐжные приборы, штриховальный при-
бор) и счѐтных операций (например, электронные микрокалькуляторы, 
микро-ЭВМ), внутриучрежденческие связи и др. К Т.о. относят персо-
нальные компьютеры, механические и электротехнические пишущие 
машинки, оргавтоматы, светокопировальные и электрофотографические 
устройства, читальные аппараты, приспособления для микрофильмирова-
ния документации и хранения микрофильмов, сети ЭВМ, экраны проек-
ционные и на жидких кристаллах, счетную технику, выводные печатаю-
щие и чертящие устройства (принтеры и плоттеры), средства внутриучре-
жденческой и внешней связи (в том числе радиосвязи, телефонной связи, 
электронной и пневматической почты) и т.д.  
ТЕХНИКА ПОЖАРНАЯ – технические средства для предотвращения и 
обнаружения пожара, ограничения его развития и тушения пожара, а 
также защиты и спасения людей, материальных ценностей, природных 
богатств и защиты пожарных от воздействия опасных факторов пожара. 
Т.п. включает следующие типы: средства и установки пожаротушения 
(первичные, мобильные и т.п.), средства пожарной автоматики, пожарное 
оборудование, средства индивидуальной защиты пожарных и спасения 
людей при пожаре,  пожарный инструмент,  пожарные сигнализация, связь 
и оповещение. Основные средства Т.п.: пожарные автомобили, поезда, 
суда, самолѐты и вертолѐты, установки пожаротушения и сигнализации, 
огнетушители, гидранты и др. оборудование для подачи огнетушащих 
средств к месту пожара.  
ТЕХНИКА ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ – совокупность электро-
технических преобразовательных устройств: трансформаторов, выпрями-
телей, инверторов, преобразователей частоты, расщепителей фаз и т.п.  
ТЕХНИКА САНИТАРНАЯ (сантехника) – 1) в широком смысле – 
обобщѐнное название ряда отраслей техники, предназначенных для созда-
ния в зданиях и на территориях населѐнных мест санитарного благоуст-
ройства, обеспечения чистоты воздушной и водной среды; 2) в узком 
смысле – совокупность технических средств санитарного благоустройства 
(водоснабжения, канализации, отопления, тепло- и газоснабжения, венти-
ляции и кондиционирования воздуха, очистки населѐнных мест). Одна из 
важнейших задач Т.с. – оздоровление и санитарная защита водоемов и 
воздушных бассейнов. Развитие и совершенствование Т.с. в значительной 
мере способствует повышению уровня благоустройства населенных мест. 
ТЕХНИКА СВЕТОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – см. светотехника 
строительная. 

ТЕХНИКА СПАСАТЕЛЬНАЯ – транспортные или транспортируемые 
технические средства, предназначенные для проведения аварийно-
спасательных работ при пожарах и других чрезвычайных ситуациях.  
ТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – машины, механизмы, приборы, уст-
ройства, орудия, используемые в строительной отрасли.  
ТЕХНИКА ЭКОБИОЗАЩИТНАЯ – средства защиты человека и при-
родной среды, направленные на локализацию источников негативного 
воздействия, снижение уровня энергетического воздействия факторов на 
человека и окружающую среду. 
ТЕХНИКА ЯДЕРНАЯ – отрасль техники, связанная с использованием 
ядерной энергии; совокупность технических средств, предназначенных 
для целесообразного использования внутренней энергии атомного ядра, 
выделяющейся при ядерных превращениях. Основные направления: реак-
торостроение, производство ядерного топлива и радиоактивных изотопов, 
а также ядерного оружия, разработка методов и средств защиты персонала 
от излучения.  
ТЕХНИЦИЗМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – система взглядов на природу и 
суть архитектуры, основанная на представлении о решающей роли техни-
ки и технологии строительства в архитектурном формотворчестве.  
ТЕХНОБИОГЕОМА – территория вблизи промышленного или хозяйст-
венного объекта, где отмечено накопление тех или иных химических 
элементов, связанное с деятельностью объекта.  
ТЕХНОГЕНЕЗ – процесс изменения природных комплексов и биогеоце-
нозов под воздействием производственной деятельности человека.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ – совокупность технических свойств объемно-
конструктивных решений строительных объектов, характеризующих их 
соответствие требованиям технологии строительного производства. К 
показателям, определяющим уровень Т., относятся: разнотипность, разно-
весность, масса, разрезка, конфигурация и др. Эти показатели могут быть 
выражены аналитически через стоимость, материалоемкость, трудоем-
кость, продолжительность возведения здания или сооружения и др. коли-
чественные абсолютные и относительные характеристики. Качественные 
показатели Т. (лучше, хуже, удобнее и др.) определяют экспертными 
методами.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ – совокупность 
свойств конструкции изделия, определяющих ее приспособленность к 
достижению оптимальных затрат при производстве, техническом обслу-
живании и ремонте для заданных показателей качества, объема выпуска и 
условий выполнения работ.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ РЕМОНТ-
НАЯ – технологичность конструкции изделия при всех видах ремонта, 
кроме текущего.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ ЭКСПЛУА-
ТАЦИОННАЯ – технологичность конструкции изделия при подготовке 
его к использованию по назначению, техническом обслуживании, теку-
щем ремонте и утилизации.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИЙ СТАЛЬНЫХ – степень 
подготовленности конструкций для изготовления и монтажа при опти-
мальных затратах материальных, трудовых и энергетических ресурсов 
соответствующего типа производства.  
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ – приспо-
собленность строительной продукции к способу ее изготовления: на пред-
приятиях – конструкции изделия; в строительных организациях – виды 
работ при возведении строительных объектов. Т.п.с. определяется при 
совместном рассмотрении продукции и технологии (т.е. способа ее созда-
ния), но характеризуется при этом продукция. Т.п.с. различна при созда-
нии одинаковой продукции на предприятиях с разной технологией. Эко-
номический показатель Т.п.с. – затраты на переработку поступающих на 
данное предприятие ресурсов в готовую продукцию.  
ТЕХНОЛОГИЯ – 1) совокупность приѐмов и способов (методов) полу-
чения, обработки или переработки, изменения состояния, свойств, формы 
сырья, материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в про-
цессе производства в различных отраслях промышленности, в строитель-
стве и т.п.; в состав современной Т. включается и технический контроль 
производства; 2) научная дисциплина, разрабатывающая и совершенст-
вующая такие приѐмы и способы; 3) сами операции добычи, обработки, 
переработки, транспортирования, складирования, хранения, которые 
являются основной составной частью производственного процесса (такие 
Т. называются также технологическими процессами); 4) Т. принято также 
называть описание производственных процессов, инструкции по их вы-
полнению, технологические правила, требования, карты, графики и др.  
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗЛЮДНАЯ – технологические процессы, осуществ-
ляемые автоматизировованными устройствами (автоматические линии, 
промышленные роботы, манипуляторы и т.п.), которые освобождают 
человека от выполнения производственных операций.  
ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗОТХОДНАЯ – замкнутая производственно-
хозяйственная система, обеспечивающая производство продукции или 
услуг без выделения токсичных остатков. Включает в себя комплекс меро-
приятий, обеспечивающих минимальные потери необходимых в технологи-
ческом процессе природных ресурсов за счет их повторного использования.  
ТЕХНОЛОГИЯ БЕССТОЧНАЯ – технологический процесс, в процессе 
которого в окружающую природную среду не поступают жидкие стоки. 
Т.б. осуществляется путем организации водооборота – локальной очистки 
загрязненной воды и возвращения ее в технологический процесс – или 
использования ее в др. технологических процессах, в том числе для полу-
чения каких-либо продуктов.  
ТЕХНОЛОГИЯ БУРОИНЪЕКЦИОННАЯ – метод устройства несу-
щих конструктивных элементов (анкеров, свай и др.) в грунте или закреп-
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ления и улучшения его свойств за счет закачки под давлением жидких 
твердеющих композиционных составов (растворов, суспензий) в буровые 
скважины или иные выработки малого поперечного сечения.  
ТЕХНОЛОГИЯ ВЗРЫВНАЯ – контролируемое разрушение, перемеще-
ние, изменение структуры и формы естественных (горные породы, лѐд, 
древесина) или искусственных материалов (металлы, пластмассы, бетон и 
т.п.), которое осуществляется за счѐт энергии, выделяемой при взрыве 
промышленной ВВ. Применяется в горном деле, строительстве, металло-
обработке и др.  
ТЕХНОЛОГИЯ ВИБРАЦИОННАЯ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА – про-
цесс изготовления, транспортирования и укладки газобетонной смеси с 
применением вибрационных или ударных механизмов.  
ТЕХНОЛОГИЯ ГИБКАЯ – способность к структурным изменениям, 
быстрой адаптации элементов производства в условиях динамизма и 
интенсификации. Различают гибкость тактическую (за счет эластичности 
внутренней организационно-технологической структуры производства 
при его неизменных производственно-технологических функциях) и 
стратегическую (связана с обеспечением работоспособности системы за 
счет ее многофункциональности).  
ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – см. формование ЖБИ. 
ТЕХНОЛОГИЯ КЕРАМИЧЕСКАЯ – производство изделий, изготов-
ленных из минеральных веществ или их смесей путем формования и 
последующего обжига.  
ТЕХНОЛОГИЯ ЛАЗЕРНАЯ – технологические процессы, основанные 
на применении лазерного излучения для термической обработки, сварки, 
резки деталей, получения отверстий малого диаметра в сверхтвѐрдых 
материалах и др.  
ТЕХНОЛОГИЯ МАЛООТХОДНАЯ – совокупность технологических 
средств и процессов, предусматривающих максимально полное использо-
вание в процессе производства сырьевых ресурсов с образованием мини-
мального количества отходов, вредных для окружающей среды. Т.м. 
сравнительно-оценочное понятие, применимое к процессу производства 
(обычно инновационному), при реализации которого для получения еди-
ницы продукции образуется меньшее количество отходов по сравнению с 
существующими и применяемыми способами.  
ТЕХНОЛОГИЯ МАТЕРИАЛОСБЕРЕГАЮЩАЯ – технология, обес-
печивающая получение готового продукта производства или его части 
либо без отходов материалов (безотходный технологический процесс), 
либо с минимальными отходами, не утилизируемыми в данном, а также в 
каком-либо других видах производства (малоотходный технологический 
процесс).  
ТЕХНОЛОГИЯ МЕМБРАННАЯ – применяемая при постройке авто-
мобильных дорог технология укладки смеси на предварительно устроен-
ную мембрану.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛАЗМЕННАЯ – технологические процессы, осно-
ванных на использовании низкотемпературной плазмы, создаваемой 
плазмотроном, для резки, сварки, наплавки металлических материалов, 
разрушения горных пород (плазменное бурение). Эффективно применение 
Т.п. в сочетании с механической обработкой при изготовлении деталей из 
высокопрочных, труднообрабатываемых материалов (плазменно-
механическая обработка).  
ТЕХНОЛОГИЯ ПЛЕНОЧНАЯ – методы изготовления пассивных 
электро- и радиоэлементов и соединительных проводников на диэлектри-
ческой подложке (плате) нанесением на неѐ слоѐв электропроводящих, 
резистивных и диэлектрических паст или вакуумным напылением (осаж-
дением) плѐнок (с последующим травлением, вжиганием, фотолитографи-
ческой или иной обработкой). Применяется при изготовлении печатных 
схем, плѐночных и др. интегральных схем.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕМ-
ПЛЕТОВ И МОДЕЛЕЙ – комплекс операций, необходимых для разра-
ботки проектных решений с применением темплетов и (или) моделей.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОГО 
– совокупность знаний о способах, методах и средствах выполнения тех-
нологических процессов (ТП), направленных на создание готовой продук-
ции ремонтно-строительного производства – отремонтированных или 
реконструированных помещений, зданий и сооружений.  
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОГО – 1) совокуп-
ность процессов по превращению материалов, изделий и конструкций в 
готовую строительную продукцию (здания и сооружения); 2) научная 
дисциплина, разрабатывающая методы выполнения строительно-
монтажных работ.  
ТЕХНОЛОГИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ – обобщѐнное название 
технологий, в которых технологический процесс обеспечивается при 
минимальном расходе энергии, затратах на основные и вспомогательные 
материалы, заработную плату рабочим основного производства при задан-
ном качестве и требуемой производительности труда.  
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – совокупность действий (строи-
тельный процесс), способов и средств (технические средства), направлен-
ных посредством исполнителей (трудовые ресурсы) на обработку исход-
ных природных и искусственных материалов (материальные элементы) 
путем изменения их характеристик, состояния и положения в пространстве 
(конструкция) с целью создания проектной строительной продукции. 
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА (ТСП) – см. 
технология производства строительного. 
ТЕХНОЛОГИЯ СТРУЙНАЯ – разновидность метода «стена в грунте» 
для устройства фундаментных и подземных конструкций с несущими или 
противофильтрационными свойствами посредством выполнения в грунте 
выработок без ограничения их размеров по глубине и поперечному сече-

нию за счет разрушения (размывания) грунта высоконапорной струей 
рабочей жидкости (обычно воды, возможно, совместно со струей сжатого 
воздуха) или его вытеснения в окружающий массив с последующим замо-
ноличиванием создаваемых выработок твердеющими композициями (как 
правило, цементным раствором), в том числе при перемешивании послед-
них с размываемым грунтом в образующейся выработке. В таком случае в 
выработке образуется новый материал – грунтоцемент, обладающий после 
твердения раствора высокими прочностными и деформационными харак-
теристиками.  
ТЕХНОЛОГИЯ СТРУЙНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ – метод 
размыва, перемешивания и закрепления грунтов массива струей цементно-
го раствора, помещаемого внутрь струи сжатого воздуха.  
ТЕХНОЛОГИЯ СТРУЙНАЯ ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ – метод 
размыва, при котором перемешивание и закрепление грунтов осуществля-
ется струей цементного раствора.  
ТЕХНОЛОГИЯ СТРУЙНАЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНАЯ – метод, при 
котором размыв грунтов осуществляется напорной струей воды, поме-
щаемой внутрь струи сжатого воздуха, а перемешивание и закрепление – 
напорной струей цементного раствора.  
ТЕХНОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОД-
СТВЕ – процесс регулярного выполнения процедур и операций (фор-
мальных и неформальных) при реализации функций управления в ходе 
производственного процесса, направленных на последовательное (поэтап-
ное) достижение цели производственной деятельности строительных 
предприятий.  
ТЕХНОЛОГИЯ УПРОЧНЯЮЩАЯ – улучшение качества материала 
или части сооружения путѐм применения в технологических процессах 
специальных операций упрочнения, повышающих сопротивляемость 
разрушению или остаточной деформации. Применяются механические, 
термические, химические, радиационные способы упрочнения (поверхно-
стного, объѐмного или комбинированного).  
ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ ЖБИ – см. формование ЖБИ. 
ТЕХНОЛОГИЯ ХИМИЧЕСКАЯ – наука о методах и средствах рацио-
нальной химической переработки сырья, полуфабрикатов и промышлен-
ных отходов. Неорганическая Т.х. включает переработку минерального 
сырья (кроме металлических руд), получение кислот, щѐлочей, минераль-
ных удобрений; органическая Т.х. – переработку нефти, угля, природного 
газа и др. горючих ископаемых, получение синтетических полимеров, 
красителей и др. Теоретические основы Т.х. – химия, физика, механика, 
математика (в частности, математическое моделирование). Современная 
Т.х. характеризуется созданием агрегатов большой единичной мощности, 
освоением процессов, в которых используются сверхвысокие и сверхниз-
кие температуры и давления, применением высокоэффективных катализа-
торов, получением веществ с необычными ценными свойствами (сверх-
чистых и сверхтвѐрдых, жаростойких и жаропрочных и др.).  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ И МАЛООТХОДНАЯ 
– процесс производства продукции или энергии, выполнения работ или 
оказания услуг, нормативно-техническая и (или) технологическая доку-
ментация которого предусматривает уменьшение количества используе-
мых природных ресурсов и образующихся отходов при получении едини-
цы продукции или энергии, при выполнении определенного объема работ 
или оказании услуг по сравнению с существующими традиционными 
процессами производства продукции или энергии, выполнения работ или 
оказания услуг.  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ – технологические про-
цессы обработки материалов электронным лучом с высокой (~1013 Вт/м
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плотностью энергии для получения микроотверстий, прецизионной свар-
ки, упрочнения материалов и др.  
ТЕХНОЛОГИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ – новый или усовершен-
ствованный технологический процесс, характеризующийся более высоким 
коэффициентом полезного использования топливно-энергетических ре-
сурсов.  
ТЕХНОПАРК – форма территориальной интеграции науки, образования 
и производства в виде объединения научных организаций, проектно-
конструкторских бюро, учебных заведений, производственных предпри-
ятий или их подразделений. Т. создается в целях ускорения разработки и 
применения научно-технических и технико-технологических достижений 
благодаря сосредоточению высококвалифицированных специалистов, 
использованию оснащенной производственной, экспериментальной, ин-
формационной базы. Часто Т. имеет льготное налогообложение.  
ТЕХНОПОЛИС – узколокальное сочетание научно-исследовательских 
центров и промышленных предприятий наиболее передовых наукоемких 
отраслей.  
ТЕХНОСФЕРА – часть биосферы, прямым или косвенным воздействием 
технических средств коренным образом преобразованная человеком и 
приведенная в новое состояние наиболее соответствующее социально-
экономическим потребностям общества. Т. включает техногенные, техни-
ческие и градостроительные объекты.  
ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ – см. обслуживание техническое. 
ТЕХОСМОТР – см. осмотр технический. 
ТЕХПАСПОРТ – см. паспорт технический. 
ТЕХПОДПОЛЬЕ – пространство под перекрытием первого этажа, в 
котором размещаются трубопроводы отопления и горячего водоснабже-
ния. См. также подвал технический.  
ТЕХУКРЕПЛЕННОСТЬ – см. укрепленность техническая. 
ТЕХУСЛОВИЯ (ТУ) – см. условия технические. 
ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ – прибор или устройство для обнаружения течей в 
различных изделиях и конструкциях. 
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ТЕЧЕНИЕ ВЯЗКОЕ – процесс пластического деформирования твѐрдого 
тела, при котором сопротивление деформированию подобно сопротивле-
нию течению вязкой жидкости и зависит от скорости деформации (течения).  
ТЕЧЕНИЕ ЛАМИНАРНОЕ – течение, при котором жидкость (или газ) 
перемещаются слоями без перемешивания. 
ТЕЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ – нарастание пластических деформаций 
без возрастания нагрузки.  
ТЕЧЕНИЕ СУСПЕНЗИОННОЕ (поток мутьевой) – гравитационные 
придонные течения в морях и океанах, характеризующиеся повышенной 
плотностью. Возникают при нарушении равновесия донного осадка; дви-
жутся вниз по склону с большой скоростью (до 70-90 км/ч) на сотни км.  
ТЕЧЬ – канал или пористый участок изделия или его элементов, нару-
шающий их герметичность.  
ТЕШЕНИТ – магматическая горная порода, состоящая из основного 
плагиоклаза, авгита и анальцима. Используется как декоративный камень.  
ТИБУРИУМ – в средневековой западноевропейской архитектуре – баш-
ня, часто в форме октагона (восьмигранника), над средокрестием храма. 
Через проемы Т. освещается внутреннее пространство.  
ТИГЕЛЬ – сосуд (горшок) из тугоплавких или огнеупорных материалов 
для плавки, варки или нагрева различных материалов, для проведения 
лабораторных химических работ.  
ТИЙРЕ – родовой поселок карачаевцев (в русскоязычной литературе 
часто назывался кварталом карачаевского селения).  
ТИК (тиковое дерево, тековое дерево, Tectona grandis) – используемое 
для производства строительных материалов и изделий лиственное дерево 
семейства вербеновых. Т. произрастает в Азии (от Индии до Индонезии, 
Бирме и окружающем регионе), а также в Восточной Африке. Древесина 
золотисто-коричневая с темными вкраплениями или участками, текстура 
хорошо выраженная, направление волокон ровное или слегка волнистое. 
Имеет высокое содержание маслянистых веществ и поэтому практически 
не гниет и может сохраняться при благоприятных условиях сотни лет. Т. 
хорошо поддается всем видам механической обработки, очень устойчив к 
нагрузкам и внешним воздействиям и поэтому издавна применяется в 
судо- и вагоностроении, строительстве и т.п. Плотность 0,55-0,75 г/см
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твердость 3,5.  
ТИКСОТРОПИЯ – способность дисперсных систем самопроизвольно 
восстанавливать исходную структуру, разрушенную механическим воз-
действием. Т. – важное технологическое свойство промывочных жидко-
стей и глинистых растворов, применяемых при бурении, технических 
смазок, гелей, паст, концентрированных суспензий, а также некоторых 
материалов (клея, латексов и др.). Тиксотропные материалы используют в 
технологии силикатов, пластических масс, пищевых продуктов. Тиксо-
тропными свойствами обладают некоторые водоносные грунты (плывуны).  
ТИКСОТРОПНОСТЬ КРАСКИ – способность краски уменьшать 
вязкость (разжижаться) от механического воздействия и увеличивать 
вязкость (сгущаться) в состоянии покоя.  
ТИЛЛИТЫ – древние морены (моренные отложения), сильно уплотнѐн-
ные, иногда метаморфизованные, грубообломочные, неотсортированные. 
Т. свидетельствуют о древних (доантропогеновых) оледенениях. Известны 
с раннего протерозоя.  
ТИЛЛЫ – пузыревидные выросты паренхимных клеток в древесине 
растений. Закупоривают сосуды Т. уменьшают водоѐмкость ядра древеси-
ны и повышают еѐ устойчивость к гниению.  
ТИМЕРЧЕ АЛАЧЫГЫ – кузница в традиционном татарском селении.  
ТИМПАН – 1) разновидность внутреннего поля фронтона, представляю-
щая собой его треугольную заглубленную часть, обрамленную карнизом; 
2) ниша полуциркульного, треугольного или стрельчатого очертания над 
окном или дверью, плоскость между проѐмом арки и лежащим на ней 
антаблементом, где часто размещают скульптуру, живописное изображе-
ние, гербы и пр.; 3) треугольный или полукруглый фрагмент стены над 
карнизом арочного окна или двери, выделенный рельефом (однако, поле 
стены между двумя арками правильнее называть антрвольтом).  
ТИМУЛУС – древнее этрусское погребальное сооружение, представ-
ляющее собой курган, окруженный крепидой, вмещавшей несколько 
гробниц.  
ТИН – распространенная в китайской архитектуре служащая для украше-
ния сада маленькая открытая беседка квадратная в плане, с шатровой 
четырехскатной кровлей.  
ТИОКОЛ – торговое название полисульфидных каучуков, синтетические 
полимеры, продукты поликонденсации дигалогенпроизводных алифати-
ческих соединений (например, дихлорэтана) и полисульфидов щелочных 
металлов: [-СН2СН2-Sх-]n. Резины из Т. бензо- и маслостойки, газонепро-
ницаемы. Применяются для гуммирования, производства шлангов, диа-
фрагм. Жидкие Т. – основа герметиков.  
ТИП – 1) форма, вид чего-либо, обладающие существенными качествен-
ными признаками; образец, модель для чего-либо; 2) единица расчленения 
изучаемой реальности (таксонометрическая единица) в типологии; 3) 
объект (человек, образец продукции, здание и т.п.), наделѐнный какими-
либо характерными свойствами, яркий представитель какой-либо сово-
купности, группы, разновидности.  
ТИП ГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОЧВЫ – основная таксономическая единица 
классификации почв, применяемой в России. Т.г.п. обозначает почвы, 
развивающиеся в однотипно-сопряжѐнных условиях на почвообразующих 
породах определенной группы; характеризуются единством происхожде-
ния, поступления, превращения, миграции и аккумуляции веществ и др. 
Это проявляется в особенностях строения почв, профиля, минералогиче-
ского и химического состава, физических и др. свойств почвы. Т.г.п. (в 
современной классификации их более 100) подразделяют на подтипы, 

роды, виды, разновидности, разряды и объединяют в классы, ряды, форма-
ции, генерации, семейства, ассоциации и т. п. Принцип (критерий) объеди-
нения Т.г.п. почвенных типов в более высокие таксоны в различных клас-
сификациях неодинаков.  
ТИП ЗОНЫ – термин, используемый в системах охранно-пожарной 
сигнализации. Т.з. должен соответствовать типу входящих в нее датчиков 
для правильной реакции системы на изменение состояния соответствую-
щего шлейфа. Т.з. назначается каждой зоне в процессе программирования. 
Среди других Т.з. выделим группу, рассчитанную для работы с кнопоч-
ными пультами радиоуправления. Функция каждой кнопки программиру-
ется как отдельная зона, типом которой может быть установка охранной 
системы в режим охраны с задержкой, либо мгновенное «взятие системы 
под охрану», а также снятие с режима охраны. Отметим также, что с ра-
дио-пульта можно подавать сигналы и вышеперечисленных типов, среди 
которых используются только сигналы о нападении. 
ТИП КАМИНА – разновидности каминов по конфигурациям топок.  
ТИП МЕСТНОСТИ – разновидность местности, выделенная по крите-
риям характера поверхностного стока и степени увлажнения. Выделяют 
Т.м.: I – сухие места без избыточного увлажнения, II – сырые места с 
избыточным увлажнением в отдельные периоды года, III – мокрые места с 
постоянным избыточным увлажнением. Т.м. учитывают при проектирова-
нии сооружений (например, земляного полотна и дорожных одежд).  
ТИП МОБИЛЬНОСТИ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО (инвентарного) – 
классификационная категория мобильных (инвентарных) зданий или 
сооружений по признаку конструктивного решения, характеризуемого 
продолжительностью перехода их от передислокации к эксплуатации.  
ТИП РЕЛЬЕФА СРЕДНЕГОРНЫЙ – морфологический тип рельефа, 
характеризующийся сглаженными вершинами горных хребтов, нередко с 
реликтами поверхностей выравнивания. Обычно не поднимается выше 
2000-3000 м (т.е. выше древней или современной снеговой границы).  
ТИП СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – совокупность средств измерения 
одного и того же назначения, основанная на одном и том же принципе 
действия, имеющих одинаковую конструкцию и изготовленных по одной 
и той же технической документации.  
ТИП ТАРЫ – классификационная единица, определяющая тару по мате-
риалу и конструкции.  
ТИПИ – традиционное переносное жилище индейцев-кочевников (в 
основном племен дакота) североамериканских прерий и Великих Равнин; 
представляет собой конический шалаш, покрытый бизоньими шкурами.  
ТИПИЗАЦИЯ – 1) сведение разнообразных видов конструкций изделий, 
машин, сооружений, технологических процессов к небольшому числу 
типовых образцов определенных размеров, форм и качества на основе 
общих для них технических характеристик; один из методов стандартиза-
ции; 2) техническое направление в проектировании и строительстве, по-
зволяющее многократно осуществлять строительство разнообразных 
объектов (предприятий, комплексов, сооружений, зданий, их элементов и 
конструкций) на основе отобранных по техническо-экономическим пока-
зателям или специально разработанных типов (образцов, проектов, реше-
ний) с применением прогрессивных норм, унифицированных планировоч-
ных параметров и индустриальных конструкций.  
ТИПИЗАЦИЯ ЗАКРЫТАЯ – типизация объѐмно-планировочных или 
конструктивных элементов для конкретной серии типовых проектов, не 
предусматривающая возможности вариантного проектирования и унифи-
кации с другими сериями.  
ТИПИЗАЦИЯ ОТКРЫТАЯ – типизация объѐмно-планировочных и 
конструктивных элементов зданий, предоставляющая возможность вари-
антного проектирования зданий с применением унифицированных сбор-
ных строительных изделий. 
ТИПОВЫЕ – отобранные из изначально индивидуальных или специаль-
но разработанные для многократного воспроизведения и применения 
проекты зданий и сооружений, объемно-планировочные решения, конст-
рукции, изделия, узлы строительным и т.п. Обязательным условием отне-
сения вышеперечисленного к «Т.» является наличие утвержденной в 
установленном порядке проектной документации, обеспечивающей их 
изготовление и применение (при необходимости с адаптацией к некото-
рым конкретным условиям). 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ – основанный на установлении общности при-
знаков каких-либо объектов или явлений.  
ТИПОЛОГИЯ – 1) научный метод, заключающийся в расчленении сово-
купностей (систем) объектов и их группировка с помощью обобщѐнной 
модели или типа; используется в целях сравнительного изучения сущест-
венных признаков, связей, функций, отношений, уровней организации 
объектов. Основные логические формы, используемые Т.: тип, классифи-
кация, систематика, таксономия. 2) Созданные на основе данного метода 
классификации.  
ТИПОЛОГИЯ ЗАСТРОЙКИ ЖИЛОЙ – группировка жилых зданий по 
совокупностям (типам), устойчиво различающимся между собой по каче-
ственным и количественным признакам. Типология усадебной жилой 
застройки на градостроительном уровне зависит от величины участка, 
особенностей блокировки жилых зданий, объемных характеристик жилых 
зданий (коттеджная, блокированная застройка). В условиях реконструкции 
в центральных зонах поселений с учетом градостроительной ценности 
территории может применяться плотная малоэтажная застройка.  
ТИПОЛОГИЯ ЗДАНИЙ – 1) систематизация и классификация зданий 
по различным функциональным, объѐмно-планировочным и конструктив-
ным признакам; 2) научная дисциплина, изучающая развитие и формиро-
вание типов зданий в связи с совершенствованием технологии производ-
ства, развитием новых социальных форм быта и культуры, изменением 
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демографии населения, повышением материального благосостояния наро-
да и достижениями современной строительной техники.  
ТИПОЛОГИЯ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – системное расчленение 
совокупности окружающих человека средовых ситуаций на характерные 
стереотипы, составление их закономерно организованной последователь-
ности (классификации) по ведущим для данного класса (ряда объектов) 
критериям. Основными для архитекторов-дизайнеров являются функцио-
нальная типология (производственная среда, жилая, рекреационная, обще-
ственных зданий и сооружений и т.д.), а также деление по пространствен-
ным признакам (открытые пространства, городская среда, интерьер), 
степени завершенности формирования, ведущим геометрическим призна-
кам и т.п.  
ТИПОРАЗМЕР – однотипные строительные элементы с заданными 
линейными размерами.  
ТИПОРАЗМЕР ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ – типоразмер, характери-
зующийся средневзвешенным номинальным тепловым потоком, опреде-
ляемым с учетом частоты применения различных типоразмеров в массо-
вом строительстве.  
ТИТЛО – используемая в декоративном оформлении фасадов и интерье-
ров геральдическая фигура; см. воротник турнирный.  
ТИР – помещение или полузакрытое сооружение для занятий и проведе-
ния соревнований по стрелковому спорту (стрельбы по мишеням из руч-
ного огнестрельного и пневматического оружия). Основными элементами 
Т. являются: огневая позиция, дистанция и щиты с мишенями. Существу-
ют также Т.-аттракционы (стрельба из пневматических ружей) в местах 
общественного отдыха.  
ТИР КРЫТЫЙ – тир с пуленепробиваемыми стенами и потолком огне-
вой зоны.  
ТИР ОТКРЫТЫЙ – тир, в котором огневая зона ограждается пулепри-
емным и боковыми валами, а за их пределами предусматриваются зоны 
безопасности («взлетные поля»).  
ТИР ПОЛУОТКРЫТЫЙ – тир, в котором огневая зона ограждена 
пуленепробиваемыми продольными стенами или системой боковых пере-
хватов, в конце поперечной стеной, а перекрытие заменено пулеперехва-
тами, исключающими выход пули за пределы сооружения.  
ТИРИСТОР – полупроводниковый прибор на монокристалле с 4-слойной 
структурой (с 3 электронно-дырочными переходами); обладает свойствами 
управляемого электрического вентиля. Выпускаются на токи от 1 мА до 10 
кА и напряжения от нескольких В до нескольких кВ. Применяется в сило-
вых устройствах преобразовательной техники и в автоматике.  
ТИС (тисс) – род вечнозелѐных хвойных деревьев и кустарников семейст-
ва тисовых. Более 10 видов, в Евразии, Северной Америке; в России 2 
реликтовых вида – на Северном Кавказе, в Калининградской области и на 
Дальнем Востоке; охраняются. Живут до 2-4 тыс. лет. Декоративны. Дре-
весина Т. красноватая, обладает хорошими физико-механическими свой-
ствами, ценится в декоративной отделке помещений и мебельном произ-
водстве.  
ТИСКИ – приспособление для зажима и закрепления заготовки или дета-
ли во время их механической обработки или сборки, слесарно-монтажных 
работ и т.п. Т. состоят из корпуса с двумя губками (неподвижной и под-
вижной), между которыми зажимается деталь. Различают Т. ручные, 
слесарные параллельные (закрепляют на верстаке), кузнечные (для грубых 
работ), машинные (закрепляют на столе станка). Могут быть с пневмати-
ческим или гидравлическим приводом.  
ТИСНЕНИЕ – метод деформации материала с помощью сдавливания 
позитивным и негативным валиками, при которой получается рельефная 
поверхность.  
ТИТАН – химический элемент IV группы периодической системы. Се-
ребристо-белый металл; лѐгкий, тугоплавкий, прочный, пластичный; 
плотность 4,505 г/см

3
, tпл 1671°C. Очень стоек химически (благодаря обра-

зованию защитной плѐнки из диоксида TiО2). По распространѐнности в 
земной коре на 9-м месте среди элементов (главные минералы: рутил, 
анатаз, ильменит, лейкоксен, лопарит, титанит). Т. и его сплавы – важней-
шие конструкционные материалы в авиа-, ракето-, кораблестроении, в 
химической промышленности (реакторы, трубопроводы, насосы).  
ТИТАНИРОВАНИЕ – нанесение тонкого слоя титана на поверхность 
изделий (главным образом стальных) для повышения коррозионной стой-
кости. Осуществляется конденсацией паров титана или т.н. диффузионным 
методом (нанесение титансодержащей пасты с последующим вжиганием).  
ТИТР РАСТВОРА – число граммов растворѐнного вещества на 1 мл 
раствора. 
ТИТРОВАНИЕ – постепенное прибавление контролируемого количества 
реагента (например, кислоты) к анализируемому раствору (например, 
щѐлочи) в титриметрическом анализе.  
ТИТУЛ – 1) В Российской Федерации – наименование смет капитального 
строительства по объектам, включѐнным в титульные списки; 2) в граж-
данском праве – основание какого-либо права (например, Т. собственно-
сти); 3) титульный лист – заглавный лист издания, на котором помещают 
выходные сведения (заглавие, фамилии авторов, наименование издающих 
организаций, место и год издания и др.).  
ТИТУЛ СОБСТВЕННОСТИ – права на имущество, имеющее юриди-
ческое документальное подтверждение. Различают Т.с. первоначальные, 
не зависящие от прав предшествующего собственника на данную вещь и 
Т.с. производные, при которых право собственности на вещь возникает по 
воле предшествующего собственника.  
ТИТУЛ СОБСТВЕННОСТИ НА НЕДВИЖИМОСТЬ – законное 
право собственности на недвижимость, имеющее документальную юри-
дическую основу. Юридическая основа Т.с.н.н. имеет в разных странах 

мира три основные формы: 1) решение юриста, соответствующим образом 
удостоверенное; 2) страховой полис на титул; 3) Торренсова система 
удостоверения титула. Две первые системы основаны на надлежащем 
юридическом описании недвижимости, надлежащем указании на цепочку 
титулов и на исследовании публичных записей. Сделка сама по себе не 
является юридической основой для передачи титула: она не содержит 
доказательств того, что передающий – юридически подлинный и единст-
венный собственник, а также всех условий, обременяющих данную не-
движимость. Даже в случае наличия одной из трех юридических основ 
Т.с.н.н. иногда могут потребоваться дополнительные исследования или 
анализ. Система Торренса и аналогичные ей западноевропейские системы 
юридического кадастра ведут подробный учет всей без исключения не-
движимости, всех сделок и передач прав и, удостоверяя титул, гарантирует 
чистоту Т.с.н.н. при его регистрации. 
ТКАНЬ АСБЕСТОВАЯ (асботкань) – полотно из переплетенных асбе-
стовых нитей, содержащих от 5 до 18% связующего волокна (вискозы, 
хлопка, лавсана). Используется при изготовлении для прошива жароза-
щитной одежды и теплозащитных покрытий. Применяется в качестве 
теплоизоляционного материала в котельных, различном теплотехническом 
оборудовании.  
ТКАНЬ ВАВИЛОНСКАЯ – общеупотребительное в царской России 
название матерчатого балдахина.  
ТКС – аббревиатура от «тарифно-квалификационный справочник», см. 
справочник тарифно-квалификационный. 
ТЛЕНИЕ – беспламенное горение твердого вещества (материала) при 
сравнительно низких температурах (400-600°С), часто сопровождающееся 
выделением дыма.  
ТЛЕНИЕ БЕСПЛАМЕННОЕ – горение твердого вещества (материала) 
при сравнительно низких температурах (400-600°С), часто сопровождаю-
щееся выделением дыма.  
ТМЦ – аббревиатура от «тонкомолотый многокомпонентный цемент»; см. 
цемент многокомпонентный тонкомолотый. 
ТНПА – аббревиатура от «технический нормативно-правовой акт»; см. 
акт нормативно-правовой технический. 
ТОБИРУУ – золоченые полушария в пурпурном фризе бурятского ла-
маистского храма.  
ТОВАР – продукт труда, произведѐнный для обмена (продажи). Обмен 
продуктов как Т. на рынке путѐм купли-продажи возникает на основе 
общественного разделения труда.  
ТОВАР АНОНИМНЫЙ – товар, выпущенный на рынок без марки, с 
отсутствием элементов фирменного стиля. Как правило, отличается невы-
соким качеством и доступной ценой. 
ТОВАР ИНВЕСТИЦИОННОГО КОМПЛЕКСА – полностью закон-
ченные строительством и подготовленные к функционированию (в т.ч. 
производственному) объекты инвестиционной деятельности.  
ТОВАР ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – товар, который используется для 
производства других товаров или услуг. 
ТОВАР ФАСОВАННЫЙ – потребительские товары, упакованные и 
запечатанные в отсутствие покупателя в упаковки любого вида, содержи-
мое которых не может быть изменено без их вскрытия или повреждения.  
ТОВАРИЩЕСТВО – объединение физических или юридических лиц 
для совместной экономической деятельности (обобщенное название не-
скольких форм хозяйственных организаций, предполагающих объедине-
ние собственных средств нескольких участников ради совместного веде-
ния дел).  
ТОВАРИЩЕСТВО ЖИЛИЩНОЕ (жилтоварищество) – товарищест-
во собственников жилых и нежилых помещений в многоквартирных 
домах с установлением условий совместного пользования межквартирны-
ми лестницами, лифтами, коридорами, крышами, техническими подвала-
ми, внеквартирным инженерным оборудованием, придомовой территори-
ей и другими местами общего пользования, зарегистрированное в качестве 
юридического лица. См. товарищество собственников жилья.  
ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ (товарищество коммандитное) – в 
гражданском праве хозяйственное товарищество с разделѐнным на доли 
складочным капиталом, в котором наряду с участниками, осуществляю-
щими от имени товарищества предпринимательскую деятельность и 
неограниченно отвечающими по обязательствам товарищества своим 
имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участ-
ников-вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связан-
ных с деятельностью товарищества, в пределах стоимости своих вкладов и 
не принимают участия в осуществлении товариществом предпринима-
тельской деятельности.  
ТОВАРИЩЕСТВО ПОЛНОЕ – объединение нескольких физических 
(и/или юридических) лиц, участники которого (полные товарищи) в соот-
ветствии с заключѐнным между ними договором занимаются предприни-
мательской деятельностью от имени товарищества и несут ответствен-
ность по его обязательствам принадлежащим им имуществом. Имущество 
Т.п. формируется за счет вкладов участников, полученных доходов и 
других законных источников и принадлежит его участникам на праве 
общей долевой собственности. Т.п. не является юридическим лицом.  
ТОВАРИЩЕСТВО ПРОСТОЕ – совместная деятельность, осуществ-
ляемая по договору Т.п. (договору о совместной деятельности), в соответ-
ствие с которым двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соеди-
нить свои вклады и совместно действовать без образования юридического 
лица для извлечения прибыли или достижения иной, не противоречащей 
закону цели.  
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
(ТОО) – объединение нескольких физических (и/или юридических) лиц 
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для совместной хозяйственной деятельности. Уставный фонд Т.с.о.о. 
образуется только за счет вкладов (акций) учредителей. Вклады могут 
переходить от собственника к собственнику только с согласия других 
участников товарищества. Имущество формируется за счет вкладов участ-
ников, полученных доходов и других законных источников. Является 
юридическим лицом, фактически представляет собой акционерное обще-
ство закрытого типа.  
ТОВАРИЩЕСТВО САДОВОДЧЕСКОЕ – рекреационное поселение, 
включающее садовые домики и участки для садоводства и огородничества.  
ТОВАРИЩЕСТВО СМЕШАННОЕ – объединение нескольких физиче-
ских (и/или юридических) лиц, созданное на основании договора между 
ними для совместной хозяйственной деятельности. Т.с. включает действи-
тельных членов и членов-вкладчиков. Действительные члены несут пол-
ную солидарную ответственность по обязательствам Т.с. всем своим 
имуществом, а члены-вкладчики – только в пределах своего вклада в 
имущество Т.с. Имущество Т.с. формируется за счет вкладов участников, 
полученных доходов и других законных источников и принадлежит его 
участникам на праве общей долевой собственности. Является юридиче-
ским лицом.  
ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ – некоммерческая 
организация, объединение собственников помещений в многоквартирном 
доме для совместного управления комплексом недвижимого имущества в 
многоквартирном доме, обеспечения эксплуатации этого комплекса, вла-
дения, пользования и в установленных законодательством пределах распо-
ряжения общим имуществом в данном доме. Собственники помещений в 
одном многоквартирном доме могут создать только одно ТСЖ. ТСЖ 
является юридическим лицом с момента его государственной регистрации, 
имеет печать со своим наименованием, расчетный и иные счета в банке, 
другие реквизиты. Высшим органом управления ТСЖ является общее 
собрание его членов. 
ТОВАРИЩЕСТВО ХОЗЯЙСТВЕННОЕ – коммерческие организации 
с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным 
(складочным) капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учреди-
телей (участников), а также произведенное и приобретенное Т.х. в процес-
се его деятельности, принадлежит ему по праву собственности. Т.х. могут 
создаваться в форме полного товарищества и товарищества на вере (ком-
мандитного товарищества).  
ТОЖДЕСТВО – отношение между объектами (предметами реальности, 
восприятия, мысли), рассматриваемыми как «одно и то же»; предельный 
случай отношения равенства. В математике Т. – это уравнение, которое 
удовлетворяется тождественно, т.е. справедливо для любых допустимых 
значений входящих в него переменных.  
ТОЖДЕСТВО АРХИТЕКТУРНОЕ – эмоционально-оценочная харак-
теристика отношений между двумя или несколькими архитектурными 
формами, выражающая равенство, сходство одной или нескольких суще-
ственных (в идеале – всех) объективных особенностей.  
ТОИ – аббревиатура от «типовые инструкции по охране труда»; см. инст-
рукции по охране труда типовые.  
ТОиР – часто употребляемая аббревиатура, обозначающая «техническое 
обслуживание и ремонт»; см. обслуживание техническое. 
ТОК – 1) см. ток электрический; 2) см. ток зерноочистительный. 
ТОК БЛУЖДАЮЩИЙ – электрические токи, протекающие в земле при 
использовании ее в качестве токопроводящей среды (например, в установ-
ках электросвязи, системах электроснабжения электрифицированных 
железных дорог). Вызывают коррозию металлических предметов в земле 
(оболочек кабелей, трубопроводов, строительных конструкций и др.), 
приводящую к их разрушению.  
ТОК ВИХРЕВОЙ (ток Фуко) – замкнутые индукционные электрические 
токи в массивных проводниках, возникающие под действием вихревого 
электрического поля, порождаемого переменным магнитным полем (Т.в. 
вызваны электромагнитной индукцией, замыкающиеся по контурам, 
образующим односвязную область). Т.в. приводят к потерям электроэнер-
гии на нагрев проводника, в котором они возникли; для уменьшения этих 
потерь магнитопроводы машин и аппаратов переменного тока изготовля-
ют из изолированных стальных пластин.  
ТОК ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ОСТАТОЧНЫЙ – действующее 
значение векторной суммы токов, протекающих в первичной цепи УЗО-Д.  
ТОК ДЛИТЕЛЬНЫЙ ДОПУСТИМЫЙ – электрический ток, который 
может длительно протекать по проводнику, причем установившаяся тем-
пература проводника не должна превышать заданное значение при опре-
деленных условиях.  
ТОК ЗАМЫКАНИЯ КОРОТКОГО – электрический сверхток, обуслов-
ленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением 
между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных 
рабочих условиях.  
ТОК ЗАМЫКАНИЯ НА ЗЕМЛЮ – электрический ток, проходящий в 
землю через место замыкания.  
ТОК ЗЕРНОВОЙ – площадка с комплексом машин, оборудования и 
сооружений для механизированной послеуборочной обработки зерна. На 
Т.з. зерно взвешивают, очищают, сушат, при необходимости временно 
хранят; семенное зерно сортируют, протравливают, затаривают в мешки. 
На территории Т.з. располагают автомобильные весы, зерноочистительные 
агрегаты или зерноочистительно-сушильные комплексы, открытые или с 
навесами площадки для временного хранения зерна, зернохранилища, 
подсобные сооружения. В зависимости от типа хозяйства, его размеров, 
климатических условий, назначения зерна сооружают Т.з. различной 
пропускной способности, с разным набором стационарного и передвижно-
го оборудования.  

ТОК ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНЫЙ – открытая или с навесом площадка, 
оборудованная машинами и механизмами для очистки зерна, поступаю-
щего от комбайнов и молотилок.  
ТОК ИНДУКЦИОННЫЙ – электрический ток, возникающий вследст-
вие электромагнитной индукции. 
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ – электрический сверхток, обуслов-
ленный повреждением с пренебрежимо малым полным сопротивлением 
между точками, находящимися под разными потенциалами в нормальных 
рабочих условиях. 
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ НЕ-
ПОВРЕЖДАЮЩИЙ – максимальное значение дифференциального 
тока, при котором обеспечивается отключение УЗО-Д в заданных услови-
ях эксплуатации, превышение которого может привести УЗО-Д к нерабо-
тоспособному состоянию. 
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ УСЛОВНЫЙ – значение ожидае-
мого электрического тока, которое УЗО-Д (устройство защитного отклю-
чения дифференциальное) без встроенной защиты от токов короткого 
замыкания, но защищенное последовательно включенным устройством 
защиты от короткого замыкания может выдержать в заданных условиях 
эксплуатации без нарушения его работоспособности.  
ТОК КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ УСЛОВНЫЙ ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНЫЙ – значение ожидаемого дифференциального электрического 
тока, которое (устройство защитного отключения дифференциальное) 
УЗО-Д без встроенной защиты от токов короткого замыкания, но защи-
щенное последовательно включенным устройством защиты от короткого 
замыкания может выдержать в заданных условиях эксплуатации и без 
нарушения его работоспособности.  
ТОК КОРРОЗИОННЫЙ (ток саморастворения) – электрический ток, 
протекающий в стали в процессе электрохимической коррозии.  
ТОК КРИТИЧЕСКИЙ – максимальное значение электрического тока, 
который может протекать через сверхпроводник без сопротивления.  
ТОК МГНОВЕННЫЙ – значение электрического тока в рассматривае-
мый момент времени.  
ТОК НЕОТПУСКАЮЩИЙ – электрический ток, вызывающий при 
прохождении через человека непреодолимые судорожные сокращения 
мышц руки, в которой зажат проводник.  
ТОК ОЩУТИМЫЙ – электрический ток, вызывающий при прохожде-
нии через организм ощутимые раздражения.  
ТОК ПЕРЕГРУЗКИ – сверхток в электрической цепи электроустановки 
при отсутствии электрических повреждений.  
ТОК ПЕРЕМЕННЫЙ – 1) в широком смысле электрический ток, изме-
няющийся во времени. Аналогично определяются переменные э.д.с, на-
пряжение, магнитодвижущая сила, магнитный поток, электрический заряд 
и т.д.; 2) в узком смысле периодический ток с частотой колебания 50 Гц в 
секунду, среднее за период значение которого равно нулю. Наиболее часто 
применяется синусоидальный Т.п.  
ТОК ПОВРЕЖДЕНИЯ – электрический ток, появившийся в результате 
повреждения или перекрытия изоляции.  
ТОК ПОРАЖАЮЩИЙ – электрический ток, проходящий через тело 
человека или домашнего животного, характеристики которого могут 
обусловить патофизиологические воздействия или вызвать травму.  
ТОК ПОРОГОВЫЙ – максимальное или минимальное значение тока; 
например Т.п. неотпускающий – наименьшее значение неотпускающего 
тока; Т.п. ощутимый (порог ощутимого тока) – наименьшее значение 
ощутимого тока; Т.п. фибрилляционный (порог фибрилляционного тока) – 
наименьшее значение фибрилляционного тока.  
ТОК ПОСТОЯННЫЙ – электрический ток, не изменяющийся во време-
ни и не изменяющий своего направления.  
ТОК ПОСТОЯННЫЙ ПУЛЬСИРУЮЩИЙ ВЫПРЯМЛЕННЫЙ – 
волнообразные импульсы тока длительностью (в угловой мере) не менее 
150¦ за один период пульсации, следующие периодически с номинальной 
частотой и разделенные промежутками времени, в течение которых ток 
принимает нулевое значение или значение, не превышающее 0,006 А 
величины постоянного тока.  
ТОК ПОСТОЯННЫЙ СГЛАЖЕННЫЙ – постоянный ток с незначи-
тельными волнообразными импульсами. При этом коэффициент пульса-
ции ни превышает 10%.  
ТОК ПРОВОДИМОСТИ – то же, что электрический ток.  
ТОК ПУСКОВОЙ – электрический ток, потребляемый из сети электро-
двигателем при его пуске. Т.п. может в несколько раз превосходить номи-
нальный ток двигателя, поэтому Т.п. часто ограничивают т.н. пусковыми 
резисторами или пусковыми реле.  
ТОК САМОРАСТВОРЕНИЯ – см. ток коррозионный. 
ТОК УТЕЧКИ – ток, который протекает в землю или на сторонние про-
водящие части в электрически неповрежденной цепи.  
ТОК УТЕЧКИ В СЕТИ ПОСТОЯННОГО ТОКА – электрический ток, 
протекающий между полюсом и землей в сети постоянного тока. 
ТОК УТЕЧКИ В СЕТИ С ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ – элек-
трический ток, протекающий по участку электрической цепи, соединен-
ному параллельно с нулевым рабочим проводником, а при отсутствии 
нулевого рабочего проводника ток нулевой последовательности. 
ТОК УТЕЧКИ В СЕТИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ – 
электрический ток, протекающий между фазой и землей в сети с изолиро-
ванной нейтралью. 
ТОК ФИБРИЛЛЯЦИОННЫЙ – электрический ток, вызывающий при 
прохождении через организм фибрилляцию сердца.  
ТОК ФУКО – см. ток вихревой. 
ТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – направленное (упорядоченное) движение 
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заряженных частиц: электронов, ионов и др. Условно за направление Т.э. 
принимают направление движения положительных зарядов.  
ТОКЙО – система кронштейнов, завершающих колонны в японских 
постройках.  
ТОКОНОМА – устланная циновками небольшая ниша над полом в 
интерьере традиционного японского дома, предназначенная для размеще-
ния глубине ниши свитка с картиной или каллиграфической надписью, а 
на переднем плане – вазы с небольшим количеством цветов, букета-
икебаны и т.п.  
ТОКООТВОД – металлический стержень или трос, соединяющий мол-
ниеприѐмник с заземлителем и отводящий электрический ток в землю при 
прямом ударе молнии.  
ТОКОПРИЁМНИК – устройство для съѐма электрического тока с кон-
тактного провода или рельса при движении электрического подвижного 
состава, грузоподъѐмного крана и т.п. Различают Т. рычажные (на трол-
лейбусах), пантографные (на электровозах, моторных вагонах) и др.  
ТОКОПРОВОД – электрическая проводка со всеми относящимися к ней 
элементами и конструкциями для передачи электроэнергии к потребителям.  
ТОКСИКАНТЫ – химические вещества, обладающие свойствами ток-
сичности.  
ТОКСИКОЗ (интоксикация) – болезненное состояние, обусловленное 
действием на организм экзогенных токсинов (например, микробных) или 
вредных веществ эндогенного происхождения (например, при тиреотокси-
козе, токсикозе беременных). 
ТОКСИКОЛОГИЯ – 1) область медицины, изучающая физические и 
химические свойства ядов, механизмы их действия на живые организмы, 
признаки отравлений, изыскивающая средства их профилактики и лече-
ния, а также формы полезного использования токсического действия ядов; 
2) раздел гигиены труда, изучающий воздействие на организм человека 
вредных веществ с целью разработки профилактических мер защиты от 
них. Основными задачами этой науки являются: гигиеническое нормиро-
вание содержания вредных веществ в объектах производственной среды и 
в биосредах; гигиеническая экспертиза токсичных веществ; гигиеническая 
стандартизация сырья и продукции.  
ТОКСИНЫ – соединения (часто белковой природы) бактериального, 
растительного или животного, а также искусственного происхождения, 
способные при попадании в организм животных или человека вызывать 
заболевание или гибель. 
ТОКСИЧНОСТЬ – свойство веществ оказывать вредное и даже смер-
тельное воздействие на живой организм, вызывая отравление у человека, 
животных, растений и микроорганизмов (т.е. ядовитость).  
ТОЛЁ (толи) – выпуклые золоченые диски во фризе на фасадах буддий-
ского храма.  
ТОЛКАЧ – трактор со специальным буфером, используемый для подтал-
кивания дорожных машин и транспортных средств сзади.  
ТОЛОС (фолос) – монументальное, круглое в плане здание (обычно 
гробница или храм), покрытое куполом и обычно окруженное колоннадой; 
весьма распространенная постройка в эгейской культуре и позднее во всем 
античном мире. Т., в отличие от моноптеров, имеет святилище – наос (у 
римлян – целлу). Римские ротонды, также круглые здания, отличаются от 
греческих Т. купольным перекрытием.  
«ТОЛПА НА ТРОТУАРАХ» – широко распространенное условное 
название временной вертикальной равномерно распределенной нагрузки 
на тротуары мостов.  
ТОЛСТУХА – широко использовавшееся в царской России название 
темной охры и желто-коричневой краски из нее.  
ТОЛУОЛ – бесцветная жидкость, tкип 110,6°C. Содержится в больших 
количествах в каменноугольной смоле и продуктах нефтепереработки. 
Применяется для получения взрывчатых веществ (тринитротолуол), кра-
сителей, фарм. препаратов, для синтеза различных соединений и как рас-
творитель.  
ТОЛЧЕЯ – мельница, в которой зерно измельчается не жерновами, а 
пестами в ступах.  
ТОЛЧКОМЕР – прибор для оценки ровности покрытия по измеряемой 
сумме фактического изменения расстояния между задним мостом и кузо-
вом (в см/км) при колебаниях кузова и заднего моста во время движения 
автомобиля. 
ТОЛЩА – слой какого-либо вещества, имеющий большую толщину от 
поверхности вглубь.  
ТОЛЩА ГРУНТОВ ПОДРАБАТЫВАЕМАЯ – толща грунтов, подвер-
гающаяся влиянию подработки (сдвижениям и деформациям) в результате 
выемки горных пород при подземных горных работах.  
ТОЛЩА ЗАЩИТНАЯ – в фортификации – толщина перекрытия и/или 
стен фортификационных сооружений, выдерживающих разрушительное 
действие расчетных калибров снарядов или авиабомб.  
ТОЛЩИНА МЕТАЛЛА ПРИВЕДЕННАЯ – отношение площади 
поперечного сечения металлической конструкции к обогреваемой части ее 
периметра.  
ТОЛЩА ПОЛЕЗНАЯ – часть геологической среды и техногенных обра-
зований, используемая в качестве грунтовых строительных материалов.  
ТОЛЩА ПРОДУКТИВНАЯ – рудоносные, угленосные, водоносные, 
нефте- и газоносные отложения, содержащие промышленные концентра-
ции полезного ископаемого.  
ТОЛЩИНА – величина какого-либо предмета в поперечнике (например, 
Т. плиты бетонной – расстояние между верхней и нижней плоскостями 
плиты).  
ТОЛЩИНА ВЫРЕЗКИ ПОРОКА ДРЕВЕСИНЫ НАИМЕНЬШАЯ – 
длина перпендикуляра на торце бревна между двумя параллельными 

прямыми, касающимися порока. Направление прямых выбирают так, 
чтобы расстояние между ними было наименьшим.  
ТОЛЩИНА ОБОЛОЧКИ – расстояние между наружной и внутренней 
поверхностями оболочки по нормали к срединной поверхности.  
ТОЛЩИНА ОПТИЧЕСКАЯ – произведение объѐмного коэффициента 
ослабления света средой на геометрическую длину пути светового луча в 
среде. Характеризует ослабление света в среде за счѐт поглощения и рас-
сеяния.  
ТОЛЩИНА ПИЛОМАТЕРИАЛА – размер пиломатериала, определяе-
мый расстоянием между пластями в установленном для измерения месте в 
направлении, перпендикулярном пластям.  
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ МЕСТНАЯ – толщина покрытия в заданном 
месте.  
ТОЛЩИНА ПОКРЫТИЯ МЕТАЛЛА – расстояние по нормали между 
поверхностью основного покрываемого металла и поверхностью внешне-
го слоя покрытия.  
ТОЛЩИНА СЛОЯ БЕТОНА ЗАЩИТНОГО – расстояние по нормали 
от поверхности бетона конструкции до ближайшей к ней цилиндрической 
образующей арматурного стержня (для круглой гладкой арматуры) либо 
до образующей цилиндра, диаметр которого равен номинальному диамет-
ру арматуры (для арматуры периодического профиля).  
ТОЛЩИНА ШВА СВАРНОГО СТЫКОВОГО – расстояние от по-
верхности детали до нижней границы проплавления, но не более наи-
меньшей толщины свариваемых деталей.  
ТОЛЩИНА ШВА СВАРНОГО УГЛОВОГО – наибольшее расстояние 
от поверхности углового шва до точки максимального проплавления 
основного металла; определяется как высота наибольшего равнобедренно-
го треугольника, который может быть вписан в сечение шва.  
ТОЛЩИНА ШВА СВАРНОГО ЭФФЕКТИВНАЯ – размер шва, кото-
рый является ответственным за передачу нагрузки, зависящий от типа шва 
и глубины проплавления.  
ТОЛЩИНОМЕТР АКУСТИЧЕСКИЙ – прибор акустического нераз-
рушающего контроля, предназначенный для измерения толщины и (или) 
контроля ее отклонения от установленного значения.  
ТОЛЩИНОМЕР ВИХРЕТОКОВЫЙ – прибор, основанный на методах 
вихретокового неразрушающего контроля и предназначенный для измере-
ния толщины объекта контроля. 
ТОЛЩИНОМЕР МАГНИТНЫЙ – прибор, предназначенный для 
измерения толщины объекта контроля или его покрытия и основанный на 
методе магнитного неразрушающего контроля.  
ТОЛЩИНОМЕР РАДИОВОЛНОВОЙ – прибор радиоволнового 
неразрушающего контроля, предназначенный для измерения толщины 
объекта контроля или его элементов.  
ТОЛЩИНОМЕТРИЯ АКУСТИЧЕСКАЯ – измерение толщины объ-
екта контроля методами акустического неразрушающего контроля.  
ТОЛЬ – рулонный гидроизоляционный материал. 
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ (толь-кожа) – рулонный материал, 
выпускаемый без покровного слоя и посыпки. Применяют в качестве 
подкладочного материала под толь при устройстве многослойных кровель, 
а также для паро- и гидроизоляции.  
ТОЛЬ КРОВЕЛЬНЫЙ – рулонный гидроизоляционный материал, 
изготовляемый пропиткой и покрытием кровельного картона дѐгтями 
(каменноугольными или сланцевыми дегтевыми продуктами) с возможной 
последующей посыпкой песком или минеральной крошкой с наполните-
лями. Применяют для верхнего слоя плоских кровель, гидроизоляции 
фундаментов и других частей сооружений.  
ТОМПАК – сплав из цинка и меди (в пропорции 15,5 : 84,5), употребляе-
мый для отливки мелких деталей.  
ТОН ЦВЕТОВОЙ – качество цвета, благодаря которому данный цвет 
отличается от других цветов (например, красный от синего).  
ТОН ЦВЕТОВОЙ ОБЩИЙ ПЛИТЫ КАМЕННОЙ – цветовая окраска 
плит из природного камня, имеющих включения в виде полос, прожилок, 
пятен и других особенностей текстуры с учетом фактуры лицевой поверх-
ности, дающая представление о внешнем виде покрытия дорожных одежд 
пешеходных зон.  
ТОНДО – архитектурно-декоративная деталь (например, рельеф), круглой 
или дискообразной формы.  
ТОНИРОВАНИЕ МЕТАЛЛА – декоративная обработка поверхности 
основного покрываемого металла и (или) покрытия химическим или элек-
трохимическим способом для получения неметаллического неорганиче-
ского покрытия, интерферирующего свет.  
ТОНКОСТЬ ПОМОЛА – характеристика дисперсности вяжущих, пиг-
ментов, наполнителей; определяется остатком на стандартном сите в 
процентах по отношению к начальной навеске материала либо величиной 
удельной поверхности частиц материала (см

2
/г).  

ТОНКОСТЬ ПОМОЛА ЦЕМЕНТА – характеристика дисперсности 
цемента, которая может быть выражена массовой долей остатка (прохода) 
на одном или нескольких контрольных ситах или величиной удельной 
поверхности.  
ТОННЕЛЬ (туннель) – протяженное подземное (подводное) сооружение, 
предназначенное для прокладки железных и автомобильных дорог, пеше-
ходных переходов, коммуникаций и т.п.; для движения транспорта, уст-
ройства водоводов, прокладки сетей городского хозяйства и др. Т. подраз-
деляются на горные, подводные и равнинные, или городские; по назначе-
нию – железнодорожные, автомобильные, судоходные, Т. метрополите-
нов, гидротехнические, пешеходные и др.  
ТОННЕЛЬ АВТОДОРОЖНЫЙ – подземное или подводное сооруже-
ние, предназначенное для устройства автомобильной дороги через толщу 
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земли, горный массив или под водным препятствием. 
ТОННЕЛЬ ВЕРШИННЫЙ – тоннель, прорезающий горный массив в 
его верхней части.  
ТОННЕЛЬ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЙ – гидротехнический водовод 
замкнутого поперечного сечения с напорным или безнапорным движени-
ем воды, выполненный путем подземной выработки и используемый в 
качестве подводящего или водопропускного (сбросного) сооружения. Т.г. 
имеет такое же назначение, как и открытый канал; различают Т.г.: иррига-
ционный и обводнительный, энергетический, водопроводный, канализа-
ционный, судоходный, лесосплавной, водосбросный, строительный (для 
временного отвода речной воды при строительстве гидроузла), комбини-
рованный и специального назначения.  
ТОННЕЛЬ ДЕРИВАЦИОННЫЙ – гидротехнический тоннель для 
подвода воды к турбинам ГЭС или для сбрасывания воды от турбин.  
ТОННЕЛЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ – сооружение, предназначенное для 
пропуска транспорта или коммуникаций под землей, выполняемое из 
монолитного или сборного железобетона.  
ТОННЕЛЬ МЫСОВЫЙ – тоннель, пересекающий мысовые участки 
берегов водоѐмов или водотоков с целью спрямления трассы дороги.  
ТОННЕЛЬ ПЕРЕГОННЫЙ – тоннель, соединяющий станции метропо-
литена и предназначенный для движения поездов.  
ТОННЕЛЬ ПЕШЕХОДНЫЙ – тоннель для пешеходов под улицами, 
железнодорожными путями, автомобильными дорогами и т.д.  
ТОННЕЛЬ ПОДВОДНЫЙ – тоннель, сооруженный под руслом реки 
или под другой водной преградой, служит для пропуска транспорта и 
размещения инженерных коммуникаций. Ширина Т.п. достигает 40 м и 
более, высота – 10 м (например, Т.п. под Ла-Маншем, в Антверпене).  
ТОННЕЛЬ ПОДОШВЕННЫЙ – тоннель, прорезающий горный массив 
в его основании.  
ТОННЕЛЬ СУДОХОДНЫЙ – гидротехнический тоннель, сооружае-
мый при пересечении судоходным каналом возвышенности, горного 
хребта и т.п. Движение судов по Т.с. осуществляется обычно при помощи 
механической тяги.  
ТОНУР (тонир) – кавказская глиняная печь в виде перевернутого усечен-
ного конуса, уходящая основанием в землю.  
ТООНО – верхнее кольцо традиционной тувинской юрты.  
ТОПАЗ – минерал подкласса островных силикатов, Al2[SiO4](F, ОН)2. 
Примеси Fe

2+
, Fе

3+
, Ti, Cr, V и др. Призматические кристаллы винно-

жѐлтого, голубого, красного, зеленоватого, фиолетового и др. цветов или 
бесцветные. Известны кристаллы массой до 60-80 кг. Твердость по мине-
ралогической шкале 8; плотность 3,4-3,6 г/см

3
. Встречается в основном в 

гранитных пегматитах и грейзенах; часто в россыпях. Прозрачный Т. – 
драгоценный камень III порядка; топазосодержащие минералы применяют 
в технике (как абразивный материал).  
ТОПИАРИ – фигурная стрижка кустарников и деревьев в саду (парке), 
обычно выполненном в стиле барокко. 
ТОПКА – устройство для сжигания органического топлива в целях полу-
чения высокотемпературных продуктов сгорания, теплоту которых ис-
пользуют для преобразования в механическую и электрическую энергию 
или для технологических целей. Представляет собой камеру, куда подают-
ся топливо (твѐрдое, жидкое, газообразное) и окислитель (обычно воздух). 
В Т. котлоагрегатов дымовые газы нагревают рабочее тело (воду, пар), 
которое циркулирует в расположенных по стенкам Т. трубах; в печных Т. 
теплота используется в рабочем пространстве печи для тепловой обработ-
ки материалов или для отопления. Различают Т. слоевые и камерные 
(вихревые).  
ТОПКА ВИХРЕВАЯ (топка циклонная) – камерная топка, в которой за 
счет особого расположения горелок осуществляется спиральное движение 
газовоздушного потока, несущего частицы топлива и топливного шлака, 
т.е. топливо сжигается в топливовоздушном вихре, создаваемом в циклон-
ной предтопке.  
ТОПКА КАМЕРНАЯ – обычно вертикальная камера, в которой пыле-
видное, жидкое или газообразное топливо сгорает в струе воздуха (в факе-
ле). Различают вихревые и циклонные Т.к.  
ТОПКА КАМИНА (топливник, топочная камера) – часть камина, 
открытая либо закрытая емкость, где происходит горение огня.  
ТОПКА КАМИНА ОТКРЫТАЯ ШАМОТНАЯ – топка, являющаяся 
одним целым с камином; выкладывается из огнеупорного шамотного 
кирпича тщательно отшлифованного и идеальной формы.  
ТОПКА КАМИНА ЧУГУННАЯ – топка, которая встраивается в камин-
ные порталы и по своим конструкциям походят на закрытый стеклянно-
металлический модуль, в котором горит огонь.  
ТОПКА СЛОЕВАЯ – топка для сжигания кускового твердого топлива, 
загруженного слоем на колосниковую решѐтку.  
ТОПКА ЦИКЛОННАЯ – см. топка вихревая. 
ТОПЛИВО – горючие вещества, применяемые для получения при их 
сжигании тепловой энергии; основная составная часть – углерод. По про-
исхождению Т. делится на природное (нефть, уголь, природный газ, горю-
чие сланцы, торф, древесина) и искусственное (кокс, моторные топлива, 
генераторные газы и др.), по агрегатному состоянию – на твѐрдое, жидкое 
и газообразное. Основная характеристика Т. – теплота сгорания. Для со-
поставления различных видов Т. и суммарного учѐта его запасов принята 
единица учѐта – условное Т., для которого низшая теплота сгорания при-
нята 29,3 МДж/кг (7000 ккал/кг). В связи с развитием техники термин «Т.» 
стал применяться в более широком смысле и распространился на все 
материалы, служащие источником энергии (например, ядерное Т.).  
ТОПЛИВО АЛЬТЕРНАТИВНОЕ – топливо, полученное в основном из 
сырья ненефтяного происхождения и применяемое для сокращения по-

требления нефти. Главные виды Т.а.: сжиженные и сжатые горючие газы 
(например, метан); спирты, продукты их переработки и смеси с бензином 
(например, метанол, метил-трет-бутиловый эфир); топливные смеси (на-
пример, водно-угольные); синтетическое жидкое топливо; водород.  
ТОПЛИВО БИОЛОГИЧЕСКОЕ – см. биотопливо. 
ТОПЛИВО ГАЗООБРАЗНОЕ – смесь горючих (углеводороды, оксид 
углерода, водород) и негорючих (азот, оксид (II) углерода и кислород) 
газов с некоторым количеством примесей. Негорючие компоненты – 
балласт Т.г. К примесям относятся водяные пары, сероводород, пыль.  
ТОПЛИВО ГАЗОТУРБИННОЕ – смесь жидких углеводородов, ис-
пользуемая в качестве топлива для газотурбинных стационарных (ТЭЦ) и 
транспортных (локомотивы, автомобили, суда) установок. Получают пере-
гонкой нефти или при еѐ вторичной переработке (например, крекинге). 
ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ – жидкое нефтяное топливо: в основном 
очищенные и неочищенные дистиллаты; керосино-газойлевые фракции 
прямой перегонки нефти (для быстроходных дизелей) и более тяжѐлые 
фракции или остаточные нефтепродукты (для тихоходных дизелей). Важ-
нейшая характеристика Т.д. – цетановое число.  
ТОПЛИВО КОТЕЛЬНОЕ – жидкие смеси тяжѐлых продуктов перера-
ботки нефтей, каменных углей и горючих сланцев. Применяются для 
стационарных (ТЭС и ТЭЦ) и судовых котельных установок, в пламенных 
промышленных и бытовых печах.  
ТОПЛИВО КОТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ – топливо, применяемое в ста-
ционарных котельных установках, промышленных печах различного 
назначения. В зависимости от вида сырья Т.к.ж. бывают нефтяные, полу-
чаемые из нефтяных остатков; сланцевые, состоящие из смол полукоксо-
вания сланцев; угольные, представляющие собой тяжелые фракции смол 
полукоксования углей. Большинство Т.к.ж. составляют нефтяные фракции. 
ТОПЛИВО ТВЕРДОЕ – ископаемое топливо, по степени углефикации 
исходного органического материала подразделяемое на торф, угли иско-
паемые, горючие сланцы. Угли ископаемые классифицируют по типам: 
бурые, каменные, антрациты. К Т.т. относятся также дрова, кизяки и т.п. 
материалы, на котором работает ряд каминов и бытовых печей.  
ТОПЛИВО УСЛОВНОЕ (УТ) – принятая при технико-экономических 
расчѐтах единица, служащая для сопоставления тепловой ценности раз-
личных видов органического топлива и его суммарного учета. В качестве 
единицы Т.у. принята теплота сгорания 1 кг (или 1 м

3
 для газообразного) 

топлива с низшей удельной теплотой сгорания 29,3 МДж/кг (7000 ккал). 
Для пересчета натурального топлива в условное используют тепловой 
эквивалент топлива Э = Qi / 29,308, кг у.т./кг. Усредненные топливные 
эквиваленты: уголь – 0,718, газ природный – 1,17-1,2, нефть – 1,43, газ 
нефтепромысловый – 1,35-1,44, мазут – 1,3, горючие сланцы – 0,353, торф 
– 0,4, дрова – 0,249.  
ТОПЛИВО ЯДЕРНОЕ – любой материал, способный производить 
энергию путем самоподдерживающегося цепного процесса ядерного 
деления. В Т.я. ядра вещества делятся под действием нейтронов, выделяя 
при этом энергию в основном в виде кинетической энергии осколков 
деления ядер и нейтронов.  
ТОПЛИВОПОДАЧА – комплекс механизмов и устройств для подачи 
топлива со склада в котельную.  
ТОПЛЯК – см. бревно-топляк. 
ТОПОГРАФИЯ – 1) раздел геодезии, изучающий методы съемки мест-
ности с целью изображения ее на плане или карте; 2) географическое и 
геометрическое изучение местности путѐм проведения съѐмочных работ 
(наземных, с воздуха, из космоса) и создания на их основе топографиче-
ских карт; 3) поверхность местности, взаимное расположение ее элементов 
и объектов на ней.  
ТОПОЛЬ – род деревьев семейства ивовых. Свыше 100 (по др. данным, 
около 30) видов, в умеренной зоне Северного полушария; в России 10-15 
видов. Лесообразующая порода. В культуре как декоративные Т. белый, 
осокорь, или Т. чѐрный, Т. пирамидальный и др. Древесина белая, мягкая, 
вязкая, легкая (объемный вес 0,42), гибкая, используется при производстве 
стружек, клепки, дранки и т.д.  
ТОПОР – основной традиционный инструмент плотника, столяра, резчи-
ка по дереву для рубки и тесания в виде железной лопасти с острым лезви-
ем с одной стороны и обухом с другой, насаженной на деревянную руко-
ять (топорище) из древесины твердых пород (березы, клена, вяза, граба). Т. 
имеет широкий спектр применения, особенно при плотнично-столярной и 
других видах обработки древесины. При направлении Т. вдоль волокон 
происходит раскалывание древесины без перерезания волокон. При среза-
нии с древесины (бревна) тонкой щепы, стружки производится тѐска. 
Процесс, при котором Т. направлен поперек волокон и перерезает их, т.е. 
разрубает, называется рубкой.  
ТОПОЧНАЯ – пристроенное или встроенное помещение в жилых, обще-
ственных, производственных, складских, административных и бытовых 
зданиях промышленных и сельскохозяйственных предприятий, предна-
значенное для установки не более двух единиц отопительного газового 
оборудования тепловой мощностью до 100 кВт каждое для обеспечения 
теплотой общественного, производственного, складского, административ-
ного или бытового здания промышленного и сельскохозяйственного 
предприятия, одноквартирного жилого дома или отдельной квартиры.  
ТОПТАЛЬНЯ – строение, в котором мнут и топчут сукно для его выделки.  
ТОПЧАНКА – мельница, приводившаяся в действие рабочим скотом, 
который находится в загоне-выгородке и под ударами кнута пытается из 
нее выбраться, переступая жерди в пологой конической поверхности 
приводного колеса.  
ТОР – 1) геометрическое тело, образуемое вращением круга вокруг не 
пересекающей его и лежащей в одной с ним плоскости прямой. Приблизи-
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тельно форму Т. имеют спасательный круг, баранка. Поверхность, ограни-
чивающую Т., иногда также называют Т. 2) (торус) вал в базе колонны; в 
ионическом ордере может быть прорезан непрерывными горизонтальны-
ми желобками (каннелюрами).  
ТОР ДЬЕР – почетное место в традиционной алтайской конической юрте.  
ТОРА – см. торо.  
ТОРАНА – в буддийской архитектуре Индии – каменные ворота, укра-
шенные рельефами, которые ведут через ограду к святилищу – ступе.  
ТОРГ – торговая часть древнерусского города.  
ТОРГИ – состязательная форма закупок или размещения заказов; публич-
ное мероприятие в форме аукциона или конкурса для заключения догово-
ра. Т. направлены на выявление лица, предложившего наиболее высокую 
цену продаваемого товара (на аукционе) или лучшие условия договора (на 
конкурсе). Организатором Т. выступает собственник вещи или обладатель 
имущественного права либо специализированная организация, действую-
щая на основании договора с собственником вещи или обладателем иму-
щественного права (например, продажа заложенного имущества аресто-
ванного, конфискованного имущества).  
ТОРГИ ПОДРЯДНЫЕ – форма размещения заказов на строительство 
объектов, предусматривающая выбор подрядчика для выполнения строи-
тельных работ на основе конкурса. Т.п. обычно проводятся на строитель-
ной бирже и представляют собой торговлю заказами на строительство тех 
или иных объектов, реконструкцию, расширение, техническое перевоору-
жение, модернизацию и ремонт. Перед Т.п. проводится предварительная 
работа по их подготовке, организации тендеров. См. также тендер.  
ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ – форма товарного обращения, часть внешней 
или внутренней торговли, охватывающая продажу крупных партий това-
ров. При Т.о. обеспечение потребителей материально-техническими ре-
сурсами производится в ассортименте и количестве, соответствующих 
потребности и платежеспособности покупателя, как правило, без фондов, 
лимитов и ограничений. Т.о. может предусматривать поставку ресурсов по 
договорам предприятий с торговыми организациями или непосредственно 
с изготовителями продукции.  
ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ – часть внутренней торговли, реализующая 
товары и услуги населению. 
ТОРЕЦ – 1) длинная узкая сторона кирпича или иного строительного 
камня; 2) прямоугольный или шестиугольный короткий брусок (торцовая 
шашка), предназначенный для устройства полов или мощения дорожных 
покрытий.  
ТОРЕЦ ПИЛОМАТЕРИАЛА – концевое поперечное сечение пилома-
териала.  
ТОРЕЦ ПИЛОМАТЕРИАЛА РВАНЫЙ – присутствие на поверхности 
торца лесоматериала часто расположенных мелких углублений и пучков 
не полностью отделенных волокон и мелких частей древесины.  
ТОРИИ – в традиционной архитектуре Японии – прямоугольные ворота, 
арка, два пилона с архитравом, оформляющие вход (въезд) на территорию 
синтоистского святилища.  
ТОРКРЕТ-БЕТОН – высокопрочный бетон, получаемый набрызгивани-
ем (торкретированием) растворной или бетонной смеси на поверхность 
или в форму под давлением сжатого воздуха через сопло, к которому 
подводят сухую смесь вяжущего с заполнителем и воду. Высокая скорость 
истечения смеси из сопла обеспечивает плотную ее укладку. Т. отличается 
высокой прочностью, водонепроницаемостью, морозостойкостью.  
ТОРКРЕТИРОВАНИЕ – 1) способ бетонирования, при котором бетон-
ная смесь послойно наносится на бетонируемую поверхность или уклады-
вается или в форму под давлением сжатого воздуха с использованием 
цемент-пушки; применяется при возведении тонкостенных железобетон-
ных конструкций (оболочек, сводов, резервуаров и др.), устройстве обдел-
ки в тоннелях, гидроизоляции и заделке стыков сборных конструктивных 
элементов, ремонте и усилении бетонных и железобетонных конструкций 
и изделий и т.д. 2) Собственно процесс нанесения на обрабатываемую 
поверхность (или форму) слоев цементно-песчаного раствора (торкрет) 
или бетонной смеси (торкретбетон), подаваемых под давлением сжатого 
воздуха через сопло.  
ТОРКРЕТ-ПУШКА (цемент-пушка) – цемент-пушка, специальная 
машина для подачи бетона на покрываемую поверхность сильной струей 
сжатого воздуха.  
ТОРМОЖЕНИЕ – процесс принудительного снижения скорости или 
принудительной остановки движущегося транспортного средства, элемен-
та устройства и т.п., а также скорости процесса.  
ТОРМОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – осуществляется либо переклю-
чением исполнительного электродвигателя движущегося механизма в 
генераторный режим (при этом кинетическая энергия механизма преобра-
зуется в электрическую), либо изменением направления вращающего 
момента электродвигателя.  
ТОРМОЗ – механизм или устройство для уменьшения скорости движения 
машины. Может иметь механический (в т.ч. пневматический или гидрав-
лический) и электрический привод. Торможение обычно осуществляется 
силами трения или при взаимодействии магнитных полей.  
ТОРМОЗ ВОРОТ – устройство, останавливающее полотна ворот и удер-
живающее их в неподвижном положении.  
ТОРМОЗ ДИСКОВЫЙ – тормоз, у которого торможение осуществляет-
ся прижатием вращающихся дисков к неподвижным.  
ТОРМОЗ КОЛОДОЧНЫЙ – тормоз, у которого торможение осуществ-
ляется прижатием колодок к тормозному шкиву.  
ТОРМОЗ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – устройство для снижения 
скорости движения или для остановки и (или) удержания механизмов 
грузоподъемного крана в неподвижном состоянии.  

ТОРМОЗ ЛЕНТОЧНЫЙ – тормоз, у которого торможение осуществля-
ется прижатием ленты к тормозному шкиву.  
ТОРМОЗ ПОДЪЕМНИКА – устройство для снижения скорости движе-
ния или остановки и удержания механизмов в неподвижном состоянии.  
ТОРНАДО – принятое в США название смерча. См. смерч.  
ТОРО (тора) – культовое сооружение у нанайцев, представляющее собой 
шаманский столб.  
ТОРРАЦЦО – в архитектуре Италии – монументальная башня, кампанила.  
ТОРСИОН – вал (стержень) с пониженной жесткостью на кручение, 
применяется для улучшения гашения (демпфирования) крутильных коле-
баний. 
ТОРУС – архитектурный профиль (облом) полукруглого сечения, то же, 
что вал. Т. является составной частью базы колонны.  
ТОРФ – органо-минеральный грунт, образовавшийся в результате естест-
венного отмирания и неполного разложения болотных растений в услови-
ях повышенной влажности при недостатке кислорода, содержащий по 
массе 50% и более органического вещества. Т. является горючим полез-
ным ископаемым; содержит 50-60% углерода. Теплота сгорания (макси-
мальная) 24 МДж/кг. Используется комплексно как топливо, удобрение, 
теплоизоляционный материал и др.  
ТОРФ ВОЗДУШНО-СУХОЙ – торф, высушенный в естественных 
условиях до равновесной влаги.  
ТОРФ-СЫРЕЦ – торф, находящийся в естественном состоянии залегания.  
ТОРФОПЛИТА – теплоизоляционный материал, изготовляемый из 
торфа прессованием и специальной термообработкой, в результате кото-
рой волокна торфа склеиваются; применяют для устройства теплоизоли-
рующих дополнительных слоев оснований.  
ТОРФОРАЗРАБОТКИ – категория нелесных земель, которую образуют 
участки с наличием залежей торфа, на которых производится его заготовка. 
ТОРХАУС – в средневековой архитектуре Северной Европы – надвратная 
крепостная башня. 
ТОРЦЕВАНИЕ – обработка свежеокрашенной поверхности лѐгкими 
ударами торцовой частью кисти (щетки-торцовки) с целью получения 
шероховатой, лишенной блеска поверхности (иногда с использованием 
масляных или клеевых составов).  
ТОРЦОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА – удаление пороков древесины (или 
дефектов обработки) и обзольных участков с концов пиломатериала, а 
также придание ему заданной длины.  
ТОРЦОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ – торцовка 
пиломатериала для удаления пороков древесины и обработки.  
ТОРЦОВКА ПИЛОМАТЕРИАЛА ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ – торцовка с 
получением пиломатериала стандартной длины и качества.  
ТОРШЕР – элемент интерьера, представляющий собой напольный све-
тильник на высокой подставке либо (т.н. цветочный Т.) высокую наполь-
ную подставку для комнатных растений.  
ТОРШЕР ПАРКОВЫЙ – декоративное невысокое осветительное уст-
ройство для ночного освещения территории сада или парка. Фактически 
представляет собой фонарь небольшой высоты и специфической формы.  
ТОРШОН – рельеф в виде соломенной плетенки. 
ТОСУ – группа подсобных помещений в западной части дзэн-
буддийского храмового комплекса.  
ТОЧЕНИЕ (обработка токарная) – обработка резанием (лезвийная 
обработка) при помощи резцов наружных (обтачивание) и внутренних 
(растачивание) поверхностей тел вращения (цилиндрических, конических 
и фасонных), а также спиральных и винтовых поверхностей.  
ТОЧИЛО – точильный камень (брусок) из абразивных материалов (или 
наждачный круг); станок для точки режущих инструментов.  
ТОЧИЛО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ (электроточило) – точило с электропри-
водом, на валу которого закрепляется шлифовальный круг и другие абра-
зивные инструменты. Т.э. используется для заточки режущих инструмен-
тов и других работ.  
ТОЧКА (точка материальная) – понятие, вводимое в механике для 
объекта бесконечно малых размеров, имеющего массу. Положение Т.м. в 
пространстве определяется как положение геометрической точки, что 
упрощает решение задач механики. Практически любое тело можно рас-
сматривать как Т.м., если оно движется поступательно и расстояния, про-
ходимые им, велики по сравнению с его размерами.  
ТОЧКА БАЗИСНАЯ – термин, обозначающий конечные точки геодези-
ческого базиса, закрепленные на местности постоянными центрами. 
ТОЧКА БИФУРКАЦИИ (точка ветвления решения) – точка, при пере-
ходе через которую возможна неоднозначность положения равновесия.  
ТОЧКА ВИДОВАЯ – место на парковой территории, с которого лучше 
всего воспринимаются виды, пейзажи; в садово-парковых ансамблях такое 
место обычно закрепляется устройством видовой площадки. 
ТОЧКА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ ПЕРЕХОДНАЯ – вспомогательная съе-
мочная точка, плановое и высотное положение которой определяют в 
процессе топографической съемки.  
ТОЧКА ДИКТУЮЩАЯ – наиболее удаленная или высоко расположен-
ная точка рельефа населенного места, в котором должно поддерживаться 
требуемое давление в водопроводной сети при расчетном расходе воды.  
ТОЧКА ЗАКЛАДНАЯ – точка, закрепленная в фундаменте (или иной 
конструкции) на монтажном горизонте, фиксирующая одну из осей возво-
димого сооружения. 
ТОЧКА ЗАКРЕПЛЕНИЯ – несущая деталь конструкции объекта работ 
для закрепления несущей и/или страховочной веревки с прикрепленными 
к ней элементами закрепления (трос, цепь, карабин и т.п.).  
ТОЧКА ЗОНДИРОВАНИЯ ГРУНТА – пункт на грунтовой поверхно-
сти, в который устанавливают наконечник прибора при зондировании.  
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ТОЧКИ ЗДАНИЯ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ – строительные конст-
рукции и их узлы, инженерные и другие системы, выход из строя которых 
может привести к развитию чрезвычайных ситуаций.  
ТОЧКА ИСПЫТАНИЙ ГРУНТА – пункт на поверхности контроли-
руемого слоя, в котором планируется провести или проведено испытание.  
ТОЧКА КОНТРОЛЬНАЯ – место расположения первичного источника 
информации о контролируемом параметре объекта контроля.  
ТОЧКА КРИТИЧЕСКАЯ – точка (точки) на диаграмме состояния, 
соответствующая критическому состоянию вещества (например, темпера-
туре, при которой в процессе нагрева или охлаждения качественно изменя-
ется состояние вещества; ею заканчивается, например, кривая фазового 
равновесия жидкость – пар в системе координат «температура – давление»).  
ТОЧКА МЕРТВАЯ – крайнее положение поршня работающей поршне-
вой машины, при котором его скорость равна нулю. Верхняя Т.м. соответ-
ствует наибольшему удалению поршня от коленчатого вала, нижняя – 
наименьшему. 
ТОЧКА НУЛЕВЫХ РАБОТ – точка пересечений одноимѐнных гори-
зонталей проектного и естественного рельефов местности (то есть точка, в 
которой проектная и фактическая отметка равны).  
ТОЧКА ОБЩЕГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОСЕТИ – точка 
электрической сети общего назначения, электрически ближайшая к сетям 
рассматриваемого потребителя электрической энергии (входным устрой-
ствам рассматриваемого приемника электрической энергии), к которой 
присоединены или могут быть присоединены электрические сети других 
потребителей (входные устройства других приемников). 
ТОЧКА ОГНЕВАЯ – в общем смысле – фортификационное сооружение, 
предназначенное для помещения в нем огневого средства, в узком смысле 
собственно само огневое средство, находящееся на позиции и готовое к 
действию. В строгом смысле Т.о. является огневое средство, а не сооруже-
ние, которое, в принципе обозначается термином «укрытие» и совершенно 
определенно не является Т.о. при отсутствии в нем огневого средства. 
Однако, несмотря на свою некорректность термин Т.о. и производные от 
него (ДЗОТ, ДОТ, СОТ, БСОТ) прочно вошел в употребление и использу-
ется в литературе и широко справочниках. См. сооружение огневое.  
ТОЧКА ОГНЕВАЯ ДЕРЕВОЗЕМЛЯНАЯ (ДЗОТ) – использовавшееся 
накануне и во время Второй мировой войны название деревоземляных 
огневых сооружений (ДЗОС); см. сооружение огневое деревоземляное.  
ТОЧКА ПЛЮСОВАЯ – характерная точка на местности, расположенная 
между двумя соседними пикетами, расстояние до которой отмеряется от 
предыдущего пикета.  
ТОЧКА ПОТАЙНАЯ – при инженерных изысканиях для объектов 
дорожного строительства – деревянный кол из твердых пород, металличе-
ский штырь или труба, забитая вровень с землей и засыпанная земляным 
конусом.  
ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ НАГРУЗКИ – ограниченная область образца, 
к которой прилагается испытательная нагрузка.  
ТОЧКА РАБОЧАЯ РЕЖИМА НАСОСА – точка пересечения между 
гидравлической характеристикой трубопровода и характеристикой насоса.  
ТОЧКА РЕЕЧНАЯ – точка местности, на которой устанавливают ниве-
лирные рейки (в местах перегиба местности), чтобы обеспечить точность 
съемки рельефа. При съемке контура Т.р. располагают на всех поворотах.  
ТОЧКА РОСЫ – температура, при которой водяной пар во влажном газе, 
охлаждаемом изобарически, становится насыщенным и начинает конден-
сироваться (т.е. появляется роса); в частности температура воздуха при 
полном его насыщении водяным паром при постоянном удельном влаго-
содержании воздуха. 
ТОЧКА РОСЫ СТЕКЛОПАКЕТА – температура воздуха (или газа) в 
стеклопакете, при которой находящийся в нем водяной пар достигает 
состояния насыщения и выпадает на внутренней поверхности стекол в 
виде конденсата.  
ТОЧКА СВАРНАЯ – элемент точечного шва, представляющий собой в 
плане круг или эллипс.  
ТОЧКА СТРАХОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ – страховочное техниче-
ское средство для направления страховочной веревки, которое при исполь-
зовании динамической страховки при подъеме может воспринимать на-
грузку, возникающую в случае срыва.  
ТОЧКА СЪЕМОЧНОЙ СЕТИ (точка съемочная) – зафиксированная 
на местности точка, с которой производится топографическая съемка.  
ТОЧКА УЗЛОВАЯ – точка, общая для трех или более ходов нивелир-
ных, теодолитных и полигонометрических. 
ТОЧКА ФИКСАЖНАЯ – момент времени рабочего процесса, который 
является одновременно окончанием одной рабочей операции и началом 
последующей и определяет границу между ними. Например, момент 
подачи такелажником сигнала к подъему зацепленной конструкции явля-
ется окончанием операции «строповка» и началом рабочей операции 
«подъем-подача».  
ТОЧКА ЭВТЕКТИЧЕСКАЯ – точка на температурной кривой охлаж-
дения смеси твердых веществ, при которой происходит их одновременная 
кристаллизация из расплава.  
ТОЧНОСТЬ – степень приближения истинного значения рассматривае-
мого параметра процесса, вещества, предмета к его теоретическому номи-
нальному значению. 
ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ – качество измерений, отражающее бли-
зость их результатов (в частности, показаний измерительного прибора) к 
истинному значению измеряемой величины. Термин «Т.и.» по смыслу 
понятие обратное ошибке измерений, и характеризуется относительной 
ошибкой и средней квадратической ошибкой результата измерений. 
ТОЧНОСТЬ МОНТАЖА – характеристика качества монтажа в отноше-

нии соблюдения геометрических размеров зданий и сооружений, соответ-
ствия фактического положения в пространстве отдельных смонтирован-
ных элементов их проектному положению и заданному относительному 
взаиморасположению.  
ТОЧНОСТЬ ПАРАМЕТРА ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО – степень при-
ближения действительного значения геометрического параметра к его 
номинальному значению.  
ТОЧНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ – свойство испытаний, 
характеризуемое близостью результатов испытаний к действительным 
значениям характеристик объекта в определенных условиях испытаний.  
ТОЧНОСТЬ СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ – свойство процесса сборки изделия 
обеспечивать соответствие значений параметров изделия заданным в 
конструкторской документации.  
ТОЧНОСТЬ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ – характеристика качества 
средства измерений, отражающая близость погрешности средства измере-
ний к нулю. 
ТП – аббревиатура, означающая в зависимости от контекста:1) «техниче-
ский проект»; см. проект технический; 2) «тепловой пункт»; см. пункт 
тепловой; 3) «трансформаторная подстанция»; см. подстанция транс-
форматорная. 
ТР – аббревиатура, обозначающая в зависимости от контекста «техноло-
гические/технические рекомендации» либо «технологиче-
ский/технический регламент».  
ТРАВА – жизненная форма растений, характеризующаяся отсутствием 
многолетних надземных частей, способных переживать неблагоприятный 
сезон. Эта особенность, безусловно, наиболее легко применима к растени-
ям, существующим в условиях северного сезонного климата: лето—зима. 
В южных пустынях или тропиках эта черта применима, но с большими 
оговорками. Так, в тропиках, где нет зимы, нет сухих сезонов, травы могут 
иметь многолетние надземные части и очень внушительных размеров. Т. 
используются в ландшафтном дизайне, садово-парковом искусстве, а 
также в склоноукрепительных и т.п. подобных целях.  
ТРАВЕРС – 1) регуляционное сооружение (поперечная дамба), связы-
вающее продольную направляющую дамбу или ограждающий вал с неза-
топляемой территорией (см. также полузапруда); Т. устраивают для повы-
шения прочности и устойчивости продольной дамбы и защиты берега от 
размыва. 2) см. траверс фортификационный.  
ТРАВЕРС ВИСЯЧИЙ – фортификационное сооружение, представляю-
щее собой отдельные перекрытия над ходами сообщения, возведенными 
на переднем скате возвышенностей. Т.в. устраиваются для скрытия дви-
жения по ходам сообщения от наземного наблюдения противника, для 
чего задний край Т.в. проектировался за передним краем следующего 
траверса; в этом случае свободные непокрытые участки ходов сообщения 
не видны противнику. Т.в. известны с XV в., когда они применялись для 
защиты людей в апрошах.  
ТРАВЕРС ВЫХОДА – траверс, устраивавшийся в сомкнутых полевых 
укреплениях типа редутов и служивший для прикрытия внутренности 
укрепления от наблюдений и выстрелов со стороны выхода. Обычно 
приспосабливался для стрельбы и устраивался с внутренней стороны 
укрепления.  
ТРАВЕРС ОБОРОНИТЕЛЬНЫЙ – траверс, приспособленный к обо-
роне и ведению огня.  
ТРАВЕРС ОБХОДНОЙ – траверс, занимающий островное положение 
между огибающими его с двух сторон разветвлениями траншей или ходов 
сообщения.  
ТРАВЕРС ПОДВИЖНОЙ – переносный оборонительный вал из гори-
зонтальных фашин, уложенных на поперечные деревянные балки между 
стоек с подкосами.  
ТРАВЕРС ПРИМКНУТЫЙ – траверс, огибаемый траншеей или ходом 
сообщения только с одной стороны.  
ТРАВЕРС ТЫЛЬНЫЙ – траверсы, обеспечивающий защиту от обстрела 
с тыла; представляет собой насыпь позади тыльной крутости окопа, не 
приспособленную для стрельбы.  
ТРАВЕРС ФОРТИФИКАЦИОННЫЙ – в фортификационной архитек-
туре – земляная преграда (насыпь) поперек траншеи или иного укрепления 
для защиты от продольного флангового обстрела. Различают Т.ф. большие 
(для защиты от продольного огня полевой артиллерии), малые (для защи-
ты от стрелкового оружия), примкнутые (к передней или задней крутости 
окопа), обходные (имеющие обходные ровики со всех сторон и таким 
образом перегораживающие окоп), тыльные (насыпь позади тыльной 
крутости окопа, не приспособленная для стрельбы), висячие (для защиты 
ходов сообщения, поднимающихся к гребню высоты на переднем скате). 
Т.ф. появились в XV-XVI в. в апрошах, возводившихся при осаде крепостей.  
ТРАВЕРСА (траверза) – 1) элемент конструкции, располагаемый в попе-
речном направлении по отношению к основной конструкции и опираю-
щийся на вертикальные элементы; горизонтальная балка, опирающаяся на 
вертикальные стойки; часть конструкций (обычно в виде поперечной 
балки) различных машин и сооружений. Подвижная Т. подвешивается к 
канатам (цепям) грузоподъѐмных машин; 2) грузозахватное устройство в 
виде балки или треугольной фермы с подвешенными стропами.  
ТРАВЕРСА ГРУЗОЗАХВАТНАЯ – устройства, применяемые для подъ-
ема краном крупногабаритных грузов длиной 12 м и более с присоедине-
нием последних к траверсе одновременно в нескольких местах при помо-
щи грузозахватных устройств, смонтированных на траверсе, или подве-
шенных к ней стропов.  
ТРАВЕРСА КОЛОННЫ – конструктивный элемент в опорной части 
стальной колонны в виде вертикального стального листа, прикрепляемого 
к полке ствола колонны и к опорной плите для равномерной передачи 
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нагрузки на опорную плиту.  
ТРАВЕРТИН – то же, что известковый туф; см. туф известковый. 
ТРАВЕЯ – в романской и готической архитектуре пространственная 
ячейка нефа ритмического ряда, ограниченная четырьмя устоями, несу-
щими крестовый или сомкнутый свод. В средневековой архитектуре 
Западной Европы – один пролет главного нефа (в большинстве базилик на 
один пролет главного нефа приходятся два пролета боковых). Четыре 
опоры Т. поддерживают ячейку свода.  
ТРАВЛЕНИЕ – химическая или электрохимическая обработка, обычно 
растворами кислот (серной, соляной и др.), твердых материалов для изме-
нения вида их поверхности или удаления примесей (например, при выяв-
лении структуры, при пайке, лужении, очистке металлических полуфабри-
катов от окалины). Различают Т. технологическое (удаление окалины, 
изготовление интегральных схем и печатных плат и т.д.) и структурное 
(выявление особенностей макро- и микроструктуры кристаллических 
материалов, диагностика рудных минералов, выявление дефектов рудных 
минералов, дефектов в кристаллах и т.д.).  
ТРАВЛЕНИЕ ИОННОЕ – удаление вещества с поверхности твердого 
тела в результате ионной бомбардировки; позволяет выявить структуру 
поверхности.  
ТРАВЛЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – технология, основанная на свойствах 
паров плавиковой кислоты взаимодействовать со стеклом, образуя нерас-
творимые соли. Т.х. позволяет получить на незащищенных кислотостой-
кой мастикой местах, как равномерно матовый, так и прозрачный, с раз-
личной глубиной обработки, рисунок.  
ТРАВМА – повреждение тканей организма человека или животного с 
нарушением их целостности и функций, вызванное внешним (главным 
образом механическим или термическим) воздействием.  
ТРАВМА АКУСТИЧЕСКАЯ – повреждение органа слуха, вызванное 
действием звука большой интенсивности или длительности; приводит к 
снижению слуха.  
ТРАВМА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – результат воздействия на рабо-
тающего опасного производственного фактора при выполнении им трудо-
вых обязанностей или заданий руководителя работ. Т.п. заключается в 
повреждении тканей или органов тела (ушибы, ранения, переломы костей, 
химические и термические ожоги, тепловые удары и обморожения, острые 
отравления, воздействие электрического тока, другие повреждения, полу-
ченные в результате взрывов, аварий, разрушений зданий и конструкций, 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций), повлекшие за 
собой необходимость перевода работника на другую работу, временную 
или стойкую утрату им трудоспособности либо его смерть и происшедшие 
при выполнении работником своих трудовых обязанностей (работ) на 
территории организации или вне ее, а также во время следования к месту 
работы на транспорте, предоставленном организацией.  
ТРАВМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электротравма) – повреждения элек-
трическим током различной степени тяжести (от незначительных болевых 
ощущений до обугливания тканей и смерти) в зависимости от силы, на-
пряжения и длительности действия тока. Первая помощь: искусственное 
дыхание, массаж сердца.  
ТРАВМАТИЗМ – совокупность вновь возникших травм в определенных 
группах населения (исчисляется количеством травм на 100, 1000 человек 
за 1 месяц, год). Различают производственный (промышленный и сельско-
хозяйственный), бытовой, транспортный, военный и спортивный Т.  
ТРАДИЦИОНАЛИЗМ – одно из направлений в современной архитекту-
ре; развивая «идею преемственности духа традиции», связывает поиски 
архитектурных форм с обращением к художественной культуре прошлого, 
архитектурному наследию и народной традиции.  
ТРАДИЦИЯ – элементы социального и культурного наследия (идеи, 
взгляды, нормы, вкусы и пр.), передающиеся из поколения в поколение и 
сохраняющиеся на протяжении длительного времени в обществе в целом 
или в отдельных социальных группах. В архитектуре Т. выступают в виде 
устоявшихся принципов и приемов формотворчества, а также конкретных 
архитектурных форм.  
ТРАЕКТОРИЯ – линия, описываемая материальной точкой при ее дви-
жении относительно выбранной системы отсчета.  
ТРАК – деталь гусеницы трактора, вездехода или другой машины, имею-
щей гусеничный ход; представляет собой фигурную стальную пластину с 
выступающими гребнями для сцепления с грунтом.  
ТРАКТ – улучшенная грунтовая дорога, соединяющая важные населѐн-
ные пункты; имела станции (постоялые дворы) и верстовые столбы. По Т. 
шли регулярные перевозки пассажиров, грузов и почты (почтовые Т. с 
почтовыми станциями). С XIX в. Т. с твердым покрытием называли шоссе.  
ТРАКТ ГАЗОВЫЙ – части котла между входным газовым патрубком и 
горелкой (горелками), по которым подают или в которых находится газ.  
ТРАКТ ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ – тракт, в состав которого входят 
камера сгорания, теплообменник и канал для удаления продуктов сгорания 
в дымоход, включая выпускной патрубок, стабилизатор тяги и датчик тяги.  
ТРАКТИР – заведение, объединяющее гостиницу и столовую; первона-
чально гостиница, постоялый двор с рестораном, харчевней, в которой 
подают алкогольные напитки; позднее – ресторан низшего разряда, хар-
чевня, закусочная с продажей спиртных напитков.  
ТРАКТОР – самодвижущаяся машина на гусеничном или колѐсном ходу 
для приведения в действие прицепленных к ней или установленных на ней 
машин-орудий (строительных, дорожных, сельскохозяйственных и т.п.), 
для привода стационарных машин, для буксирования прицепов. Т. широко 
используются в качестве базы для создания специальных строительных и 
дорожных машин.  
ТРАКТОР ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ – переносной аппарат для дуго-

вой сварки с самоходной тележкой, которая перемещает его вдоль свари-
ваемых кромок по поверхности изделия или переносному пути. Состоит из 
сварочной головки, самоходной тележки, пульта управления и контроль-
ных приборов.  
ТРАКТОР ТРЕЛЕВОЧНЫЙ – трактор высокой проходимости с обору-
дованием для подтаскивания срубленных деревьев, их погрузки, транспор-
тирования и разгрузки.  
ТРАМБОВАНИЕ – поверхностное ударное уплотнение грунтов, щебня и 
других несвязных материалов с помощью машин или устройств ручного 
действия.  
ТРАМБОВКА – машина или устройство ручного действия для быстрого 
и интенсивного уплотнения грунта ударами.  
ТРАМВАЙ – 1) городская наземная электрическая железная дорога; 2) 
вагон или несколько сцепленных вагонов (чаще всего моторные), предна-
значенные для перевозок пассажиров по указанной дороге. Питание Т. 
осуществляется постоянным током напряжением 500-700 В обычно через 
подвесную контактную сеть (обратный провод – рельсы).  
ТРАМПЛИН – спортивное сооружение (устройство) для увеличения 
пути полѐта спортсмена при прыжках на лыжах, в воду и в гимнастике.  
ТРАМПЛИН ЛЫЖНЫЙ – спортивное сооружение для прыжков и 
полетов на лыжах в виде эстакады криволинейного профиля, включающее 
стартовые площадки, гору разгона (дорожки разгона), стол отрыва (прыжко-
вый стол), гору приземления (дорожки приземления) и площадки остановки.  
ТРАНСБОРДЕР – поворотный круг для рельсового транспорта (обычно 
в депо).  
ТРАНСГРЕССИЯ – наступание моря на сушу в результате опускания 
последней, поднятия океанического дна или увеличения объѐма воды в 
океанических бассейнах (например, после стаивания покровных ледни-
ков). Известны на протяжении всей геологической истории; локальные Т. 
наблюдаются и в современную геологическую эпоху (например, в Нидер-
ландах). 
ТРАНСЕПТ – в европейской церковной архитектуре поперечный неф 
или несколько нефов, пересекающих продольный объѐм в базиликах и 
крестообразных в плане зданиях (пересекающийся с главным нефом в 
виде средокрестия). Т. образует «перекладину креста» в планировке храма. 
Пересечение нефа и Т. создает средокрестие, над которым через систему 
подпружных арок и тромпов или парусов возводили купол, тибуриум или 
шпиль, возносящийся к небу. В «рукавах» Т. размещали дополнительные 
апсиды, а их фасады (северный и южный) украшают круглые окна – «розы».  
ТРАНСМИССИЯ – устройство, обеспечивающее передачу движения от 
силовой установки к исполнительным механизмам, рабочим органам 
машин (станкам, мельницам, дробилкам и др.). Т. называют также всю 
совокупность передач от двигателя к движителям ходовых устройств в 
тракторах, автомобилях и др. самоходных машинах.  
ТРАНСПАРАНТ – вписанная в квадрат оконного переплета композиция 
из нескольких просвечивающих картинок.  
ТРАНСПИРАЦИЯ – испарение воды растениями с поверхности листьев, 
максимальная Т. характерна для растений, высаживаемых по берегам 
водоемов. 
ТРАНСПОРТ – 1) отрасль материального производства, осуществляю-
щая перевозки людей и грузов. Различают Т. наземный (железнодорож-
ный, автомобильный и трубопроводный), водный (морской и речной) и 
воздушный. Т. подразделяется на Т. общего пользования, обслуживающий 
сферу обращения и население, Т. необщего пользования (внутрипроизвод-
ственное перемещение сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и др.), а 
также Т. личного пользования. Различают также пассажирский и грузовой 
Т. 2) Собственно транспортное средство; см. средство транспортное.  
ТРАНСПОРТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ – один из важнейших видов 
транспорта единой транспортной системы страны, являющийся совокуп-
ностью наиболее мобильных и универсальных транспортных средств и 
сети автомобильных дорог. Обеспечивает относительно дешевые и быст-
рые перевозки грузов и пассажиров. 
ТРАНСПОРТ АЭРАЦИОННЫЙ – метод перемещения пылевидных 
материалов (например, цемента), основанный на их свойстве приобретать 
текучесть при непрерывной подаче и распределения в их массе воздуха 
низкого давления, так как насыщенный воздухом пылевидный материал 
(аэропульпа) легко перемещается подобно жидкости по поверхности, 
имеющей небольшой уклон. 
ТРАНСПОРТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – транспорт в строительстве, входя-
щий в производственный процесс и обеспечивающий подъем материалов 
и конструкций на различную высоту (ярусы, этажи). Примеры Т.в. – краны 
башенные, мостовые, на гусеничном и колесном ходу, лебедки, конвейе-
ры, подъемники и т.п.  
ТРАНСПОРТ ВИБРАЦИОННЫЙ – 1) транспортирование, подача и 
распределение сыпучих, кусковых и вязко-пластичных материалов, паст, 
жидкостей, с помощью вибрационных транспортных машин, то есть 
осуществляемого вибрацией рабочих (грузонесущих) органов вибрацион-
ных машин; 2) собственно машины, предназначенные для этой цели виб-
рационные конвейеры, насосы, питатели, дозаторы, бункеры.  
ТРАНСПОРТ ВНЕШНИЙ – 1) расположенные на территории города, 
но не относящиеся к системе городского транспорта, участки путей сооб-
щения, сооружения и устройства (в частности, железнодорожного дальне-
го и местного следования, речного, воздушного и междугородного авто-
бусного транспорта); 2) транспорт, предназначенный для доставки строи-
тельных материалов, полуфабрикатов, деталей и изделий из точек снабже-
ния, расположенных вне района строительства, по общегосударственной 
сети железных, автомобильных и водных путей сообщения и принадле-
жащий не собственно строительной организации, а сторонним организа-
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циям, преимущественно поставщикам строительных материалов, конст-
рукций, деталей, изделий, оборудования и др.  
ТРАНСПОРТ ВНУТРЕННИЙ – собственный транспорт строительных 
и монтажных предприятий, предназначенный для перевозки технологиче-
ских грузов (грунта, товарного бетона, растворов, других смесей инертных 
и сыпучих), разнородных грузов разовой оперативной поставки, рабочих, 
служащих и инженерно-технического персонала. См. также транспорт 
внутрипостроечный.  
ТРАНСПОРТ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЙ – см. транспорт внутри-
построечный.  
ТРАНСПОРТ ВНУТРИПОСТРОЕЧНЫЙ – автомобильный, реже 
железнодорожный и тракторный транспорт, используемый для перевозок 
строительных материалов и конструкций в пределах территории строи-
тельства: например, от площадки укрупнительной сборки, центральных 
складов или складов управления производственно-технологической ком-
плектации, а также заводов строительных конструкций на приобъектные 
склады или непосредственно к месту монтажа конструкций.  
ТРАНСПОРТ ВОДНЫЙ – см. транспорт морской, транспорт речной. 
ТРАНСПОРТ ВОДНЫЙ ВНУТРЕННИЙ – вид транспорта, на котором 
перевозки пассажиров, грузов и багажа выполняются по внутренним 
водным путям с использованием судов внутреннего плавания, судов сме-
шанного (река – море) плавания и маломерных судов.  
ТРАНСПОРТ ВЬЮЧНЫЙ – перевозка грузов во вьюках на лошадях, 
мулах, верблюдах, ослах и др. Развит преимущественно в горах, тайге, 
пустынях.  
ТРАНСПОРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – вид промышленного транспорта, 
осуществляющий перемещения груза в виде гидросмеси (пульпы) в тру-
бопроводах или лотках. Применяется при добыче полезных ископаемых, 
возведении земляных сооружений и др.  
ТРАНСПОРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЕЗНАПОРНЫЙ – гидравличе-
ский промышленный транспорт, трубопровод которого работает при 
неполном наполнении гидросмесью (со свободной поверхностью потока).  
ТРАНСПОРТ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ НАПОРНЫЙ – гидравлический 
промышленный транспорт, трубопровод которого работает при избыточ-
ном внутреннем давлении гидросмеси по сравнению с атмосферным.  
ТРАНСПОРТ ГОРОДСКОЙ – материально-технические средства, 
осуществляющие все виды перевозок пассажиров и грузов на урбанизиро-
ванной территории (транспорт, обеспечивающий сообщение между рай-
онами и объектами в пределах города).  
ТРАНСПОРТ ГОРОДСКОЙ ПАССАЖИРСКИЙ – составная часть 
комплексной системы обслуживания населения в пределах городского 
поселения, которая обеспечивает его территориальную целостность в виде 
реализации регулярных, периодических или эпизодических потребностей 
человека в поездках с различными целями. По назначению и вместимости 
делится на массовый и индивидуальный пассажирский транспорт.  
ТРАНСПОРТ ГРАВИТАЦИОННЫЙ – способ транспортирования 
грузов под действием собственного веса (например, по наклонному транс-
портирующему жѐлобу, винтовому спуску, с помощью гравитационного 
роликового или дискового конвейера).  
ТРАНСПОРТ ГУЖЕВОЙ – вид транспорта, в котором для перемещения 
грузов используется сила животных. В зависимости от типа повозки раз-
личают колѐсный и санный Т.г.  
ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – вид наземного рельсового 
транспорта, представляющий собой совокупность его коммуникаций и 
транспортных средств, обеспечивающих управление и эксплуатационную 
деятельность железнодорожного транспорта.  
ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ НЕОБЩЕГО ПОЛЬЗОВА-
НИЯ – железнодорожный транспорт организаций.  
ТРАНСПОРТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
– железнодорожный транспорт, используемый для осуществления перево-
зок пассажиров, грузов и багажа и связанных с этим работ (услуг) на осно-
вании публичного договора, то есть по обращению любого гражданина 
или юридического лица.  
ТРАНСПОРТ КОНВЕЙЕРНЫЙ – вид промышленного транспорта, 
использующий транспортирующие машины непрерывного действия, в 
которых движение транспортируемому материалу сообщается механиче-
ским путем за счет непосредственного воздействия на него рабочего (тяго-
вого или транспортирующего) органа.  
ТРАНСПОРТ МОРСКОЙ – вид водного транспорта, осуществляющего 
перевозки грузов и пассажиров с помощью судов по океанам, морям и 
морским каналам. Т.м. делят на каботажный (перевозки между портами 
одной страны) и международный дальнего плавания. Пассажирские пере-
возки Т.м. почти вытеснены воздушным транспортом и сохранились 
главным образом в качестве рекреационных круизов.  
ТРАНСПОРТ ОБЩЕСТВЕННЫЙ – городской транспорт, предназна-
ченный для перевозки пассажиров по определѐнным маршрутам.  
ТРАНСПОРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмотранспорт) – совокуп-
ность оборудования и собственно само механическое перемещение в 
трубопроводах насыпных грузов (сыпучих материалов) во взвешенном 
состоянии в струе воздуха (или другого газа), штучных и пластичновязких 
материалов и изделий, а также специальных кабин и контейнеров под 
действием перепада давления воздуха. Устройства Т.п. подразделяются на 
нагнетательные, всасывающие и смешанные.  
ТРАНСПОРТ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КОНТЕЙНЕРНЫЙ – разно-
видность пневматического транспорта, при котором транспортируемый 
материал перемещается по трубопроводу в специальных контейнерах или 
патронах под воздействием сжатого воздуха.  
ТРАНСПОРТ ПОДВЕСНОЙ КАНАТНЫЙ – вид промышленного 

транспорта, использующий транспортные средства (вагонетки), подве-
шенные к канату.  
ТРАНСПОРТ ПОСТРОЕЧНЫЙ – транспортные средства, принадле-
жащие строительным организациям и используемые в пределах строй-
площадки.  
ТРАНСПОРТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – комплекс сооружений и техни-
ческих средств транспорта необщего пользования, обеспечивающий 
транспортирование грузов (исключая перемещения в пределах технологи-
ческих агрегатов), эксплуатацию и техническое обслуживание транспорт-
ных средств, производство погрузочно-разгрузочных работ, в пределах 
территории городского промышленного района, группы предприятий или 
отдельного предприятия независимо от отраслевого назначения, а также 
непосредственную связь с другими предприятиями (организациями) и 
транспортом общего пользования. Т.п. разделяется на внешний, внутриза-
водской и внутрицеховой. 
ТРАНСПОРТ РЕЧНОЙ – транспорт, осуществляющий перевозки пас-
сажиров и грузов по водным путям – естественным (реки, озѐра) и искус-
ственным (каналы, водохранилища). Выделяют: магистральные речные 
пути, обслуживающие внешнеторговые перевозки нескольких государств; 
межрайонные, обслуживающие перевозки между крупными районами 
внутри страны; местные, обслуживающие внутрирайонные связи.  
ТРАНСПОРТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – транспорт, входящий и полно 
отвечающий технологическим и организационным особенностям и пара-
метрам технического строительного процесса. Т.т. специализирован по 
видам строительно-монтажных работ; соответствует всей совокупности 
показателей грузопотоков процесса (интенсивности, расстояниям, скоро-
сти и трассе перемещения, массе, габаритным размерам) и физико-
климатическим свойствам перерабатываемых материальных элементов 
производства; обеспечивает наиболее высокую производительность и 
благоприятные условия труда и функционирования технологического 
процесса; согласовывает уровень механизации погрузочно-разгрузочных и 
транспортных операций, а также технических характеристик транспорт-
ных средств и технологического процесса, в который оно входят.  
ТРАНСПОРТ ТРУБОПРОВОДНЫЙ – вид транспорта, осуществляю-
щий передачу на расстояние жидких, газообразных или твердых продук-
тов, а также (значительно реже) специальных устройств с грузами и пас-
сажирами по трубопроводам (газопроводы, нефтепроводы, гидравличе-
ский транспорт, пневматический транспорт и т.п.).  
ТРАНСПОРТ ТРУБОПРОВОДНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ – вид 
транспорта, предназначенный для транспортировки магистральными 
трубопроводами продукции, подготовленной в соответствии с требова-
ниями технических нормативных правовых актов в области технического 
нормирования и стандартизации, от пункта приемки продукции до пункта 
ее сдачи, передачи в другие трубопроводы, на иной вид транспорта или 
хранение.  
ТРАНСПОРТЁР – горизонтальная или слегка наклонная транспорти-
рующая машина непрерывного действия для перемещения грунта или 
иных массовых сыпучих и кусковых материалов на относительно неболь-
шие расстояния. См. также конвейер.  
ТРАНСПОРТЁР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ – механизм для перемещения 
сыпучих и штучных грузов потоком воздуха, движущимся по трубопрово-
ду. Т.п. используется как самостоятельный механизм или в виде встроен-
ного транспортирующего устройства в различных машинах. Различают 
Т.п.: всасывающие, работающие при разряжении 0,1-0,5 кг/см

2
, нагнета-

тельные, работающие при давлении до 6 кг/см
2
, и смешанные, совмещаю-

щие первые две установки.  
ТРАНСПОРТИР – приспособление для построения и измерения углов на 
чертежах.  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ – процесс перемещения груза с применением 
транспортных и грузоподъемных средств, начинающихся с погрузки и 
кончающийся выгрузкой на месте назначения.  
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с 
перемещением отходов между местами или объектами их образования, 
накопления, хранения, переработки, утилизации, захоронения и (или) 
уничтожения.  
ТРАНСУРБАЦИЯ – смещение города (населенного места) без потери 
его единства (непрерывности), например, из долины реки на ее террасы.  
ТРАНСФЕРКАР – саморазгружающийся электромоторный полувагон, 
применяемый главным образом на металлургических заводах для подачи 
со склада руды, известняка и кокса к доменным печам. Вместимость до 
100 м

3
, скорость передвижения до 20 км/ч.  

ТРАНСФОРМАТОР – устройство для преобразования каких-либо суще-
ственных свойств энергии (например, Т. электрический, гидротрансфор-
матор) или изображений объектов (например, фототрансформатор). Как 
правило, термин Т. подразумевает электрический Т.  
ТРАНСФОРМАТОР ВОЛЬТОДОБАВОЧНЫЙ – электрический 
трансформатор с переменным коэффициентом трансформации, включае-
мый своей вторичной обмоткой последовательно в цепь вторичной обмот-
ки другого (основного) трансформатора для регулирования или стабилиза-
ции напряжения в цепи нагрузки.  
ТРАНСФОРМАТОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – электрический пони-
жающий трансформатор, позволяющий измерять ток, напряжение и мощ-
ность в высоковольтных и сильноточных электрических цепях с помощью 
амперметров, вольтметров и ваттметров с относительно небольшими 
пределами измерений.  
ТРАНСФОРМАТОР ИМПУЛЬСНЫЙ – электрический трансформа-
тор особой конструкции, применяется (главным образом в устройствах 
автоматики, вычислительной техники, радиотехники) для преобразования 
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амплитуды импульсов и их передачи практически без искажения формы, а 
также для формирования видеоимпульсов (пик-трансформаторы, диффе-
ренцирующие трансформаторы).  
ТРАНСФОРМАТОР МАСЛЯНЫЙ – трансформатор с жидким диэлек-
триком, в котором основной изолирующей средой и теплоносителем 
служит трансформаторное масло. 
ТРАНСФОРМАТОР МНОГОФАЗНЫЙ – трансформатор, в магнитной 
системе которого создается магнитное поле с числом фаз более трех.  
ТРАНСФОРМАТОР НАЗНАЧЕНИЯ ОБЩЕГО – силовой трансфор-
матор, предназначенный для включения в сеть, не отличающуюся особы-
ми условиями работы, или для непосредственного питания приемников 
электрической энергии, не отличающихся особыми условиями работы, 
характером нагрузки или режимом работы.  
ТРАНСФОРМАТОР НАЗНАЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО (транс-
форматор специальный) – трансформатор, предназначенный для непо-
средственного питания потребительской сети или приемников электриче-
ской энергии, если эта сеть или приемники отличаются особыми условия-
ми работы, характером нагрузки или режимом работы.  
ТРАНСФОРМАТОР ОДНОФАЗНЫЙ – трансформатор, в магнитной 
системе которого создается однофазное магнитное поле.  
ТРАНСФОРМАТОР ПИКОВЫЙ – электрический трансформатор, 
преобразующий переменное напряжение синусоидальной формы в им-
пульсное напряжение переменной полярности той же частоты. Использу-
ют как генератор импульсов главным образом в установках высокого 
напряжения.  
ТРАНСФОРМАТОР ПОВЫШАЮЩИЙ – трансформатор, у которого 
первичной обмоткой является обмотка низшего напряжения.  
ТРАНСФОРМАТОР ПОНИЖАЮЩИЙ – трансформатор с разными 
ступенями понижения напряжения электрического тока для безопасного 
ведения работ на объекте; у Т.п. первичной обмоткой является обмотка 
высшего напряжения.  
ТРАНСФОРМАТОР ПУСКОВОЙ – трансформатор или автотранс-
форматор, предназначенный для изменения напряжения ступенями при 
пуске электродвигателей.  
ТРАНСФОРМАТОР РАЗДЕЛЯЮЩИЙ – специальный трансформа-
тор, предназначенный для отделения приемника энергии от первичной 
электрической сети и сети заземления.  
ТРАНСФОРМАТОР СВАРОЧНЫЙ – трансформатор, предназначен-
ный для питания установок электрической сварки.  
ТРАНСФОРМАТОР СИЛОВОЙ – трансформатор, предназначенный 
для преобразования электрической энергии в электрических сетях и в 
установках, предназначенных для приема и использования электрической 
энергии.  
ТРАНСФОРМАТОР ТРЕХФАЗНЫЙ – трансформатор, в магнитной 
системе которого создается трехфазное магнитное поле.  
ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – электрическая машина 
(статическое электромагнитное устройство), не имеющая подвижных 
частей и преобразующая посредством электромагнитной индукции одной 
или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других 
систем переменного тока (чаще всего переменный ток одного напряжения 
в переменный ток другого напряжения). В простейшем случае состоит из 
магнитопровода (сердечника) и расположенных на нѐм двух обмоток – 
первичной и вторичной. Преобразуемый ток подаѐтся в первичную обмотку; 
возникающий при этом в сердечнике переменный магнитный поток наводит 
во вторичной обмотке эдс взаимоиндукции. Отношение напряжений в об-
мотках равно отношению числа витков в них. Основные типы Т.э. – силовые, 
измерительные, импульсные. Мощность от долей В*А до сотен MB*А.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ – превращение, преобразование, изменение фор-
мы, вида, свойств чего-либо.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ – свойство объектов предметно-
пространственного мира изменять свои первоначальные формы и пара-
метры в процессе существования или эксплуатации. Т.с. существует и как 
часть художественной модели мира, и как одно из звеньев творческого 
метода. Т.с. функционально-морфологическая является основной при 
решении многих задач обустройства, экономии и оптимизации использо-
вания материала, пространства, сокращения сроков амортизации объекта, 
способствует формированию его эстетической целостности, позволяя 
получить максимальный эффект минимальными средствами. Наиболее 
полно Т.с. реализуется при создании многоэлементных, многопредметных, 
в том числе средовых комплексов, обладающих качеством гибкости.  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – одно из основных 
средств формообразования в дизайне; целенаправленное преобразование 
объѐмно-пространственных параметров, предметного наполнения и дру-
гих составляющих среды, рассчитанное на приспособление к меняющимся 
условиям и задачам эксплуатации или на создание новых функциональных 
или художественных свойств; комплекс мероприятий, обеспечивающих 
гибкость среды. Различают Т.с.д. периодическую или циклическую (свя-
занную с периодическими сменами функциональных процессов, приспо-
соблением объекта к сезонным циклам и т.п.) и единовременную (вызван-
ную «разовыми» причинами – изменением функционального процесса, 
старением объекта и пр.).  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ ЕДИНОВРЕМЕННАЯ – дизайнерская 
трансформация среды, связанная обычно с физическим или моральным 
устареванием предметного наполнения, сменой функционального назна-
чения объекта и т.п. Т.с.е. обычно условно подразделяется на модерниза-
цию (обновление), реконструкцию (перестройку), реставрацию (восста-
новление) и перестройку (перепрофилирование) среды (например, пере-
делка под жилье или общественный центр корпусов промышленных 

сооружений).  
ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ (циклическая) – 
дизайнерская трансформация среды, осуществляемая средствами и прие-
мами, обеспечивающими многофункциональное использование простран-
ства, оборудования, мебели с помощью всякого рода трансформируемых 
(раздвижных, разборных и т.д.) элементов пространства – перегородок, 
стен, покрытий.  
ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ – канавокопатель с активным рабочим органом, 
предназначенный для рытья траншей.  
ТРАНШЕЯ – узкая выемка в грунтовом основании, имеющая длину 
значительно большую по сравнению с шириной и высотой (устраивается 
обычно для ленточных фундаментов или сетей коммуникации). В горном 
деле Т. – открытая горная выработка трапециевидного сечения. Для 
вскрытия крутопадающих слоев грунтов при мощности перекрывающих 
отложений не более 2,5 м; максимальная глубина горных выработок – 
6,0 м. Различают Т. капитальные (соединяют забои карьера с поверхно-
стью), разрезные (создают первоначальный фронт работ в карьере), дре-
нажные и разведочные.  
ТРАНШЕЯ ВЕНЧАНИЯ – фортификационное сооружение; траншея, 
устраивавшаяся при т.н. постепенной атаке крепости путем методического 
приближения к ней системой параллелей и апрошей. Т.в. была третьей и 
последней (ближайшей к осажденной крепости) в системе параллелей и 
отрывалась на гребне гласиса. См. также параллель.  
ТРАНШЕЯ ПИОНЕРНАЯ – траншея, для въезда в карьер и устройства 
первого, рабочего уступа.  
ТРАНШЕЯ ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – фортификационное сооруже-
ние, представляющее собой узкий длинный ров глубиной до 150 см с 
двусторонним или односторонним бруствером; сплошная огневая позиция 
стрелковых (мотострелковых) подразделений. Т. защищает личный состав 
от средств поражения применяемых противником, позволяет проводить 
скрытый манѐвр маневр вдоль фронта. Т. первоначально назывались 
апроши, представлявшие собой углубленную в землю на полроста челове-
ка зигзагообразную (для зашиты от продольного огня) дорогу с насыпями 
такой же высоты по обеим сторонам. Впервые применены в 1418 г. англи-
чанами при осаде Руана. Затем Т. стали называть и параллели, возводив-
шиеся при осаде крепостей, достаточно широкие для прохода нескольких 
человек рядом. Во второй половине XIX в. Т. называли стрелковые окопы, 
отрытые для стрельбы стоя со дна рва (в отличие от окопов неполных 
профилей – ложементов, позволявших вести стрельбу лежа или с колена и 
носивших название). В I мировую войну 1914-18 гг. Т. – сплошные окопы 
вдоль всей линии фронта, представлявшие одновременно и ходы сообще-
ния, и стрелковые позиции.  
ТРАП САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – санитарно-технический 
прибор, устанавливаемый (устраиваемый) в полу в санитарно-бытовых и 
др. помещениях зданий для приема и отвода сточных вод с пола. Т. состо-
ит из приемной воронки со съемной решеткой и встроенного сифона с 
гидравлическим затвором и отводящим патрубком.  
ТРАПЕЗНАЯ – 1) в русской архитектуре – здание или помещение общей 
столовой в монастыре с подсобными помещениями; Т. XVI-XVII вв. – 
большие 1-, 2-столпные или бесстолпные залы, часто с открытыми терра-
сами и лестницами; в русской архитектуре трапезные помещают с запад-
ной стороны храма, между собственно церковью и колокольней; 2) невы-
сокая пристройка с западной стороны церковного здания (как правило, 
отапливаемая) в которой осуществлялось богослужение в зимнее время. Т. 
характерны для русского церковного зодчества XVII-XIX вв.  
ТРАПЕЦИЯ – четырехугольник, две стороны которого параллельны, а 
две др. стороны не параллельны.  
ТРАППЫ – группа магматических горных пород, произошедших из 
основной магмы (диабазы, базальты и др.). Распространены на древних 
платформах, где иногда залегают в виде огромных (несколько тысяч км

2
) 

покровов (например, Восточная Сибирь, Индостан).  
ТРАСС – горная порода, плотный вулканический туф, значительно изме-
ненный под действием выветривания или гидротермальных растворов. Т. 
– твѐрдая светлая пористая масса, богатая аморфной кремнекислотой 
(кремнеземом). Активная добавка к портландцементу.  
ТРАССА – 1) след, отмечающий траекторию перемещения в пространст-
ве какого-либо материального тела (элементарной частицы, метеорита, 
пули, снаряда, самолета и т.п.); 2) маршрут транспортного средства (само-
лета) между портами, оснащенный необходимыми техническими средст-
вами и устройствами (навигационным оборудованием и т.п.); регламенти-
рованная правилами специально размеченная и оборудованная полоса 
между двумя конечными точками дистанции для проведения тренировок и 
соревнований; 3) положение оси линейного сооружения большой протя-
жѐнности (дороги, трубопровода, ЛЭП и т. п.) обозначенное на местности 
или нанесенное на карте и отвечающее ее проектному положению; Т. 
определяется двумя проекциями на горизонтальную плоскость: горизон-
тальной (планом) и вертикальной (продольным профилем, т.е. вертикаль-
ным разрезом местности по оси проектируемого сооружения).  
ТРАССА АВТОГОНОЧНАЯ – специально выбранный и подготовлен-
ный участок дороги с необходимыми по расчѐту виражами, предназначен-
ный для скоростных испытаний автомобилей или проведения спортивных 
соревнований на них.  
ТРАССА ВОЗДУШНАЯ (авиалиния) – пространство над поверхностью 
земли в виде коридора, в пределах которого выполняются полѐты, обеспе-
ченные аэродромными и наземными радиотехническими средствами.  
ТРАССА ДЛЯ КОММУНИКАЦИЙ – категория нелесных земель, 
которую образуют полосы, прорубаемые на территории лесного фонда с 
целью прокладки коммуникаций (например, линии связи, электропереда-
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чи, трубопроводы и др.). 
ТРАССА ТРУБОПРОВОДА – линия, определяющая его положение в 
пространстве.  
ТРАССА САННАЯ – спортивное сооружение, предназначенное для 
тренировок и соревнований по санному спорту. Т.с. обеспечивает скорост-
ной спуск на 1- и 2-местных гоночных санях (гибких, подвижных, с на-
тяжными ремнями) с 15-20 виражами.  
ТРАССИРОВАНИЕ – комплекс полевых и (или) камеральных проектно-
изыскательских (геодезических) работ по выбору и закреплению на мест-
ности или на карте (плане) оптимального в техническом отношении и 
экономически целесообразного варианта положения оси проектируемого 
линейного сооружения (проложению трассы).  
ТРАССИРОВАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ – комплекс геодезических 
работ по проложению трассы.  
ТРАССИРОВАНИЕ КАМЕРАЛЬНОЕ – трассирование вариантов 
положения оси линейного сооружения, представленных в графической, 
цифровой или иных формах, выполняемое по картам, планам, аэросъем-
кам и космоснимкам, топографическим съемкам и другим картографиче-
ским материалам.  
ТРАССИРОВАНИЕ ПОЛЕВОЕ – комплекс полевых изыскательских 
работ в составе инженерных изысканий по приложению (трассированию) 
на местности оси линейного сооружения.  
ТРАССИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ЛИНЕЙНЫХ – комплекс про-
ектно-изыскательских работ, выполняемых для выбора оптимального 
положения линейного сооружения на местности. 
ТРАССИРОВКА – прокладка направления трассы (дороги, канала, линии 
связи и т.п.) на плане или карте. 
ТРАССИРОВКА УКРЕПЛЕНИЯ (отбивка укрепления) – обозначение 
на местности бороздами пределов выемок и насыпей укрепления или 
другого фортификационного сооружения. 
ТРАСТ – процесс доверительного управления собственностью, а также 
документ, предоставляющий юридические функции такого управления. 
ТРАТТОРИЯ – в некоторых странах Западной Европы (например, в 
Италии) ресторан, трактир.  
ТРАФАРЕТ – пластина (из металла, дерева, картона, пластмассы) с от-
верстиями, форма которых повторяет несложные рисунки, надписи и т.п. 
Служит для воспроизведения этих изображений (например, краской на 
стене), используется при чертѐжно-графических работах, в малярных 
работах по отделке интерьеров жилых и общественных зданий для полу-
чения повторяющихся рисунков или сложных фигур.  
ТРАХЕИДЫ – пустотелые клетки, придающие древесине механическую 
прочность и ориентированные вдоль ствола. 
ТРАХЕЛИЙ – см. шейка колонны. 
ТРАХИТ – магматическая эффузивные горная порода, по химико-
минералогическому составу сходная с порфиром, но образовавшаяся в 
более поздние геологические периоды. Состоит из кристаллов калиевого 
полевого шпата в виде порфировых вкрапленников и микролитов, плаги-
оклаза, иногда также вулканического стекла и цветных минералов. По 
своему минералогическому и химическому составу аналогичны и с сиени-
тами, но более пористы. Отличается высокой пористостью и относительно 
низким пределом прочности при сжатии – 60-70 МПа; плотность около 
2,5 г/см

3
, а морозостойкость ниже, чем у сиенитов. Т. применяется как 

строительный, а красиво окрашенный в серые тона – и как декоративный, 
поделочный камень.  
ТРВ – аббревиатура от «тонкораспыленная вода»; см. ороситель тонко-
распыленной воды. 
ТРЕБОВАНИЕ – 1) потребность или ожидание, которое установлено, 
обычно предполагается или является обязательным; 2) логическая единица 
содержания технического нормативного правового акта в области техни-
ческого нормирования и стандартизации, содержащая критерии, необхо-
димые для выполнения.  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – специальное усло-
вие или правило организационного и (или) технического характера, уста-
новленное в целях обеспечения пожарной безопасности специально упол-
номоченным государственным органом Российской Федерации в дейст-
вующем законодательстве или нормативно-технических документах.  
ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА – установленные законода-
тельными актами, нормативными и проектными документами, правилами 
и инструкциями, требования, выполнение которых обеспечивает безопас-
ные условия труда и регламентирует поведение работающих.  
ТРЕБОВАНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ – требования, обеспечи-
вающие нормальное функционирование и развитие города как сложного 
организма.  
ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ – выражение определенных потребно-
стей или их перевод в набор количественно или качественно установлен-
ных требований к характеристикам объекта, обеспечивающих возмож-
ность их реализации и проверки.  
ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗО-
ПАСНОСТИ МИНИМАЛЬНО НЕОБХОДИМЫЕ – периодически 
устанавливаемые перечни расчетных угроз и обязательные для выполне-
ния меры по защите уникальных и высотных и объектов от этих угроз.  
ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ИПОТЕКОЙ – 1) уплата 
залогодержателю основной суммы долга по кредитному договору или 
иному обеспечиваемому ипотекой обязательству (полностью либо в части, 
предусмотренной договором об ипотеке); 2) уплату кредитору (заимодав-
цу) причитающихся ему процентов за пользование кредитом (заемными 
средствами) (для кредитного договора или договора займа с условием 
выплаты процентов); 3) (если договором не предусмотрено иное) уплату 

залогодержателю сумм, причитающихся ему: а) в возмещение убытков 
и(или) в качестве неустойки (штрафа, пени) вследствие неисполнения, 
просрочки исполнения или иного ненадлежащего исполнения обеспечен-
ного ипотекой обязательства; б) в виде процентов за неправомерное поль-
зование чужими денежными средствами; в) в возмещение судебных из-
держек и иных расходов, вызванных обращением взыскания на заложен-
ное имущество; г) в возмещение расходов по реализации заложенного 
имущества.  
ТРЕБОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ – требование нормативного доку-
мента (например, технического нормативного правового акта в области 
технического нормирования и стандартизации), подлежащее обязательно-
му выполнению с целью достижения соответствия этому документу.  
ТРЕБОВАНИЯ ОПИСАТЕЛЬНЫЕ – требование соответствия назна-
чению, касающееся характеристик продукции, процесса или услуги. Т.о. 
обычно содержит описание конструкции, конструкционных деталей и т.д. 
с указанием размеров и состава материалов.  
ТРЕБОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫЕ – расчетный документ, по которому 
получатель средств представляет в обслуживающий его банк на инкассо 
требование плательщику об уплате причитающейся суммы через банк. 
После оплаты плательщиком средства зачисляются на расчетный счет 
получателя.  
ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ К ДИЗАЙН-ПРОЕКТУ – 
совокупность социальных, функциональных, экономических, эргономиче-
ских и эстетических норм, которые выявляются дизайнером в процессе 
проектного анализа. Этот набор критериев, которым должно отвечать 
проектируемое изделие (объект, система) в процессе его будущего потреб-
ления, включает в себя как объективные (социальные, функциональные, 
эргономические), так и субъективные (эстетические, семантические и т.д.) 
установки. Как следствие этого Т.п.к.д.-п. изменяются по мере развития 
общества, что является одной из движущих сил развития дизайна, ищуще-
го пути их наиболее полного удовлетворения, а также прогнозирующего 
перспективы их перемен и трансформаций.  
ТРЕБОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ К ЖИЛИЩУ – характеристи-
ки и параметры жилых помещений, жилых домов, их местоположения, 
определяющие уровень безопасности проживания, энергопотребления, 
санитарно-гигиенического и социально-функционального комфорта про-
живания.  
ТРЕБОВАНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ – противопожарные меро-
приятия, установленные нормативными документами.  
ТРЕБОВАНИЯ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ – положения, имеющие реко-
мендательный характер; от Т.р. допускаются отступления, при соответст-
вующем обосновании, (например, при разработке градостроительной 
документации).  
ТРЕБОВАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ К ЖИЛЫМ 
ЗДАНИЯМ – обеспечение во внутренних помещениях среды, наиболее 
благоприятной для пребывания людей. Среда характеризуется показате-
лями температурно-влажностного режима, чистоты воздуха, зрительского 
и шумового комфорта.  
ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ – документы (технические нормы, 
правила и т.д.), устанавливающие параметры, характеристики и (или) иные 
требования к объектам технического нормирования и стандартизации.  
ТРЕБОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ – требования, обеспечиваю-
щие соответствие объектов своему назначению.  
ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ – комплекс ограничений по при-
родопользованию и условий по сохранению окружающей среды в процес-
се хозяйственной и иной деятельности.  
ТРЕБОВАНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ – требование соответствия 
назначению, касающееся поведения продукции, процесса или услуги при 
их применении (использовании). Соблюдение Т.э. обеспечивает нормаль-
ную эксплуатацию изделия, сооружения или здания в течение всего преду-
смотренного изготовителем срока службы.  
ТРЕБОВАНИЯ ЭРГОНОМИЧЕСКИЕ – требования к обеспечению 
согласованности технологических характеристик продукции с характери-
стиками и свойствами человеческого организма, размерами и особенно-
стями фигуры человека.  
ТРЕВОГА – термин, характеризующий способ срабатывания охранно-
пожарной сигнализации. Различают Т. «тихую» (когда сигнал тревоги 
поступает только на пульт управления охраны) и «громкую» (когда при 
поступлении сигнала тревоги на т.н. сиренные выходы контрольной пане-
ли сигнализации подается напряжение, как правило, 12 В которое запуска-
ет оповещатели-сирены). 
ТРЕЙЛЕР (прицеп-тяжеловоз) – прицеп (полуприцеп) или самоходное 
транспортное средство, предназначенное для перевозки тяжеловесных 
неделимых грузов (машин, негабаритных тяжеловесных грузов и т.п.). Т. 
имеют низкую ступенчатую раму, обеспечивающую малую погрузочную 
высоту и несколько колесных пар, обеспечивающих передачу давления на 
дорожное покрытие в установленных для автомобилей размерах. Грузо-
подъѐмность обычно до 100 т.  
ТРЕК – 1) спортивное сооружение для тренировок и соревнований по 
вело- и мотоспорту. Замкнутая дорожка Т. овальной формы в плане состо-
ит из двух прямых отрезков, соединѐнных наклонными поворотами – 
виражами. Устраивается (в зависимости от вида) спорта из бетона, асфаль-
та и т.д. с различными типами покрытий. 2) направляющая (например, верх-
няя или нижняя направляющая, по которой двигаются двери шкафа-купе).  
ТРЕЛЕВКА – перемещение срубленных деревьев, хлыстов и сортиментов 
от места заготовки (лесосеки) до лесопогрузочного пункта или лесовозной 
дороги. Осуществляется гусеничными или колесными тракторами и ле-
бедками, валочно-трелѐвочными машинами. В зависимости от способа 
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размещения груза различают Т. в погруженном и полупогруженном поло-
жениях и Т. волоком.  
ТРЕЛЬЯЖ – 1) тонкая легкая деревянная или металлическая решетка 
(решетчатая конструкция, реже – парковый павильон), используемая в 
качестве каркаса для вьющихся растений; применяется в садово-парковом 
искусстве, в озеленении и разделении балконов жилых домов, интерьерах 
общественных зданий и др.; 2) орнамент, состоящий из косой сетки с 
мелкими розетками; 3) предмет мебели (трюмо).  
ТРЕНД – тенденция к возрастанию или убыванию значений наблюдае-
мых величин, нанесенных на график в порядке их получения после ис-
ключения случайных ошибок и циклических эффектов.  
ТРЕНИЕ (трение внешнее) – механическое взаимодействие (сопротив-
ление), возникающее в плоскости касаний двух соприкасающихся, прижа-
тых друг к другу тел при их относительном перемещении. Сила сопротив-
ления, направленная противоположно относительно перемещению тела, 
называется силой трения, действующей на это тело. На величину Т. влия-
ют: нагрузка, скорость перемещения тел, шероховатость их поверхностей, 
температура, наличие смазки. Наибольшее значение сила трения имеет в 
момент «трогания» тела с места. Различают Т. скольжения и Т. качения. 
Сила трения качения обычно значительно меньше силы трения скольже-
ния. Благодаря Т. происходит движение паровоза, автомобиля и др. Т. 
используется в ремѐнных и фрикционных передачах, в тормозах и т.п., но 
оно же вызывает нагревание и износ различных частей механизмов и 
машин. Вредное влияние Т. уменьшают смазкой, применяют шариковые и 
роликовые подшипники, заменяя трение скольжения трением качения.  
ТРЕНИЕ ВНУТРЕННЕЕ – свойство твердых тел необратимо превра-
щать в теплоту механическую энергию, полученную телом при его де-
формации (Т.в. проявляется, например, в затухании свободных колебаний) 
в жидкостях и газах Т.в. – то же, что вязкость. См. также вязкость.  
ТРЕНИЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ (трение негативное) – силы, возникаю-
щие на боковой поверхности фундамента (свай, опор) при осадке приле-
гающего к нему грунта и направленные вертикально вниз.  
ТРЕНИРОВКА МАТЕРИАЛА – накопление в материале при много-
кратном циклическом деформировании таких изменений структуры и 
свойств, которые повышают усталостную прочность (иногда на 20-30%).  
ТРЕНОГА ОПАЛУБОЧНОЙ СИСТЕМЫ – элемент, предназначенный 
для фиксирования телескопических стоек в вертикальном положении при 
монтаже и демонтаже опалубки перекрытия.  
ТРЕПАЛКА – круглые ясли для ягнят.  
ТРЕПЕЛ – очень лѐгкая тонкопористая глиноподобная органогенная 
осадочная горная порода, землистая или кусковатая, аналогичная по свой-
ствам диатомиту, но почти лишенная скелетных остатков. Цвет белый, 
светло-серый, желтоватый, иногда темно-серый до черного или пятнистый 
(окрашен примесью битумов), сильно впитывает воду. Т. содержит в 
основном аморфный кремнезѐм (75-90%) в виде сцементированных мель-
чайших округлых частиц опала. Средняя плотность (по объему) 0,5-1,2 
г/см
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, пористость 60-70%, коэффициент теплопроводности 0,17-

0,23 Вт/м•°С. Применяется подобно диатомиту и опоке как стройматериал, 
наполнитель, адсорбент и др., используется при изготовлении динамита.  
ТРЕСК ХОЛОДНЫЙ – дефект санитарных изделий керамических, 
представляющий собой трещины по глазури и черепку, возникающие 
после процесса обжига изделий на стадии их охлаждения, вследствие 
внутренних напряжений без внешнего механического воздействия.  
ТРЕСТ – форма объединения предприятий, при которой они теряют свою 
коммерческую и производственную, а часто и юридическую самостоя-
тельность. Руководство их деятельностью осуществляется из единого 
центра, а общая прибыль распределяется в соответствии с долевым уча-
стием предприятий. Преимущественное развитие Т. получили в отраслях, 
производящих однородную продукцию. В современный период Т. встре-
чаются редко. 2) В России в строительной отрасли Т. – организационно-
производственная единица (например, строительно-монтажные Т. и др.).  
ТРЕСТ ХОЛДИНГОВЫЙ – трест, владеющий акциями компаний на 
началах доверительной собственности; трест, распоряжающийся акциями 
своих клиентов.  
ТРЕТЬЕ ЛИЦО – см. лицо третье.  
ТРЕУГОЛЬНИК ВЫРУБНОЙ – равнобедренный треугольник с сим-
метричной выемкой от концов основания, ограниченной двумя отрезками 
прямой.  
ТРЕУГОЛЬНИК ЕГИПЕТСКИЙ – прямоугольный треугольник с 
соотношением сторон 3:4:5. Сумма указанных чисел (3+4+5=12) с древних 
времен использовалась как единица кратности при построении прямых 
углов с помощью веревки, размеченной узлами на 
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/12 и 

7
/12 ее длины. Т.е. 

применялся в архитектуре Средних веков для построения схем пропор-
циональности.  
ТРЕУГОЛЬНИК ПАРАЛЛАКТИЧЕСКИЙ – треугольник, по элемен-
там которого определяют расстояние в оптических дальномерах. См. 
также угол параллактический. 
ТРЕХЧЕТВЕРТКА – неполномерный кирпич, размер которого по отно-
шению к целому стандартному кирпичу соответствующей разновидности 
отражен в названии. Т. обычно включается в кладку для выравнивания 
ряда по горизонтали.  
ТРЕЩИНА – полость, образованная без удаления материала двумя со-
единенными внутри тела поверхностями, которые при отсутствии в нем 
напряжений удалены друг от друга на расстояния, во много раз меньшие 
протяженности самой полости.  
ТРЕЩИНА БЕТОНА НАКЛОННАЯ – трещина, проходящая под 
углом к продольной оси изгибаемого, сжатого или растянутого бетонного 
элемента.  

ТРЕЩИНА БЕТОНА НОРМАЛЬНАЯ – трещина, перпендикулярная к 
продольной оси изгибаемого, сжатого или растянутого бетонного элемента.  
ТРЕЩИНА БЕТОНА ПРОДОЛЬНАЯ – трещина, параллельная про-
дольной оси изгибаемого, сжатого или растянутого бетонного элемента.  
ТРЕЩИНА БЕТОНА УСАДОЧНАЯ – трещина, образовавшаяся вслед-
ствие действия начальных растягивающих напряжений при усадке це-
ментного камня в период твердения бетона.  
ТРЕЩИНА ГЛАЗУРИ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – трещина в 
виде тонкой волосяной линии, ограничивающиеся глазурованной поверх-
ностью керамической плитки или плиты.  
ТРЕЩИНА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ ОТРАЖЕННАЯ – продольные и 
поперечные трещины в дорожном покрытии, возникающие в местах нали-
чия трещин в нижних слоях или основании. Т.д.о.о. возникают при уст-
ройстве асфальтобетонного покрытия на цементобетонном основании, 
имеющем деформационные швы, а также при укладке новых слоев ас-
фальтобетона на старое покрытие с наличием трещин (средний и капи-
тальный ремонты). Причиной появления Т.д.о.о. является концентрация 
напряжений в районе трещины, возникающих от температурных дефор-
маций при охлаждении слоя.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ – разрыв древесины вдоль волокон.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ БОКОВАЯ – трещина, выходящая на боко-
вую поверхность пиломатериала или на боковую поверхность и торец.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ ГЛУБОКАЯ – несквозная трещина в пило-
материалах глубиной более 5мм; в пиломатериалах толще 50 мм – более 
1
/10 ее толщины.  

ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ КОЛЬЦЕВАЯ (отлупная) – трещина, 
проходящая между годичными слоями, возникающая в ядре растущего 
дерева. Наблюдается в виде дугообразных и кольцевых трещин, на боко-
вых поверхностях – в виде продольных трещин.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ КРОМОЧНАЯ – боковая трещина, выхо-
дящая на кромку или на кромку и торец.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ МЕТИКОВАЯ – см. трещина древесины 
сердцевинная. 
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ МОРОЗНАЯ – радиальная трещина, прохо-
дящая от заболони к ядру, имеющая значительную протяженность по 
длине. Возникает от мороза у растущего дерева. Наблюдается в виде 
длинных радиальных трещин с искривленными около них годичными 
слоями и темными (а у хвойных и засмоленными) стенками.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ НЕГЛУБОКАЯ – несквозная трещина в 
пиломатериалах глубиной не более 5 мм; в пиломатериалах толще 50 мм – 
не более 

1
/10 ее толщины.  

ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ НЕСКВОЗНАЯ – трещина, выходящая на 
боковую поверхность пиломатериала или на одну боковую поверхность и 
торец.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ ОТЛУПНАЯ – см. трещина древесины 
кольцевая. 
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ ПЛАСТЕВАЯ – боковая трещина, выходя-
щая на пласть или на пласть и торец.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ ПОВЕРХНОСТНАЯ (сомкнутая) – тре-
щина (глубиной менее 2 мм), которая устраняется при обычном строгании 
(в некоторых случаях Т.д.п. принимается шириной случаях 1 мм).  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ РАЗОШЕДШАЯСЯ – трещина шириной 
более 2 мм (в некоторых случаях Т.д.р. принимается шириной случаях 1 мм).  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ СЕРДЦЕВИННАЯ (метиковая) – ради-
ально направленная трещина в ядре, отходящая от сердцевины и имеющая 
значительную протяженность по длине пиломатериала. Наблюдается как 
на торцах, так и на боковых поверхностях пиломатериала, где обычно 
имеет вид длинных цепочек прерывистых трещин, разделенных узкими 
перемычками.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ СЕРДЦЕВИННАЯ ПРОСТАЯ – метико-
вая трещина, состоящая из одной или двух трещин и расположенная на 
обоих торцах пиломатериала в одной плоскости.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ СЕРДЦЕВИННАЯ СЛОЖНАЯ – метико-
вая трещина, состоящая из одной или нескольких трещин и расположен-
ная на торце пиломатериала в разных плоскостях.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ СКВОЗНАЯ – боковая трещина, выходящая 
на две боковые поверхности или имеющая два выхода на одну боковую 
поверхность пиломатериала.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ СОМКНУТАЯ – см. трещина древесины 
поверхностная. 
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ ТОРЦОВАЯ – трещина, проявляющаяся на 
торцевой поверхности и не имеющая выхода на боковую поверхность.  
ТРЕЩИНА ДРЕВЕСИНЫ УСУШЕЧНАЯ – короткая, узкая и неглу-
бокая радиально направленная трещина, возникшая в срубленной древе-
сине при сушке. От метиковых и морозных трещин отличается меньшей 
протяженностью по длине (обычно не более 1 м) и меньшей глубиной.  
ТРЕЩИНА ЗАКАЛОЧНАЯ МЕТАЛЛА – порок металлических изде-
лий, получающийся при закалке в результате чрезвычайно скорого или 
неравномерного охлаждения изделий во время закалки.  
ТРЕЩИНА ИЗДЕЛИЯ ОГНЕУПОРНОГО – дефект огнеупорного 
изделия в виде разрыва целостности материала шириной свыше 0,5 мм.  
ТРЕЩИНА КАМНЯ СТРОИТЕЛЬНОГО – см. трещина кирпича. 
ТРЕЩИНА КИРПИЧА – узкое углубление на поверхности изделия, 
доходящее до ребра.  
ТРЕЩИНА МАГИСТРАЛЬНАЯ – трещина, протяженность которой 
превосходит размеры структурных составляющих материалов и областей 
самоуравновешенных напряжений и по поверхностям которой произойдет 
деление образца на части.  
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ТРЕЩИНА НАПРЯЖЕНИЯ МЕТАЛЛА – дефект поверхности, пред-
ставляющий собой разрыв металла, идущий вглубь под прямым углом к 
поверхности, образовавшийся вследствие напряжений, связанных со 
структурными превращениями или неравномерным нагревом или охлаж-
дением. На микрошлифе Т.н.м. имеет разветвленный конец и проходит по 
границам зерен. Окисление и обезуглероживание в зоне дефекта происхо-
дит только при последующем нагреве.  
ТРЕЩИНА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ЗАКРЫТАЯ – дефект 
керамической плитки, представляющий собой трещину, покрытую слоем 
глазури.  
ТРЕЩИНА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ОТКРЫТАЯ – дефект 
керамической плитки, представляющий собой трещину, не покрытую 
слоем глазури (проходящую сквозь указанный слой).  
ТРЕЩИНА ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО ВОЛОСЯНАЯ – 
дефект, представляющий собой очень тонкие трещины, образовавшиеся на 
поверхности высохшего лакокрасочного покрытия.  
ТРЕЩИНА ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО УСАДОЧНАЯ – 
дефект, представляющий собой образование глубоких трещин лакокра-
сочного покрытия во время сушки лакокрасочного материала при нанесе-
нии толстослойных покрытий вы с око пигментированными лакокрасоч-
ными материалами на пористые окрашиваемые поверхности.  
ТРЕЩИНА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО – дефект сварного соедине-
ния в виде разрыва в сварном шве и (или) прилегающих к нему зонах.  
ТРЕЩИНА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО ПОПЕРЕЧНАЯ – трещина 
сварного соединения, ориентированная поперек оси сварного шва.  
ТРЕЩИНА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО ПРОДОЛЬНАЯ – трещина 
сварного соединения, ориентированная вдоль оси сварного шва.  
ТРЕЩИНА СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО РАЗВЕТВЛЕННАЯ – 
трещина сварного соединения, имеющая ответвления в различных направ-
лениях.  
ТРЕЩИНА УСТАЛОСТНАЯ – трещина, возникающая под действием 
переменных напряжений.  
ТРЕЩИНОВАТОСТЬ – характеристика поверхности и толщи твѐрдого 
тела, определяемая наличием трещин.  
ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЕ – нарушение целостности бетона (или 
цементного камня) в результате разрушения связей между частицами 
материала под действием растягивающих напряжений (трещина объеди-
няет структурные микронарушения).  
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ (стойкость к растрескиванию) – способ-
ность твѐрдых тел воспринимать действующие на них нагрузки без обра-
зования трещин.  
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ БЕТОНА (вязкость разрушения бетона) – 
способность бетона противостоять началу движения и развитию трещин, 
возникающему под действием внутренних процессов, протекающих в 
бетоне и внешних факторов: силы сжатия, растяжения, изгиба, воздейст-
вия температуры. Характеризуется интервалом времени до появления 
трещин.  
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ 
– способность железобетонных конструкций (изделий) воспринимать 
действующие на них нагрузки без образования трещин или с ограничен-
ной шириной их раскрытия (в зависимости от требований норм). Т.к.ж. 
характеризуется величиной испытательного давления, при котором в 
конструкции (изделии) появляется трещина.  
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЗАЩИТНОГО – способ-
ность защитного покрытия сохранять целостность (сплошность) при огра-
ниченной деформации защищаемой конструкции. 
ТРИАДА ВИТРУВИЯ – основной принцип классической архитектуры, 
который сформулировал древнеримский архитектор Марк Витрувий 
Поллион в сочинении «Десять книг об архитектуре» (18-16 гг. до н.э.): 
«Прочность, польза, красота».  
ТРИАНГУЛЯЦИЯ – 1) метод определения планового положения точек 
(геодезических пунктов) построением на местности систем смежно распо-
ложенных треугольников, в которых измеряют длину одной стороны (по 
базису) и углы, а длины других сторон получают тригонометрически. Т. – 
основной метод создания опорной геодезической сети и градусных изме-
рений. 2) Сеть геодезических точек, закрепленных на местности специаль-
ными знаками (наземными, подземными). Точки Т. должны образовать 
треугольники, близкие к равносторонним. Все треугольники последова-
тельно связаны между собой и покрывают данную часть территории в 
виде рядов (цепи) треугольников и их сети, заполняющей пространство 
между рядами. 3) Любая конструкция, основанная на системе смежно 
расположенных элементов-треугольников, используемых для придания 
стойкости.  
ТРИАНГУЛЯЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – способ пропорционирования 
зданий, типичный для западноевропейской средневековой архитектуры (в 
особенности готического стиля). Построение плана и разбивка фасадов 
осуществляются на основе построения смежных равносторонних тре-
угольников. Точки пересечения (вершин) треугольников и их производных 
определяют основные конструктивные членения постройки, что обеспечи-
вает «связанность» конструкции. Т.а. придавали мистическое значение 
(символ Святой Троицы), мотивы пересекающихся треугольников повто-
рялись в орнаментах кафедральных соборов. Т.а. называли также «фран-
цузским способом» пропорционирования, противопоставляя его «герман-
скому» (на основе квадрата и его диагонали).  
ТРИБЕЛОН – трехчастный портал или фасад здания, имеющий три 
входа.  
ТРИБОЛОГИЯ – научная дисциплина, занимающаяся изучением трения 
и износа узлов машин и механизмов в присутствии смазочных материалов.  

ТРИБОМЕТРИЯ – методы измерения силы или коэффициента внешнего 
трения и величины износа трущихся поверхностей.  
ТРИБОХИМИЯ – отрасль механохимии, изучающая химические и 
физико-химические превращения веществ под воздействием механиче-
ской энергии трения.  
ТРИБОЭЛЕКТРИЧЕСТВО – электрические заряды, возникающие при 
трении двух разнородных тел.  
ТРИБУН – глухое основание барабана, имеющее больший поперечник.  
ТРИБУНА – сооружение с возвышающимися рядами мест для публики 
на стадионе, в цирке и т.п. Исторически Т. в древнеримской архитектуре – 
возвышение, помост для ораторов, затем – кресло для судей; в средневеко-
вых базиликах Т. – возвышение, престол, находящийся в средокрестии под 
главным куполом или башней; в итальянских храмах Т. иногда называют 
апсиду.  
ТРИГГЕР – переключающее устройство, которое сколь угодно долго 
сохраняет одно из двух своих состояний устойчивого равновесия и скач-
кообразно переключается по сигналу извне из одного состояния в другое. 
Выполняется на электронных лампах, газоразрядных и полупроводнико-
вых приборах (в т.ч. в интегральных схемах); применяют главным образом 
в вычислительных машинах и устройствах автоматики.  
ТРИГЛИФ – выступающая прямоугольная, несколько вытянутая по 
вертикали каменная плита с продольными треугольными в плане верти-
кальными врезами – глифами (двумя целыми, а по краям – половинными 
желобками); чередуясь с метопами, Т. составляют фриз дорического орде-
ра. Под Т. располагаются тения и регулы с гуттами. Т. помещают над 
осями колонн, посередине интерколумниев (расстояний между колонна-
ми) и на углах здания, поэтому дорический фриз иначе называют тригли-
фионом или триглифо-метопным.  
ТРИГЛИФ НЕСОВЕРШЕННЫЙ – см. диглиф.  
ТРИЕР – рабочий орган машин (или самостоятельная машина), предна-
значенная для очистки зернистых материалов и их сортировки по разме-
рам (длине) во вращающихся цилиндрах или дисках с ячейками разных 
размеров. Применяется в строительстве, горнодобывающей промышлен-
ности и сельском хозяйстве (машины для очистки семян сельскохозяйст-
венных культур от примесей и сортировки по размеру).  
ТРИКЛИНИЙ – обеденный зал (комната для застолий) в древнеримском 
доме, включавший пиршественные ложи для хозяина и гостей, располо-
женные с трѐх сторон от стола.  
ТРИКОНХ – тип средневекового христианского храма (или его восточ-
ной части): трехлепестковый план создаѐтся апсидами, примыкающими с 
трѐх сторон к квадратному в плане внутреннему помещению.  
ТРИЛАТЕРАЦИЯ – метод определения взаимного планового положения 
геодезических пунктов (построения геодезической сети) путем построения 
на местности системы смежно расположенных или перекрывающихся 
треугольников, в которых с помощью дальномеров измеряется длина всех 
их сторон, а координаты вершин и горизонтальные углы между сторонами 
определяют тригонометрически.  
ТРИЛИТ – см. дольмен. 
ТРИММЕР – 1) метательный конвейер – передвижная погрузочная ма-
шина для сыпучих грузов, отбрасывающая перемещаемый груз в сторону 
на расстояние до 30 м; 2) многопильный станок для поперечного распила 
пиломатериалов, главным образом досок; 3) электрический конденсатор 
переменной ѐмкости, используемый в радиоаппаратуре (в основном для 
настройки).  
ТРИПИЛОН – композиция из трех арок, ворот, например трехпролетная 
триумфальная арка.  
ТРИПЛЕКС – см. стекло-триплекс.  
ТРИПТИХ – произведение искусства из трѐх картин, рисунков, рельефов, 
объединѐнных общей идеей или темой; в узком смысле Т. – трехстворча-
тый складень (чаще всего – икона). 
ТРИСТЕН – трѐхстенный амбар прямоугольного плана.  
ТРИСТИЛЬ – портик с тремя колоннами.  
ТРИФОЛИАТА (понцирус) – род вечнозелѐных деревьев семейства 
рутовых. Один вид, в тропических и субтропических странах. Возделыва-
ется как декоративное растение.  
ТРИФОЛИЙ – 1) тип орнаментальной формы в виде симметричных 
трилистников, характерный для готики (в готическом искусстве образуется 
из треугольника с построенными на его вершинах окружностями – сим-
метричная фигура, ограниченная тремя одинаковыми окружностями, 
центры которых расположены в вершинах равностороннего треугольника) 
и популярный также в псевдоготике XIX в.; 2) тип храма с тремя апсидами 
(см. триконх).  
ТРИФОРИЙ – 1) узкая продольная галерея второго яруса главного нефа 
храма, проходящая над боковыми нефами (обычно храма), открытая в 
центральный неф тройными или двойными арочными проемами. Иногда 
арки Т. только декоративные (стен за ними нет). Распространены в роман-
ской и готической архитектуре. Вначале Т. строили для того, чтобы через 
их проемы свет из центрального нефа распространялся на боковые, затем 
верхние галереи приспособили для женщин и стали называть матронеями 
(«женскими»); постепенно галереи по обеим сторонам главного нефа 
становились все уже и наконец превратились просто в декоративный 
элемент. 2) Три узких арочных окна, обычно разделенных столбиком или 
колонной с базой и капителью и объединенных общим архитравом; харак-
терны для романской и готической архитектуры.  
ТРОГ – речная долина с корытообразным поперечным профилем (преоб-
разованная ледником эрозионная долина).  
ТРОЙНИК – в царской России 1) доска толщиной в три дюйма; 2) бревно 
длиной три сажени.  
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ТРОЙНИК ТРУБОПРОВОДНЫЙ – Т-образная деталь, предназначен-
ная для присоединения к трубопроводу боковых ответвлений, обеспечи-
вающих слияние или деление потоков транспортируемого вещества под 
углом 90°. В зависимости от способа изготовления Т.т. подразделяются на 
бесшовные (изготовленные из бесшовной трубы способом горячей штам-
повки или гидроштамповки), сварные (изготовленные из бесшовных или 
электросварных труб способом врезки штуцера) и штампосварные (изго-
товленные из листового проката способом горячей штамповки с отбортов-
кой горловины и последующей сваркой швов).  
ТРОЙНИК ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ – 1) отрезок линии передачи 
(обычно радиоволновода прямоугольного сечения), имеющий ответвления 
в одном либо нескольких направлениях. Используется в делителях мощ-
ности, антенных переключателях, измерительных устройствах и т.д.; 2) 
электротехническая арматура того же функционального назначения.  
ТРОЙНЯ – хоромы, состоящие из трех объемов под самостоятельными 
кровлями. См. также двойня.  
ТРОЛЛЕЙБУС – вид городского транспорта, сочетающий преимущества 
трамвая и автобуса. Представляет собой транспортное средство с кузовом 
вагонного типа на пневмоколѐсном ходу с приводом от электродвигателя, 
получающего ток через подвесные (троллейные) провода и рычажные 
токосъѐмники. Различают Т. пассажирские и грузовые (троллейвозы).  
ТРОЛЛЕЙВОЗ – грузовой троллейбус; разновидность Т. – дизель-Т. 
ТРОМБ – название, используемое для обозначения мощных смерчей над 
сушей.  
ТРОМП (тромпы) – треугольные нишеобразные своды (часть конуса, 

1
/2 

или 
1
/4 сферического купола), помещаемые в углах сходящихся стен. Т. 

применяют в качестве переходных конструкций от четырехугольной 
(квадратной) в плане нижней части здания к верхней многоугольной (на-
пример, восьмиугольной), круглому в плане куполу или барабану и т.п. В 
отличие от паруса, Т. чаще всего имеет форму части конуса. Т. особенно 
характерны для средневековой архитектуры Византии, стран Азии и За-
кавказья, в древнерусской же архитектуре применяли иную форму, более 
сложной кривизны.  
ТРОМП ПЛОСКИЙ – см. парус плоский. 
ТРОМП СТУПЕНЧАТЫЙ – сводчатая конструкция для перехода от 
четырехгранного объема к восьмигранному в виде двух или более арочек, 
расположенных одна под другой.  
ТРОМПЛЕЙ – обрезная статуя.  
ТРОН – богато украшенное кресло либо стационарное креслоподобное 
сооружение, расположенное на возвышении (обычно в т.н. тронном зале) – 
место монарха во время торжественных церемоний.  
ТРООСТИТ (тростит) – высокодисперсная разновидность перлита, 
структурная составляющая железоуглеродистых сплавов – эвтектоидная 
смесь феррита и цементита. См. также перлит.  
ТРОПА – узкая протоптанная дорожка, стихийно возникшая в результате 
систематического передвижения по данному маршруту. В отличие от 
дорог не имеет покрытия и, как правило, бывает весьма извилистой, не-
спрямленной.  
ТРОПА ЗДОРОВЬЯ – спортивное сооружение, представляющее собой 
дорожку для оздоровительного бега и ходьбы с замкнутым контуром 
произвольной конфигурации с размещенными на ней снарядами для об-
щеразвивающих упражнений.  
ТРОПЕУМ – см. трофей.  
ТРОПОСФЕРА – нижний, основной слой атмосферы до высоты 8-10 км 
в полярных, 10-12 км в умеренных и 16-18 км в тропических широтах. В Т. 
сосредоточено более 

1
/5 всей массы атмосферного воздуха, сильно развиты 

турбулентность и конвекция, сосредоточена преобладающая часть водяно-
го пара, возникают облака, развиваются циклоны и антициклоны.  
ТРОС – общее наименование канатно-верѐвочных изделий из волокни-
стых материалов или стальной проволоки толще 25 мм (по окружности).  
ТРОС ГРОЗОЗАЩИТНЫЙ – см. молниеотвод тросовый.  
ТРОСТНИК – род крупных многолетних трав семейства злаков. Пять 
видов, преимущественно в тропиках, 1 вид (Т. обыкновенный) – почти 
повсеместно; растѐт по берегам водоѐмов, болотам. Используется как 
строительный материал, для закрепления песков и т.п.  
ТРОТУАР – выделенная и оборудованная в пределах улицы или площади 
полоса для движения пешеходов (и велосипедистов), примыкающая к 
проезжей части дороги или отделенная от нее газоном.  
ТРОТИЛ (тринитротолуол, тол) – ароматическое нитросоединение; 
кристаллы светло-жѐлтого цвета. Индивидуальное ВВ, малочувствитель-
ное к удару и трению; теплота взрыва 4,2 МДж/кг. Применяется для 
взрывных работ в чистом виде и в смесях, напр. с аммиачной селитрой. 
Продукты взрыва токсичны.  
ТРОТУАР – составная часть улицы или площади, предназначенная для 
движения пешеходов. 
ТРОФЕЙ (тропеум) – в античном мире памятник в честь победы в сра-
жении, устанавливавшийся на месте обращения врага в бегство. В Древней 
Греции Т. первоначально возводился из брошенных на поле боя побеж-
денными врагами доспехов и оружия. Позднее, в Греции и Риме стали 
воздвигать внушительные сооружения – тропеумы, из традиционных 
строительных материалов увенчанные композицией из различного ору-
жия. Наиболее известен Т. Траяна около современной деревни Адамклиси 
в Румынии, воздвигнутый в 108-109 римским императором Траяном по 
случаю победы над даками, достигавший высоты 38 м. Сохранилась круг-
лая база на ступенчатом основании, украшенная рельефами. В Новое 
время в искусстве классицизма и ампира, Т. или арматура, – характерный 
элемент декора зданий.  
ТРОХИЛУС (трохиль) – вогнутый архитектурный профиль, то же, что 

скоция.  
ТРУБА – полое (пустотелое) цилиндрическое или профильное изделие; 
реже строительная конструкция (например, Т. дымовая), имеющие значи-
тельную по сравнению с сечением (диаметром) длину. Т. изготавливают из 
черных и цветных металлов, бетона и железобетона, керамики, асбестоце-
ментной массы, стекла, пластмасс и других материалов. Металлические Т. 
изготовляют обычно круглого сечения, а также квадратного, прямоуголь-
ного и др. формы; неметаллические Т. чаще всего имеют круглое сечение. 
При относительно небольшой массе Т. обладают большим моментом 
сопротивления изгибу и скручиванию. Т. широко применяются в трубо-
проводах, а также в качестве элементов конструкций в строительстве, 
горном деле и пр.  
ТРУБА АСБЕСТОЦЕМЕНТНАЯ – строительное изделие, представ-
ляющее собой армированную трубу из асбестоцемента. Различают безна-
порные Т.а., предназначенные для использования в трубопроводах с дав-
лением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмо-
сферное (например, самоточная канализация) и напорные Т.а., способные 
выдерживать избыточное (по сравнению с атмосферным) давление.  
ТРУБА АТМОСФЕРНАЯ КОНДЕНСАТНОГО БАКА В СИСТЕ-
МАХ ПАРОВОГО ОТОПЛЕНИЯ – труба, соединяющая воздушное 
пространство бака конденсатного с атмосферой в открытых разомкнутых 
системах парового отопления, обеспечивающая свободный слив конденса-
та в бак.  
ТРУБА АЭРОДИНАМИЧЕСКАЯ – лабораторная установка для полу-
чения искусственного равномерного потока воздуха, применяемая для 
аэродинамических исследований. Поток воздуха с заданными характери-
стиками образуется в рабочей части Т.а., где и устанавливается исследуе-
мая модель.  
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ – трубы, предназначенные для сооружения 
трубопроводов, по которым транспортируют жидкости самотеком непол-
ным сечением (до 0,95 внутреннего диаметра трубы).  
ТРУБА БЕЗНАПОРНАЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – трубы, предназна-
ченные для сооружения трубопроводов, по которым транспортируются 
жидкости самотеком по неполному сечению, и изготовленные со сталь-
ным каркасом или без него (бетонные трубы); наиболее распространенные 
приемы формования – центрифугирование и вибрирование.  
ТРУБА ВОДОПРОПУСКНАЯ – сооружение для пропуска постоянного 
или периодически возникающего относительно небольшого водотока 
через земляное полотно дороги, т.е. под насыпью.  
ТРУБА ВОДОСТОЧНАЯ – вертикально установленная труба, располо-
женная снаружи или внутри здания, предназначенная для отвода воды от 
выпадающих осадков с кровли.  
ТРУБА ВОЗДУШНАЯ – труба в системе парового или водяного отопле-
ния, предназначенная для выпуска воздуха из теплопроводов и отопитель-
ных приборов в атмосферу.  
ТРУБА ДОРОЖНАЯ – простейшее искусственное сооружение для 
пропуска под полотном дороги ливневых и талых вод и небольших посто-
янно действующих водотоков. 
ТРУБА ДОРОЖНАЯ ГИБКАЯ – дорожная труба, поперечное сечение 
которой выдерживает значительные деформации от внешней нагрузки.  
ТРУБА ДЫМОВАЯ – вертикальное полое сооружение, завершающее 
дымоход и предназначенное для создания тяги и отвода газообразных 
продуктов сгорания топлива из различных топочных устройств (печей), 
котельных и сушильных установок в атмосферу; Т.д. обычно бывают 
призматической, цилиндрической или конической формы из монолитного 
железобетона и из сборных элементов (царг, сегментов) из жаростойкого 
бетона.  
ТРУБА ДЫМОВАЯ КОРЕННАЯ – дымоотводящая труба, опирающая-
ся на собственный фундамент.  
ТРУБА ДЫМОВАЯ НАСАДНАЯ – дымовая труба, опирающаяся на 
печь отопления.  
ТРУБА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ – труба, выполненная из железобетона 
(обычно из сборных элементов); различают две основные группы Т.ж.: 
безнапорные и напорные.  
ТРУБА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ НАПОРНАЯ – трубы, подразделяю-
щиеся, в зависимости от величины расчетного внутреннего давления, на 
низконапорные, средненапорные и высоконапорные; по конструктивному 
решению различают раструбные, со стальным сердечником, с полимер-
ным сердечником, с напрягаемой или ненапрягаемой арматурой.  
ТРУБА ЗРИТЕЛЬНАЯ – увеличительный оптический прибор для визу-
ального наблюдения удаленных предметов. Т.з. включает в себя объектив, 
окуляр и др. элементы. 
ТРУБА ЗРИТЕЛЬНАЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО ПРИБОРА – визирное 
устройство геодезического прибора, содержащее объектив, окуляр и сетку 
нитей.  
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ КАНАЛИЗАЦИОННАЯ – строительные 
изделия, используемые в устройстве безнапорной сети канализации, 
транспортирующей промышленные, бытовые и дождевые, агрессивные и 
неагрессивные воды. Водопоглощение Т.к.к. не более 8 %, кислотостой-
кость не менее 93%. Для производства Т.к.к. применяют пластичные 
огнеупорные и тугоплавкие глины с содержанием Al2O3 не менее 16%, 
интервалом спекания более 60ºС и без повышенного количества вредных 
включений типа колчедана, сидерита, гипса и т.д. Т.к.к. формуются на 
специальных трубных прессах, покрываются снаружи и внутри глиняной 
глазурью, после чего обжигаются в камерных или туннельных печах при 
температуре 1250-1300ºС.  
ТРУБА КЕРАМИЧЕСКАЯ КИСЛОТОУПОРНАЯ – строительные 
изделия, применяемые для перемещения неорганических и органических 
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кислот и газов при разряжении или давлении до 0,3 МПа. Т.к.к. изготавли-
вают двух сортов: I, II. Имеют плотный спекшийся черепок, с обеих сторон 
покрытый глазурью. Отличаются высокой плотностью и прочностью 
(предел прочности при сжатии не менее 40 МПа), малым водопоглощени-
ем (не более 3%) и высокой устойчивостью к действию кислот (кислото-
стойкость не менее 98%), термическая стойкость не менее двух теплосмен 
и гидравлическое давление не менее 0,4 МПа.  
ТРУБА КОАКСИАЛЬНАЯ – двойная металлическая труба, между 
слоями (трубами) которой находятся специальные поддерживающие 
устройства-перемычки, не дающие трубам соприкасаться, что не приводит 
к чрезмерному нагреванию нижней трубы в момент выхода газов при 
сгорании топлива.  
ТРУБА КОЛОНКОВАЯ – часть колонкового набора, предназначенная 
для приема и сохранения керна.  
ТРУБА КОЛОНКОВАЯ ДВОЙНАЯ – став (колонковая труба) из кон-
центрически расположенных внутренней и наружной труб, предназначен-
ных для предохранения керна (образца) от размыва и истирания.  
ТРУБА ЛИТАЯ – металлическая (преимущественно чугунная) труба, 
изготовленная методами индивидуального центробежного, полунепре-
рывного или непрерывного литья в песчаные или металлические формы.  
ТРУБА МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНАЯ – пятислойная конструкция, со-
стоящая из тонкостенной алюминиевой трубы, на которую изнутри и 
снаружи наносится клеевая основа, а затем – «сшитый» полиэтилен. Т.м. 
сочетает следующие достоинства металлической и пластмассовой труб: 
100%-ная кислородонепроницаемость; коррозионная стойкость; отсутст-
вие минеральных отложений на стенках труб; долговечность  25 лет; 
морозоустойчивость; надежность работы в условиях повышенной сейс-
мичности; повышенная шумопоглощающая способность; удобство транс-
портирования; технологичность монтажа (трубы легко гнутся, позволяют 
огибать элементы помещений, не требуется точная подгонка линейных 
размеров); монтаж непосредственно без сварки, нарезки резьбы, с обору-
дованием и приборами из стали, латуни, пластмасс при помощи соедини-
тельных деталей.  
ТРУБА НЕМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ – общее название труб из полимерных 
материалов (диаметр до 300 мм), асбоцемента (50-500 мм), железобетона 
(500-1600 мм), термостойкого стекла (до 100 мм), базальта (до 1100 мм). 
Характер изготовления Т.н. определяется особенностями их производства: 
Т.н. из асбоцемента получают на трубоформовочных машинах, Т.н. из 
базальта (т. н. камнелитые) литьем в формы и т.д. Т.н. пластмассовые 
находят применение в системах водоснабжения, асбоцементные и железо-
бетонные трубы используют, кроме того, в системах орошения и осуше-
ния; стеклянные трубы – для трубопроводов в химической промышленно-
сти; камнелитые – для транспортирования абразивных материалов и пульп 
в угольной, металлургической, энергетической отраслях промышленности.  
ТРУБА ОБСАДНАЯ – труба (обычно стальная), применяемая для креп-
ления стенок буровой скважины.  
ТРУБА ПАЯНАЯ СТАЛЬНАЯ – стальная труба, изготовленная из 
штрипсов путем формовки и пайки.  
ТРУБА ПЕРЕЛИВНАЯ – труба, предназначенная для удаления избытка 
воды из бака или резервуара в водоотводящее устройство и одновременно 
служащая для контроля допустимого их заполнения.  
ТРУБА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ – трубы, изготовленные из поли-
винилхлорида (точнее – из винилпласта). Химически стойкие, но имеются 
некоторые ограничения при контакте с ароматическими углеводородами, 
азотной кислотой концентрацией свыше 50% и др. Широко используются 
для транспортирования агрессивных жидкостей и газов, а также для мон-
тажа водопроводных и канализационных сетей.  
ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ – трубы, изготовленные методом экстру-
зии из полиэтилена высокого и низкого давления. Обладают незначитель-
ным влагопоглощением, высокой стойкостью к кислым и щелочным 
средам, к воздействию масел и многих растворителей, высокой морозо-
стойкостью, позволяющей эксплуатировать их в интервале температур от 
–80 до +60ºС.  
ТРУБА РАДИАЦИОННАЯ – изделие из жаропрочной стали или корун-
да, служит нагревателем в печах для термической обработки металлов. 
Между Т.р., внутри которых сжигают газообразное (иногда жидкое) топ-
ливо, и нагреваемым телом осуществляется лучистый (радиационный) 
теплообмен.  
ТРУБА РАСТРУБНАЯ – труба, имеющая на одном конце раструб, а на 
другом конце гладкую втулочную часть, входящую в раструб при монтаже 
трубопровода и обеспечивающую соединение.  
ТРУБА РЕБРИСТАЯ – отопительный прибор конвективного типа, 
представляющий собой чугунную трубу с фланцами на концах, наружная 
поверхность которой покрыта совместно отлитыми тонкими кольцевыми 
или спиральными ребрами.  
ТРУБА С ПОДОШВОЙ – трубы, имеющие в рабочем положении снизу 
плоскую или другого очертания подошву.  
ТРУБА СИГНАЛЬНАЯ – труба, устанавливаемая на расширительном 
баке для контроля за наполнением системы отопления водой.  
ТРУБА СВАРНАЯ – металлическая труба, изготовленная методом гибки 
из полосы или листов и последующей сварки кромок. Конструкция Т.с. 
определяется расположением шва на трубах (продольный или спираль-
ный) и способом сварки.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ – металлическая труба, по способу производства 
подразделяются на бесшовные (наружный диаметр 1-820 мм, специально-
го назначения – 1420 мм), изготовляемые из слитков и трубных заготовок 
прессованием или прокаткой; сварные (наружный диаметр 8-1620 мм, 
специального назначения – до 2500 мм и более) из листовой и полосовой 

стали с предварительной формовкой на прессах или формовочных; литые 
(наружный диаметр 50 - 1000 мм), получаемые на труболитейных маши-
нах. Т.с. делятся на 6 классов. 1-2-го класса изготавливают из углероди-
стых сталей. Т.с. 1-го класса, так называемые стандартные и газовые, 
используют, когда не предъявляются специальные требования, например 
при сооружении строительных лесов, ограждений, опор, для прокладки 
кабелей, ирригационных систем, а также локализованного распределения 
и подачи газообразных и жидких веществ. Т.с. 2-го класса применяют в 
магистральных трубопроводах высокого и низкого давления для подачи 
газа, нефти и воды. Т.с. 3-го класса используют в системах, работающих 
под давлением и в условиях высоких температур. Т.с. 4-го класса предна-
значены для разведки и эксплуатации нефтяных месторождений, их при-
меняют как бурильные, обсадные и вспомогательные. Т.с. 5-го класса – 
конструкционные – используются в производстве транспортного оборудо-
вания (автостроение, вагоностроение и т.п.), в стальных конструкциях 
(мостовые краны, мачты, буровые вышки, опоры) и т.д. Т.с. 6-го класса 
применяют в машиностроении для изготовления цилиндров и поршней 
насосов, деталей машин, резервуаров, работающих под давлением. Разли-
чают Т.с. малого наружного диаметра (до 114 мм), среднего (114-480 мм) и 
большого (480-2500 мм и более).  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ – стальная труба, не имеющая 
сварного шва или другого соединения, изготовленная одним из способов 
ковки, прокатки, волочения или прессования.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАН-
НАЯ – бесшовная стальная труба кольцеобразного, овального, много-
угольного или иной формы полого поперечного сечения, деформирован-
ная при температуре выше температуры рекристаллизации.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ТЕПЛОДЕФОРМИРОВАН-
НАЯ – бесшовная стальная труба, деформированная при температуре до 
температуры рекристаллизации.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ БЕСШОВНАЯ ХОЛОДНОДЕФОРМИРО-
ВАННАЯ – бесшовная стальная труба, заданный размер которой получен 
способом холодной деформации.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ОБТОЧЕННАЯ – стальная труба, обточенная 
внутри и (или) снаружи.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПАЯНАЯ – стальная труба, изготовленная из 
штрипсов путем формовки и пайки. 
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПЕЧНОЙ СВАРКИ – стальная труба, изготовлен-
ная из разогретых штрипсов путем формовки и сварки, заключающейся в 
использовании способности к молекулярному сцеплению сдавливаемых 
поверхностей металлов, нагретых до высокой температуры в печи.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПОЛИРОВАННАЯ – стальная труба, полирован-
ная внутри и (или) снаружи.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГО-
РЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ – прямошовная электросварная стальная 
труба, подвергнутая после сварки горячей деформации. 
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ХО-
ЛОДНОДЕФОРМИРОВАННАЯ – прямошовная электросварная сталь-
ная труба, подвергнутая после сварки холодной деформации.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ – сталь-
ная труба, покрытая внутри и (или) снаружи металлическим слоем.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ С НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПОКРЫТИЕМ – 
стальная труба, покрытая внутри и (или) снаружи неметаллическим слоем.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ – стальная труба, изготовленная из 
штрипсов или листового проката путем формовки и сварки.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВЕРТНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ ПАЯНАЯ – 
паяная стальная труба, изготовленная путем свертывания штрипса в два 
слоя и последующей пропайки медью по всей поверхности соприкоснове-
ния слоев.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ШЛИФОВАННАЯ – стальная труба, шлифован-
ная внутри и (или) снаружи.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ – сварная стальная труба, 
изготовленная из штрипсов или листового проката путем формовки и 
электросварки.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ – 
электросварная стальная труба, изготовленная путем сварки прямого 
стыка, параллельного оси трубы.  
ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СПИРАЛЬНОШОВНАЯ 
– электросварная стальная труба, изготовленная из штрипсов или листово-
го проката путем формовки по спирали и непрерывной сварки стыка 
спиральным швом.  
ТРУБА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ – строительные изделия, изготавли-
ваемые из полиэфирных смол со стекловолокнистым наполнителем. Об-
ладают высокой коррозионной стойкостью, повышенной механической 
прочностью, температура применения до 150ºС. Используются в основном 
при строительстве химических предприятий и в нефтяной промышленности. 
ТРУБА СТЕКЛЯННАЯ – строительные изделия, изготавливаемые из 
стекломассы способом вертикального или горизонтального вытягивания и 
центробежным способом. Т.с. широко применяются в пищевой, химиче-
ской, фармацевтической и др. отраслей промышленности для транспорти-
рования агрессивных жидкостей.  
ТРУБА ТЕПЛОВАЯ – теплопередающее устройство, передающее боль-
шие тепловые мощности при малых перепадах температуры. Представляет 
собой герметически замкнутое вакуумированное пространство в виде 
трубы или плоского канала, частично заполненного легкокипящей жидко-
стью (аммиак, этиловый спирт, фреоны и т.п.), который, испаряясь у одно-
го конца Т.т., поглощает теплоту, а затем, конденсируясь у другого конца 
трубы, еѐ отдаѐт. Поэтому Т.т. можно рассматривать как разновидность 
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регенеративных теплообменных аппаратов с промежуточным теплоноси-
телем.  
ТРУБА ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ – труба, изготовленная из поливинил-
хлорида, полиэтилена и полипропилена экструзивным способом, прессо-
ванием, сваркой или склеиванием из листовых заготовок. Используют для 
сооружения канализационных, водопроводных, вентиляционных сетей, 
вентиляционных систем.  
ТРУБА ФАЛЬЦЕВАЯ – трубы, имеющие по торцам взаимно сопрягае-
мые поверхности в пределах толщины стенки трубы.  
ТРУБА ЧУГУННАЯ – трубы из серого чугуна, поддающегося механиче-
ской обработке, с внутренним диаметром 65-1000 мм. Т.ч. используют в 
основном для водопроводов (раструбные напорные трубы), в холодильных 
установках и кислотопроводах (фланцевые напорные трубы), теплообмен-
никах, конденсаторах и холодильных бочках содовых установок (содовые 
напорные трубы), а также в канализационных сетях (безнапорные слив-
ные, или фановые трубы), газо- и нефтепроводах (безнапорные трубы).  
ТРУБКА ВЗРЫВА (диатрема) – трубообразный канал, образовавшийся 
при прорыве газов через пласты земной коры и заполненный брекчиевид-
ными породами, до 1 км в поперечнике. Часто заполнены алмазоносной 
брекчией – кимберлитом (например, на Сибирской платформе в России, в 
ЮАР, Индии и др.).  
ТРУБКА ГАЗОСВЕТНАЯ – газоразрядный источник света в виде стек-
лянной трубки, наполненной неоном, аргоном и др. газами с добавкой 
ртути. Т.г. с неоном светится оранжево-красным светом, с аргоном и пара-
ми ртути – синим. Применяются для световой рекламы.  
ТРУБКА ИНДИКАТОРНАЯ – стеклянная трубка с наполнителем (на-
пример, дроблѐный силикагель), обработанным растворами химических 
реактивов. Предназначена для контроля загрязнения воздуха токсичными 
веществами (оксидами азота, этанолом и др.). Концентрацию последних 
определяют по длине или интенсивности окрашивания слоя наполнителя 
после пропускания через Т.и. определенного объѐма исследуемого воздуха.  
ТРУБКА ПИТО – прибор для измерения давления движущейся жидко-
сти или газа.  
ТРУБКА ТОКА – в гидромеханике – трубка, составленная из линий тока, 
проходящих через точки небольшого замкнутого контура внутри движу-
щейся жидкости. 
ТРУБКА ТЯЖА ЗАЩИТНАЯ – деталь опалубочной системы, пред-
ставляющая собой трубку, одеваемую на тяж и предназначенная для фик-
сации опалубки, защиты тяжа от бетона и беспрепятственного извлечения 
его из бетонируемой конструкции.  
ТРУБОБЕТОН – железобетон с арматурой из стальных труб.  
ТРУБОПРОВОД – линейное сооружение из плотно (часто герметично) 
соединенных между собой труб вместе с арматурой для транспортирова-
ния (проводки) газообразных, жидких и твердых продуктов (в том числе 
готовых изделий). Сильно разветвленные Т. часто называют сетями (на-
пример, водопроводные сети и т.п.). В зависимости от транспортируемого 
продукта различают газо-, нефте-, водо-, пульпопровод и т.п., промышлен-
ный и внутриучрежденческий Т. для пневматического транспорта.  
ТРУБОПРОВОД ДЕРИВАЦИОННЫЙ ДЕРЕВЯННЫЙ – непрерыв-
ный трубопровод круглого сечения из деревянных клепок, стянутых по 
окружности стальными бандажами.  
ТРУБОПРОВОД МАГИСТРАЛЬНЫЙ – единый имущественный, 
неделимый производственно-технологический комплекс, состоящий из 
подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и других 
объектов, обеспечивающих безопасную транспортировку продукции от 
пункта ее приемки до пункта сдачи, передачи в другие трубопроводы, на 
иной вид транспорта или хранение.  
ТРУБОПРОВОД НАДЗЕМНЫЙ – трубопровод, расположенный над 
поверхностью земли на опорах.  
ТРУБОПРОВОД НАЗЕМНЫЙ – участок трубопровода, расположен-
ный на поверхности земли, при этом трубы могут быть полностью закры-
ты грунтовой засыпкой или заключены в короб.  
ТРУБОПРОВОД НАПОРНЫЙ – металлический, деревянный или 
железобетонный водовод, предназначенный для подвода воды из верхнего 
бьефа к машинному зданию гидроэлектрической станции.  
ТРУБОПРОВОД ОРОСИТЕЛЬНЫЙ – трубопровод для транспортиро-
вания воды на орошаемую площадь (поле). Т.о. может быть подземным 
(чаще из стальных, чугунных, асбестоцементных, железобетонных труб), 
разборным поверхностным (из алюминиевых, полимерных труб) и гибким 
поверхностным (из полимерных труб). Применение Т.о. вместо канала 
позволяет сократить потери воды, повысить КПД оросительной системы.  
ТРУБОПРОВОД ПОДЗЕМНЫЙ – трубопровод, расположенный в 
грунте ниже поверхности земли.  
ТРУБОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ МАГИСТРАЛЬНЫЙ – трубопровод, 
соединяющий распределительные устройства установок газового пожаро-
тушения с распределительными трубопроводами.  
ТРУБОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ ПИТАЮЩИЙ – трубопровод, соеди-
няющий узел управления с распределительными пожарными трубопрово-
дами.  
ТРУБОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ ПОДВОДЯЩИЙ – трубопровод, 
соединяющий источник огнетушащего вещества с узлами управления.  
ТРУБОПРОВОД ПОЖАРНЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ – трубо-
провод с установленными на нем оросителями (насадками) для распреде-
ления огнетушащего вещества в защищаемой зоне.  
ТРУБОПРОВОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ – технологический трубопровод 
стальной с внутренним покрытиям; либо стальной, работающий под дав-
лением 10 МПа и более; либо трубопровод из неметаллических материалов.  
ТРУБОПРОВОД ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – трубопровод, предназна-

ченный для транспортирования различных веществ (сырья, полуфабрика-
тов, реагентов, а также промежуточных и конечных продуктов, получен-
ных или используемых в технологическом процессе и др.), необходимых 
для ведения технологического процесса или эксплуатации оборудования. 
Обычно Т.т. прокладываются для транспортирования в пределах промыш-
ленного предприятия или группы взаимодействующих относительно 
близко расположенных предприятий.  
ТРУБОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ – 1) (обратка) часть трубо-
провода, предназначенная для предотвращения охлаждения воды в по-
дающих трубопроводах систем горячего водоснабжения в периоды малого 
водоразбора путем соединения двух или нескольких стояков для обеспе-
чения постоянной циркуляции. 2) Трубопровод системы горячего водо-
снабжения, в котором вышеуказанным способом обеспечивается постоян-
ное циркулирование воды, предотвращающее ее охлаждение. В ванных и 
душевых комнатах к Т.ц. присоединяют нагревательные приборы для 
обогрева этих помещений и сушки полотенец.  
ТРУБОРЕЗ – металлический инструмент для резки труб вручную; состо-
ит из корпуса и подвижной щеки с режущими дисками.  
ТРУБОУКЛАДЧИК – тракторный грузоподъемный кран, используемый 
на строительстве линейных сооружений (трубопроводов, линий электро-
передачи и контактной сети) в условиях, когда требуется непрерывное 
перемещение средств механизации с грузом в условиях бездорожья. Т. 
представляет собой трактор на гусеничном ходу, к раме которого сбоку 
закреплено основание грузоподъемного крана.  
ТРУД – 1) целесообразная деятельность человека, направленная на сохра-
нение, видоизменение, приспособление среды обитания для удовлетворе-
ния своих потребностей, на производство товаров и услуг. Т. как процесс 
исторической адаптации человека к внешней среде характеризуется разви-
тием и совершенствованием разделения Т., его орудий и средств. Выделя-
ют следующие прикладные дисциплины, изучающие Т.: физиологию Т., 
психологию Т., организацию Т., охрану Т. и пр. 2) Человеческие ресурсы, 
выступающие в качестве одного из факторов производства. 3) Вклад в 
процесс производства, сделанный людьми в форме непосредственного 
расходования умственных и физических усилий.  
ТРУД – использование умственных и физических способностей людей, их 
навыков и опыта в форме услуг, необходимых для производства экономи-
ческих благ.  
ТРУД КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ (труд сложный) – труд, требующий 
специальной подготовки, наличия у работника навыков, умения и знаний 
для выполнения определенных видов работ, по сравнению с неквалифи-
цированным (простым) трудом.  
ТРУД ПРОСТОЙ (труд неквалифицированный) – труд работника, не 
имеющего специальной подготовки (т.е. квалификации).  
ТРУД РУЧНОЙ – труд, основанный преимущественно на затратах физи-
ческих усилий человека с использованием простейших ручных орудий 
труда.  
ТРУД УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ – труд, предметом и продуктом которого 
труда является информация, в процессе переработки которой принимают-
ся решения, определяющие меры управленческого воздействия на объект. 
Т.у классифицируется по соотношению творческих и повторяющихся 
операций: труд руководителей, специалистов и технического персонала.  
ТРУДОВАЯ КНИЖКА – см. книжка трудовая. 
ТРУДОЁМКОСТЬ – экономический показатель, характеризующий 
затраты рабочего времени, необходимого для изготовления (получения) 
единицы продукции надлежащего качества (изготовление изделия, выпол-
нение определенной работы, оказание услуги и т.п.). Т. является одним из 
основных показателей производительности труда. Чем меньше затраты 
труда на единицу продукции, тем выше производительность труда. Т. 
рассчитывается путем калькуляции трудовых затрат.  
ТРУДОЁМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ – суммарные затраты труда на выполне-
ние технологических процессов изготовления определенного изделия.  
ТРУДОЁМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ УДЕЛЬНАЯ – отношение трудоемкости 
изготовления изделия к величине его полезного эффекта или к номиналь-
ному значению основного параметра.  
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способность к труду, зависящая от состояния 
здоровья работника. Различается Т.: общая (способность к выполнению 
всякой работы в обычных условиях), профессиональная (способность 
работать по определенной профессии, должности, в определенных услови-
ях), неполная (способность работать лишь в облегчѐнных условиях, на-
пример при неполном рабочем дне).  
ТРУЩОБА – 1) труднопроходимое место (например, лесные Т.), глушь, 
захолустье, удалѐнное от крупных центров культурной жизни; 2) грязное, 
тесное, ветхое жильѐ; неблагоустроенная часть города.  
ТРЮМ СЦЕНЫ – технологическое пространство под планшетом сцены 
для размещения.  
ТРЮМО – 1) центральная вертикальная каменная опора цоколя входа; 2) 
украшенный орнаментом простенок между окнами в интерьере здания; 3) 
высокое зеркало, расположенное в простенке (навесное или отдельно-
стоящее); 4) предмет мебели, обычно представляющий собой столик и 
расположенные над ним три зеркала, центральное из которых имеет не-
сколько больший размер, а боковые закреплены на петлях и могут повора-
чиваться, обеспечивая находящемуся перед трюмо человеку возможность 
видеть себя в профиль (с боков).  
ТРЯСИНА (зыбун) – участки зарастающих водоѐмов, покрытые расти-
тельностью толщиной до 1-2 м.  
ТСЖ – см. товарищество собственников жилья. 
ТСН – аббревиатура, означающая обычно в зависимости от контекста 
«территориальные строительные нормы» или «технические строительные 
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нормы»; см. нормы строительные технические. 
ТСУГА – род вечнозелѐных хвойных деревьев семейства сосновых. 15-18 
видов, в Азии и Северной Америке; в России несколько видов (например, 
Т. канадскую) культивируют как декоративные.  
ТСУКУБАН – традиционный элемент японского сада – каменный бас-
сейн в виде бочки высотой 20-30 см над поверхностью газона. 
ТУАР КАЙЫС – кожаный ремень, закреплявший посредине войлок на 
традиционной ногайской юрте.  
ТУАЛЕТ (уборная) – помещение, предназначенное для отправления 
естественных нужд. В современных жилых домах Т. оснащается, как 
правило, унитазом и раковиной.  
ТУАЛЕТНАЯ (гардеробная) – подсобное помещение в квартире для 
хранения носильных вещей, переодевания, приведения в порядок внешности.  
ТУБА – разовая потребительская тара, имеющая корпус, обеспечивающий 
выдавливание содержимого, с узкой горловиной, укупориваемой бутоном, 
и дном, закрываемым после наполнения продукцией.  
ТУГАЙ – приречные леса на крупных реках полупустынной и пустынной 
зон Средней и Центральной Азии, представляют собой густые, труднопро-
ходимые заросли из тополя, ивы, тамариска, лоха, облепихи и др.  
ТУЕСОК (туес) – вид тары, представляет собой берестяную кубышку с 
дужкой или скобкой, закрывающуюся тугой крышкой.  
ТУЙГЭ – нанайское культовое сооружение, представляющее собой ша-
манский столб крупных размеров.  
ТУЛТЫРМА ЭЙ – традиционное башкирское каркасное жилище с зем-
ляной засыпкой между стенами из тонких березовых стволов, расколотых 
вдоль пополам.  
ТУМАН – в общем смысле – аэрозоль с капельно-жидкостной дисперсной 
фазой. Образуется из пересыщенных паров в результате конденсации. Т. 
называют также скопление в приземном слое атмосферы продуктов кон-
денсации в виде мельчайших водяных капель или ледяных кристаллов, 
взвешенных в воздухе непосредственно над поверхностью земли, сопро-
вождающееся значительным ухудшением видимости.  
ТУМБА (надолба) – 1) небольшой каменный, бетонный или чугунный 
столбик для ограждения тротуаров или установки дорожного знака; 2) 
невысокий прямоугольный или многогранный объем, входящий в состав 
парапета над карнизом; 3) прикладка к стене в основании дверного налич-
ника; 4) (тонба) шар на пирамидке, украшающей наличник или карниз.  
ТУМБА ЖАКОБОВСКАЯ – нижняя часть каннелированной колонны с 
базой, используемая в качестве постамента для небольшой скульптуры, 
вазы и т.п.  
ТУМБА ПРИЧАЛЬНАЯ (тумба швартовная) – швартовное устройство 
в форме невысокого столба с грибовидной или крюковидной уширенной 
головой, которым оборудуется причальное сооружение.  
ТУМБЛЕР – малогабаритный механический переключатель тока. При-
меняется главным образом для коммутации цепей управления в электро- и 
радиотехн. приборах и устройствах.  
ТУМУЛУС – курган, купольная гробница, захоронение этрусков (древ-
них жителей Италии). Состоит из подземной камеры, перекрытой сводом 
из каменных блоков, и насыпного холма.  
ТУНГ (тунговое дерево) – род деревьев семейства молочайных; 5 видов, 
в тропиках и субтропиках Южной и Восточной Азии и на островах Тихого 
океана. Возделывается для получения из семян тунгового технического 
масла (растительное жирное масло, получаемое из тунговых семян-
орешков), применяемого в производстве лакокрасочных материалов.  
ТУНДРА – тип биома, распространѐнный в субарктическом поясе Земли. 
Занимает полосу шириной 30-500 км главным образом вдоль побережий 
Евразии (более 3 млн. км

2
) и Северной Америки. Основные типы Т.: кус-

тарниковые (ива полярная, берѐза карликовая, кедровый стланик и др.), 
кочковатые (осоки), моховые, лишайниковые. Экосистемы Т. малоустой-
чивы и легко нарушаются в результате антропогенных воздействий.  
ТУННЕЛЬ (тоннель) – см. тоннель.  
ТУНТОГАТ – берестяное традиционное остяцкое жилище с жердевой 
основой.  
ТУПИК – дорога, улица (переулок), железнодорожный путь небольшой 
протяжѐнности, не имеющий сквозного проезда и, как правило, каких-
либо перекрестков, ответвлений и т.п.  
ТУПИК ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ – тупиковый железнодорожный 
путь, предназначенный для предупреждения выхода подвижного состава 
на маршруты следования поездов.  
ТУПИК УЛАВЛИВАЮЩИЙ – тупиковый железнодорожный путь, 
предназначенный для остановки потерявшего управление поезда или его 
части при движении по затяжному спуску.  
ТУПОВКА – нанесение на окрашенную и высохшую поверхность стены 
различных по величине и форме декоративных пятен с помощью губки, 
смоченной в окрашивающем составе другого цветового фона.  
ТУРА (тур) – цилиндрическая плетенка (корзина без дна), сделанная из 
хвороста, заплетѐнного за колья; устанавливается на грунт и заполняется 
камнем, щебнем или дѐрном и служит для защиты земляных откосов от 
размыва; в прошлом Т. использовалась также как укрытие во временных 
оборонительных укреплениях. Различались Т. сапные, высотой около 
0,9 м, диаметром 0,7 м и весом около 24 кг, и батарейные, высотой около 
1,25 м, диаметром 0.9 м и весом около 62 кг. Т. устанавливались несколько 
наклонно внутрь насыпи и засыпались землей. Иногда при высоких насы-
пях Т. устанавливались в несколько рядов друг на друге.  
ТУР-БАСТИОН – пятиугольные каменные башни, возводившиеся по 
углам общего ретраншамента, отделенные от него сзади рвом бастионов. 
Впервые были использованы итальянцами в 1581 г.  
ТУРБАЗА – см. база туристская. 

ТУРБИДИТЫ – отложения мутьевых потоков на дне морей и океанов, 
представленные осадками обладающие ритмичным строением (градаци-
онной слоистостью): в нижней части каждого ритма залегают наиболее 
грубозернистые осадки, постепенно переходящие вверх в более тонкозер-
нистые; завершается ритм тонким слоем пелитового осадка (глинистого 
или карбонатного).  
ТУРБИНА – первичный двигатель с вращательным движением рабочего 
органа – ротора, преобразующий в механическую работу энергию подво-
димого рабочего тела (пара, газа, воды). Струя рабочего тела воздействует 
на лопатки, закреплѐнные по окружности ротора, и приводит ротор в 
движение. По принципу действия различают активные и реактивные Т., по 
конструкции – одно- и многоступенчатые. Паровые и газовые Т. подразде-
ляются на стационарные (для привода генераторов электрического тока, 
компрессоров и т.д.) и транспортные. Гидравлические Т. строят только 
стационарными и используют на ГЭС для привода гидрогенераторов.  
ТУРБИНА ГАЗОВАЯ – турбина, в которой в механическую работу 
преобразуется тепловая энергия сжатого и нагретого газа (обычно продук-
ты сгорания топлива); входит в состав газотурбинного двигателя.  
ТУРБИНА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ (турбина водяная, гидротурбина) – 
лопастный гидравлический двигатель, преобразующий механическую 
энергию потока воды в энергию вращающегося вала. Используют главным 
образом для привода электрогенераторов ГЭС. Диаметр рабочего колеса 
достигает 10 м, мощность 600 и более МВт, расчѐтный напор до 1700 м.  
ТУРБИНА ПАРОВАЯ – турбина, преобразующая тепловую энергию 
водяного пара в механическую работу. Подразделяются на стационарные 
(например, на ТЭС) и транспортные (судовые). Выполняются одно- и 
многокорпусными (обычно не более 4 корпусов), одновальными (валы 
всех корпусов на одной оси) и с параллельным расположением 2-3 валов.  
ТУРБОБУР – буровая забойная машина, приводимая в действие энергией 
потока промывочной жидкости и сообщающая вращение долоту в сква-
жине.  
ТУРБОКОМПРЕССОР – компрессор динамического действия, в кото-
ром воздействие на поток сжимаемого газа осуществляется вращающими-
ся решетками лопаток.  
ТУРБОНАСОС – насосный агрегат с приводом от турбины, узлы кото-
рой входят в конструкцию насоса.  
ТУРЕЛЬ – очень маленькая башенка в оборонительном сооружении.  
ТУРЛАК – остов (каркас) традиционной ногайской юрты.  
ТУРЛУК – 1) плетень, обмазанный глиной; исторически – традиционный 
материал (способ) для строительства домов и хозяйственных построек в 
Средней Азии, на Кавказе и Юге России; 2) плетень из хвороста у кавказ-
ских народов.  
ТУРМАЛИН – минерал подкласса кольцевых боросиликатов, 
(Na,Са)(Mg,Fe,Li)3Al6[Si6O18] [BО3]3(ОН)4. Разновидности: шерл (чѐрный, 
железистый), дравит (бурый, магнезиальный), рубеллит (розовый, марган-
цовистый), индиголит (синий), полихромный (в том числе с зональным 
распределением окраски). Твердость по минералогической шкале 7-7,5; 
плотность 3,0-3,4 г/см

3
. Образует столбчатые кристаллы, радиально-

лучистые агрегаты (т.н. турмалиновые солнца). По происхождению пнев-
матолитовый и гидротермальный. Прозрачные розовые, синие и зеленые 
кристаллы Т. – драгоценные камни. Используется как пироэлектрик; 
применяется также синтетический Т.  
ТУРНИКЕТ – разновидность систем контроля доступа, представляющая 
собой проворачивающееся приспособление (устройство), обычно в виде 
вращающейся крестовины, преграждающее проход в производственное 
или административное здание, на стадион и т.п. для пропуска посетителей 
по одному человеку. Как правило, современные Т. оснащаются компью-
терными датчиками, позволяющими считывать данные с пропусков или 
иных носителей и в автоматическом режиме открывать проход для лиц, 
приложивших эти документы к считывающему устройству.  
ТУРНИСА – темно-голубая краска (обычно клеевая).  
ТУРТИК – см. тяга.  
ТУРЫШ – см. кум.  
ТУС КИИЗ – предмет интерьера, настенное убранство традиционного 
казахского и киргизского жилища. Представляет собой узорчатый войлоч-
ный ковѐр, украшенный аппликацией из красного и чѐрного сукна, часто 
сочетающейся с вышивкой.  
ТУУРГА – настенный войлок традиционной тувинской юрты.  
ТУХУМ – квартал горского селения.  
ТУФ – группа горных пород различного происхождения. Различают 
известковый Т. (травертин) – легкие пористые породы, образовавшиеся из 
отложений углекислых источников; кремнистый Т. (отложения горячих 
источников), вулканический Т. – сцементированные рыхлые продукты 
вулканических извержений. Все разновидности Т. применяются как строи-
тельные материалы (заполнители в легких бетонах, стеновые материалы).  
ТУФ ВУЛКАНИЧЕСКИЙ – пористые осадочные горные породы обло-
мочного происхождения, состоящие из уплотненных обломков изливших-
ся пород и магматических минералов, сцементированных пепловым мате-
риалом. По химическому составу Т.в. разнообразны и отвечают составу 
лавы данного извержения (риолиту, андезиту, базальту и т.п.). Т.в. имеют 
разнообразную окраску: розовую, оранжевую, красную, коричневую и др., 
они характеризуются значительной пористостью (40-70%), малыми плот-
ностью (в куске 1,25-1,35 г/см

3
) и теплопроводностью (0,21-0,33 Вт/м•С), 

достаточной прочностью (предел прочности при сжатии 8-19 МПа) и 
долговечностью и хорошо обрабатываются. Применяются в качестве 
облицовочного материала для стен зданий, после дробления и фракциони-
рования – в качестве заполнителей для легких бетонов и растворов, а в 
молотом виде – как активная добавка (пуццолан, трасс) к вяжущим веще-
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ствам (воздушной извести или цементу).  
ТУФ ИЗВЕСТКОВЫЙ (травертин) – легкая пористая горная порода, 
натечные скопления кальцита СаСО3, отлагаемые углекислыми источни-
ками. Прочность на сжатие около 5,3 МПа. Очень пористые Т.и. исполь-
зуют как сырьѐ для получения извести, а плотные с мелкими равномерно 
расположенными порами – применяют как декоративный и строительный 
камень (в виде штучных камней) для кладки стен и в виде щебня – как 
заполнитель для лѐгких бетонов.  
ТУФ ПЕПЛОВЫЙ – уплотнившийся вулканический пепел; см. туф 
вулканический, пепел вулканический.  
ТУФФИТ – осадочно-вулканогенная горная порода, содержащая не менее 
50% вулканогенного материала. Применяется в качестве строительного 
материала. 
ТУФОБЕТОН – легкий бетон, в котором заполнителем служит туф.  
ТУШЕНИЕ ПОЖАРА – процесс воздействия сил и средств, а также 
использование методов и приемов, направленных на ликвидацию пожара.  
ТУШЬ – чѐрная краска (жидкая или в виде твѐрдых плиток – т.н. сухая Т.), 
не теряющая со временем чѐрного цвета. Служит для черчения, рисования. 
Традиционно изготовлялась из сажи, полученной при сжигании хвойной 
древесины, растительных масел и смол, в ХХ в. – также из газовой копоти, 
сажи, получаемой при сжигании нефти и еѐ продуктов. Иногда Т. называ-
ют аналогичные чѐрной Т. цветные краски, изготовленные на основе 
каменноугольных красителей.  
ТУЯ (туйя) – род вечнозелѐных хвойных деревьев и кустарников семей-
ства кипарисовых; 5 видов, в Восточной Азии и Северной Америке. В 
России 2 североамериканских вида выращивают как декоративные растения.  
ТШЫХЧА – традиционный жилой дом, характерный для абазинских 
селений. 
ТЫН – 1) деревянная ограда без просветов, сплетенная из прутьев, закре-
пленных на вертикально вбитых в землю кольях; в прошлом была типична 
для сельских домов; 2) оборонительное сооружение в виде вкопанных в 
землю толстых заостренных сверху бревен.  
ТЫНХВА – традиционное абазинское сооружение для временного пре-
бывания (внешне и конструктивно напоминает шалаш).  
ТЫРГ – сени в зажиточном осетинском традиционном доме, передняя 
половина которых часто использовалась под кладовую.  
ТЫРКЫК (тырхык) – завалинка у задней стены внутри традиционного 
балкарского или карачаевского жилища, служащая полкой для конской 
сбруи и предметов женского труда.  
ТЫРЛО – огороженное пастбище и/или место отдыха скота на пастбище. 
Устраивают на возвышенных местах с прочным грунтом, вблизи водопоя 
(река, пруд, колодец). Т. оборудуют кормушками для подкормки и раздачи 
соли, корытами для водопоя, расколами для отбивки, разбивки на группы 
и взвешивания животных, передвижными вагончиками для пастухов, 
чабанов, а для дойного скота, кроме того, навесами, привязями для доения 
коров.  
ТЫЧОК – 1) короткая (наименьшая) боковая сторона кирпича или иного 
строительного камня (в том числе и уложенного в кладку); 2) иногда упот-
ребляемое обозначение самого камня (кирпича), уложенного указанной 
короткой стороной вдоль стены, а длинной (логом) – соответственно 
перпендикулярно плоскости стены. См. также укладка логом.  
ТЫЧОК, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА РЕБРО – положение кирпича или 
иного строительного камня в декоративной кладке, соответствующее 
установке кирпича на длинную боковую сторону (ребро) с выступающим 
на лицевую (наружную) сторону кладки тычком (наименьшей боковой 
стороной кирпича).  
ТЬЕРСЕРОН – короткие вспомогательные (дополнительные) малые 
ребра между главными нервюрами, то есть промежуточные нервюры, 
поддерживающие лиерну в ее середине и вместе с лиернами и оживой 
создающие «звездчатый рисунок». Характерны для архитектуры готиче-
ского стиля.  
ТЭД АД – аббревиатура от «транспортно-эксплуатационное состояние 
автомобильной дороги»; см. состояние дороги автомобильной транс-
портно-эксплуатационное. 
ТЭЛГЭТЭ ИГИННЭЭГИНГ – коновязь во дворе традиционного якут-
ского жилища. 
ТЭО – см. аббревиатура от «технико-экономическое обоснование»; см. 
обоснование технико-экономическое. 
ТЭП – аббревиатура, в зависимости от контекста употребления обозна-
чающая 1) «технико-экономические показатели»; см. показатель технико-
экономический; 2) «транспортно-эксплуатационные показатели»; см. 
показатель транспортно-эксплуатационный дороги. 
ТЭР – аббревиатура от «топливно-энергетические ресурсы»; см. ресурсы 
топливно-энергетические.  
ТЭС – аббревиатура от «тепловая электростанция»; см. электростанция 
тепловая. 
ТЭЦ – аббревиатура от «теплоэлектроцентраль»; см. теплоэлектроцен-
траль. 
ТЮБАЛЕК – то же, что япма; см. япма.  
ТЮБИНГ – элемент сборной крепи (обделки) подземных горных выра-
боток и сооружений (тоннелей, шахтных стволов и т.п.) в виде цилиндри-

ческого ребристого сегмента с отверстиями для крепления и тампонирова-
ния; наиболее распространены тюбинги тоннельной обделки круглого 
поперечного сечения. Материал – чугун, сталь, железобетон.  
ТЮБИНГ ЗАМКОВЫЙ – тюбинг меньших размеров, устанавливаемый 
в замковой части кольца обделки при его замыкании.  
ТЮБИНГОУКЛАДЧИК – см. блокоукладчик. 
«ТЮДОР» – см. арка «Тюдор». 
ТЮМОН – средние ворота в японском храмовом ансамбле.  
ТЮР – 1) мужская, парадная половина в традиционном татарском сель-
ском доме; 2) широкие нары рядом с печью в традиционных избах татар-
мишарей.  
ТЮР САКЕ – нары на чистой половине четырехстенной традиционной 
башкирской избы.  
ТЮР ЯК – основная, жилая часть четырехстенной традиционной баш-
кирской избы, отделенная от хозяйственной части занавесью.  
ТЮРЬМА – комплекс зданий, предназначенных для организации отбы-
вания тюремного заключения, а также содержания лиц, к которым приме-
нена мера пресечения в виде заключения под стражу.  
ТЮФЯК – 1) настил из фашин или слоев хвороста, пригружаемых кам-
нем; применяется для крепления дна и подводной части берегов водоѐмов 
и водотоков; 2) в фортификации – промежуточный слой в слоистых по-
крытиях, состоящий из твердых материалов (бетона, железобетона, камня, 
дерева) и имеющий своей задачей остановить снаряд (бомбу) и вызвать 
взрыв. Т. помещается на слое песка, а сверху покрыт небольшим (до 0,5 м) 
слоем грунта. По площади Т. несколько выходит за контуры сооружения в 
стороны – настолько, чтобы падающий под углом снаряд, углубившись 
под Т., не мог своим взрывом повредить сооружение сбоку. Полевые 
сооружения котлованного типа, дающие защиту от целых снарядов, обыч-
но обязательно имеют Т. В долговременной фортификации Т. стали де-
латься после появления фугасных снарядов, т.е. в 1880-х гг., когда при-
шлось усиливать кирпичные казематы.  
ТЮФЯК ВОДЯНОЙ – наполняемое водой искусственное углубление 
под водосливом плотины, в которое бьет падающий сверху поток.  
ТЯБЛО – изначально – разделяющий ряды иконостаса брус, концы кото-
рого заделаны в стены храма; позднее – горизонтальные или вертикальные 
деревянные резные раскрашенные красками рейки или позолоченные 
рейки, обрамляющие иконы иконостаса церкви или часовни.  
ТЯГА – 1) узкий протяженный горизонтальный профилированный вы-
ступ, членящий стены здания на ярусы (или обрамляющий панно); обычно 
декоративный из штукатурки или кладки, иногда играет роль усиления 
здания, в этом случае выполнен из металла или другого материала; 2) сила, 
передаваемая средой (например, воздушной) движителю транспортной 
машины (реактивная Т.); 3) разрежение в участке канала или трубопровода 
топочных и вентиляционных устройств, под действием которого создаѐтся 
поток газов; 4) часть машины или сооружения, подверженная растяги-
вающим нагрузкам. Обычно стержень круглого или прямоугольного 
сечения, а также уголкового, таврового или другого профиля.  
ТЯГА АНКЕРА ГРУНТОВОГО – напрягаемая арматура анкера грунто-
вого.  
ТЯГА ЕСТЕСТВЕННАЯ В ПЕЧИ – разрежение на данном участке 
канала отопительной печи, под действием которого происходит движение 
воздуха или дымовых газов, возникающее из-за разности плотностей 
наружного атмосферного воздуха и газов в каналах печи и дымовой трубе.  
ТЯГА НАМЕТИСТАЯ – штукатурная тяга большого сечения (например, 
между кессонами).  
ТЯГА СВОДА – плита между основанием свода и вершиной опорного 
столба или стены.  
ТЯГАЧ – колѐсная или гусеничная машина для буксирования прицепов, 
роспусков, навесного сельскохозяйственного, дорожно-строительного и 
другого оборудования. Имеют повышенные по сравнению с грузовыми 
автомобилями мощность, передаточные отношения в трансмиссии, укоро-
ченную базу.  
ТЯГАЧ СЕДЕЛЬНЫЙ – тягач, имеющий вместо грузовой платформы 
опорно-сцепное устройство.  
ТЯГУН – колебательные движения воды в бухтах; Т. вызывают цикличе-
ские перемещения судов, стоящих у причала.  
ТЯЖ ОПАЛУБКИ – съемный элемент, устанавливаемый между проти-
воположными щитами для восприятия усилий давления бетона и фикса-
ции опалубки в рабочем положении.  
ТЯЖЕНИЕ ПРОВОДА – сила, являющаяся составляющей веса провода 
и направленная вдоль его оси. 
ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА – качественная или количест-
венная оценка вероятного (наблюдаемого) ущерба от отказа элемента 
и/или системы.  
ТЯЖЕСТЬ ТРУДА – мера физической и нервной сложности и утоми-
тельности выполнения профессиональных обязанностей.  
ТЯНИВА – в традиционной садово-парковой архитектуре Японии назва-
ние небольшого сада вокруг чайного домика для традиционных чайных 
церемоний. 
ТЯСИЦУ – павильон для японских чайных церемоний.  
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УАЗАГДОН – комната-кунацкая в традиционном осетинском жилище; 
см. кунацкая.  
УАЙТ-СПИРИТ – бесцветная или слегка окрашенная жидкость, смесь 
жидких углеводородов, выкипающая в пределах 165-200°C. У.-с. – про-
дукт перегонки нефти, средняя фракция между тяжелым бензином и трак-
торным керосином. Вследствие доступности и нетоксичности этого рас-
творителя его используют в малярных работах при внутренней и наруж-
ной отделке. Плотность – 0,78 г/см

3
, температура кипения не более 165ºС. 

Предназначен также для растворения масляных лаков и красок, смывки 
ранее нанесенных затвердевших пленок масляных лаков и красочных 
составов.  
УАРДОНДОН – крытый навес, примыкающий к традиционному осетин-
скому дому.  
УАСАХЧА АХБА – абазинская зимняя стоянка для скота.  
УАТ – отдельная спальня для женатых членов семьи в традиционном 
осетинском доме.  
УБЕЖДЕНИЕ – 1) прочно сложившееся мнение, уверенный взгляд на что-
нибудь, точка зрения; 2) один из приемов управления, заключающийся в 
воздействии на сознание личности с целью вызвать полезную деятельность.  
УБЕЖИЩЕ – термин фортификационной архитектуры, означавший 
первоначально (в I мировую войну 1914-18 гг.) блиндаж, приспособлен-
ный для жилья и дававший защиту от снарядов тяжелой артиллерии, 
позднее специальное укрытие, защищающее от мин, снарядов артиллерии, 
авиабомб и отравляющих веществ, одновременно служащее для жилья 
бойцам, работы штабов, медпунктов и т.д. В зависимости от степени защи-
ты У. могут быть легкими, усиленными и тяжелыми. Емкость У. зависит 
от степени защиты и от тактического расположения (на переднем крае не 
больше, чем на отделение, то есть 10 человек, вне зависимости от степени 
защиты). Все У. оборудуются в санитарно-бытовом отношении. Основные 
требования тактического порядка – быстрота и надежность выхода людей 
на огневые позиции при боевой тревоге, для чего У. оборудуются не ме-
нее, чем двумя выходами. У. стараются располагать за обратными скатами 
и маскировать; в тылу строятся У. тяжелого типа и большой емкости для 
защиты гражданского населения.  
УБЕЖИЩЕ ВЕНТИЛИРУЕМОЕ – убежище, приспособленное для 
целей противохимической зашиты. Имеет газонепроницаемые огражде-
ния, герметические закрытия дверных проемов и других отверстий, тамбу-
ры (шлюзы) во входах для пропуска входящих и выходящих людей и 
установку фильтровентиляции для очистки подаваемого в убежище возду-
ха от отравляющих веществ.  
УБЕЖИЩЕ ВЕНЧАТОЕ – убежище, стены которого сделаны из срубов 
– одиночных или двойных; в последних между срубами оставляется про-
межуток, обычно заполняемый камнями, для предохранения от поражаю-
щего действия взрыва снарядов, пробивших через обсыпку убежища.  
УБЕЖИЩЕ ЛЕГКОЕ – убежище с покрытием, выдерживающим попа-
дание целых снарядов легкой полевой артиллерии, в основном 75-82-мм. 
Появились и широко применялись в I мировую войну 1914-18 гг.  
УБЕЖИЩЕ КОТЛОВАННОЕ – убежище, возведенное открытым 
способом, то есть устроенное в открытом котловане путем установки стен 
и покрытия, а затем засыпанного землей; обычно верх покрытия в целях 
маскировки делается заподлицо с местным горизонтом.  
УБОР ШАТЁРНЫЙ – декоративная отделка древнерусских хором, 
заключавшаяся в обивке стен дорогой тканью.  
УБОРКА УЛИЦ – очистка улиц, площадей, дворовых территорий от 
бытового мусора, листьев, снега. У.у. подразделяется на летнюю и зим-
нюю. При летней У.у. сметают пыль и сор с поверхности дорожных по-
крытий и тротуаров, поливают и моют покрытия. Для выполнения работ 
применяют подметально-уборочные и поливочно-моечные машины. 
Зимняя У.у. включает очистку проезжей части улиц и тротуаров от снега, 
подметание и сгребание снега в валы, вывоз его в места сбора, на снеговые 
свалки и снеготаялки для сплава в канализационную сеть, посыпку покры-
тий песчано-соляной смесью. Производится с помощью снегоочистителей, 
снегопогрузчиков, снеготаялок, пескоразбрасывателей.  
УБОРНАЯ – туалет, нередко имеется в виду туалет, расположенный за 
пределами дома.  
УБОРНАЯ АРТИСТИЧЕСКАЯ – помещение в составе сценической 
группы, предназначенное для отдыха и приготовления артистов к выступ-
лению.  
УБОРНАЯ НАДВОРНАЯ – легкая постройка, размещаемая над выгреб-
ной ямой.  
УБЫТКИ – 1) в коммерции – превышение расходов над доходами; 2) в 
гражданском праве выраженный в денежной форме ущерб, причинѐнный 
одному лицу противоправными действиями другого. При определении 

размера У. учитывается как реальный ущерб в имуществе (расходы, кото-
рые потерпевший произвѐл или должен произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его имущества), так и упу-
щенная выгода (неполученные доходы, которые он получил бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено).  
УВ – аббревиатура от «узел ввода»; см. узел ввода в здание.  
УВАЛ – удлинѐнная возвышенность с плоской вершиной и пологими 
склонами; относительная высота до 200 м. 
УВЕДОМЛЕНИЕ – извещение, сообщение, заявление, предупреждение.  
УВЕЛИЧЕНИЕ ТРУБЫ ЗРИТЕЛЬНОЙ – отношение угла, под кото-
рым виден предмет в зрительную трубу геодезического прибора, к углу, 
под которым виден предмет невооруженным глазом. Для теодолитов 
технической точности У.т.з. обычно равно 20-25.  
УВЛАЖНЕНИЕ БЕТОНА – поливка бетона водой через определенные 
промежутки времени для обеспечения его нормального твердения.  
УВОЛЬНЕНИЕ – прекращение трудового договора по инициативе ад-
министрации. В России допускается лишь по основаниям, предусмотрен-
ным законом (Трудовым кодексом РФ).  
УВЯЗКА КРЕПЕЖНАЯ – крепежный реквизит, предназначенный для 
объединения отдельных единиц груза в одно грузовое место.  
УВЯЗКА МОДЕЛЕЙ СЕТЕВЫХ – расчѐтное или графическое объеди-
нение сетевых моделей одного уровня в общую сводную сетевую модель.  
УВЯЗКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТ – определение рациональной 
последовательности, целесообразной степени совмещения и сроков вы-
полнения строительных, монтажных и специальных работ за счет сокра-
щения продолжительности работ, организации параллельных потоков 
работ, изменения технологической последовательности работ, применения 
более индустриальных конструкций новых материалов, более производи-
тельных строительных машин и оборудования, переноса сроков поставки 
технологического оборудования и других мероприятий.  
УВЯЗКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 
– определение рационального совмещения общестроительных процессов 
между собой и со специальными процессами с целью сокращения про-
должительности строительства зданий и сооружений. Большая степень 
увязки процессов достигается при поточной организации строительства 
объектов.  
УГАР – отходы производства, представляющие собой потери (убыль 
массы) материала (металл, волокно, пряжа) при его обработке (например, 
потери металла на испарение и окисление при сварке).  
УГАР МЕТАЛЛА ПРИ СВАРКЕ – потери металла на испарение и 
окисление при сварке.  
УГЛЕПЛАСТИК – см. углеродопласт.  
УГЛЕПЕТРОГРАФИЯ – раздел петрографии, изучающий микрокомпо-
ненты, ингредиенты, петрографические типы ископаемых углей, их состав, 
физические и химические свойства, текстуру, структуру и происхождение.  
УГЛЕРОД – химический элемент IV группы периодической системы, 
важнейшая составляющая часть органических веществ. У. составляет 
основную часть чугуна, широко используемого для изготовления различ-
ных строительных изделий; обычными формами существования углерода 
в свободном состоянии являются алмаз и графит. При обычных условиях 
У. химически инертен; при высоких температурах соединяется со многими 
элементами (сильный восстановитель).  
УГЛЕРОД ОРГАНИЧЕСКИЙ – углерод, входящий в состав органиче-
ских соединений.  
УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ (сажа) – дисперсный продукт чѐрного 
цвета, образующийся в результате неполного сгорания или термического 
разложения углеводородов. Состоит из сферических частиц (размер 10-350 
нм), образованных слоями углеродных атомов, подобных слоям в графите, 
но не плоских, а изогнутых. Наполнитель в производстве резины, пласт-
масс, пигмент для лакокрасочных материалов и др.  
УГЛЕРОДОПЛАСТ (карбопласт, углепластик) – пластмассы, содер-
жащие в качестве упрочняющего наполнителя углеродные волокна (в виде 
жгутов, матов, рубленых волокон). Прочные, жѐсткие, термически и хи-
мически устойчивые электро- и теплопроводные материалы с небольшой 
плотностью и низким коэффициентом линейного расширения и трения.  
УГЛОМЕР – прибор для измерения контактным методом углов между 
какими-либо двумя плоскостями деталей машин и других изделий. Разде-
ляются на нониусные и оптические. Погрешность измерений 2-5'.  
УГЛОМЕР ГОРНЫЙ – теодолит упрощѐнной конструкции для марк-
шейдерской съѐмки горных выработок небольшой протяжѐнности.  
УГЛУБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАХВАТА БЛОКА – выемка в строительном 
блоке (камне) для его захвата и подъема одной или обеими руками или с 
помощью приспособления.  
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УГЛУБЛЕНИЕ КЛАДКИ (выемка кладки) – плоскостное ослабление 
поперечного сечения каменной кладки на поверхности стены.  
УГЛУБЛЕНИЕ НА ПЛАСТИ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНОЙ 
– дефект в виде местной неровности на пласти древесностружечной (дре-
весноволокнистой) плиты, выделяющийся относительно прилегающей 
поверхности.  
УГОДЬЕ ЗЕМЕЛЬНОЕ – земли, систематически используемые или 
пригодные к использованию для конкретных хозяйственных целей. У.з. 
различаются по своему хозяйственному значению и (или) природным 
особенностям. К У.з. в ряде случаев относят и территорию некоторых 
водных объектов.  
УГОДЬЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – земельный участок (пашня, 
многолетние насаждения, сенокосы и пастбища), предназначенный и (или) 
систематически используемый для производства сельскохозяйственной 
продукции. Понимаемые в широком смысле У.с. делятся на 3 группы: 
собственно У.с. – земли, используемые непосредственно для производства 
сельхозпродукции (пашня, сады, ягодники, виноградники и др. многолет-
ние плодовые насаждения, сенокосы и пастбища); земли, используемые 
для размещения средств производства, неразрывно связанных с землѐй 
(защитные лесные насаждения, гидротехнические сооружения, площадки 
для сельхозавиации и др.); земли, не используемые в сельскохозяйствен-
ном производстве (каменистые места, овраги и др. неудобные земли). В 
строгом смысле У.с. – только земли первой из перечисленных групп.  
УГОЛ – плоская геометрическая фигура, образованная двумя лучами 
(сторонами У.), выходящими из одной точки (вершины У.).  
УГОЛ БАСТИОННЫЙ – угол, составленный фасами бастиона.  
УГОЛ БОЛЬШОЙ – см. угол красный.  
УГОЛ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – геодезический термин; угол, лежащий в 
вертикальной плоскости. У.в. измеряется углом наклона теодолита отно-
сительно горизонта. Для измерения У.в. теодолит снабжен вертикальным 
угломерным кругом, алидаду которого устанавливают в рабочее положе-
ние по уровню или с помощью маятникового компенсатора.  
УГОЛ ВЕРХНИЙ – см. угол красный.  
УГОЛ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – геодезический термин; плоский угол в 
горизонтальной плоскости, выражающий величину двугранного угла, 
образованного вертикальными плоскостями, проходящими через отвес-
ную линию (то есть двугранный угол, ребро которого образовано отвесной 
линией, проходящей через данную точку).  
УГОЛ ДИРЕКЦИОННЫЙ – угол на плоскости, отсчитываемый по ходу 
часовой стрелки между северным направлением вертикальной линии 
координатной сетки топографической карты и направлением на заданную 
точку.  
УГОЛ ЕСТЕСТВЕННОГО ОТКОСА – см. угол откоса естественного. 
УГОЛ-ЖЕРНОВ (жернов-угол) – угол у двери в традиционной избе, 
характерной для Нижегородского края.  
УГОЛ ЗАДЕРЖКИ ТОКА – промежуток времени, выраженный в угло-
вой мере, в течение которого устройство фазного управления задерживает 
момент начала протекания тока. 
УГОЛ ЗАСЕЧКИ – геодезический термин; угол, образованный двумя 
направлениями с 2-х исходных пунктов на определяемый пункт (в случае 
его определения методом засечки прямой угловой). У.з. не должен быть 
менее 30 и более 120°.  
УГОЛ ЗДАНИЯ ВНУТРЕННИЙ – угол менее 135°, образованный 
поверхностями фасадов наружных стен здания (зданий), примыкающих 
друг к другу, и измеряемый по горизонтальному сечению здания (зданий).  
УГОЛ КРАСНЫЙ (большой, верхний) – парадный угол в традицион-
ной русской избе, расположенный по диагонали от печи; в этом углу 
находились икона и лампада над встроенными лавками вдоль краев пря-
моугольного стола.  
УГОЛ КУРТИННЫЙ – см. угол фланковый. 
УГОЛ МЁРТВЫЙ – в крепостях тенального начертания – обстреливае-
мое пространство во рву под продолженной плоскостью ската бруствера.  
УГОЛ МЕСТНОСТИ – тангенс угла наклона линии местности к гори-
зонтальной плоскости в данной точке.  
УГОЛ НАКЛОНА – при геодезических работах – угол, образованный 
линией визирования и горизонтальной плоскостью.  
УГОЛ НАКЛОНА ПОПЕРЕЧНОГО РЕБРА АРМАТУРЫ – угол 
между поперечным ребром и продольной осью стержня арматуры для 
железобетонных изделий.  
УГОЛ НАКЛОНА ПОПЕРЕЧНЫХ ВЫСТУПОВ АРМАТУРЫ 
(класс прочности арматуры) – угол между поперечными выступами 
(рифлением) и продольной осью стержня арматуры для железобетонных 
изделий.  
УГОЛ НЕМЕЦКИЙ – конструкция округленного угла в деревянном 
сооружении, для которой характерно плотное размещение вертикальных 
брѐвен или жердей по дуге, соединяющей стенки из горизонтальных 
брусьев.  
УГОЛ ОТКОСА – см. крутизна откоса. 
УГОЛ ОТКОСА ЕСТЕСТВЕННОГО – наибольший острый угол, 
который может быть образован свободным откосом грунта (сыпучего 
материала) с горизонтом в состоянии равновесия (то есть предельный угол, 
при котором не происходит нарушения устойчивого состояния). При 
насыпании сыпучего материала У.о.е. является угол, образующийся отно-
сительно горизонтали.  
УГОЛ ОТКОСА ЕСТЕСТВЕННОГО ПЕСКОВ – угол, образуемый 
поверхностью песчаного конуса, с горизонтальной плоскостью.  
УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ ЗВУКА – угол между нормалью к границе раздела 
сред и лучом отраженной волны.  

УГОЛ ПАРАЛЛАКТИЧЕСКИЙ – угол, под которым в дальномерах 
оптических виден базис дальномера с концов измеряемой линии. 
УГОЛ ПЛЕЧНОЙ – термин фортификационной архитектуры, обозна-
чающий исходящий угол между фасом и фланком укрепления (бастиона, 
люнета и пр.). См. также угол укрепления исходящий.  
УГОЛ ПОВОРОТА ДОРОГИ – угол, образуемый продолжением на-
правления трассы (или оси дороги) с ее новым направлением. 
УГОЛ ПОВОРОТА ТРАССЫ – в геодезии – угол отклонения трассы от 
предыдущего направления. У.п.т. может быть левым или правым. 
УГОЛ ПОВОРОТА ХОДА ТЕОДОЛИТНОГО – угол между направ-
лениями на две смежные точки теодолитного хода, исходящими из вер-
шины ломаной линии хода. 
УГОЛ ПОЛИГОНА – см. многоугольник крепостной.  
УГОЛ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ – угол, вершина которого находится в оптиче-
ском центре объектива, а стороны опираются на диаметр диафрагмы сетки 
нитей. В зрительных трубах обычно У.п.з. равен 1,0-1,5°. При малых углах 
поля зрения наведение трубы на цель затрудняется. 
УГОЛ ПРЕЛОМЛЕНИЯ ЗВУКА (угол ввода звука) – угол между 
акустической осью преломленного пучка и нормалью к границе раздела 
сред.  
УГОЛ РАЗДВОЕННЫЙ – внешний угол здания, западающий из-за 
несливающихся лопаток по краям смыкающихся фасадных плоскостей.  
УГОЛ РАЗДЕЛКИ КРОМОК ПРИ СВАРКЕ – угол между скошенны-
ми кромками свариваемых частей.  
УГОЛ РУССКИЙ – см. орус чалдыш.  
УГОЛ СВЕТИЛЬНИКА ЗАЩИТНЫЙ – угол, образованный горизон-
талью от поверхности лампы (края светящейся нити) и линией, проходя-
щей через край арматуры. 
УГОЛ СВЕТОВОЙ СВЕТОПРОЕМА – горизонтальный и вертикаль-
ный углы окна или иного светопроема, в пределах которых в помещения 
поступают прямые лучи солнца.  
УГОЛ СВЕТОПРОЕМА ТЕНЕВОЙ – горизонтальные (правый и ле-
вый, считая из помещения) и вертикальный углы, в пределах которых в 
помещения не поступают прямые солнечные лучи.  
УГОЛ СДВИГА – угловая деформация при сдвиге, оцениваемая измене-
нием первоначального прямого угла между сторонами элементарного 
параллелепипеда, выделенного в деформируемом теле (то есть изменение 
угла между двумя взаимно перпендикулярными линейными элементами, 
исходящими из одной точки).  
УГОЛ СКОСА КРОМКИ – острый угол между плоскостью скоса кром-
ки и плоскостью торца.  
УГОЛ ТЕЛЕСНЫЙ – часть пространства, ограниченная некоторой 
конической поверхностью; в частности, трѐхгранный и многогранный 
углы ограничены соответственно тремя и многими плоскими гранями, схо-
дящимися в вершине У.т. Единицу измерения У.т. называют стерадианом.  
УГОЛ ТЕНЕВОЙ – см. угол светопроема теневой. 
УГОЛ ТРЕНИЯ – угол, образующийся при отклонении сил реакции двух 
тел от общей нормали к их поверхности контакта из-за наличия сил трения 
в точке их соприкосновения. У.т. – угол, тангенс которого равен коэффи-
циенту трения скольжения. Если тело лежит на горизонтальной плоскости 
и к нему приложена сила, отклоненная от нормали на угол, меньший угла 
трения, то, как бы ни была велика эта сила, тело не сдвинется с места.  
УГОЛ ТРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО – коэффициент пропорциональности 
между максимальными касательными и нормальными напряжениями при 
разрушении твѐрдого тела.  
УГОЛ ТРЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ДЛЯ ГРУНТА – параметр прямой 
зависимости сопротивления грунта срезу от вертикального давления, 
определяемый как угол наклона этой прямой к оси абсцисс.  
УГОЛ ТРЕХУСТУПЧАТЫЙ – выпуск ребра угла (в объеме здания или 
его части) между лопатками либо пилястрами на флангах соседних фасадов.  
УГОЛ УКРЕПЛЕНИЯ ВХОДЯЩИЙ – угол с вершиной, обращенной к 
обороняющимся (в укреплениях с ломаным и планом).  
УГОЛ УКРЕПЛЕНИЯ ИСХОДЯЩИЙ – угол, образованный двумя 
фасами укрепления, направленный в поле (то есть обращенный к против-
нику).  
УГОЛ ФЛАНКОВЫЙ (куртинный) – угол между фланком и куртиной.  
УГОЛОК – 1) небольшая скрепа на углу опоры; 2) металлоизделие раз-
личной толщины, длиной в несколько м, применяемое для изготовления 
строительных конструкций – прокатное железо Г-образного сечения; 3) 
дереворежущий инструмент типа стамески, который имеет форму лезвия в 
виде угла и служит для прорезания линий и жилок (канавок) разной шири-
ны при резьбе по дереву.  
УГОЛОК ГНУТЫЙ – сортовой гнутый профиль, образованный двумя 
полками, расположенными под прямым углом. В зависимости от размеров 
полок У.г. могут быть равнополочными и неравнополочными.  
УГОЛОК ОТДЫХА – территории парка или сада, оборудованные наве-
сами, скамьями и другим оборудованием. 
УГОЛЬ – в искусстве, материал для рисования, изготовленный из под-
вергнутых обжигу тонких древесных веток или обструганных палочек (в 
XIX в. также из угольного порошка с растительным клеем).  
УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ (уголь активный) – пористое тело, 
получаемое из ископаемых или древесных углей удалением смолистых 
веществ, а также обугливанием полимеров. Используют как адсорбент в 
противогазах, вакуумной технике, медицине и как носитель катализаторов.  
УГОЛЬ ИСКОПАЕМЫЙ – твердое горючее полезное ископаемое; 
продукт преобразования высших и низших растений, содержащий до 50% 
минеральных примесей и влагу. Залегает обычно в виде пластов среди 
осадочных пород. Подразделяются на гумолиты (бурые, каменные угли и 
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антрациты) и сапропелиты. У.и. составляет 87,5% прогнозных ресурсов 
ископаемого топлива Земли; в мировом топливно-энергетическом балансе 
У.и. занимает около 25%.  
УГОЛЬНИК – 1) инструмент для разметки и проверки взаимной перпен-
дикулярности (прямоугольности) поверхностей деталей машин, элементов 
строительных конструкций; имеет угол 90°; 2) чертѐжный инструмент в 
форме треугольника; большинство У. прямоугольные с острыми углами в 
30 и 60° или по 45°; 3) короткое соединительное звено трубопроводов; см. 
фитинг.  
УГРОЗА – существующая реально или потенциально в любой форме 
возможность (повышенная вероятность) нанесения физического, матери-
ального или иного вреда общественным или личным интересам.  
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ – совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и 
государства. Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исхо-
дящая от внутренних и внешних источников опасности, определяет содер-
жание деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности.  
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ВНЕШНЯЯ – угроза, исходящая от внеш-
него нарушителя.  
УГРОЗА БЕЗОПАСНОСТИ ВНУТРЕННЯЯ – угроза, исходящая от 
внутреннего нарушителя.  
УГРОЗА БЛОКИРОВАНИЯ – возможность создания препятствия, 
делающего невозможным движение ТС или ограничивающего функцио-
нирование объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ), угрожающего 
жизни или здоровью персонала, пассажиров и других лиц.  
УГРОЗА ВЗРЫВА – возможность разрушения объектов транспортной 
инфраструктуры (ОТИ) и/или ТС или нанесения им и/или их грузу, здоро-
вью персонала, пассажирам и другим лицам повреждений путем взрыва 
(обстрела).  
УГРОЗА ЗАГОРАНИЯ – угроза пожара. 
УГРОЗА ЗАХВАТА – возможность захвата объектов транспортной 
инфраструктуры (ОТИ) и/или транспортных средств (ТС), установления 
над ними контроля силой или угрозой применения силы, или путем любой 
другой формы запугивания.  
УГРОЗА КРИМИНАЛЬНАЯ – совокупность условий и факторов, соз-
дающих опасность преднамеренного противоправного нанесения ущерба 
объекту и имуществу, здоровью и жизни физического лица, хищение 
материальной и интеллектуальной собственности.  
УГРОЗА ПОЖАРА – ситуация, сложившаяся на объекте, которая харак-
теризуется вероятностью возникновения пожара, превышающей норма-
тивную.  
УГРОЗА ПОРАЖЕНИЯ ОПАСНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ ОТИ – 
возможность загрязнения объектов транспортной инфраструктуры (ОТИ) 
и/или ТС или их критических элементов (строений, помещений, конструк-
тивных, технологических и технических элементов ОТИ или ТС, акт 
незаконного вмешательства в отношении которых приведет к полному или 
частичному прекращению их функционирования и/или возникновению 
чрезвычайных ситуаций) опасными химическими, радиоактивными или 
биологическими агентами, угрожающими жизни или здоровью персонала, 
пассажиров и других лиц.  
УГРОЗА ПРОЕКТНАЯ – совокупность условий и факторов, определяе-
мых в процессе проведения анализа уязвимости высотного здания, спо-
собных нарушить его нормальную эксплуатацию и привести к чрезвычай-
ной ситуации.  
УГРОЗА РАЗМЕЩЕНИЯ ОТИ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ – воз-
можность размещения или совершения действий в целях размещения 
каким бы то ни было способом на объектах транспортной инфраструктуры 
(ОТИ) и/или ТС взрывных устройств (взрывчатых веществ), которые 
могут разрушить ОТИ и/или ТС, нанести им и/или их грузу повреждения.  
УГРОЗА ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ – угроза, исходящая от малочислен-
ных, хорошо подготовленных незаконных вооруженных формирований, 
которые для достижения поставленной задачи могут использовать граж-
данское население и городскую инфраструктуру в качестве щита. У.т. 
рассматривается как совокупность условий и факторов, создающих опас-
ность преднамеренного противоправного уничтожения или нанесения 
ущерба объекту, гибели людей, причинения им значительного имущест-
венного ущерба с применением холодного, огнестрельного оружия, 
взрывчатых веществ либо наступления иных общественно опасных по-
следствий.  
УГРОЗА ХИЩЕНИЯ – возможность совершения хищения элементов 
объекта и/или размещенных в нем ценностей, которое может привести к 
их утрате и/или приведению объекта и его элементов в негодное для экс-
плуатации состояние, угрожающее жизни или здоровью персонала, пасса-
жиров и других лиц.  
УГУЛЬДЖИН – зимнее поселение бурят Приангарья и Прибайкалья.  
УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ ЖЕЛЕЗА – реагентный или безреагентный 
метод очистки воды, осуществляемый в соответствии с формами и коли-
чеством железа, а также свойствами и качеством воды. Для обезжелезива-
ния поверхностных вод пользуются, как правило, реагентными методами, 
подземных – безреагентными.  
УДАЛЕНИЕ ИЗ ВОДЫ КИСЛОРОДА – процесс частичного или пол-
ного удаления растворенного в воде кислорода.  
УДАР – совокупность явлений, возникающих при столкновении движу-
щихся твердых тел, а также при некоторых видах взаимодействия твердого 
тела с жидкостью или газом (У. струи о тело, У. тела о поверхность жидко-
сти, гидравлический У., действие взрыва или ударной волны на твердое 
тело и др.). Промежуток времени, в течение которого длится У., обычно 
очень мал (от нескольких десятитысячных до миллионных долей с), а 

развивающиеся на площадках контакта соударяющихся тел силы (назы-
ваемые ударными или мгновенными) очень велики. Действие ударных сил 
за время У. приводит к значительному изменению скоростей точек тела. 
Следствиями У. могут быть также остаточные деформации, звуковые 
колебания, нагревание тел, изменение механических свойств их материа-
лов и др., а при скоростях соударения, превышающих критические, – 
разрушение тел в месте У.  
УДАР АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ – механическое воздействие ударной 
волны, образующейся при движении летательного аппарата в атмосфере в 
момент достижения им сверхзвуковой скорости.  
УДАР ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – резкое изменение (обычно повышение) 
давления движущейся жидкости в напорном трубопроводе, вызванное 
мгновенным изменением скорости потока (скорости течения в насосах или 
напорном трубопроводе) в случае остановки насосов или быстрого пере-
крытия трубопровода.  
УДАР ГОРНЫЙ – внезапное, взрывоподобное разрушение предельно 
напряжѐнной части пласта угля (породы), прилегающей к горной выработке.  
УДАР МЕХАНИЧЕСКИЙ – кратковременное механическое воздейст-
вие твердых тел при их столкновении между собой и сопутствующие 
этому процессу явления.  
УДАР МОЛНИИ – природное воздействие, оказываемое на окружаю-
щую среду гигантским электрическим зарядом, возникающим между 
облаками или между облаками и земной поверхностью, которое может 
вызывать разрушение строительных конструкций объекта и его техноло-
гического оборудования или приводить к возникновению пожара.  
УДАР МОЛНИИ ПРЯМОЙ (поражение молнией) – непосредственный 
контакт канала молнии со зданием или сооружением, сопровождающийся 
протеканием через него тока молнии.  
УДАР НЕУПРУГИЙ – удар неупругих соударяющихся тел, сопровож-
дающийся возникновением пластических деформаций в точках соприкос-
новения.  
УДАР ПРОДОЛЬНЫЙ – удар, при котором линия действия силы удара 
параллельна продольной оси тела.  
УДАР СЕЙСМИЧЕСКИЙ – сейсмическое воздействие, вызванное чаще 
всего искусственными взрывами при горных и строительных работах.  
УДАР ТЕМПЕРАТУРНЫЙ – быстрое изменение температуры на по-
верхности строительных конструкций, могущее привести к их поврежде-
нию (например, растрескиванию бетона и т.п.).  
УДАР ТЕПЛОВОЙ – 1) в технике – то же, что удар термический; 2) 
острое заболевание человека и животных, обусловленное нарушением 
терморегуляции при длительном воздействии на организм высокой темпе-
ратуры внешней среды или непосредственном воздействии солнечных 
лучей (солнечный удар). У человека проявляется головной болью, рвотой, 
обмороком и др.  
УДАР ТЕРМИЧЕСКИЙ – резкое (обычно однократное) изменение 
температуры твердого тела (быстрый нагрев или охлаждение) под воздей-
ствием резкого изменения температуры окружающей среды, в результате 
чего в нѐм возникают высокие температурные напряжения, часто вызы-
вающие деформацию и разрушение. Наиболее опасен для хрупких тел.  
УДАР УПРУГИЙ – удар упругих соударяющихся тел, сопровождаю-
щийся возникновением упругих деформаций в точках соприкосновения.  
УДАРНИК – 1) прибор для ускоренного определения степени уплотнения 
грунта в насыпи по величине осадки его под ударами падающей гири 
прибора; 2) см. ударник пневматический.  
УДАРНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ (пневмоударник) – забойная пнев-
матическая машина ударного действия, погружаемая в буровую скважину; 
сжатый воздух подаѐтся по шлангам или трубам с поверхности.  
УДЛИНЕНИЕ АБСОЛЮТНОЕ – увеличение или уменьшение длины 
произвольного линейного элемента тела.  
УДЛИНЕНИЕ АРМАТУРЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОТНОСИТЕЛЬ-
НОЕ (5, 10, 100) – изменение расчетной длины участка арматуры, в 
пределах которого произошел разрыв, выраженное в процентах первона-
чальной длины; расчетная длина для стержневой арматуры принимается 
равной 5 или 10 ее диаметров, для проволоки – 100 мм.  
УДЛИНЕНИЕ АРМАТУРЫ ПОСЛЕ РАЗРЫВА ОТНОСИТЕЛЬ-
НОЕ РАВНОМЕРНОЕ (р) – изменение расчетной длины арматуры на 
участке, не включающем место разрыва, выраженное в процентах перво-
начальной длины.  
УДЛИНЕНИЕ ГЛАВНОЕ – любое из относительных удлинений по 
направлению главных осей деформаций в данной точке.  
УДЛИНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ – отношение приращения длины 
образца при растяжении к его исходной длине. У.о. обычно выражается в 
процентах и является одной из основных характеристик металлов и спла-
вов. У.о. характеризует пластичность материала.  
УДЛИНЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЕ ПОСЛЕ РАЗРЫВА – отношение 
приращения расчетной длины образца (обычно металла) после разруше-
ния к начальной расчетной длине, выраженное в процентах.  
УДОБООБРАБАТЫВАЕМОСТЬ СМЕСЕЙ – свойство смесей, позво-
ляющее укладывать и уплотнять их имеющимся оборудованием. 
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ – технологическое свойство, имеющее 
практическое значение в основном для растворных и бетонных смесей, 
характеризуемое их способностью заполнять форму с образованием плот-
ной однородной массы и оцениваемое подвижностью, жесткостью и 
связностью.  
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ (консистенция 
смеси бетонной) – техническая характеристика смеси, определяющая ее 
способность к уплотнению и формообразованию. У.с.б. – способность 
бетонной смеси растекаться и заполнять заданную форму под действием 
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собственного веса и внешних сил (обычно под действием вибрирующих и 
др. уплотняющих машин); характеризуется показателями подвижности и 
жесткости.  
УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТЬ СМЕСИ РАСТВОРНОЙ – способ-
ность растворной смеси равномерно укладываться по пористому основа-
нию (кирпичу, бетону, природному камню и пр.) тонким слоем. Оценка 
условной вязкости, или подвижности, растворной смеси производится с 
помощью стандартного металлического конуса, погружаемого в испытуе-
мый материал.  
УДОБОФОРМУЕМОСТЬ СМЕСИ БЕТОННОЙ – техническая харак-
теристика бетонной смеси, определяющая качественно ее способность к 
уплотнению и формообразованию, определяемая с помощью стандартных 
методов для классов П1-П5 с помощью конуса по величине осадки смеси 
после его снятия; для классов Ж1-Ж4 и СЖ1-СЖ3 – по времени вибрации, 
необходимой для выравнивании и уплотнения смеси на приборе типа Вебе.  
«УДОБСТВА» – разговорное, обыденно-бытовое название, отражающее 
наличие основных элементов (видов) благоустройства жилища. См. жи-
лище благоустроенное. 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – восприятие потреби-
телями степени выполнения их требований.  
УЗБОЙ – сухие русла, мѐртвые долины в пустынях Средней Азии.  
УЗЕЛ – 1) часть машины, механизма, установки и т.п., состоящая из не-
скольких более простых элементов (деталей); 2) совокупность функцио-
нально связанных сооружений, машин или других устройств (например, 
гидроузел, радиоузел); 3) пункт (точка) пересечения разнородных конст-
рукций или их элементов; например, линий электропередачи (точка соеди-
нения ветвей электрической цепи), путей сообщения (например, несколь-
ких железнодорожных линий – железнодорожный У.) и т.п.  
УЗЕЛ ВВОДА В ЗДАНИЕ (УВ) – узел ввода трубопроводов тепловодо-
снабжения в здание, в котором при отсутствии индивидуального теплово-
го пункта (ИТП) устанавливаются отсекающие задвижки и приборы учета 
тепловой энергии, теплоносителя и воды.  
УЗЕЛ ВОДОМЕРНЫЙ – комплекс устройств, включающий в себя 
расходомер для воды и примыкающие к нему участки трубопроводов с 
запорной и регулирующей арматурой.  
УЗЕЛ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ – пункт слияния или пересечения двух 
или нескольких железнодорожных линий, состоящий из одной или не-
скольких станций.  
УЗЕЛ ЖЁСТКИЙ – конструктивный узел, в котором элементы узла 
жѐстко соединены между собой.  
УЗЕЛ ЗАДВИЖЕК – группа задвижек, обеспечивающая выполнение 
заданных технологических операций, которая может размещаться в поме-
щениях, колодцах, под навесом или на открытых площадках.  
УЗЕЛ ИЗДЕЛИЯ – сборочная единица, которая может собираться от-
дельно от других составных частей изделия или изделия в целом и выпол-
нять определенную функцию в изделиях одного назначения только совме-
стно с другими составными частями.  
УЗЕЛ КОНСТРУКТИВНЫЙ – место соединения нескольких элементов 
конструкций.  
УЗЕЛ КОНСТРУКЦИЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ – сопряжение, соединение 
между собой строительных конструкций, элементов строительных конст-
рукций и их составных частей (например, часть сооружения в месте соедине-
ния нескольких стержней и т.п. элементов в строительных конструкциях).  
УЗЕЛ КРАНА РЕГУЛИРУЮЩИЙ – устройство (деталь), обеспечи-
вающее необходимое заданное открытие или закрытие проходного сече-
ния в корпусе крана.  
УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ ПОДВЕСКИ СЕТИ КОНТАКТНОЙ – сцепная 
электротехническая арматура для прикрепления подвески к опоре воздуш-
ной линии электропередачи или к опоре распределительного устройства.  
УЗЕЛ ЛЕСТНИЧНО-ЛИФТОВОЙ – объѐмно-планировочный узел, 
обеспечивающий вертикальные коммуникации (помещение, предназна-
ченное для размещения лестничной клетки и лифтов), а также пути эва-
куации людей, противопожарную и противодымную защиту с учѐтом 
особенностей и назначения здания.  
УЗЕЛ ЛИФТОВЫЙ – объемно-планировочный элемент здания, вклю-
чающий в себя лифтовые холлы, шахты и машинные помещения одного 
лифта, группы лифтов или нескольких групп лифтов, расположенных в 
непосредственной близости друг от друга.  
УЗЕЛ МЕТРОПОЛИТЕНА ПЕРЕСАДОЧНЫЙ – станция метрополи-
тена, оборудованная в инженерном отношении для обеспечения перехода 
пассажиров с линии на линию в местах пересечения или касания отдель-
ных веток (линий) метрополитена.  
УЗЕЛ МОРСКОЙ – вид разъѐмного соединения двух гибких тросов или 
троса с каким-либо предметом. Свойства У.м. – повышение надѐжности 
соединения с усилением натяжения троса и устранение зажима петель при 
снятии нагрузки (что позволяет легко развязать У.м.).  
УЗЕЛ ОБОРОНЫ – долговременное фортификационное сооружение; 
сочетание долговременных опорных пунктов и отдельных позиций огне-
вых средств, эшелонированных в глубину, находящихся между собой в 
огневой связи и часто соединенных между собою подземными потернами. 
При этом как опорные пункты, так и У.о. в целом объединены общей 
тактической задачей, системой огня и препятствий, приспособлены для 
круговой обороны. У.о. обычно является частью батальонного района 
обороны, от удержания которой зависит устойчивость обороны всего 
района.  
УЗЕЛ ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬНОГО – конструктивно и технологиче-
ски обособленная часть возводимого промышленного комплекса (объек-
та), расположенная в строго определенных границах, техническая готов-

ность которой после завершения строительно-монтажных работ позволяет 
провести пусконаладочные работы и опробование агрегатов, механизмов и 
устройств. Состав и границы узлов устанавливаются с учетом организаци-
онно-технологических требований строительства предприятий, увязанных 
с требованиями основного процесса получения готовой продукции. К 
технологическим узлам относятся цех и установки по транспортированию 
сырья, его переработке, производству готовой продукции и др. Общепло-
щадочные узлы составляют объекты водоснабжения, водоотведения, 
тепло- и электроснабжения, кислородо- и азотоснабжения и т.п.  
УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ – первоначально (после русско-японской 
войны) группа опорных пунктов, расположенных на переднем крае внутри 
позиции, включавший господствующие над участком позиции и находя-
щиеся в огневой связи с соседними участками. В I мировую войну У.с. 
(центрами сопротивления) называли отдельные наиболее укрепленные 
участки позиций, обнесенные сильными искусственными препятствиями с 
фронта и флангов. Для возможности обороны по частям служили опорные 
пункты, находившиеся во взаимной огневой связи и расположенные на 
всех выгодных точках местности. Ходы сообщения также приспосаблива-
лись к обороне, а на флангах возводились фланкирующие пулеметные 
сооружения для обстрела промежутков.  
УЗЕЛ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ – появившийся в 
1923 г. в отечественной фортификации термин для обозначения сильно 
укрепленных и важных в тактическом отношении пунктов. У.с.д. занимал 
площадь 3,0-3,5 км

2
 и имел: 1) несколько линий обороны из отдельных 

земляных и бетонных брустверов с убежищами под ними, связанными с 
тылом потернами, одну или несколько опорных групп и редюит; на флан-
гах также возводились опорные группы с броневыми установками; 2) 
широкие, продольно обстреливаемые и трудно уничтожаемые артилле-
рийским огнем искусственные препятствия; 3) многочисленную скоро-
стрельную противоштурмовую артиллерию, расположенную преимуще-
ственно под броневыми укрытиями, а также большое количество пулеме-
тов, огнеметов и других средств ближней борьбы; 4) постоянный гарнизон. 
У.с.д. мог быть уничтожен или захвачен лишь после длительной (много-
дневной) атаки с очень большими затратами боеприпасов и потерями. См. 
также центр сопротивления.  
УЗЕЛ ПРИМЫКАНИЯ БЛОКА К ПРОЕМУ – конструктивная систе-
ма, обеспечивающая сопряжение оконного (дверного) проема (в том числе 
элементов наружного и внутреннего откосов) с коробкой оконного (двер-
ного) блока, включающая в себя монтажный шов, облицовочные и кре-
пежные детали (для оконного блока – также подоконную доску и слив).  
УЗЕЛ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – 1) в районной планировке – группа пред-
приятий и других объектов производственного назначения с технологиче-
ски и организационно кооперированным основным производством, раз-
мещенная на одной площадке и объединенная общими коммуникациями, 
инженерными сооружениями и вспомогательным производством, единой 
системой социально-бытового и других видов обслуживания работников, 
единым архитектурно-планировочным замыслом; 2) часть территории 
промышленного района города, на которой комплексно развиваются 
несколько предприятий одной или разных отраслей промышленности с 
обслуживающими их общими системами транспорта, энергетики, инже-
нерных сооружений и подземных сетей.  
УЗЕЛ РАСТВОРНЫЙ – комплекс машин для механизированного при-
готовления кладочных и штукатурных строительных растворов. У.р. 
выполняются стационарными или передвижными.  
УЗЕЛ САНИТАРНЫЙ (санузел) – см. санузел. 
УЗЕЛ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ – детали труб, собранные на 
трубозаготовительных заводах или в центральных заготовительных мас-
терских в укрупненные элементы для удобства их монтажа в санитарных 
узлах.  
УЗЕЛ СВАРНОЙ – часть конструкции, в которой сварены примыкающие 
друг к другу элементы.  
УЗЕЛ СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ – производственное подразделение почто-
вой связи, предоставляющее пользователю все виды услуг почтовой связи 
и обрабатывающее все виды почтовых отправлений спецсвязи, а также 
осуществляющее распространение печатных средств массовой информации.  
УЗЕЛ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ПРИБОРНЫЙ – совокупность 
конструктивных элементов для подведения теплоносителя в системе 
отопления, передачи определенного количества теплоты в обогреваемое 
помещение и отведения отдавшего теплоту теплоносителя.  
УЗЕЛ СИСТЕМЫ СТЕРЖНЕВОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – точка 
взаимного пересечения осей стержня в месте их соединения.  
УЗЕЛ СИСТЕМЫ СТЕРЖНЕВОЙ ЖЕСТКИЙ – конструктивный 
узел, в котором концы всех стержней соединены между собой при помощи 
цилиндрического и шарового шарнира.  
УЗЕЛ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – 1) см. узел конструкций строительных; 2) 
см. узел объекта строительного. 
УЗЕЛ ТЕЛЕФОННЫЙ – предприятие связи, обслуживающее население 
района или города и ведающее развитием телефонной сети, еѐ эксплуата-
цией и взиманием оплаты за услуги, оказываемые населению.  
УЗЕЛ ТЕПЛОВОЙ – комплекс устройств для присоединения систем 
теплопотребления к тепловой сети.  
УЗЕЛ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ – конструктивно и технологически 
обособленная часть объекта строительства, техническая готовность кото-
рой позволяет автономно, независимо от готовности объекта в целом, 
производить пуско-наладочные работы, индивидуальные испытания и 
комплексное опробование этой части объекта. У.т., как правило, выделяют 
стадии технологического процесса объекта – подготовку сырья, этапы его 
переработки, выделения конечного продукта, хранение и т.д. 
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УЗЕЛ ТРАНСПОРТНЫЙ – комплекс транспортных устройств в пункте 
стыкования нескольких видов транспорта, совместно выполняющих опе-
рации по обслуживанию транзитных, местных и городских перевозок 
грузов и пассажиров.  
УЗЕЛ ТРАНСПОРТНЫЙ ГОРОДСКОЙ – пункт пересечения или 
слияния различных видов или направлений городского транспорта с пере-
распределением пассажирских потоков в нѐм.  
УЗЕЛ ТРАНСПОРТНЫЙ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ – пункт взаимодействия 
(пересечения, примыкания) и остановки двух или нескольких видов пас-
сажирского транспорта (или нескольких транспортных средств одного 
вида курсирующих по разным маршрутам), где производится пересадка 
пассажиров.  
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ (УУ) – узел подключения систем отопления 
здания (блок-секции) к распределительным сетям от центрального тепло-
вого пункта (ЦТП) при непосредственном присоединении или с элеватор-
ным узлом.  
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПЛЕНИЕМ – узел подключения системы 
отопления здания (либо блок-секции) к распределительным сетям от цен-
трального теплового пункта (ЦТП) при непосредственном присоединении 
или с элеваторным подмешиванием. При наличии автоматического управле-
ния и насосного подмешивания У.у.о. называют автоматизированным.  
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ – совокупность запорных 
и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) их срабатывания.  
УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ – сово-
купность запорных и сигнальных устройств с ускорителями (замедлителями) 
их срабатывания, трубопроводной арматуры и измерительных приборов 
водяных и пенных установок пожаротушения (УП), предназначенных для 
пуска и контроля за работоспособностью вышеперечисленных установок.  
УЗЕЛ УЧЕТА ПОСТУПАЮЩИХ СТОЧНЫХ ВОД – совокупность 
устройств и приборов, обеспечивающих учет количества сточных вод.  
УЗЕЛ ФЕРМЫ – конструктивный узел, в котором элементы решѐтки 
фермы соединены с поясами, объединяющими несколько стержней фермы.  
УЗЕЛ ФЕРМЫ КОНЬКОВЫЙ – узел в вершине двускатной фермы.  
УЗЕЛ ФЕРМЫ ОПОРНЫЙ – узел фермы, устанавливаемый на опору.  
УЗЕЛ ШАРНИРНЫЙ – конструктивный узел, в котором элементы узла 
соединены между собой при помощи цилиндрического или шарового 
шарнира.  
УЗО-Д (устройство защитного отключения дифференциальное) – 
механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, 
которые при достижении (превышении) дифференциальным током задан-
ного значения при определенных условиях эксплуатации должны вызвать 
размыкание контактов. 
УЗО-Д БЕЗ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ – 
УЗО-Д, функционирование которого не зависит от вспомогательной под-
водимой величины. 
УЗО-Д С ВОЗВРАТОМ В РАБОЧЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ – УЗО-Д, кото-
рое, помимо операции включения, требует дополнительной операции по 
его возврату в рабочее положение, в котором оно способно реагировать на 
дифференциальный ток. 
УЗО-Д С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫДЕРЖКИ ВРЕМЕНИ – УЗО-Д, 
специально сконструированное таким образом, что к нему может присое-
диняться отдельное устройство так, что в комплекте они составляют УЗО-Д с 
выдержкой времени. 
УЗО-Д С ВЫДЕРЖКОЙ ВРЕМЕНИ ОТКЛЮЧЕНИЯ – УЗО-Д, 
специально предназначенное для обеспечения заранее заданного значения 
предельного времени неотключения, соответствующего данному значе-
нию дифференциального тока. 
УЗО-Д СО ВСПОМОГАТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ПИТАНИЯ – 
УЗО-Д, функционирование которого зависит от вспомогательной подво-
димой величины. 
УЗО-Д СО ВСТРОЕННОЙ ЗАЩИТОЙ ОТ СВЕРХТОКОВ – УЗО-Д, 
предназначенное также для одновременной защиты от перегрузки и токов 
короткого замыкания. 
УЗО-Д СО СВОБОДНЫМ РАСЦЕПЛЕНИЕМ – УЗО-Д, контакты 
которого возвращаются в разомкнутое положение и остаются в этом по-
ложении, если команда на отключение поступает после начала операции 
по включению, даже в том случае, когда операция по включению продол-
жается. 
УЗОР – рисунок, представляющий собой определѐнные переплетения 
линий, фигур, сочетание красок и т.п., а также контур, очертания чего-
либо, воспроизводящие расположением, переплетением своих линий, 
деталей, частей и т.п. такой рисунок.  
УЗОР КРИВОЛИНЕЙНЫЙ – тип рисунка позднеготического ажурного 
оконного переплета (см. «пузырь рыбий»).  
«УЗОР МОРОЗНЫЙ» ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ – дефект, 
представляющий собой появление на лакокрасочном покрытии большого 
числа очень мелких складок, составляющих «морозный» узор.  
УЗОР ПЛАМЕНЕЮЩИЙ – тип рисунка позднеготического ажурного 
оконного переплета (см. «пузырь рыбий»).  
УЗОР СЕТЧАТЫЙ – повторяющийся орнаментальный мотив, преиму-
щественно ромбовидный.  
УЗОРИТ – облицовочный материал из отходов производства стекла.  
УКАЗАНИЕ – организационно-распорядительная форма передачи управ-
ленческого решения и разъяснения действия для достижения цели. У. 
может содержаться в приказах, распоряжениях, в резолюции на документе 
или высказываться устно.  
УКАЗАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ – обозначение, которое идентифи-
цирует товар как происходящий с территории страны либо из региона или 

местности на этой территории, где определенные качество, репутация или 
другие характеристики товара в значительной степени связываются с его 
географическим происхождением. У.г. включает в себя понятия «наименова-
ние места происхождения товара» и «указание происхождения товара».  
УКАЗАТЕЛЬ КРАНОВЫЙ – прибор, который выдает машинисту гру-
зоподъемного крана визуальную и/или звуковую информацию для пра-
вильного управления краном. Иногда У.к. называют указатель рабочих 
параметров крановый – прибор, который выдает машинисту крана визу-
альную и/или звуковую информацию о величине основных рабочих пара-
метров.  
УКАЗАТЕЛЬ СКЛОНА (бергштрих) – короткие штрихи на горизонта-
лях топографической карты, указывающие направление вниз по склону.  
УКАТКА – механическое уплотнение грунта или бетона с помощью 
катков.  
УКЛАД – закаленное железо, разновидность стали.  
УКЛАДКА АНГЛИЙСКАЯ – см. кровля английская. 
УКЛАДКА ЛÓГОМ – укладка одинаковых прямоугольных элементов 
(кирпичи, дѐрн, мешки с землей) длинной стороной на лицевую поверх-
ность стены или земляного вала. См. также тычок.  
УКЛАДКА НЕМЕЦКАЯ – см. кровля немецкая. 
УКЛАДКА СВАРНЫХ АРМАТУРНЫХ СЕТОК – арматурные сетки 
заводского производства, поставляемые на объекты в рулонах и устанав-
ливаемые в проектное положение главным образом в горизонтальных 
конструкциях.  
УКЛАДКА СМЕСИ БЕТОННОЙ – заполнение бетонной смесью опа-
лубки, формы или площади массива при безопалубочном бетонировании.  
УКЛАДКА ФРАНЦУЗСКАЯ – система выстилки шиферной кровли 
параллельными рядами шестиугольных плиток таким образом, что на 
поверхности швы образуют сетку с наклоном линий под углом в 45° к 
свесу крыши.  
УКЛОН – показатель крутизны склона; мера превышения одной точки 
продольного (поперечного) профиля над другой, отношение разности 
высот двух точек земной поверхности к горизонтальному расстоянию 
между ними (например, У., равный 0,015, соответствует подъѐму 15 м на 
1000 м расстояния). У. принимается положительным для повышающейся 
линии и отрицательным – для понижающейся. В геодезии У. понимается 
как величина, характеризующая крутизну угла наклона линии. У. вычис-
ляют, умножая тангенс угла на превышение между точками, деленное на 
горизонтальное проложение. Крутизна участка трассы характеризуется 
поперечным и продольным У.  
УКЛОН ВИРАЖА – односторонний поперечный уклон проезжей части 
дороги на кривой, больший, чем на прямом участке.  
УКЛОН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ – падение напора, отнесѐнное к единице 
длины водотока.  
УКЛОН ИЗДЕЛИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО (боковой скос изделия 
строительного) – отклонение скошенной боковой поверхности строи-
тельного изделия от вертикальной плоскости в пределах толщины данного 
изделия (бордюрного камня, бетонной плиты и т.п.).  
УКЛОН ПОПЕРЕЧНЫЙ – уклон, придаваемый сооружениям, конструк-
циям или их элементам в направлении, перпендикулярном продольной оси.  
УКЛОН ПРЕДЕЛЬНЫЙ – геодезический термин, обозначающий вели-
чину предельно допустимых углов наклона трассы (максимальных или 
минимальных). 
УКЛОН ПРОДОЛЬНЫЙ – уклон, придаваемый сооружениям, конст-
рукциям или их элементам в продольном направлении.  
УКЛОН РЕКИ – отношение падения реки на каком-либо еѐ участке к 
длине последнего; выражается в промилле (

0
/00), реже в процентах (%).  

УКЛОН РУКОВОДЯЩИЙ ПУТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО – наи-
больший продольный уклон железнодорожного пути или автомобильной 
дороги, обеспечивающий движение с расчетной скоростью поездов установ-
ленной весовой нормы или автомобилей принятой грузоподъемности.  
УКЛОН ТЕПЛОПРОВОДА – запланированное отклонение проложен-
ных труб от горизонтали, используемое при эксплуатации системы ото-
пления: водяной – для отвода скопления воздуха (в верхней части систе-
мы) и самотечного аварийного слива воды; паровой – для самотечного 
удаления конденсата (в т.ч. конденсата попутного), а также для опорожне-
ния системы.  
УКОЛЫ БУЛАВОЧНЫЕ – дефект (повреждение) эмалированных 
металлических изделий (в основном сантехнических, например, эмалиро-
ванных ванн), представляющий собой углубления в виде точки на поверх-
ности эмали.  
УКОСИНА – наклонная балка или треугольная стальная ферма, служа-
щая для подвески груза; раскос, наклонно стоящая к стойке подпорка.  
УКРАШЕНИЕ АТТИЧЕСКОЕ – декорировка верхней части каминов 
скульптурой или архитектурными ордерными элементами из мрамора, 
гипса или дерева. 
УКРЕПЛЕНИЕ – термин фортификационной архитектуры, обозначаю-
щий: 1) сомкнутое оборонительное сооружение, усиленное противоштур-
мовыми преградами и самостоятельное в смысле обороны (то есть способ-
ное вести некоторое время оборону без поддержки). У. являлись основным 
элементом укрепленной позиции в XIX в.; характерными типами У. явля-
лись редуты, штерншанцы и другие сомкнутые фортификационное по-
стройки. С середины ХХ в. термин У. по отношению к отдельным соору-
жениям или постройкам применяется лишь как разговорный, а не научный 
(используются общий термин «фортификационное сооружение» и т.п.). 
См. также профиль укрепления. 2) Процесс возведения фортификационных 
сооружений и инженерного оборудования местности. 3) мероприятия и 
работы по повышению прочности и несущей способности материалов, 
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конструкций, грунтов и т.п.; иногда У. называют также закрепление эле-
ментов конструкций в установленном проектном положении.  
УКРЕПЛЕНИЕ ВРЕМЕННОЕ – недолговечные и некапитальные обо-
ронительные сооружения из земли, дерева или металла. У.в. обычно воз-
водились при недостатке времени для устройства долговременных форти-
фикационных сооружений. Обладая формой и профилем, близкими к 
долговременным, У.в. не имели каменных преград и безопасных от огня 
осадной артиллерии казематов. Материалом для них служила земля, дере-
во, железо в виде балок, рельсов, дикий камень. Если частично для возве-
дения У.в. применяется и бетон, то их называли полудолговременными. 
Применялись для защиты каких-либо важных пунктов, значение которых 
выяснялось (или угроза которым непредвиденно создавалась) уже во 
время войны.  
УКРЕПЛЕНИЕ ГОЛОВНОЕ – фортификационное сооружение для 
защиты моста, узкого прохода в рельефе местности и т.п.  
УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА (закрепление грунта) – придание грунту, 
находящемуся в природном состоянии, новых физико-механических 
свойств (повышение прочности, связности, водонепроницаемости), путем 
специальной обработки (цементации, силикатизации, смолизации, глини-
зации, битумизации, методов электрохимического или термического 
воздействия, замораживания и др.) с целью повышения несущей способ-
ности основания, закрепления стенок котлована и горных выработок, 
создания противофильтрационных завес и т.п.  
УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА ВЯЖУЩИМИ (стабилизация грунта) – 
введение в грунт вяжущих материалов, органических и неорганических, 
раздельно или комплексно. 
УКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА СОЛЕВОЕ – введение в грунт солей, вызы-
вающих коагуляцию коллоидно-глинистой составляющей, гигроскопиче-
ских солей для сохранения оптимальной влажности или нескольких видов 
солей, образующих с коллоидной частью нерастворимые соединения.  
УКРЕПЛЕНИЕ ДОЛГОВРЕМЕННОЕ – укрепления, возводившиеся в 
мирное время в основном гражданскими строителями по разработанным 
архитекторами проектам из прочных материалов и содержавшиеся посто-
янно в исправности и готовности к действию. У.д. обеспечивали успешное 
длительное сопротивление всем средствам атаки существенно превосхо-
дящих сил противника за счет устройства перед боевой позицией проти-
воштурмового препятствия, трудно разрушаемого и прикрытого франко-
вым огнем из специальных сооружений, а также наличия безопасных от 
разрушения помещений для гарнизона и запасов. Примерами У.д. явля-
лись крепости, форты и т.п.  
УКРЕПЛЕНИЕ МЕСТНОСТИ – см. укрепление позиций.  
УКРЕПЛЕНИЕ НАРУЖНОЕ – укрепление, располагавшееся впереди 
главной крепостной ограды. Иногда У.н. назывались передовыми укреп-
лениями.  
УКРЕПЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНОЕ – укрепление (обычно ротное), располо-
женное отдельно от общей позиции.  
УКРЕПЛЕНИЕ ОТКРЫТОЕ – полевое укрепление, открытое с горжи. 
Устраивались, когда занятое укреплением место было прикрыто от атаки с 
тыла естественной преградой или расположенными позади войсками, а 
также для временной задержки противника при отступлении. Основные 
типы У.о. – реданы, флеши, люнеты.  
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЗИЦИЙ (укрепление местности) – совокупность 
всех инженерных мероприятий, позволяющих: 1) устранить или умень-
шить недостатки местности, выбранной для позиции; 2) увеличить предос-
тавляемые местностью выгоды для расположения своих войск и их дейст-
вий; 3) увеличить трудности для действий войск противника. Вследствие 
У.п. эффективность сопротивления обороняющихся войск существенно 
увеличивается, а потери сокращаются. Обычно различают У.п. заблаго-
временное (с применением долговременных сооружений) и поспешное 
(т.н. поспешное возведение укреплений, то есть У.п. в непосредственной 
близости от противника или при ожидании его наступления на неукреп-
ленную позицию, при котором возводятся окопы и легкие фортификаци-
онные сооружения, причем недостаток времени, сил и средств вынуждает 
отступать от ряда правил и пренебрегать точностью измерения и расчетов, 
игравших большую роль, а также тщательностью работы и возводить 
более слабые постройки, приближенные к окопной профили).  
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛЕВОЕ – фортификационные сооружения, строив-
шиеся при непосредственном соприкосновении с противником самими 
войсками (включая инженерно-саперные части) из местного материала без 
привлечения к проектированию и постройке гражданских строителей, 
архитекторов, инженеров.  
УКРЕПЛЕНИЕ ПОЛУДОЛГОВРЕМЕННОЕ – временные укрепле-
ния, при возведении которых были частично применены прочные мате-
риалы (камень, бетон, железобетон) и усилены препятствия и преграды 
штурму, что сделало их более капитальными и устойчивыми, чем обыч-
ные временные, но все же не столь капитальными, как долговременные.  
УКРЕПЛЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ – укрепления, расположенные в 
промежутках между фортами и состоящие из пехотных (промежуточные 
долговременные форты, обстреливающие ружейно-пулеметным огнем 
соседние полупромежутки; безопасные от снарядов промежуточные ка-
зармы, превращавшиеся в мобилизационный период в опорные пункты; 
промежуточные пехотные гласисы с убежищами и препятствия) и артил-
лерийских (бронебашенные и открытые долговременные казармы, артил-
лерийские гласисы, безопасные от снарядов блиндажи и долговременные 
казармы и пороховые погреба) позиций. У.п. появились в последней чет-
верти XIX в. в связи с появлением нарезной артиллерии и фугасных снаря-
дов и переходом на ускоренные методы атаки, при которых главным 
объектом атаки были не форты, а промежутки; форты же не штурмова-

лись, а временно парализовались интенсивным артиллерийским обстре-
лом. В связи с этим от крепостей, внешний пояс которых состоял из одних 
фортов («дырявые крепости») отказались.  
УКРЕПЛЕНИЕ СОМКНУТОЕ – фортификационное полевое сооруже-
ние, позволяющее вести круговую оборону (например, редут). Основными 
типами У.с. в полевой фортификации были редуты и штерншанцы, а в 
долговременной фортификации – форты, крепости.  
УКРЕПЛЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – совокупность 
мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов 
зданий, помещений, а также ограждений объектов и охраняемых террито-
рий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционирован-
ному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным 
посягательствам проникновения в охраняемую зону.  
УКРЕПЛЕННОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ (техукрепленность) – свойство 
зданий и сооружений (строительных конструкций), характеризующее их 
способность противодействовать несанкционированному проникновению, 
взлому и другим противоправным действиям.  
УКРЫВИСТОСТЬ МАТЕРИАЛА ЛАКОКРАСОЧНОГО – способ-
ность лакокрасочного состава при равномерном нанесении на окрашивае-
мую поверхность (обычно одноцветную) скрыть ее первоначальный цвет 
или цветовые различия окрашиваемой поверхности.  
УКРЫТИЕ – фортификационный термин; в XIX в. – всякое сооружение и 
даже местные предметы (естественное закрытие), обеспечивавшие укры-
тие от наблюдения и обстрела, а в некоторых случаях представлявшее 
более или менее серьезную преграду атакующему противнику (в основном 
– отдельные укрепления: редуты, реданы, окопы, блиндажи и пр.) После 
русско-японской войны под У. стали понимать открытые сооружения на 
обратных скатах возвышенности для резервов и в виде окопов, располо-
женных друг за другом (типа колонных ложементов), а также окопы для 
пулеметов и артиллерии. В I мировую войну 1914-18 гг. под У. понима-
лись сооружения, прикрывающие от наземного или воздушного огня, в 
виде вертикальных или горизонтальных экранов, т.е. блиндажи всех видов, 
не приспособленные для жилья. Позднее термин У. используется в общем 
смысле для обозначения любых сооружений, предохраняющих вообще от 
поражения противником.  
УКРЫТИЕ АСПИРАЦИОННОЕ – устройство, выполненное в виде 
различных полостей, кожухов, местных отсосов и предназначенное для 
локализации выделяющейся пыли.  
УКРЫТИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ – устройство, отделяющее места 
образования вредных выделений от общего объѐма помещений.  
УКРЫТИЕ ПРОТИВОПОЖАРНОЕ – помещение или место, где ис-
ключается воздействие опасных факторов пожара на людей в течение 
времени, необходимого для их спасения.  
УЛИТКА ДЕРНОВАЯ – декоративное парковое сооружение из земли с 
укладкой дѐрна по спирали, желоба которой могут внезапно заполняться 
водой из скрытого резервуара.  
УЛИЦА – часть территории населенного пункта (города), предназначен-
ная для движения транспорта и пешеходов (или только пешеходов), а 
также используемая для размещения различных элементов благоустройст-
ва, подземных сооружений и зеленых насаждений. У. застроена, как пра-
вило, вдоль трассы различными зданиями и сооружениями; представляет 
собой линейно протяжѐнное пространство между двумя рядами домов 
(строений, сооружений и т.п.), предназначенное для прохода и проезда. 
Типичная современная У. включает проезжую часть (как минимум, двух-
полосную) и тротуары для пешеходов по ее боковым сторонам.  
УЛИЦА ВОЕННАЯ – дорога вдоль валов главной ограды внутри крепо-
сти, предназначенная для перемещения войск и припасов к крепостным 
веркам.  
УЛИЦА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТРЕЛОЧНАЯ – железнодорож-
ный путь, на котором последовательно расположено несколько стрелоч-
ных переводов для примыкания группы параллельных путей.  
УЛИЦА ЖИЛАЯ – улица местного значения, предназначенная для подъ-
езда и подхода к жилым микрорайонам и группам жилых домов.  
УЛИЦА МАГИСТРАЛЬНАЯ – широкая улица (как правило, крупного 
города) с интенсивным транспортным движением, которая обеспечивает 
внешние и внутриселенные транспортные связи, в том числе пропуск 
маршрутов трамваев, троллейбусов, автобусов, и выполняющая преиму-
щественно соединяющие и распределяющие функции.  
УЛИЦА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ – пути сообщения, которые обеспе-
чивают внутрирайонные пешеходные и транспортные связи, вход на 
магистральные улицы и дороги и выполняют подключающие функции.  
УЛИЦА ОБЩЕГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ – магистральная улица, 
обеспечивающая транспортную связь планировочных районов с общего-
родским центром, промышленными предприятиями и объектами массово-
го тяготения, а также с городскими скоростными дорогами.  
УЛИЦА ПЕШЕХОДНАЯ – улица, на которой запрещено движение 
транспортных средств.  
УЛИЦА РАЙОННОГО ЗНАЧЕНИЯ – магистральная улица, обеспечи-
вающая транспортную связь в планировочных районах с предприятиями и 
объектами местного значения.  
УЛИЦА ТОРГОВАЯ – пешеходная улица, на которой размещены пре-
имущественно торговые предприятия.  
УЛЛУ ЮЙ – 1) срубное или плетеное традиционное карачаевское жили-
ще с большим единственным помещением; 2) комната традиционного 
карачаевского дома, в которой жили его хозяева со своими детьми, не 
вступившими в брак.  
УЛУЧШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА – все изменения, являю-
щиеся результатом деятельности по преобразованию свободного и неосво-
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енного земельного участка с целью его использования, то есть качествен-
ные изменения земли (ее плодородия, состояния, рельефа, степени увлаж-
ненности), так и в создании на земле зданий, сооружений и пр.  
УЛУЧШЕНИЕ НЕОТДЕЛИМОЕ – используемое в правовой сфере 
понятие для обозначения (как правило, выполненных арендатором поме-
щения) всех видов ремонта, отделки, благоустройства помещений, кото-
рые неотделимы от него без разрушения или повреждения (ремонт, деко-
ративная отделка, оконные и дверные блоки, а также установленное инже-
нерное оборудование, сантехника, встроенная мебель и т.п.). По россий-
скому праву У.н. (расходы понесенные на их выполнение), выполненные 
арендатором (нанимателем) помещения не подлежат какой-либо компен-
сации со стороны собственника, если иное не оговорено специальным 
договором. 
УЛУЧШЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ – повторяющаяся деятельность по 
увеличению способности какой-либо системы выполнять предъявляемые 
требования (например, У.п. системы управления окружающей средой 
предполагает перманентное повышение общей экологической эффектив-
ности в соответствии с экологической политикой организации; У.п. орга-
низации производства – постоянный рост его эффективности и т.п.).  
УЛУЧШЕНИЕ СТАЛИ – двойная термическая обработка – закалка на 
мартенсит с последующим высоким отпуском для получения однородной 
дисперсной структуры сорбита, обеспечивающей хорошее сочетание 
прочности, пластичности, ударной вязкости и критической температуры 
перехода из вязкого в хрупкое состояние.  
УЛЬТРАБАЗИТ – см. порода горная ультраосновная. 
УЛЬТРАЗВУК – механические колебания упругой среды (например, 
воздуха); упругие волны с частотой от 15-20 кГц до 1 ГГц, не восприни-
маемые человеческим ухом. У. применяется в практике физических, физи-
ко-химических исследований, а также в технике для целей дефектоскопии 
(обнаружения раковин и других дефектов металла, бетона и других мате-
риалов, а также выявления неоднородностей строения), для ускорения 
некоторых химико-технологических процессов, получения эмульсий, 
сушки, очистки, сварки и др. целей.  
УЛЬТРАЛЕГКОВЕС ДИАТОМИТОВЫЙ – строительный материал, 
изготовленный на основе кремнеземистых органогенных осадочных гор-
ных пород (диатомита и трепела), состоящих в основном из аморфного 
кремнезема, с добавлением органических выгорающих добавок (опилок и 
других). Средняя плотность – 0,4-0,5 г/см

3
. Строительные изделия из У.д. 

формуют пластическим способом на ленточных прессах с последующей 
сушкой и обжигом.  
УЛЬТРАЛЕГКОВЕС ПЕНОДИАТОМИТОВЫЙ – самый легкий 
керамический материал (средняя плотность – 0,3-0,4 г/см

3
), изготовленный 

путем смешивания диатомитового шликера и технической пены с после-
дующей формовкой, сушкой и обжигом.  
УЛЬТРАМАРИН – синтетический неорганический пигмент от зелѐного 
до фиолетового цвета (наиболее распространен синий – яркая, сочная 
синяя краска), производится в виде порошка синего цвета, по химическому 
составу представляет собой алюмосиликат натрия, содержащий серу в 
коллоидном состоянии. Получают путем обжига композиций каолина с 
содой и серой или сернокислого натрия с углем. Наиболее широко приме-
няется синий У., используемый для подцветки в масляных составах в 
целях устранения желтых оттенков.  
УЛЬТРАМАРИН ЗЕЛЁНЫЙ – зеленая краска с низкой укрывистостью, 
применявшаяся в прошлом в клеевых росписях и при изготовлении обоев.  
УЛЬТРАМИКРОАНАЛИЗ – совокупность методов качественного и 
количественного анализа очень малых количеств веществ (масса пробы 10

-

6
-10

-4
 г, объѐм раствора менее 10

-2
 мл).  

УЛЬТРАМИКРОСКОП – оптический прибор для обнаружения частиц 
столь малых размеров (до 2*10

-9
 м), что их нельзя наблюдать в обычные 

микроскопы. В У. наблюдаются не сами частицы, а бóльшие по размерам 
пятна дифракции света на них. Размеры и форму частиц в У. установить 
нельзя, однако можно определить их концентрацию и вычислить средний 
размер. Применяется при исследовании дисперсных систем, для контроля 
чистоты воздуха и воды и т.д.  
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ – разделение растворов и коллоидных систем с 
помощью полупроницаемых мембран в специальных аппаратах под дав-
лением 0,1-0,8 МПа. Применяют для очистки сточных вод и др. целей.  
УЛЭЭН – свойственный буддийским росписям декоративный мотив в 
виде облаков со спирально круглящимися краями.  
УМБРА – 1) природный железоокисный пигмент темно-коричневого 
цвета, представляющий собой глинистые минералы, окрашенные окисла-
ми железа и марганца; 2) изготовленная с его использованием темная 
зеленовато-коричневая минеральная краска.  
УМЕНЬШЕНИЕ РИСКА НЕОБХОДИМОЕ – уменьшение риска, 
которое должно быть достигнуто связанными с безопасностью системами 
и внешними средствами уменьшения риска для гарантирования того, что 
уровень допустимого риска не будет превышен.  
УМЫВАЛЬНИК – санитарный прибор с небольшой емкостью и краном 
или смесителем, предназначенный для сбора и отвода воды, используемой 
для мытья лица и рук.  
УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ – специальная обработка воды, снижающая (до 
заданных пределов) ее жесткость удалением солей кальция и магния. В 
практике водоочистки применяют главным образом реагентный (осажде-
ние солей жесткости известью, устранение т.н. карбонатной жесткости, 
снижение общей жесткости до 0,5-0,7 мг-экв/л) и катионитовый (снижение 
общей жесткости до 0,03 мг-экв/л) методы У.в., а также в редких случаях 
термический способ (нагревание воды до температуры сверх 100°С, при 
котором из нее полностью удаляются соли, обусловливающие карбонат-

ную жесткость).  
УНДРУК – полка для глиняной и деревянной посуды в ногайской юрте.  
УНЕШХО – 1) главная комната в жилом доме традиционной кабардин-
ской или черкесской усадьбы, предназначенная для проживания родителей 
со своими неженатыми и незамужними детьми, а также для приема жен-
щин-гостей; 2) главная комната в традиционном адыгейском доме.  
УНИ – наклонные балки в верхней части тувинской юрты.  
УНИВЕРМАГ – сокращение от «универсальный магазин»; см. магазин 
универсальный.  
УНИВЕРСАМ – сокращение от «универсальный магазин самообслужи-
вания»; см. магазин самообслуживания универсальный.  
УНИКОР-К – грунт-краска, позволяющая одновременно грунтовать 
металлическую поверхность и защищать ее от атмосферных воздействий.  
УНИКОР-М – грунт-модификатор ржавчины, который преобразуя окис-
лы железа, позволяет окрашивать ржавые поверхности, образуя прочное 
однородное покрытие. Используют для консервационной защиты и в 
системах с пентафталевыми, меламиновыми, хлорвиниловыми и другими 
материалами.  
УНИТАЗ – санитарно-технический прибор, устанавливаемый в туалетах и 
санитарно-бытовых помещениях зданий для приема продуктов жизнедея-
тельности человека (прежде всего фекальных отбросов) и отвода их вместе 
с промывной водой в канализационную сеть. У. состоит из входного пат-
рубка, водораспределителя, приемной чаши, сифона, выпуска, сиденья и 
элементов крепления.  
УНИТАЗ ПОДВЕСНОЙ – унитаз, сливной бачок которого встраивается 
в стену или за перегородку, а корпус выступает из стены на определенной 
высоте над полом. Биде тоже могут быть подвесными. Высота над полом 
может подбираться индивидуально для каждого пользователя.  
УНИТАЗ ПРИСТЕННЫЙ – унитаз, сливной бачок которого спрятан в 
стене или за перегородкой.  
УНИТАЗ С АДАПТИРОВАННЫМ БАЧКОМ – унитаз, сливной бачок 
которого устанавливается на заднюю часть горшка и, таким образом, 
получается компактное изделие с маленькой габаритной высотой.  
УНИТАРНЫЙ – единый, объединенный, составляющий единое целое.  
УНИФИКАЦИЯ – приведение чего-либо к единой системе, форме, 
единообразию. В технике под У. понимают выбор оптимального числа 
разновидностей продукции, процессов и услуг, значений их параметров и 
размеров; как правило, У. подразумевает приведение различных видов 
продукции и средств еѐ производства к наименьшему числу типоразмеров, 
марок, свойств и т.п. Один из методов стандартизации. См. также управле-
ние многообразием.  
УНИФИКАЦИЯ В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА – устранение неоп-
равданного многообразия изделий одинакового назначения и установле-
ние целесообразной однотипности объемно-планировочных и конструк-
тивных решений зданий и сооружений, конструкций, деталей, оборудова-
ния с целью сокращения числа разновидностей (типоразмеров) до мини-
мума и обеспечения взаимозаменяемости изделий. У. позволяет значи-
тельно рационализировать проектирование, производство и сервисное 
обслуживание изделий. Эффект от У.в.с.с. образуется на стадии создания 
продукции за счет упрощения производства и повышения его мощности 
при сокращении номенклатуры продукции, лучшего использования 
транспортных и подъемных механизмов, повышения надежности произ-
водственных процессов и др. В некоторых случаях использование У.в.с.с. 
изделий связано с перерасходом ресурсов: проектировщик будет прини-
мать больший размер изделия, чем требуется по расчету, ближайший в 
унифицированном ряду; отсюда возникает задача оптимизации уровня 
унификации.  
УНИЧТОЖЕНИЕ ОТХОДОВ – обработка отходов, имеющая целью 
практически полное прекращение их существования.  
УНЭ – жилой дом в традиционной кабардинской или черкесской усадьбе, 
у которого стены обмазаны глиной по столбам каркаса и заполнению из 
переплетенных ветвей орешника.  
УНЭКХ – традиционный черкесский дом с несколькими комнатами, 
расположенными в длину одна за другой.  
УНЭШХО – традиционное лопарское каркасное жилище с берестяным 
покрытием.  
УНЯА – круглые консоли, поддерживающие кровлю буддийского куль-
тового сооружения.  
УПАКОВКА – средство или комплекс средств, используемые для разме-
щения продукции при ее транспортировании, хранении, продаже или 
использовании, защиты продукции от повреждения и потерь, а окружаю-
щей среды от загрязнений.  
УПАКОВКА АЭРОЗОЛЬНАЯ – упаковка, имеющая корпус цилиндри-
ческой формы, с узкой горловиной, укупориваемой распылительным 
клапаном, внутри которой сохраняется заданное давление, позволяющее 
проводить распыление.  
УПАКОВКА БЛИСТЕРНАЯ – жесткая, прозрачная, термоформованная 
пленочная упаковка, повторяющая форму упаковываемой продукции, 
закрепляемая на подложке.  
УПАКОВКА ВАКУУМНАЯ – упаковка, внутреннее давление в которой 
ниже атмосферного.  
УПАКОВКА ГАЗОНАПОЛНЕННАЯ – упаковка, заполненная инерт-
ным или другим газом.  
УПАКОВКА ГРУППОВАЯ – упаковка, состоящая из одинаковых упа-
ковочных единиц или неупакованной штучной продукции, скрепленных с 
помощью упаковочных или обвязочных материалов.  
УПАКОВКА КОМБИНИРОВАННАЯ – упаковка, состоящая из транс-
портной тары, в которую вложено одно или несколько изделий в потреби-
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тельской таре.  
УПАКОВКА МНОГОРАЗОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – упаковка, 
которую после откупоривания можно закрыть или позволяющая расходо-
вать содержимое по частям при сохранении защитных свойств упаковки.  
УПЛОТНЕНИЕ – 1) естественное или искусственное увеличение плот-
ности тела за счѐт уменьшения его пористости; 2) устройство, предотвра-
щающее или уменьшающее утечку жидкости или газа через зазоры между 
деталями машин и сооружений, а также защищающее детали от проник-
новения грязи и пыли.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА – способ повышения плотности бетонной 
смеси (вибрирование, центрифугирование, трамбование и т.п.) в целях 
достижения наибольшей прочности материала, а в последующем – строи-
тельных изделий, конструкций.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА ВИБРАЦИОННОЕ (вибрирование бетон-
ной смеси) – метод уплотнения свежеуложенной бетонной смеси путем 
воздействия на ее частицы вибрацией (колебаниями различной частоты и 
амплитуды), уменьшающей силы трения и сцепления между частицами 
смеси, происходят их перегруппировка и более плотная «упаковка». 
Вследствие этого, а также возникающего повышенного давления из бе-
тонной смеси вытесняются защемленные пузырьки воздуха. В результате 
уменьшается пористость и улучшается структура бетона. У.в. широко 
применяется при изготовлении элементов сборных и бетонировании мо-
нолитных бетонных и железобетонных конструкций и сооружений.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА ВИБРАЦИОННОЕ ВНУТРЕННЕЕ – 
передача знакопеременного воздействия на бетонную смесь и формование 
бетонных и железобетонных изделий с помощью глубинных вибраторов, а 
также пустотообразователей, снабженных вибровозбудителями.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА ВИБРАЦИОННОЕ ГЛУБИННОЕ – уп-
лотнение бетонной смеси с применением глубинных вибраторов.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА ВИБРАЦИОННОЕ ВЫСОКОЧАСТОТ-
НОЕ – передача на смесь знакопеременного силового воздействия часто-
той свыше 60 Гц.  
УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА ВИБРАЦИОННОЕ НАРУЖНОЕ – фор-
мование бетонных и железобетонных изделий с помощью вибраторов, 
навешиваемых на форму.  
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА – улучшение физико-механических (повыше-
ние прочности, уменьшение сжимаемости и подвижности) и фильтраци-
онных (уменьшение фильтрационной способности) свойств грунтовой 
среды (основания) с помощью уменьшения пористости, обеспечиваемого 
путем механического воздействия (передачей на скелет грунта сжимаю-
щих напряжений от источников статических или динамических воздейст-
вий – механические нагрузки, давление газов и фильтрационные силы). 
У.г. производится главным образом для обеспечения их заданной плотно-
сти и, следовательно, уменьшения величины и неравномерности после-
дующей осадки оснований и земляных сооружений. У.г. представляет 
собой искусственное преобразование свойств грунта без коренного изме-
нения его физико-химического состояния.  
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННОЕ – метод улучшения 
строительных свойств грунта его уплотнением за счет принудительной 
вибрации грунтоуплотняющих машин и механизмов.  
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ВИБРАЦИОННО-ТРАМБОВОЧНОЕ – 
метод улучшения строительных свойств грунта его уплотнением прово-
димым совместным вибрационным и статическим воздействием за счет 
принудительной вибрации грунтоуплотняющих машин и механизмов 
укатывания оснований (в основном, вибрационных катков).  
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ДО ОТКАЗА – уплотнение грунта таким 
числом ударов, после которого наблюдается отказ.  
УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА СТАНДАРТНОЕ – способ уплотнения 
образца грунта; послойное (в три слоя) уплотнение образца грунта с посто-
янной работой уплотнения. У.г.с. позволяет установить оптимальную 
влажность и наибольшую плотность грунта, соответствующую сущест-
вующим средствам уплотнения.  
УПЛОТНЕНИЕ ЗАСТРОЙКИ – увеличение количества жилой площа-
ди на единицу территории в условиях реконструкции существующей 
застройки. Средства У.з. – застройка разрывов между зданиями, увеличе-
ние этажности застройки, снос существующей и замена новой, более 
плотной застройкой, сокращение дворовых пространств и проездов, за-
стройка пустырей и т.д.  
УПЛОТНЕНИЕ КОНТУРНОЕ – зона по контуру изделия (например, 
стеклопакета), служащая для ограничения диффузии водяного пара и газов 
между внутренним пространством стеклопакета и внешней средой, обла-
дающая определенной механической прочностью, а также определенной 
долговечностью.  
УПЛОТНЕНИЕ МАТЕРИАЛА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО – 1) 
монтажная характеристика, определяющая плотность теплоизоляционного 
материала после его установки в проектное положение в конструкции. 
У.м.т. характеризуется коэффициентом уплотнения, значение которого 
определяется отношением объема материала или изделия к его объему в 
конструкции. 2) Механическое уплотнение уложенного теплоизоляцион-
ного слоя материала теплоизоляционного из легких заполнителей (напри-
мер, с помощью вибратора), выраженное в процентах от первоначальной 
толщины слоя (до обработки).  
УПЛОТНЕНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД – технологический про-
цесс снижения содержания воды в осадке сточных вод для увеличения его 
плотности. 
УПЛОТНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЕ – уплотнение 
грунтов путем свободного сбрасывания и удара по поверхности грунта 
груза с плоским концом (тяжелой трамбовки) или путем укатывания кат-

ками на пневматическом ходу.  
УПЛОТНЕНИЕ СМЕСИ БЕТОННОЙ – вибрационное или другое 
механическое воздействие на уложенную в опалубку бетонную смесь с 
целью более компактной (плотной) укладки в материале всех компонентов 
и выхода из него защемленного воздуха.  
УПЛОТНИТЕЛЬ ОКНА – упругая прокладка трубчатого или иного 
сечения, закрепленная по всему периметру окна (между рамой и створка-
ми) и защищающие от холодного воздуха, шума и влаги.  
УПОР АРХИТЕКТУРНЫЙ – выступающие резные камни на концах 
архитектурных обломов и тяг.  
УПОР ВОРОТ – механический элемент, препятствующий сходу полотен 
ворот с направляющих при сильном ветре (урагане).  
УПОР ГИБКИЙ – объединительная деталь в сталежелезобетонных 
конструкциях покрытий и перекрытий, работающая преимущественно на 
изгиб.  
УПОР ДВЕРНОЙ (упор оконный) – изделие, служащее для предохра-
нения внутреннего стекла окна от разбивания ручкой, установленной на 
наружном переплете окна, или повреждения стены помещения от ручки 
двери. 
УПОР ЖЕСТКИЙ – объединительная деталь сталежелезобетонных 
конструкций покрытий и перекрытий, вызывающая в бетоне равномерные 
деформации смятия.  
УПОР МОНТАЖНЫЙ – монтажное приспособление, ограничивающее 
положение элемента конструкций в одном или в двух направлениях (про-
дольном и поперечном) по одному из пределов поля допуска.  
УПОР ОКОННЫЙ – см. упор дверной. 
УПРАВЛЕНИЕ – упорядочивающее воздействие одной системы на 
другую, направленное на поддержание и улучшение функционирования 
объекта управления. У. – функция организованных систем различной 
природы (социальных, технических, биологических), обеспечивающая 
сохранение их определенной структуры, поддержание режима деятельно-
сти, реализацию их программ. В социальных системах У. – деятельность, 
направленная на выполнение поставленных целей путем внесения соот-
ветствующих коррективов в установленный режим управляемого процес-
са, позволяющих компенсировать возмущающие воздействия дестабили-
зирующих факторов. С помощью У. в производственном процессе работа 
трудовых коллективов превращается в целенаправленную деятельность.  
УПРАВЛЕНИЕ АВАРИЕЙ – принятие комплекса мер во время развития 
последовательности событий запроектной аварии: с целью предотвраще-
ния эскалации данного события в тяжелую аварию (либо смягчения по-
следствий тяжелой аварии) и/или достижения долгосрочного безопасного 
стабильного состояния.  
УПРАВЛЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ – управление каким-либо объ-
ектом (машиной, прибором, системой) или процессом в соответствии с 
заданным алгоритмом без непосредственного участия человека. У.а. осу-
ществляется с помощью технических средств, обеспечивающих автомати-
ческий сбор, хранение, передачу и переработку информации, а также форми-
рование управляющих воздействий (сигналов) на объект управления.  
УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ БЕСПРОВОДНОЕ – управление пере-
мещением полотен ворот осуществляется от беспроводного устройства, 
например, за счет ультразвуковых, световых, магнитных или радиоим-
пульсов.  
УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ ИМПУЛЬСНОЕ – управление переме-
щением полотен ворот, при котором достаточно одного импульса для 
начала перемещения полотен ворот.  
УПРАВЛЕНИЕ ВОРОТАМИ СЕНСОРНОЕ – бесконтактное управле-
ние перемещением полотен ворот, например, за счет индукционных пе-
тель, фоторелейных завес, радаров, микроволновых сенсоров, ультразву-
ковых сенсоров, детекторов задымления.  
УПРАВЛЕНИЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ – процесс, в котором диспетчер-
ская служба выполняет функции в краткосрочном (декадном, недельном, 
суточном) цикле управления строительным производственным процессом.  
УПРАВЛЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЕ – управление на расстоянии 
объектами (аппаратами, машинами, техническими системами) посредством 
сигналов, передаваемых на каждый объект по индивидуальным линиям 
связи.  
УПРАВЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВОМ – в граждан-
ском праве договор, в соответствии с которым одна сторона (учредитель 
управления) передаѐт другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая 
сторона обязуется осуществлять управление им в интересах учредителя 
или указанного им лица (выгодоприобретателя).  
УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ МНОГОКВАРТИРНЫМ – согласованная 
деятельность собственников помещений или лиц, привлеченных ими, 
направленная на обеспечение благоприятных и безопасных условий про-
живания, надлежащего содержания общего имущества, решения вопросов 
пользования этим имуществом, а также предоставления коммунальных 
услуг гражданам, проживающим в таком доме.  
УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ МНОГОКВАРТИРНЫМ НЕПОСРЕДСТ-
ВЕННОЕ – способ управления собственниками, при котором возможны 
следующие варианты отношений со сторонними организациями, предос-
тавляющими жилищные и коммунальные услуги: договоры на поставку 
коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение, газоснабжение, отопление), содержание и выполнение 
работ по ремонту общего имущества  заключаются: а) с каждым собствен-
ником помещения в доме отдельно; б) со всеми или с большинством соб-
ственников помещений в доме, причем все или большинство собственни-
ков выступают в качестве одной стороны в договоре; в) в интересах всех 
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собственников по решению общего собрания одним из собственников по 
доверенности от остальных собственников помещений в доме.  
УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ МНОГОКВАРТИРНЫМ ПОСРЕДСТ-
ВОМ ТСЖ, ЖК, ПК – способ управления домом, при котором товарище-
ство собственников жилья (жилищный кооператив, потребительский 
кооператив) вправе заключать в соответствии с законодательством РФ 
договор управления многоквартирным домом, а также договоры о содер-
жании и ремонте общего имущества, договоры об оказании коммуналь-
ных услуг и прочие договоры в интересах собственников помещений в 
доме. Существует две схемы договорных взаимоотношений между собст-
венниками помещений в многоквартирном доме и организациями-
поставщиками ЖКУ: а) собственники помещений в многоквартирном 
доме делегируют право заключения договоров на поставку жилищно-
коммунальных услуг ТСЖ (ЖК, ПК), что может быть закреплено в реше-
нии общего собрания собственников, в уставе ТСЖ, ЖК, ПК, в договоре 
управления; б) собственники помещений в многоквартирном доме делеги-
руют право заключения договоров на поставку жилищно-коммунальных 
услуг ТСЖ (ЖК, ПК), а оно в свою очередь заключает договор управления 
с управляющей организацией, которая осуществляет поиск поставщиков 
услуг и заключает с ними договоры от имени ТСЖ (ЖК, ПК).  
УПРАВЛЕНИЕ ДОМОМ МНОГОКВАРТИРНЫМ УПРАВЛЯЮ-
ЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ – способ управления домом, при котором 
собственники помещений заключают с выбранным управляющим догово-
ры управления, в которых указаны: состав общего имущества многоквар-
тирного дома, в отношении которого будет осуществляться управление, и 
адрес дома; перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в доме, порядок изменения такого перечня, а также перечень 
коммунальных услуг, которые предоставляет управляющая организация; 
порядок определения цены договора, размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения и размера платы за коммунальные услуги, а 
также порядок внесения такой платы; порядок осуществления контроля за 
выполнением управляющей организацией ее обязательств по договору 
управления. Договор управления, заключаемый с управляющей организа-
цией, по всем своим признакам подпадает под признаки договора оказания 
возмездных услуг, предусмотренного гражданским законодательством РФ. 
Договоры с организациями – поставщиками жилищно-коммунальных 
услуг заключаются управляющей организацией с поставщиками от имени 
собственников помещений в доме.  
УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ – процесс, включающий определение 
общей потребности и графика поставки строительных материалов и кон-
струкций и их необходимых запасов с целью обеспечения бесперебойно-
сти и ритмичности строительного производства. Запас материалов и кон-
струкций на строительной площадке должен обеспечивать производство 
работ и вместе с тем не быть чрезмерно большим. Излишние запасы мате-
риалов и конструкций замедляют оборачиваемость оборотных средств и, 
следовательно, увеличивает потребность в них, что отрицательно сказыва-
ется на финансовом состоянии строительной организации.  
УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – управление 
зданием, включающее в себя эксплуатацию офисного здания, контроль 
договорных отношений с арендаторами, оперативное урегулирование 
претензий арендаторов. Для выполнения этих функций собственник нани-
мает специализированную компанию, имеющую обученный персонал и 
все необходимые лицензии.  
УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИЯМИ – см. управление нововведениями. 
УПРАВЛЕНИЕ КАСКАДНОЕ – схема, при которой управление участ-
ками распределительных линий, входящих в нее, осуществляется путем 
подключения катушки коммутационного аппарата второго участка в 
линию первого, катушки коммутационного аппарата третьего участка в 
линию второго и т.д.  
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ – действия, осуществ-
ляемые при создании и эксплуатации или потреблении продукции, в целях 
установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня ее каче-
ства. У.к.п. представляет собой систему управляющих органов и объектов 
управления, взаимодействующих с помощью материально-технических и 
информационных средств.  
УПРАВЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИЕЙ – процесс идентификации ком-
понентов систем, управления изменением этих компонентов, связей между 
ними, поддержания преемственности и сопровождения на протяжении 
всего их жизненного цикла. 
УПРАВЛЕНИЕ КРОВЛЕЙ – технические мероприятия по поддержа-
нию безопасного состояния подземных полостей в руднике или шахте, 
включающие в себя полные или частичные обрушения породы, ее плавное 
опускание либо закладку пустот.  
УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЕ – управление, при котором исполнитель 
получает указания только от одного руководителя.  
УПРАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ – организация 
управления производством, при которой в качестве руководителей каждо-
го коллектива выступает один административный (линейный) руководи-
тель и несколько функциональных (по соответствующим направлениям 
деятельности), которые не имеют распорядительных прав, а их решения 
носят рекомендательный характер.  
УПРАВЛЕНИЕ ЛИФТАМИ ГРУППОВОЕ – система управления 
совместной работой двух и более лифтов в соответствии с заданным алго-
ритмом (исключение «холостых» пробегов и остановок лифтов, миними-
зация времени ожидания лифтов).  
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ – анализ, прогнозирование, органи-
зация, стимулирование, исполнение и контроль за мероприятиями фирмы, 
воздействующими на уровень, время и характер спроса на товар с целью 

получения прибыли, роста объема сбыта, увеличения рынка сбыта.  
УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ – специализированная организация 
(производственное предприятие), имеющее на балансе парк строительной 
техники (иногда автотранспорт) и специализирующееся на выполнении 
механизированных строительных работ собственными силами, оказании 
услуг средствами механизации, передаче строительной техники в аренду, 
проведении различных видов технического обслуживания и ремонта 
машин и механизмов, перебазировании средств механизации из одного 
пункта в другой, изготовлении простейших видов запасных частей и осна-
стки.  
УПРАВЛЕНИЕ МНОГООБРАЗИЕМ – выбор оптимального числа 
размеров или видов продукции, процессов или услуг, необходимых для 
удовлетворения основных потребностей. У.м. обычно связано с сокраще-
нием многообразия. На практике, как правило, используется термин «уни-
фикация», понимаемый как «приведение к единообразию технических 
характеристик изделий, документации и средств общения (термины, обо-
значения и др.). См. также унификация.  
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – принятие решений и осуще-
ствление комплекса операций по эксплуатации зданий и сооружений 
(поддержание их в рабочем состоянии, ремонт, обеспечение сервиса, 
контроль за обслуживающим персоналом, создание условий для арендато-
ров, определение условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной платы) 
в целях наиболее эффективного использования недвижимости в интересах 
собственника. Функции и ответственность по У.н. распределяются между 
собственником и арендатором в соответствии с условиями договора арен-
ды. Собственник может делегировать все или часть функций профессио-
нальному управляющему. См. также управление домом многоквартирным, 
управляющий недвижимостью.  
УПРАВЛЕНИЕ НОВОВВЕДЕНИЯМИ – комплексное воздействие на 
инновационный процесс, строящееся на учете объективных закономерно-
стей и направленное на повышение его эффективности. В широком смыс-
ле У.н. включает три основных элемента: собственно У.н., управление 
инновационным потенциалом предприятий, управление процессом вос-
приятия нововведений (см. восприимчивость инновационная); в узком – 
лишь первый из них. Собственно У.н. предполагает: 1) учет при разработ-
ке новшеств условий их использования; 2) повышение эффективности 
новшеств за счет ориентации их на мировой технический уровень. Управ-
ление инновационным потенциалом предприятия включает управление 
повышением инновационного потенциала (выявление структуры иннова-
ционного потенциала, показателей его оценки, факторов, влияющих на 
него) и его реализацией (минимизация возможных барьеров, возникающих 
при восприятии нововведения, определение допустимой величины ресур-
сов для преодоления этих барьеров). Управление процессом восприятия 
новшеств – комплекс организационно-экономических мероприятий, со-
действующих процессу внедрения новшеств путем использования новых 
организационных форм (управленческое консультирование, ваучерные 
фонды, банки инноваций и пр.), а также ресурсного обеспечения.  
УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАТИВНОЕ – совокупность текущих решений и 
действий управления, направленных на выполнение оперативного плана.  
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ДИСТАНЦИОННОЕ ЦЕНТРА-
ЛИЗОВАННОЕ – система управления наружным освещением с исполь-
зованием специально прокладываемых проводов управления и электро-
магнитных устройств, позволяющая производить из одного места включе-
ние или отключение сети наружного освещения, переключение на ночной 
режим, а также контролировать состояние сети.  
УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ ТЕЛЕМЕХАНИЧЕСКОЕ ЦЕН-
ТРАЛИЗОВАННОЕ – система управления наружным освещением с 
применением устройств телемеханики, позволяющая производить из 
одного места одновременное включение или отключение сети наружного 
освещения, переключение сети на ночной режим, а также контролировать 
состояние сети.  
УПРАВЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЕ – позволяет при заданных условиях 
(часто противоречивых) достичь поставленной цели наилучшим образом, 
например за минимальное время, с наибольшим экономическим эффек-
том, с максимальной точностью.  
УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ ВОРОТ ТЯГОВЫМ – управ-
ление воротами осуществляется посредством воздействия на автоматиче-
ский тяговый переключатель.  
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫМ – управление 
совокупностью производственных процессов по строительству зданий и 
сооружений, входящих в производственную программу предприятия.  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОЕ – управление режимом работы 
объекта по заранее заданной программе; например, У.п. технологическим 
оборудованием и процессами охватывает управление движением машин, 
механизмов, транспортных средств и изменением физических и химических 
параметров технологического процесса (температуры, давления и т.п.).  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ – определение, установление, регулирова-
ние и развитие связей между элементами проекта, обеспечивающие дос-
тижение поставленных проектом целей.  
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ – заранее 
организуемый процесс управления, направленный на достижение сущест-
вующего одноразового материально-вещественного результата, отражаю-
щего конкретные цели реальных инвестиций. Объектом управления при 
У.и.т. по определению является инвестиционный проект, т.е. комплексы 
разработок, производственных, др. мероприятий, осуществляемых в тече-
ние длительного периода времени многими исполнителями разнообразной 
специализации, действия которых требуют интеграции и координации в 
направлении эффективного достижения конечного результата с учетом 
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целей инвесторов (общие цели) и заинтересованности отдельных исполни-
телей (локальные цели). В результате реализации инвестиционного проек-
та создаются новые комплексы производственного и непроизводственного 
назначения, осуществляется коренное переустройство действующих про-
изводств.  
УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ПОСЕЛЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ – 
система целенаправленных действий, обеспечивающих согласованное 
развитие городских и сельских поселений, мест отдыха и оздоровления 
населения, систем общественного обслуживания, производственной, 
транспортной и инженерно-технической инфраструктуры.  
УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ ДИСТАНЦИОННОЕ – управ-
ление контрольной панелью не с обычного проводного пульта управления, 
а на расстоянии с беспроводного пульта, или ручного брелка, или одно-
кнопочного пульта, с помощью телефонного голосового модуля. У.с.д. 
заключается в передаче команд управления на контрольную панель, кото-
рое в ряде случаев подкрепляется обратной связью (аудио- или визуаль-
ной) подтверждающей получение команд.  
УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ – деятельность центральных и 
местных исполнительных и распорядительных органов по обеспечению 
устойчивого функционирования и развития подведомственных террито-
рий с учетом имеющихся экономических, социальных и природных ресур-
сов и экологических условий.  
УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЕ – управления, в процессе которого цель 
играет ведущую роль и определяет характер всех управленческих дейст-
вий. К У.ц. относится управление проектами.  
УПРАВЛЯЕМОСТЬ – качественная характеристика процесса управле-
ния. Если в заданное время в процессе управления будет достигнута цель и 
соблюдены ограничения в ресурсах, то он управляем. При недостижении 
цели в указанный срок процесс будет характеризоваться степенью У., 
которая определяется соотношением управляемых и неуправляемых 
параметров.  
УПРАВЛЯЮЩИЙ НЕДВИЖИМОСТЬЮ – физическое лицо, имею-
щее лицензию или лицензионную карточку, предоставляющую право 
осуществления лизинга, аренды, сублизинга, субаренды или других опе-
раций по изменению формы владения объектом недвижимости, принад-
лежащего другим лицам, без передачи права собственности на этот объект 
недвижимости. См. также управление недвижимостью.  
УПРОЧНЕНИЕ – изменение механических характеристик материала 
(изделия, заготовки и т.п.) – повышение сопротивляемости материала 
пластической деформации или разрушению, осуществляемое химически-
ми, механическими и другими способами (путем наклепа, закалки, старе-
ния, термической или химико-термической обработки и т.п.).  
УПРОЧНЕНИЕ ГРУНТА – повышение прочности (несущей способно-
сти) грунта за счет его уплотнения или закрепления, а также посредством 
конструктивных приемов, включая армирование, с изменением напряжен-
но-деформированного состояния.  
УПРОЧНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИОННОЕ – повышение прочности 
материала в результате деформирования.  
УПРОЧНЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЕ БЕТОНА – увеличение времен-
ного сопротивления бетона при кратковременной (ударной, импульсной) 
нагрузке.  
УПРОЧНЕНИЕ КОНТАКТНОЕ МЯГКОЙ ПРОСЛОЙКИ – повы-
шение сопротивления деформированию мягкой прослойки сварного со-
единения за счет сдерживания ее деформаций соседними более прочными 
его частями.  
УПРОЧНЕНИЕ ОБЪЕМНОЕ – упрочнение строительного изделия или 
конструкции по всему сечению.  
УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ – упрочнение изменением 
средств поверхностного слоя. Упрочнение поверхностного слоя – У.п., при 
котором повышается сопротивляемость поверхностного слоя разрушению 
или остаточной деформации.  
УПРОЧНЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЕ – электроэрозионная обра-
ботка, при которой увеличивается прочность поверхностного слоя заго-
товки.  
УПРУГОСТЬ – свойство материала самопроизвольно восстанавливать 
первоначальную форму и размеры (твердые тела), либо только объем 
(жидкие и газообразные тела) после прекращения действия на него внеш-
ней силы (снятия нагрузки) или других причин (например, нагревания), 
вызывавшей деформацию тела. У. обусловлена взаимодействием между 
атомами и молекулами и их тепловым движением; основная характери-
стика У. – модуль У.  
УПРУГОСТЬ ВОДЯНОГО ПАРА – основная характеристика влажно-
сти воздуха, количественно отражающая содержание водяного пара в 
воздухе (влагосодержание воздуха). У.в.п. численно равна его парциальному 
давлению; определяется психрометром; измеряется в Па или мм рт. ст.  
УПРУГОСТЬ НАСЫЩЕНИЯ – упругость водяного пара, находящего-
ся при данной температуре в состоянии термодинамического равновесия с 
водой. У.н. тем больше, чем выше температура воздуха. По еѐ достижении 
начинается конденсация водяного пара. 
УПС – аббревиатура от «установка пожарной сигнализации»; см. уста-
новка сигнализации пожарной. 
УРАВНЕНИЕ – аналитическая запись задачи о разыскании значений 
аргументов, при которых значения двух данных функций равны. Аргумен-
ты, от которых зависят эти функции, называются неизвестными, а значе-
ния неизвестных, при которых значения функций равны, – решениями 
(корнями).  
УРАВНЕНИЕ КАНОНИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКИ – 
любое из записанных в определенной форме линейных уравнений, обла-

дающих свойством взаимности коэффициентов, и служащих для опреде-
ления основных неизвестных в статически неопределимой системе.  
УР – аббревиатура от «укрепленный район»; см. район укрепленный. 
УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ТЕРМИЧЕСКОЕ – уравнение, выра-
жающее связь между давлением, температурой и удельным объѐмом (или 
плотностью) гомогенного вещества в состоянии равновесия.  
УРАВНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ КАЛОРИЧЕСКОЕ – уравнение, выра-
жающее зависимость какой-либо калорической величины (внутренней 
энергии, энтальпии, энтропии и т.п.) от термодинамических параметров, 
например от давления и температуры или объема и температуры. Из У.с. 
для различных агрегатных состояний наиболее обоснованы У.с. для газов.  
УРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ – запись химических реакций при по-
мощи химических формул и численных коэффициентов. В левой части 
У.х. записываются формулы исходных веществ, в правой – продуктов 
реакции. Коэффициенты перед формулами (т.н. стехиометрические) под-
бираются так, чтобы сумма атомов одних и тех же элементов была одина-
ковой в левой и правой частях уравнения.  
УРАГАН – ветер силой 12 и более баллов по Бофорта шкале (т.е. скоро-
стью свыше 32 м/с) значительной продолжительности и разрушительной 
силы.  
УРАСА – традиционное жилище якутов, зачастую имеющее вид берестя-
ного корпуса с жердевым каркасом.  
УРАСА МОГОЛ – ураса для главы семейства и приема гостей.  
УРБАНИЗАЦИЯ – исторический процесс повышения роли городов в 
развитии общества, усложнения их социально-экономических функций, 
изменения социально-профессиональной и демографической структуры 
городского населения, его образа жизни, культуры, общения и др. У. охва-
тывает социально-профессиональную и демографическую структуру 
населения, его образ жизни, культуру, размещение производительных сил, 
расселение (увеличение удельного веса городского населения), возрас-
тающее маятниковое движение населения из сельского окружения и бли-
жайших мелких городов в крупные города (на работу, по культурно-
бытовым надобностям и пр.). Более того, в процессе У. сельские населен-
ные пункты постепенно приобретают внешние и социально-культурные 
черты, характерных для городов.  
УРБАНИЗМ – направление в градостроительстве XX в., основанное на 
главенствующей (среди других форм расселения) роли городов – центров 
современной цивилизации, и ориентированное на неизбежность и необхо-
димость создания городов-гигантов с крупными зданиями.  
УРБОСИСТЕМА – совокупность взаимосвязанных социально-
экономических характеристик города, обычно с усиливающейся систем-
ностью в ходе его развития. У. складывается на урбанизированных терри-
ториях и представляет собой неустойчивую природно-антропогенную 
систему, состоящую из архитектурно-строительных объектов и резко 
нарушенных естественных экосистем.  
УРЕЗ ВОДЫ – линия пересечения свободной водной поверхности реки 
(озера или искусственного водоѐма) с поверхностью суши (берегом).  
УРЕМА – лиственные леса (тополь, ива, черѐмуха, вяз и др.) в поймах 
крупных рек (название характерно для районов распространения тюркской 
лексики).  
УРЗА – жерди для развески одежды, скатертей и полотенец, укрепленные 
под потолком в традиционном башкирском жилище.  
УРМАН – темнохвойный лес (пихта, сосна кедровая, ель) на приречных 
участках таѐжной зоны Западной и Средней Сибири.  
УРНА – 1) глиняный (реже каменный или металлический) сосуд (бытовой 
или ритуальный) для захоронения или хранения праха кремированного – 
У. погребальная; распространена с энеолита; 2) в архитектуре классицизма – 
декоративный элемент в форме вазы с крышкой и двумя ручками; 3) емкость 
для мусора (относительно небольшая по размеру, в отличие от контейнера) – 
У. мусорная; устанавливается обычно в общественных местах.  
УРОВЕНЬ – 1) (У. жидкостный) прибор для проверки горизонтальности 
плоскости (линий и поверхностей) и измерений малых углов наклона в 
процессе строительных работ. Основная часть У. – стеклянная ампула, 
заполненная (за исключением небольшого объѐма – «пузырька») спиртом 
или другой лѐгкой жидкостью. 2) (ватерпас) простейший прибор для 
проверки горизонтальности и измерения небольших углов наклона – 
вертикальная стойка с основанием (бруском), к которой прикреплѐн отвес. 
У. состоит из линейки с закрепленным на ней отвесом. Для установки У. в 
горизонтальное положение необходимо совместить отвес с «нулевым» 
штрихом линейки.  
УРОВЕНЬ АВТОМАТИЗАЦИИ РАБОТ ПРОЕКТНЫХ – отношение 
стоимости проектных работ, выполняемых с использованием средств 
автоматизации (ЭВМ, графопостроителей и др.), к их общей стоимости.  
УРОВЕНЬ АВТОМОБИЛИЗАЦИИ – отношение количества легковых 
автомобилей к количеству жителей.  
УРОВЕНЬ АСКУЭ НИЖНИЙ – элемент автоматизированной системы 
контроля и управления электроснабжением (АСКУЭ), включающий в себя 
счетчики электроэнергии совместно с интерфейсными кабелями, измери-
тельными трансформаторами, их первичными цепями и соединительными 
линиями от клемм вторичных цепей измерительных трансформаторов до 
клемм последовательных и параллельных цепей питания измерительных 
элементов счетчиков.  
УРОВЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ РЕГЛАМЕНТИРО-
ВАННЫЙ – совокупность регламентированных нормативными докумен-
тами обязательных мероприятий, обеспечивающих пожарную безопас-
ность объекта (цеха, участка, отдельного помещения).  
УРОВЕНЬ БЛАГОУСТРОЙСТВА ИНЖЕНЕРНОГО – характеристи-
ка зданий (как правило, жилых), отражающая наличие (или наоборот, 



679 

отсутствие) определенных элементов инженерного благоустройства, 
выполнение которых рекомендуется в настоящее время при строительстве 
зданий: отопление, приточно-вытяжная вентиляция (естественная или с 
механическим побуждением), холодное и горячее водоснабжение, фекаль-
ная канализация, мусороудаление, автоматизированная система охранно-
пожарной сигнализации, телефонизация, диспетчеризация инженерного 
оборудования и др.  
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ – статистический показатель доли не имею-
щих работы в общей численности лиц, могущих и желающих работать. 
УРОВЕНЬ ВОД ПОДЗЕМНЫХ СТАТИЧЕСКИЙ – естественный, не 
нарушенный откачкой или нагнетанием уровень подземных вод.  
УРОВЕНЬ ВОДОХРАНИЛИЩА – положение зеркала водной поверх-
ности водохренилища относительно берегов и водоподпорных сооруже-
ний. Различают У.в. нормальный подпорный (НПУ) как наивысший, 
длительно поддерживаемый проектный уровень; форсированный подпор-
ный (ФПУ), временно допускаемый выше НПУ, возможный в чрезвычай-
ных условиях эксплуатации, не нарушающий устойчивость сооружений 
гидроузла и не затопляющий объекты народного хозяйства; уровень мѐрт-
вого объѐма (УМО), ниже которого водохранилище не срабатывает в 
нормальных условиях эксплуатации). См. также объѐм водохранилища.  
УРОВЕНЬ ВОДЫ – высота поверхности воды рек, озѐр и других водных 
объектов относительно какой-либо условной плоскости сравнения (гори-
зонтальной поверхности) (относительный У.в.) или уровня моря (абсолют-
ный У.в.).  
УРОВЕНЬ ВОДЫ ВЫСОКИЙ (уровень высоких вод) – отметка наи-
высшего уровня воды, соответствующего половодью или паводкам.  
УРОВЕНЬ ВОДЫ ВЫСОКИЙ СУДОХОДНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ – 
судоходный уровень воды, определяемый расчетом, от которого отсчиты-
вается высота подмостового габарита.  
УРОВЕНЬ ВОДЫ ПОДПОРНЫЙ – уровень воды, образующийся в 
водотоке или водохранилище в результате подпора.  
УРОВЕНЬ ВОДЫ ПОДПОРНЫЙ НОРМАЛЬНЫЙ – наивысший 
проектный подпорный уровень верхнего бьефа, который может поддержи-
ваться в нормальных условиях эксплуатации гидротехнических сооружений.  
УРОВЕНЬ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – устройство, служащее для определе-
ния положения геодезического прибора и его отдельных узлов относи-
тельно отвесной линии.  
УРОВЕНЬ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЙ (пьезометрический) – уровень, 
до которого поднимается подземная вода в колодце, скважине, шурфе и 
других горных выработках.  
УРОВЕНЬ ДОСТУПА В СИСТЕМЕ СИГНАЛИЗАЦИИ – полномо-
чия кода пользователя по введению новых пользователей, удалению суще-
ствующих, установке системы в какие-либо режимы охраны и их отмена. 
Разделение кодов пользователя на уровни характерно для развитых охран-
но-пожарных систем, в простых системах коды пользователей равны и 
могут устанавливаться и удаляться только кодом установщика. 
УРОВЕНЬ ЖИДКОСТНЫЙ – прибор для проверки горизонтальности 
плоскости с прозрачной ампулой, заполненной жидкостью с одним газо-
вым пузырьком. У.ж. снабжен оправой для крепления, регулировки и 
защиты от внешних влияний. Различают У.ж. цилиндрические и круглые. 
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ – абсолютная или относительная величина 
содержания в среде вредных веществ.  
УРОВЕНЬ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ РАДИОАКТИВНОГО 
– величина, характеризуемая активностью радиоактивных веществ, при-
ходящихся на единицу площади поверхности.  
УРОВЕНЬ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОТ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ УГРОЗ 
– комплексный показатель, характеризующий используемые защитные 
меры конкретного объекта.  
УРОВЕНЬ ЗВУКА МАКСИМАЛЬНЫЙ – уровень звука, соответст-
вующий максимальному показателю измерительного, прямопоказываю-
щего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня 
звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации 
автоматическим устройством (LАмакс, дБА).  
УРОВЕНЬ ЗВУКА ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ ПО ЭНЕРГИИ – уровень 
звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же сред-
неквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в 
течение определенного интервала времени (LАэкв, дБА).  
УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ – относительная характеристи-
ка качества продукции, основанная на сравнении значений показателей 
качества оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствую-
щих показателей. Например, У.к. цемента – степень его соответствия 
требованиям нормативного документа, определяемая по установленной 
процедуре. 
УРОВЕНЬ КОНТАКТНЫЙ – жидкостный цилиндрический уровень, 
снабженный системой призм, позволяющих получить совмещенное изо-
бражение двух концов пузырька. У.к. считается установленным в нуль-
пункте уровня, если изображения 2-х половин концов пузырька совмещены.  
УРОВЕНЬ КРУГЛЫЙ – жидкостный уровень, внутренняя поверхность 
ампулы которого имеет форму сферы. На наружную поверхность ампулы 
наносятся концентрические окружности, центр которых определяет поло-
жение нуль-пункта У.к.  
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНО-
МОНТАЖНЫХ – отношение объема работ, выполненных механизиро-
ванным способом, к общему объему строительно-монтажных работ того 
же вида.  
УРОВЕНЬ МЕХАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА КОМПЛЕКСНОЙ 
– отношение объѐма работ, выполненных комплексно-механизированным 
способом к общему объѐму работ.  

УРОВЕНЬ МОРЯ – положение свободной поверхности Мирового океа-
на, стремящейся расположиться перпендикулярно к равнодействующей 
всех сил, приложенных к массе воды. Изменения положения уровней 
поверхности проявляются в колебаниях У.м.  
УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ – интегральная характеристика надежности, 
отражающая вероятность отказа (появление недопустимых деформаций, 
разрушение) ранее расчетного срока службы или вероятность безотказной 
работы дорожной конструкции в течение всего периода эксплуатации до 
ремонта.  
УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ БЕТОНА ОБЩИЙ – вероятностная ха-
рактеристика долговечности, отражающая способность бетона на органо-
гидравлических вяжущих сохранять требуемые эксплуатационные свойст-
ва в течение расчетного срока службы. Цифровое значение У.н.б.о. харак-
теризует площадь дорожного покрытия, не подверженного разрушениям и 
недопустимым деформациям в конце срока службы.  
УРОВЕНЬ НАДЕЖНОСТИ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ – вероятность 
отказа покрытия или дорожной конструкции по одному (частный уровень) 
или ряду (общий уровень) критериев прочности.  
УРОВЕНЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – 
количественная оценка ущерба при пожаре, потенциально (или, реже, 
реально) предотвращенного с помощью проведенных противопожарных 
мероприятий.  
УРОВЕНЬ ОПАСНОСТИ ПОЖАРНОЙ – количественная оценка 
возможного ущерба от пожара. У.о.п. объекта – количественная характе-
ристика существующих на объекте необходимых и достаточных условий 
для возникновения пожара.  
УРОВЕНЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – характеристика здания, сооруже-
ния, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных 
и экологических последствий его разрушения.  
УРОВЕНЬ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ (ПДУ) – характеристика, 
применяемая к физическим опасным и вредным производственным фак-
торам (шум, вибрация, рентгеновские, лазерные и др. излучения и т.п.); 
предельное значение величины вредного производственного фактора, 
воздействие которого при ежедневной регламентированной продолжи-
тельности в течение всего трудового стажа не приводит к снижению рабо-
тоспособности и заболеванию как в период трудовой деятельности, так и к 
заболеванию в последующий период жизни.  
УРОВЕНЬ ПЬЕЗОМЕТРИЧЕСКИЙ – см. уровень гидростатический. 
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ – достигнутый к данному моменту 
времени уровень технических возможностей применительно к продукции, 
процессам и услугам, являющийся результатом обобщенных достижений 
науки, техники и практического опыта.  
УРОВЕНЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА – отношение 
балансовой прибыли к себестоимости строительно-монтажных работ.  
УРОВЕНЬ СВОЙСТВА – величина, указывающая верхнее или нижнее 
значение свойства (например, уровень теплопроводности); У.с. указывают 
номинальным значением соответствующего свойства.  
УРОВЕНЬ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ – элемент автоматизированной системы контроля 
электроэнергии, включающий в себя устройство сбора и передачи данных 
(УСПД).  
УРОВЕНЬ СОВМЕСТИМОСТИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ В СИС-
ТЕМЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ – регламентированный уровень кондук-
тивной электромагнитной помехи, используемый в качестве эталонного 
для координации между допустимым уровнем помех, вносимым техниче-
скими средствами энергоснабжающей организации и потребителей элек-
трической энергии, и уровнем помех, воспринимаемым техническими 
средствами без нарушения их нормального функционирования. 
УРОВЕНЬ СТАНДАРТИЗАЦИИ – форма участия в деятельности по 
стандартизации с учетом географического, политического или экономиче-
ского признака.  
УРОВЕНЬ СТОЯНКИ КРАНА – горизонтальная поверхность основа-
ния или поверхность головок рельсов, на которую опирается неповоротная 
часть грузоподъемного крана. Для кранов, у которых опоры расположены 
на разной высоте, уровень стоянки крана определяется по нижней опоре 
крана. 
УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ АВТОДОРОГИ – степень соответствия 
нормативным требованиям постоянных (не меняющихся в процессе экс-
плуатации или меняющихся только при реконструкции или ремонте) 
геометрических параметров и характеристик дороги и ее инженерных 
сооружений. 
УРОВЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОДУКЦИИ – относительная характе-
ристика качества продукции, основанная на сопоставлении значений 
показателей, характеризующих техническое совершенство оцениваемой 
продукции с базовыми значениями соответствующих показателей.  
УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ – 
показатель технологичности, выражаемый отношением значения показа-
теля технологичности данного изделия к значению соответствующего 
базового показателя технологичности.  
УРОВЕНЬ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ – иерархи-
ческое положение управляющего органа в системе управления качеством 
продукции.  
УРОВЕНЬ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ – жидкостный уровень, внутренняя 
поверхность ампулы которого имеет форму тороида вращения дуги (ок-
ружности радиусом от 3 до 200 м). Ампула заполняется жидким эфиром, 
пузырек – его парами. На наружной поверхности ампулы нанесены деле-
ния (по окружности через 2 мм). См. также нуль-пункт уровня, ось уровня 
цилиндрического. 



680 

УРОВЕНЬ ШУМА ДОПУСТИМЫЙ – уровень, который не вызывает у 
человека значительного беспокойства и существенных изменений показа-
телей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных 
к шуму.  
УРОВЕНЬ ШУМА НЕПОСТОЯННОГО – см. уровень звука эквива-
лентный по энергии. 
УРОВЕНЬ ШУМА ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ – уровень шума 
(значения шумовых нагрузок), который при ежедневной (кроме выходных 
дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего 
стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии 
здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в 
процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последую-
щих поколений. У.ш.п.д. выражается обычно в децибелах. В качестве 
оценочного критерия обычно принимается средний уровень шума за 
определенный промежуток времени.  
УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ – изначально – характеристика нали-
чия электросети в зданиях и помещениях (электрификация населенных 
пунктов), позднее, примерно с последней трети ХХ в. – характеристика 
количества потребляющих электроэнергию устройств и приборов в элек-
трифицированных помещениях (например, характеристика насыщенности 
квартир жилых домов электробытовыми приборами).  
УРОВНЕМЕР – прибор для определения уровня жидкости в резервуарах, 
сосудах, водоемах. Различают У. линейные (рейка с отметками), поплавко-
вые, гидростатические (по принципу манометров), электрические (замы-
кание или размыкание контактов жидкостью), фотоэлектрические (преры-
вание жидкостью луча света, падающего на фотоэлемент), радиоизотоп-
ные и др. Существуют также конструкции У. для определения уровня 
сыпучих веществ.  
УРОЧИЩЕ – 1) в широком смысле – любая часть местности, отличная от 
окружающей (например, моренный холм, заболоченная котловина); 2) в 
строгом смысле – морфологическая часть географического ландшафта – 
сопряжѐнная система фаций с достаточно однородными увлажнением и 
почвенно-растительным покровом. Как правило, У. называют участок 
естественного ландшафта, не испытавшего воздействия хозяйственной 
деятельности человека и сохраняющего свои природные характеристики.  
УРЫН – сложенные на подставке-сундуке постельные принадлежности в 
традиционном башкирском жилище, составляющие важный элемент его 
интерьера.  
УРЫНДЫК – широкие нары в традиционном башкирском жилище, 
расположенные вдоль стены против входа.  
«УС» («усы») – термин, применявшийся в фортификации для обозначе-
ния окопов, смежных с редутами и служивших для обстрела «мертвых 
пространств» перед укреплениями, для усиления огня при штурме и для 
уменьшения потерь при обстреле редута артиллерией противника (часть 
гарнизона выводилась из редута в них). Получили большое распростране-
ние в русско-японскую войну 1904-1905 гг.  
УС БОЛТА – выступ на опорной поверхности головки и стержня болта, 
служащий для предотвращения его проворачивания.  
УСАДКА (усушка) – уменьшение размеров (объема) строительного 
материала или изделия при определенных физических воздействиях (вы-
сыхание, карбонизация, контракция, самоуплотнение), не связанных с его 
нагружением; характеризуется коэффициентом линейной (объемной) 
усадки. Уменьшение содержания свободной влаги в материале вызывает 
У. лишь после того, как влажность достигает определенного уровня (на-
пример, У. древесины начинается лишь после снижения ее естественной 
влажности более чем на 30%, причем наибольшая У. происходит в попе-
речном направлении). Определяется линейная и объемная У. в процентах.  
УСАДКА БЕТОНА – процесс уменьшения объема бетона при его твер-
дении; иногда приводит к образованию усадочных трещин и раковин.  
УСАДКА БЕТОНА КАРБОНИЗАЦИОННАЯ – усадка бетона, вы-
званная его карбонизацией. См. также карбонат, карбонатизация.  
УСАДКА БЕТОНА ТЕМПЕРАТУРНАЯ – деформация сокращения 
жаростойкого бетона, вызванная удалением из него воды при нагреве.  
УСАДКА БЕТОНА СЕДИМЕНТАЦИОННАЯ – усадка бетонной 
смеси вследствие седиментации (расслаивания).  
УСАДКА БЕТОНА ПЛАСТИЧЕСКАЯ – деформация сокращения 
свежеуложенного (в периоде до набора прочности) бетона, вызванная 
испарением влаги.  
УСАДКА БЕТОНА ПРИ ВЫСУШИВАНИИ – деформация усадки 
бетона, вызванная постепенным удалением из него воды (высыханием).  
УСАДКА ВЯЖУЩЕГО – см. усадка цемента. 
УСАДКА ГРУНТА – процесс изменения (уменьшение) линейных разме-
ров и объема образца грунта во времени в результате испарения из него 
влаги при высыхании; У.г. сопровождается обычно его растрескиванием.  
УСАДКА МАТЕРИАЛА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО – уменьшение 
со временем толщины уложенного слоя теплоизоляционного материала из 
легких заполнителей, выраженное в процентах от первоначальной толщи-
ны слоя (после уплотнения, если оно предусмотрено).  
УСАДКА РАСТВОРА – уменьшение линейных размеров и объема за-
твердевшего строительного раствора вследствие потери им влаги, уплот-
нения, затвердевания и др. процессов.  
УСАДКА ЦЕМЕНТА – уменьшение линейных размеров и объема (де-
формация сокращения) цементного камня при твердении (в частности, в 
результате изменения влажности, т.е. высыхания).  
УСАДЬБА – 1) в современном смысле – жилищная единица, включаю-
щая дом (квартиру/квартиры) и придомовой участок, а также хозяйствен-
ные, производственные, рекреационные постройки и площадки, зеленые 
насаждения в границах участка; 2) комплекс жилых, хозяйственных, пар-

ковых и других построек (жилой дом, хозпостройки, сад и иногда цер-
ковь.), составляющих одно хозяйственное и архитектурное целое; 3) кате-
гория земель, включающая территорию расположения служебных и жи-
лых построек и прилежащие к ним (приусадебные) участки.  
УСАДЬБА ГОРОДСКАЯ – комплекс построек, включавший дом, фли-
геля, служебные корпуса, сад.  
УСАДЬБА ДОХОДНАЯ – имение, в котором назначение и группировка 
сооружений, а также участков территории определяются не эстетическими 
соображениями, а потребностями товарного производства.  
УСАДЬБА КРЕСТЬЯНСКАЯ – жилые дома и хозяйственные построй-
ки, расположенные на участке. Традиционные У.к. включали избу, гумно, 
хлев, конюшню и др. Различают несколько типов У.к.: с крытыми дворами 
(покоеобразный тип); с пристроенной сбоку или сзади дома крытой хозяй-
ственной частью; с постановкой по краям двора и встроенных в ограду 
строении; тип «хоромного строения», представляют группы не связанных 
между собой построек: дворовое строение, где ограда с воротами, навеса-
ми и сараями расположена вне двора; крытый двор с целью защиты жи-
лища от сильных морозов и ветров; замкнутый двор с пристройкой раз-
личных хозяйственных помещений по периметру.  
УСАДЬБА ПОМЕЩИЧЬЯ – комплекс построек, включавший барский 
дом, служебные и хозяйственные постройки, парк, церковь и др. Как тип 
сложился XVII-XIX вв. Для архитектуры русского провинциального клас-
сицизма XVIII-XIX вв.: типичная композиция: барский дом, поставленный 
«покоем» (в глубине сада, за оградой с воротами), два боковых флигеля, 
фланкирующих центральный ризалит – портик с колоннами, мезонином и 
треугольным фронтоном.  
УСАТ – задний двор традиционной крестьянской усадьбы темниковских 
татар-мишарей, включающий в себя ток для молотьбы, ригу или овин 
(иногда и баню).  
УСАХ – очаг со стационарным встроенным («вмазанным») котлом в 
традиционной башкирской избе.  
УСЕНОК – ребро бруса, косяка и т.д.  
УСИЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ – придание строительным конструкци-
ям первоначальных (утраченных) или повышенных (улучшенных) по 
сравнению с первоначальными качеств и характеристик. Предупреждение 
аварий и повреждений конструкций зданий в техническом аспекте состоит 
в заблаговременном их усилении при увеличении нагрузок, износе, появ-
лении неисправностей.  
УСИЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ – повышение несу-
щей способности оснований и фундаментов существующих зданий (со-
оружений). Необходимость в усилении обычно возникает в тех случаях, 
когда в результате увеличения нагрузок или появления недопустимых 
дефектов в несущих конструкциях последние перестают удовлетворять 
требованиям нормальной эксплуатации. Например, при реконструкции, 
когда в результате надстройки или увеличении нагрузок на здание (соору-
жение) давление на фундаменты возрастает и несущая способность осно-
вания, на котором они покоятся, становится недостаточной; при расстрой-
стве существующих оснований и фундаментов (в частности, при вымыва-
нии грунта из-под подошвы фундаментов, просадке лессовидных грунтов 
вследствие случайного замачивания, загнивания верхушек деревянных 
свай и деревянного ростверка), откопке глубоких котлованов внутри или 
непосредственной близости от существующих зданий и др.  
УСИЛЕНИЕ ФУНДАМЕНТА – укрепление фундамента, необходимая 
при недостаточной несущей способности грунтов основания, при росте 
нагрузок на фундамент или при значительном повреждении фундамента в 
процессе эксплуатации.  
УСИЛИЕ (усилия) – внутренняя сила (силы), возникающие в поперечном 
сечении элемента конструкции от внешних нагрузок и воздействий (про-
дольная и поперечная силы, изгибающий и крутящий моменты).  
УСИЛИЕ БАЛОЧНОЕ – усилие в расчетном сечении главной балки, 
получаемое из расчета пролетного строения как плоской стержневой 
системы, расположенной в вертикальной плоскости.  
УСИЛИЕ БЛОКИРОВОЧНОЕ АНКЕРА БУРОИНЪЕКЦИОННО-
ГО – преднапряжение в буроинъекционном анкере, блокируемое на пери-
од его дальнейшей эксплуатации стопорным устройством.  
УСИЛИЕ В РАСЧЕТНОМ СЕЧЕНИИ НЕСУЩЕГО ЭЛЕМЕНТА 
ДОПУСТИМОЕ – разность между предельным усилием и суммой уси-
лий от расчетных постоянных нагрузок и других вертикальных подвиж-
ных нагрузок (например, толпа на тротуарах), участвующих в проверке 
условий достижения соответствующего предельного состояния.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ МАКСИМАЛЬ-
НОЕ – передаваемая на буроинъекционный анкер максимальная нагрузка, 
которая соответствует исчерпанию прочности стальной тяги или несущей 
способности грунтового основания, а также ее сцепления с цементным 
камнем корня.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛЬНОЕ – 
последняя ступень передаваемой на буроинъекционный анкер вырываю-
щей силы, при которой наступает затухание перемещений.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСЧЕТНОЕ 
ДОПУСКАЕМОЕ – нагрузка, достаточная для обеспечения надежной 
эксплуатации буроинъекционного анкера в сооружении и исключения его 
выхода из строя за счет возникновения случайных перегрузок или ухуд-
шения свойств грунта в зоне заделки.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР БУРОИНЪЕКЦИОННЫЙ РАСЧЕТНОЕ 
ПРОЕКТНОЕ – нагрузка на буроинъекционный анкер, определяемая 
расчетом из условия обеспечения устойчивости сооружения от расчетных 
воздействий.  
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УСИЛИЕ НА АНКЕР ФУНДАМЕНТА ДОПУСКАЕМОЕ РАС-
ЧЕТНОЕ – нагрузка, достаточная для обеспечения надежной эксплуата-
ции анкера в сооружении и исключения его выхода из строя за счет воз-
никновения случайных перегрузок или ухудшения свойств грунта в зоне 
заделки.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР ФУНДАМЕНТА МАКСИМАЛЬНОЕ – пере-
даваемая на анкер максимальная нагрузка, которая соответствует исчерпа-
нию прочности стальной тяги или несущей способности грунтового осно-
вания, а также ее сцепления с цементным камнем корня.  
УСИЛИЕ НА АНКЕР ФУНДАМЕНТА ПРОЕКТНОЕ РАСЧЕТНОЕ 
– нагрузка на анкер, определяемая расчетом из условия обеспечения ус-
тойчивости сооружения от расчетных воздействий.  
УСИЛИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ – критические усилия, воспринимаемые 
бетоном и арматурой в нормальном, наклонном и пространственном 
сечениях элемента при определенной прочности элемента.  
УСИЛИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ В РАСЧЕТНОМ СЕЧЕНИИ НЕСУЩЕГО 
ЭЛЕМЕНТА – усилие, соответствующее достижению в этом сечении 
предельного состояния I или II групп.  
УСИЛИЕ ПРЕДЕЛЬНОЕ НА АНКЕР ФУНДАМЕНТА – последняя 
ступень передаваемой на анкер вырывающей силы, при которой наступает 
затухание перемещений.  
УСИЛИЕ ТЯГОВОЕ – горизонтальная составляющая силы сопротивле-
ния движению, преодолеваемой самоходной машиной.  
УСИЛИТЕЛЬ – техническое устройство, в котором осуществляется 
увеличение энергетических параметров сигнала (воздействия) за счѐт 
использования энергии вспомогательного источника. В соответствии с 
физической природой усиливаемых сигналов различают У. механические, 
пневматические, гидравлические и электрические. У. – один из основных 
элементов устройств автоматики, телемеханики, радиотехники и др.  
УСИЛИТЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ – усиливает сигналы, 
имеющие характер механических перемещений (линейных или угловых), 
за счѐт электрической энергии вспомогательного источника; разновидно-
сти У.э. – электромашинный усилитель, электромагнитная муфта.  
УСКОРЕНИЕ – величина, характеризующая быстроту изменения векто-
ра скорости точки по его численному значению и направлению. При пря-
молинейном движении среднее У. равно отношению приращения скоро-
сти к промежутку времени, за который это приращение произошло. У. 
прямо пропорционально силе, действующей на точку, и обратно пропор-
ционально массе точки. У. – вектор, направление которого совпадает с 
направлением вектора силы. При криволинейном движении У. точки 
слагается из касательного и нормального У.  
УСКОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО МАТЕРИАЛА – вещест-
во, которое при введении в лакокрасочный материал ускоряет процесс 
образования поперечных связей между молекулами.  
УСКОРИТЕЛЬ ОТВЕРЖДЕНИЯ КЛЕЯ ПОЛИМЕРНОГО – целевая 
добавка полимерного клея, предназначенная для ускорения его отверждения.  
УСКОРИТЕЛЬ СХВАТЫВАНИЯ БЕТОНА – вещества, вводимые в 
бетонные смеси с целью сокращения времени схватывания бетона.  
УСКОРИТЕЛЬ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА – вещества, вводимые в бетон-
ные смеси с целью сокращения времени твердения и набора прочности 
бетоном.  
УСЛОВИЕ – среда, обстановка, в которой возникает, существует и разви-
вается что-нибудь, обстоятельство, от которого зависит результат.  
УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНЫЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА – состояние среды 
обитания, при котором отсутствует опасность вредного воздействия ее 
факторов на человека.  
УСЛОВИЯ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ – см. условия инженерно-
геокриологические. 
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ I КАТЕГОРИИ СЛОЖ-
НОСТИ – часть комплекса инженерно-геологических условий соответст-
вующей категории: площадка (участок) в пределах одного геоморфологи-
ческого элемента, поверхность горизонтальная, нерасчлененная.  
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ II КАТЕГОРИИ СЛОЖ-
НОСТИ – часть комплекса инженерно-геологических условий соответст-
вующей категории: площадка (участок) в пределах нескольких геоморфо-
логических элементов одного генезиса, поверхность наклонная, слабо 
расчлененная.  
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ III КАТЕГОРИИ СЛОЖ-
НОСТИ – часть комплекса инженерно-геологических условий соответст-
вующей категории: площадка (участок) в пределах нескольких геоморфо-
логических элементов разного генезиса, поверхность сильно расчлененная.  
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОСТЫЕ – см. условия 
геоморфологические I категории сложности.  
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ 
– см. условия геоморфологические II категории сложности.  
УСЛОВИЯ ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНЫЕ – см. условия 
геоморфологические III категории сложности.  
УСЛОВИЯ ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ – совокупность признаков, 
характеризующих литологический состав и водные свойства горных 
пород, условия залегания, распространения, движение, качество и количе-
ство подземных вод, особенности их режима в природной обстановке и 
под влиянием искусственных факторов.  
УСЛОВИЯ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ – совокупность физико-
химических свойств реальной водной среды, определяющая условия 
распространения гидроакустических сигналов в данном районе.  
УСЛОВИЯ ГИДРОХИМИЧЕСКИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД – характе-
ристика формирования и распространения химического состава подзем-
ных вод в плане и по разрезу и их изменений во времени под воздействием 

природных и техногенных факторов. 
УСЛОВИЯ ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЕ – совокупность компонентов 
геологической среды и (или) техногенных образований, обусловливающих 
выбор системы разработки грунтовых строительных материалов и приме-
няемых при этом механизмов.  
УСЛОВИЯ ГРАНИЧНЫЕ ВОДОНОСНОГО ГОРИЗОНТА (пласта) 
– гидродинамические условия на границах пласта (в вертикальном разрезе и 
в плане), отражающие взаимодействие с поверхностными водами и другими 
водоносными горизонтами, питание и разгрузку подземных вод и др. 
УСЛОВИЯ ЖЁСТКОСТИ – соблюдение определѐнного соотношения 
между величиной нагрузки и размерами конструкции из определѐнного 
материала.  
УСЛОВИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА БЛАГОПРИ-
ЯТНЫЕ – состояние среды обитания, при котором отсутствует вредное 
воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются 
возможности для восстановления нарушенных функций организма чело-
века.  
УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ – условия, характеризуемые пятью допол-
няющими друг друга в процессе измерения компонентами: объекта изме-
рения, метода измерения, мерного прибора, субъекта измерения и внешней 
среды. 
УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ НОРМАЛЬНЫЕ – условия измерений, 
характеризуемые совокупностью значений влияющих величин, при кото-
рых изменением результата измерений пренебрегают вследствие малости.  
УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ РАБОЧИЕ – условия измерений, при кото-
рых значения влияющих физических величин находятся в пределах их 
рабочих областей. 
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ – совокупность ха-
рактеристик компонентов геологической среды исследуемой территории 
(рельефа, состава и состояния горных пород, условий их залегания и 
свойств, включая подземные воды, геологических и инженерно-
геологических процессов и явлений), влияющих на условия проектирова-
ния и строительства (обуславливающие место размещения сооружения, 
его конструкцию, способы производства работ, а также выбор мероприя-
тий по борьбе с неблагоприятными явлениями), а также на последующую 
эксплуатацию инженерных сооружений.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ I КАТЕГОРИИ 
СЛОЖНОСТИ – площадка (участок) в пределах одного геоморфологи-
ческого элемента, поверхность горизонтальная, нерасчлененная. Пред-
ставлено не более двух различных по литологии слоев, залегающих гори-
зонтально или слабо наклонно (уклон не более 0,1); мощность выдержана 
по простиранию. Незначительная степень неоднородности слоев по пока-
зателям свойств грунтов, закономерно изменяющихся в плане и по глуби-
не. Скальные грунты залегают с поверхности или перекрыты маломощ-
ным слоем нескальных грунтов. Подземные воды отсутствуют или имеет-
ся один выдержанный горизонт подземных вод с однородным химическим 
составом. Геологические и инженерно-геологические процессы, отрица-
тельно влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и 
сооружений, а также специфические грунты в сфере взаимодействия 
зданий и сооружений с геологической средой отсутствуют. Техногенные 
воздействия и изменения освоенных территорий незначительны и могут не 
учитываться при инженерно-геологических изысканиях и проектировании.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ II КАТЕГОРИИ 
СЛОЖНОСТИ – площадка (участок) в пределах нескольких геоморфо-
логических элементов одного генезиса, поверхность наклонная, слабо 
расчлененная. Представлено не более четырех различных по литологии 
слоев, залегающих наклонно или с выклиниванием; мощность изменяется 
закономерно. Существенное изменение характеристик свойств грунтов в 
плане или по глубине. Скальные грунты имеют неровную кровлю и пере-
крыты нескальными грунтами. Представлено два и более выдержанных 
горизонтов подземных вод, местами с неоднородным химическим соста-
вом или обладающих напором и содержащих загрязнение. Геологические 
и инженерно-геологические процессы, отрицательно влияющие на усло-
вия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, а также специфи-
ческие грунты в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологиче-
ской средой имеют ограниченное распространение и (или) не оказывают 
существенного влияния на выбор проектных решений, строительство и 
эксплуатацию объектов. Техногенные воздействия и изменения освоенных 
территорий не оказывают существенного влияния на выбор проектных 
решений и проведение инженерно-геологических изысканий.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ III КАТЕГОРИИ 
СЛОЖНОСТИ – площадка (участок) в пределах нескольких геоморфо-
логических элементов разного генезиса, поверхность сильно расчлененная. 
Представлено более четырех различных по литологии слоев; мощность 
резко изменяется, залегание слоев линзовидное. Значительная степень 
неоднородности по показателям свойств грунтов, изменяющихся в плане 
или по глубине. Скальные грунты имеют сильно расчлененную кровлю и 
перекрыты нескальными грунтами. Имеются разломы разного порядка. 
Горизонты подземных вод не выдержаны по простиранию и мощности, с 
неоднородным химическим составом или разнообразным загрязнением. 
Местами сложное чередование водоносных и водоупорных пород. Напоры 
подземных вод и их гидравлическая связь изменяются по простиранию. 
Геологические и инженерно-геологические процессы, отрицательно 
влияющие на условия строительства и эксплуатации зданий и сооружений, 
а также специфические грунты в сфере взаимодействия зданий и сооруже-
ний с геологической средой имеют широкое распространение и (или) 
оказывают решающее влияние на выбор проектных решений, строитель-
ство и эксплуатацию объектов. Техногенные воздействия и изменения 
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освоенных территорий оказывают существенное влияние на выбор про-
ектных решений и осложняют производство инженерно-геологических 
изысканий в части увеличения их состава и объемов работ.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЫЕ – условия, 
характеризующиеся наличием: неблагоприятных геологических и инже-
нерно-геологических процессов (карст, горные подработки и др.); сейсми-
ческих, динамических, вибрационных и других воздействий.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОСТЫЕ – см. 
условия инженерно-геологические I категории сложности.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДНЕЙ 
СЛОЖНОСТИ – см. условия инженерно-геологические II категории 
сложности.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ СЛОЖНЫЕ – см. 
условия инженерно-геологические III категории сложности.  
УСЛОВИЯ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИЕ (геокриоло-
гические) – совокупность характеристик компонентов геологической 
среды исследуемой территории – рельефа, состава, состояния, криогенного 
строения грунтов, условий их залегания, температуры, физико-
механических свойств, подземных вод, геологических и криогенных про-
цессов и явлений, влияющих на проектирование, строительство и эксплуа-
тацию зданий и сооружений.  
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ – совокупность воздействующих факторов и 
(или) режимов функционирования объекта при испытаниях.  
УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ НОРМАЛЬНЫЕ – условия испытаний, 
установленные нормативно-технической документацией на данный вид 
продукции.  
УСЛОВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИЕ НОРМАЛЬНЫЕ – установленная 
температура окружающей среды и влажность воздуха; например, приме-
нительно к стеклопакетам У.к.н. – температура окружающей среды 
(23±2)°С и относительная влажность воздуха (50±5)%.  
УСЛОВИЯ КОМФОРТНЫЕ – определенное сочетание температуры 
внутренних поверхностей ограждающих конструкций, температуры, 
влажности, чистоты и подвижности воздуха, светового режима, создаю-
щее благоприятные условия для пребывания людей в помещении.  
УСЛОВИЯ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫЕ – комплекс экологических фак-
торов, определяющих условия роста леса. Обозначаются буквенными и 
численными показателями, характеризующими плодородие (A, B, C, D) и 
влажность (0, 1, 2, 3, 4, 5) почвы. 
УСЛОВИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ В ПОМЕЩЕНИИ – сочета-
ние трех основных параметров воздуха: температуры, относительной 
влажности и подвижности, определяющих микроклимат в помещении (в 
рабочей зоне производственного помещения); см. также микроклимат.  
УСЛОВИЯ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ – см. микроклимат. 
УСЛОВИЯ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
БАЛКОНОВ, ЛОДЖИЙ И ТЕРРАС – устойчивые параметры окру-
жающей среды, делающие наличие балконов, лоджий и террас в проекти-
руемых зданиях нецелесообразным: в I и II климатических районах – 
среднемесячная температура воздуха и среднемесячная скорость ветра в 
июле: ниже 4°С при любых скоростях ветра; 4-8°С и скорости ветра до 4 
м/с; 8-12°С и скорости ветра 4-5 м/с; 12-16°С и скорости ветра более 5 м/с; 
шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 дБ 
и более на расстоянии 2 м от фасада жилого дома; концентрация пыли в 
воздухе 1,5 мг/м
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 и более в течение 15 дней и более за три летних месяца.  

УСЛОВИЯ НЕСЖИМАЕМОСТИ – соблюдение равенства нулю сум-
мы компонентов скорости пластической деформации единичного объѐма 
тела.  
УСЛОВИЯ НОРМАЛЬНЫЕ – температура воздуха +20°С, атмосфер-
ное давление 101,3 кПа (760 мм рт. ст.).  
УСЛОВИЯ ОСОБЫЕ ДЛЯ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ – 
условия, характеризующиеся наличием: грунтов с особыми свойствами 
(просадочные, набухающие, засоленные, искусственные и др.); неблаго-
приятных геологических и инженерно-геологических процессов (карст, 
оползни, подрабатываемые территории и др.); динамических, вибрацион-
ных и других воздействий.  
УСЛОВИЯ ПАССИВАЦИИ – сумма всех условий, необходимых для 
наступления пассивного состояния металла.  
УСЛОВИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ – определѐнное значение комбинации 
напряжений, при котором в теле появляются пластические деформации.  
УСЛОВИЯ ПОГОДНЫЕ БЛАГОПРИЯТНЫЕ – состояние погоды, 
при котором метеорологические факторы не оказывают отрицательного 
влияния на состояние поверхности дороги, скорость и безопасность дви-
жения автомобилей (сухо, ясно, отсутствие ветра или ветер со скоростью 
до 10 м/с, отсутствие тумана, относительная влажность воздуха до 90%, 
температура воздуха в пределах от –3°С до +3°С в тени). 
УСЛОВИЯ ПОГОДНЫЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ – состояние пого-
ды, при котором под действием метеорологических факторов заметно 
изменяется состояние поверхности дороги, ухудшается взаимодействие 
автомобиля с дорогой и ее восприятие водителем, в результате чего сни-
жается скорость и безопасность движения. К У.п.н. относится отдельное и 
совместное действие следующих факторов: осадки в виде дождя или 
снегопада интенсивностью до 0,1 мм/мин, ветер со скоростью 10-20 м/с, 
метель со скоростью 3-9 м/с, туман с метеорологической дальностью 
видимости 200-500 м, относительная влажность воздуха более 90%, тем-
пература воздуха +30-40°С в тени. 
УСЛОВИЯ ПОГОДНЫЕ ОСОБО НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ – состоя-
ние погоды, при котором под действием метеорологических факторов 
состояние поверхности дороги, условия взаимодействия автомобиля с 
дорогой и ее восприятие водителями изменяются настолько, что движение 

становится затрудненным и без специальных мер по защите дорог от 
воздействия метеорологических факторов может быть прервано. К У.п.о.н. 
относятся: осадки в виде дождя и снегопада интенсивностью более 0,1 
мм/мин, гололедица и гололед, метель со скоростью ветра более 9 м/с, 
ветер со скоростью более 20 м/с, туман с видимостью менее 200 м, темпе-
ратура воздуха летом выше +40°С в тени и зимой ниже -40°С. 
УСЛОВИЯ ПОЛЕВЫЕ – это особые условия производства геологораз-
ведочных и топографо-геодезических работ, связанные с временной не-
обустроенностью труда и быта работников и размещением производст-
венных объектов за пределами населенных пунктов.  
УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКО-
ГО – совокупность условий эксплуатации и режима работы электротехни-
ческого изделия (электротехнического устройства, электрооборудования).  
УСЛОВИЯ ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННЫЕ ОСОБЫЕ – условия, 
связанные с воздействием значительных техногенных нагрузок (плотная 
городская застройка территорий, включая историческую застройку, под-
работка территорий в результате горно-эксплуатационной деятельности и 
др.), влияющих на инженерно-геологические особенности района и на 
организацию и проведение инженерных изысканий.  
УСЛОВИЯ ПРИРОДНЫЕ СЛОЖНЫЕ – наличие специфических по 
составу и состоянию грунтов и (или) риска возникновения (развития) 
опасных природных процессов и явлений и (или) техногенных воздейст-
вий на территории, на которой будут осуществляться строительство, ре-
конструкция и эксплуатация здания, сооружения.  
УСЛОВИЯ ПРОЧНОСТИ – определѐнное значение напряжения или 
комбинации напряжений, при котором не происходит разрушения тела.  
УСЛОВИЯ РАВНОВЕСИЯ – соблюдение равенства нулю суммы про-
екций внешних и внутренних сил на каждую из координатных осей.  
УСЛОВИЯ САМОВОЗГОРАНИЯ ТЕПЛОВОГО – экспериментально 
выявленная зависимость между температурой окружающей среды, коли-
чеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания.  
УСЛОВИЯ СТАНДАРТНЫЕ – температура окружающей среды 15°С, 
атмосферное давление 101,3 кПа.  
УСЛОВИЯ СТЕСНЕННЫЕ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА – 
кварталы городской застройки или территории промышленных предпри-
ятий, на которых расстояния между зданиями, сооружениями и коммуни-
кациями не позволяют осуществить прокладку трубопровода (прежде 
всего газопровода) с соблюдением расстояний, регламентированных 
нормативно-техническими документами.  
УСЛОВИЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА ЕСТЕСТВЕННЫЕ – условия 
твердения бетона, характеризующиеся положительной температурой 
окружающей среды при обязательной гидроизоляции от крытой поверх-
ности бетона на гидравлических вяжущих.  
УСЛОВИЯ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА ЗИМНИЕ – условия твердения 
бетона, характеризующиеся отрицательной температурой окружающей 
среды.  
УСЛОВИЯ ТЕМПЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ – условия, при 
которых температурный режим наружного воздуха характеризуется сред-
несуточной температурой, равной 8°С.  
УСЛОВИЯ ТЕПЛОВОГО САМОВОЗГОРАНИЯ – экспериментально 
выявленная зависимость между температурой окружающей среды, коли-
чеством вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания.  
УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ (ТУ, техусловия) – нормативно-
технический документ (технический нормативно-правовой акт), входящий 
в комплект технической документации на промышленную продукцию 
(изделие), разработанный в процессе стандартизации, утвержденный 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем и содержа-
щий технические требования к конкретному типу, марке, модели, виду 
реализуемой ими продукции или оказываемой услуге, включая правила 
приемки и поставки, методы контроля, условия эксплуатации, транспорти-
рования и хранения, устанавливающий комплекс требований к продукции 
конкретных типов, марок, артикулов.  
УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ГРУППОВЫЕ – технические условия на 
несколько видов продукции (как, правило близких по функциональному 
предназначению и техническим характеристикам).  
УСЛОВИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ (СТУ) – разработан-
ный при отсутствии нормативных требований, их недостаточности или 
отступлении от требований нормативных документов и согласованный в 
установленном порядке нормативный документ, предназначенный для 
обязательного использования при проектировании, строительстве, экс-
плуатации конкретного объекта защиты и содержащий требования, отра-
жающие специфику обеспечения безопасности объекта и комплекс допол-
нительных к установленным или отсутствующие требования по безопас-
ности, достаточность которых подтверждается, как правило, расчетами по 
оценке риска.  
УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов внешней и производствен-
ной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, оказывающей 
влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда. У.т. 
классифицируются согласно гигиеническим критериям и подразделяются 
на четыре класса: оптимальные, допустимые, вредные и опасные. Факто-
ры, определяющие У.т.: санитарно-гигиенические – освещенность (общая 
и местная), уровень шума и вибрации, микроклимат в производственных 
помещениях (температура, влажность и подвижность воздуха, уровень 
запыленности воздуха, наличие токсичных паров и газов), уровень излуче-
ний (электромагнитных, ультрафиолетовых, ионизирующих); психофи-
зиологические и социальные – физические нагрузки в процессе труда (вес 
перемещаемых предметов: длина переходов, основная рабочая поза), 
нагрузка на нервную систему (количество информации, перерабатываемой 
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в единицу времени, ответственность принимаемых решений), режим труда 
и отдыха, творческая содержательность труда, архитектурное и цветовое 
оформление производственных помещений. Кроме собственно производ-
ственных факторов, У.т. определяются также воздействием географо-
климатических и социально-экономических факторов.  
УСЛОВИЯ ТРУДА БЕЗОПАСНЫЕ – условия труда, при которых 
воздействие на работающих опасных и (или) вредных производственных 
факторов исключено или фактические значения уровней вредных произ-
водственных факторов не превышают установленных нормативов и (или) 
предельно допустимых значений; воздействие на работающего недопус-
тимого риска отсутствует.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ (3-й класс) – условия труда, характери-
зующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих 
гигиенические нормативы и оказывающие неблагоприятное воздействие 
на организм работающего и (или) его потомство. Вредные У.т. по степени 
превышения гигиенических нормативов и выраженности изменений в 
организме работающих подразделяются на 4 степени вредности.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ 1-ОЙ СТЕПЕНИ (класс 3.1) – условия 
труда, характеризующиеся такими отклонениями уровней вредных факто-
ров от гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные 
изменения, восстанавливающиеся, как правило, при более длительном 
(чем к началу следующей смены) прерывании контакта с вредными фак-
торами и увеличивают риск повреждения здоровья. 
УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ 2-ОЙ СТЕПЕНИ (класс 3.2) – условия 
труда, при которых уровни вредных факторов вызывают стойкие функ-
циональные изменения, приводят в большинстве случаев к увеличению 
производственно обусловленной заболеваемости (что проявляется повы-
шением уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности и 
в первую очередь теми болезнями, которые отражают состояние наиболее 
уязвимых органов и систем для данных вредных факторов), к появлению 
начальных признаков или легких (без потери профессиональной трудоспо-
собности) форм профессиональных заболеваний, возникающих после 
продолжительной экспозиции (часто после 15 лет и более). 
УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ 3-ОЙ СТЕПЕНИ (класс 3.3) – условия 
труда, характеризующиеся такими уровнями вредных факторов, воздейст-
вие которых приводит к развитию, как правило, профессиональных забо-
леваний легкой и средней степеней тяжести (с потерей профессиональной 
трудоспособности) в периоде трудовой деятельности, росту хронической 
(производственно обусловленной) патологии, включая повышенные уров-
ни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 
УСЛОВИЯ ТРУДА ВРЕДНЫЕ 4-ОЙ СТЕПЕНИ (класс 3.1) – условия 
труда, при которых могут возникать тяжелые формы профессиональных 
заболеваний (с потерей общей трудоспособности), отмечаются значитель-
ный рост числа хронических заболеваний и высокие уровни заболеваемо-
сти с временной утратой трудоспособности. 
УСЛОВИЯ ТРУДА ДОПУСТИМЫЕ (2-й класс) – условия и характер 
труда, при которых уровень опасных и вредных производственных факто-
ров не превышает установленных гигиенических нормативов на рабочих 
местах, а возможные изменения функционального состояния организма, 
вызванные трудовым процессом, восстанавливаются во время регламен-
тированного отдыха в течение рабочего дня или домашнего отдыха к 
началу следующей смены и не оказывают неблагоприятного воздействия в 
ближайшем и отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и 
их потомство. Допустимые условия труда условно относят к безопасным.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ЗДОРОВЫЕ – условия труда, не вызывающие 
функциональных нарушений и повреждений здоровья работника за весь 
период его трудовой деятельности, снижения работоспособности и не 
оказывающие отрицательного влияния на здоровье потомства.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ОПАСНЫЕ (4-й класс, экстремальные) – условия 
труда, которые характеризуются уровнями производственных факторов, 
воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает 
угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных 
поражений, в т.ч. в тяжелых формах. 
УСЛОВИЯ ТРУДА ОПТИМАЛЬНЫЕ (1-й класс) – условия, при 
которых сохраняется здоровье работающих и создаются предпосылки для 
поддержания высокого уровня работоспособности. Оптимальные норма-
тивы производственных факторов установлены для микроклиматических 
параметров и факторов трудового процесса. Для других факторов условно 
за У.т.о. принимаются такие условия труда, при которых неблагоприятные 
факторы отсутствуют либо не превышают уровней, принятых в качестве 
безопасных для населения. 
УСЛОВИЯ ТРУДА ОСОБЫЕ – условия труда, характеризующиеся 
наличием вредных и опасных производственных факторов, воздействие 
которых может вызывать в течение рабочей смены снижение работоспо-
собности, ухудшение здоровья и создавать угрозу для жизни.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
– совокупность условий труда, включающая технико-технологические 
(особенности техники и технологии, уровень механизации и автоматиза-
ции труда, степень оснащенности рабочих мест, режим труда и отдыха), 
санитарно-гигиенические (температура, влажность, скорость движения 
воздуха, уровень шума, вибрация, запыленность, загазованность, воздейст-
вие излучений, освещенность), инженерно-психологические (комфорт-
ность на рабочих местах, учет человеческого фактора в конструкциях и в 
планировке техники, органов управления и средств контроля за ходом 
технологического процесса, удобство обслуживания машин и механиз-
мов), эстетические (архитектурно-планировочные решения интерьера и 
экстерьера, эстетически выразительная форма и цвет средств труда, спец-
одежды, соответствующее оформление зон отдыха и другие средства), 

хозяйственно-бытовые (внутрисменное питание работников, наличие 
бытовок, умывальников, душевых, туалетов, стирка, химчистка, ремонт 
спецодежды и др.) условия, а также условия безопасности (безопасность от 
механических повреждений, от поражения током, химического и радиаци-
онного загрязнения).  
УСЛОВИЯ ТРУДА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ – сово-
купность условий труда, определяющихся социально-демографической 
структурой коллектива, совокупностью интересов, ценностных ориента-
ции работников, стилем руководства в подразделениях и на предприятии в 
целом, масштабом и характером деятельности общественных организаций. 
Эти условия формируют морально-психологический климат в коллективе, 
что находит выражение в уровне его стабильности, сплоченности, харак-
тере взаимоотношений между группами работников, настроениях, дисци-
плине труда, общественной активности.  
УСЛОВИЯ ТРУДА ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ – см. условия труда опасные. 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНА – сочетание химических, 
физических и механических воздействий, которым подвергается бетон 
конструкций в процессе эксплуатации и которые не учитываются как 
нагрузка на конструкцию при расчете по предельным состояниям первой и 
второй групп.  
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОПУСТИМЫЕ – совокупность 
допустимых значений всех воздействующих факторов. 
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОМИНАЛЬНЫЕ – совокупность 
номинальных значений внешних воздействующих факторов (ВВФ) в 
процессе использования изделия (конструкции), предусмотренная изгото-
вителем.  
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НОРМАЛЬНЫЕ – учтенное при 
проектировании состояние здания или сооружения, при котором отсутст-
вуют какие-либо факторы, препятствующие осуществлению функцио-
нальных или технологических процессов.  
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ РАСЧЕТНЫЕ ЗДАНИЙ МОБИЛЬ-
НЫХ – система усредненных (унифицированных, стандартизованных и 
т.п.) эксплуатационных требований к мобильным (инвентарным) зданиям 
или сооружениям в виде значений показателей нагрузок, воздействий, 
коэффициентов и др. 
УСЛУГА – вид деятельности, работы, в процессе выполнения которых не 
создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный 
продукт, а изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. К 
У. относят бытовое, коммунальное, транспортное обслуживание, обуче-
ние, лечение, культурно-воспитательную работу, уход за детьми и преста-
релыми. В сфере строительства к У. относят деятельность по строительст-
ву объектов, результаты которой не приобретают овеществленную форму.  
УСЛУГА ПО ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – результат 
взаимодействия оценщика и заказчика, а также собственная деятельность 
оценщика, в соответствии с целями оценки объекта недвижимости.  
УСЛУГИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ – действия или деятель-
ность исполнителя по поддержанию и восстановлению надлежащего 
технического и санитарно-технического состояния зданий, сооружений, 
оборудования, коммуникаций и объектов жилищно-коммунального назна-
чения, вывозу бытовых отходов и подаче потребителям электрической 
энергии, питьевой воды, газа, тепловой энергии и горячей воды.  
УСЛУГИ ИНЖЕНЕРНЫЕ – услуги по инженерно-техническому со-
провождению инвестиционного проекта, оказываемые на различных 
стадиях его реализации.  
УСЛУГИ КОММУНАЛЬНЫЕ – водоснабжение и канализация, подача 
электрической и тепловой энергии, газа и вывоз отходов.  
УСЛУГИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ – деятельность по приему, обработке, 
хранению и передаче сообщений электросвязи.  
УСП – аббревиатура от «устройство сигнально-пусковое». 
УСПД – аббревиатура от «устройство сбора и передачи данных»; см. 
устройство сбора и передачи данных. 
УСРЕДНИТЕЛЬ СТОЧНЫХ ВОД – сооружение (резервуар) для вы-
равнивания колебаний расхода, концентрации загрязняющих веществ 
и/или температуры сточных вод.  
УСТАВ – основной документ, свод правил, регулирующих деятельность 
организаций, учреждений, их взаимоотношения с другими организациями 
и гражданами, их права и обязанности в определенной сфере государст-
венного управления или хозяйственной деятельности.  
УСТАВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ – нормативно-правовой документ, 
регламентирующий правила застройки, порядок и процедуры осуществле-
ния градостроительной деятельности на данной территории.  
УСТАЛОСТЬ ВИБРАЦИОННАЯ – усталость строительной конструк-
ции, возникающая при нагружении посредством вибрации.  
УСТАЛОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ – понижение прочности материала 
строительной конструкции, возникающая при одновременном воздейст-
вии коррозионных сред и циклов переменных напряжений.  
УСТАЛОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ МЕТАЛЛА – понижение предела 
выносливости металла или сплава, возникающее при одновременном 
воздействии циклических растягивающих напряжений и коррозионной 
среды.  
УСТАЛОСТЬ МАЛОЦИКЛОВАЯ – усталость материала при упруго-
пластическом деформировании под действием высоких напряжений и 
малой частоты циклов (от 3 до 5 Гц).  
УСТАЛОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – процесс постепенного накопления 
повреждений материала конструкции (изделия) под действием переменных 
напряжений, приводящих к изменению структуры, свойств и разрушению.  
УСТАЛОСТЬ МАТЕРИАЛА (выносливость материала) – изменение 
механических и физических свойств и состояния материала под длитель-
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ным действием циклически изменяющихся во времени напряжений и 
деформаций (например, процесс постепенного возникновения и развития 
трещин в материале при многократном воздействии нагрузки). Сопротив-
ление У.м. характеризуется пределом выносливости – наибольшим на-
пряжением, которое может выдержать материал без разрушения при 
заданном числе циклических воздействий.  
УСТАЛОСТЬ МНОГОЦИКЛОВАЯ – усталость материала при упру-
гом деформировании под действием высоких напряжений и большой 
частоты циклов (от 10 до 300 Гц).  
УСТАЛОСТЬ ШВА КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – состояние, 
вызванное постепенным накоплением повреждений полимерного клеевого 
шва под действием переменных напряжений на границе раздела фаз поли-
мерного клеевого соединения.  
УСТАНОВКА – комплекс машин и оборудования, собранных в один или 
несколько агрегатов, предназначаемый для выполнения связанных техно-
логической последовательностью работ.  
УСТАНОВКА АКУСТИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЯ НЕРАЗРУШАЮ-
ЩЕГО – совокупность функционально объединенных акустических 
приборов неразрушающего контроля со средствами механизации, автома-
тизации, обработки, регистрации и хранения информации в зависимости 
от назначения.  
УСТАНОВКА АСПИРАЦИОННАЯ – совокупность устройств для 
удаления пыли из укрытий и транспортировки ее в воздухопроводах, 
очистки воздуха от пыли и удаления его в окружающее пространство.  
УСТАНОВКА АЭРИРУЮЩАЯ – специализированные устройства для 
транспортирования цемента и др. порошкообразных материалов по гори-
зонтали с небольшим наклоном (пневможелоба) и по вертикали (эрлифты), 
а также в автоцементовозах, вагонах-цементовозах при перезагрузке из 
них цемента на склад. 
УСТАНОВКА БАКТЕРИЦИДНАЯ – установка для обеззараживания 
воды и воздуха, а также для стерилизации пищевых продуктов излучением 
бактерицидных ламп.  
УСТАНОВКА БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНАЯ – комплекс машин для 
приготовления бетонной смеси различных марок, состоящий из бункерно-
го отделения с устройствами для приѐма и выдачи заполнителей и вяжу-
щих материалов, из дозаторов и бетоносмесителей. См. также установка 
растворосмесительная.  
УСТАНОВКА БИОГЕННАЯ – установка, состоящая из баков и прибо-
ров для подготовки и подачи необходимого количества раствора биоген-
ных элементов (азота, фосфора) в сооружения биологической очистки 
сточных вод.  
УСТАНОВКА БИТУМНАЯ – состоящая из нескольких битумных 
котлов или оборудования, предназначенных для непрерывного обезвожи-
вания органических вяжущих и их нагрева до рабочей температуры. 
УСТАНОВКА БИТУМОПЛАВИЛЬНАЯ – установка для расплавле-
ния твѐрдых и нагрева жидких органических вяжущих – битумов и дѐгтей.  
УСТАНОВКА БУРОВАЯ – комплекс машин и механизмов, предназна-
ченный для бурения, крепления скважин, а также шахтных стволов. У.б. 
включают буровую вышку, силовой привод и оборудование для механи-
зации спуско-подъѐмных операций. Различают У.б. стационарные, пере-
движные, самоходные и переносные. У.б. для разведки месторождений 
полезных ископаемых разработки месторождений нефти, газа, подземных 
вод и глубинных геологических исследований по способу монтажа и виду 
транспортирования разделяются на разборные и неразборные. Разборные 
У.б. (крупноблочные и мелкоблочные) предназначены для сооружения 
скважин глубиной 2000-10000 м.  
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – комплекс оборудования для 
вентиляции помещения.  
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ВЫТЯЖНАЯ – комплекс обо-
рудования, предназначенного для удаления из помещения, обработки и 
выброса в атмосферу загрязненного и нагретого вытяжного воздуха.  
УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ПРИТОЧНАЯ – комплекс 
оборудования для обработки и нагнетания в помещение наружного венти-
ляционного воздуха.  
УСТАНОВКА ВОДОМЕРНАЯ (водомер) – устройство измерения 
расхода воды, состоящее из счетчика для воды, а также соответствующей 
арматуры и монтажно-демонтажного оборудования. См. также счетчик 
жидкости.  
УСТАНОВКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АВАРИЙНОГО – установка, 
предназначенная для снабжения водой потребителей при авариях на сис-
теме водоснабжения.  
УСТАНОВКА ГАЗОБАЛОННАЯ – установка, состоящая из одного или 
нескольких наполненных газом баллонов и предназначенная для снабже-
ния газом (обычно временного) отдельных потребителей.  
УСТАНОВКА ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩАЯ – котлы, производственные 
печи, бытовые приборы и аппараты и другие установки, использующие газ 
в качестве топлива.  
УСТАНОВКА ГАЗОРЕГУЛЯТОРНАЯ (ГРУ) – комплекс устройств 
для автоматического снижения и поддержания постоянного давления газа 
в газопроводах, устанавливаемых непосредственно у потребителей для 
газовых котлов, печей и других агрегатов, расположенных в одном здании.  
УСТАНОВКА ГАЗОФРАКЦИОНИРУЮЩАЯ – комплекс аппаратов 
газоперерабатывающих, нефтехимических и химических заводов для 
разделения смеси лѐгких углеводородов на индивидуальные вещества.  
УСТАНОВКА ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ – совокупность устройств и меха-
низмов, использующих теплоту земных недр для производства тепловой 
энергии в виде водяного пара, горячей воды или подогретого воздуха.  
УСТАНОВКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАТЯЖНАЯ – установка для 

натяжения стержневой, проволочной и канатной арматуры, состоящая из 
гидродомкрата и натяжной станции.  
УСТАНОВКА ГИДРОТРАНСПОРТНАЯ – установки для гидротранс-
портирования грунта, разрабатываемого сухим способом.  
УСТАНОВКА ГРУНТОНАСОСНАЯ – установка, состоящая из грун-
тового насоса, всасывающего и напорного корпусного пульпопроводов и 
двигателя грунтонасоса с приводом.  
УСТАНОВКА ГРУНТОСМЕСИТЕЛЬНАЯ – установка для рыхления 
и измельчения грунта и смешивания его с вяжущими материалами при 
постройке дорог облегчѐнного типа и оснований дорожной одежды и 
аэродромных покрытий.  
УСТАНОВКА ДЛЯ ВЫСАДКИ ГОЛОВОК – электрическая установка 
для высадки анкерных головок на стержневой арматуре с электронагревом 
концов стержней.  
УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ РОЛИКОВАЯ – обору-
дование непрерывного формования, имеющее несколько вращающихся 
роликов, установленных при формовании плоских изделий на возвратно-
поступательно перемещающейся балке (поперек формы); при формовании 
труб – вращающиеся вокруг собственной оси и одновременно вокруг оси 
вращения относительно общего центра их закрепления; создают динами-
ческое давление на смесь в результате захвата при вращении тонких слоев 
смеси и вдавливания их в нижележащий слой формуемого изделия.  
УСТАНОВКА ДЛЯ НАБРЫЗГА СМЕСИ БЕТОННОЙ – разновид-
ность цемент-пушки, предназначенной для создания уплотненного слоя 
бетона на обрабатываемой поверхности путем набрызга с помощью сжа-
того воздуха.  
УСТАНОВКА ДРЕНЧЕРНАЯ – установка автоматического пожароту-
шения, состоящая из сети труб со специальными насадками-
разбрызгивателями (дренчерами), предназначенная для одновременного 
пожаротушения по всей расчетной площади помещения, а также для 
создания водяных завес.  
УСТАНОВКА ДРОБЕОЧИСТИТЕЛЬНАЯ – устройство для очистки 
поверхностей нагрева котлов от золошлаковых отложений.  
УСТАНОВКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ – установка в виде 
комплекта дробильных машин первичного и вторичного дробления, сор-
тировочных грохотов и транспортирующих устройств, предназначенная 
для переработки горно-гравийных пород, обогащения гравия и щебня.  
УСТАНОВКА ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНАЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ 
– установка для механизации разработки нерудных месторождений, рас-
положенных вблизи места производства работ, особенно притрассовых 
карьеров при строительстве шоссейных и железных дорог.  
УСТАНОВКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ – совокупность функционально 
объединенных мер, приборов, преобразователей и других устройств, 
предназначенная для измерений одной или нескольких физических вели-
чин, расположенная в одном месте. 
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРНАЯ – компрессорный агрегат с допол-
нительными системами, обеспечивающими его работу.  
УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ – совокупность устройств и механизмов 
для получения водяного пара или горячей воды за счѐт теплоты сжигаемо-
го топлива; состоит из котла и вспомогательного оборудования (газо- и 
воздухопроводов, трубопроводов пара и воды с арматурой, тягодутьевых 
устройств и др.). У.к. малой мощности обычно не имеют перечисленных 
вспомогательных устройств, но в их состав входят питательный насос с 
арматурой и сооружения для водоподготовки. Такие У.к., а также водо-
грейные котлы и мощные У.к. теплоэлектроцентралей и промышленных 
предприятий обычно комплектуются по несколько штук в котельной 
(котельном цехе) с общей питательной магистралью и сборным паропро-
водом (это дает возможность взаимного резервирования котельных уста-
новок и ремонта одной из них без уменьшения общего количества отда-
ваемого пара или горячей воды). У.к. большой мощности, работающие с 
промежуточным перегревом пара, являются составной частью установки, 
называемой котел-турбина блок. В этом случае ремонт У.к. турбины и 
генератора такого блока производится одновременно. Мощные котельные 
установки занимают помещения объемом в сотни тыс. м

3
, сжигают до 600 

т/ч топлива, вырабатывая до 4 тыс. т/ч пара.  
УСТАНОВКА КОТЕЛЬНАЯ ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННАЯ – уста-
новка со стационарным котлом-утилизатором.  
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ – комплекс устройств, включающий, как 
правило насосный агрегат, подводящие (всасывающие) и отводящие 
(нагнетательные трубопроводы, резервуары для жидкости, а также арма-
туру (задвижки и пр.) контрольно-измерительные и др. приборы (в т. ч. для 
сигнализации и автоматического управления). Различают У.н. постоянные, 
временные и краткосрочные, в которых часто применяют передвижные 
насосные агрегаты и гибкие шланги вместо металлических труб; У.н. 
классифицируют также по назначению: строительные, водопроводные, 
канализационные и др. При наличии нескольких агрегатов различают У.н. 
с раздельной параллельной и последовательной работой насосов. Важ-
нейшие технические показатели, характеризующие У.н.: геометрические 
высоты всасывания и нагнетания, составляющие полную высоту подачи 
жидкости, давления на поверхностях жидкости в приемном и напорном 
резервуарах, диаметры и длины подводящего и отводящего трубопрово-
дов, а также паспортные данные о насосном агрегате. Режим работы У.н. 
устанавливается в результате взаимодействия насосного агрегата с други-
ми основными ее элементами и всегда характеризуется равенством напора 
насоса тому напору, который преодолевается в данных условиях (с учетом, 
потерь напора в трубопроводах и разности давлений). Изменение режима 
эксплуатации может происходить под влиянием различных факторов или 
целенаправленно, путем применения того или иного способа регулирова-
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ния (например, путем изменения частоты вращения вала насоса). Автома-
тизация пуска, остановки, защиты от аварий и др. процессов, сопутствую-
щих действию У.н., достигается с помощью соответствующих реле (уров-
ня, давления, теплового и др.), контакторов, магнитных пускателей и др. 
устройств.  
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – установки подка-
чивающих насосов водопровода на одно здание или группу зданий, раз-
мещаемые в отдельно стоящем здании или пристройке к зданию, в усло-
виях отсутствия центрального теплового пункта (ЦТП) или недостаточно-
сти площади для их размещения в нем.  
УСТАНОВКА НАСОСНАЯ ПОВЫШАЮЩАЯ – установка, предна-
значенная для повышения напора в системах водоснабжения зданий.  
УСТАНОВКА ОТКРЫТАЯ – технологическое оборудование и устрой-
ства, полностью или частично размещаемое вне производственных зданий 
(на открытых площадках или под облегчѐнным укрытием – навесом, 
зонтом, козырьком). У.о. применяется на предприятиях нефтеперерабаты-
вающей и химической промышленности, чѐрной и цветной металлургии, в 
теплоэнергетике и др.  
УСТАНОВКА ОХЛАЖДЕНИЯ РЕЗЕРВУАРА СТАЦИОНАРНАЯ – 
установка, состоящая из горизонтального секционного кольца орошения 
(оросительного трубопровода с устройствами для распыления воды), 
размещаемого в верхнем поясе стенок резервуара, сухих стояков и гори-
зонтальных трубопроводов, соединяющих секционное кольцо орошения с 
сетью противопожарного водопровода, и задвижек с ручным приводом 
для обеспечения подачи воды при пожаре на охлаждение всей поверхно-
сти резервуара и любой ее четверти или половины (считая по периметру) в 
зависимости от расположения резервуаров в группе.  
УСТАНОВКА ПАРОГАЗОВАЯ – установка, предназначенная для 
одновременного преобразования энергии двух рабочих тел – пара и газа, в 
механическую энергию.  
УСТАНОВКА ПАРОГАЗОТУРБИННАЯ – турбинная теплосиловая 
установка, в тепловом цикле которой используются два рабочих тела – 
водяной пар и газообразные продукты сгорания топлива или газ, нагретый 
в ядерном реакторе.  
УСТАНОВКА ПАРОСИЛОВАЯ – преобразует теплоту сжигаемого 
топлива в механическую работу при помощи пара. Включает паровой 
котѐл и паровой двигатель (турбину или машину).  
УСТАНОВКА ПАРОТУРБИННАЯ – установка, предназначенная для 
преобразования энергии пара в механическую, включающая в себя паро-
вую турбину и вспомогательное оборудование.  
УСТАНОВКА ПНЕВМОТРАНСПОРТНАЯ – устройство для переме-
щения сыпучих материалов в потоке движущегося воздуха. У.п. применя-
ют для транспортирования порошкообразных материалов (цемента, извес-
ти, песка, золы и т.п.). Принцип действия У.п. основан на использовании 
свойств текущего потока воздуха оказывать давление на твердые тела, 
помещенные в искусственно создаваемый поток, и при определенной 
скорости потока перемешать их.  
УСТАНОВКА ПОВЕРОЧНАЯ – установка измерительная, укомплекто-
ванная эталонами рабочими и предназначенная для поверки рабочих 
средств измерений и подчиненных рабочих эталонов. 
УСТАНОВКА ПОДЪЁМНАЯ РУДНИЧНАЯ – установка для выдачи 
на поверхность полезного ископаемого или породы, для спуска и подъѐма 
людей, оборудования и материалов.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – совокупность стационарных 
технических средств для тушения очагов пожара за счет выпуска запасен-
ного огнетушащего вещества.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКАЯ (АУП) – 
разновидность инженерного оборудования, установка пожаротушения, 
автоматически срабатывающая при превышении контролируемым факто-
ром (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищае-
мой зоне. У.п.а. входит в состав стационарно установленных на объекте и 
автоматически действующих средств обнаружения и тушения пожара 
наряду с установкой пожарной сигнализации (УПС). АУП предназначена 
для защиты людей и материальных ценностей от опасных факторов пожа-
ра до прибытия подразделений пожарной охраны.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОНОМНАЯ – комплекс 
устройств, автоматически осуществляющий обнаружение и тушение очага 
пожара независимо от внешних источников питания и систем управления 
и одновременно выполняющий функции оповещения о пожаре или о 
срабатывании автономной установки пожаротушения.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВОГО АВТОМАТИЧЕ-
СКАЯ (АУГП) – совокупность стационарных технических средств пожа-
ротушения для тушения очагов пожара за счет автоматического выпуска 
газового огнетушащего состава. 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВОГО МОДУЛЬНАЯ – 
установка газового пожаротушения, содержащая один или несколько 
модулей газового пожаротушения, баллоны которых размещены в защи-
щаемом помещении или рядом с ним. 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ГАЗОВОГО ЦЕНТРАЛИЗО-
ВАННАЯ – газовая установка пожаротушения, в которой баллоны с газом 
размещены в помещении станции пожаротушения. 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ДРЕНЧЕРНАЯ – установка 
пожаротушения, оборудованная дренчерными оросителями.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПО ОБЪЕМУ 
– установка объемного пожаротушения, воздействующая на часть объема 
помещения и (или) на отдельную технологическую единицу. 
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ПО ПО-
ВЕРХНОСТИ – установка поверхностного пожаротушения, воздейст-

вующая на часть площади помещения и (или) на отдельную технологиче-
скую единицу.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ МОДУЛЬНАЯ – установка 
пожаротушения, состоящая из одного или нескольких модулей, способных 
самостоятельно выполнять функцию пожаротушения и размещенных в 
защищаемом помещении или рядом с ним.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ РУЧНАЯ – установка пожаро-
тушения с ручным способом приведения в действие.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ОБЪЁМНОГО – установка 
пожаротушения для создания среды, не поддерживающей горение в объе-
ме защищаемого помещения (сооружения).  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНОГО – уста-
новка поверхностного пожаротушения, воздействующая на горящую 
поверхность с целью подавления горения.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНАЯ – автомати-
ческая установка водяного пожаротушения, оборудованная нормально 
закрытыми спринклерными оросителями, вскрывающимися при достиже-
нии определенной температуры. У.п.с., находящиеся в режиме ожидания в 
зависимости от заполняемости сетей их трубопроводов жидким огнету-
шащим веществом или воздухом под давлением называются соответст-
венно «мокрыми» водозаполненными или «сухими» сухотрубными.  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНАЯ ВОДОЗА-
ПОЛНЕННАЯ – спринклерная установка пожаротушения, все трубопро-
воды которой заполнены водой (водным раствором).  
УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ СПРИНКЛЕРНАЯ ВОЗ-
ДУШНАЯ – спринклерная установка пожаротушения, подводящий тру-
бопровод которой заполнен водой (водным раствором), остальные – воз-
духом под давлением.  
УСТАНОВКА ПРОЕКТНАЯ В ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИИ – 
авторская ориентация в системе целей и приоритетов при формировании 
архитектурно-дизайнерских объектов. Выделяют четыре типа У.п.в.д.-п.: 
1) «ситуативный» – внимание сосредоточено на ценности некоего прехо-
дящего состояния в особой эстетической ситуации, а объект выступает как 
средство ее осуществления; 2) «эстетизировонный» – соотнесение объекта 
с художественным идеалом; нередко предусматривается эстетическая 
ценность будущего акта созерцания при относительной незаинтересован-
ности иными сторонами ситуации; 3) «прагматический» – рассмотрение 
объекта как средства удовлетворения определенной потребности, когда на 
первый план выступает конкретная полезность вещи; 4) «профессиональ-
ный» (противоположный прагматическому) – создание объекта, ценного с 
точки зрения его «делания», интерес к приемам организации и формообра-
зования, конструктивной структуре, архитектонике, использованию 
средств символической значимости, соотнесение объекте с конкретикой 
среды и пр.  
УСТАНОВКА РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬНАЯ – установка для меха-
низированного приготовления строительных растворов, состоящая из 
бункеров для цемента, песка и воды, дозирующих устройств и смесителей. 
См. также установка бетоносмесительная.  
УСТАНОВКА РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНАЯ (РОУ) – уста-
новка, предназначенная для снижения параметров (давления, температу-
ры) пара, подачи его на пиковые бойлеры и снабжения паром турбин 
низкого давления при остановке турбин высокого давления.  
УСТАНОВКА СВАРОЧНАЯ – установка, состоящая из источника 
питания, сварочного аппарата или машины для сварки и механизмов 
относительного перемещения сварочной аппаратуры и изделия.  
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ (УПС) – стационар-
но установленное на объекте и автоматически действующая совокупность 
технических средств обнаружения пожара, обработки, представления в 
заданном виде извещения о пожаре на этом объекте, специальной инфор-
мации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 
пожаротушения и другие технические устройства. УПС обычно монтиру-
ется в комплексе с АУП (автоматической установкой пожаротушения).  
УСТАНОВКА СИЛОВАЯ ЯДЕРНАЯ – содержит ядерный реактор и 
паро- или газотурбинную установку, преобразующую тепловую энергию 
реактора в механическую или электрическую энергию. Используется 
главным образом в качестве основной энергетической установки на ледо-
колах и т.п.  
УСТАНОВКА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – комплекс 
телевизионного оборудования для передачи изображений с целью контро-
ля различных технологических процессов.  
УСТАНОВКА ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩАЯ – комплекс устройств, 
использующих теплоту на цели отопления, вентиляции, горячего водо-
снабжения и технологические нужды.  
УСТАНОВКА ТЕПЛОСИЛОВАЯ – установка, предназначенная для 
преобразования тепла в механическую или электрическую энергию с 
использованием прямого термодинамического цикла.  
УСТАНОВКА ФЛОТАЦИОННАЯ – установка для выделения из сточ-
ных вод тонкодисперсных твердых или эмульгированных жидких механиче-
ских примесей путем прилипания их к поверхности воздушных пузырьков.  
УСТАНОВКА ХОЛОДИЛЬНАЯ – комплекс устройств, состоящий из 
холодильной машины и вспомогательного оборудования (трубопроводы, 
теплообменники, приборы для контроля и автоматического регулирова-
ния) и предназначенный для поддержания в охлаждаемом объекте задан-
ной температуры.  
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см электроустановка. 
УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКАЯ – установка для электрона-
грева арматурных стержней при их электротермическом натяжении.  
УСТАНОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ – см. энергоустановка. 
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УСТАНОВКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ – гелиоустановка, 
преобразующая энергию солнечной радиации в тепловую или электриче-
скую. В низкотемпературных У.э.с. используют солнечную радиацию 
естественной плотности (~0,8 кВт/м

2
); в высокотемпературных У.э.с. еѐ 

плотность повышают в 10
2
-10

4
 раз, применяя гелиоконцентраторы. У.э.с. 

повышенной мощности (несколько МВт) часто называют солнечными 
энергетическими станциями; к ним относятся, например, солнечные элек-
тростанции. У.э.с. – экологически чистые источники энергии; применяют-
ся, например, для горячего водоснабжения жилых помещений, электро-
снабжения космических аппаратов.  
УСТАНОВКА ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – энергоустановка для 
комплексного использования топлива.  
УСТЕЛ – стол в переднем углу традиционной марийской избы.  
УСТОЙ – элемент конструктивной системы (вертикальная конструкция), 
воспринимающий всю горизонтальную и вертикальную нагрузки; 2) тип 
кортрфорса в средневековой храмовой архитектуре.  
УСТОЙ БЕРЕГОВОЙ – массивная опора береговой части гидротехни-
ческого сооружения или моста; конструкция, сопрягающая бетонную или 
железобетонную плотину с берегом или с плотиной из грунтовых мате-
риалов.  
УСТОЙ МОСТА – крайняя опора мостового сооружения, сопрягающая 
его с насыпями подходов к нему (например, земляным полотном дороги).  
УСТОЙ ПЛОТИНЫ – см. устой береговой. 
УСТОЙ СОПРЯГАЮЩИЙ – конструкция, сопрягающая бетонную или 
железобетонную плотину с плотиной из грунтовых материалов.  
УСТОЙЧИВОСТЬ – способность системы сохранять свои характери-
стики, несмотря на внешние воздействия и/или возвращаться в исходное 
состояние, из которого она была выведена такими воздействиями; в меха-
нике У. – способность деформируемого тела восстанавливать форму равно-
весия при устранении малых возмущений способность деформируемого тела 
восстанавливать форму равновесия при устранении малых возмущений.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – 
способность при изменении в них расхода теплоносителя уменьшить 
отклонение его от расчетного значения у потребителей.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ГРУЗОВАЯ – способность машины, например, 
грузоподъѐмного крана, противодействовать опрокидывающим моментам 
в условиях расчѐтного нагружения.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИЖЕНИЯ – способность движущейся под дей-
ствием приложенных сил механической системы почти не отклоняться от 
этого движения при каких-нибудь незначительных случайных воздействи-
ях (лѐгкие толчки, слабые порывы ветра и т.п.). Движение, не обладающее 
этой способностью, является неустойчивым. Условия, при которых имеет 
место У.д., называют критерием устойчивости. У.д. должны обладать 
автомобиль, различные используемые в технике движущиеся объекты.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКАЯ – устойчивость напряженно-
деформированного состояния конструкции при действии динамических 
нагрузок. Состояние конструкции является У.д., если все напряжения и 
деформации ее в течение рассматриваемого промежутка времени остаются 
достаточно малыми.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ЗДАНИЯ – способность здания (сооружения) проти-
востоять усилиям, стремящимся вывести его из исходного состояния 
статического или динамического равновесия.  
УСТОЙЧИВОСТЬ К ВВФ – свойство изделия (конструкции) выдержи-
вать без повреждения воздействие на него определенного внешнего воз-
действующего фактора (ВВФ) в пределах заданных значений и сохранять 
работоспособное состояние во время действия на него определенного ВВФ.  
УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЕБАНИЙ – сохранение колеблющейся систе-
мой определѐнной амплитуды собственных колебаний при воздействии 
возмущающей силы с частотой, отличающейся от частоты собственных 
колебаний, а также способность динамической системы восстанавливать 
установившиеся амплитуды колебаний при малых внешних возмущениях.  
УСТОЙЧИВОСТЬ КОНСТРУКЦИИ – способность конструкции 
(здания, сооружения) противостоять внешним силам, стремящимся вывес-
ти ее (их) из исходного состояния статического или динамического равно-
весия, а также возвращаться в состояние равновесия после какого-либо 
воздействия.  
УСТОЙЧИВОСТЬ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – способность 
установленного башенного грузоподъемного крана противодействовать 
опрокидывающим моментам. Различают У.к.г. (противодействие опроки-
дывающим моментам при нахождении крана в рабочем, в том числе без 
груза, и нерабочем состояниях) и грузовую (противодействие опрокиды-
вающим моментам создаваемым весом груза, силами инерции, ветровой 
нагрузкой рабочего состояния и другими факторами).  
УСТОЙЧИВОСТЬ ЛАНДШАФТА – компенсаторная способность 
ландшафта сопротивляться различным неблагоприятным воздействиям 
природной среды и человека, сохранять свои качества и свойства, предот-
вращая или замедляя процесс деградации (разрушения ландшафта).  
УСТОЙЧИВОСТЬ НЕСУЩЕГО ОСТОВА ЗДАНИЯ – сопротивляе-
мость несущего остова здания опрокидыванию.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ОБЪЕКТА ПРИ ПОЖАРЕ – свойство объекта 
сохранять конструктивную целостность и (или) функциональное назначе-
ние при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных проявле-
ний, предотвращать воздействие на людей и материальные ценности 
опасных факторов пожара и их вторичных проявлений, а также противо-
стоять воздействию опасных факторов пожара в течение периода, необхо-
димого для обеспечения безопасности людей, защиты материальных 
ценностей или ликвидации горения.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ОСНОВАНИЯ – способность оснований здания или 

сооружения выдерживать приложенную нагрузку без возникновения 
незатухающих перемещений (сопротивляться выпору грунта из-под по-
дошвы фундамента сооружения).  
УСТОЙЧИВОСТЬ ОТКОСА – см. устойчивость склона. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ПАССИВНОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАЛЛА – 
способность металла сохранять пассивное состояние при изменении 
внешних условий.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАМЕНИ ГОРЕЛКИ – состояние, при котором 
пламя занимает неизменное положение по отношению к выходным отвер-
стиям горелки.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ПРИРОДНЫХ СИСТЕМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ – 
способность природных систем сохранять свою структуру и функциональ-
ные свойства при естественно-природном и антропогенном воздействии.  
УСТОЙЧИВОСТЬ РАВНОВЕСИЯ – способность механической сис-
темы, находящейся под действием сил в равновесии, после незначительно-
го отклонения возвращаться в положение равновесия.  
УСТОЙЧИВОСТЬ СИЗ К ЗАПЫЛЕНИЮ – показатель устойчивости 
фильтрующего средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания, 
выраженный регламентированной величиной, представляющей собой 
произведение концентрации пыли, заданной в процессе запыления, на 
время экспозиции противоаэрозольного фильтра (фильтрующей полумас-
ки) по достижении им (ею) предельного значения сопротивления дыханию.  
УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ – способность сохранять измененными 
состав и структуру системы и функции при действии возмущающих фак-
торов.  
УСТОЙЧИВОСТЬ СИСТЕМ УПРУГИХ – раздел строительной меха-
ники, в котором изучается устойчивость деформированного состояния 
различных систем. Деформированное состояние будет устойчивым, если 
при малых возмущениях система незначительно отклоняется от заданного 
состояния и возвращается в исходное положение при устранении возму-
щений.  
УСТОЙЧИВОСТЬ СКЛОНА (устойчивость откоса) – способность 
склона (откоса) сохранять свой профиль в течение длительного времени. 
Выражается коэффициентом устойчивости – отношением суммы силовых 
воздействий, обеспечивающих устойчивость склона, к сумме силовых 
воздействий, нарушающих эту устойчивость.  
УСТОЙЧИВОСТЬ СООРУЖЕНИЙ – способность сооружений проти-
водействовать усилиям, стремящимся вывести их из исходного состояния 
статического или динамического равновесия.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ШВА МОНТАЖНОГО ДЕФОРМАЦИОННАЯ – 
способность монтажного шва сохранять заданные характеристики при 
изменении линейных размеров монтажного зазора в результате различных 
эксплуатационных воздействий. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ – свойство природного или при-
родно-антропогенного комплекса противостоять внешним возмущениям 
среды, в том числе антропогенным, сохраняя свою структуру и функцио-
нирование.  
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭМУЛЬСИИ ПРОТИВ РАСПАДА – способность 
эмульсии выдерживать хранение без отделения вяжущего, оцениваемая в 
лаборатории количеством отделившегося вяжущего по отношению к 
общему его содержанию при семидневном хранении образца эмульсии в 
открытом цилиндре при температуре 18-20°. 
УСТОЙЧИВОСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ – способность энергосистемы 
восстанавливать исходное или близкое к нему состояние (возвращаться к 
установившемуся режиму работы) после различного рода возмущений, 
проявляющихся в отклонении параметров системы от номинального 
значения. У.э. обеспечивается, например, устройствами автоматического 
регулирования напряжения и частоты и средствами релейной защиты.  
УСТРОЙСТВО – конструктивно законченная техническая система, 
имеющая определенное функциональное назначение.  
УСТРОЙСТВО АБОНЕНТСКОЕ ЗАЩИТНОЕ – предохранительное 
устройство для защиты абонентских пунктов телефонной связи от опас-
ных напряжений и токов.  
УСТРОЙСТВО АМОРТИЗИРУЮЩЕЕ ПОЯСА ПРЕДОХРАНИ-
ТЕЛЬНОГО – элемент пояса, предназначенный для снижения динамиче-
ской нагрузки при защитном действии до заданного уровня.  
УСТРОЙСТВО АНКЕРНОЕ – термин, обычно употребляемый в отноше-
нии конструктивного элемента, предназначенного для крепления теплоизо-
ляционных плит к подоснове при наружной теплоизоляции стен зданий.  
УСТРОЙСТВО БЕЗОПАСНОСТИ ПОДЪЕМНИКА – техническое 
устройство электрического, механического или иного (неэлектронного) 
типа, устанавливаемое на подъемнике для отключения механизмов в 
аварийных ситуациях или предупреждения этих ситуаций.  
УСТРОЙСТВО ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (ВРУ) – сово-
купность конструкций, аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе в 
здание (помещение) электрических и тепловых сетей.  
УСТРОЙСТВО ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОЕ – совокупность приборов для 
автоматического снижения и поддержания на заданном уровне давления 
газа в газопроводе путем изменения количества газа, протекающего через 
регулирующий клапан. У.г. состоит из регулирующего клапана, чувстви-
тельного и управляющего элементов. Различают У.г. прямого (дроссель-
ный клапан перемещается в результате изменения конечного давления 
изменяя проходное сечение) и непрямого действия (чувствительный эле-
мент воздействует на регулируемый орган самостоятельным источником 
энергии – воздухом, газом, жидкостью). Несмотря на то, что У.г. прямого 
действия обладают меньшей (чем непрямого действия) чувствительно-
стью, из-за простоты конструкции и удобства эксплуатации они применя-
ются чаще.  
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УСТРОЙСТВО ВНУТРИДОМОВОЕ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ – 
устройства в многоквартирных жилых домах, расположенные вне объема 
жилых помещений (квартир), но внутри дома: лифты, мусоропроводы, 
системы дымоудаления, кодовые замки и т.п.  
УСТРОЙСТВО ВОДООТВОДНОЕ ДОРОЖНОЕ – комплекс соору-
жений, отводящих воду от земляного полотна и дорожной одежды и пре-
дотвращающих их переувлажнение (боковые канавы, лотки, водосборные 
колодцы, водопоглощающие и дренажные устройства). 
УСТРОЙСТВО ВОДОПОГЛОЩАЮЩЕЕ – водоприемное устройст-
во, отводящие воду в нижние пористые водопроницаемые слои подсти-
лающего грунта. 
УСТРОЙСТВО ВОРОТ БЛОКИРОВОЧНОЕ – см. блокиратор ворот.  
УСТРОЙСТВО ВОРОТ БЛОКИРОВОЧНОЕ ЭКСТРЕННОЕ – 
устройство для экстренной остановки и удерживания полотен ворот с 
механизированным приводом в случае выхода из строя электрического 
или электронного концевого блокировочного устройства.  
УСТРОЙСТВО ВОРОТ ОТДЕЛЯЮЩЕЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ-
НОЕ – барьер, ограничивающий расстояние до опасного места.  
УСТРОЙСТВО ВОРОТ УПРАВЛЯЮЩЕЕ – устройство для запуска, 
остановки или продолжения перемещения полотен ворот.  
УСТРОЙСТВО ГРУЗОЗАХВАТНОЕ (грузозахват) – связующее звено 
между рабочим органом подъемно-транспортной машины и грузом при 
его перемещении; представляет собой устройство для захвата и закрепле-
ния грузов на грузоподъемных органах подъемно-транспортных машин.  
УСТРОЙСТВО ДЛЯ СТРОПОВКИ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕ-
НИЯ ЖБИ – элемент поддона формы стальной для изготовления железо-
бетонных изделий, взаимодействующий со средствами грузоподъемных 
механизмов.  
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ (обстановка дороги) – 
комплекс сооружений и мероприятий, обеспечивающих безопасность 
движения и обслуживание пассажиров, водителей и подвижного состава в 
пути следования.  
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЕ НАПРАВЛЯЮЩЕЕ – комплекс знаков, 
средств и мероприятий, которые цветом, формой или способом расстанов-
ки служат для оптического или механического управления движением на 
дороге.  
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЕ ОГРАЖДАЮЩЕЕ – ограждения вдоль 
бровки обочины или на разделительной полосе дороги, ориентирующие 
водителей или удерживающие транспортные средства от съезда с проез-
жей части.  
УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ – см. создание дорожно-
го покрытия. 
УСТРОЙСТВО ДРЕНАЖНОЕ – конструкция, обладающая повышен-
ными водопроницаемостью, водопоглотительной способностью или со-
держащая в своем составе материал с указанными фильтрационными 
свойствами.  
УСТРОЙСТВО ДЫМОПРИЕМНОЕ – устройство, установленное на 
канале, шахте или воздуховоде до дымового клапана и предназначенное 
для приема дымовой смеси из дымовой зоны или воздуховод с отверстия-
ми для приема дыма и открывающимся при пожаре дымовым клапаном, 
общим для дымовой зоны или резервуара дыма или помещения.  
УСТРОЙСТВО ЗАГЛАЖИВАЮЩЕЕ – см. заглаживатель. 
УСТРОЙСТВО ЗАДАНИЯ ДИАПАЗОНА – устройство, предназначен-
ное для задания номинальной подводимой тепловой мощности котла в 
пределах максимального и минимального значений подводимой тепловой 
мощности, указанных изготовителем. 
УСТРОЙСТВО ЗАДАЮЩЕЕ – элемент системы автоматического 
регулирования, с помощью которого устанавливается требуемое значение 
регулируемой величины либо задаѐтся закон (алгоритм) еѐ изменения, 
например устройство программного управления станком. В системах 
регулирования сложных процессов функции У.з. может выполнять спе-
циализированная вычислительная машина.  
УСТРОЙСТВО ЗАЗЕМЛЯЮЩЕЕ – совокупность конструктивно 
объединенных заземляющих проводников и заземлителя.  
УСТРОЙСТВО ЗАМКОВОЕ ДВЕРИ – устройство, обеспечивающее 
секретность отпирания двери, а также управляющее действием запираю-
щего механизма и блокирующее движение его силовых элементов.  
УСТРОЙСТВО ЗАМКОВОЕ ОКНА ПРОТИВОВЗЛОМНОГО – 
устройство, обеспечивающее секретность запирания окна, а также управ-
ляющее действием запирающего механизма или блокирующее движение 
его силовых элементов.  
УСТРОЙСТВО ЗАМКОВОЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖБИ – элемент стальной формы для изготовления железобетонных изде-
лий (ЖБИ), предназначенный для закрепления в проектном положении 
бортов, вкладышей и т.п.  
УСТРОЙСТВО ЗАПАЛЬНОЕ ГОРЕЛКИ – устройство, предназначен-
ное для розжига газовой горелки. 
УСТРОЙСТВО ЗАПОРНО-ПУСКОВОЕ (ЗПУ) – элемент пожарной 
автоматики, представляющий собой запорное устройство, устанавливае-
мое на сосуде (баллоне) и обеспечивающее выпуск из него огнетушащего 
вещества.  
УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ – 1) электротехническое устройство для 
заряда электрический аккумуляторных батарей (в основном) и батарей 
конденсаторов. Простейшее У.з. – полупроводниковый выпрямитель. 2) 
Механизм для заполнения зарядной полости взрывчатым веществом.  
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ (УЗО) – механиче-
ский коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при 
достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения 

при определѐнных условиях эксплуатации должны вызвать размыкание 
контактов. Может состоять из различных отдельных элементов, предна-
значенных для обнаружения, измерения (сравнения с заданной величиной) 
дифференциального тока и замыкания и размыкания электрической цепи 
(разъединителя).  
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИ-
АЛЬНОЕ (УЗО-Д) – см. УЗО-Д. 
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОЕ БЛОКИРОВОЧНОЕ – устройство, 
которое предназначено для отключения (предупреждения включения) 
машины при нахождении человека в опасной зоне, а также для предот-
вращения попадания человека в опасную зону. 
УСТРОЙСТВО ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ – часть измерительного прибора 
или установки, связанная с измерительным сигналом и имеющая обособ-
ленную конструкцию и назначение. 
УСТРОЙСТВО ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ (стенд испытательный) – тех-
ническая конструкция, аппарат, предназначенные для проведения испыта-
ний по заданному методу.  
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ПЛАМЕНИ – устройство, содержащее 
чувствительный элемент, который вызывает открытие или закрытие пода-
чи газа к горелке при наличии или отсутствии пламени. Наиболее распро-
странены У.к.п. термоэлектрические, состоящие из термопары и электро-
магнитного клапана.  
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ – устройство, которое 
прекращает подачу газа к основной горелке, когда значение расхода воды 
через котел меньше установленного значения, и автоматически приоткры-
вает подачу газа, когда значение расхода воды достигает установленного 
значения. 
УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННОГО УЗО-Д – 
устройство, позволяющее моделировать аварийный дифференциальный 
ток для проверки работоспособности УЗО-Д.  
УСТРОЙСТВО КРЕПЕЖНО-ВЫВЕРОЧНОЕ – устройства, предна-
значенные для фиксации и удержания монтируемого элемента в проект-
ном положении и для его выверки. Включают различного рода кондукто-
ры для крепления и выверки колонн и опорных частей ферм, подкосы, 
распорки, калиброванные тяги с выверочными устройствами.  
УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ – устройство, имеющее в 
своем составе микропроцессор для обработки входящих сигналов и выда-
чи исходящих сигналов.  
УСТРОЙСТВО НАГРУЖЕНИЯ – устройство, с помощью которого на 
испытуемый образец прилагается испытательная статическая нагрузка 
определенной величины.  
УСТРОЙСТВО ОГНЕПРЕГРАЖДАЮЩЕЕ – устройство, обладаю-
щее огнепреграждающей способностью.  
УСТРОЙСТВО ОГРАЖДАЮЩЕЕ – вспомогательное средство малой 
механизации, способствующее созданию условий для высокопроизводи-
тельного и безопасного труда рабочих. У.о. относится к коллективным 
средствам защиты.  
УСТРОЙСТВО ОПОРНО-АНКЕРНОЕ – устройство, воспринимаю-
щее реактивные усилия, возникающие при погружении и извлечении 
зонда в грунт.  
УСТРОЙСТВО ОПОРНОЕ СЕТИ КОНТАКТНОЙ – устройства 
(конструкции), к которым закрепляются поддерживающие устройства 
контактной сети, питающих и усиливающих линий.  
УСТРОЙСТВО ОТКИДНОЕ БЛОКОВ ОКОННЫХ – устройство, 
обеспечивающее откидывание (открывание) и закрывание оконной створ-
ки (дверного полотна) относительно нижней горизонтальной оси, а также 
ее (его) фиксацию в закрытом положении.  
УСТРОЙСТВО ОТСЧЕТНОЕ ПРИБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО – 
часть прибора, предназначенная для отсчитывания его показаний (значения 
измеряемой физической величины). У.о.п.и. аналогового обычно состоит из 
шкалы и указателя (стрелки, луча света). У.о.п.и. цифрового позволяет непо-
средственно получить показание, записанное в цифровой форме.  
УСТРОЙСТВО ПЕРЕДАТОЧНОЕ – один из видов основных фондов, 
при помощи которых производится передача электрической, тепловой или 
механической энергии от объема к объему (электросети, трубопроводы 
для передачи носителя тепла – горячей воды и пара, трансмиссии) со всеми 
промежуточными устройствами, необходимыми для трансформации 
(преобразования) и передачи энергии.  
УСТРОЙСТВО ПЕРЕЛИВНОЕ БАЧКА СЛИВНОГО – устройство, 
отводящее из смывного бачка в унитаз воду при аварийном выходе из 
строя наполнительной арматуры.  
УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНОЕ БЛОКОВ ОКОННЫХ – устройство 
(изделие), обеспечивающее открывание и закрывание створки оконного 
блока (полотна дверного блока) относительно вертикальной и горизон-
тальной оси вращения, а также ее (его) фиксацию в закрытом положении.  
УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЕ БЛОКОВ ОКОННЫХ 
– устройство, обеспечивающее открывание и закрывание створки (полот-
на) как относительно вертикальной, так и нижней горизонтальной оси, а 
также ее (его) фиксацию в закрытом положении.  
УСТРОЙСТВО ПОКАЗЫВАЮЩЕЕ – совокупность элементов 
средств измерения, которые обеспечивают визуальное восприятие значе-
ний измеряемой физической величины или связанных с ней величин.  
УСТРОЙСТВО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОЕ – устройство, предназна-
ченное для отключения машин при отклонении какого-либо параметра за 
допустимые пределы величин в целях предупреждения опасности для 
работающего. 
УСТРОЙСТВО ПОВОРОТНО-ОТКИДНОЕ – изделие, служащее для 
открывания и закрывания окон вокруг вертикальной и горизонтальной оси 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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вращения.  
УСТРОЙСТВО ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЕ КОНТАКТНОЙ СЕТИ – 
гибкие или жесткие конструкции (тросовые и проволочные поперечины, 
кронштейны), к которым подвешиваются контактные подвески, спецчасти 
и другие элементы контактной сети.  
УСТРОЙСТВО ПОДПИТОЧНОЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ – устройст-
во, обеспечивающее пополнение системы теплоснабжения водой и под-
держивающее полный статический напор тепловой сети постоянным.  
УСТРОЙСТВО ПРОТИВОТАРАННОЕ – заграждение, предназначен-
ное для принудительной остановки транспортного средства.  
УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЕ ПЛЕНОЧНОЕ 
(ППУ) – конструкция, состоящая из пленочного элемента, подстилающего 
и защитного слоев из грунта.  
УСТРОЙСТВО ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩЕЕ – система элементов, 
состоящая из пылеуловителя, разгрузочного устройства, регулирующего 
оборудования и вентилятора.  
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ (РУ) – электроустановка, 
служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая 
сборные и соединительные шины, коммутационные аппараты, вспомога-
тельные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также 
устройства защиты, автоматики и измерительные приборы. 
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЗАКРЫТОЕ (ЗРУ) – элек-
трическое распределительное устройство для приема мощности от пере-
движных электростанций, сети и передачи ее потребителям, оборудование 
которого расположено в помещении (например, изготавливаются ЗРУ на 
базе стандартных морских грузовых контейнеров различных типов и разме-
ров, предназначенных для эксплуатации в условиях низких температур).  
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ КОМПЛЕКТНОЕ – 
распределительное устройство, все элементы которого поставляются в 
полностью подготовленном для сборки или собранном виде.  
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ – запорное 
устройство, устанавливаемое на пожарном трубопроводе и обеспечиваю-
щее пропуск газового огнетушащего вещества в определенный магист-
ральный трубопровод.  
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ТРУБОПРОВОДНОЕ – 
запорное устройство, устанавливаемое на трубопроводе и обеспечиваю-
щее пропуск газового огнетушащего вещества в определенный магист-
ральный трубопровод.  
УСТРОЙСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕ-
СКОЕ – совокупность аппаратов и приборов для приѐма и распределения 
электроэнергии одного напряжения, вырабатываемой электростанцией 
или преобразуемой подстанцией.  
УСТРОЙСТВО РЕГИСТРИРУЮЩЕЕ – совокупность элементов 
средств измерений, которые регистрируют значение измеряемой или 
связанной с ней физической величины.  
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ ПОДАЧИ ВОЗДУХА – устройство, 
обеспечивающее установку желаемого значения подачи воздуха в горелку 
в соответствии с условиями газоснабжения.  
УСТРОЙСТВО РЕГУЛИРОВКИ РАСХОДА ГАЗА – устройство, 
позволяющее устанавливать определенное значение расхода газа через 
горелку в соответствии с условиями газоснабжения.  
УСТРОЙСТВО РЕЛЕЙНОЕ СИГНАЛИЗАЦИИ – внешнее микро-
процессорное устройство управляет несколькими независимыми электри-
ческими реле. Для каждого реле отдельно программируется его ответное 
действие (реакция) на практически любой событие в охранно-пожарной 
системе, а именно запускающее его событие и отключающее.  
УСТРОЙСТВО РОЗЖИГА АВТОМАТИЧЕСКОЕ – автоматическое 
устройство в составе газового оборудования и бытовых газовых приборов, 
которое поджигает запальную горелку или непосредственно основную 
горелку.  
УСТРОЙСТВО РОЗЖИГА РУЧНОЕ – устройство, с помощью которо-
го горелку разжигают вручную. 
УСТРОЙСТВО РЫБОЗАЩИТНОЕ – устройство для предотвращения 
попадания рыбы в водоприемник. 
УСТРОЙСТВО С ФУНКЦИЕЙ РЕГУЛИРУЕМОГО ПРОВЕТРИ-
ВАНИЯ БЛОКОВ ОКОННЫХ – устройство (поворотное откидное, 
поворотно-откидное), позволяющее дополнительно устанавливать и фик-
сировать оконную створку (дверное полотно) на различные углы для 
обеспечения различных режимов проветривания помещения.  
УСТРОЙСТВО С ФУНКЦИЕЙ ЩЕЛЕВОГО ПРОВЕТРИВАНИЯ 
БЛОКОВ ОКОННЫХ – устройство (поворотное откидное, поворотно-
откидное), позволяющее устанавливать и фиксировать створку в положе-
нии щелевого проветривания (свободный зазор под наплавом – не более 
10 мм), но не обеспечивающее регулирование угла открывания.  
УСТРОЙСТВО СЛАБОТОЧНОЕ – принятое в строительстве обозна-
чение устройств, электрическое напряжение в которых не превышает 12 В 
(проводное радио и телефон, домофон, коллективная антенна и т.п.). 
УСТРОЙСТВО СЛИВОНАЛИВНОЕ – техническое средство, обеспе-
чивающее выполнение операций по сливу и наливу нефти и нефтепродук-
тов в железнодорожные или автомобильные цистерны и танкеры.  
УСТРОЙСТВО СМАЗКИ ФОРМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – 
механизмы, обеспечивающие подачу и распыление смазки с помощью 
сжатого воздуха при его нанесении на очищенные поверхности поддонов 
и бортоснастки.  
УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ – 
устройство, имеющее в своем составе микропроцессор для обработки 
входящих сигналов и выдаче исходящих сигналов. Исходящие сигналы от 
него могут восприниматься только подобного рода У.с.м., а именно со-

вместимыми контрольными панелями. Поскольку последние мо-
гут/должны иметь ряд таких устройств-расширителей присоединяемых в 
единую линию (пультовую, адресную), то им соответствуют в процессоре 
и памяти контрольной панели разные ячейки – адреса. В процессе про-
граммирования осуществляется настройка таких пар адресов, как в кон-
трольной панели, так и в устройствах расширения. 
УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗАЦИИ РЕЛЕЙНОЕ – внешнее микро-
процессорное устройство управляющее несколькими независимыми 
электрическими реле. Каждое реле имеет нормально замкнутые и нор-
мально разомкнутые контакты, характеризуемые предельными значения-
ми коммутируемого напряжения и тока. Для каждого реле отдельно про-
граммируется его ответное действие (реакция) на практически любой 
событие в охранно-пожарной системе: а именно событие запускающее его 
и отключающее. При программировании выбирается событие, список зон, 
тип зоны / системная операция; действие же может быть трех видов: крат-
косрочное включение (2 сек.), включение до специально указываемого 
далее события для выключения реле, режим пульсирования (включения-
выключения).  
УСТРОЙСТВО СИГНАЛИЗИРУЮЩЕЕ – устройство, которое слу-
жит для информирования персонала о появлении производственной опас-
ности и о работе технологического оборудования. 
УСТРОЙСТВО СНЕГОЗАЩИТНОЕ – сооружения, например, заборы, 
для защиты дорог от снежных заносов.  
УСТРОЙСТВО СОЛНЦЕЗАЩИТНОЕ – конструктивные средства 
защиты зданий и сооружений от неблагоприятного действия инсоляции. 
У.с. обычно применяются в сочетании с архитектурно-планировочными 
средствами солнцезащиты: рациональной ориентацией зданий (оконных 
проемов и фонарей) относительно сторон горизонта, малыми архитектур-
ными формами, светлой окраской ограждающих конструкций.  
УСТРОЙСТВО СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ИНДИВИДУ-
АЛЬНОЕ – средства для защиты органов дыхания от продуктов горения; 
для самостоятельного спуска с балкона (из окон) и др.  
УСТРОЙСТВО СПАСАТЕЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ КОЛЛЕКТИВ-
НОЕ – средства спасения при пожаре, которыми одновременно может 
пользоваться группа людей.  
УСТРОЙСТВО СПУСКНОЕ ДЛЯ АРМАТУРЫ – механизм для пере-
дачи усилия натяжения арматуры с упоров стенда на бетон конструкции.  
УСТРОЙСТВО СТРОПОВОЧНОЕ – элемент, взаимодействующий со 
средствами захвата грузоподъемных механизмов – стационарная и инвен-
тарная строповочные петли, строповочное отверстие, паз, уступ и т.п., 
предназначенные для захвата и подъема изделий грузозахватными при-
способлениями при снятии с формы (распалубке), погрузо-разгрузочных и 
монтажных работах.  
УСТРОЙСТВО ТЕХНИЧЕСКОЕ – деталь (элемент), узел (плата, блок), 
агрегат (стойка), механизм, машина в целом, система машин, используе-
мые в производственной деятельности.  
УСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ (обустройство территории) – плани-
ровка преобразования какой-либо площади для определенных хозяйствен-
ных целей, например строительства, лесного хозяйства и т.д.  
УСТРОЙСТВО ТЯГОДУТЬЕВОЕ – комплекс механизмов и сооруже-
ний, обеспечивающий подачу воздуха в топку котлоагрегата или печи и 
удаление из нее дымовых газов. К У.т относят дымососы, дутьевые венти-
ляторы, дымовые трубы, дымоходы, воздуховоды.  
УСТРОЙСТВО ХОДОВОЕ КРАНА ГРУЗОПОДЪЕМНОГО – основа-
ние грузоподъемного крана для установки поворотной платформы или 
башни крана, включающее приводное устройство для передвижения крана.  
УСТРОЙСТВО ЦЕНТРИРОВОЧНОЕ – устройство на опорном знаке 
для многократной установки геодезических инструментов в одном и том 
же положении.  
УСТРОЙСТВО ШАРНИРНОЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ЖБИ – устройство, соединяющее борт стальной формы для изготовления 
железобетонных изделий (ЖБИ) с ее поддоном, обеспечивающее установ-
ку борта в проектное положение и поворот борта для свободного извлече-
ния изделий из формы.  
УСТРОЙСТВО ШВАРТОВНОЕ – совокупность приспособлений и 
механизмов (швартовы, клюзы, кнехты, лебѐдки и др.) для удержания 
судна у причала или у борта другого судна.  
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ – совокупность взаимо-
связанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и 
(или) функциональном единстве, предназначаемых для выполнения опре-
деленной функции по производству или преобразованию, передаче, рас-
пределению или потреблению электрической энергии.  
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕДВИЖНОЕ – 
электротехническое изделие (электротехническое устройство, электрообо-
рудование), которое допускает перемещение от одного места установки к 
другому без нарушения его готовности к работе и (или) во время работы.  
УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ СТАЦИОНАРНОЕ – 
электротехническое устройство (электротехническое изделие, электрообо-
рудование), предназначенное для эксплуатации без перемещения его 
относительно места установки.  
УСТУП – сосредоточенная деформация земной поверхности, проявляю-
щаяся в образовании трещин со сдвигом пород. У. возникают как следст-
вие относительных разрывных перемещений смежных участков по напла-
стованию, поверхностям разрывных нарушений, осевым поверхностям 
складок и т.п. Различают У. прямые и обратные; у прямого У. участок у 
края трещины, расположенной ближе к точке максимального оседания, 
оседает больше, чем расположенный дальше от этой точки; у У. обратного 
– наоборот.  
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УСТУП ГОРНЫЙ – отдельно разрабатываемая в карьерном поле часть 
толщи горных пород, имеющая форму ступени.  
УСТУП ФУНДАМЕНТА – расширение поперечного сечения фундамен-
та в виде ступени.  
УСТУПКА ПРАВ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ ПО ИПОТЕКЕ – если 
договором не предусмотрено иное, залогодержатель вправе передать свои 
права по договору об ипотеке другому лицу, которое становится на место 
прежнего залогодержателя по этому договору. У.п.з.п.и. должна быть 
нотариально удостоверена и подлежит регистрации в порядке, установ-
ленном для госрегистрации сделок с недвижимым имуществом. У.п.з.п.и. 
другому лицу действительна, если тому же лицу уступлены права требо-
вания к должнику по обязательству, обеспеченному ипотекой. У.п.з.п.и. 
или обеспеченному ипотекой обязательству, права из которых удостовере-
ны закладной, не допускается.  
УСТУПКА ТРЕБОВАНИЯ (цессия) – передача кредитором принадле-
жащего ему права требования другому лицу на основании закона. По 
российскому праву У.т. недопустима, если требование непосредственно 
связано с личностью кредитора (например, право на алименты). Не допус-
кается У.т. о возмещении вреда, причинѐнного жизни или здоровью граж-
данина.  
УСТЫТЫ ХАЙ – женская (правая) половина традиционного осетинского 
жилища.  
УСТЬЕ ВЫРАБОТКИ – начальная часть подземной горной выработки у 
поверхности земли.  
УСТЬЕ ПЕЧИ – топочное отверстие печи; в русской печи У.п. – самое 
узкое отверстие в печи, которое перекрывается аркообразной кладкой. 
Через У.п. в жаровую камеру закладывается топливо, и ставятся чугунки и 
кринки.  
УСТЬЕ РЕКИ – место впадения реки в др. реку, озеро (водохранилище), 
море. Основные типы У.р.: нормальное, или простое, когда река сохраняет 
приближѐнно постоянную ширину до места впадения; эстуарии; дельты.  
УСТЬЕ СКВАЖИНЫ – начало скважины у земной поверхности.  
УСТЬЕ СТВОЛА ШАХТНОГО – верхняя часть шахтного ствола, вы-
ходящая непосредственно на поверхность земли.  
УСУШКА – см. усадка.  
УСУШКА ДРЕВЕСИНЫ – уменьшение размеров и объема древесины 
(усадка) при удалении из нее связанной воды (естественном высыхании 
или искусственной сушке).  
УСЫПАЛЬНИЦА – склеп для захоронения лиц, объединенных родством.  
УТАР – башкирский зимний хутор.  
УТВЕРЖДЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ – составная часть 
метрологического контроля, включающая выполнение работ, в ходе кото-
рых на основании государственных испытаний средств измерений уста-
навливаются их метрологические и технические характеристики, опреде-
ляется соответствие средств измерений требованиям законодательства об 
обеспечении единства измерений и принимается решение о признании 
типа средств измерений узаконенным для применения (т.е. об У.т.с.и.)  
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ – материал, получаемый 
путем смешивания гранул полистирола при повышенных температурах с 
последующим введением вспенивающего агента и выдавливанием из 
экструдера. Процесс экструдирования позволяет получить утеплитель с 
равномерной структурой, состоящей из мелких, практически полностью 
закрытых ячеек (пор). Экструзионный пенополистирол широко применя-
ется в гражданском и промышленном строительстве (теплоизоляция пло-
ских обычных и инверсионных крыш, эксплуатируемой кровли; утепление 
подземных частей зданий (цоколей и фундаментов); в конструкциях на-
ружного утепления стен, с последующим их оштукатуриванием по пласти-
ковой сетке; при устройстве пола по грунту и межэтажному перекрытию).  
УТЕПЛИТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНЫЙ – материал, имеющий расчетный 
коэффициент теплопроводности не более 0,06 м
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плуатации Б.  
УТЕЧКА – проникновение вещества из герметизированного изделия 
через течи под действием перепада полного или парциального давления.  
УТИЛИЗАЦИЯ – употребление с пользой, переработка (например, У. 
отходов промышленности).  
УТИЛИЗАЦИЯ ОСАДКОВ СТОЧНЫХ ВОД – использование осадков 
сточных вод после предварительной обработки для удобрения сельскохо-
зяйственных угодий и (или) лесных насаждений.  
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ – деятельность, связанная с использованием 
отходов на этапах их технологического цикла, и (или) обеспечение по-
вторного (вторичного) использования или переработки списанных изделий.  
УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ – дейст-
вие в отношении несоответствующей продукции, предпринятое для пре-
дотвращения ее первоначального предполагаемого использования. 
УТИЛИЗАЦИЯ ТАРЫ И УПАКОВОЧНОГО МАТЕРИАЛА – пере-
работка и использование в качестве вторичного сырья бывших в употреб-
лении тары, упаковочного материала или отходов их производства. 
УТИЛИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЫ ВОЗДУХА ВЫТЯЖНОГО – процесс 
вторичного использования тепловой энергии в системе вентиляции. Теп-
лота вытяжного вентиляционного воздуха – основной вторичный энерго-
ресурс (ВЭР) жилых и общественных зданий. Расход теплоты на нагрев 
вентиляционного воздуха в жилых зданиях составляет 40-50% расхода на 
отопление, в общественных – 40-80%.  
УТИЛИЗИРУЕМОСТЬ – характеристика пригодность и приспособлен-
ность объектов (материалов, конструкций, изделий и т.п.) к полной или 
частичной утилизации с применением технологических процессов задан-
ной интенсивности. У. зависит от физико-химических свойств материала 
или конструкции изделия, которая устанавливается при его разработке, 

уточняется на стадии изготовления, реализуется при утилизации.  
УТИЛИТАРНЫЙ – практический, прикладной, согласующийся с выго-
дой. В архитектуре – имеющий практическое значение, относящийся к 
функциональным характеристикам архитектурной формы.  
УТКА – дважды изогнутый под углом 145° отрезок теплопровода в систе-
ме отопления, предназначенный для соединения концов двух труб (без 
изменения направления движения теплоносителя).  
УТОК – поперечная нить в тканых материалах, вводимая между нитями 
основы перпендикулярно к ним, на всю ширину полотна.  
УТУГ – сенник в традиционной бурятской усадьбе.  
УУ – аббревиатура от «узел управления»; см. узел управления. 
УХВАТ – железная скоба для прикрепления водосточных труб и громоот-
водов к стенам.  
УХОД ЗА БЕТОНОМ – система мероприятий по обеспечению (созда-
нию и поддержанию) требуемого температурно-влажностного режима 
твердения бетона (прежде всего в начальный период после его укладки) с 
целью достижения расчетных физико-механических характеристик к 
проектному возрасту бетона.  
УХОЖИ – угодья и хозяйственные постройки в древнерусской усадьбе.  
УХОЛЗА (макара) – декоративный элемент, представляющий собой 
резное изображение головы дракона на нижнем углу изогнутой кровли 
буддийского храма.  
УХЭГ – предмет интерьера традиционной бурятской юрты, представ-
ляющий собой сундук для мелких вещей.  
УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОЛЕВОЕ – см. договор долевого 
участия в строительстве. 
УЧАСТНИКИ СДЕЛКИ (стороны сделки) – физические или юридиче-
ские лица, передающие и принимающие права собственности (найма, 
аренды, иные имущественные права) на объекты недвижимости.  
УЧАСТОК БОЕВОЙ ПОЖАРНЫЙ – участок, на котором сосредото-
чены силы и средства, объединенные конкретной задачей по тушению 
пожара.  
УЧАСТОК ДЕТСКОГО ДОМА СМЕШАННОГО ТИПА – террито-
рия, официально переданная в ведение этого учреждения и используемая 
им для строительства и обслуживания зданий, а также для организации 
повседневной деятельности воспитанников на открытом воздухе.  
УЧАСТОК ДОРОЖНЫЙ (ДУ) – основная производственная и хозяйст-
венная единица службы ремонта и содержания дорог, находящаяся на 
самостоятельном балансе, имеющая в своем ведении в зависимости от 
категории от 100 до 300 км дороги. 
УЧАСТОК ЗАСТРОЙКИ – часть территории (земельный участок), 
отведенная в установленном порядке для постоянного размещения объекта 
строительства и относящихся к нему объектов инфраструктуры, опреде-
ленная строительным проектом и предназначенная для строительства, 
последующего функционирования или эксплуатации сооружаемых в 
соответствии с проектом зданий или сооружений.  
УЧАСТОК ЗАСТРОЙКИ КОТТЕДЖНОЙ – участок территории, 
предназначенный и/или фактически использованный для размещения 
коттеджа с придомовым участком или блокированого жилого дома с 
индивидуальными приквартирными участками.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ – часть территории, имеющая замкнутые 
границы, фиксированное местоположение площади (границы определены 
государственным земельным кадастром) и правовой режим (находящаяся 
согласно государственному акту на землю во владении, распоряжении или 
пользовании физического или юридического лица). Над одной точкой 
земной поверхности может быть несколько У.з. на разных уровнях (назем-
ный, надземный, подземный) и несколько различных пользователей. 
Надземное и подземное пространство У.з. – конкретные ограничения по 
высоте и глубине определяются в каждом конкретном случае. Земельный 
кадастр составляется в городской системе координат, так как в этой систе-
ме минимальны поправки за переход на плоскость в длины измеренных 
линий. Границы У.з. определяются списком координат углов поворота 
границы и могут быть закреплены в натуре на земной поверхности. Внеш-
няя граница У.з. не должна иметь разрывов (например, У.з. участок не 
может состоять из двух частей, которые расположены через дорогу). 
Внутренняя граница У.з. возникает, когда на нем имеются посторонние 
землепользователи. Внешняя и внутренние границы не могут иметь общих 
точек. У.з. может иметь несколько функциональных целей использования 
(при этом в характеристике У.з. указывают долю У.з. или площадь доли по 
каждой цели использования). Размер У.з. характеризуется его физической 
и геодезической площадями.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ДАЧНЫЙ – земельный участок, предостав-
ленный гражданину или приобретенный им в целях отдыха (с правом 
возведения жилого строения без права регистрации проживания в нем или 
жилого дома с правом регистрации проживания в нем и хозяйственных 
строений и сооружений, а также с правом выращивания плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля). 
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – земельный уча-
сток (приусадебный, приквартирный), примыкающий к дому (квартире), с 
непосредственным выходом на него. 
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – земельная 
площадь с одним или несколькими основными строениями, вспомогатель-
ными строениями, со всеми находящимися на ней сооружениями и эле-
ментами благоустройства, расположенная в определенных границах и 
имеющая свой почтовый адрес.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ОГОРОДНЫЙ – земельный участок, пре-
доставленный гражданину или приобретенный им для выращивания 
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ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и 
картофеля (с правом или без права возведения некапитального жилого 
строения и хозяйственных построек и сооружений в зависимости от раз-
решенного использования земельного участка, определенного при зониро-
вании территории).  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПОЛЕВОЙ – участок, используемый ис-
ключительно для производства сельскохозяйственной продукции без 
права возведения на нем зданий и строений.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРИДОМОВОЙ (приквартирный) – 
земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с непосредственным 
выходом на него.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПРИУСАДЕБНЫЙ – форма индивидуаль-
ного землевладения (землепользования); участок, используемый для про-
изводства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жило-
го дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений, сооруже-
ний с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, эко-
логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил и 
нормативов.  
УЧАСТОК ЗЕМЕЛЬНЫЙ САДОВЫЙ – земельный участок, предос-
тавленный гражданину или приобретенный им для выращивания плодо-
вых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных куль-
тур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строе-
ния, без права регистрации проживания в нем, и хозяйственных строений и 
сооружений).  
УЧАСТОК ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ЦЕННОСТИ – территория, 
занимаемая самим объектом историко-культурной ценности и непосредст-
венно окружающая его, на которой осуществлялась историческая, прису-
щая данной ценности функция.  
УЧАСТОК КАДАСТРОВЫЙ – учетная территориальная единица, 
границы которой четко определены. У.к. – основная учетная единица 
территории, регистрируемая в земельном кадастре или кадастровой систе-
ме. Границы У.к. определяются правами собственности, ответственностью 
по выплате налогов или характером использования земли. В подавляющем 
большинстве стран с частной собственностью на землю У.к. является 
участок недвижимости. На территории обширного участка собственности 
(например, муниципальной) практикуют выделение У.к. в границах участ-
ков аренды под жилую застройку или по типам функционального исполь-
зования. В условиях общинного землевладения или отсутствия частной 
собственности на землю в качестве У.к. может выступать участок опреде-
ленного типа землепользования. В этом случае границы участков опреде-
ляются достаточно произвольно, что существенно затрудняет ведение 
кадастра, а также оценку земли или ее доходность.  
УЧАСТОК МОНТАЖНЫЙ – часть здания или сооружения, в пределах 
которой одна бригада полностью выполняет сложный комплексный 
строительный процесс – монтаж конструкций, инженерного или техноло-
гического оборудования.  
УЧАСТОК ПРИКВАРТИРНЫЙ – участок земли в составе усадьбы, 
имеющий непосредственную связь с квартирой.  
УЧАСТОК РАЗУПРОЧЕННЫЙ СОЕДИНЕНИЯ СВАРНОГО – 
участок зоны термического влияния, в котором произошло снижение 
прочности основного металла.  
УЧАСТОК РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬНЫЙ АБОНЕНТ-
СКОЙ ЛИНИИ – участок абонентской линии (например, линии местной 
телефонной сети) от распределительного кабельного шкафа до абонент-
ской распределительной коробки или телефонного кабельного ящика.  
УЧАСТОК СТРОИТЕЛЬСТВА – часть возводимого объекта, в преде-
лах которой развиваются и увязываются между собой все специализиро-
ванные потоки, входящие в состав данного объектного потока.  
УЧАСТОК ТРУБОПРОВОДА – часть технологического трубопровода 
из одного материала, по которому транспортируют вещество с одним 
давлением и температурой. При определении У.т. в его границах для 
одного условного прохода должна быть обеспечена идентичность марок 
арматуры, фланцев, отводов, тройников и переходов.  
УЧАСТОК ХАРАКТЕРНЫЙ АВТОДОРОГИ – участок дороги, 
имеющий однородное состояние дорожного покрытия, одинаковые грун-
тово-геологические условия, интенсивность движения и состав транспорт-
ного потока.  
УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ – учреждение, 
обеспечивающее подготовку высококвалифицированных специалистов 
среднего звена для различных отраслей народного хозяйства на основе 
общего среднего и базового образования.  
УЧЁТ – установление наличия чего-либо путем подсчетов, регистрации с 
занесением в список.  
УЧЁТ БУХГАЛТЕРСКИЙ – один из видов хозяйственного учѐта; осно-
ванное на документах непрерывное взаимосвязанное отражение средств и 
хозяйственных операций в денежной форме. При У.б. используются бух-
галтерский баланс, документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 
счета и двойная запись, отчѐтность. У.б. ведѐтся по единым правилам и 
формам, что позволяет затем обобщать его данные с помощью статистики.  
УЧЁТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – в общем случае – систематическая реги-
страция процессов производственно-хозяйственной деятельности в целях 
изучения ее состояния.  
УЧЁТ ДВИЖЕНИЯ – определение непосредственным измерением или 
механическими счетчиками величины интенсивности или грузонапряжен-
ности движения по дороге с отнесением их к установленной единице 
времени (сутки, год). 
УЧЁТ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – обязатель-
ный технический учет жилищного фонда, в том числе его техническая 

инвентаризация и техническая паспортизация (с оформлением техниче-
ских паспортов жилых помещений). У.ж.ф.г. производится в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти уполномо-
ченным на то Правительством Российской Федерации.  
УЧЁТ ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – сбор, систематизация, хра-
нение и обновление сведений о наличии, количестве (площади) и качест-
венном состоянии земель, распределении земель по их категориям, поль-
зователям, арендаторам, а также по различным другим признакам. СССР. 
У.з.г. проводят по фактическому состоянию и использованию земельных 
угодий. Различают У.з.г. первичный (первоначальное получение и запись в 
документах сведений о количестве и качестве земель) и текущий (система-
тическое уточнение данных первичного учѐта в соответствии с измене-
ниями в состоянии земель). Учѐтные данные отражаются в земельнокада-
стровой книге землепользователя и государственном земельном кадастре. 
У.з.г. ведѐт землеустроительная служба. Необходимо различать учет коли-
чества земель, осуществляемый по их целевому назначению и по хозяйст-
венному использованию, от учета качества (ценности) городских земель, 
которое зависит от природных и иных потребительских характеристик 
земельных участков. 
УЧЁТ И АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – элемент работы по созда-
нию системы управления трудом на рабочих местах. На каждое рабочее 
место составляется карта, отражающая показатели технико-экономического 
и организационно-экономического уровней рабочего места (соответствие 
его современным требованиям и новейшим достижениям в технике, тех-
нологии и организации труда), а также условий труда и техники безопас-
ности. При выборе конкретных показателей оценки рабочих мест на соот-
ветствие тем или иным признакам происходит группировка мест по видам 
производства, степени специализации оборудования, профессии и разряду 
рабочего, числу рабочих смен, количеству обслуживаемого оборудования 
и т.п. При определении оснащенности и использования рабочих мест 
учитываются такие показатели, как степень механизации труда, уровень 
использования оборудования, условия труда, степень соответствия требо-
ваниям научной организации труда (НОТ), напряженность труда.  
УЧЁТ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – описание и индивидуализация 
объекта недвижимого имущества (земельного участка, здания, сооруже-
ния, жилого или нежилого помещения), в результате чего он получает 
такие характеристики, которые позволяют однозначно выделить его из 
других объектов недвижимого имущества. Существует У.о.н. кадастровый 
и технический. У.о.н. сопровождается присвоением ему кадастрового 
номера. 
УЧЁТ РИСКА – принятие во внимание величины выявляемого риска в 
процессе принятия решений, регулирования, инспекции и прочей деятель-
ности в области безопасности. Предполагает проведение комплексной 
процедуры численного анализа целью определения интегральной величи-
ны риска, как характеристики потенциального ущерба здоровью и собст-
венности, а также безопасности. Часто используется для избегания излиш-
него консерватизма детерминистических методов анализа.  
УЧЁТ ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ – см. фотоучет. 
УЧРЕЖДЕНИЕ – орган, выполняющий функции государственной вла-
сти или управления; организация, выполняющая непроизводственную 
функцию хозяйственного социально-бытового или культурного характера 
и не имеющая управленческих функций. Является некоммерческой орга-
низацией. 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ-ЦЕНТР – учреждения, 
проектируемые с развитыми по составу помещений функциональными 
блоками физкультурно-оздоровительного, лечебно-профилактического 
назначения, эстетического воспитания. Предполагаются как ежедневное 
пребывание в ДДУ-центрах постоянного контингента детей, так и перио-
дическое использование ДДУ-центров (без нарушения режима работы 
ДДУ) детьми обслуживаемой территории, не посещающими данное учре-
ждение, организация методико-педагогической работы с родителями, 
совместной деятельности родителей и детей.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ КОМБИНИРОВАН-
НОГО ТИПА – учреждения, включающие в разном сочетании группы 
общеразвивающие, присмотра, ухода, оздоровления, с углубленным на-
правлением в работе.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ КОМПЕНСИРУЮ-
ЩЕГО ТИПА – учреждения, предназначенные для детей с отклонениями 
в физическом и психическом развитии.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮ-
ЩЕГО ТИПА – учреждения, обеспечивающие интеллектуальное, лично-
стное развитие, обучение воспитанников и осуществляющие обязательные 
мероприятия по уходу и оздоровлению детей. Время пребывания детей в 
учреждении – 6-24 часа.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 
– учреждения, в которых предусматриваются гигиенические, закаливаю-
щие мероприятия, специальные занятия физкультурой, аэробикой, плава-
нием, организуется лечебное питание. Время пребывания детей в учреж-
дении – 12-24 часа.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ПРИСМОТРА И 
УХОДА – учреждения, выполняющие те же задачи, что и ДДУ общераз-
вивающего типа, но со снижением роли обучающей функции. Время 
пребывания детей в учреждении – 1-4 часа.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКОЕ ДОШКОЛЬНОЕ С УГЛУБЛЕННЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ В РАБОТЕ – учреждения эстетического, физиче-
ского развития, в которых предусматривается кружковая, студийная рабо-
та, оказываются дополнительные образовательные услуги. Время пребы-
вания детей в учреждении – 6-12 часов.  
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УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ – образовательное учреждение, реализующее до-
полнительные образовательные программы различной профессиональной 
направленности, выходящие за пределы определяющих их статус основ-
ных образовательных программ в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан (курсы, учреждения переподго-
товки, центры реабилитации и т.д.).  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ – детские учреждения общего типа 
или специализированные (санаторно-оздоровительные для детей с ослаблен-
ным здоровьем, врожденными пороками зрения, слуха и т.д.) и детские дома.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ИНТЕРНАТНОГО ТИПА – учреждение, предназна-
ченное для проживания, обучения, воспитания, медицинского обслужива-
ния и проведения досуга сирот.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ – учреждение, 
предназначенное для оказания медицинской помощи населению и прове-
дения профилактических и оздоровительных мероприятий.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ – государ-
ственный орган, обеспечивающий государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, единый административный ис-
точник информации о правах собственности на жилье на всей территории 
регистрационного округа, ведущий Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним.  
УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 
учреждение, имеющее государственную аккредитацию и реализующее 
образовательные программы в целях подготовки работников квалифици-
рованного труда и специалистов согласно Перечню профессий и специаль-
ностей, и уровням образования, установленным Законом «Об образовании».  
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЕ – здание или комплекс зданий, 
сооружений и устройств, предназначенных для отдыха с местами для 
ночлега, объединенных общей функцией и местным административным 
руководством. 
УЧУГ – сооружение (устройство), представляющее собой перегородку из 
жердей, предназначенную для задержания проходных рыб (главным 
образом осетровых), поднимающихся вверх по течению рек в период 
нереста. Использовался в устьях рек Волга и Урал до начала XIX в. В 
современном рыболовстве запрещѐн.  
УШИ – 1) криволинейные или прямоугольные выступы наличника, сим-
метрично расположенные по разные стороны от верхней части проема; 2) 
литые петли по вершине колокола, предназначенные для его подвески.  
УШКО – см. орильон.  

УШКО ИЗОЛЯТОРА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО – электротехни-
ческая сцепная арматура для сцепления стержня подвесного изолятора или 
серьги с другой линейной арматурой.  
УЩЕЛЬЕ – узкая крутосклонная долина (чаще горная), глубина которой 
обычно превышает ширину; в отличие от каньона и теснины, дно У. не 
полностью занято руслом реки.  
УЩЕРБ – возможные или фактические потери от каких-либо событий 
или явлений, в том числе от изменения природной среды или ее загрязне-
ния, нанесения физического повреждения или другого вреда здоровью 
людей, или вреда имуществу. Бывает прямым и косвенным, материальным 
и моральным, социальным и экономическим.  
УЩЕРБ ОТ ПОЖАРА – материальные, социальные, экологические и 
культурные потери, а также жертвы, являющиеся следствием пожара.  
УЩЕРБ ОТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА – экономические, 
экологические или социальные последствия (убытки, потери) от преступ-
ного посягательства на охраняемый объект.  
УЩЕРБ СОЦИАЛЬНЫЙ – безвозвратные и санитарные потери людей, 
материальные потери личной собственности, затраты на лечение постра-
давших и на восстановление трудоспособности, материально-
психологические издержки и снижение уровня жизни.  
УЩЕРБ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ – экономические (могущие исчисляться в 
денежном выражении) и социальные потери общества и отдельных лиц из-
за нарушения устойчивости окружающей среды в результате хозяйствен-
ной деятельности, которые можно было бы избежать при хозяйственной 
деятельности, не нарушающей устойчивость окружающей среды.  
УЩЕРБ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – материальные потери и затраты, свя-
занные с повреждениями (разрушениями) объектов производственной 
сферы экономики, ее инфраструктуры и нарушениями производственно-
кооперационных связей.  
УЭ – см. кэкырэ.  
УЭНЖАК – сужающийся кверху обмазанный глиной плетеный дымарь 
традиционного черкесского дома.  
УЮТ – удобный порядок, благоустройство в жилье, обеспечивающие 
комфорт.  
УЯЗВИМОСТЬ АКТИВА – слабость одного или нескольких активов, 
которая может привести к реализации одной или нескольких из сущест-
вующих потенциальных угроз и нанесению ущерба.  
УЯЗВИМОСТЬ ОБЪЕКТА – степень несоответствия реально предпри-
нятых или запланированных мер защиты охраняемого объекта прогнози-
руемым угрозам или заданным требованиям безопасности. 
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ФАБРИКА – промышленное предприятие с механизированным процес-
сом производства, изготовляющее преимущественно товары легкой и 
пищевой промышленности. С экономической точки зрения понятия «Ф.» и 
«завод» тождественны, однако термин Ф. традиционно употребляется 
преимущественно в легкой, пищевой и добывающей промышленности.  
ФАБРИКА-КУХНЯ – здание для крупного механизированного предпри-
ятия общественного питания с полным циклом приготовления пищи.  
ФАЗА – 1) определенный момент в ходе развития какого-либо процесса 
(общественного, геологического, физического и т.д.). В физике и технике 
особенно важна Ф. колебаний – состояние колебательного процесса в 
определенный момент времени (фаза гармонического колебания, фаза 
переменного тока и т.д.); 2) однородная по химическому составу и физиче-
ским свойствам часть термодинамической системы, отделѐнная от других 
частей (фаз), имеющих иные свойства, границами раздела, на которых 
происходит изменение свойств.  
ФАЗА ДИСПЕРСНАЯ – тело, распределенное в виде мелких отдельных 
твердых частиц, капелек жидкости или пузырьков газа в окружающей 
сплошной среде, называемой дисперсионной. 
ФАЗА КЛИНКЕРНАЯ (фаза клинкера) – составляющая часть клинкера 
в виде твердых растворов на основе клинкерных минералов, отдельных 
оксидов или стекла. 
ФАЗА КОЛЕБАНИЯ – мгновенное состояние колебания при ультразву-
ковом контроле, выраженное через значение дуги или угла. 
ФАЗА НОЧНОГО РЕЖИМА ДОРОЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ – фаза 
электрической сети питания светильников, отключаемая в ночные часы 
спада интенсивности движения транспорта. 
ФАЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – одна из характеристик трехфазного элек-
трического тока.  
ФАЗЕНДА (асьенда, эстансия) – в Бразилии крупное поместье, земель-
ное или скотоводческое; включает земельные угодья, комплекс жилых и 

хозяйственных построек.  
ФАКЕЛ ГАЗОВЫЙ – устройство для сжигания природных горючих 
газов, утилизация которых технически невозможна или экономически 
невыгодна. Применяется на нефтяных и газонефтяных промыслах и пере-
рабатывающих заводах с целью уменьшения загрязнения воздушной 
среды.  
ФАКЕЛ В ТОПКЕ – часть потока из смеси воздуха, раскаленных про-
дуктов сгорания и взвешенных в них горящих частиц топлива, в котором 
сгорает основная масса пылевидного, жидкого или газообразного топлива. 
Иногда Ф. называют расходящийся в виде конуса поток газа или жидкости.  
ФАКЕЛ ВОДЫ – см. струя воды тонкораспыленная. 
ФАКСИМИЛЕ – 1) клише-печать, воспроизводящая собственноручную 
подпись; 2) точное воспроизведение графического оригинала (документа, 
рукописи, подписи) фотографическим или печатным способом (например, 
ксерокопия).  
ФАКТ – в обычном смысле – синоним понятий «событие», «результат»; 
знание, достоверность которого доказана; Ф. юридический – предусмот-
ренное законом обстоятельство, с которым связывается возникновение, 
изменение или прекращение конкретных правоотношений.  
ФАКТОР – существенное обстоятельство, движущая сила какого-либо 
процесса, явления, влияющая на его состояние или условия протекания; в 
управлении Ф. – переменная объекта управления или внешние условия, 
оказывающие влияние на его поведение. Ф. квалифицируются в зависимо-
сти от вида решаемых задач.  
ФАКТОР БИОЛОГИЧЕСКИЙ (биофактор) – применяемое в строи-
тельной отрасли название биологических организмов (или их сообществ), 
вызывающих своей жизнедеятельностью нарушение исправного или 
работоспособного состояния объекта.  
ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ВНЕШНИЙ (ВВФ) – явление, 
процесс или среда, внешние по отношению к изделию или его составным 
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частям, которые вызывают или могут вызвать ограничение или потерю 
работоспособного состояния изделия в процессе эксплуатации.  
ФАКТОР ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЙ ВНЕШНИЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ – 
организмы или их сообщества, оказывающие внешние воздействия и вызы-
вающие нарушение исправного и работоспособного состояния изделия.  
ФАКТОР ГАЗОВЫЙ – отношение полученного из месторождения через 
скважину количества газа (в м

3
), приведѐнного к атмосферному давлению 

и температуре 20°C, к количеству добытой за то же время нефти (в т или 
м

3
) при том же давлении и температуре. Показатель расхода пластовой 

энергии и определения газовых ресурсов месторождения.  
ФАКТОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ – характеристика влияния взаимного 
расположения спутников на небосводе на точность вычисляемого по 
измеряемым параметрам местоположения точки. Ф.г. оценивается числа-
ми, показывающими, во сколько раз потеряна точность в положении точки 
(в плоскости – HDOP1 по высоте – VDOP, в пространстве – PDOP) по 
отношению к точности определения этих параметров.  
ФАКТОР ГОРНОТЕХНИЧЕСКИЙ – см. условия горнотехнические. 
ФАКТОР ГРАДООБРАЗУЮЩИЙ – отдельные составляющие, оказы-
вающие решающее влияние на образование и развитие города: промыш-
ленные предприятия, внешний транспорт, административные, научные, 
учебные, культурно-просветительные и прочие учреждения внегородского 
значения.  
ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ – отклонение от нормативных 
значений технических параметров производственных процессов и процес-
сов обеспечения функционирования зданий и сооружений.  
ФАКТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЯ ПО СЦЕПЛЕНИЮ – 
разница между полной силой тяги на ведущих колесах и сопротивлением 
воздушной среды, отнесенная к единице веса автомобиля; для нормально-
го движения автомобиля должна быть меньше или равна силе сцепления 
ведущих колес автомобиля с покрытием. 
ФАКТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ АВТОМОБИЛЯ ПО ТЯГЕ – разница 
между полной силой тяги на ведущих колесах и сопротивлением воздуш-
ной среды, отнесенная к единице веса автомобиля; для нормального дви-
жения автомобиля должна быть больше или равна сумме сил сопротивле-
ния движению. 
ФАКТОР КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА ВНЕШНИЙ – факторы, влияющие 
на скорость, вид и распределение коррозии металлов и сплавов, связанные 
с составом коррозионной среды и условиями коррозии (температура, 
давление, скорость движения металла относительно среды и т.д.).  
ФАКТОР КОРРОЗИИ МЕТАЛЛА ВНУТРЕННИЙ – факторы, 
влияющие на скорость, вид и распределение коррозии, связанные с приро-
дой металла (состав, структура, внутренние напряжения, состояние по-
верхности).  
ФАКТОР ОПАСНОСТИ (опасное воздействие) – показатель (пара-
метр), характеризующий возможность возникновения опасных природных 
и (или) техногенных воздействий и интенсивность их проявления.  
ФАКТОР ПОЖАРА ОПАСНЫЙ – фактор пожара, воздействие которо-
го приводит к травме, отравлению или гибели человека, а также к матери-
альному и экологическому ущербу.  
ФАКТОР ПОРАЖАЮЩИЙ – физические, химические и биологиче-
ские процессы, возникающие при применении средств поражения, а также 
в результате техногенных аварий и катастроф и различных природных 
явлений (землетрясений и т. п.), оказывающие поражающее воздействие 
на военную технику, сооружения, здания, личный состав, население и др.  
ФАКТОР ПОРАЖАЮЩИЙ ОБЫЧНЫХ СРЕДСТВ ПОРАЖЕНИЯ 
– физические и химические процессы и явления, возникающие при дейст-
вии обычных средств поражения и определяющие их поражающее воздей-
ствие на различные объекты. К Ф.п.о.с.п. относятся: ударное воздействие 
боеприпаса на преграду за счет его кинетической энергии; взрывная волна, 
возникающая в защитной толще сооружения или в грунте (волна сжатия); 
воздушная ударная волна; токсическое действие продуктов взрыва, в т. ч. 
возникающее в запреградном пространстве сооружения при их попадании 
через область местного действия взрыва. Для боеприпасов, оснащенных 
кумулятивным предзарядом – кумулятивная высокотемпературная струя; 
для боеприпасов объемного взрыва являются: детонационная ударная 
волна от взрыва газовоздушной смеси (ГВС) в пределах зоны облака; 
воздушная ударная волна, генерируемая взрывом ГВС за пределами обла-
ка; волна сжатия в грунте, образованная детонационной и воздушной 
ударной; тепловой поток; токсичное действие ГВС и продуктов ее взрыва.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА – ресурс, необходимый для производства 
народнохозяйственных товаров: земля (включая все природные ресурсы), 
труд (включая всю работу и способности людей), капитал (включая все 
деньги, активы, оборудование и т.д.) и предпринимательские способности 
(включая умение организовывать и управлять, а также изобретательность, 
готовность рисковать). Каждый из Ф.п. имеет цену, а именно: арендная 
плата за землю, заработная плата за труд, процент за капитал, прибыль за 
предпринимательство.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – различного рода воздействие 
производственной среды на работника в процессе его трудовой деятельно-
сти. Обычно среди Ф.п. выделяют опасные (вызывающие травмы) и вред-
ные (вызывающие заболевания).  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ (ВПФ) – производст-
венный фактор, воздействие которого на работающего в определенных 
условиях приводит к заболеванию или снижению трудоспособности. 
Ф.п.в. в зависимости от интенсивности и продолжительности воздействия, 
может стать опасным. Уровни воздействия на работающих Ф.п.в. норми-
рованы предельно-допустимыми уровнями, значения которых указаны в 
соответствующих стандартах системы стандартов безопасности труда и 

санитарно-гигиенических правилах. Ф.п.в. подразделяются по природе 
действия на следующие группы: физические; химические; биологические; 
психофизиологические, причем на практике один и тот же Ф.п.в. по при-
роде своего действия может относиться одновременно к различным группам.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ БИОЛОГИЧЕ-
СКИЙ – вредный производственный фактор, обусловленный воздействи-
ем биологических орагнизмов. Ф.п.в.б. включают следующие биологиче-
ские объекты: патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, 
спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности; мик-
роорганизмы (растения и животные).  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ ПСИХОФИЗИО-
ЛОГИЧЕСКИЙ – вредный производственный фактор, обусловленный 
воздействием на организм работника физических или нервно-психических 
перегрузок. При этом физические перегрузки подразделяются на статиче-
ские и динамические, а среди нервно-психических перегрузок выделяют 
умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотон-
ность труда, эмоциональные перегрузки.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ ФИЗИЧЕСКИЙ – 
вредный производственный фактор, обусловленный физическим воздей-
ствием на организм работника, которое оказывают движущиеся машины и 
механизмы; подвижные части производственного оборудования; передви-
гающиеся изделия, заготовки, материалы; острые кромки, заусенцы и 
шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования; 
разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; повы-
шенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышен-
ная или пониженная температура поверхностей оборудования, материа-
лов, воздуха рабочей зоны; повышенный уровень вибрации, инфразвуко-
вых колебаний, ультразвука, шума на рабочем месте; повышенное или 
пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изме-
нение; повышенная или пониженная влажность, подвижность, ионизация 
воздуха; повышенное значение напряжения в электрической цепи, замы-
кание которой может произойти через тело человека; повышенный уро-
вень статического электричества, электромагнитных излучений; повы-
шенная напряженность электрического и/или магнитного поля; отсутствие 
или недостаток естественного света; недостаточная освещенность рабочей 
зоны; повышенная яркость света; пониженная контрастность; прямая и 
отраженная блесткость; повышенная пульсация светового потока; повышен-
ный уровень ультрафиолетовой и/или инфракрасной радиации; расположе-
ние рабочего места на значительной высоте относительно земли (пола) и т.п.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ВРЕДНЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ – 
вредный производственный фактор, обусловленный воздействием хими-
ческих веществ. По характеру воздействия на организм человека различа-
ют Ф.п.в.х. токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, концеро-
генные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию; по пути 
проникания в организм человека различают Ф.п.в.х., воздействующие 
через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и 
слизистые оболочки.  
ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОПАСНЫЙ (ОПФ) – производ-
ственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных 
условиях приводит к травме или к другому внезапному резкому ухудше-
нию здоровья. Ф.п.о. подразделяются по природе действия на следующие 
группы: физические; химические; биологические; психофизиологические, 
причем на практике один и тот же Ф.п.о. по природе своего действия 
может относиться одновременно к различным группам.  
ФАКТОР РИСКА (риск) – вероятность того, что потенциально опасное 
явление осуществится.  
ФАКТОР РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА – одна из 
движущих сил и причин, под влиянием которых изменяется уровень про-
изводительности труда за определенный промежуток времени на том или 
ином участке производства. Ф.р.п.т. могут быть объединены в группы: 
материально-технические, зависящие от уровня развития и степени ис-
пользования средств производства, в первую очередь орудий труда; соци-
ально-экономические, зависящие от состава рабочих кадров, их квалифи-
кации, характера и условий труда; организационные, включающие органи-
зацию производства, труда, управления.  
ФАКТОР РЫВКА – термин промышленного альпинизма, один из пока-
зателей «жесткости» воздействия срыва на веревку. Представляет собой 
отношение пути падения альпиниста при срыве по вертикали к общей 
длине веревки, выданной ему страхующим.  
ФАКТОР СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА – любой химический, 
физический или биологический фактор природного либо антропогенного 
происхождения, способный влиять на организм человека и (или) на со-
стояние здоровья настоящего и будущих поколений (вирусные, бактериаль-
ные, паразитарные, шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, иони-
зирующие, неионизирующие и иные излучения, условия быта, труда и т.д.).  
ФАКТОР СРЕДЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ АНТРОПОГЕННЫЙ – факто-
ры, обусловленные хозяйственной деятельностью человека и прямо (на-
пример, изменение структуры и истощение почв вследствие многократной 
обработки) или косвенно (например, изменения рельефа, климата, физиче-
ского и химического состава атмосферы и водоѐмов) влияющие на при-
родную среду. Разводя культурные растения и домашних животных, 
человек создал искусственные природные сообщества – агробиоценозы. 
Мощное по масштабам и возможным последствиям воздействие человека 
на природу поставило перед необходимостью принятия научно разработан-
ных мер по сохранению и рациональному использованию ресурсов планеты.  
ФАКТОРИНГ – разновидность торгово-комиссионной операции, соче-
тающейся с кредитованием оборотного капитала клиента; включает инкас-
сирование дебиторской задолженности клиента, кредитование и гарантию 
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от кредитных и валютных рынков (банка, биржи, инвестиционного фонда 
и других кредитных институтов). См. также сделка.  
ФАКТОРИЯ – 1) торговая контора и поселение европейских купцов в 
колониальных странах; 2) торгово-снабженческий и заготовительный пункт в 
отдалѐнных промысловых районах (например, пушная Ф. на Севере).  
ФАКТУРА – 1) см. фактура поверхности; 2) (счет-фактура) – счет на 
отправленный или отпущенный товар, содержащий подробные данные о 
виде, количестве и стоимости товара и обозначение всех относимых за 
счет покупателя расходов.  
ФАКТУРА КРОНЫ – особенность, структура строения поверхности 
дерева, куста. Зависит от величины листьев и их размещения на ветвях. 
Например, мелкой Ф.к. характеризуется самшит, снежноягодник; крупной 
– катальпа, орех серый, сумах ароматный. 
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ – видимое строение поверхности материа-
ла, особенности поверхностей (рельефность отделки) изделий, зданий, 
сооружений, их фрагментов, деталей и др., получаемые применением 
различных строительных материалов и способов отделки (гладкая, шеро-
ховатая, рустовка и др.). Различают Ф. рельефные и гладкие, рельефные Ф. 
в свою очередь делятся на рифленые и тисненые, у ковровых изделий – 
ворсовые.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ГЛАДКАЯ – равномерно шероховатая 
поверхность без следов обработки, полученная в процессе изготовления.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ ЛИЦЕВОЙ – параметр, 
определяемый характером и высотой рельефа поверхности изделия.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ КАМНЯ – вид и характер строения по-
верхности камня.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ КОЛОТАЯ (под «шубу» или «скаль-
ная») – сколотая поверхность с высотой неровностей рельефа более 8 мм и 
не прошедшая дополнительную обработку.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ РИФЛЕНАЯ – шероховатая поверхность 
с правильным чередованием продольных выступов и (или) впадин.  
ФАКТУРА ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – строение внешнего 
слоя лакокрасочного покрытия.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ НАДФИЛЬНАЯ – тип обработки строи-
тельного камня, характеризующийся повышенной гладкостью плоскостей 
внешних граней.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ТОЧЕЧНАЯ – тип фактуры обработан-
ного строительного камня.  
ФАКТУРА ПОВЕРХНОСТИ ШЛИФОВАННАЯ – равномерно шеро-
ховатая поверхность со следами обработки, полученными при однократ-
ном шлифовании.  
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ – 1) злостное, преднамеренное искажение каких-
либо данных; 2) изменение с корыстной целью вида или свойства предме-
тов; подделка, выдаваемая за настоящую вещь.  
ФАЛЬЦ – 1) прямоугольная выборка на кромке доски или щита, вырезае-
мая вдоль края скрепляемых досок, камней (соединение «в фальц»); квад-
ратный Ф. со стороной, равной половине толщины доски, называют чет-
верть; 2) вид шва при соединении деталей из тонколистового металла 
путем совместного загиба кромок листов (обычно металлической кровли). 
Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной стоячий 
Ф. – продольное соединение, выступающее над плоскостью кровли между 
двумя прилегающими кровельными картинами, кромки которых имеют 
двойной загиб.  
ФАЛЬЦ КРОВЕЛЬНЫЙ – соединение листов кровельной стали в виде 
плотной стоячей или лежачей складки из двух совместно загнутых кромок 
листов. Наиболее герметичным и влагонепроницаемым является двойной 
стоячий Ф.к. – продольное соединение, выступающее над плоскостью 
кровли между двумя прилегающими кровельными картинами, кромки 
которых имеют двойной загиб.  
ФАЛЬЦ ОКНА – комбинация выступов и пазов на торцевых поверхно-
стях створки окна либо часть поверхности оконного профиля, образован-
ная выступом одной из его частей.  
ФАЛЬЦГОБЕЛЬ – столярный инструмент (рубанок-зензубель) для 
отборки и зачистки четвертей (для выборки на кромке деталей фальцев). В 
отличие от зензубеля имеет съемные ступенчатые подошвы.  
ФАЛЬЦЛЮФТ – расстояние между створкой и коробкой, устанавливае-
мое исходя из условий нормального функционирования запорных окон-
ных приборов.  
ФАЛЬЦОВКА (фальцевание) – соединение заготовок (элементов, дета-
лей) из тонколистового металла и листовых материалов (например, листов 
кровельной стали) продольным замком – фальцем; посредством швов, 
получаемых отгибкой и совместным обжатием соединяемых краѐв. При-
меняется обычно при кровельных работах.  
ФАЛЬШ-НАКЛАДКА ОКНА – декоративный элемент, наклеиваемый 
снаружи на стеклопакет или стекло для создания эффекта расстекловки.  
ФАЛЬШЬ-ПАНЕЛЬ ШКАФА-КУПЕ – декоративная пластина из 
древесно-стружечной плиты (ДСП), которую используют для увеличения 
высоты шкафа-купе, сокрытия пустот.  
ФАЛЬШ-ПОЛ – сборно-разборные полы промышленных зданий с вен-
тилируемым подпольем. В Ф.п. прокладываются электротехнические и 
прочие коммуникации. 
ФАН – четырехугольный квартал города, являющийся элементом тради-
ционной композиции плана древних городов Китая.  
ФАНДРАЙЗИНГ – 1) привлечение финансовых и других ресурсов по-
тенциальных спонсоров, необходимых для решения социально значимых 
задач; 2) целенаправленный систематический поиск спонсорских или 
иных средств для осуществления социально значимых проектов и под-
держки тех или иных институтов; 3) деятельность по привлечению и 

аккумулированию финансовых средств из различных источников на реа-
лизацию социально – культурных проектов и программ, обычно не имею-
щих непосредственно коммерческой выгоды и носящих кратковременный 
характер.  
ФАНЕРА – слоистый древесный материал, склеенный из нечетного (три и 
более) числа листов лущеного шпона с взаимно перпендикулярным распо-
ложением волокон древесины в смежных слоях. Подразделяется на Ф. 
общего и специального назначения. Основным сырьем для производства 
Ф. служит береза. Используется при строительстве быстровозводимых 
конструкций в качестве внутреннего покрытия зданий и перегородок.  
ФАНЕРА АВИАЦИОННАЯ – высококачественная фанера, предназна-
ченная для применения в авиационной промышленности.  
ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ – фанера повышенной водостойко-
сти, атмосферостойкости и прочности, применяемая для несущих конст-
рукций (балок, арок, рам и т.п.), для перегородок и внутренней обшивки 
зданий без окраски поверхности. Изготовляют Ф.б. из берѐзового шпона 
толщиной не более 1,5 мм, причем каждый слой шпона склеивается и 
пропитывается фенолформальдегидными спирто-растворимыми (водорас-
творимыми) смолами. Рубашки Ф.б. собирают из целых листов шпона по 
ширине. В зависимости от применяемого вида смолы Ф.б. делят на три 
марки: БФС, БФВ-1 и БФВ-2. Ф.б. выпускают размером от 770×2000 до 
1580×1200 мм толщиной 5-16 мм.  
ФАНЕРА ВОДОСТОЙКАЯ – фанера, клеенная феноло- и крезоло-
формальдегидными клеями, применяемая в несущих и ограждающих 
конструкциях жилых, общественных и промышленных зданий (клееные 
балки и арки, щиты перекрытий, стеновые панели и щиты, опалубка моно-
литных и сборных железобетонных конструкций, полы).  
ФАНЕРА ВОДОУПОРНАЯ – фанера, для склейки которой были при-
менены специальные синтетические клей, противостоящие климатиче-
ским изменениям, воздействию микроорганизмов, горячего пара и даже 
кипящей воды. Ф.в. применяется для внешних строительных работ. 
ФАНЕРА ДЕКОРАТИВНАЯ – облицовочный декоративный материал, 
изготовляемый из берѐзового, ольхового и липового шпона и применяе-
мый для внутренней отделки стен, перегородок, панелей, дверных полотен 
и встроенной мебели. По виду облицовки Ф.д. делят на два вида: фанеру, 
поверхность которой облицована бесцветной клееокрашенной плѐнкой, и 
фанеру, поверхность которой облицована плѐнкой и декоративной бума-
гой. Ф.д. может быть облицована с одной или двух сторон и иметь глянце-
вую или полуматовую поверхность. Ф.д. выпускают длиной 1220-1830 мм, 
шириной 725-1220 мм и толщиной 1,5-12 мм.  
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ – строительный материал, изготавливаемый из 
шпона древесины (берѐзы, бука, осины, ясеня, ильма, дуба, липы, сосны, 
кедра, ели и пихты) длиной и шириной 72,5-123 см и толщиной 0,15-1,2 
см. Ф.к. состоит из склеенных друг с другом слоев, причем направление 
волокон наложенных друг на друга слоев чаще всего проходит под пря-
мым углом друг к другу. Изготавливают шлифованную и не шлифован-
ную Ф.к., которые делятся на Ф.к. повышенной водостойкости, склеенную 
клеями фенолоформальдегидной марки (применяют для несущих конст-
рукций – балок, арок, рам и т.п.); Ф.к. средней водостойкости, склеенную 
карбамидными или альбумино-казеиновыми клеями и Ф.к. ограниченной 
водостойкости, склеенную белковыми клеями (применяют для перегоро-
док и внутренней обшивки зданий).  
ФАНЕРА КОМБИНИРОВАННАЯ – фанера (фанерная плита) со слоя-
ми шпона, изготовленными из древесины различных пород, расположен-
ными симметрично относительно центрального слоя. 
ФАНЕРА МРАМОРНАЯ – тонкие облицовочные плитки для столярных 
работ, изготовленные из смеси древесных опилок, бумажной массы и 
столярного клея, с последующей полировкой.  
ФАНЕРА ОГРАНИЧЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ – фанера, клеенная 
казеиновыми и другими клеями на основе животных и растительных белков. 
Ф.о.в. используют для изготовления тары и вспомогательных целей.  
ФАНЕРА ПОВЫШЕННОЙ ВОДОСТОЙКОСТИ – фанера, имеющая 
повышенный предел прочности при скалыванию по клеевому слою после 
ее кипячения в воде.  
ФАНЕРА СТЫКОВАННАЯ – фанера, полученная соединением двух и 
более листов с целью увеличения ее размера.  
ФАНЕРА ТРУБНАЯ – фанера двухслойная с взаимно перпендикуляр-
ным направлением волокон. 
ФАНЕРОВАНИЕ – облицовка (оклеивание) поверхностей изделий, 
выполненных из более дешевой древесины (сосна, ель), тонкой ножевой 
фанерой (шпоном) для их упрочения и (или) улучшения внешнего вида 
(шпоном ценных пород дерева – дуба, ореха, ясеня, карельской березы и 
др.). Ф. применяется в строительстве и мебельной промышленности.  
ФАНЕРОВКА ВИТАЯ – фанеровка с ценной декоративной текстурой, 
вырезанная из места соединения ветвей со стволом дерева.  
ФАНЕРОВКА УСТРИЧНАЯ – тип фанеровки с поперечным срезом, 
текстура которой напоминает устриц.  
ФАНЗА – традиционный китайский саманный жилой дом с каркасом из 
деревянных столбов, (реже – каменный дом) прямоугольный в плане, с 
двухскатной крышей; состоит из трех-пяти комнат.  
ФАОЛИТ – кислотостойкая пластическая масса, получаемая на основе 
резольной феноло-формальдегидной смолы и наполнителей – асбеста, 
графита и кварцевого песка.  
ФАРАДМЕТР (фарадометр) – прибор для измерения электрической ѐмко-
сти (на переменном токе). Шкала Ф. градуируется главным образом в мкФ.  
ФАРАОНКА – изображение пышногрудой женщины с рыбьим хвостом в 
русских народных росписях и резьбе, – например, в лобовых досках.  
ФАРВАТЕР (судовой ход) – судоходная полоса водного пути, безопас-



694 

ный в навигационном отношении проход по водному пространству. Обо-
значают бакенами, буями, створными знаками и пр.  
ФАРОС – употреблявшееся в античном мире (Древней Греции и Риме) 
обозначение (название) маяка.  
ФАРТУК – декоративная часть наличника, размещенная по его оси ниже 
подоконника.  
ФАРТУК СТУПЕНЧАТЫЙ – конструкция в месте примыкания на-
клонной крыши к стене, предотвращающая попадание внутрь воды. 
ФАРФОР – плотный обожжѐнный глазурованный керамический матери-
ал без видимых пор, непроницаемый для воды и газов (водопоглощение до 
0,5%, иногда до 1%), обычно белый, просвечивающий в тонком слое. Ф. 
получают обжигом (с температурой 1250-1450 C°) полуфабрикатов из 
тонкой смеси пластичной огнеупорной беложгущейся глины, каолина, 
кварца, полевого шпата. Ф. имеет достаточно высокую твердость (6,57-7,5 
по шкале МООСа) обладает высокой механической прочностью, термиче-
ской и химической стойкостью. Различают Ф. твердый и мягкий (в зави-
симости от температуры обжига), покрытый глазурью и неглазурованный 
(так называемый бисквит), хозяйственный и технический, включающий 
ряд разновидностей, обладающих специфическими качествами. Ф. приме-
няется для изготовления коррозионностойких химических аппаратов, 
электро- и радиотехнических изделий, высококачественной посуды, худо-
жественно-декоративных, санитарно-технических и строительных изделий. 
Термин Ф. используется также как обобщенное название изделий из Ф.  
ФАС ЗДАНИЯ (сооружения) – как правило, обращенная на улицу сторо-
на здания (сооружения) с парадным входом; в фортификации Ф. – прямо-
линейный участок траншеи, хода сообщения, невзрывных противотанко-
вых и противопехотных заграждений либо применительно к иным форти-
фикационным сооружениям – сторона оборонительного сооружения, 
обращенная к противнику. 
ФАС УКРЕПЛЕНИЯ – сторона укрепления, обращенная к противнику. 
Ф.у. называются также прямолинейные участки проволочных препятствий 
и противотанковых рвов. Обычно Ф.у. – часть укрепления, имеющая вид 
вала с бруствером, которые отделены от противника рвом.  
ФАС УКРЕПЛЕНИЯ НАПОЛЬНЫЙ – фас укрепления, обращенный к 
противнику.  
ФАС УКРЕПЛЕНИЯ ТЫЛЬНЫЙ (горжевой) – фас, замыкающий 
фортификационное сооружение с тылу. Исторически всегда делался сла-
бее других, чтобы в случае занятия укреплений противником облегчить 
контратаку защитников и захват ими утраченной позиции.  
ФАСАД – 1) внешняя вертикальная поверхность здания или сооружения, 
образуемая наружной конструкцией, горизонтальными и вертикальными 
членениями, ритмом проемов (балконов, лоджий), архитектурными дета-
лями, фактурой строительных и отделочных материалов, цветовым коло-
ритом и т.д.; в зависимости от типа сооружения, формы его плана, место-
положения различают главный, боковой, задний, уличный, дворовый, 
садовый Ф.; 2) изображение на чертеже наружного вида сооружения, 
проектируемого на плоскости проекции (обычно – фронтальной проекции 
объекта, в отличие от перспективы – вида с угла, плана – вида сверху, 
плафона – вида снизу); 3) в разговорном смысле Ф. – лицевая сторона здания, 
обычно выходящая на улицу, на которой располагают парадный вход.  
ФАСАД ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ – монтируемый на металлическом карка-
се навесной фасад здания, выполняемый из облицовочных материалов или 
остекленных конструкций (защитные экраны). Ф.в. состоит из слоя тепло-
изоляции, наружной облицовки и вентилируемого пространства между 
утеплителем и облицовочным материалом. В современном строительстве 
Ф.в. как правило, изготавливается с применением панелей и дополнитель-
ного утеплителя, обеспечивающего быстроту и относительную легкость 
монтажа, высокий уровень теплозащиты, долговечность, а также привле-
кательный внешний вид здания.  
ФАСАД ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ДВОЙНОЙ – система, состоящая из 
внутреннего фасада, на котором размещены окна с наклонно-поворотными 
створками и двухслойными стеклопакетами, и наружного фасада, выпол-
ненного в виде сплошного одинарного остекления. В пространстве между 
фасадами располагаются вертикальные вентиляционные каналы.  
ФАСАД НАВЕСНОЙ – см. фасад вентилируемый. 
ФАСАД СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ – двухъярусная конструкция, вклю-
чающая в себя нижний, технический модуль с инженерным оборудовани-
ем для отопления, охлаждения и вентиляции, и верхний модуль, полно-
стью или частично светопрозрачный с системами открывания, защиты от 
солнца и фотогальваническими элементами для выработки энергии.  
ФАСАД ЭЛЕМЕНТНЫЙ – легкий навесной стеклянно-металлический 
фасад, состоящий из четырех зон: верхняя зона (прозрачная) – служит для 
естественного освещения помещения; средняя зона – используется для 
визуальной связи с окружающей средой, естественного освещения и про-
ветривания; остекленная область – может служить для обзора или, во 
избежание дискомфорта из-за высоты, быть частично непрозрачной; об-
ласть по высоте межэтажных перекрытий – предотвращает распростране-
ние шума, огня, и дыма между соседними этажами, а также обеспечивает 
стыковку остальных элементов.  
ФАСГИГИЙ – см. акротерий.  
ФАСКА – 1) скос ребра строительного изделия (например, каменного или 
деревянного блока) под углом в 45° для обеспечения плотного сопряже-
ния, улучшения внешнего вида и других целей; 2) тип архитектурного 
профиля (облома) аналогичного вида.  
ФАСКА ЗАКРУГЛЕННАЯ – притворный профиль двери.  
ФАСКА ОСТРОУГОЛЬНАЯ – скос, края которого образуют с верти-
кальной опорой острое ребро.  
ФАСОНКА – деталь металлической фермы в виде небольшой металличе-

ской пластинки, служащая для крепления в узле стержней решетки и пояса.  
ФАСЦИЯ – 1) три горизонтальных уступа на лицевой поверхности архи-
трава в ионическом и коринфском ордерах (уступ, ступенька архитрава 
ионического ордера); 2) тип архитектурного профиля (облома), внешний 
вид которого ассоциируется с фациями – связками ветвей, которые носили 
ликторы, сопровождающие триумфатора в Древнем Риме.  
ФАУЦЕС – узкий коридор в римском доме.  
ФАХВЕРК – каркасная система (остов), состоящая из связанных между 
собой линейных элементов (деревянных, металлических или железобетон-
ных стержней – стоек, балок и раскосов, обвязок), промежутки между 
которыми заполняются кирпичом, бетоном, естественным камнем и дру-
гими материалами. Ф. играет не только конструктивную, но и декоратив-
ную роль, визуально расчленяя фасад. В средневековой западноевропей-
ской архитектуре Ф. – деревянный брусчатый остов (каркас) малоэтажных 
зданий, состоящий из системы стоек, раскосов и обвязок, несущей основой 
которого служит пространственная секция из диагональных балок из 
древесины хвойных пород с заполнением камнем, кирпичом, глиной и др., 
причем вертикальные стойки, подкосы, горизонтальные брусья не маски-
руются, а образуют на поверхности стены причудливый сложный узор.  
ФАЦЕТ – прозрачная полоса по краю толстого полированного стекла, 
образующая тупой угол с его основной поверхностью.  
ФАЦЕТИРОВАНИЕ – специальная обработка кромки стекла. Фацетиро-
ванные вставки, как правило, применяются в дорогостоящих деревянных 
дверях, наиболее ценной считается обработка, так называемого фигурного 
фацета красивых криволинейных поверхностей с высокой точностью.  
ФАЦИИ МЕТАМОРФИЗМА – совокупность метаморфических горных 
пород различного химического состава, отвечающих определенным усло-
виям образования по отношению к основным факторам метаморфизма. 
Обычно выделяются по названиям главных типов пород или минералов, 
устойчивых в каждой фации: зеленосланцевая, амфиболитовая и др.  
ФАЦИЯ – 1) физико-географические условия (или обстановка) осадкона-
копления со всеми особенностями среды – еѐ динамикой, химическим 
режимом, органическим миром, глубиной и т.д. (например, отложения 
мутьевых потоков, коры выветривания, коралловые, глубоководные); 2) 
горные породы или осадки, возникающие в определенных физико-
географических (геохимических, тектонических и т.д.) обстановке (напри-
мер, морская Ф., континентальная Ф.); 3) в ландшафтоведении – элемен-
тарная морфологическая единица географического ландшафта, структур-
ная часть урочища.  
ФАШИНА – тугостянутая связка хвороста (обычно ивового) в форме 
цилиндра диаметром 20-25 см, перевязанный гибкими прутьями (вицами) 
или мягкой проволокой. Ф. применяется для укрепления речных берегов и 
откосов гидротехнических сооружений, устройства бун, дренажа, земля-
ных, а также оборонительных сооружений и т.п. Ф. разделялись на обык-
новенные (диаметр 23-25 см, длина 2-4 м), батарейные (25-30 см, 6-8 м), 
потолочные (30 см, длина по величине покрытия, делались из самого 
толстого хвороста, во внутрь вкладывалась жердь), водяные – применяв-
шиеся для работ в воде (различного диаметра и длины, внутрь ввязывались 
камни, чтобы Ф. не всплывали).  
ФАЯНС – обожжѐнный глазурованный керамический водо- и газопрони-
цаемый материал (изделие) тонкой керамики, беложгущийся плотный 
мелкопористый черепок покрытый прозрачной или глухой (непрозрачной) 
глазурью. Относится к классу пористой керамики; водопоглощение со-
ставляет от 5 до 9-12%. Для изготовления Ф. применяются те же материа-
лы, что и для производства фарфора (меняется лишь соотношение компо-
нентов – Ф. содержит больше глины, а также мел или известняк) и сходная 
технология (различия в режиме обжига). Применяется для изготовления 
облицовочной плитки, архитектурных деталей, сантехнических изделий.  
ФАЯНС СТРОИТЕЛЬНЫЙ – разновидность фаянса, керамический 
материал, белый пористый черепок; для уменьшения водопоглощения 
покрывается легкоплавкой глазурью. Широко применяется в производстве 
санитарно-технических изделий (умывальники, унитазы и др.), глазуро-
ванных облицовочных плиток и др.  
ФВ – аббревиатура от «физическая величина»; см. величина физическая.  
ФЕЛЛОГЕН (камбий пробковый) – вторичная образовательная ткань 
растений, откладывающая кнаружи слои пробки, внутрь феллодерму. 
Может возникать из клеток первичной коры, луба и других тканей стеблей 
и корней.  
ФЕЛЬЗИТ – эффузивная кислая горная порода, разновидность липарита 
афировой структуры.  
ФЕН – электрический аппарат для сушки волос; вентилятор, конструк-
тивно объединѐнный с нагревательным элементом. Температура струи 
тѐплого воздуха Ф. бытового 60-70°C, промышленного – выше.  
ФЁН – сухой и тѐплый (часто сильный) ветер, дующий с гор в долины; эти 
свойства Ф. обусловлены адиабатическим нагревом воздуха при его нис-
ходящем движении.  
ФЕНАКИТ – минерал подкласса островных силикатов, Be2[SiO4]. Бес-
цветные, белые, желтоватые, розоватые кристаллы, агрегаты. Твердость 
7,5-8; плотность около 3 г/см

3
. Встречается в пегматитах и гидротермаль-

ных месторождениях; руда бериллия; прозрачный Ф. – драгоценный камень.  
ФЕНОЛ (карболовая кислота) – бесцветные, розовеющие на воздухе 
кристаллы; tпл 40,8°C. Сырьѐ в производстве синтетических смол, красите-
лей, пестицидов, поверхностно-активных веществ; применяется также для 
дезинфекции. Токсичен, при попадании на кожу вызывает ожоги.  
ФЕНОЛИТ – пластмасса на основе фенолоформальдегидной смолы, 
модифицированной поливинилхлоридом с органическим (древесная мука) 
и минеральным (каолин) наполнителями, добавкой отвердителя – гексаме-
тилентетрамина, красителей и смазывающих веществ.  
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ФЕНОПЛАСТ – пластмасса на основе главным образом феноло-
формальдегидных смол. Выпускаются в виде пресс-порошков (наполни-
тель – древесная мука, каолин, графит и др.), слоистых пластиков (напол-
нитель – бумага, ткани), волокнитов (наполнитель – рубленые волокна), 
газонаполненных пластиков – пенофенопластов. Используются как корро-
зионностойкие конструкционные материалы.  
ФЕР – аббревиатура от «федеральные единичные расценки»; в строитель-
стве под ФЕР подразумеваются «Федеральные единичные расценки на 
строительные конструкции и работы». См. также расценка единичная. 
ФЕРм – аббревиатура от «федеральные единичные расценки на монтаж»; 
в строительстве под ФЕРм подразумеваются «Федеральные единичные 
расценки на монтаж оборудования». См. также расценка единичная. 
ФЕРп – аббревиатура от «федеральные единичные расценки на пускона-
ладку»; в строительстве под ФЕРп подразумеваются «Федеральные единич-
ные расценки на пусконаладочные работы». См. также расценка единичная. 
ФЕРр – аббревиатура от «федеральные единичные расценки на ремонт»; в 
строительстве под ФЕРр подразумеваются «Федеральные единичные рас-
ценки на ремонтно-строительные работы». См. также расценка единичная. 
ФЕРМА – строительная несущая конструкция, геометрически неизме-
няемая плоская стержневая система, у которой все узлы принимаются при 
расчѐте, как правило, принимаются условно шарнирными (балочная кон-
струкция с разнесенными поясами, соединенными между собой элемента-
ми решетки), а нагрузка – передающейся в узлах; металлические, железо-
бетонные, деревянные и комбинированные Ф. применяют в покрытиях 
зданий, мостах и др. Как правило, Ф. – несущая решетчатая конструкция 
перекрытия в зданиях с большими пролетами, не имеющими внутренних 
(промежуточных) опор.  
ФЕРМА АРОЧНАЯ – строительная несущая конструкция; разновид-
ность металлических стропил, для которой характерны шарнирные соеди-
нения прямолинейных элементов под тупым углом. Ф.а. выполнена в виде 
сквозной арки и характеризуется наличием распора и предназначена для 
перекрытия пролетов свыше 10 м.  
ФЕРМА БАЛОЧНАЯ – строительная несущая конструкция; безраспор-
ная ферма, работающая как балка, на опорах которой возникают только 
вертикальные реакции.  
ФЕРМА БЕЗРАСКОСНАЯ (ферма рамная) – ферма, в которой верти-
кальные стержни решетки жестко соединены с верхним и нижним поясом, 
то есть Ф.б. – стержневая балочная конструкция, состоящая из параллель-
ных поясов и жѐстко соединѐнных с ними стоек, по аналогии названная 
фермой. Ф.б. работает как арка, для которой характерно наличие распора.  
ФЕРМА БЕЛЬГИЙСКАЯ – строительная несущая конструкция; тре-
угольная ферма со шпренгелями в верхнем поясе, поддерживающая крышу.  
ФЕРМА ВАНТОВАЯ – строительная несущая конструкция; разновид-
ность висячей стальной фермы, все стержни которой при заданных груп-
пах (постоянной и временной) нагрузок работают только на растяжение.  
ФЕРМА ВИСЯЧАЯ – строительная несущая конструкция; распорная 
ферма с гибкими стержнями, подвешенная к опорам.  
ФЕРМА ГАУ-ЖУРАВСКОГО – металлодеревянная конструкция для 
мостов и перекрытий в крупных помещениях, основной элемент которой 
деревянные горизонтальные пояса и деревянные раскосы с металлически-
ми стойками.  
ФЕРМА ДВУСТОЕЧНАЯ – тип стропильной фермы, поддерживающей 
крышу, особенности которого отражены в названии.  
ФЕРМА ДОЩАТАЯ – система с параллельными поясами и решетчатым 
заполнением. Доски поясов охватывают с двух сторон вертикальную 
стенку (решетку) Ф.д., состоящую из двух перекрещивающихся слоев 
досок, и скрепляются пропущенными насквозь дубовыми нагелями (в 
дощатонагельных) или гвоздями (в дощатогвоздевых).  
ФЕРМА ЗВЕРОВОДЧЕСКАЯ – комплекс производственных и хозяйст-
венных построек для содержания и разведения пушных зверей с ценной 
шкуркой: серебристо-черных лисиц, голубых песцов, норок, соболей и 
нутрий.  
ФЕРМА КОНЕВОДЧЕСКАЯ – сельскохозяйственное предприятие, 
занимающееся разведением лошадей. Кроме зданий и сооружений для 
содержания лошадей на Ф.к. предусматривают: манеж для тренинга мо-
лодняка, дорожки для тренировки лошадей, водоснабжение, канализацию, 
электро- и теплоснабжение, кузницу, шорную мастерскую, механические 
водила и рампу для погрузки лошадей (на племенных фермах), склады 
кормов, подстилки и хозяйственного инвентаря, навозохранилища, сани-
тарно-бытовые помещения для обслуживающего персонала. Размещают 
Ф.к. на сухих, незатопляемых, хорошо выровненных участках, с подвет-
ренной стороны по отношению к жилым посѐлкам и с наветренной – к 
очистным сооружениям и ветеринарным объектам. Ф.к. огораживают и 
отделяют от ближайшего жилого района санитарно-защитной зоной, 
устраивают удобные подъездные пути для подвоза кормов и вывоза про-
дукции и навоза, а также прогоны для лошадей.  
ФЕРМА КОНСОЛЬНАЯ – строительная несущая конструкция (ферма), 
имеющая форму консоли.  
ФЕРМА КРОЛИКОВОДЧЕСКАЯ – подразделение сельскохозяйствен-
ного предприятия, занимающееся разведением кроликов. Основные по-
мещения Ф.к. – шеды или закрытые помещения – крольчатники. Система 
содержания – клеточная (в индивидуальных клетках) или шедовая. В 
крольчатниках клетки устанавливают в несколько рядов со служебными 
проходами между ними; молодняк содержат в одноярусных или много-
ярусных (не более 3) клеточных батареях. Вспомогательные помещения на 
Ф.к. – кормоцех, ветпункт, пункт убоя и первичной обработки шкурок, 
сарай для инвентаря, склады кормов и подстилки, служебные и санитарно-
бытовые помещения, сооружения водоснабжения, канализации, электро- и 

теплоснабжения. Ф.к. размещают на сухих участках. Для обеспечения 
равномерной инсоляции крольчатники и шеды располагают, как правило, 
продольной осью с севера на юг параллельными рядами; в южных районах 
применяют также широтную ориентацию (продольной осью с запада на 
восток). Ф.к. огораживают и отделяют от жилого района санитарно-
защитной зоной.  
ФЕРМА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА – подразделение сельско-
хозяйственного предприятия, занимающееся разведением крупного рога-
того скота и производством молока и говядины. Размеры Ф.к.р.с. зависят 
от их специализации от 400-2000 до 12000 скотомест. Стойла, оборудо-
ванные кормушками и поилками объединяются в ряды, располагаемые в 
продольном или поперечном направлении с проходами для раздачи кор-
мов, удаления навоза и обслуживания животных. Основные специализи-
рованные здания Ф.к.р.с. – коровник, родильное отделение, телятник, 
помещение для молодняка, молочное и доильно-молочное отделения. В 
состав Ф.к.р.с. входят также кормоприготовительная, здания и сооружения 
ветеринарного назначения, сооружения водоснабжения, канализации, 
электро- и теплоснабжения, склады кормов и подстилки, навозохранилище, 
площадки для приѐма и погрузки скота и для средств механизации, санитар-
но-бытовые и служебные помещения. Здания Ф.к.р.с., как правило, одно-
этажные. Ориентация зданий шириной до 30 м меридиональная, продольной 
осью с севера на юг (возможное отклонение до 45°); зданий шире 30 м и 
более – продольной осью по направлению господствующих ветров. Место 
для Ф.к.р.с. выбирают на сухих, со спокойным рельефом участках, с учѐтом 
необходимости обеспечения фермы кормами, водой, электроэнергией, теп-
лом и удобными подъездными путями. Располагают Ф.к.р.с. с подветренной 
стороны по отношению к населѐнным пунктам, с наветренной – к полям 
орошения, очистным сооружениям и ветеринарным объектам. Огораживают 
и отделяют от жилого района санитарно-защитной зоной.  
ФЕРМА НА ЛОБОВЫХ ВРУБКАХ – ферма, деревянные элементы 
которой соединены врубками.  
ФЕРМА ОДНОСТОЕЧНАЯ – тип стропильной фермы с одной стойкой, 
поддерживающей крышу. 
ФЕРМА ПОД ВЕРХНИЙ СВЕТ – тип стропильной фермы, поддержи-
вающей крышу, в которой предусматривается создание фонарей.  
ФЕРМА ПОДСТРОПИЛЬНАЯ – строительная несущая конструкция; 
ферма, служащая опорой для стропильной фермы.  
ФЕРМА ПРАТТА – строительная несущая конструкция; тип фермы, со 
стальными стойками и растянутыми раскосами поддерживающей крышу.  
ФЕРМА ПТИЦЕВОДЧЕСКАЯ – подразделение сельскохозяйственного 
предприятия, занимающееся разведением сельскохозяйственной птицы 
(кур, уток, индеек, гусей, перепелов), производством яиц и птичьего мяса. 
Ф.п. размещают в специализированных зданиях – птичниках. Содержание 
напольное (в секциях птичника – на глубокой подстилке, на сетчатых или 
планчатых полах) или клеточное. После окончания технологического 
цикла птичник полностью освобождают от птицы, подвергают санитарной 
очистке и дезинфекции и после профилактического перерыва вновь запол-
няют птицей. Кроме зданий основного назначения (птичники, инкубато-
рий, цехи сортировки и упаковки яиц и убоя птицы, на Ф.п. предусматри-
вают кормоцехи, гаражи (навесы), площадки для механизмов, зоолабора-
тории, здания ветеринарного назначения, цехи переработки помѐта, со-
оружения по очистке сточных вод, склады кормов, подстилки и инвентаря, 
пометохранилища, административно-хозяйственные здания и служебно-
бытовые помещения. Размещают Ф.п. на сухих незатопляемых участках со 
спокойным рельефом; по отношению к жилой зоне – с подветренной 
стороны, к ветеринарным и очистным сооружениям, котельным – с навет-
ренной. Расстояние от Ф.п. до жилой застройки должно быть не менее 
300 м, от птичников до административно-хозяйственных зданий и склад-
ских помещений – не менее 60 м.  
ФЕРМА РАМНАЯ – см. ферма безраскосная. 
ФЕРМА РАМОЧНАЯ – см. ферма арочная.  
ФЕРМА-РИГЕЛЬ – строительная несущая конструкция; ферма, являю-
щаяся ригелем в рамных конструкциях.  
ФЕРМА РЫБОВИДНАЯ – строительная несущая конструкция; ферма с 
выпуклыми криволинейными поясами, сходящимися в опорных узлах, 
образующими линзообразный контур.  
ФЕРМА СВЯЗЕВАЯ – строительная несущая конструкция; ферма, вы-
полняющая функции связей.  
ФЕРМА СЕГМЕНТНАЯ – строительная несущая конструкция; ферма, 
пояса которой образуют контур кругового сегмента; обычно – металличе-
ская стропильная конструкция, поддерживающая кровлю лучкового сечения.  
ФЕРМА СВИНОВОДЧЕСКАЯ – подразделение сельскохозяйственного 
предприятия, занимающееся разведением свиней и производством свини-
ны. Животных размещают в специализированных зданиях – свинарниках 
индивидуальных станках-боксах или в групповых станках. На территории 
Ф.с. возводят также кормоприготовительный цех, здания ветеринарного 
назначения, санитарно-бытовые и служебные помещения, различные 
сооружения (водоснабжения, канализации и др.), склады кормов и под-
стилки, навозохранилища, навесы для технических средств и др. Свинар-
ники располагают продольной осью с севера на юг для лучшей инсоляции 
помещений; одноэтажные здания шириной 24 м и более, а также много-
этажные располагают с учѐтом направления господствующих ветров. Ф.с. 
размещают с подветренной стороны по отношению к жилым посѐлкам и с 
наветренной – к полям орошения, очистным сооружениям и ветеринар-
ным объектам; огораживают и отделяют от жилого района санитарно-
защитной зоной.  
ФЕРМА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ – сельскохозяйственное пред-
приятие (фермерское хозяйство), ведущееся на собственной или арендо-
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ванной земле и связанное, как правило, с поселением хуторского типа. В 
современных условиях многие Ф. включены в систему межотраслевых 
связей, организуемых промышленными предприятиями и кооперативами 
на основе вертикальной интеграции. Ф.с. представляет собой комплекс 
производственных и хозяйственных построек (например, для выращива-
ния, разведения и содержания племенного поголовья крупного рогатого 
скота, овец, кроликов, птицы и т.п. и получения товарной продукции).  
ФЕРМА СЕРПОВИДНАЯ – распорная ферма с криволинейными поя-
сами, обращенными выпуклостью кверху и сходящимися в опорных узлах.  
ФЕРМА СМЕШАННАЯ – конструкции крыши, в которых стропильные 
ноги и подкосы сделаны из дерева, а затяжки и струны – из железа.  
ФЕРМА СТРОПИЛЬНАЯ – решетчатая несущая конструкция тре-
угольных или иных очертаний, служащая для перекрытия больших проле-
тов. Ф.с. является основным несущим элементом конструкции крыши или 
покрытия. См. также стропила.  
ФЕРМА СТРОПИЛЬНАЯ С ПЕРЕКРЕСТНЫМИ ПОДКОСАМИ – 
традиционная стропильная ферма, поддерживающая крышу, внешний вид 
и конструктивные особенности которой отражены в названии. 
ФЕРМА ТОРМОЗНАЯ – строительная несущая конструкция; ферма, 
располагаемая в плоскости верхнего пояса подкрановой балки и служащая 
для восприятия тормозных усилий от мостового крана и передачи их 
колоннам.  
ФЕРМА УОРРЕНА – тип стропильной фермы с решеткой из равносто-
ронних треугольников, поддерживающей крышу.  
ФЕРМА ШПРЕНГЕЛЬНАЯ – строительная несущая конструкция; 
ферма, раскосы решѐтки которой подкреплены дополнительными усили-
вающими элементами.  
ФЕРМОВОЗ – специализированный полуприцеп для перевозки плоских 
железобетонных ферм длиной 18-30 м. Имеет специальную кассету, в кото-
рую в вертикальном или наклонном положении устанавливается ферма.  
ФЕРМУАР – долото, употреблявшееся в прошлом при резьбе по камню, 
дереву, а также при тиснении кожи. 
ФЕРРИТ – неметаллические твердые магнитные материалы (ферримаг-
нетики) – химические соединения оксидов главным образом переходных 
металлов с оксидом железа. Применяют Ф. со структурой шпинели (т.н. 
феррошпинели) и со структурой граната (феррогранаты), а также гекса-
ферриты и ортоферриты. Изделия из Ф. обычно изготовляют спеканием. 
Ф. обладают низкой электропроводностью (отличаются малыми потерями 
на вихревые токи) и высокой намагниченностью. Применяются в устройст-
вах радиотехники, техники связи, электроники, вычислительной технике.  
ФЕРРОЗОНД – устройство для измерения напряжѐнности магнитного 
поля. Состоит из пермаллоевого сердечника, 2 обмоток – возбуждения и 
индикаторной. Значение напряжѐнности магнитного поля определяется по 
изменению магнитного состояния сердечника под действием внешнего 
магнитного поля и поля катушки возбуждения. Ф. применяется в магнит-
ной дефектоскопии, при поисках полезных ископаемых и т.д. 
ФЕРРОМЕТР – устройство для определения мгновенных значений 
индукции и напряжѐнности магнитного поля в ферромагнитных образцах. 
Ф. позволяет строить кривые намагничивания.  
ФЕРРОСПЛАВЫ – сплавы железа с др. элементами (Сr, Si, Mn, Ti и др.), 
применяемые главным образом для раскисления и легирования стали 
(например, феррохром, ферросилиций). К Ф. условно относят также неко-
торые сплавы, содержащие железо лишь в виде примесей (силикокальций, 
силикомарганец и др.), и некоторые металлы и неметаллы (Mn, Сr, Si) с 
минимальным содержанием примесей. Получают из руд или концентратов 
в электропечах или плавильных шахтах (горнах).  
ФЕСТЕ («укрепленная группа») – фортификационные сооружения, 
появившиеся в конце XIX в. и представлявшие собой группу рассредото-
ченных на большой площади сооружений для ближней борьбы (пехотные 
позиции) и средств дальней борьбы (артиллерия в броневых башнях), 
соединенных между собой подземными сооружениями и окруженных 
общей преградой, взятой частью под фронтальный, частью под фланговый 
огонь из отдельных сооружений. В Ф. главную роль играли броневые 
башни и «безопасное от штурма пехотное укрепление», в Ф. входили 
бетонные казармы, убежища, наблюдательные броневые посты, пехотные 
траншеи, с постами для часовых. Ф. занимал около 1,5 км
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сильными препятствиями; ими же обносились и отдельные сооружения 
внутри Ф.  
ФЕСТОН – 1) пластический или живописный орнаментальный мотив в 
виде гирлянды цветов, листьев или фруктов. Ф. использовались в орна-
менте античности, ренессанса, барокко и классицизма; 2) любой (каждый) 
из зубчиков (обычно округлой формы) по краю занавески и т.д.; 3) город-
чатый фриз, городчатый пояс; см. фриз городчатый.  
ФЕХРАЛЬ – общее название жаростойких сплавов на основе железа (Fe) 
с хромом (Сr, 12-15%) и алюминием (Аl, 3,5-5,5%). Сочетает высокие 
жаростойкость и удельное электрическое сопротивление. Ф. выпускается 
преимущественно в виде проволоки и ленты. Применяется как заменитель 
нихрома для изготовления элементов сопротивлений, работающих с на-
гревом, нагревательных элементов электрических печей и приборов. Мак-
симальная рабочая температура ~1000°C.  
ФЕШЕНЕБЕЛЬНЫЙ – отвечающий требованиям современной моды, 
роскошный, изысканный (например, Ф. отель).  
ФИАЛ (фиала) – 1) остроконечная башенка над контрфорсом или по 
обеим сторонам вимперга, а также декоративное увенчивание пинаклей, 
щипцов, контрфорсов в виде пирамиды, фигурного шпиля, крестоцвета и 
т.д., характерное для готической архитектуры; 2) в прикладном искусстве 
Ф. – резной, точеный или металлический элемент декора в виде глухой 
фигурной башенки или сосуда с высокой крышкой, расположенный в 

верхней части предмета.  
ФИАНИТ – группа синтетических монокристаллов на основе оксидов 
циркония или гафния; созданы в Физическом институте АН СССР (ФИ-
АН, отсюда название); применяются в ювелирных изделиях и изготовле-
нии произведений искусства, инкрустации и т.п.  
ФИБРА – 1) материал в виде волокон или узких полос длиной до 10 см, 
применяемый для дисперсного армирования бетонных конструкций в 
целях повышения их сопротивления растяжению, истиранию, ударным 
нагрузкам. Ф. может быть стальной, стеклянной, базальтовой, полимерной; 
для надежного сцепления с бетоном Ф. придают периодический профиль, 
волнообразную форму, отгибают концы, выпрессовывают головки; 2) мате-
риал, изготовляемый пропиткой непроклеенной тряпичной бумаги (несколь-
ко слоѐв) концентрированным раствором хлорида цинка. Применяется как 
электро- и теплоизоляционный материал, как заменитель кожи.  
ФИБРА БАЗАЛЬТОВАЯ – армирующие элементы специального произ-
водства, состоящие из базальтовых волокон, соединены специальным 
связующим (замасливанием).  
ФИБРА ПОЛИМЕРНАЯ – армирующие элементы специального произ-
водства из отрезков полимерных волокон.  
ФИБРА СТАЛЬНАЯ – фибра, получаемая из проволоки диаметром до 1 
мм, из тонкого листа или расплава при фрезеровании слитков и др.; пред-
назначена для армирования бетона.  
ФИБРА СТЕКЛЯННАЯ – фибра из щелочестойкого стеклянного волок-
на диаметром 10-15 мкм и прочностью до 2000 МПа; используется для 
армирования бетона.  
ФИБРА УГЛЕРОДНАЯ – фибра из углеродного волокна диаметром 10-
15 мкм.  
ФИБРОБЕТОН – конструкционный строительный материал, получае-
мый путѐм введения в мелкозернистый бетон (матрицу), армирующего его 
и совместно работающего с ним тонкодисперсного полимерного (синтети-
ческого или стеклянного) волокна, а также металлической сечки-фибры 
длиной до 0,1 м, равномерно (хаотически или ориентированно) распреде-
ленных по его объему. Ф. применяют для чеканочных композиций, в 
дорожном покрытиях, сваях и др.  
ФИБРОЛИТ (арболит) – искусственный каменный тепло- и звукоизоля-
ционный строительный материал, изготавливаемый формованием обычно 
в виде плит из специальных древесных стружек (древесной шерсти) и 
теста из неорганического вяжущего вещества портландцемента (цемент-
ный Ф.) или обожжѐнного магнезита (магнезиальный Ф.). Ф. имеет сред-
нюю плотность 0,3-0,5 г/см
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поддается обработке. Обычно производят в виде крупноразмерных плит 
толщиной от 2,5 до 10 см. Обычно Ф. используется для теплоизоляции 
стен и перекрытий, заполнения каркасов сборных малоэтажных зданий.  
ФИБРОЛИТ АКУСТИЧЕСКИЙ – звукоизоляционный строительный 
материал, получаемый из древесной шерсти или синтетического волокна и 
минерального вяжущего (портландцемента или гипса). Коэффициент 
звукопоглощения не менее 0,4.  
ФИБРОЛИТ МАГНЕЗИАЛЬНЫЙ – фибролит, изготавливаемый без 
специальной минерализации, поскольку каустический магнезит затворяет-
ся водными растворами магнезиальных солей, которые связывают содер-
жащиеся в древесине водорастворимые вещества.  
ФИБРОЦЕМЕНТ – см. цемент-фиброцемент. 
ФИГАРРЕЙ – край наплавной филѐнки, имеющий клиновидное сечение.  
ФИГУРА ВОЗНИКАЮЩАЯ (фигура выступающая) – геральдиче-
ская фигура; передняя часть человека или животного, выступающая из-за 
другой геральдической фигуры или плоскости геральдического щита.  
ФИГУРА ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ – термин, применяемый к разнообраз-
ным множествам точек; обычно Ф.г. называют такие множества, которые 
можно представить состоящими из конечного числа точек, линий или 
поверхностей, в частности сами точки, линии и поверхности (например, 
треугольник, трапеция и т.д.).  
ФИГУРА ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ – фигуры на гербовых полях, разделен-
ных прямыми, дугообразными и прерывистыми линиями.  
ФИГУРА НАСТАВНАЯ – геральдическая фигура, основная часть кото-
рой выделена каким-либо металлом или финифтью, а края или концы 
дополнены другим металлом либо финифтью иного цвета.  
ФИГУРА О ТРЕХ ЗУБЦАХ – см. воротник турнирный.  
ФИГУРА ОБРАЩЕННАЯ (фигура повернутая) – геральдическая 
фигура; фигура человека или животного, изображенная в профиль правой 
стороной к зрителю.  
ФИГУРА ОБРЕМЕНЁННАЯ – геральдическая фигура, выступающая 
из-под другой геральдической фигуры.  
ФИГУРА ОТОРВАННАЯ – геральдическая фигура; фигура на поверх-
ности геральдического щита, изображенная не полностью, с неровной 
линией обреза.  
ФИГУРА ПОВЕРНУТАЯ – см. фигура обращенная.  
ФИГУРА ПОЧЁТНАЯ (деление щита геральдического главное) – 
основные плоскости расчлененного геральдического щита: глава, пояс, 
оконечность, столб, перевязь, прямой крест, стропило, оконечность, кайма, 
щиток, вольная часть.  
ФИГУРА СВОБОДНАЯ (фигура укороченная) – геральдическая фигура; 
почѐтная фигура, концы которой не касаются краев геральдического щита.  
ФИДЕР – 1) в радиотехнике – линия передачи; 2) в электроэнергетике – 
устаревшее название распределительной кабельной или воздушной линии 
электропередачи (обычно на 6-10 кВ).  
ФИЗИКА СТРОИТЕЛЬНАЯ – совокупность научных дисциплин (об-
ластей прикладной физики), охватывающих изучение физических явлений 
и процессов, связанных с возведением и эксплуатацией конструкций 
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зданий и сооружений, с воздействием на строительные объекты различных 
физических явлений и процессов. Основные разделы Ф.с. – строительная 
теплотехника, акустика, строительная светотехника, строительная клима-
тология и др.  
ФИЗИКА ТВЁРДОГО ТЕЛА – область физики, в которой изучаются 
физические свойства и структура твердых тел и разрабатываются теорети-
ческие представления, объясняющие их свойства.  
ФИЗИКА ХИМИЧЕСКАЯ – раздел науки, пограничный между химией 
и физикой. Изучает электронную структуру молекул и твердых тел, моле-
кулярные спектры, элементарные акты химических реакций, процессы 
горения и взрыва и др. с использованием методов теоретической и экспе-
риментальной физики (оптическая и радиоспектроскопия, рентгеновский 
структурный анализ, масс-спектрометрия и др.). Граница между Ф.х. и 
физической химией условна и подвижна.  
ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА – раздел физиологии, в котором изучается 
функционирование человеческого организма во время трудовой деятель-
ности, влияние трудового процесса на работоспособность человека, т.е. 
вопросы режима труда и отдыха, организации рабочего места, структуры 
рабочих движений. Вырабатывает принципы и нормы, способствующие 
улучшению и оздоровлению условий труда.  
ФИКСАТОР – монтажное приспособление (устройство), ограничиваю-
щее положение элемента конструкций в одном или в двух направлениях 
по обоим пределам поля допуска и закрепляющее ее подвижные части от 
перемещения.  
ФИКСАТОР АРМАТУРЫ – элемент однократного использования, 
обеспечивающий определенную толщину защитного слоя бетона при 
изготовлении железобетонных конструкций или фиксирование расстояния 
между отдельными стержнями и арматурными изделиями; Ф.а. имеют 
различную конструкцию и могут выполняться из стали, цементного рас-
твора, пластмассы и т.д.  
ФИКСАТОР БЕТОННОЙ КОНСТРУКЦИИ – специальные мелкие 
детали из пластмассы или цементного раствора, обеспечивающие проект-
ную толщину защитного слоя в железобетонных конструкциях.  
ФИКСАТОР ВОРОТ – механическое приспособление, препятствующее 
перемещению полотен ворот при воздействии ветровой нагрузки.  
ФИКСАТОР ДВЕРНОЙ (фиксатор оконный) – изделие, служащее для 
фиксирования или ограничения движения дверей (окон) в определенном 
положении.  
ФИКСАТОР ОБРАТНЫЙ – фиксирующее устройство контактной сети, 
состоящее из стойки и закрепленного к ней фиксатора или оттяжки, вос-
принимающее нагрузку от излома контактного провода в горизонтальной 
плоскости.  
ФИКСАТОР ОКОННЫЙ – см. фиксатор дверной. 
ФИКСАТОР ПРОВОДА – приспособление (устройство) предназначен-
ное для закрепления положения контактного провода в плане, восприни-
мающее усилие от излома контактного провода в горизонтальной плоскости.  
ФИКСАЦИЯ (фиксирование) – закрепление чего-либо (элементов 
строительных конструкций и т.п.) в определенном положении, закрепле-
ние (обычно в письменном виде сведений), результатов наблюдений и т.п.  
ФИКСАЦИЯ АРМАТУРЫ – расположение и закрепление арматуры в 
проектном положении, в формах или опалубке, осуществляемые с помо-
щью арматуры другого направления устройств однократного использова-
ния, остающихся в бетоне, или инвентарных приспособлений, извлекае-
мых из бетона до или после его твердения.  
ФИКУС – род вечнозелѐных растений (лиан, эпифитов, деревьев) семей-
ства тутовых. Свыше 800 видов, главным образом в тропических лесах 
Индии и Зондских островов. Ряд видов со съедобными плодами (инжир, 
сикомор) культивируют; многие Ф. дают ценную древесину. В Европе Ф. 
культивируют как декоративные растения (в т.ч. комнатные). 
ФИЛАТА – поперечный элемент забивной крепи в виде толстой доски, 
укладываемой на верх дверного оклада и прижимаемый к концам марче-
ван временными клиньями.  
ФИЛЕ – декоративная вставка в двери, мебель и т.п.; см. филенка.  
ФИЛЁНКА – 1) выделенные тонкими профилированными рамками или 
углублѐнные участки стены, двери, потолка, пилястры и пр.; см. также 
филѐнка двери; 2) собственно сама рамочная окантовка указанных участ-
ков; 3) обрамленный или заглубленный глухой участок фасада либо на-
стенной панели, имеющий форму прямоугольника или близкую к нему 
(например, с выкружками на углах или с полукружиями на торцах).  
ФИЛЁНКА ДВЕРИ – вставка в пазы обвязки полотна двери (реже – 
перегородок, панелей и т.п.), представляющая собой щиток из тонких 
досок, фанеры или пластика, заполняющая просвет в каркасе полотна 
двери и обычно обрамленный по периметру рельефным геометрическим 
узором.  
ФИЛЁНКА ДВЕРИ НИЖНЯЯ – самая близкая к полу из филенок в 
створке двери.  
ФИЛЁНКА НАПЛАВНАЯ – филѐнка, вставленная остроугольным 
краем в паз между склеенных пластов столярной двери.  
ФИЛЁНКА ТЯНУТАЯ – филѐнка с профилированным обрамлением.  
ФИЛЁНЧАТАЯ (лопатка, пилястра) – имеющая прямоугольное или 
фигурное заглубление почти по всей лицевой поверхности.  
ФИЛИАЛ – обособленное подразделение юридического лица, располо-
женное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 
их часть, в том числе функции представительства. Ф. не является юриди-
ческим лицом.  
ФИЛЛИТ – плотная метаморфическая сланцеватая горная порода, со-
стоящая из серицита, хлорита, кварца и др. Образуется при метаморфизме 
глинистых сланцев.  

ФИЛОСОФИЯ АРХИТЕКТУРЫ – область архитектурной науки, 
исследующая мировоззренческие аспекты архитектуры как специфиче-
ской сферы отношения человека к действительности и значение ее в функ-
ционировании и развитии общества.  
ФИЛЬЕРА – 1) деталь машин в виде колпачка или пластины с отверстия-
ми диаметром 0,06-0,8 мм для формования химических волокон; 2) Ф. в 
металлообработке – волока с одним отверстием, рабочий орган волочиль-
ных станков.  
ФИЛЬТР – устройство (сооружение) для разделения, сгущения или ос-
ветления неоднородной системы, содержащей твердую и жидкую фазы, 
пропусканием через пористую (фильтровальную) перегородку. Кроме 
того, Ф. называют устройства и аппараты для очистки растворов от мине-
ральных солей, разделения на фракции полимерных ионов и т. д. с помо-
щью ионитов, а также устройства, пропускающие или задерживающие 
звуковые или электромагнитные волны определенных частот.  
ФИЛЬТР БАКТЕРИАЛЬНЫЙ – обобщенное название аппаратов раз-
личной конструкции для очистки жидкостей от бактерий и других микро-
организмов путем фильтрации. Жидкость проходит через пористую по-
верхность в результате разрежения, создаваемого по другую сторону 
поверхности, или вследствие давления, оказываемого на фильтруемую 
жидкость. В качестве биофильтров применяют: стеклянные фильтры – 
круглые пластинки, состоящие из пористого стекла и впаянные в воронки; 
керамические фильтры, изготовленные из каолина или инфузорной земли; 
мембранные фильтры, изготовляемые из ацетилцеллюлозы, нитроцеллю-
лозы и эфиров целлюлозы. Размеры пор у разных биофильтров варьируют, 
но у стерилизующего фильтра они должны быть не больше 750 нм. Поми-
мо размеров пор и создаваемого вакуума (или давления), на скорость 
фильтрации влияют: электрический заряд, вязкость и реакция фильтруемой 
жидкости, явления адсорбции и др. Биофильтры применяют для стерилиза-
ции жидкостей, которые нельзя нагревать. С помощью мембранных био-
фильтров определяют количество микроорганизмов, содержащихся в воде.  
ФИЛЬТР БИОЛОГИЧЕСКИЙ – см. биофильтр. 
ФИЛЬТР-БОКС – больничный блок для остроинфекционных больных.  
ФИЛЬТР ВОДОПРОВОДНЫЙ – сооружение в составе водопроводной 
очистной станции для удаления из воды взвешенных веществ пропускани-
ем ее через зернистые материалы (кварцевый песок, дробленые антрацит, 
мрамор и т.п.). Ф.в. представляет собой открытый (самотечный), обычно 
железобетонный, или закрытый (напорный) стальной резервуар, в котором 
на дренажной системе (дренаже) и поддерживающем гравийном слое 
уложен слой фильтрующего материала. Движение воды через фильтрую-
щий слой происходит под действием разности давлений на входе в фильтр 
и на выходе из него. Для обеспечения требуемой степени осветления воды 
и восстановления пропускной способности водопроводного фильтра 
периодически осуществляется очистка фильтрующего материала промыв-
кой или другими способами. Важнейшая характеристика работы водопро-
водного фильтра – скорость фильтрования (количество воды в м

3
, пропус-

каемой через 1 м
3
 площади фильтра в течение 1 ч). Различают Ф.в. мед-

ленные, скорые, сверхскоростные; предварительные; крупнозернистые. 
Медленные Ф.в. применяют в основном для очистки маломутных вод, 
обычно без предварительной коагуляции загрязнений; скорые, как прави-
ло, с предварительной коагуляцией и осветлением в отстойниках или 
осветлителях со взвешенным слоем. Разновидность скорого Ф.в. – двухпо-
точный фильтр АКХ, в котором фильтруемая вода подается одновременно 
снизу и сверху, а осветленная – отводится через дренажную систему, 
расположенную в толще фильтрующего слоя. Сверхскоростные, предва-
рительные и крупнозернистые фильтры используют главным образом для 
частичного осветления воды.  
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ – устройство для очистки воздуха подаваемо-
го в помещения системами вентиляции и кондиционирования или исполь-
зуемого в технологических установках и машинах. В приточном воздухе с 
помощью фильтровальной перегородки улавливаются аэрозольные части-
цы (пыль). Предназначен для очистки наружного и рециркуляционного 
воздуха в центральных и местных кондиционерах. Распространены Ф.в. с 
волокнистым, масляным или губчатым фильтрующим материалом.  
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ВОЛОКНИСТЫЙ – воздушный фильтр с 
фильтрующим элементом из волокнистого материала.  
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ МАСЛЯНЫЙ – воздушный фильтр, в кото-
ром фильтрующий элемент пропитывается маслом.  
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ – воздушный 
фильтр, в котором очистка воздуха от пыли и его ионизация осуществля-
ются при прохождении воздуха через промежутки между коронирующи-
ми и осадительными электродами.  
ФИЛЬТР ВХОДНОЙ ОДНОНАПРАВЛЕННЫЙ – воздушный фильтр, 
устанавливаемый на входной патрубок зонта и обеспечивает односторон-
нее пропускание воздушного потока в сторону вентиляционного коллек-
тора, а также очистку сбрасываемого в вентиляцию воздуха и его дезодо-
рацию.  
ФИЛЬТР ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ – напорный фильтр для осветле-
ния воды после обработки еѐ коагулянтом, позволяющий производить 
фильтрование со скоростями более 25 м /час.  
ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ – фильтр непрерывного действия, предназначен-
ный для разделения аэрозолей и газов очистки. По устройству Ф.г. разде-
ляют на фильтры с плоской фильтрующей поверхностью и батарейные 
(рукавные). Ф.г. с плоской фильтрующей поверхностью представляет 
собой камеру, разделенную перфорированной решеткой, на которой по-
мещают фильтровальную перегородку в виде слоя песка, кварца и т.п., 
либо двумя скрепленными между собой перфорированными решетками, 
между которыми зажат спрессованный волокнистый материал (асбестовое 
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волокно, стекловолокно, вата и т.п.). Газовый поток проходит через фильт-
ровальную перегородку и очищается от взвешенных в нем частиц. Через 
определенные промежутки времени фильтровальную перегородку очи-
щают или заменяют новой. Ф.г. батарейный  имеет фильтровальную пере-
городку, выполненную из ткани в виде рукава. Газовый поток вводится в 
фильтр и распределяется по рукавам. Очищенный газ удаляется через 
газоход, а отделенные частицы оседают на внутренней поверхности рука-
вов. Для удаления слоя осевших частиц имеется приспособление, встряхи-
вающее рукава. Слой частиц сбрасывается в нижнюю часть фильтра и 
удаляется из аппарата шнеком. В качестве Ф.г. батарейного для очистки 
газов применяется также патронный фильтр.  
ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ ВИСЦИНОВЫЙ С КОЛЬЦОМ РАШИГА – 
фильтр, применяемый в газорегуляторных пунктах, где выходное давле-
ние не более 1,2 мПа.  
ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ КАССЕТНЫЙ ВОЛОСЯНОЙ – предназначен 
для использования в стационарных и шкафных газорегуляторных пунктах, 
где расход газа составляет до 9000 м

3
/ч.  

ФИЛЬТР ГАЗОВЫЙ СЕТЧАТЫЙ ЛИТОЙ – фильтр, который приме-
няют в шкафных газорегуляторных пунктах и газорегуляторных установ-
ках, если расход газа невелик. В качестве фильтрующего элемента исполь-
зуется однослойная плетеная металлическая сетка.  
ФИЛЬТР ДИСКОВЫЙ – жидкостный вакуум-фильтр, предназначенный 
для разделения суспензии с близкими по размерам частицами твердой 
фазы. Имеет более развитую фильтрующую поверхность, чем барабанные 
вакуум-фильтры. В Ф.д. на горизонтально расположенном полом валу, 
разделенном на секции, укреплены вертикальные диски. Вал с дисками 
вращается в корыте, имеющем форму полуцилиндра и заполненном раз-
деляемой суспензией. Каждый диск состоит из обтянутых фильтровальной 
перегородкой полых секторов, имеющих с обеих сторон перфорирован-
ную или рифленую поверхность. Полость каждого сектора диска сообща-
ется с отводящим каналом для удаления фильтрата. Съем осадка осущест-
вляют сжатым воздухом (для отдувки), посредством ножей и валков (для 
отрыва и направления выгрузки).  
ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДОПОДГОТОВКИ – сооружение, предназначенное 
для ионного обмена или сорбции.  
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ – сооружение, предназначенное для 
удаления из воды взвешенных веществ фильтрованием. 
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ МЕДЛЕННЫЙ – фильтр для очи-
стки воды, работающий при скорости фильтрования воды 0,1-0,2 м/ч.  
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДЫ СКОРЫЙ – фильтр для очистки 
воды, работающий при скорости фильтрования 5-15 м/ч.  
ФИЛЬТР ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД – сооружение, предназна-
ченное для удаления из сточных вод взвешенных загрязняющих веществ 
путем фильтрации через фильтрующий материал.  
ФИЛЬТР ЁМКОСТНЫЙ – жидкостный фильтр, предназначенный для 
разделения небольших количеств суспензий; может работать под вакуу-
мом (нутч-фильтр) и под избыточным давлением (друк-фильтр). Корпус 
Ф.ѐ. бывает открытым или закрытым, фильтровальная перегородка распо-
лагается на перфорированном днище. В верхнюю часть корпуса подается 
разделяемая суспензия. Из нижней части отводится фильтрат. В Ф.ѐ. с 
механизированной выгрузкой осадок удаляется через откидное днище, а в 
Ф.ѐ. с открытым корпусом – опрокидыванием или вручную.  
ФИЛЬТР ЖИДКОСТНЫЙ – фильтр для фильтрования суспензий; по 
принципу действия различают Ф.ж. периодического (емкостные, листо-
вые, патронные, фильтр-прессы) и непрерывного действия (барабанные, 
дисковые, ленточные, тарельчатые и карусельные), включающие различ-
ные по способу создания в них разности давлений (работающие под ва-
куумом или под избыточным давлением), геометрии фильтрующей по-
верхности (плоская или криволинейная) и типу применяемых фильтроваль-
ных перегородок. В Ф.ж. периодического действия на всей поверхности 
фильтровальной перегородки поочередно осуществляются поступление 
суспензии и образование осадка (фильтрование), обезвоживание, промывка и 
удаление осадка, регенерация фильтровальной перегородки. В Ф.ж. непре-
рывного действия указанные операции проходят непрерывно, единовремен-
но и независимо одна от другой в каждой соответствующей зоне фильтра.  
ФИЛЬТР ИОНИТОВЫЙ – фильтр с ионообменным материалом для 
умягчения воды.  
ФИЛЬТР КАРУСЕЛЬНЫЙ – жидкостный вакуум-фильтр, предназна-
ченный для разделения грубодисперсных суспензий; состоит из ковшей в 
форме трапецеидальных секторов, собранных на кольцевой раме. Ковши 
связаны трубками с распределительным устройством, через которое уда-
ляются фильтрат и промывная жидкость. Ковши вращаются вокруг верти-
кальной оси как единое целое. Каждый ковш состоит из корпуса, обра-
зующего вместе с дренажными пластинами и фильтровальной перегород-
кой рабочий орган фильтра. Суспензия и промывная жидкость заливаются 
в ковш сверху. Для выгрузки осадка ковш автоматически поворачивается 
на 180° над местом выгрузки.  
ФИЛЬТР КОЛОДЦА ВОДОЗАБОРНОГО ШАХТНОГО – устройст-
во, предотвращающее попадание в шахтный колодец частиц грунта выно-
симых поступающей водой из водоносного пласта.  
ФИЛЬТР ЛЕНТОЧНЫЙ – жидкостный вакуум-фильтр, предназначен-
ный для разделения суспензий, образующих неоднородный по размерам 
частиц тяжелый и требующий тщательной промывки осадок. Ф.л. пред-
ставляет собой стол, в котором имеются вакуум-камеры для отвода фильт-
рата и промывной жидкости. Фильтровальная перегородка (обычно ткань) 
покрывает прорезиненную перфорированную ленту, натянутую на край-
них барабанах стола. Осадок сбрасывается в сборник при перегибе фильт-
ровальной перегородки. Регенерация фильтровальной перегородки произ-

водится при обратном движении ленты с помощью механических щеток 
или паровых форсунок.  
ФИЛЬТР ЛИСТОВОЙ – жидкостный фильтр, предназначенный для 
осветления растворов и разделения суспензий, содержащих не более 5% 
(по объему) твердой фазы. Фильтрующие элементы круглой или прямо-
угольной формы, обтянутые фильтровальной перегородкой (обычно тка-
нью), соединены с коллектором для отвода фильтрата. Суспензия подается 
в корпус фильтра. Слой осадка промывается (после удаления из корпуса 
остатка суспензии).  
ФИЛЬТР МЕДЛЕННЫЙ – фильтр с мелкозернистой загрузкой, рабо-
тающий без коагулирования воды, для осветления воды со скоростью 
фильтрования 0,1-0,3 м/час через фильтрующий слой песка, уложенного на 
поддерживающем слое из гравия, гальки или щебня. См. также см. фильтр 
водопроводный.  
ФИЛЬТР МНОГОСЛОЙНЫЙ – сооружение с фильтрующей загрузкой 
с двумя и более фильтрующими слоями из однородных или различных 
материалов; широко используется в питьевом водоснабжении.  
ФИЛЬТР ОБРАТНЫЙ – совокупность двух или более слоев несвязных 
грунтов, уложенных в порядке увеличения размеров (возрастания крупно-
сти) частиц по отношению к направлению фильтрационного потока воды с 
целью предотвращения выноса частиц грунта сооружения или его основания.  
ФИЛЬТР-ПРЕСС – жидкостный фильтр, предназначенный в основном 
для разделения тонкодисперсных суспензий; установка для механического 
обезвоживания тонкодисперсных осадков минерального происхождения 
бытовых и производственных сточных вод, представляющая собой фильтр 
для отделения твѐрдых частиц от жидкости с применением избыточного 
давления. Различают рамные и камерные Ф.-п. и камерный автоматиче-
ский Ф.-п. (ФПАКМ).  
ФИЛЬТР-ПРЕСС РАМНЫЙ – блок чередующихся вертикальных плит 
и рам, прижатых друг к другу ручным, гидравлическим или электромеха-
ническим зажимом. Рамы образуют в собранном аппарате свободные 
плоские камеры (карманы) для приема суспензии. Плиты с рифлеными 
боковыми поверхностями служат дренирующим основанием для фильт-
ровальной перегородки. Под действием избыточного давления фильтрат 
проходит через фильтровальную перегородку, затем стекает по желобкам 
рифленых плит и через отводные каналы поступает в сборник. Твердые 
частицы образуют в камерах слой осадка, который удаляется при раздви-
гании плит.  
ФИЛЬТР-ПРЕСС КАМЕРНЫЙ – фильтр-пресс, работающий подобно 
рамному, но рассчитанный на более высокое избыточное давление. Авто-
матический Ф.-п.к. состоит из расположенных горизонтально на некото-
ром расстоянии одна от другой фильтрующих плит; которые в свою оче-
редь находятся между двумя поддерживающими плитами. Сверху каждая 
фильтрующая плита покрыта перфорированным листом, над которым 
находится фильтровальная перегородка в виде бесконечной ленты. При 
сжатии плит между ними образуются камеры, в которые последовательно 
подается из соответствующих коллекторов суспензия, промывная жид-
кость и сжатый воздух для продувки. Фильтрат проходит через фильтро-
вальную перегородку, а твердая фаза остается на ней в виде осадка. По 
окончании цикла фильтрования плиты раздвигаются, между ними откры-
вается щель и фильтровальная перегородка приводится в движение, выно-
ся осадок наружу, где он снимается ножами. Производительность Ф.-п.к. в 
4-10 раз выше производительности рамного фильтра.  
ФИЛЬТР-ПРЕСС ПАТРОННЫЙ – жидкостный фильтр, предназна-
ченный для осветления или сгущения суспензий; работает под вакуумом 
или под давлением и состоит из корпуса с крышкой и днищем. Внутри 
находится решетка, на которой закреплена фильтровальная перегородка в 
виде патрона (обычно патронный фильтр имеет несколько десятков таких 
патронов). Удаление осадка с последней производится отдувкой сжатым 
воздухом, пневмогидравлическим ударом или с помощью вибрационных 
устройств.  
ФИЛЬТР РЕГУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ ГАЗА – это устройство, кото-
рое располагается перед регулятором давления и служит для очистки газа 
от механических частиц.  
ФИЛЬТР СКОРЫЙ – см. фильтр водопроводный. 
ФИЛЬТР СУХОЙ – фильтр с незатопленной фильтрующей загрузкой, 
частицы которой в процессе фильтрования одновременно обтекаются 
водой и воздухом.  
ФИЛЬТР ТАРЕЛЬЧАТЫЙ – жидкостный вакуум-фильтр, предназна-
ченный преимущественно для обезвоживания крупнозернистых шламов в 
производстве калия, в подготовке каменного угля и руд и т.д. Основная 
деталь Ф.т. – кольцо, состоящее из ряда трапецеидальных секторов, каж-
дый из которых является фильтрующей ячейкой. Последняя открыта 
сверху и имеет днище, наклоненное к центру для облегчения стока жидко-
сти. По верху ячейки уложен перфорированный лист, на котором находит-
ся фильтровальная перегородка. Внутренняя полость каждого сектора с 
помощью соединительных трубок сообщается с каналами распределитель-
ного устройства, жестко связанного с корпусом. Ф.т. приводится во вращение 
электродвигателем. За один оборот ячейки фильтра последовательно соеди-
няются с линиями вакуума и сжатого воздуха. Подача суспензии осуществ-
ляется в ячейки сверху. Съем осадка производится ножом или шнеком.  
ФИЛЬТР ФИЛЬТРОВОЙ КОЛОННЫ – рабочая водоприемная часть 
особой конструкции по пропуску воды внутрь фильтровой колонны труб.  
ФИЛЬТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – 1) устройство, в котором очистка газов 
от аэрозольных, твердых или жидких частиц происходит под действием 
электрических сил; 2) см. электрофильтр.  
ФИЛЬТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОКРЫЙ – пылеуловитель, в котором 
отделение взвешенных частиц от газа происходит посредством сообщения 
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им электрического заряда в поле коронного разряда с последующим осаж-
дением заряженных частиц под действием электрического поля на по-
верхности электрода. В Ф.э.м. осадительные и коронирующие электроды 
орошаются жидкостью.  
ФИЛЬТР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СУХОЙ – пылеуловитель, в котором 
отделение взвешенных частиц от газа происходит под действием электри-
ческих сил посредством сообщения взвешенным частицам электрического 
заряда в поле коронного разряда с последующим осаждением заряженных 
частиц под действием электрического поля на поверхности электрода. В 
Ф.э.с. осадительные и коронирующие электроды не орошаются жидкостью.  
ФИЛЬТРАЦИЯ – движение жидкостей или газов через пористую среду, 
например, воды, нефти и газов в грунтах. Ф. является также просачивание 
воды сквозь грунты и даже бетон (например, через тела земляных и бетон-
ных плотин). Для аналогичных процессов, проводимых в промышленных 
и лабораторных условиях, чаще применяется термин фильтрование.  
ФИЛЬТРОВАНИЕ – широко распространенное название используемого 
в промышленности искусственного процесса фильтрации (например, 
осветление воды посредством ее фильтрации через пористую среду). Ф. 
представляет собой разделение суспензий или аэрозолей при помощи 
фильтров – пористых перегородок (металлических, асбестовых, стеклян-
ных и др.), пропускающих жидкость или газ, но задерживающих твердые 
частицы. Различают следующие виды Ф.: а) собственно разделение сус-
пензий – отделение содержащихся в них твердых частиц, задерживаемых 
на фильтровальных перегородках, через которую удаляется основное 
количество жидкости; б) сгущение суспензий – повышение в них концен-
трации твердой фазы путем удаления через фильтровальные перегородки 
некоторой части жидкой фазы; в) осветление жидкостей – очистка от 
содержащегося в них небольшого количества тонких взвесей.  
ФИЛЬТРОВЕНТИЛЯЦИЯ – в военной архитектуре – подача в убежи-
ще очищенного от ОВ воздуха через фильтры-поглотители посредством 
вентиляторов или специальных мехов. Ф. ввиду ограниченности количест-
ва подачи воздуха через фильтры, рассчитывают, исходя из уменьшенных 
норм воздуха на человека. В фортификационных сооружениях типа охра-
нительных Ф. должна давать такое количество воздуха, чтобы, во-первых, 
боеспособность или работоспособность находящихся в убежище заметно 
не понижались и, во-вторых, удалялись проникшие при входе и погло-
щенные одеждой ОВ. Необходим приблизительно 4-5-кратный обмен 
воздуха в час, а в некоторых случаях и больше, что собственно покрывает 
и норму подачи воздуха на человека.  
ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕДВИЖИМОСТИ – использование финансо-
вых ресурсов для приобретения и развития объектов недвижимости. При-
нято различать Ф.н. краткосрочное (в период создания объекта) и долго-
срочное (финансирование приобретения объекта недвижимости или пред-
ставление финансовых ресурсов на длительный срок под залог объекта 
недвижимости).  
ФИНИФТЬ – 1) эмаль; 2) в геральдике – геральдическая краска (черв-
лень, лазурь, зелень, пурпур, чернь, золото, серебро), несущая определен-
ный символический смысл, закрепленный в геральдике за данным цветом 
(например, зелень символизировала надежду, радость, изобилие; пурпур –
достоинство, силу и могущество).  
ФИНИШЕР – название асфальтобетоноукладчиков или бетоноотделоч-
ных машин.  
ФИОРД – см. фьорд. 
ФИРМА – хозяйственное, промышленное или торговое предприятие, 
пользующееся правами юридического лица; основной субъект принятия 
решений в условиях децентрализованной экономики. Теория Ф. модели-
рует поведение фирм в зависимости от поставленных перед ними целей, 
которыми могут являться максимизация прибыли, избежание риска или 
долгосрочный рост. Многие Ф. управляются единолично, некоторые 
являются товариществами. Наконец, более крупные Ф. обычно организо-
ваны в форме компаний. Одна Ф. может управлять множеством предпри-
ятий или отделений, таких как заводы, фабрики или цеха.  
ФИРМА-АСЕССОР – организация профессиональных оценщиков не-
движимости.  
ФИРМА ДИЗАЙНЕРСКАЯ (дизайн-бюро) – независимая организация, 
выполняющая художественно-конструкторские разработки по заказом 
фирм-производителей или же осуществляющая инициативные разработки 
в расчете на последующую их реализацию другими фирмами. См. также 
центр дизайнерский.  
ФИРМА РИЭЛТОРСКАЯ – предприятие, обладающее лицензией на 
право осуществлять посреднические функции в области реализации раз-
личных видов имущества: недвижимости, оборудования и механизмов, 
движимого имущества, интеллектуальной собственности, инвестиционных 
проектов, бизнеса, предметов искусства и ювелирных изделий. В России под 
термином Ф.р., как правило, понимается Ф.р., осуществляющая посредниче-
ство именно в сфере сделок с недвижимостью – т.е. юридическое лицо, в 
учредительных документах которого в качестве основной коммерческой 
деятельности указана предусмотренная законом деятельность по соверше-
нию операций с объектами недвижимости. Ф.р. имеет лицензию на осуще-
ствление следующих операций: работа с базами данных и подбор заказчи-
кам конкретных объектов недвижимости для проведения операций купли-
продажи или аренды; проведение предварительной оценки стоимости 
объекта недвижимости или его аренды; сбор и оформление необходимых 
юридических документов и справок по объектам недвижимости в государ-
ственных и иных организациях; проверка юридической чистоты прав 
собственности на объекты недвижимости; регистрация договоров перехо-
да прав собственности на объекты недвижимости в уполномоченных 
государственных органах. См. также агентство риэлторское.  

ФИРН – плотный зернистый снег, образующийся на ледниках и снежни-
ках выше снеговой границы вследствие давления вышележащих слоѐв, 
поверхностного таяния и вторичного замерзания воды, просочившейся в 
глубину. Дальнейшее уплотнение Ф., приводящее к исчезновению воз-
душных промежутков между зѐрнами, превращает его в лѐд.  
ФИСТАШКА – род деревьев или кустарников семейства сумаховых; 
около 20 видов, главным образом в субтропиках; в России 6 видов, из них 
4 в культуре. Ф. настоящая – дерево или кустарник высотой 5-10 м. Плоды 
(фисташковые орехи) используют в пищу; смолу как сырьѐ для лакокрасоч-
ной промышленности, древесину – как строительный материала. Возделы-
вают в основном в Италии, Испании, Греции, странах Средней Азии и др.  
ФИТИНГ – детали для трубных соединений (в современном употребле-
нии – детали на резьбе). Основными типами Ф. являются муфты и перехо-
ды (для прямого соединения труб одинакового или разных диаметров), 
угольники (для соединения труб под прямым углом), тройники (для при-
соединения одной трубы), кресты (для присоединения двух труб), пробки 
и колпаки.  
ФИТОБЕНТОС – совокупность растений водоемов и прибрежной зоны.  
ФИТОДИЗАЙН – целенаправленное научно-обоснованное введение 
растений в дизайн интерьера офиса и оформление других помещений с 
учѐтом их биологической совместимости, экологических особенностей, 
способности к улучшению качества воздуха в помещении. Ф. также назы-
вают практику создания растительных композиций для оформления ин-
терьеров, практику озеленения помещений, и создание зимних садов.  
ФИТОДИЗАЙН ОФИСА – одно из самых развивающихся направлений. 
Ведь красивые и ухоженные растения являются очень важной составляю-
щей любой фирмы.  
ФИТОКЛИМАТ – разновидность микроклимата; метеорологические 
условия, создающиеся среди растительности (в травостое, кронах деревьев 
и т. д.). В зависимости от вида, габитуса и возраста растительности, густо-
ты посева (насаждения) и способа посева (посадки) изменяются освещѐн-
ность, сила ветра, температура и влажность воздуха и почвы, которые 
существенно отличаются от аналогичных показателей на открытом месте 
(например, среди высокостебельных травянистых растений освещѐнность 
у поверхности почвы может быть в 5-10 раз меньше, температура воздуха 
в жаркий полдень на 4-5°С ниже, а температура поверхности почвы на 15-
20°С ниже, чем на открытом участке).  
ФИТОЦЕНОЗ – естественные природные групповые растения. 
ФИТОЦЕНОЛОГИЯ – учение о совместном произрастании групп рас-
тений. 
ФЛАГШТОК – сооружение, представляющее собой вертикальный шест 
с веревкой для подъѐма флага. 
ФЛАКОН – потребительская тара, имеющая корпус разнообразной фор-
мы, резко переходящий в горловину, диаметр венчика которой значитель-
но меньше диаметра описанной окружности корпуса, с плоским или во-
гнутым дном, укупориваемая крышкой или пробкой.  
ФЛАНЕЦ – соединительная часть трубопроводов, арматуры, резервуаров, 
валов и т.п., выполняемая, как правило, заодно с основной деталью; обыч-
но представляет собой плоское кольцо или диск с отверстиями под болты 
или шпильки. Обеспечивает герметичность и (или) прочность соединения.  
ФЛАНК – боковая (короткая) сторона (фас) укрепления, перпендикуляр-
ная или почти перпендикулярная линии фронта. Из Ф. простреливаются 
(т.н. фланкирующий огонь) подступы к соседним укреплениям. В басти-
онной системе Ф. – сторона бастиона между фасом и куртиной, где обыч-
но устанавливались орудия для обстреливания рва перед куртиной.  
ФЛАНК КАЗЕМАТИРОВАННЫЙ – см. полукапонир промежуточный.  
ФЛАНК ОТСТУПНОЙ (фланк пониженный) – фланк, у которого 
часть, примыкающая к куртине (приблизительно одна треть), несколько 
подвинута внутрь бастиона для защиты орудий от поражения с поля. 
Остальные две трети фланка в итальянской системе обычно закруглялись 
и образовывали боковое закрытие, называемое орильоном за свое сходство 
по форме с ухом. Ф.о. делались несколько ниже вала.  
ФЛАНК ЯРУСНЫЙ – вторые фланки, устраивавшиеся в орильонах (см. 
фланк отступной) бастионов и расположенные на высоте главного вала.  
ФЛАНКИРОВКА АРХИТЕКТУРНАЯ – оформление (проектирование, 
сооружение) боковых частей композиции, окружающих центральную 
часть (например, оформление главного ризалита боковыми ризалитами, 
корпусами, флигелями, колоннами, портиками и т.п.).  
ФЛЕЙЦ – плоская малярная кисть от 25 до 100 мм шириной; применяется 
для окрашивания или, что чаще, для выравнивания поверхности при ок-
рашивании.  
ФЛЕКС ЦЕМЕНТ – см. отделка декоративная Флекс цемент. 
ФЛЕКСУРА – тектоническая структура в виде ступенеобразного переги-
ба слоѐв горных пород; представляет собой коленчатый изгиб монокли-
нально (с наклоном в одну сторону) или почти горизонтально залегающих 
слоев горных пород. Образование Ф. связано с перемещением блоков 
земной коры по разрывным нарушениям (сбросам, взбросам, сдвигам). Ф. 
протягивается иногда на сотни км, а ее амплитуда (высота) может дости-
гать 2-3 км.  
ФЛЕП ДИСК – шлифовальное устройство, представляющее собой абра-
зивный материал в виде листьев прикрепленных к армированному стекло-
тканью кругу. Ф.-д. обладают рядом преимуществ перед фибровыми, 
особенно при полировке тонких металлических листов, так как не требуют 
применения жесткой подложки и могут надеваться непосредственно на 
станок; не оставляют нагара, работают без шума и вибрации; имеют боль-
шую производительность и износостойкость. Ф.-д. бывают двух видов: 
прямого (обеспечивают высокий результат при обработке ровных поверх-
ностей) и конического (при выполнении шлифовальных операций легко 
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достигают самых труднодоступных мест обрабатываемой поверхности).  
ФЛЕРОН – 1) декоративное навершие кровли на вершине башни, шпиля 
или фронтона, в виде горизонтальной полосы, обработанной ажурным 
масверком орнаментальной резной листвы. Характерно для средневековых 
европейских зданий готического стиля и миниатюрных реликвариев. 
Русское название Ф. – гребень. Вопреки буквальному значению слова, Ф. 
следует отличать от другого навершия – крестоцвета. 2) Стилизованное 
изображение изогнутой ветви в центре садово-паркового партера.  
ФЛЕШЬ – 1) очень маленький деревянный шпиль; 2) в военной архитек-
туре небольшое V-образное полевое фортификационное сооружение, 
открытое с тыла и обращенное к противнику двумя фасами длиной 20-30 
м, под углом 60-120°; Ф. представляет собой укрепление в виде редана, но 
меньшего размера; 3) башенка на коньке крыши храма над средокрестием.  
ФЛИГЕЛЬ – боковая (или отдельно стоящая) вспомогательная пристрой-
ка к основному жилому зданию или отдельно стоящая второстепенная 
постройка, входящая в комплекс городской или сельской усадьбы, связан-
ная с ее главным сооружением (домом) и подчиненная ему функциональ-
но, композиционно и стилистически.  
ФЛИКЕР – субъективное восприятие человеком колебаний светового 
потока искусственных источников освещения, вызванных колебаниями 
напряжения в электрической сети, питающей эти источники.  
ФЛИШ – мощная серия морских осадочных горных пород преимуществен-
но обломочного происхождения, характеризующаяся ритмичным чередова-
нием нескольких литологических разновидностей слоѐв, гранулометриче-
ский состав которых уменьшается вверх по разрезу. Формируется на дне 
глубоких котловин у подножия т.н. кордильер – длинной цепи островов. 
Ритмичность обусловлена регулярно возникавшими мутьевыми потоками.  
ФЛОАТ-СТЕКЛО – см. стекло «флоат-стекло». 
ФЛОГОПИТ – минерал группы слюд подкласса слоистых силикатов, 
магнезиальная слюда K(Mg,Fe)3[AlSi3O10](OH,F)2. Кристаллы, чешуйчатые 
массы. Часто содержит примесь железа. Безжелезистые Ф. бесцветны; цвет 
железистых – бурый, зеленый, красный, черный. Твердость по минерало-
гической шкале 2,5-3; плотность 2,7-2,9 г/см
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магнезиальных скарнах, карбонатитах, щелочных ультраосновных поро-
дах. Получают также искусственным путѐм. Применяется как изоляцион-
ный материал в электротехнике.  
ФЛОКЕНЫ – дефекты внутреннего строения стали в виде серебристо-
белых пятен (в изломе) или волосовин (на протравленных шлифах). 
Встречаются главным образом в катаных или кованых изделиях; обуслов-
лены повышенным содержанием водорода.  
ФЛОКУЛЯЦИЯ – процесс объединения коллоидных частиц в рыхлые 
хлопьевидные агрегаты (флокулы); разновидность коагуляции. В резуль-
тате Ф. образуются крупные отделимые частицы мелких минеральных и 
органических частиц, в которых, как правило, участвуют механические, 
физические, химические или биологические средства. Ф. происходит, 
например, в водоѐмах под действием продуктов жизнедеятельности орга-
низмов. При водоподготовке и очистке сточных вод осуществляется путѐм 
введения специальных веществ (флокулянтов).  
ФЛОРА – совокупность растительных видов в определенном географиче-
ском регионе. 
ФЛОРАРИУМ – то же, что и аквариум, но с растениями и грунтом. См. 
также аквариум. 
ФЛОРИСТ – специалист в области декорирования интерьеров с помо-
щью цветочных композиций (флористики). Местом работы Ф. зачастую 
является цветочный салон. Также Ф. занимаются фитодизайном и озеле-
нением помещений. Помимо живых цветов, Ф. использует для создания 
композиций засушенные растения (цветы, ветки, листья, мох и другой 
природный материал). Профессиональный Ф. кроме знаний о цветах 
владеет общими принципами оформления интерьера, искусством компо-
зиции и светотехникой.  
ФЛОРИСТИКА – разновидность декоративно-прикладного искусства, 
которое воплощается в создании флористических работ (букетов, компо-
зиций, панно, коллажей) из разнообразных природных материалов (цветов, 
листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т.д.), которые могут быть живыми, 
сухими или консервированными.  
ФЛОТАЦИЯ – 1) выделение из воды взвешенных веществ посредством 
всплытия под действием распределенных в объеме очищаемой воды 
пузырьков воздуха; 2) способ отделения одних минералов от других в 
жидкой среде, основанный на способности одних минералов прилипать к 
воздушным пузырькам и переходить вместе с ними в пенный слой, а 
других – оставаться во взвешенном состоянии; 3) способ обогащения 
полезных ископаемых, основанный на процессе разделения мелких частиц 
(главным образом минералов) за счет различной смачиваемости водой их 
поверхности, особенно после обработки поверхности минералов флотаци-
онными реагентами. Для обогащения полезных ископаемых широко 
применяется пенная Ф., при которой частицы минералов в водной среде 
избирательно прилипают к пузырькам воздуха и поднимаются в пену, 
образуя концентрат.  
ФЛОТИРУЕМОСТЬ – флотационная активность поверхности минерала, 
характеризующая возможность самопроизвольного прилипания частицы 
минерала к пузырьку воздуха.  
ФЛОТОКАМЕРА – основное сооружение флотоустановки, в котором 
происходит образование или выделение пузырьков воздуха (газа) из пере-
сыщенных ими растворов, взаимодействие их с частицами загрязненной 
воды (транспортирование частиц к пузырьку, самопроизвольное закрепле-
ние на нем) и всплывание образованного агрегата (аэроглобулы) на по-
верхность жидкости с образованием пенного слоя, отводимого за пределы 
флотоустановки.  

ФЛОТОЦИКЛОН – см. гидроциклон-флотатор. 
ФЛУКТУАЦИИ – случайные отклонения физических величин от их 
средних значений; происходят у любых величин, зависящих от случайных 
факторов. В замкнутых термодинамически равновесных системах Ф. 
вызываются тепловым движением частиц. Ф. определяют теоретически 
возможный предел чувствительности приборов. Ф. давления проявляются, 
например, в броуновском движении малых частиц под влиянием точно не 
скомпенсированных ударов молекул окружающей среды. Ф. характерны 
для любых случайных процессов. 
ФЛЮГАРКА – 1) поворотная железная насадка на дымовую трубу, 
направляющая дым по ветру, для улучшения тяги; 2) устройство, предна-
значенное для измерения направления ветра, в виде одной или двух распо-
ложенных под углом пластинок, при вращении вокруг вертикальной оси 
устанавливающихся противовесом навстречу ветру.  
ФЛЮГЕР – укрепленное на наивысшей точке сооружения (на шпиле или 
коньке крыши) устройство для определения направления и скорости ветра, 
посредством вращения на вертикальной оси по направлению ветра. Ф. 
состоит из флюгарки (пластинки или декоративной фигурки), поворачи-
вающейся вокруг вертикальной оси по направлению ветра. Скорость ветра 
измеряют по углу отклонения от вертикали другой металлической пла-
стинки (противовеса флажка), установленной на вертикальной оси. Сила 
ветра определяется по укрепленной на Ф. перпендикулярно направлению 
ветра свободно качающейся металлической дощечке.  
ФЛЮИД – жидкие и газообразные легкоподвижные компоненты магмы 
или циркулирующие в земных глубинах насыщенные газами растворы. 
Предполагается, что в составе Ф. преобладают перегретые пары воды, 
присутствуют фтор, хлор, углекислота и многие другие вещества.  
ФЛЮОРИТ (шпат плавиковый) – полигенный минерал подкласса 
фторидов, СаF2. Твердость по минералогической шкале 4; плотность 
3,2 г/см
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, tпл 1360°C. Примеси окрашивают Ф. в фиолетовый, зелѐный, 

голубой, розовый, жѐлтый и другие цвета; чистый бесцветный Ф. редок. 
Применяют в качестве флюсов в металлургии, как химическое сырьѐ для 
получения плавиковой кислоты и еѐ солей, а также в производстве эмалей 
и стекол. Прозрачные слабоокрашенные или бесцветные Ф. – ценное 
оптическое сырье; монокристаллы Ф. (в основном синтетические) исполь-
зуются в оптике.  
ФЛЮС – 1) при паянии – расплавляемые неметаллические вещества 
(канифоль, бура, хлорид цинка и др.), служащие для очистки поверхности 
припоя и места пайки, а также улучшения смачиваемости места пайки 
расплавленным припоем; 2) в металлургии – материалы, вводимые в 
шихту для образования шлаков с заданными физическими и химическими 
свойствами; 3) при газовой и кузнечной сварке металлов – химикаты, 
растворяющие оксиды, образующиеся на свариваемых поверхностях; 4) 
при автоматической сварке – материалы сложного состава, под слоем 
которых ведѐтся сварка.  
ФЛЮС СВАРОЧНЫЙ – материал при дуговой сварке, защищающий 
дугу и сварочную ванну от вредного воздействия окружающей среды и 
используемый для химической очистки соединяемых поверхностей и 
улучшение качества шва.  
ФЛЮС СВАРОЧНЫЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ – флюс для дуговой свар-
ки, полученный перемешиванием порошкообразных материалов со связую-
щим веществом, грануляцией и последующей термической обработкой.  
ФЛЮС СВАРОЧНЫЙ ПЛАВЛЕНЫЙ – флюс для дуговой сварки, 
полученный сплавлением его составляющих и последующей грануляцией 
расплава.  
ФЛЮТБЕТ – совокупность частей напорного гидротехнического соору-
жения (водосливной плотины), по верху которых протекает открытый 
водный поток (понур, водосливный порог, водобой, рисберма). Ф. предна-
значен для защиты естественного русла реки от разлива, восприятия части 
напора подпорным сооружением, защиты его от деформаций основания.  
ФЛЯГА – транспортная тара, предназначенная для многократного приме-
нения, имеющая корпус цилиндрической формы и цилиндрическую гор-
ловину, диаметр которой меньше диаметра корпуса, с приспособлением 
для переноса и крышкой с затвором.  
ФОЙЕ – помещение в зрелищном здании (в театре, кино, смежное со 
зрительным или концертным залом). Служит местом отдыха для зрителей 
и артистов (артистическое Ф.) в ожидании сеанса, спектакля и т.п. и во 
время перерывов.  
ФОКУС – в оптике точка, в которой собирается прошедший через опти-
ческую систему параллельный пучок световых лучей; если пучок параллелен 
оптической оси системы, то Ф. также лежит на оси и называется главным.  
ФОКУС ЗВУКА (точка фокуса) – точка на акустической оси, в которой 
звуковое давление имеет максимум.  
ФОКУСИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ – операция перемещения отдель-
ных частей оптической системы для получения отчетливого изображения 
объекта наблюдения. В зрительных трубах геодезических приборов Ф.и. 
сводится к четкости изображения в плоскости сетки нитей. 
ФОКУСИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВНЕШНЯЯ – фокусировка изо-
бражения, осуществляемая перемещением окулярной части зрительной 
трубы геодезического прибора до совмещения плоскости нитей сетки 
нитей с плоскостью изображения предмета в трубе. 
ФОКУСИРОВКА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВНУТРЕННЯЯ – фокусировка 
изображения, осуществляемая перемещением фокусирующей линзы 
внутри зрительной трубы геодезического прибора до совмещения плоско-
сти нитей сетки нитей с изображением предмета наблюдения. 
ФОЛИТЕП – теплоизоляционный материал, который используют для 
изоляции кузовов легковых и грузовых автомобилей, технического обору-
дования, при транспортировке горячих или холодных продуктов (эффект 
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термоса) и даже в качестве подстилки для спальных мешков и палаток.  
ФОЛОС – см. толос. 
ФОЛЬВАРК – 1) небольшая доходная усадьба с ограниченным числом 
служебных построек (в западных районах страны); 2) в широком значении 
– небольшая усадьба, хутор.  
ФОЛЬГА – тонкие листы или ленты (2-100 мкм) различных металлов и 
металлических сплавов (Аl, Sn, Pb, Sn-Pb и др.); кашированная Ф. – бумажная 
лента, плакированная алюминием. Получают прокаткой, электролитическим 
способом, осаждением на подложку в вакууме. Применяется в электротех-
нической промышленности, электронике, приборостроении и т.д. 
ФОЛЬГОБИТЭП – гидроизоляционный материал, состоящий из тонкой 
рифленой фольги, покрытой с обеих сторон битумно-полимерным вяжу-
щим в смеси с минеральным наполнителем и антисептиком. Используется 
при производстве кровельных и гидроизоляционных работ.  
ФОЛЬГОИЗОЛ – рулонный двухслойный материал, состоящий из тон-
кой рифлѐной или гладкой алюминиевой фольги толщиной 0,1-0,2 мм, 
покрытой с нижней стороны слоем защитного битумно-резинового би-
тумно-полимерного состава с минеральным наполнителем и антисепти-
ком. Применяют для устройства кровель, парогидроизоляции, герметиза-
ции стыков.  
ФОН – 1) задний пространственный план (например, картины); 2) в широ-
ком смысле Ф. –среда, окружение и т.п.  
ФОН В ДИЗАЙНЕ СРЕДЫ – основная масса образующих среду зри-
тельных компонентов, которая создает в целом усредненное представле-
ние о ее свойствах.  
ФОН ОБЪЕКТА РАЗЛИЧЕНИЯ – поверхность, прилегающая непосред-
ственно к объекту различения, на которой он рассматривается. При коэффи-
циенте отражения поверхности свыше 0,4 фон считается светлым; при коэф-
фициенте от 0,2 до 0,4 – средним; при коэффициенте менее 0,2 – темным.  
ФОН ОСВЕЩЕННОСТИ – поверхность, прилегающая непосредствен-
но к объекту различения, на которой он рассматривается. Фон считается: 
светлым – при коэффициенте отражения поверхности более 0,4; средним – 
тоже от 0,2 до 0,4; темным – тоже менее 0,2.  
ФОН ПРИРОДНЫЙ – естественные, не связанные с деятельностью 
человека концентрации или степень воздействия природных веществ или 
других агентов (например, излучения) на человека и другие организмы.  
ФОН РАДИАЦИОННЫЙ – ионизирующее излучение, обусловленное 
совместным действием природных (естественных) и техногенных радиа-
ционных факторов. Естественный Ф.р. – излучение, создаваемое рассеян-
ными в природе радионуклидами, содержащимися в земной коре, призем-
ном воздухе, почве, воде, растениях, продуктах питания, в организмах 
животных и человека, а также космическое излучение. Техногенный Ф.р. 
связан главным образом с переработкой и перемещением горных пород, 
сжиганием каменного угля, нефти, газа и других горючих ископаемых, а 
также с испытаниями ядерного оружия и ядерной энергетикой. 
ФОН РАДИАЦИОННЫЙ ЕСТЕСТВЕННЫЙ – доза излучения, созда-
ваемая рассеянными в природе радионуклидами, содержащимися в земной 
коре, приземном воздухе, почве, воде, растениях, продуктах питания, в 
организмах животных и человека (84%), а также космическое излучение 
(16%). Естественный Ф.р. колеблется в широких пределах в различных 
регионах Земли. Эквивалентная доза в организме человека в среднем 0,2 бэр.  
ФОН ШУМОВОЙ – шумовое поле с переменной интенсивностью в 
окружающей среде, вызываемое смесью звуков от многих разнообразных 
ближних и дальних источников.  
ФОНАРИК – завершающий здание небольшой граненый объем, у кото-
рого поверхность застекления больше площади простенков.  
ФОНАРЬ – 1) лантерна, то есть выпуклая (различной формы, круглая или 
многоугольная) часть покрытия сооружения обычно в виде остеклѐнной 
надстройки (либо сооружение над куполом или крышей), имеющая про-
емы для естественного воздухообмена (аэрации) и (или) освещения; 
2) застеклѐнный или имеющий много окон выступ в стене здания; эркер, 
глубокий выступ с окном на стене или на крыше средневекового сооруже-
ния, особенно храмового; 3) тип окна, см. окно-фонарь.  
ФОНАРЬ АЭРАЦИОННЫЙ – фонарь, предназначенный только для 
аэрации помещений.  
ФОНАРЬ ВЕРХНЕГО СВЕТА – см. фонарь зенитный. 
ФОНАРЬ ГЛУХОЙ – неоткрывающийся световой фонарь.  
ФОНАРЬ ЗЕНИТНЫЙ – фонарь в форме выпуклой линзы, небольшого 
купола, горизонтального светопрозрачного заполнения проема в покры-
тии, обеспечивающий естественное освещение помещения вертикальны-
ми, реже слегка наклонными лучами света.  
ФОНАРЬ КОНЬКОВЫЙ – продольный фонарь в коньковой части 
двускатного покрытия здания.  
ФОНАРЬ ПОПЕРЕЧНЫЙ – фонарь, располагаемый поперѐк здания.  
ФОНАРЬ ПРОДОЛЬНЫЙ – фонарь, располагаемый вдоль здания.  
ФОНАРЬ СВЕТОВОЙ – фонарь (оконный проем на крыше), предназна-
ченный только для освещения помещений; чаще всего Ф.с. – остекленная 
конструкция покрытия, служащая для естественного освещения лестнич-
ной клетки или внутреннего дворика.  
ФОНД (фонды) – 1) организация или учреждение, создаваемая с целью 
финансирования различных программ за счѐт средств фирм, банков, орга-
низаций и отдельных граждан (например, благотворительный Ф. для 
оказания материальной помощи); 2) ресурсы, запасы (например, Ф. народ-
ного хозяйства, земельный Ф. и т.п.); 3) материальные и денежные средст-
ва, используемые предприятием (например, основные производственные 
Ф., Ф. обращения, Ф. зарплаты); 4) источники средств, имеющие опреде-
ленный порядок образования и использования (например, уставный Ф., 
неделимый Ф.); 5) ценные бумаги, приносящие твѐрдый доход.  

ФОНД ВОЗМЕЩЕНИЯ – на макроэкономическом уровне часть обще-
ственного продукта, которая должна быть возмещена производству для его 
дальнейшего бесперебойного функционирования. Ф.в. равен стоимости 
материальных затрат (амортизации машин и оборудования, стоимости 
сырья, материалов, топлива и т.п.).  
ФОНД ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – 
совокупность документированной гидрометеорологической информации, 
подлежащей хранению в соответствии с законодательством в целях ее 
использования.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ – совокупность всех жилых помещений, находя-
щихся на территории Российской Федерации, включающая жилые дома 
общего типа, специальные жилые дома (общежития, дома маневренного 
фонда, жилые дома для престарелых, дома-интернаты для инвалидов, 
ветеранов и другие), служебные и иные жилые помещения. В Ф.ж. не 
включаются: помещения, предназначенные для сезонного проживания 
(дачные и садовые домики, дома, квартиры, номера для отдыха в профи-
лакториях, домах отдыха, кемпингах и т. п.); помещения, предназначенные 
для временного проживания (номера гостиниц, помещения для приезжих); 
помещения, предназначенные для проживания, но незавершенные строи-
тельством; передвижные жилища (вагоны, трайлеры, палатки, др.); само-
вольно построенные или заселенные непригодные для проживания строе-
ния независимо от факта их использования для проживания; жилые корпу-
са колоний и тюрем, казармы и т.п. В зависимости от формы собственно-
сти жилищный фонд подразделяется на частный, государственный и 
муниципальный; в зависимости от целей использования – на Ф.ж. соци-
ального использования, специализированный Ф.ж., индивидуальный Ф.ж., 
Ф.ж. коммерческого использования. Ф.ж. подлежит государственному 
учету в порядке, установленном федеральным органом исполнительной 
власти уполномоченным на то Правительством Российской Федерации.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – выделяемая в соот-
ветствии с формой собственности одна из основных разновидностей жи-
лищного фонда. Ф.ж.г. составляет совокупность жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности Российской Федерации (жилищный 
фонд РФ), и жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
субъектам Российской Федерации (жилищный фонд субъектов РФ).  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ – выделяемая в соот-
ветствии с целями использования одна из основных разновидностей жи-
лищного фонда. Ф.ж.и. составляет совокупность жилых помещений част-
ного жилищного фонда, которые используются гражданами – собственни-
ками таких помещений для своего проживания, проживания членов своей 
семьи и (или) проживания иных граждан на условиях безвозмездного 
пользования, а также юридическими лицами – собственниками таких 
помещений для проживания граждан на указанных условиях пользования.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – 
выделяемая в соответствии с целями использования одна из основных 
разновидностей жилищного фонда. Ф.ж.к.и. составляет совокупность 
жилых помещений, которые используются собственниками таких поме-
щений для проживания граждан на условиях возмездного пользования, 
предоставлены гражданам по иным договорам, предоставлены собствен-
никами таких помещений лицам во владение и (или) в пользование.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ – выделяемая в соответ-
ствии с формой собственности одна из основных разновидностей жилищ-
ного фонда. Ф.ж.м. составляет совокупность жилых помещений, принад-
лежащих на праве собственности муниципальным образованиям (районам, 
городам, входящим в них административно-территориальным образова-
ниям, а также ведомственный фонд, находящийся в полном хозяйственном 
управлении муниципальных учреждений).  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА – суммарная 
площадь или количество квартир в жилых зданиях определѐнного насе-
лѐнного пункта или района. Ф.ж.н.п. включает совокупность всех жилых 
помещений, независимо от форм собственности, включая жилые дома, 
специализированные дома (общежития, гостиницы – приюты, дома ма-
невренного фонда, специальные дома для престарелых, дома-интернаты 
для инвалидов, ветеранов и другие), квартиры, служебные помещения, 
иные жилые помещения в других строениях, пригодные для проживания.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ СОЦИАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ – 
выделяемая в соответствии с целями использования одна из основных 
разновидностей жилищного фонда. Ф.ж.с.и. составляет совокупность 
предоставляемых гражданам по договорам социального найма жилых 
помещений государственного и муниципального жилищных фондов.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ – выделяемая в 
соответствии с целями использования одна из основных разновидностей 
жилищного фонда, включающая т.н. «жилые помещения специализиро-
ванного жилищного фонда». Ф.ж.с. составляет совокупность предназначен-
ных для проживания отдельных категорий граждан и предоставляемых им 
жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов.  
ФОНД ЖИЛИЩНЫЙ ЧАСТНЫЙ – выделяемая в соответствии с 
формой собственности одна из основных разновидностей жилищного 
фонда. Ф.ж.ч. составляет совокупность жилых помещений, находящихся в 
собственности граждан и в собственности юридических лиц.  
ФОНД ЗЕМЕЛЬНЫЙ – общие размеры земельной площади (включая 
площадь под водой) сельскохозяйственного и несельскохозяйственного 
пользования, находящейся в пределах административной единицы (рес-
публики, области, района) или в хозяйственном пользовании отдельных 
учреждений, организаций, хозяйств.  
ФОНД ЗЕМЕЛЬНЫЙ ГОРОДА – суммарная площадь земель в преде-
лах границ города.  
ФОНД ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – любое акционерное общество откры-
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того типа, которое одновременно осуществляет деятельность по привлече-
нию средств (за счет выпуска собственных акций или иными способами), 
инвестирование собственных средств (преимущественно в ценные бумаги 
других учреждений или предприятий и т.д.) и, как правило, торговлю 
ценными бумагами. В России Ф.и. первоначально создавались с целью 
обеспечения необходимых условий для обращения приватизационных 
чеков (ваучеров) в процессе приватизации.  
ФОНД ЛЕСНОЙ – совокупность всех лесов и предоставленных для 
ведения лесного хозяйства земель, включая нелесные категории земель 
административно-хозяйственных территорий (лесничества, лесного пред-
приятия), но за исключением лесов, расположенных на землях обороны и 
землях населенных пунктов. В составе Ф.л. различают площади лесные 
(покрытые лесом, а также вырубки, гари и т.д.) и нелесные (болота, просеки, 
дороги и т.п.). Все леса, входящие в Ф.л., подразделяются на группы в соот-
ветствии с их экономическим значением, местоположением и функциями.  
ФОНД ЛЕСОКУЛЬТУРНЫЙ – участки не покрытых лесом земель, 
предназначенные для посева и посадки леса. 
ФОНД НАКОПЛЕНИЯ – на макроэкономическом уровне часть нацио-
нального дохода, используемая на расширение производства (накопление 
капитала), прирост основных фондов, оборотных средств, резервов.  
ФОНД ПАЕВЫЙ ВЗАИМНЫЙ – бурно развивающийся вид альтерна-
тивного инвестирования. В целом под управлением Ф.п.в. в США нахо-
дится более 90 активов всех видов инвестиционных фондов. 
ФОНД ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – инструмент коллективного 
инвестирования, который дает инвесторам возможность объединить свои 
сбережения (паи) под управлением профессиональной управляющей 
компании с целью их умножения. 
ФОНД ПОТРЕБЛЕНИЯ – на макроэкономическом уровне часть нацио-
нального дохода, используемая для удовлетворения индивидуальных и 
общественных потребностей в предметах потребления и услугах.  
ФОНД РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – см. баланс календарного фонда времени. 
ФОНД ТНПА В ОБЛАСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО НОРМИРОВАНИЯ 
И СТАНДАРТИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ – систематизированный 
фонд технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области техни-
ческого нормирования и стандартизации и других технических докумен-
тов на бумажных носителях и (или) в электронно-цифровой форме, актуа-
лизируемый на основе официальных источников информации, со спра-
вочно-поисковым аппаратом на основе современных информационных 
технологий.  
ФОНД УСТАВНЫЙ – сумма средств, безвозмездно предоставленных 
государством предприятию при его организации в его постоянное пользо-
вание.  
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ – показатель, характеризующий осна-
щенность работников основными фондами. Ф. исчисляется путем деления 
среднегодовой стоимости основных фондов на среднесписочную числен-
ность работников. Возможен также расчет Ф. на определенную дату.  
ФОНДОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА – размер основных производст-
венных фондов в расчете на одного рабочего. Ф.т. – экономический пока-
затель, характеризующий степень обеспеченности работников средствами 
труда; определяется отношением среднегодовой стоимости основных 
производственных фондов к среднесписочной численности работников, 
занятых в производстве. Повышение Ф.т. создает условия для роста произ-
водительности труда.  
ФОНДОЁМКОСТЬ – показатель, характеризующий стоимость основ-
ных производственных фондов к стоимости произведѐнной валовой про-
дукции (либо на 1 руб. валового национального продукта, национального 
дохода, объема валовой и товарной продукции, выручки предприятия). Ф. 
рассчитывается исходя из среднегодовой балансовой стоимости основных 
производственных фондов либо по их стоимости на определенную дату. Ф. – 
обратный показатель фондоотдачи и как таковой характеризует прямую Ф. 
ФОНДООСНАЩЁННОСТЬ – экономический показатель, характери-
зующий обеспеченность предприятий основными фондами (например, в 
сельском хозяйстве Ф. определяется отношением среднегодовой балансо-
вой стоимости основных производственных фондов к площади сельхозу-
годий). Рост Ф. свидетельствует о повышении уровня интенсивности 
производства. На величину Ф. влияют специализация и концентрация 
производства, тип и степень механизации производственных процессов, 
качество (надѐжность, производительность и т.п.) средств труда, обеспе-
ченность рабочей силой, соотношение цен на средства производства и 
производимую продукцию и т.д.  
ФОНДООТДАЧА – экономический показатель, характеризующий уро-
вень использования основных производственных фондов (выход продук-
ции в расчѐте на единицу, обычно на 1 рубль, затраченных средств произ-
водства). Ф. характеризует степень интенсификации производства и его 
эффективность. Главный фактор повышения Ф. – комплексная механиза-
ция производственных процессов, обеспечивающая рост производства 
продукции. Ф. рассчитывается как отношение результатов производства 
(валовой национальный продукт, национальный доход, валовую товарную 
продукцию, объем продукции в натуральном измерении) к полной балан-
совой среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Ф. 
зависит от совместного действия ряда факторов: эффективности использо-
вания действующих производственных фондов, эффективности воспроиз-
водства фондов, структурных сдвигов.  
ФОНДЫ – 1) ресурсы, запасы (например Ф. народного хозяйства, семен-
ные Ф. и др.); 2) материальные и денежные средства, используемые пред-
приятием (например основные Ф., оборотные Ф., Ф. заработной платы и 
др.); 3) источники средств, имеющие определенный порядок образования, 
например уставный Ф.; 4) ценные бумаги, приносящие твердый доход.  

ФОНДЫ ОБОРОТНЫЕ – материально-вещественные ценности, цели-
ком потребляемые в одном производственном цикле и полностью перено-
сящие свою стоимость на производимый продукт. Состоят из предметов 
труда, производственных запасов и незавершѐнного производства. Разли-
чают Ф.о. нормируемые (запасы материальных ценностей и различные 
расходы, размер которых определяется в плановом порядке) и ненорми-
руемые – (денежные средства за исключением средств на расчѐтных или 
текущих счетах, все виды дебиторской задолженности и расходы по целе-
вым мероприятиям, не перекрытые специальными источниками их финан-
сирования). Эффективность использования Ф.о. измеряется их оборачи-
ваемостью (период одного оборота или количество оборотов за опреде-
ленный период, обычно за год). Условие рационального использования 
Ф.о. – снижение их запасов, увеличение выхода готовой продукции, уско-
рение ее отгрузки и расчѐтов за неѐ.  
ФОНДЫ ОБОРОТНЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – денежные средства 
строительного предприятия, вложенные в запасы материалов, изделий, 
конструкций, малоценный и быстроизнашиваемый инструмент и хозяйст-
венный инвентарь; в продукцию, находящуюся в процессе производства в 
строительной организации (незавершенное производство); в расходы, 
отдача от которых ожидается только в будущие периоды.  
ФОНДЫ ОБРАЩЕНИЯ – денежные средства, постоянно находящиеся 
в распоряжении предприятия (на текущем счету); находящиеся в обраще-
нии; овеществленные в готовой продукции, еще не оплаченной покупате-
лем; средства в процессе оформления платежей. 
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ – совокупность материально-вещественных 
ценностей, действующих в течение длительного времени, как в сфере 
материального производства, так и в непроизводственной сфере. Ф.о. за 
срок своей службы многократно участвуют в производственном процессе, 
сохраняя первоначальную материальную форму, однако по мере износа 
переносят свою стоимость на готовый продукт через аппарат амортизаци-
онных отчислений. В практике учета и статистики к Ф.о. относят объекты 
со сроком службы не менее года и стоимостью, устанавливаемой в зави-
симости от динамики цен на продукцию фондообразующих отраслей. По 
натурально-вещественным признакам основные фонды подразделяются на 
здания, сооружения, машины и оборудование и т.д.  
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ АКТИВНЫЕ – часть основных производствен-
ных фондов, непосредственно воздействующая на предмет труда в про-
цессе производства (транспортные средства, оборудование, машины, 
инструмент, инвентарь и т.д.).  
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – совокупность матери-
ально-вещественных ценностей, участвующих в процессе строительного 
производства в течение длительного времени с постепенным переносом 
своей стоимости на готовый продукт; применительно к строительно-
монтажным организациям – закрепленные за ними средства труда, цели-
ком участвующие в процессе производства на протяжении ряда производ-
ственных циклов и сохраняющие при этом свою натуральную форму 
(производственные Ф.о.), а также жилые дома, здания клубов и другие 
длительно существующие объекты непроизводственного назначения 
(непроизводственные Ф.о.). Производственные Ф.о. по мере износа пере-
носят свою стоимость по частям на продукцию строительства.  
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ – часть основных 
фондов, состоящая из стоимости расходов на разведку полезных ископае-
мых, программного обеспечения, оригинальных произведений искусства и 
других нематериальных непроизведенных активов. 
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ НЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – основные 
фонды непроизводственного пользования, непосредственно не участвую-
щие в процессе производства и использующиеся для оказания платных 
или бесплатных услуг, стоимость которых не включается в стоимость 
товаров. В строительстве Ф.о.н. прежде всего здания и сооружения, не 
участвующие в создании продукции строительного предприятия, а пред-
назначенные для удовлетворения социально-бытовых потребностей насе-
ления, в том числе работников строительных предприятий: жилые дома, 
здания и оборудование культурно-бытового назначения, спортивные 
сооружения и т.д.  
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ ПАССИВНЫЕ – часть основных производст-
венных фондов, не участвующих непосредственно в производственном 
процессе, но обеспечивающих условия для нормального протекания тех-
нологического процесса (в которых располагаются производственные 
помещения, сооружения, обслуживающие предприятие и т.п.).  
ФОНДЫ ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – основные фонды, 
целиком участвующие в строительном производстве, то есть использую-
щиеся для производства товаров (средства труда, с помощью которых 
работники предприятий воздействуют на предметы труда и осуществляют 
процесс производства), либо используемые для оказания услуг, стоимость 
которых включается в стоимость товаров (услуги транспорта, связи, тор-
говли и т.д.). В настоящее время деление основных фондов на производст-
венные и непроизводственные заменяется делением на основные фонды 
отраслей, производящих товары, и отраслей, оказывающих услуги. Стои-
мость Ф.о.п. по частям переносится на товар.  
ФОНДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ – совокупность средств труда и 
предметов труда, необходимых для материального производства. По 
характеру участия в производственном процессе и способу учѐта затрат в 
производимом продукте делятся на производственные основные и оборот-
ные фонды.  
ФОНДЫ СПРАВОЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЕ – совокупность 
упорядоченных первичных документов (книги, брошюры, периодические 
издания, патентная документация, нормативно-техническая документация, 
промышленные каталоги, конструкторская документация, отчетная науч-
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но-техническая документация по научно-исследовательским, опытно-
конструкторским и опытно-технологическим работам, депонированные 
рукописи, переводы научно-технической литературы и документации, 
другие публикуемые и непубликуемые научно-технические документы), 
зафиксированных на бумажных, аудиовизуальных, машинных и других 
материальных носителях, и справочно-поискового аппарата, предназна-
ченного для удовлетворения информационных потребностей пользовате-
лей (потребителей) научно-технической информации.  
ФОНОЗАЛ – помещение, оборудованное для звукозаписи и еѐ прослу-
шивания.  
ФОНТАЛ – водоразборная колонка на городской площади, имеющая вид 
многогранного павильона с развитым фасадным декором.  
ФОНТАН – 1) архитектурно оформленный источник; декоративное 
сооружение служащее основанием или обрамлением бьющих вверх или 
стекающих струй воды, под напором выталкиваемых вверх специальным 
прибором. Первоначально Ф. сооружались преимущественно только как 
источник питьевой воды, затем сочетание движущейся воды с архитекту-
рой, скульптурой и зелеными насаждениями стало одним из средств соз-
дания различных декоративных и художественно-образных решений в 
архитектуре и садово-парковом искусстве. Ф. были излюбленным украше-
нием городских площадей в античных, средневековых западноевропей-
ских городах, в странах Ближнего и Среднего Востока, в Индии. В XVI- 
XVIII вв. создавались грандиозные системы Ф. на виллах и дворцово-
парковых комплексах. Современные Ф. придают декоративный характер, 
который нередко усиливает электрическая подсветка в вечерние часы, 
музыкальное оформление и т.п. Различают Ф. по расположению (интерь-
ерные и уличные), наличию динамики в работе фонтанного и светового 
оборудования (цветодинамические, статические и «танцующие»), а также 
классические или скульптурные фонтаны. 2) Собственно сама бьющая 
вверх струя (воды, нефти и т.д.).  
ФОНТАН ВОДОРАЗБОРНЫЙ – окруженный фонтанной чашей выход 
водопроводной трубы из-под грунта, предназначенный для раздачи воды 
населению.  
ФОНТАН МЕНАЖЕРНЫЙ – фонтан с полыми струями большого 
диаметра, бьющими через кольцевые прорези.  
ФОНТАН НИШЕЛЬНЫЙ – фонтан, устроенный в трельяжной нише, 
которую фланкируют парковые посадки.  
ФОНТАН ПАРКОВЫЙ – декоративное устройство для орошения воз-
духа и создания специальной зрелищной ситуации. 
ФОНТАНЧИК ПИТЬЕВОЙ – санитарно-технический прибор, устанав-
ливаемый в зданиях различного назначения или открытых площадках для 
создания непрерывной или кратковременно действующей струи воды, 
пригодной и удобной для питья.  
ФОРБУРГ – выступающая вперед часть замка, крепости, иногда отделен-
ная от остальных строений валом, рвом и подъемным мостом. Близко по 
значению термину кронверк.  
ФОРДИЗМ – система организации поточно-массового производства, 
основанная на применении стандартизации, типизации и конвейеризации 
производственных процессов. Впервые введена на автозаводах Г. Форда в 
США в первой четверти ХХ в. Методы Ф. позволяют повышать произво-
дительность труда путѐм его интенсификации.  
ФОРМА – 1) внешнее очертание, наружный вид предмета; 2) вид, тип, 
устройство, структура, внешнее выражение чего-либо; 3) установленный 
образец чего-либо; 4) технологическое оборудование для получения из 
формовочных смесей строительных изделий с заданными размерами и 
конфигурацией; 5) см. форма художественная.  
ФОРМА АРХИТЕКТУРНАЯ – зрительно воспринимаемый облик 
сооружения или его части.  
ФОРМА АРХИТЕКТУРНАЯ МАЛАЯ – небольшие сооружения, обо-
рудование и элементы внешнего благоустройства территории, дополняю-
щие основную застройку. По функциональному назначению Ф.а.м. под-
разделяются на три основные группы: Ф.а.м., предназначенные для город-
ских улиц, площадей и благоустройства территории города (киоски, торго-
вые автоматы, рекламные установки, павильоны и навесы остановок 
транспорта, скамьи, ограды, указатели, опоры светильников наружного 
освещения и др.); Ф.а.м., сооружаемые в парках, садах, скверах, на бульва-
рах, озелененных участках при общественных и жилых зданиях (беседки, 
перголы, оборудование детских игровых площадок и т.д.); Ф.а.м. – элемен-
ты декоративного убранства и монументальная скульптура (фонтаны, 
бассейны, обелиски, монументы, памятники и др.).  
ФОРМА АРХИТЕКТУРНАЯ МАЛАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – элементы 
наполнения среды, имеющие ярко выраженное «архитектурное» происхо-
ждение (играющие роль в организации пространства, обладающие собст-
венным пространственным содержанием, возникшие в результате архи-
тектурной деятельности по формированию интерьеров или открытых 
пространств). К числу Ф.а.м.д. относятся ограды, балюстрады, подпорные 
стенки и лестницы, фонтаны, бассейны, фонари, скамьи, урны, цветочные 
вазы, навесы, перголы, киоски, беседки и другие элементы среды, которые 
обычно составляют часть любого архитектурного ансамбля и проектиру-
ются с учетом его архитектурной структуры и стилистики. В наше время 
термин Ф.а.м. пересекается с понятием «средовой дизайн», так как в число 
Ф.а.м. вошло множество собственно дизайнерских объектов: информаци-
онные устройства и установки, телефонные будки, выносные витрины 
магазинов, стационарные навесы и оборудование летних кафе и т.п.  
ФОРМА АРХИТЕКТУРЫ САДОВО-ПАРКОВОЙ МАЛАЯ – искус-
ственные элементы садово-парковой композиции (оформления архитек-
турно-ландшафтного объекта), объединенные общим замыслом, выпол-
няющие утилитарные и декоративные функции. Ф.а.с.-п.м. – беседки, 

ротонды, перголы, трельяжи, скамейки, арки, скульптуры из растений, 
киоски, павильоны, оборудование детских площадок, навесы и т.п.  
ФОРМА В ДИЗАЙНЕ – см. форма дизайнерская. 
ФОРМА-ВАГОНЕТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – форма сталь-
ная для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ) с бортовой оснаст-
кой, снабженная колесами и средствами взаимодействия с грузоведущими 
устройствами конвейера.  
ФОРМА ДИЗАЙНЕРСКАЯ (форма в дизайне) – особая организован-
ность предмета, возникающая как результат деятельности дизайнера по 
достижению взаимосвязанного единства всех его свойств – конструкции, 
внешнего вида, цвета, фактуры, технологической целесообразности и пр. 
Отвечает требованиям и условиям потребления, эффективному использо-
ванию возможностей производства и эстетическим требованиям. Образо-
вание Ф.д. сводится к выявлению и фиксации в объекте проектирования 
его базовых свойств и качеств, т.е. содержания той Ф.д., которая является 
способом их существования. См. также формообразование в дизайне.  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ – технологическое оборудова-
ние для получения из формовочных смесей строительных изделий с за-
данными размерами и конфигурацией; фактически – опалубка многоразо-
вого использования для производства изделий массового применения (при 
производстве плоскостных изделий включает поддоны, поддон-вагонетку 
и бортовую оснастку).  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ГРУППОВАЯ – переналажи-
ваемая форма стальная для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), 
предназначенная для изготовления изделий одной группы.  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ МНОГОМЕСТНАЯ – форма 
стальная для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), предназна-
ченная для одновременного изготовления нескольких изделий (двух и 
более).  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ПЕРЕНАЛАЖИВАЕМАЯ – 
форма стальная для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ) с изме-
няемыми отсеками или отсеком, при этом изменение обеспечивается 
заменой элементов формы или их положения.  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ С УПРУГОРАБОТАЮ-
ЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ – форма стальная для изготовления железобетон-
ных изделий (ЖБИ), в одном из элементов которой используется упругая 
(упругопластическая) работа стали для выполнения технологической 
операции.  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ СИЛОВАЯ – форма стальная 
для изготовления железобетонных изделий (ЖБИ), воспринимающая 
усилия от предварительно напряженной арматуры изделия.  
ФОРМА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ – пере-
налаживаемая форма стальная для изготовления железобетонных изделий 
(ЖБИ), предназначенная для изготовления широкой номенклатуры изде-
лий разных видов в границах предельных размеров.  
ФОРМА ЗУБЬЕВ РЕДУКТОРА – геометрия зубьев для углового при-
вода с особенно высокой прочностью зубьев, обеспечивающая умеренный 
износ и более низкий уровень шума при работе (например, для углошли-
фовальных машин).  
ФОРМА ИМПУЛЬСА – форма импульса в координатах амплитуда-
время.  
ФОРМА КОНСТРУКЦИИ – конструктивный тип, обозначающий 
компоновку конструктивных элементов.  
ФОРМА ЛИТЕЙНАЯ – приспособление в литейном производстве для 
получения отливок. Изготовляются из формовочных материалов (разо-
вые), огнеупорной керамики (полупостоянные, выдерживают сотни отли-
вок) или металла (постоянные – десятки тысяч отливок).  
ФОРМА ОПЛАТЫ ТРУДА – схема оплаты работы, зависящая от кон-
кретных условий производства. Существует две основные Ф.о.т. – сдель-
ная и повременная; см. оплата труда.  
ФОРМА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ – установленная Граж-
данским кодексом разновидность предприятия (организации), отличаю-
щаяся специфическими особенностями деятельности, прав и ответствен-
ности: предприятие государственное, муниципальное, индивидуальное 
(частное) предприятие, объединение предприятий, акционерное общество 
(открытого или закрытого типа, ассоциация, товарищество (полное, сме-
шанное либо с ограниченной ответственностью.  
ФОРМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ – установленный 
порядок документального удостоверения соответствия объекта оценки 
соответствия требованиям технических нормативных правовых актов в 
области технического нормирования и стандартизации.  
ФОРМА РАССЕЛЕНИЯ ГРУППОВАЯ – территориально сближенное 
расположение городских и сельских поселений; при интенсивном развитии 
повседневных межпоселенных связей возникают агломерации поселений.  
ФОРМА РАСЧЁТОВ АКЦЕПТНАЯ – основная форма безналичных 
банковских расчѐтов за товары и услуги, при которой платежи произво-
дятся банком по документам, выписанным поставщиком с согласия пла-
тельщика.  
ФОРМА РЕЛЬЕФА ОТРИЦАТЕЛЬНАЯ – относительно пониженные 
участки поверхности суши или дна водоемов: долины, впадины, овраги, 
строительные котлованы и др. 
ФОРМА РЕЛЬЕФА ЭОЛОВОГО КОРРАЗИЙНАЯ – формы, возни-
кающие под воздействием динамических ударов ветра и, особенно, под 
действием ударов мелких частиц, переносимых ветром в ветропесчаном 
потоке. 
ФОРМА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЛЮ – в России предусмотрены: 
1) частная собственность физических и юридических лиц; 2) государст-
венная (федеральная и областная); 3) муниципальная (городов, других 
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поселений, районов, кроме районов в городах); 4) иные формы собствен-
ности, которые предусмотрены в Гражданском кодексе и в законодатель-
стве субъектов Федерации.  
ФОРМА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ – 1) совокупность приѐмов, вырази-
тельных и изобразительных средств; 2) морфологическая и объѐмно-
пространственная структурная организация объекта творческой деятель-
ности, возникающая в результате содержательного преобразования мате-
риала; 3) внешнее или структурное выражение какого-либо содержания, 
важнейшая категория и предмет творческой деятельности – архитектуры, 
дизайна, иных видов искусства. Ф.х. существует в пространстве и времени 
восприятия и несет в себе ценностно-ориентированную информацию.  
ФОРМАЛИЗАЦИЯ – описание каких-либо процессов с использованием 
знаков, с четко оговоренным содержанием символов или формализован-
ных языков.  
ФОРМАЛИЗМ – предпочтение, отдаваемое форме перед содержанием в 
различных сферах человеческой деятельности; соблюдение внешней 
формы в чем-либо даже в тех случаях, когда жизненная ситуация делает 
это бессмысленным, наносит ущерб делу.  
ФОРМАЛИЗМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – направленность архитектурного 
творчества, при которой вопросы формы решаются в ущерб тем или иным 
сторонам сложного содержания архитектуры, в ущерб ее прямому назна-
чению. Ф. проявляется очень разнообразно и может быть свойствен архи-
тектурным течениям, тенденциям и отдельным явлениям, разным по 
внешним признакам и субъективным устремлениям.  
ФОРМАТ – линейные размеры (длина и ширина или высота) печатной 
формы, листа бумаги, книжного блока и т.п., выраженные в метрических 
или типометрических единицах.  
ФОРМАТЫ ЧЕРТЕЖНЫЕ – размеры чертежей и другой технической 
документации.  
ФОРМАЦИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – естественное и закономерное 
сочетание горных пород, связанных общностью условий образования; 
возникают на определенном этапах развития основных структурных зон 
земной коры. Среди Ф. различают: литологические, петрографические 
(магматические и метаморфические), вулканогенные, рудные и др.  
ФОРМИРОВАНИЕ ДЕРЕВЬЕВ – придание кроне деревьев определен-
ной формы в агротехнических (для лучшего их освещения, питания, удоб-
ства ухода и др.) или декоративных целях. Ф.д. широко применяется в 
плодоводстве и декоративном садоводстве. Различают следующие формы 
крон: в зависимости от высоты штамба – высокоштамбовые (штамб свыше 
150 см), полуштамбовые (70-100 см), низкоштамбовые (50-60 см), кусто-
видные (менее 40 см) и бесштамбовые, стелющиеся; в зависимости от 
расположения ветвей – свободно растущие (улучшенно-естественные) и 
искусственные.  
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – описание и 
индивидуализация объекта недвижимого имущества (земельного участка, 
здания, сооружения, жилого или нежилого помещения и иного), в резуль-
тате чего он получает такие характеристики, которые позволяют одно-
значно выделить его из других объектов недвижимого имущества. Ф.о.н. 
завершается присвоением объекту кадастрового номера.  
ФОРМИРОВАНИЕ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – физиче-
ский и (или) химический процесс образования покрытия (физический 
процесс – испарение растворителя, химический – поликонденсация, поли-
меризация, полиприсоединение и др.).  
ФОРМОВАНИЕ – изготовление бетонных и железобетонных изделий 
различными способами (вибрационными, безвибрационными и др.) и 
придание изделиям или конструктивным элементам требуемой формы в 
процессе их изготовления.  
ФОРМОВАНИЕ БЕЗВИБРАЦИОННОЕ – приемы формования, ис-
ключающие применение динамического воздействия на смесь, то есть 
уплотнение бетона без воздействия вибрации (вакуумирование, центрифу-
гирование и т.д.); в монолитном строительстве используется литьевая 
технология, в заводском производстве – роликовое формование.  
ФОРМОВАНИЕ БЕЗОПАЛУБОЧНОЕ – метод формования из жест-
ких и сверхжестких смесей, характеризующийся отсутствием оставляемой 
опалубки, форм; в технологии монолитного строительства находит приме-
нение в скользящей опалубке, в заводском производстве – при изготовле-
нии виброштампованием, роликовой технологией, вибропрессованием и 
другими способами, когда формообразование изделий осуществляется 
рабочими органами формовочного оборудования.  
ФОРМОВАНИЕ ВИБРАЦИОННОЕ – уплотнение бетона при воздей-
ствии на бетонную смесь вибрации.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ВИБРАЦИОННОЕ – технология формования 
железобетонных изделий (ЖБИ), предусматривающая применение обору-
дования (рабочих органов формовочных устройств), создающих знакопе-
ременное силовое воздействие на смесь.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ВИБРОВАКУУМНОЕ – формование изделий 
из подвижных бетонных смесей с применением вибрации в сочетании с 
последующим (или одновременным, на завершающей стадии уплотнения) 
отсосом избытка воды в них с помощью вакуум-насосов.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ВИБРОПРОТЯЖНОЕ – разновидность по-
верхностного формования, предусматривающего применение вибрацион-
ного воздействия на смесь при относительном перемещении вибропро-
тяжки и формуемого изделия.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ КАССЕТНОЕ – широко используемый при изго-
товлении конструкций разного назначения способ формования железобетон-
ных изделий (ЖБИ) с помощью т.н. кассет для формования ЖБИ. Ф.ЖБИ.к. 
– разновидность стендовой технологии формования ЖБИ, в которой преду-
сматривается комплексное выполнение технологических операций армиро-

вания, формования и тепловой обработки изделий в кассетах.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ КОНВЕЙЕРНОЕ – усовершенствованный 
поточно-агрегатный способ формования железобетонных изделий (ЖБИ), 
в котором формы с изделиями на поддон-вагонетках в цикличном или 
непрерывном режиме перемещаются от одного поста к другому специаль-
ными транспортными устройствами, с последовательным выполнением 
операций формования и тепловой обработки в туннельных камерах. Для 
Ф.ЖБИ.к. характерен принудительный ритм работы, т.е. одновременное 
перемещение всех форм по замкнутому технологическому кольцу с задан-
ной скоростью.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ПАКЕТНОЕ – изготовление бетонных или 
армированных железобетонных изделий (ЖБИ) толщиной до 10 см одного 
над другим с прогревом закладываемым между ними плоскими электрона-
гревателями через каждые 2-3 изделия.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ПОВЕРХНОСТНОЕ – технология формования 
железобетонных изделий (ЖБИ), предусматривающая применение обору-
дования, создающего силовое воздействие на смесь только с открытой 
поверхности формуемого изделия.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ПОЛУКОНВЕЙЕРНОЕ – сочетание поточно-
агрегатной и конвейерной технологий, в которых используются ямные 
камеры для тепловой обработки с подачей (и выемкой) поддон-вагонеток в 
них грузоподъемными устройствами.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ПОТОЧНО-АГРЕГАТНОЕ – способ, заклю-
чающийся в том, что железобетонные изделия формуются на вибропло-
щадке или с помощью специально оборудованных агрегатов (на техноло-
гических линиях). При этом технологические операции последовательно 
осуществляются на нескольких стационарных рабочих постах с примене-
нием тепловой обработки в автоклавных камерах, причем транспортиров-
ка осуществляется грузоподъемными устройствами (форму передают от 
одного поста к другому с помощью мостового крана или кран-балки). 
Часть операций технологического процесса обычно выполняется одно-
временно с другими.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ РЕЗАТЕЛЬНОЕ – способ изготовления ячеи-
стобетонных изделий, при котором заливку ячеисто-бетонной смеси про-
изводят в формы больших размеров, а затем производят резку массивов на 
изделия необходимых размеров.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ СТАНКОВОЕ – формование железобетонных 
изделий (ЖБИ) с применением станкового оборудования.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ СТЕНДОВОЕ – изготовление ЖБИ на техноло-
гических линиях, на которых все операции по производству изделий вы-
полняются стационарно, т.е. без их перемещения. ЖБИ формуются в 
стационарных формах и твердеют по мере формования; целесообразно 
использовать для изготовления крупноразмерных, особенно преднапря-
женных изделий, которые неэффективно изготавливать на поточно-
агрегатных или конвейерных линиях.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ СУХОЕ – способ, предусматривающий уплот-
нение твердой фазы смеси с последующей ее пропиткой водой естествен-
ным намоканием либо принудительно, например подсосом, при примене-
нии вакуумирования.  
ФОРМОВАНИЕ ЖБИ ЦИКЛИЧНОЕ – выполнение формовочных 
операций по изготовлению железобетонных изделий (ЖБИ) на отдельных 
постах технологических линий при стационарном положении форм.  
ФОРМОВАНИЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ – формование керамических 
изделий из масс с влажностью от 14 до 25%.  
ФОРМОВАНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ (пневмоформование) – спо-
соб изготовления изделий из листовых термопластов. Изделие оформляет-
ся под действием сжатого воздуха на лист, закреплѐнный над полостью 
формы. Применяется, например, в производстве деталей остекления само-
лѐтов, ванн, раковин.  
ФОРМОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ – формование бетонных и желе-
зобетонных изделий с помощью поверхностных виброустройств (вибро-
прессов, виброштампов, вибропротяжных устройств).  
ФОРМОВАНИЕ СТАНКОВОЕ – формование бетонных и железобе-
тонных изделий на виброплощадке.  
ФОРМОВКА – изготовление литейных песчаных форм. Различают Ф. 
ручную (ямную или в опоках, по моделям или шаблону) и более распро-
странѐнную – машинную (по моделям в опоках).  
ФОРМОИЗМЕНЕНИЕ БЕТОНА – способность бетонной смеси к 
течению, получению изделия заданной формы.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ – процесс создания формы в деятельности 
художника, архитектора, дизайнера, архитектора-дизайнера в соответствии 
с общими ценностными установками культуры и теми или иными требо-
ваниями, имеющими отношение к эстетической выразительности будуще-
го объекта, его функции, конструкции и используемых материалов.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В АРХИТЕКТУРЕ – исторический процесс 
становления и развития архитектурных форм в результате целенаправлен-
ной творческой деятельности человека по преобразованию материального 
мира, объективно обусловленный уровнем развития общества и его ценно-
стными установками.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ДИЗАЙНЕ – процесс создания дизайнер-
ской формы (т.е. структурной организации элементов объекта дизайна); 
Ф.в.д., как и в любом художественном проектировании, включает про-
странственную организацию элементов изделия (комплекса, среды), опре-
деляемую его структурой, компоновкой, технологией производства, а 
также эстетической концепцией дизайнера. Ф.в.д. – основная стадия ди-
зайнерского творчества; в его процессе закрепляются как функциональные 
характеристики объекта проектирования, так и его образное решение.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЕ В ДИЗАЙНЕ – 
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процесс структурной организации элементов объекта дизайна, средства и 
методы которого соотносятся с задачей привнесения в объект гармонии 
между ним и человеком. Объект Ф.к.в.д. – визуальная, антропометриче-
ская и материальная структура объекта. Задачи Ф.к.в.д. не сводятся к 
гармонизации внешних форм, достижению их соразмерности, а компози-
ция – к средствам, внесения в форму элементарной организованности, 
гармонизации внешних форм. Композиция, организация дизайнерской и 
архитектурной формы зависит прежде всего от образно-смысловой на-
грузки, а пропорциональные системы вторичны по отношению к художе-
ственному образу и содержанию.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЦВЕТОВОЕ В ДИЗАЙНЕ – один из аспек-
тов деятельности колориста, базирующийся на способности полихромии 
радикально преобразовывать восприятие объемно-пространственной 
формы. В основе Ф.ц.в.д. лежат монолитные формы, которые скорее 
предполагают монохромию или полихромию низкой активности, формы 
средней расчлененности – наиболее активную полихромию, а формы 
значительно расчлененные, как бы растворяющиеся в пространстве, снова 
предполагают низкую активность полихромии (т.е. способность к визу-
ально-преобразующему действию, обусловленную величиной контраста 
между отдельными цветами), приближающуюся к монохромии. Полихро-
мия может обладать различной степенью активности, которая возрастает с 
усилением контраста между цветовыми элементами.  
ФОРМООБРАЗОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ В ДИЗАЙНЕ – принцип 
проектирования объектов дизайна с позиций гармонического равновесия 
взаимодействия жизни и деятельности человека с живой природой. Основа 
Ф.э.в.д. – видение мире как само восстанавливающейся максимально безот-
ходной системы, целостное проектирование на стыке многих специально-
стей, внедрение малозатратных ресурсосберегающих технологий, понимание 
того, что человек – лишь часть Вселенной. Модель экологически разумной 
среды, скомпонованная из объектов и ресурсов, специально созданных 
человеком, можно условно назвать «синтетической» (характерна для ситуа-
ций с ограниченной палитрой природных ресурсов – пустыня, крупнейшие 
города, Космос), если же используются элементы и процессы, взятые в «на-
туральном» виде – «естественной». Эта модель обычно принадлежит благо-
приятным для человека природно-климатическим зонам. «Подсказки» эко-
логических решений в дизайне содержатся как в передовой науке и технике 
(гелиоархитектура, утилизация мусора, компьютеризация), так и в истории. К 
Ф.э.в.д. относятся и находки архитектурной бионики, использующей при-
родные структуры как прототипы конструктивных и функциональных реше-
ний и в качестве источника образных метафор (С. Хохоузер, А. Гауди, Я. 
Кизлер и др.). См. также архитектура экологическая.  
ФОРМОПЛАСТ – эластичное вещество, состоящее из полихлорвинило-
вой смолы, пластификатора, смазочного материала; предназначено для 
изготовления форм при отливке архитектурно-строительных деталей 
(кессонные панели перекрытий, офактуренные панели стен и др.), скульп-
туры, керамических изделий и т.п.  
ФОРМОТВОРЧЕСТВО – составная часть процесса формообразования, 
субъективная сторона этого процесса, совокупность проектных и произ-
водственно-технических операций, результатом которых является созда-
ние конкретной архитектурной формы.  
ФОРМУЛА СКОЛЬЖЕНИЯ ЦЕНЫ – см. цена скользящая. 
ФОРМУЛА ОСЕВАЯ ЛОКОМОТИВА – условное обозначение типа 
локомотива в виде формулы с указанием вида, числа и расположения его 
осей.  
ФОРПОСТ – передовой пост, передовая позиция. 
ФОРСИРОВАНИЕ – ускорение темпа, усиление напряжѐнности в какой-
либо деятельности; в частности Ф. двигателя – кратковременное повыше-
ние мощности теплового двигателя (например, реактивного двигателя) 
сверх номинальной за счѐт повышения интенсивности теплового процесса 
(например, увеличение расхода горючей смеси).  
ФОРС-МАЖОР – см. сила непреодолимая. 
ФОРСТЕРИТ – минерал, магниевый оливин. Используется для получе-
ния форстеритового кирпича – огнеупорного керамического материала, 
применяемого в металлургии для футеровки вращающихся трубчатых 
печей, газоотапливаемых камер, сводов плавильных печей. Форстерито-
вые горные породы – сырье для получения технического стекла.  
ФОРСУНКА – устройство с одним или несколькими отверстиями для 
распыления жидкости или раствора, подаваемого под давлением (или с 
помощью подачи сжатого воздуха). Различают струйные, центробежные и 
струйно-центробежные, одно- и двухкомпонентные Ф. Используют для 
обеспечения равномерности и более полного сгорания топлива в топках 
котлов, камерах сгорания тепловых двигателей и т.д. В строительстве Ф. 
применяется для нанесения растворов, мастик и малярных составов на 
различные поверхности. 
ФОРСУНКА ГОРЕЛКИ – элемент горелки, предназначенный для рас-
пыливания жидкого топлива.  
ФОРТ – сомкнутое укрепление открытого (полевого) или закрытого 
(долговременного) типа, приспособленное к длительной круговой обороне 
без поддержки извне; основной элемент пояса внешних укреплений кре-
пости. В XVII-XVIII в. Ф. (в отличие от крепости) назывались отдельные 
укрепления, содержащие только воинский гарнизон и защищавшие от-
дельные дефиле, мосты, дороги и пр. С конца XVIII в. Ф. стали возводить 
впереди крепостной ограды на командных высотах. Первые Ф. представ-
ляли собой каменные башни с четырехъярусной артиллерийской оборо-
ной. Основные типы Ф. французский (бастионной системы с четырьмя 
или пятью бастионами), германский (капонирной системы в виде пяти-
угольника, с двумя капонирами на боковых плечных углах и грибообраз-
ным редюитом-капониром посреди горжевого фаса). В ХХ в. Ф. использо-

вался как часть укрепленного района (УР); после I мировой войны 1914-
18 гг., вместе с отпадением крепостей как формы укрепления границ, 
перестали возводиться также и Ф.  
ФОРТ-БАТАРЕЯ – российское название фортов, вооруженные большим 
количеством артиллерии, помещѐнной в броневых установках и предна-
значенной для борьбы с артиллерией противника. Ф.-б. плохо приспособ-
лен для ведения ближней борьбы, вследствие чего теряли значение опор-
ных пунктов крепостной позиции.  
ФОРТ БРОНЕВОЙ – форт, состоящий из бетонного массива, в котором 
установлены различные броневые установки для артиллерийских орудий и 
наблюдения. Обычно Ф.б. начал ХХ в. имел на вооружении три 53-мм 
скорострельные пушки в скрывающихся башнях, четыре 105-мм или 120-
мм скорострельные пушки под горжевой казармой и по одной 75-мм 
пушке в башнях у горжевых углов Ф.б. для обстреливания интервалов. Ти-
пом Ф.б., нашедшего большое применение на Западе, являлся форт-батарея.  
ФОРТ ВРЕМЕННЫЙ – временное укрепление типа форта, в основном 
возведенное из земли, дерева, железа и применявшееся для защиты важ-
ных пунктов, переправ, дефиле и др., значение которых выяснилось уже во 
время войны, или для усиления долговременных крепостных позиций при 
недостатке средств и времени для возведения долговременных укреплений.  
ФОРТ ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ – форт, возведенный из прочных мате-
риалов. До изобретения фугасных снарядов и нарезной артиллерии возво-
дились из кирпича, с последнего десятилетия XIX в. – из бетона и брони. 
Перед I мировой войной 1914-18 гг. для отдельных частей Ф.д. стали 
применять железобетон. 
ФОРТ-ЗАСТАВА – отдельное долговременное укрепление с гарнизоном 
до батальона пехоты, вооруженное несколькими десятками орудий, часть 
из которых помешалась обычно в бронебашнях. Возводились для защиты 
второстепенных направлений, узких дефиле и пр.  
ФОРТ ПОЛЕВОЙ – характерное для XIX – начала XX вв. замкнутое 
полевое укрепление, имевшее продольную оборону наружных рвов. 
ФОРТ-РЕДУТ – форты, являвшиеся опорными пунктами для войск 
крепости и подготовленные к длительной самостоятельной обороне. Для 
этой цели они имели сильные пехотные гарнизоны и вооружались артил-
лерией ближней борьбы. Вся дальнобойная артиллерия выносилась на 
промежутки. Противоположностью Ф.-p. являлись форт-батареи.  
ФОРТЕЦИЯ – см. крепость.  
ФОРТИФИКАЦИЯ – отрасль военно-инженерного дела (искусства) и 
архитектуры (строительства), охватывающая теорию и практику строи-
тельства фортификационных сооружений, их использования в военных 
целях. Ф. заключается в укреплении местности в целях облегчения дейст-
вий своих войск и затруднения действий войск противника. Ф. включает 
область применения полевых и долговременных укреплений, в зависимо-
сти от чего она разделяется на полевую и долговременную.  
ФОРТИФИКАЦИЯ БРОНЕВАЯ – фортификация, строившая оборону 
крепости на основе артиллерийского огня из броневых установок, броне-
вых фортов и бронебатарей. Возникновение Ф.б. обусловило появление во 
второй половине XIX в. нарезной артиллерии и фугасных снарядов, выну-
дивших увеличить диаметр крепостей и заменить линию фортов поясом 
отдельных броневых башен (броневых батарей), построенных на расстоя-
нии полукилометра одна от другой, или (при возможности) двойной лини-
ей башен на расстоянии 1 км друг от друга, вооруженных артиллерией и 
пулеметами и окруженных препятствиями. В России идеи Ф.б. не получи-
ли признания и основным элементом крепости по-прежнему признавался 
форт-редут, как опорный пункт для активных действий гарнизона, а не 
форт-батарея, являвшаяся выражением пассивной силы крепости.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ВОЙСКОВАЯ – см. фортификация позиционная.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ВРЕМЕННАЯ – теория и практика возведения 
временных укреплений; возникла в XVII в. и существовала до I мировой 
войны 1914-18 гг. (то есть в период полевых укреплений типа редутов и 
крепости).  
ФОРТИФИКАЦИЯ ГОРНАЯ – теория и практика возведения системы 
укреплений в горных условиях, обусловливающих специфику форм укре-
пления и конструкций сооружений. Объектами защиты в Ф.г. являются 
горные дефиле, защищаемые с отдельных опорных пунктов. Линейный, 
полосный характер оборонительного рубежа большей частью исчезает, 
резко выражен узловой характер укрепленной полосы. Широко применя-
ются подземные сооружения как охранительного, так и оборонительного 
значения.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ДОЛГОВРЕМЕННАЯ – теория и практика забла-
говременной подготовки территории (в основном – границ государства) к 
войне. Сооружения Ф.д. возводятся с использованием наиболее прочных 
материалов, трудно поддающиеся разрушению метеорологическими, 
биологическими и другими факторами (помимо грунта камень, кирпич, со 
второй половины XIX в. – бетон, железобетон и броня) и способны вы-
держивать воздействие мощных артиллерийских средств разрушения. В 
начале к Ф.д. относилось строительство крепостей и их элементов, позднее 
– вообще фортификационная подготовка границ и отдельных пунктов 
внутри страны, в основном – строительство укрепленных районов.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ – естественные укрытия и 
препятствия, предоставляемые местностью и пригодные для использова-
ния без дополнительных работ по их приспособлению.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ИМПРОВИЗИРОВАННАЯ – широко распро-
страненное в начале второй половины XIX в. название окопных работ 
войск и других форм фортификации, вытекавших из ситуации и потребно-
стей момента. Полевая фортификация в это время изучала только вопросы 
устройства и применения так называемых укреплений (редутов, реданов и 
пр.), совершенно не затрагивая вышеуказанные вопросы. Иногда Ф.и. 
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называлась также поспешной фортификацией.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ – см. бастион. 
ФОРТИФИКАЦИЯ ИТАЛЬЯНСКАЯ НОВАЯ – бастионный фронт, 
состоящий из двух полубастионов с отступными фланками, демилюной 
(равелином) и прикрытого пути.  
ФОРТИФИКАЦИЯ КАВКАЗСКАЯ – отечественный термин в XIX в., 
обозначавший специфическую теорию и практику постройки укреплений 
при завоевании Кавказа, обуславливаемые горной местностью, особенно-
стями медленной и упорной войны с горцами и характером тактики и 
вооружения последних. Ф.к. сводилась к возведению укреплений, состоя-
щих из жилых зданий и соединяющих их высоких стен, приспособленных 
к обороне. Особое внимание обращалось на взаимную фланковую оборону 
отдельных частей укреплений. Внутри укрепления обязательно возводился 
редюит из каменных оборонительных построек.  
ФОРТИФИКАЦИЯ НИДЕРЛАНДСКАЯ (нидерландский способ 
укрепления замка) – фортификационная система, для которой характер-
ны обширные, хотя и неглубокие, рвы с водой.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ПОДВИЖНАЯ – укрепление местности такими 
фортификационными средствами, которые могут переноситься или пере-
двигаться с одного места на другое. Корректнее было бы говорить о «под-
вижных средствах фортификации», наличие которых на позиции совер-
шенно не исключает возведения таких фортификационных сооружений, 
как окопы, ходы сообщения, убежища и пр. В России в XVI-XVII вв. 
типичными примерами Ф.п. были гуляй-города, гассары и подвижные 
редуты, представлявшие собой большие деревянные укрепления, постав-
ленные на колеса, с бойницами для огнестрельного оружия. К этим же 
средствам можно отнести и вагенбурги.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ПОДЗЕМНАЯ – характерный в основном для 
Западной Европы термин, обозначавший «минное искусство», то есть 
ведение подкопов, минных галерей и контрмин, устройство боевых колод-
цев и т.п.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ПОЗИЦИОННАЯ – теория и практика полевой 
фортификации времен I и II мировых войн, характеризующаяся сплошны-
ми линиями траншей, глубоко эшелонированными и сильноукрепленными 
полосами обороны и обилием всевозможного рода препятствий на под-
ступах к ним, строительством взаимосвязанных узлов и центров сопротив-
ления (вместо отдельных редутов прошлого). В окопах появляются казе-
матированные и блиндированные огневые сооружения в виде капониров, 
полукапониров, блокгаузов, фронтальных сооружений и убежищ, защи-
щающих от огня легкой и тяжелой артиллерии. В Ф.п. широко использу-
ются бетон, железобетон, металл, возводятся подземные сооружения.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ПОЛЕВАЯ – теория и практика возведения поле-
вых фортификационных сооружений. Первой формой Ф.п. были укреп-
ленные лагери войск, второй – укрепленные линии. С XVI в. основными 
типами полевых сооружений стали редуты, люнеты, и штерншанцы. В 
XVIII в. на Западе снова появились укрепленные линии протяженностью 
100 и более км. В 1854-55 гг. при обороне Севастополя появились стрелко-
вые окопы (ложементы), усовершенствованные в ходе гражданской войны 
в Америке 1861-65гг. (окопы делались в виде длинных траншей с высоким 
бруствером). На рубеже XIX-ХХ вв. появляются в большом количестве в 
качестве опорных пунктов приспособленные к обороне местные предметы 
(населенные пункты, рощи) и группы окопов, различного рода легкие и 
тяжелые блиндажи, в массе применяются проволочные заграждения из 
колючей проволоки, появляются глубокие позиции и заблаговременно 
возводимые тыловые полосы (см. фортификация позиционная). Дальней-
шее развитие Ф.п. связано с ее механизацией и индустриализацией. В 
настоящее время Ф.п. иногда называют войсковой фортификацией.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ – раздел полевой фортификации, 
рассматривавший, какие из средств полевой фортификации и как именно, 
с какими видоизменениями могут быть наиболее целесообразно примене-
ны при той или другой обстановке боя и местности.  
ФОРТИФИКАЦИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ – изучение вопросов устрой-
ства, назначения и возведения фортификационных сооружений. Ф.т. опи-
рается на целый комплекс других наук; прежде чем фортификация стала 
наукой, ей предшествовал период накопления опыта, т.е. период приклад-
ного фортификационного искусства.  
ФОРТОЧКА – самостоятельно открывающийся створчатый элемент 
(небольшая створка) в верхней или нижней части окна с размерами, как 
правило, не превышающими 35×45 см, соединенный посредством шар-
нирной связи (на петлях и т.п.) с бруском створки или коробки. Ф. предна-
значена для ограниченного (в отличие от всей открывающейся рамы) 
проветривания помещения.  
ФОРУМ – 1) в городах Римской империи (в том числе самом Древнем 
Риме) – главная площадь города, открытая площадь, окруженная общест-
венными зданиями; первоначально Ф. – рыночная площадь, ставшая со 
временем центром общественной и политической жизни. В император-
скую эпоху Ф. – парадные архитектурные ансамбли, окаймлѐнные порти-
ками и украшенные скульптурами, включавшие храмы богов – покровите-
лей города, базилики для заседаний суда и городского управления, триум-
фальные арки. Главный древнеримский Ф. – Форум Романум в Риме – 
представляет собой цепь подобных ансамблей: к городскому Ф. (середина 
VI в. до н.э.) примыкают т.н. императорские Ф., созданные в I в. до н.э. –
II в. н.э. при Цезаре, Августе, Веспасиане, Траяне. 2) Массовое представи-
тельное собрание, съезд.  
ФОРШАХТА – расширенное устье шахтного ствола.  
ФОССЕБРЕЯ (вал ложный) – фортификационное сооружение; выдви-
нутый вперед перед главным крепостным валом дополнительный пони-
женный вал, обычно прикрывавший дозорный путь.  

ФОСФАТ – соли и эфиры фосфорной кислоты Н3РО4. Соли входят в 
состав фосфорных минеральных удобрений, моющих средств и др.; эфиры 
– экстрагенты, гидравлические и смазочные жидкости, пластификаторы, 
антипирены и др.  
ФОСФАТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ – обработка основного покрывае-
мого металла и (или) покрытия химическим или электрохимическим 
способом, в результате которой на его поверхности образуется фосфатная 
пленка.  
ФОСФОГИПС – материал, в основном содержащий двуводный гипс; 
побочный продукт (отход сернокислотной обработки апатитовых и фос-
форитовых пород) промышленного производства ортофосфорной кислоты 
и сложных концентрированных удобрений (двойного суперфосфата, 
аммофоса и т.д.). В зависимости от состава сырья и технологии его пере-
работки Ф. может содержать от 80 до 96% гипса, а также минеральные и 
органические примеси. Основными примесями являются фосфорная 
кислота, фосфаты калия, натрия и кальция, кремнефториды, неразложив-
шееся фосфатное сырье, кварц и др. Ф. – ценное сырьѐ для получения 
строительного гипса.  
ФОТАРИЙ – помещение, оборудованное для проведения группового 
ультрафиолетового (УФ-облучения), инфракрасного и иного облучения 
людей с медицинскими (профилактическими) целями.  
ФОТОГРАММЕТРИЯ – наука о многообразных методах количествен-
ного и качественного изучения различных объектов и явлений по их фото-
графическому изображению, а также связанная с ней практическая дея-
тельность. В практической сфере Ф. занимается определением форм, разме-
ров и положения объектов по их фотографическим изображениям. Применя-
ется в геодезии, картографии, военном деле, космических исследованиях и 
др. В изысканиях под строительство тесно связана с аэро- и космофотось-
емкой. По своим задачам в строительной отрасли близка к геодезии.  
ФОТОГРАММЕТРИЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – техническая дисциплина, 
изучающая способы определения координат точек объектов по их изобра-
жениям на фотоснимках. 
ФОТОГРАФИЯ РАБОЧЕГО ДНЯ – метод изучения использования 
рабочего времени для выявления величины и причин его потерь, разработ-
ки нормативов и т.д. Фиксируются все затраты рабочего времени отдель-
ных рабочих, бригад в течение рабочего дня (смены). См. также фото-
учет.  
ФОТОДИОД – полупроводниковый диод, обладающий односторонней 
фотопроводимостью, возникающей при воздействии на него оптического 
излучения. Используется в устройствах автоматики, вычислительной, 
измерительной техники и др. в качестве генератора фотоэдс или для 
управления током в электрических цепях.  
ФОТОКАРТА – карта, сочетающая плановое фотографическое изобра-
жение местности с еѐ картографическим изображением (например, рельеф 
показывается горизонталями и т.д.).  
ФОТОМЕТР – прибор для измерений величин, характеризующих опти-
ческое излучение объектов (освещѐнности, силы света, яркости и т.п.), 
световых характеристик материалов (например, коэффициент отражения, 
пропускания), а также величин, характеризующих УФ- и ИК-излучение.  
ФОТОМЕТРИЯ – совокупность методов измерения энергетических 
характеристик интенсивности электромагнитного излучения и световых 
величин: освещѐнности, силы света, светового потока, яркости и др. по 
величине почернения, вызываемого ими в светочувствительном слое.  
ФОТОПЛАН – план местности, смонтированный на общей основе из 
приведѐнных к одному масштабу, исправленных на углы наклона (транс-
формированных) аэрофотоснимков. Ф. даѐт точное плановое изображение 
местности.  
ФОТОРЕЛЬЕФ – способ теневой пластики, в котором полутоновое 
изображение рельефа получается фотографированием трехмерной модели 
рельефа, освещенной под определенным углом.  
ФОТОСХЕМА – группа аэрофотоснимков, совмещѐнных по общим 
контурам и смонтированных на общей основе. Ф. не является строго пла-
новым изображением местности.  
ФОТОТЕОДОЛИТ – стереофотограмметрический прибор в виде фото-
камеры, соединенный с теодолитом; служит для производства наземной 
фотосъемки и геодезических измерений, необходимых при вычислении 
координат точек, с которых производят фотографирование местности 
(объекта).  
ФОТОТРИАНГУЛЯЦИЯ – метод определения положения опорных 
точек путѐм измерения аэрофотоснимков на фотограмметрическим при-
борах (пространственная Ф., дающая все 3 координаты точки) или графи-
ческих построений (плановая Ф.).  
ФОТОУПРУГОСТЬ – возникновение оптической анизотропии и приоб-
ретение свойства двойного лучепреломления в первоначально изотропных 
твердых телах (стѐклах, поликристаллах и некоторых других прозрачных 
материалах), находящихся в напряженном состоянии (то есть под действи-
ем механических нагрузок). Явление Ф. нашло широкое применение в 
оптическом методе изучения механических напряжений в сложных конст-
рукциях.  
ФОТОУЧЕТ (учет фотографический) – вид нормативного наблюдения, 
используемый при исследовании строительных процессов с целью проек-
тирования производственных норм на новые виды работ, проверки уровня 
выполнения действующих норм, выявления размеров и причин потерь 
рабочего времени. Ф. применяется для сплошных замеров (по текущему 
времени) всех видов затрат времени (точность записи от 5 с до 1 мин). По 
способу наблюдения и записи текущего времени Ф. подразделяется на 
графический, смешанный, цифровой; по характеру наблюдений – на инди-
видуальный и групповой. При индивидуальном Ф. отдельно фиксируются 
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время и продукция каждого рабочего, при групповом – наблюдения про-
водятся за работой звена или бригады.  
ФОТОУЧЕТ ГРУППОВОЙ – фотоучет, при котором при этом графиче-
ски учитываются данные о расходе времени по элементам процесса в 
технологической последовательности их выполнения по каждому испол-
нителю в отдельности (при общем числе исполнителей не более 3). Также 
последовательно фиксируется графически количество выполненной про-
дукции по каждой рабочей операции отдельно и по процессу в целом. 
Особенность Ф.г. в том, что расход времени каждого исполнителя фикси-
руется отдельной линией. Запись ведется на бланке Ф.г., имеющем сетку с 
60 делениями, каждое из которых соответствует 1 мин.  
ФОТОУЧЕТ СМЕШАННЫЙ – способ учета, при котором время, вы-
полнения отдельных элементов исследуемого процесса, графически изо-
бражается отрезками прямых линий (как при графическом фотоучете), а 
число рабочих проставляется цифрой над отрезком. Ф.с. применяется при 
одновременном наблюдении за работой двух или более рабочих, а также за 
работой машин. Запись ведется на бланке Ф.с.  
ФОТОУЧЕТ ЦИФРОВОЙ – способ учета, используемый при фиксации 
и нормировании процессов, требующих высокой точности записи времени 
или же расчленяемых на многочисленные элементы. Число наблюдаемых 
рабочих не более 2, точность записи – 5 с. Учет ведется на бланке Ф.ц.  
ФОТОЧЕРТЕЖ – чертеж, содержащий фотографическое изображение 
макета или модели с указанием данных, необходимых для проектирования 
или монтажа объекта.  
ФОТОЭЛЕМЕНТ – прибор, в котором под действием падающего на 
него света возникает эдс (фотоэдс). Различают Ф. электровакуумные и 
полупроводниковые. Используют в автоматической контрольной и изме-
рительной аппаратуре.  
ФРАГМЕНТ – часть произведения или объекта (архитектурного, скульп-
турного, живописного), изделия, конструкции рассматриваемая особо для 
более подробного представления. Ф. отражает основные конструктивные 
особенности и характеристики объекта в целом (например, шва, стыка и 
т.п. На чертежах Ф. изображается в виде крупной детали.  
ФРАКТАЛЫ – множества с крайне нерегулярной разветвлѐнной или 
изрезанной структурой. Основной характеристикой Ф. является дробная 
(т.н. фрактальная) размерность. Примеры естественных Ф. – береговая линия, 
снежинки, траектории броуновского движения. Ф. возникают в процессах 
нелинейной динамики, гидродинамики, при фазовых переходах и др.  
ФРАКЦИЯ – вещество или группа близких по свойствам или какому-
либо другому признаку веществ, выделенных из смесей: раздробленных 
материалов, жидкостей, растворов и пр. Например, Ф. разделяются по 
размеру частиц или зѐрен – при ситовом анализе, по плотности – при 
гравитационном обогащении, по температуре кипения – при дробной 
перегонке нефти.  
ФРАКЦИЯ МАТЕРИАЛА – смесь зерен, характеризуемая наибольшим 
и наименьшим номинальными размерами, установленными в стандартах.  
ФРАКЦИЯ МЕЛКАЯ – гранулометрическая фракция грунтов (горных 
пород), проходящая через сито 0,063 мм.  
ФРАКЦИЯ ПЕСКА – совокупность зерен песка с размерами, соответст-
вующими диапазону между двумя последовательными контрольными 
ситами.  
ФРАКЦИЯ ПО РАЗМЕРУ ЗЕРЕН – характеристика заполнителей в 
зависимости от меньшего и большего размеров отверстий сит.  
ФРАКЦИЯ ТОНКАЯ ЗАПОЛНИТЕЛЯ – фракции заполнителя с 
размером частиц, проходящих через сито 0,063 мм.  
ФРАМУГА – верхняя застекленная не открывающаяся (глухая) часть окон-
ного (реже специальной формы дверного) блока или створчатый (откры-
вающийся) элемент, ограниченный горизонтальным импостом и имеющий 
откидное открывание. Открывающиеся Ф. предназначены для проветрива-
ния помещения. Иногда Ф. устанавливается над створками дверей.  
ФРАНЧАЙЗИНГ – система договорных отношений между участниками 
рыночного процесса, при котором одна из фирм (франчайзер) предоставляет 
другой/другим фирмам (франчайзи) право пользования своей торговой 
маркой, а в некоторых случаях также своими оригинальными технологиями. 
ФРАНШИЗА БЕЗУСЛОВНАЯ – определенная часть убытков страхова-
теля, не подлежащая возмещению страховщиком в соответствии с догово-
ром страхования. Франшиза может устанавливаться в виде определенного 
процента от страховой суммы, в определенной сумме или в определенной 
доле застрахованного имущества.  
ФРАНШИЗА ДИНАМИЧЕСКАЯ – сумма ущерба, не подлежащего 
возмещению Страховщиком, изменяется динамически. Структура Ф.д. 
отличается в разных компаниях. Например: 1-ый страховой случай возме-
щается полностью, 2-ой полностью, 3-й – сумма выплаты уменьшается на 
10%, 4-й сумма выплаты уменьшается на 15%.  
ФРАНШИЗА УСЛОВНАЯ – страховщик освобождается от ответствен-
ности за убыток, если его размер не превышает размера франшизы, и 
убыток подлежит возмещению полностью, если его размер превышает 
франшизу. В этом случае франшиза устанавливается как абсолютная 
величина.  
ФРЕЗА – режущий многолезвийный инструмент в виде тела вращения с 
зубьями для обработки с вращательным главным движением резания 
инструмента без изменения радиуса траектории этого движения и хотя бы 
с одним движением подачи, направление которого не совпадает с осью 
вращения. Отличить однолезвийную Ф. от вращающегося резца позволяет 
невозможность изменения радиуса траектории главного движения реза-
ния. Различают цилиндрические, торцевые, дисковые пазовые, отрезные, 
концевые, шпоночные, угловые, фасонные, червячные и др. Ф. отличают 
по форме зубьев, направлению винтовых канавок (с правыми и левыми 

канавками), конструкции (цельные, составные, сборные и т. д.), способу 
крепления. Материал режущей части Ф. – быстрорежущая сталь, твѐрдый 
сплав или композит. В деревообработке используется Ф. в виде цепи – 
фрезерная цепь из закалѐнной инструментальной стали.  
ФРЕЗА ДОРОЖНАЯ – самоходная, навесная или прицепная дорожная 
машина непрерывного действия для рыхления и измельчения грунта и 
перемешивания его с вяжущими материалами при сооружении дорожных 
и аэродромных оснований и покрытий. Рабочий орган Ф.д. – ротор (при-
водной вал с закреплѐнными на нѐм рыхлительными зубьями).  
ФРЕЗА КОНЦЕВАЯ – фреза, предназначенная для одновременной 
обработки двух взаимно перпендикулярных поверхностей.  
ФРЕЗА ТОРЦОВАЯ – фреза, предназначенная для обработки плоских 
поверхностей, ось которых перпендикулярна обрабатываемой поверхно-
сти. Ф.т. бывает сборной с пластинками из твердого сплава и со вставными 
ножами. Режущая часть каждого ножа имеет режущие кромки, располо-
жение которых определяется проекцией на осевую плоскость, проходя-
щую через вершину зуба фрезы.  
ФРЕЗА ФАСОННАЯ – фреза, предназначенная для обработки поверхно-
стей, повторяющих по форме ее саму.  
ФРЕЗА ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ – фреза, предназначенная для обработки 
плоских поверхностей, ось которых параллельна обрабатываемой поверх-
ности. Ф.ц. имеет зубья только на цилиндрической части.  
ФРЕЗА ЧЕРВЯЧНАЯ – фреза, предназначенная для нарезания зубьев 
звездочек к однорядным и многорядным приводным роликовым и втулоч-
ным цепям и для изготовления цилиндрических зубчатых колес.  
ФРЕЗА ШПОНОЧНАЯ – фреза, служащая для обработки шпоночных 
пазов.  
ФРЕЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (электрофреза) – машина, оборудованная 
ротором с ножами, приводимым в действие электродвигателем; для 
сплошной обработки почвы в теплицах, парниках и на припарниковых 
участках; используется также для заделки удобрений.  
ФРЕЗЕРОВАНИЕ – лезвийная обработка материалов снятием стружки 
(резанием с помощью фрезы) с вращательным главным движением реза-
ния при постоянном радиусе его траектории, сообщаемым инструменту, и 
хотя бы одним движением подачи, направленным перпендикулярно оси 
главного движения резания.  
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ГРУНТА – крошение и перемешивание грунта (в том 
числе почвы) почвообрабатывающей фрезой (машина для рыхления и 
перемешивания почвы без оборачивания пласта) на глубину 20-25 см; 
получается ровная, хорошо разрыхлѐнная поверхность.  
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – вид строгания древесины, заклю-
чающийся в резании ее вращающимися фрезами, при котором траектори-
ей резания является циклоида. Для Ф. применяются: фуговальные, рейсму-
совые и четырехсторонние станки. На этих станках Ф. производится укре-
пленными на шпинделе вращающимися ножами. 
ФРЕЗЕРОВАНИЕ ТОРЦЕВОЕ – фрезерование торцевым лезвийным 
инструментом.  
ФРЕОН – то же, что хладон.  
ФРЕСКА – одна из техник стенных росписей; тематическая (живопись) 
или орнаментально-декоративная роспись стен, потолков и других архи-
тектурных элементов, выполняемая по свеженанесенной (сырой) штука-
турке водяными (то есть разведѐнными на воде) красками. Сохранению Ф. 
способствует очень тонкая прозрачная пленка карбоната кальция, обра-
зующаяся при высыхании краски и закрепляющая ее.  
ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЯ – коррозия при колебательном перемещении 
двух поверхностей относительно друг друга в условиях воздействия кор-
розионной среды.  
ФРИГИДАРИЙ – одно из помещений древнеримских терм, в котором 
находился бассейн с холодной водой.  
ФРИЗ – 1) в архитектурных ордерах – средняя горизонтальная часть 
антаблемента между архитравом и выносной плитой карниза; в более 
широком значении Ф. – любая композиция, вытянутая по горизонтали; 2) 
декоративно оформленная горизонтальная полоса (узорчатая кайма), 
ленточная декоративная композиция (живописная, орнаментальная, абст-
рактная, растительная или фигурная) украшенная лепным рельефом или 
выделенная цветом, в верхней части стены под карнизом или потолком; 3) 
полоса паркетного, плиточного или мозаичного пола, расположенная по 
его периметру у стен, образуемая особой (отличной по цвету или рисунку 
от остального пола) укладкой паркетной клепки, плиток или мозаики.  
ФРИЗ ГОРОДЧАТЫЙ (пояс городчатый) – орнаментальная полоса с 
висячими ступенчатыми зубцами по нижнему краю, которые можно впи-
сать в одинаковые равнобедренные треугольники, параллельные фасадной 
поверхности. Ф.г. обычно образуется рядами чередующихся выступаю-
щих и заглубленных кирпичей. См. также городки.  
ФРИЗ ЗОФОРНЫЙ – непрерывный фриз в виде ленты в античных 
сооружениях, иногда покрывавшийся рельефными изображениями.  
ФРИЗ ПЛОСКИЙ – гладкий фриз с невыраженным рельефом.  
ФРИЗ РЕЛЬЕФНЫЙ – фриз, украшенный рельефами.  
ФРИСТАЙЛ («вольный стиль») – см. «стиль вольный» в дизайне. 
ФРОНТ АТМОСФЕРНЫЙ – переходная зона (ширина несколько де-
сятков км) между воздушными массами с разными физ. свойствами. Раз-
личают арктический фронт (между арктическим и среднеширотным воз-
духом), полярный (между среднеширотным и тропическим воздухом) и 
тропический (между тропическим и экваториальным воздухом).  
ФРОНТ БАСТИОННЫЙ – обращенные друг к другу половины двух 
смежных бастионов и соединяющий их участок ограды (стены).  
ФРОНТ ВОЛНЫ – непрерывная поверхность, окружающая источник 
колебаний, соединяющая все точки и волны, находящиеся в одной фазе 
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колебаний. Ф.в. может быть сферой (сферическая волна) или иметь более 
сложную форму. Направление распространения волны – нормаль к Ф.в.  
ФРОНТ ГРУЗОВОЙ – часть складского сооружения, на котором произ-
водятся операции по погрузке и разгрузке железнодорожных вагонов и 
автотранспортных средств с прилегающим участком погрузочно-
разгрузочного пути или автодорожного подъезда.  
ФРОНТ КРЕПОСТНОЙ – сочетание фасов долговременного укрепле-
ния (крепости), имеющих самостоятельную фланковую оборону рвов. 
Ф.к., в зависимости от характера фланкирования, делятся на бастионный, 
тональный, полигональный (или капонирный) и кремальерный.  
ФРОНТ КРЕПОСТНОЙ КАПОНИРНЫЙ – первоначальное название 
крепостного полигонального фронта, получавшего фланковую оборону 
рва из капониров, расположенных посредине линии полигона, по которой 
шли рвы, и примкнутых к эскарпу. 
ФРОНТ КРЕПОСТНОЙ КРЕМАЛЬЕРНЫЙ – крепостной фронт, 
имеющий вид кремальера. В Ф.к. один фас короче другого в несколько раз 
и перпендикулярен ему.  
ФРОНТ КРЕПОСТНОЙ ПОЛИГОНАЛЬНЫЙ – крепостной фронт, в 
котором фасы укрепления направлены непосредственно вдоль линии 
полигона или со слабым изломом посредине, причем вершина угла излома 
отходит не более чем на 

1
/10 от линии полигона. Для фланкирования рва 

обычно возводится капонир, примкнутый к эскарпу, вследствие чего Ф.п. 
назывался еще капонирным фронтом.  
ФРОНТ НАМЫВА – общая ширина потока пульпы, выходящей из торца 
выпусков пульпопровода на карту намыва.  
ФРОНТ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ – участок железнодорож-
ного пути или автомобильной дороги, используемый для постановки 
вагонов или автотранспортных средств, с которыми одновременно могут 
выполняться операции по погрузке или выгрузке грузов.  
ФРОНТ ПОДАЧИ – участок железнодорожного пути, используемый для 
остановки вагонов и последующего выполнения с ними операций по 
погрузке или разгрузке грузов.  
ФРОНТ ПРОМЕРЗАНИЯ (граница промерзания) – граница между 
мерзлотой и талой породой в какой-либо момент времени. Обычно распо-
лагается параллельно поверхности земли.  
ФРОНТ РАБОТ – место, участок, на котором одновременно выполняется 
несколько процессов работ; обычно Ф.р. – пространственный элемент 
(модуль), часть строящегося объекта, необходимая для размещения опре-
деленного числа рабочих с приданными им средствами труда (механизма-
ми, приспособлениями, материалами). В пределах Ф.р. организуется по-
очередное выполнение строительных и вспомогательных процессов. В 
качестве Ф.р. работ могут быть приняты: захватка, секция здания, участок 
этажа (этаж-секция). Все эти элементы называются пространственно-
технологическими модулями (ПТМ).  
ФРОНТ РАЗГРУЗОЧНЫЙ – определяемый при проектировании разме-
ров складов участок подъездного пути (железнодорожной, автомобильной 
дороги), примыкающий к складу, для размещения транспортных средств 
при погрузке-выгрузке строительных грузов.  
ФРОНТ ТЕНАЛЬНЫЙ – начертание фронта бастионного, при котором 
два равных фаса образуют между капиталями прямой или тупой (до 120°) 
входящий угол; см. также фронт бастионный.  
ФРОНТАЛЬНОСТЬ – обращенность прямо к зрителю, вид спереди (см. 
также фасад), развертывание композиции вширь, вдоль переднего фасада.  
ФРОНТОН (фронтиспис) – 1) завершение (верхняя часть) фасада здания, 
портика, колоннады (как правило, треугольной, реже – полуциркульной 
формы), ограниченное по бокам скатами крыши (гейсонами), а у основа-
ния (снизу) карнизом; поле фронтона (тимпан) часто украшено скульпту-
рой; 2) причелина, часто украшенная резьбой и прикрывающая торцы слег 
тесовой крыши; 3) в меньшем масштабе аналогичное навершие двери или 
окна здания (декоративный Ф.).  
ФРОНТОН БРЕВЕНЧАТЫЙ – см. фронтон самцовый.  
ФРОНТОН ВЫГРЫЗЕННЫЙ – см. фронтон разорванный. 
ФРОНТОН ГОЛЛАНДСКИЙ – декоративный ступенчатый фронтон 
над фасадом дома.  
ФРОНТОН ДЕКОРАТИВНЫЙ – 1) небольшой псевдофронтон, выпол-
няющий лишь декоративные функции; 2) фронтон над слуховым окном.  
ФРОНТОН ЛУЧКОВЫЙ – сегментообразный фронтон, напоминающий 
по очертаниям натянутый лук.  
ФРОНТОН РАЗОРВАННЫЙ (выгрызенный) – треугольный или 
лучковый (полукруглый) фронтон, центральная часть которого имеет 
разрыв, полукруглую выемку (фронтон, у которого для декоративного 
эффекта прерваны скаты). Такой прием, родственный раскреповке, харак-
терен для стиля барокко.  
ФРОНТОН САМЦОВЫЙ – бревенчатый фронтон, образуемый при 
устройстве самцовой крыши.  
ФССЦ – аббревиатура от «Федеральный сборник сметных цен»; в строи-
тельной отрасли под ФССЦ подразумевается «Федеральный сборник 
сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строи-
тельстве». 
ФТОР – химический элемент VII группы периодической системы, отно-
сится к галогенам. Свободный Ф. состоит из двухатомных молекул (F2); 
бледно-жѐлтый газ с резким запахом, tпл –219,699°C, tкип –188,200°C, плот-
ность 1,7 г/л. Самый активный неметалл: реагирует со всеми элементами, 
кроме гелия, неона и аргона. Взаимодействие Ф. со многими веществами 
легко переходит в горение и взрыв. Ф. разрушает многие материалы. 
Главные минералы – флюорит, криолит, фторапатит. Применяют Ф. для 
получения фторорганических соединений и фторидов.  
ФТОРВОЛОКНО – волокно, формуемое из фторсодержащих полиме-

ров, главным образом политетрафторэтилена. Используют для изготовле-
ния фильтров, защитной одежды, электроизоляционных материалов и др.  
ФТОРИРОВАНИЕ ВОДЫ – добавление в воду соединений фтора в виде 
порошков, гранул или растворов фторсодержащих соединений, таких, как 
кремнефтористый или фтористый натрий, кремне фтористый аммоний, 
кремнефтористая и фтористоводородная кислота, фтористый калий или 
алюминий.  
ФТОРКАУЧУК (фторсодержащий каучук) – продукт полимеризации 
фторорганических соединений, главным образом смесей винилиденфто-
рида с трифторхлорэтиленом [-CH2CF2CF2CFCl-]n или с гексафторпропи-
леном [-СН2СF2СF2СF(СF3)-]n. Резины из Ф. термостойки, негорючи, 
устойчивы к окислителям, маслам, топливам. Применяются главным 
образом в производстве различных уплотнителей, эксплуатируемых при 
температурах выше 200°C.  
ФТОРОГИПС – гипсовое вяжущее вещество, получаемое при перера-
ботке сырья, являющегося отходом производства плавиковой (фтористо-
водородной) кислоты.  
ФТОРОПЛАСТ – пластмасса на основе фторсодержащих полиолефинов 
и (или) сополимеров. Ф. – общее название синтетических термопластич-
ных полимеров – продуктов полимеризации фторпроизводных олефинов. 
Наиболее распространѐнные Ф. – фторлон-4 и фторлон-3.  
ФУГАНОК – ручной столярный инструмент, предназначенный для окон-
чательного для чистового строгания, выравнивания больших поверхностей 
и прифуговки (пригонки) отдельных деталей. Ф. устроен как рубанок с 
двойным ножом и с удлинѐнной почти в три раза колодкой (длина 60 см). 
Нож Ф. имеет длину 1,8, ширину 6-6,5 см. Лезвие резца прямолинейное.  
ФУГОВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – цилиндрическое фрезерование древеси-
ны или древесных материалов с целью получения прямолинейной базовой 
поверхности.  
ФУКСИЯ – род кустарников и небольших деревьев семейства кипрей-
ных. Около 100 видов, в Центральной и Южной Америке, на островах 
Новая Зеландия и Таити. Многие виды культивируются в качестве декора-
тивных растений комнатах, садах.  
ФУМАРОЛЫ – отверстия и трещинки, по которым поднимаются из недр 
Земли струи горячих вулканических газов, а также пары воды, перешед-
шие в жидкое состояние (фумарольные термы).  
ФУМИГАЦИЯ ДРЕВЕСИНЫ – химическая защита древесины от 
дереворазрушающих насекомых, предусматривающая обработку пора-
женного объекта защиты газами.  
ФУНГИСТАТИЧНОСТЬ – свойство объекта останавливать развитие 
грибов.  
ФУНГИЦИД – химические вещества (одна из групп пестицидов), предо-
храняющее строительные конструкции (прежде всего деревянные) от 
поражения грибами. Ф. должны обладать способностью убивать грибницу 
деревобразующих грибов, т.е. высокой токсичностью. Токсичность харак-
теризуется предельной дозой, представляющей минимальное содержание 
em в древесине, при котором развитие деревообразующих грибов не про-
исходит. В качестве показателя предельной дозы принимается содержание 
сухого антисептика в абсолютно сухой древесине, выраженное в массовых 
процентах или килограммах на куб.м. Средняя величина предельной дозы 
чистого фтористого натрия, принятая в качестве эталона при определении 
токсичности антисептиков – 9,65%. Для сравнения токсичности различных 
антисептиков определяют коэффициент токсичности, представляющий 
отношение предельной дозы фтористого натрия к предельной дозе другого 
антисептика. Например, коэффициент токсичности динитрофенолята 
натрия равняется К – 0,65/0,25 – 2,6. 
ФУНГИЦИДНОСТЬ – свойство объекта убивать грибы.  
ФУНДАМЕНТ – конструктивный элемент (часть) здания (сооружения) 
преимущественно подземная (подводная), воспринимающая нагрузку от 
веса строительных конструкций сооружения и передающая ее на естест-
венное или искусственное грунтовое основание. Ф. составляют обрез 
(верхняя поверхность Ф., отделяющая его от вышележащей части здания), 
подошва (нижняя поверхность, опирающаяся на грунт основания); рас-
стояние от обреза до подошвы – высота Ф.; расстояние от отметки поверх-
ности земли до подошвы – глубина заложения Ф. Различают Ф. ленточные 
(в т.ч. из перекрѐстных лент), столбчатые, сплошные, свайные. Бывают 
монолитные и сборные. Материал – бетон, железобетон, камень (бут), 
дерево. Выбор типа Ф. определяется инженерно-геологическими и гидро-
геологическими условиями строительной площадки, назначением и конст-
руктивными особенностями здания или сооружения, величиной переда-
ваемой нагрузки, а также производственными возможностями строитель-
ной организации.  
ФУНДАМЕНТ АНКЕРНЫЙ – фундамент, работающий на выдерги-
вающие усилия.  
ФУНДАМЕНТ БУТОВЫЙ – фундамент, основу которого составляют 
крупные (до полуметра в поперечнике) неровные куски камня, – главным 
образом известняки, песчаника, доломита.  
ФУНДАМЕНТ В ВЫТРАМБОВАННОМ КОТЛОВАНЕ – фундамент, 
устраиваемый в котловане, образованном сбрасыванием трамбовки, с после-
дующим бетонированием в распор или установкой сборных элементов.  
ФУНДАМЕНТ ВИНТОВОЙ – тип фундамента, при строительстве 
которого используются винтовые сваи. Применяется при строительстве на 
участках с высоким уровнем грунтовых вод или на пучинистых, неустой-
чивых грунтах.  
ФУНДАМЕНТ ГИБКИЙ – фундамент, работающий на сжатие с изги-
бом, т.е. могущий воспринимать растягивающие усилия.  
ФУНДАМЕНТ ГЛУБОКИЙ – фундамент, устраиваемый путем замоно-
личивания в выработках (траншеях, скважинах) без удаления окружающе-
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го их грунта, передающий последнему усилия посредством боковой по-
верхности и через подошву, причем имеют соотношение глубины к ее 
меньшей стороне свыше пяти, за счет чего исчерпание несущей способно-
сти грунта основания происходит с внутренним его выпором по направле-
нию вытеснения в стороны.  
ФУНДАМЕНТ ГЛУБОКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – фундамент с большой 
глубиной заложения, в силу чего его выполняют из свай или в виде опуск-
ных колодцев или кессонов.  
ФУНДАМЕНТ ЖЕСТКИЙ – фундамент, способный воспринимать 
только сжимающие усилия.  
ФУНДАМЕНТ ЗАГЛУБЛЕННЫЙ – фундамент, который закладывает-
ся ниже расчѐтной глубины промерзания грунтов.  
ФУНДАМЕНТ КОМБИНИРОВАННЫЙ – фундамент, конструкция 
которого состоит из двух или нескольких конструктивных элементов, 
выполняющих разнородные функции. Например, группа (куст) свай, в том 
числе анкерных, перекрытых (объединенных) ростверком. Здесь анкерные 
сваи воспринимают выдергивающие нагрузки, сваи – вдавливающие, а 
ростверк передает и распределяет нагрузку от здания на сваи.  
ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ – плитный фундамент мелкого заложе-
ния под стены или близко расположенные колонны; конструкция Ф.л. – в 
виде полосы (в т.ч. прерывистой) или перекрестных лент. Ф.л. представля-
ет собой железобетонную полосу либо систему толстых стен, выложенных 
из кирпича, блоков, отлитых бетонных стен под всеми наружными и внут-
ренними капитальными стенами дома. Ф.л. пригодны для домов с бетон-
ными, каменными, кирпичными стенами или с тяжѐлыми перекрытиями.  
ФУНДАМЕНТ МАЛОЗАГЛУБЛЕННЫЙ – фундамент, глубина зало-
жения которого не превышает расчетную глубину промерзания грунта, а 
вертикальная нагрузка от сооружения передается на основание только его 
подошвой.  
ФУНДАМЕНТ МАССИВНЫЙ – вид плитного фундамента мелкого 
заложения, конструкция которого – в виде сплошной плиты значительного 
объѐма и массы под все сооружение или его часть, в том числе коробчатой 
или ребристой формы.  
ФУНДАМЕНТ МАШИНЫ – сооружение, предназначенное для разме-
щения и крепления машин вместе с необходимым вспомогательным обо-
рудованием и частью коммуникаций.  
ФУНДАМЕНТ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – фундамент, устраиваемый 
в траншеях или котловане, отрытых на глубину не свыше 6-7 м.  
ФУНДАМЕНТ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ – фундамент, глубина 
заложения которого не превышает расчетную глубину промерзания грунта 
(то есть закладываемый выше расчѐтной глубины промерзания), а верти-
кальная нагрузка от сооружения передается на основание только его по-
дошвой.  
ФУНДАМЕНТ-ОБОЛОЧКА – фундамент глубокого заложения в виде 
трубы с тонкими стенками.  
ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ – см. фундамент столбчатый.  
ФУНДАМЕНТ «ПЛАВАЮЩИЙ» – тип плитного фундамента, пред-
ставляющий собой монолитную плиту, которая защищает здание от де-
формации и разрушения благодаря обеспечению равномерного движения 
фундамента на грунтовых водах. Устройство Ф.«п.» требует большого 
расхода материала и целесообразно в малоэтажном строительстве при 
сооружении зданий небольших и простых по форме, возводимых в мест-
ностях с невысоким залеганием грунтовых вод, на тяжелых пучинистых, 
просадочных, насыпных или иных слабонесущих грунтах.  
ФУНДАМЕНТ ПЛИТНЫЙ – фундамент в виде безбалочной или ребри-
стой монолитной железобетонной плиты, устанавливаемый под всей 
площадью здания или сооружения. Ф.п. применяется и в случае, если 
строительство ведѐтся на неравномерно и сильно сжимаемых, пучинистых 
грунтах, песчаных подушках.  
ФУНДАМЕНТ ПЛИТНЫЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ – фундамен-
ты, распределяющие нагрузку от сооружения нижней опорной плоскостью 
и укладываемые в открытых котлованах глубиной до 5 м.  
ФУНДАМЕНТ ПОДВАЛЬНЫЙ – фундамент под машину, в котором 
устроен подвал для обслуживания машины снизу.  
ФУНДАМЕНТ ПРЕРЫВИСТЫЙ – сборный фундамент мелкого зало-
жения, выполняемый из крупных блоков-подушек, укладываемых на 
основание с промежутками, заполняемыми песком или гравием.  
ФУНДАМЕНТ РАЗВЯЗАННЫЙ – фундамент под машину, виброизо-
лированный от основания.  
ФУНДАМЕНТ РАМНЫЙ – сборный или сборно-монолитный фунда-
мент, представляющий собой ряд поперечных рам, которые опираются на 
нижнюю плиту или ростверк и связаны поверху между собой продольны-
ми балками, либо верхнюю плиту, которая опирается на стойки, заделан-
ные в нижнюю плиту, или на сваи-колонны.  
ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ – фундамент, в котором в качестве основ-
ных элементов для передачи нагрузки от здания и сооружения на грунты 
использованы сваи и объединяющий их ростверк. Ф.с. распределяет на-
грузку от сооружений боковой поверхностью и (или) через нижний торец 
сваи; в виде стержней (0,03 < d / l ≤ 0,04, где d – диаметр (сторона) и l – 
длина сваи). Ф.с. особенно рациональны при строительстве зданий и со-
оружений на водонасыщенных слабых грунтах; сваи вбиваются либо 
вкручиваются в землю и упираются в более твѐрдые слои грунта, проходя 
сквозь слабые и подвижные. Во многих случаях Ф.с. существенно сокра-
щает объѐм земляных работ и расход бетона.  
ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ МОСТОВОГО СООРУЖЕНИЯ (рост-
верк) – подземная часть мостового сооружения, состоящая из одного или 
нескольких рядов вертикальных или наклонных свайных элементов, объе-
диненных поверху железобетонной плитой.  

ФУНДАМЕНТ СВАЙНЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ – вид свайных фундамен-
тов с однорядным и многорядным продольным расположением свай, 
объединенных по верху жесткой балкой (ростверком) в виде ленты.  
ФУНДАМЕНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – тип фундамента, к которому отно-
сятся глубокие опоры, столбы, сваи-оболочки, опускные колодцы, кессо-
ны, анкерные, щелевые, используемые в особых случаях и условиях и 
обеспечивающие частичную или полную передачу нагрузки боковой 
поверхностью и (или) торцом.  
ФУНДАМЕНТ, СОВМЕЩЕННЫЙ С ГРУНТОВОЙ СРЕДОЙ – 
подпорные стены и стены в грунте, составляющие, как правило, одно 
целое с основанием и которые не могут быть выделены в самостоятельную 
отдельную конструкцию фундамента.  
ФУНДАМЕНТ СПЛОШНОЙ – фундамент в виде сплошной или ко-
робчатой плиты под всем зданием, сооружением.  
ФУНДАМЕНТ СТАКАННЫЙ – столбчатый сборный фундамент с 
углублением под колонну в его верхней части.  
ФУНДАМЕНТ СТЕНЧАТЫЙ – фундамент в виде поперечных или 
продольных стен, опирающихся на нижнюю плиту или на ростверк и 
связанных между собой поверху ригелями или плитой; то есть Ф.с. – 
подвальный фундамент со сплошными стенами подвала.  
ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ (отдельный) – вид плитных фунда-
ментов мелкого заложения. Представляет собой конструкцию квадратной 
или прямоугольной формы с одним или несколькими уступами по высоте 
при ширине или диаметре фундамента не более 10 м. Ф.с. выполняется в 
виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих 
колонны или фундаментные балки, опор во всех углах, местах пересечения 
стен, под опорами тяжело нагруженных прогонов и других точках с по-
вышенной нагрузкой. Ф.с. применим только для лѐгких домов – каркасно-
го или деревянного типа. По расходу материалов и затратам труда Ф.с. в 1,5-2 
раза, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно 
эффективны Ф.с. в пучинистых грунтах при их глубоком промерзании. Есть 
у столбчатых фундаментов и ограничения в применении. Ф.с. в горизонталь-
но-подвижных грунтах недостаточно устойчивы к опрокидыванию (требует-
ся устройство жесткого железобетонного ростверка).  
ФУНДАМЕНТ СТУЛЬЧАТЫЙ (деревянный) – столбчатый фунда-
мент из деревянного бруса или бревна, заглубленного в грунт.  
ФУНДАМЕНТ СТУПЕНЧАТЫЙ – фундамент с несколькими уступа-
ми по его высоте, устраиваемый для уширения подошвы.  
ФУНДАМЕНТ ТИСЭ – фундамент, возведенный по технологии ТИСЭ: 
пробуренная с использованием фундаментного бура ТИСЭ-Ф скважина 
заполняется арматурой и бетоном. Полученный фундаментный столб с 
расширением внизу обладает высокой несущей способностью (10-15 тонн). 
Возведенный на таких столбах столбчатый или столбчато-ленточный фун-
дамент требует минимальных затрат труда и средств. Практика показала 
эффективность использования Ф.т. на пучинистых грунтах. 
ФУНДАМЕНТ ЩЕЛЕВОЙ – пространственный фундамент устраивае-
мый путем прорезки узких взаимно перпендикулярных щелей шириной 
10-20 см, в которые, при необходимости, устанавливается арматура с 
последующим заполнением бетоном. Торцы отдельных бетонных пластин 
могут быть вертикальными или наклонными. Подколонник опирается на 
верхние плоскости бетонных пластин и на грунт, находящийся между 
ними. Расстояние между пластинами составляет 2-4 их толщины. Нагрузка 
на основание передается торцом, а также боковой поверхностью. Целесо-
образно применять в связных грунтах.  
ФУНДАМЕНТ ЯЩИЧНЫЙ – развязанный фундамент с амортизатора-
ми, установленными внутри специального короба (ящика).  
ФУНДАМЕНТОСТРОЕНИЕ – проектирование и устройство оснований 
и фундаментов зданий и сооружений и оборудования.  
ФУНИКУЛЕР – наклонный рельсо-канатный подъемник (рельсовая 
дорога с канатной тягой) для подъема и спуска на короткое расстояние 
пассажиров и грузов в вагонах при помощи приводного механизма, уста-
новленного вне вагонов; распространенный главным образом в городах с 
горным рельефом, где требуется преодоление больших высот.  
ФУНКЦИОНАЛИЗМ – направление в архитектуре, возникшее в конце 
XIX – начале XX вв. (в Германии – школа «Баухауз», Нидерландах – П. 
Ауд, близок конструктивизму в СССР), в основе которого лежал принцип 
создания архитектурной формы как результата наиболее полного соответ-
ствия здания (сооружения) тем бытовым, производственным и других 
процессам, которые в нем происходят. В Ф. утверждается первичность 
функции сооружения относительно его формы и необходимость строгого 
соответствия зданий и сооружений протекающим в них производствен-
ным и бытовым процессам (функциям). Используя достижения строитель-
ной техники, Ф. дал обоснованные приѐмы и нормы планировки жилых 
комплексов (стандартные секции и квартиры, «строчная» застройка квар-
талов торцами зданий к улице).  
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ – соответствие здания (сооружения, изделия, 
структурного подразделения организации и т.п.) его практическому назна-
чению, т.е. функциональному процессу, для которого оно предназначено.  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗДАНИЯ – непосредственное использование 
здания (объекта) по назначению, выполнение им заданных функций.  
ФУНКЦИЯ – внешнее проявление свойств какого-либо объекта (челове-
ка, социального института, органа чувств, технического устройства и т.п.) 
в данной системе отношений, роль, которую он выполняет по отношению 
к целому, то есть обязанность, круг деятельности, работа, назначение.  
ФУНКЦИЯ АРХИТЕКТУРНАЯ – социальное предназначение архитек-
турной среды и отдельных ее составляющих, а также профессиональной 
архитектурной деятельности; а также процессы, которые происходят 
(должны происходить) в среде, которая создана (должна быть создана) 
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архитектурными формами. Различают Ф.а. технологические, культурные, 
утилитарные, эстетические, технические, эксплуатационные и др.  
ФУНКЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ – конкретная цель, которая должна быть 
достигнута для обеспечения безопасности объекта или системы. Ф.б. 
системы – функция, выполняемая электрической, электронной, програм-
мируемой электронной связанной с безопасностью системой для достиже-
ния или поддержания безопасного состояния управляемого оборудования 
при определенном опасном событии.  
ФУНКЦИЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ – зависимая переменная величина; 
соответствие у = f (х) между переменными величинами, в силу которого 
каждому рассматриваемому значению некоторой величины х (аргумента, 
или независимого переменного) соответствует определенное значение 
другой величины y (зависимой переменной, или функции). Такое соответ-
ствие может быть задано различным образом (например, формулой, гра-
фически или таблицей). С помощью Ф. математически выражаются мно-
гообразные количественные закономерности в природе.  
ФУНКЦИЯ ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ – объект, который моделиру-
ет связанную с безопасностью обработку и спецификация которого выпа-
дает за рамки ВОС; при этом объект может быть вызван объектами ВОС.  
ФУНКЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ – основное понятие статистической 
физики; характеризует плотность вероятности распределения частиц 
макроскопической системы по координатам и импульсам в классической 
статистике или вероятность распределения по квантово-механическим 
состояниям в квантовой статистике.  
ФУНКЦИЯ СИСТЕМЫ – назначение, круг деятельности, обязанность 
системы.  
ФУНКЦИЯ СЛУЧАЙНАЯ – функция произвольного аргумента, такая, 
что еѐ значения определяются случайным исходом некоторого испытания, 
причѐм для них существует определенное распределение вероятностей. 
Понятие Ф.с. весьма близко понятию случайного процесса.  
ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – одно из направлений управления, выде-
ленное по признаку общности решаемых задач; определенный вид управ-
ленческой деятельности, объективно необходимый для обеспечения целе-
направленного воздействия на объект управления. Различают общие Ф.у., 
раскрывающие содержание управления (планирование, организация, 
контроль, регулирование, учет и анализ), и вспомогательные, обеспечи-
вающие выполнение основных функций (субординирование, координиро-
вание, стимулирование и др.).  
ФУНКЦИЯ ЦЕЛЕВАЯ – функция переменных, от которых зависит 
достижение оптимального состояния системы.  
ФУРГОН – специализированный закрытый кузов грузового или грузопас-
сажирского автомобиля, прицепа или полуприцепа для перевозки грузов.  
ФУРКА – приспособление для передвижения на театральной сцене частей 
декораций оформления; передвижная площадка, платформа с заранее 
смонтированным на ней декорационным оформлением, предназначенная 
для быстрой перемены действия на сцене.  
ФУРМА – устройство для подачи дутья в металлургические агрегаты.  
ФУРНЕЛЬ – короткая вертикальная горная выработка квадратного попе-
речного сечения, соединяющая верхнюю штольню с нижней для сбрасы-
вания породы; проходку Ф. ведут снизу вверх.  
ФУРНИТУРА – вспомогательные (подсобные) материалы в каком-либо 
производстве, дополнительные комплектующие детали; в строительстве в 
основном используется соединительная и крепежная Ф. (элементы креп-
ления), например, оконная Ф. включает элементы крепления створок к 
оконному блоку, а также механизмы их запирания и фиксации в опреде-
ленном положении: ручки, шпингалеты, запорные механизмы и прочие 
устройства.  
ФУРНИТУРА ДВЕРЕЙ – элементы двери: запорные механизмы и про-
чие устройства, обеспечивающие открывание створок, их фиксацию в 
каком-либо положении или запирание (ручки, замки, личины, защѐлки, 
крючки, шпингалеты, накидные цепочки, петли, ограничители, стопоры, 
доводчики) и другие детали. В металлопластиковых дверях используется 
Ф.д., аналогичная соответствующей оконной. См. также фурнитура оконная.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ – элементы, необходимые для окон и окон-
ных блоков: петли (верхняя, нижняя на створную и рамную часть), ком-
пенсатор, предохранитель произвольного самозахлопывания, фиксаторы 
для фурнитурного паза и автоматического монтажа, ножничный крон-
штейн, устройство подъема створки, усиленные петли, поворотно-
откидные механизмы.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ НАКЛОННО-ПОВОРОТНАЯ – фурниту-
ра, установка которой позволяет как открывать створку поворотом вокруг 
вертикальной оси, так и откидывать (наклонять) створку, причѐм всѐ это 
регулируется определѐнным положением оконной (дверной) ручки.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ НАКЛОННО-СДВИЖНАЯ – фурнитура, 

установка которой обеспечивает открытие створки в трѐх режимах (наклон, 
параллельное выставление и сдвиг). Ф.о.н-с. является самым сложным видом 
оконной фурнитуры и лишена недостатков сдвижной фурнитуры.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ ПОВОРОТНАЯ С ВЕРТИКАЛЬНЫМ 
ПОДВЕСОМ – фурнитура, установка которой обеспечивает единствен-
ный режим открывания – поворот створки вокруг вертикальной оси.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ РАЗДВИЖНАЯ СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ – 
фурнитура, установка которой применяется для оснащения складывающихся 
перегородок и внутренних межкомнатных дверей большой площади.  
ФУРНИТУРА ОКОННАЯ СДВИЖНАЯ – фурнитура, установка кото-
рой обеспечивает режим сдвига створки в сторону (удобно при остеклении 
балконов). Однако использование окон с Ф.о.с. допускается только для 
помещений с пониженными требованиями к теплоизоляции, так как при-
меняемое в конструкции щѐточное уплотнение является воздухопрони-
цаемым.  
ФУСТ – стержень, основная часть колонны от базы до капители; Ф. ино-
гда обрабатывается желобками (каннелюрами). В античности Ф. колонны 
нередко составляли из отдельных каменных барабанов.  
ФУСУМА – легкие раздвижные стены в японских постройках.  
ФУТЕРОВКА – защитная облицовка (обычно внутренняя) тепловых 
агрегатов и их частей (печей, топок, боровов, труб, ѐмкостей и др.), а также 
химических аппаратов и т.п., выполняемая из шамотного кирпича, плит, 
блоков, бетонов, набивных масс и т.н. торкретмасс. Различают Ф. огне-
упорную, химически стойкую и теплоизоляционную, а по химическому 
составу – кислую и основную.  
ФУТЕРОВКА КАМИНОВ ОСНОВНАЯ – защитная облицовка толщи-
ной в 

1
/2 кирпича со стороны внутренней поверхности топливника, предо-

храняющая стенки и свод от воздействия высоких температур. 
ФУТЕРОВКА КАМИНОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ – изоляционный 
материал с фольгой либо чугунные пластины, дающие дополнительное 
тепло; Ф.к.д. – не обязательный элемент во внутреннем устройстве каминов.  
ФУТЛЯР – приспособление (коробка, чехол) для хранения или предохра-
нения от порчи какого-либо изделия.  
ФУТЛЯР ТРУБОПРОВОДА – труба для защиты основного трубопро-
вода от повреждений (или земляного полотна от размыва при аварии 
трубопровода) на участках перехода под железными и автомобильными 
дорогами, при прокладке через конструкции зданий и сооружений, а также 
от проникания газа и вредных веществ при пересечении с инженерными 
сетями и сооружениями.  
ФУТУРОДИЗАЙН (прогнозирование в дизайне) – экспериментальная 
творческая деятельность с целью определения потенциальных путей 
изменения потребительских свойств и (как следствие) визуального образа 
отдельных объектов, их систем, а также перспектив развития предметно-
пространственной среды и образа жизни в целом.  
ФУТШТОК – неподвижная рейка с делениями, установленная на водомер-
ном посту для наблюдения за уровнем воды в океане, море, реке или озере. В 
России от нуля Кронштадтского Ф. измеряют абсолютные высоты.  
ФЬЕЛЬД – платообразная вершинная поверхность гор в Скандинавии, 
покрытая шапками ледников или тундровой растительностью.  
ФЬЁРД – мелководный залив с невысокими (в отличие от фьорда или 
фиорда), но крутыми скалистыми берегами; изобилует шхерами. Ф. мно-
гочисленны в Швеции и Финляндии.  
ФЬОРД (фиорд) – узкий глубокий морской залив с высокими (в отличие 
от фьѐрда) крутыми и скалистыми берегами. Возникают в результате 
обработки ледником и последующего затопления морем речных долин и 
тектонических впадин. Длина до 200 км и более, глубина свыше 1000 м. 
Развиты в Норвегии, Гренландии, Чили и некоторых других странах.  
ФЬЮМИНГОВАНИЕ – извлечение летучих компонентов (главным 
образом Zn и Рb, а также Sn, In, Cd и др.) из расплавленных шлаков про-
дувкой углевоздушной смесью при 1200-1250°C. Проводится в т.н. фью-
минг-печах.  
ФЫНГ – элемент интерьера традиционного осетинского жилища, пред-
ставляющий собой деревянный столик на трех ножках.  
ФЭН ШУЙ – комплекс правил и норм планировки помещении и органи-
зации интерьера, предлагающий основанные на древнекитайских учениях 
способы превратить здание (помещение) в эффективный инструмент, 
который будет лечить, восстанавливать взаимопонимание, приносить 
удачу и достаток, гармонизировать связь человека с природой.  
ФЮЗЕН – составная часть ископаемого угля, залегающая линзами и 
слоями в угольных пластах. Характерно волокнистое строение, шелковис-
тый блеск, низкая механическая прочность; не спекается. Подобен древес-
ному углю.  
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ХАБЛЬ – 1) традиционный северокавказский поселок – составная часть 
аула; 2) адыгейский аул, обнесенный плетнем с земляной присыпкой на 
высоту по грудь человека; иногда с плетневыми наблюдательными выш-
ками.  
ХАДЗАР – используемое под столовую и кухню главное помещение 
традиционного осетинского дома, с очагом в центральной части.  
ХАЙЛО – дымосборник камина; имеет форму усеченной пирамиды, низ 
которой соответствует площади топки, а верх сечению дымовой трубы. В 
современных каминах дымосборник находится под конвенционным кол-
паком или вовсе скрыт в стене.  
ХАЙ-ТЕК – возникшее в 80-х гг. ХХ в. направление в строительстве и 
дизайне интерьера, эстетически осваивающее разработку передовых от-
раслей науки и техники, развивающее традицию конструктивизма, ориен-
тированное на применение и демонстрацию современных высоких техно-
логий (от англ. «high technology», буквально «высокая технология»). Бла-
годаря применению новейших материалов, полировке поверхностей и т.д. 
сооружения в стиле Х.-т. напоминают образцы современной технологии, 
сборные производственные модули, контейнеры. Выразительным элемен-
том образа иногда становится инфраструктура здания – трубопроводы, 
кабели.  
ХАЙ-ТЕК ДИЗАЙН – стилевое течение, разновидность «архитектурного 
техницизма», откровенно использующее для формирования образа объек-
та его «техногенные» структуры (несущие конструкции, технологические 
коммуникации и пр.), прежде скрываемые от зрителя под декоративной 
оболочкой. Х.-т. базируется на искреннем показе функций, структур и 
материалов и проявляется в подчеркнутом артикулировании конструктив-
ных и технологических элементов. В сферу эстетически значимых попа-
дают элементы, формирующие облик производственной среды на про-
мышленных предприятиях, которые до этого в ограниченной степени 
являлись объектом художественно-проектной деятельности: градирни, 
эстакады и т.п. Гораздо чаще встречается не столь Х.-т.д., сколько соответ-
ствующий стайлинг.  
ХАЙТЕК-КОМПАНИЯ – компания, внедряющая и применяющая высо-
котехнологичные процессы, прогрессивное оборудование, ведущие разра-
ботки.  
ХАКИ – естественные углубления на глинистых грунтах в пустынях 
Средней Азии и Казахстана, заполняющиеся талыми и ливневыми водами.  
ХАКЭЩ – кунацкая в адыгейской усадьбе, состоящая из комнаты для 
гостя и примыкающей конюшни для его лошади.  
ХАЛАГА – обращенная к югу деревянная двустворчатая дверь бурятской 
войлочной юрты.  
ХАЛАТНОСТЬ – неисполнение или ненадлежащее исполнение должно-
стным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или не-
брежного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение 
прав и интересов граждан или организаций, общества или государства.  
ХАЛЛЕ – зал (от немецкого слова Halle); см. холл.  
ХАЛУАН – см. джатма.  
ХАЛУГА – древнерусская уличная изгородь.  
ХАЛЦЕДОН – минерал, скрытокристаллическая, полупрозрачная тонко-
волокнистая разновидность кварца микроволокнистого строения. Харак-
терно повышенное содержание воды (до 1,5%). Цвет разнообразный: 
белый, серый, красный (карнеол), розовый или желтый (сердолик), синий 
или серо-голубой (сапфирин), зеленый (хризопраз). Грязно-зеленый (плаз-
ма), бурый или коричневый (сардер, сард), зеленый с красными пятныш-
ками (гелиотроп); полосчатые X. называют агатом и ониксом. Твердость 
по минералогической шкале 6,5-7; плотность около 2,2-2,6 г/см

3
. Образует-

ся в миндалинах эффузивов, гидротермальных жилах, осадочных породах 
и др. в виде желваков, конкреций, прослоев и др. Применяется как поде-
лочный камень и абразивный материал, для изготовления ступок, подпят-
ников и опорных призм для весов и других точных механизмов.  
ХАЛЬКОЗИН (медный блеск) – минерал класса сульфидов, Сu2S. 
Обычно сплошные свинцово-серые массы с сильным металлическим 
блеском. Твердость по минералогической шкале 2,5-3; плотность около 
5,5-5,8 г/см

3
. По происхождению гипергенный, реже гидротермальный; 

руда меди.  
ХАЛЬКОПИРИТ (медный колчедан) – минерал класса сульфидов, 
СuFеS2. Примеси Sе, Zn, Тl, Аg, Аu и др. Зернистые массы, реже кристаллы 
или почковидные агрегаты. Цвет золотисто- или латунно-желтый с зеле-
новатым оттенком, часто с пестрой или бурой побежалостью; сильный 
металлический блеск. Твердость по минералогической шкале, средняя 
плотность около 4,1-4,3 г/см

3
. Самый распространѐнный медный минерал. 

По происхождению магматический, контактово-метасоматический, чаще 
всего гидротермальный. Важнейшая руда меди.  

ХАМАДА – местное название каменистых пустынь (главным, образом в 
Сахаре).  
ХАМАСТ – см. холодные асфальтовые мастики.  
ХАМСИН – сухой и жаркий, обычно южный ветер на северо-востоке 
Африки и в Восточном Средиземноморье. Дует весной примерно 50 сут. 
Несѐт много пыли и песка.  
ХАН – группа помещений для гостей в восточных дворцах.  
ХАНАКА (ханега) – в архитектуре стран Ближнего и Среднего Востока 
комплекс построек, включающий мечеть, жилые и хозяйственные здания, 
странноприимный дом. При этом под Х. прежде всего имеется ввиду 
культовое здание, связанное с суфизмом; обитель суфиев (дервишей). 
Характерные черты – ритуальный купольный зал и портал с большим 
айваном; вокруг зала – различные помещения (молельня, комната шейха, 
кельи и др.).  
ХАНЕГА – см. ханака. 
ХАНЫ – раздвижные решетчатые стены тувинской юрты, собранные из 
ивовых планок.  
ХАОС – живописно-беспорядочное нагромождение крупных каменных 
глыб неправильной формы (иногда среди скал) в пейзажном парке, симво-
лизирующее исходное состояние видимого мира.  
ХАПДЫК АЯГЫ – см. каралды аягы.  
ХАРАКТЕРИСТИКА – существенное и отличительное свойство (каче-
ство, черта), систематизированное письменное или устное изложение 
наиболее важных, отличительных свойств и качеств объекта (личности, 
коллектива, изделия, конструкции и т.п.). X. содержит описание важных в 
функциональном отношении качеств (применительно к работнику – офи-
циальный документ, содержащий сведения о служебной, общественной 
или иной деятельности лица).  
ХАРАКТЕРИСТИКА АКУСТИЧЕСКАЯ – применительно к звукопо-
глощающей конструкции или штучному звукопоглотителю частотная 
характеристика реверберационного коэффициента звукопоглощения или 
эквивалентной площади звукопоглощения, приходящейся на один звуко-
поглотитель, м

2
.  

ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЯ – количественные 
и качественные показатели свойств строительных конструкций, основа-
ния, материалов, элементов сетей инженерно-технического обеспечения и 
систем инженерно-технического обеспечения, посредством соблюдения 
которых обеспечивается соответствие здания или сооружения требовани-
ям безопасности.  
ХАРАКТЕРИСТИКА БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКТИВНОЙ – 
отношение значения равномерно-распределенной нагрузки, устанавливае-
мой для конструкции фактического качества в момент ее разрушения, к 
такой же нагрузке, соответствующей проектному состоянию здания или 
сооружения. X.б.к. влияет на оценку инвестиционных и страховых рисков.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБРАЦИОННАЯ – количественный показа-
тель вибрационной активности машины, устанавливаемый и контроли-
руемый для оценки ее технических свойств с позиции обеспечения вибра-
ционной безопасности труда.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛЬТ-АМПЕРНАЯ – зависимость напряжения 
от тока (или тока от напряжения) на участке электрической цепи; выража-
ется обычно в виде графика или таблицы.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМИЧЕСКАЯ АВТОМОБИЛЯ – график 
зависимости величины динамического фактора от скорости движения 
автомобиля (основной показатель тяговых качеств автомобилей) и являет-
ся основой тяговых расчетов на автомобильных дорогах. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ОТОПИТЕЛЬНАЯ УДЕЛЬНАЯ – 
потери теплоты через наружные ограждения здания, отнесенные к его 
наружному объему и расчетной разности температур.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ЗДАНИЯ ТЕПЛОВАЯ УДЕЛЬНАЯ – макси-
мальный тепловой поток на отопление здания при разности температур 
внутренней и наружной среды в 1°С, отнесенный к 1 м

3
 отапливаемого 

объема здания.  
ХАРАКТЕРИСТИКА КАЧЕСТВА – собственная характеристика про-
дукции, процесса или системы, вытекающая из требования.  
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – характеристика одно-
го из свойств средства измерения, влияющая на результат измерений и на 
его погрешность.  
ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМИРУЕМАЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – 
совокупность метрологических характеристик данного типа средств изме-
рений, устанавливаемая нормативно-техническими документами на сред-
ство измерения. 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАСОСА – график зависимости между произво-
дительностью и давлением (напором) насоса.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЧЕНИЯ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ ГЕОМЕТ-
РИЧЕСКАЯ – величины, зависящие от формы и размеров площади 
сечения плоской фигуры, применяемые в формулах сопротивления мате-
риалов, теории упругости, строительной механики. Наиболее часто встре-
чающиеся Х.с.п.ф.г.: площадь сечения, статический момент, момент инер-
ции (осевой, центробежный, полярный, секториальный), радиус инерции, 
момент сопротивления.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ – взаимосвязь между зависи-
мыми и независимыми (выходными и входными) величинами, опреде-
ляющими состояние технической системы, процесса, прибора, машины, 
объекта, выраженных в виде текста, таблицы, графика, формулы и т.д.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЯГОВАЯ – зависимость тяговой мощности, 
скорости движения, расхода топлива и других параметров тяговой или 
транспортной машины от тягового усилия. Х.т. позволяют оценивать 
динамические, экономические и другие показатели машин.  
ХАРАКТЕРИСТИКА УДОБОУКЛАДЫВАЕМОСТИ БЕТОННОЙ 
СМЕСИ – величины, отражающие подвижность смеси при укладке. 
Различают бетонные смеси сверхжесткие, жесткие (оценивают временем, 
необходимым для уплотнения смеси, в секундах) и подвижные (оценива-
ют по осадке или расплыву конуса в см).  
ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИИ – свой-
ство или характеристика эффективности и использования продукции.  
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ – комплекс показате-
лей, характеризующих эксплуатационные возможности, то есть отличия и 
особенности, определяющие продукцию (изделие, здание), а также соци-
ально-потребительскую и экономическую эффективность его функциони-
рования. К Х.э. относятся: уровень комфортабельности, наличие дефектов, 
удобство и простота использования и обслуживания, уровень тепло- и 
энергопотребления, ремонтопригодность и т.п.  
ХАРАСА – центральный опорный столб с горизонтальной балкой, под-
держивающей потолок рубленой юрты у западных бурят.  
ХАСТЕЛOЙ – сплавы на основе Ni, содержащие, в зависимости от на-
значения, Мо, Fе, Сr, Со и др. элементы. Высокие коррозионная стойкость 
и прочность. Из Х. изготовляют главным образом детали химического 
оборудования.  
ХАТА – жилое помещение с печью или вся постройка с сенями и хозяйст-
венными помещениями, обычно снаружи и внутри обмазаны глиной и 
побелены; распространены в Беларусии, Украине, южной России; в ос-
тальной России – без обмазки и побелки (см. изба).  
ХАТТО – храм для проповедей, в составе дзэн-буддийского ансамбля.  
ХАЧИШ – постройка для гостей, возведенная (часто с пристроенной 
конюшней) внутри особой ограды, в стороне от традиционной усадьбы 
черкесов или кабардинцев.  
ХАЧКАР (крест-камень) – армянский средневековый памятник (над-
гробно-мемориальный и др.) в виде вертикально поставленной плиты с 
резным изображением большого креста в сложной орнаментальной ком-
позиции. Распространѐн с IX в. Произошѐл, вероятно, от раннехристиан-
ской стелы.  
ХАЯАВУ – войлочный цоколь тувинской юрты.  
ХВОСТ (хвосты) – отходы, полученные в результате обогащения полез-
ного ископаемого (получения концентрата). Содержание ценного компо-
нента в X. гораздо ниже, чем в исходном материале. Иногда находят при-
менение в промышленности, например, X., содержащие кварц, – как флю-
сы; содержащие глинозем, – как сырье для производства алюминия.  
ХВОСТ КАСАТКИН – см. сковородень.  
ХВОСТ ЛАСТОЧКИН – 1) форма зубцов, – с остроконечным раздвое-
нием верха от середины в стороны; 2) см. сковородень.  
ХВОСТОВИК ШТЫРЯ ИЗОЛЯТОРА – часть штыря (крюка) электро-
технического изолятора, предназначенная для его крепления.  
ХЕДЖИРОВАНИЕ – особая форма страхования, при которой участники 
сделок получают возможность в известной мере страховать себя от воз-
можных потерь от изменения цен в течение срока сделки, т.е. осуществ-
лять страхование рисков от неблагоприятных изменений цен по контрак-
там и коммерческим операциям, предусматривающим поставки (продажи) 
товаров в будущих периодах. Фактически, при Х. происходит замена 
риска потерь на колебаниях рыночных цен риском потерь на колебаниях 
разности цен между реальным товаром и фьючерсными контрактами. Х. 
совершается на бирже путем встречных покупок (продаж) фьючерсных 
контрактов. При ликвидации фьючерсного контракта покупатель (продавец) 
может скомпенсировать ту разницу в цене, которую он потеряет в случае 
неблагоприятного изменения цены на рынке реального товара. Х. возможно 
применять, например, при заключении контрактов на поставку технологиче-
ского оборудования при строительстве промышленных объектов.  
ХЕЛИКА – см. гелика.  
ХЕМОСОРБЦИЯ – химическая абсорбция, при которой молекулы газа, 
растворенного в жидкости, вступают в реакцию с активными компонента-
ми абсорбента, при Х. происходит поглощение веществ поверхностью 
какого-либо тела (хемосорбента) в результате образования химической 
связи между молекулами вещества и хемосорбента. Х. – предельный 
случай адгезии. В основном реакции Х. экзотермические и обратимые, 
поэтому при повышении температуры раствора образующееся химическое 
соединение разлагается с выделением исходных компонентов. Использу-
ется для очистки ШФЛУ от углекислоты и сероводорода.  
ХЕНДЖ – см. стоунхендж.  
ХЕРУВИМ – разновидность так называемых сил небесных, изображаемая 
в виде детской головки с крыльями по бокам.  
ХИАЗМ – в изобразительном искусстве изображение стоящей человече-
ской фигуры, в которой тяжесть тела перенесена на одну ногу: при этом 

если правое плечо поднято, то правое бедро опущено, и наоборот.  
ХИБИНИТ – вид природного облицовочного камня светлого тона серо-
вато-зеленого цвета средне-крупнозернистой структуры, пригодный для 
производства облицовочных изделий. Минералогический состав: микро-
лин К[А1Si3О8], нефелин КNa34, эгерин NaFe

3+
, эвдиалит Na12Са6Fe3Zn

2+
 

[Si3О24(ОН)3]2, сфен (титанит) СаТi(SiO4)O.  
ХИКИМАДО – слуховое окно в крыше японской постройки, открывае-
мое натянутым шнуром.  
ХИМЕРА – часто встречавшееся в средневековом европейском искусстве 
скульптурное изображение фантастического чудовища. 
ХИМИКАТ (химикалии, химические вещества) – вся совокупность 
веществ разного химического состава. В настоящее время синтезировано 
около 12 млн. веществ, из которых около 100 тыс. производятся в значи-
тельных масштабах.  
ХИМИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ – наука, объясняющая химические явления и 
устанавливающая их закономерности на основе общих принципов физики. 
Основные задачи современной Х.ф. – изучение состояния и строения 
вещества, химической связи, кинетики и механизма химических превра-
щений с использованием экспериментальных и расчѐтных методов. Х.ф. 
включает квантовую химию, химическую термодинамику, химическую 
кинетику, учение о катализе, механохимию и др. В Х.ф. обычно включают 
также коллоидную химию, электрохимию, фотохимию, радиационную 
химию, плазмохимию, лазерную химию и др. Х.ф. служит теоретической 
основой неорганической, органической и аналитической химии, а также 
химической технологии.  
ХИОНОСФЕРА – часть тропосферы, в которой при соприкосновении с 
земной поверхностью возможно зарождение и существование снежников 
и ледников. Нижняя граница X. при пересечении с горными хребтами 
образует снеговую линию.  
ХИРАНИВА – в традиционной садово-парковой архитектуре Японии 
название типа средневекового сада с плоской поверхностью территории.  
ХИРОМА – 1) зальное помещение в японском здании; 2) тип японского 
жилища, центр которого занимает большая комната.  
ХИТ – уединенная ламаистская обитель у калмыков.  
ХЛАДАГЕНТ (холодильный агент) – рабочее вещество холодильной 
машины (например, в паровых компрессионных машинах – хладоны, 
аммиак и т.д.: в абсорбционных – водные растворы аммиака и бромида 
лития; в пароэжекторных – водяной пар), поглощающее в испарителе 
системы кондиционирования воздуха теплоту охлаждаемой среды – воз-
духа или воды (рассола) и отдающее его в конденсаторе охлаждающей 
воде или охлаждающему воздуху; при этом происходит изменение агре-
гатного состояния X. Используемые в качестве X. вещества обладают 
невысокой токсичностью и взрывоопасностью, инертностью по отноше-
нию к металлам, имеют благоприятные физические свойства (прежде 
всего относительно низкую температуру кипения при давлении, близком к 
атмосферному). К наиболее распространенным X. относят аммиак и хла-
доны (фреоны).  
ХЛАДОКОМБИНАТ – комплекс для размещения определѐнных пред-
приятий пищевой промышленности, основанных на базе промышленного 
холодильника.  
ХЛАДНОЛОМКОСТЬ – свойство материалов хрупко разрушаться при 
низких температурах, усиливающееся с понижением температуры (то есть 
возрастание хрупкости материала при понижении температуры).  
ХЛАДОНОСИТЕЛЬ – промежуточное вещество (вода, растворы хлори-
да натрия, этиленгликоль и др.) для отвода теплоты от охлаждаемых объек-
тов и передачи еѐ рабочему веществу холодильной машины (хладагенту).  
ХЛАДОН (фреон) – техническое название группы насыщенных алифа-
тич. фторсодержащих (могут также содержать хлор и бром) углеводоро-
дов, применяемых в качестве хладагентов; газы (например, ССl2F2, tкип –
29,7°C) или летучие жидкости (например, ССl3F, tкип 23,7°C). Нетоксичны, 
не образуют взрывоопасных смесей с воздухом, не реагируют с большин-
ством металлов. Используются также как пропелленты, растворители и др. 
Некоторые X. разрушающе действуют на озонный слой атмосферы Земли, 
в связи с чем объѐм их производства сокращается.  
ХЛЕБНЯ – помещение для выпечки хлеба; иногда также для его продажи 
или раздачи (в монастыре).  
ХЛЕВ – скотный двор с кормушками и яслями, конюшней и кладовой для 
хранения фуража.  
ХЛОПОК ОБОЛОЧКИ – резкий переход сжатой оболочки из одного 
состояния равновесия в другое, связанный с конечными перемещениями 
точек некоторой ограниченной области оболочки.  
ХЛОР – химический элемент VII группы периодической системы, отно-
сится к галогенам. Свободный Х. состоит из двухатомных молекул (Cl2); 
газ жѐлто-зелѐного цвета с резким запахом; плотность 3,214 г/л; tпл –101°C; 
tкип –33,97°C; при обычной температуре легко сжижается под давлением 
0,6 МПа. Химически очень активен (окислитель). Главные минералы – 
галит (каменная соль), сильвин, бишофит; морская вода содержит хлориды 
натрия, калия, магния и др. элементов. Применяют в производстве хлорсо-
держащих органических соединений (60-75%), неорганических веществ 
(10-20%), для отбеливания целлюлозы и тканей (5-15%), для санитарных 
нужд и обеззараживания (хлорирования) воды. Токсичен.  
ХЛОРАТОР – установка для дозирования хлора и приготовления его 
водного раствора, применяемого при хлорировании воды. Различают Х. 
непрерывного действия (в т.ч. с автоматическим регулированием дозы 
хлора) – для обработки непрерывно текущей воды и Х. порционные – для 
хлорирования отдельных небольших объемов воды (в резервуарах, колод-
цах и т.п.).  
ХЛОРИРОВАНИЕ – 1) обеззараживание питьевой воды, сточных вод, 
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мест скопления нечистот и отбросов путѐм обработки газообразным хло-
ром, хлорной известью или хлораминами; 2) технологические процессы в 
цветной металлургии – нагрев материалов в атмосфере хлора, хлорсодер-
жащих газов или в присутствии хлоридов металлов (виды X. – хлорирую-
щий обжиг, хлоридовозгонка, сегрегация); из образующихся хлоридов 
извлекают цветные металлы; 3) введение в молекулы органического со-
единения атомов хлора.  
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ – добавление в воду хлора в виде хлорного 
газа или других хлор содержащих реагентов для обеззараживания воды 
или изменения других показателей качества воды.  
ХЛОРИРОВАНИЕ ВОДЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ – введение хлора в 
воду в начале ее очистки или водоподготовки.  
ХЛОРИТ – 1) группа слюдоподобных породообразующих минералов, 
подкласса слоистых силикатов; водные силикаты магния, железа, алюми-
ния, иногда лития. Характерно отсутствие щелочей и Са. По происхожде-
нию в основном гидротермальные и метаморфические. Зернистые, листо-
ватые массы; цвет зеленый разных оттенков до черного, реже белый; 
иногда бесцветен (безжелезистые X.). Твердость по минералогической 
шкале 1,5-2,8; плотность 2,6-3,4 г/см

3
. Листочки X. гибки, но в отличие от 

слюд неупруги (пластичны). Железистые X. (шамозит, тюрингит) входят в 
состав железных руд; 2) Соли хлористой кислоты НСlO2. Кристаллы, 
хорошо растворимые в воде; в твердом состоянии при нагревании и ударе 
взрываются. В кислой среде – сильные окислители. NаСlO2 применяют 
для отбеливания тканей, целлюлозы и т.п.  
ХЛЫСТ (хлыст древесный) – очищенный от сучьев цельный ствол 
поваленного дерева отделѐнный от прикорневой (корневой) части и вер-
шины, очищенный от сучьев. Х. также указанная часть ствола, используе-
мая при оценке древесины на корню, обычно определяется наименьшим 
верхним диаметром.  
ХОБОТ (воротило) – наружный поворотный брус ветряной мельницы, 
позволяющий установить ее крылья по направлению ветра.  
ХОД БОКОВОЙ – в средневековой архитектуре небольшие боковые или 
задние ворота крепости, монастыря, городской стены. 
ХОД ВИСЯЧИЙ – разомкнутый ход нивелирный или ход теодолитный, 
опирающийся на один пункт геодезический исходный и не имеющий 
привязки в конце хода. 
ХОД ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – геодезическое построение в виде ломаной 
линии. Х.г. классифицируют по виду применяемых приборов (например, 
тахеометрический ход, нивелирный ход); по геометрическим особенно-
стям (например, замкнутый ход).  
ХОД ГРУЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – изменение вылета, осуществляе-
мое подъемом стрелы, при котором груз автоматически перемещается по 
траектории, близкой к горизонтали.  
ХОД ЗАМКНУТЫЙ – геодезическое построение на местности в виде 
ломаных линий, образующих замкнутую геометрическую фигуру. Теоре-
тические суммы приращений координат и превышений в X.з. равны нулю.  
ХОД КРЫТЫЙ – в военной архитектуре закрытая позиция для пехоты 
вдоль главной траншеи; внешний крытый проход.  
ХОД НИВЕЛИРНЫЙ – система точек на местности, через которые 
последовательно проводится нивелирование. В качестве исходных данных 
в X.н. принимают геодезические пункты наиболее высокого класса точно-
сти (в начале и конце хода). Длина X н. и его точность регламентируется 
«Инструкцией по нивелированию».  
ХОД ПАПИЛЬОНАЖНЫЙ – перемещение земснаряда из одного край-
него положения в другое поперек выемки.  
ХОД СООБЩЕНИЯ – фортификационное сооружение; узкие глубокие 
ровики, служащие для скрытого и безопасного передвижения по фронту и 
в глубину позиции, а также для обороны внутренности позиции. X.с воз-
никли при атаке крепостей для безопасного к ней приближения и сообще-
ния между параллелями. При появлении нарезного оружия, в особенности 
автоматического, X.с. стали необходимым элементом всякой укрепленной 
позиции. В зависимости от условий возведения X.с. делаются для перепол-
зания, для хождения согнувшись и во весь рост. Для защиты от продольно-
го огня они делаются короткими коленами, под некоторым углом друг к 
другу, т.е. зигзагообразного начертания, змейкой, когда ход имеет волно-
образное начертание, или прямыми участками с поперечными обходными 
траверсами.  
ХОД СООБЩЕНИЯ ПОДЗЕМНЫЙ – фортификационный термин, 
применяющийся иногда для обозначения галерей сообщения, проведен-
ных минным способом работ.  
ХОД СУДОВОЙ – пространство (подводное и надводное) на судоходном 
пути, предназначенное для судоходства и обозначаемое на местности или 
на карте.  
ХОД ТЕОДОЛИТНО-НИВЕЛИРНЫЙ – один из способов создания 
планово-высотного обоснования топографических съемок крупного мас-
штаба или выполнения инженерно-геодезических работ на строительной 
площадке. В X. т.-н. углы поворота измеряют теодолитом, стороны – 
лентами, рулетками или дальномерами, превышения между вершинами 
хода – геометрическим нивелированием. Вычисляют координаты и отмет-
ки точек хода.  
ХОД ТЕОДОЛИТНЫЙ – способ определения координат пунктов съе-
мочного обоснования путем проложения на местности ломаной линии. По 
форме X.т. может быть замкнутым, разомкнутым или представлять собой 
систему ходов с узловыми точками. В полигонометрии X.т. называют 
ходы, в которых стороны многоугольника измеряют стальными мерными 
лентами (рулетками) или дальномерами, а углы – теодолитами с точно-
стью 30" или 1'.  
ХОД ХОЛОСТОЙ – движение механизма или машины, при котором не 

совершается полезная работа; применительно к электрическим цепям – 
состояние цепи, при котором еѐ электрическая нагрузка отключена.  
ХОД ЧЕРНЫЙ – задняя дверь в доме, обычно расположенная на тыль-
ной стороне строения и обращенная в противоположную парадному входу 
сторону.  
ХОДОК – наклонная или вертикальная выработка, соединяющая штольни 
на разных уровнях и предназначенная преимущественно для передвиже-
ния людей.  
ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ – механизм для получения медленных скоро-
стей движения тракторного агрегата, обусловленных требованиями техно-
логического процесса. X. оборудуют тракторы, работающие с мелиора-
тивными, лесопосадочными, дождевальными и др. машинами. Различают 
X. электрические, гидрообъѐмные и механические. По характеру регули-
рования скорости движения X. делят на ступенчатые и бесступенчатые. 
Электрические и гидрообъѐмные X. относятся к бесступенчатым, механи-
ческие могут быть ступенчатыми и бесступенчатыми (например, клиноре-
мѐнный вариатор, устанавливаемый на некоторых сельскохозяйственных 
и строительных машинах). Наиболее универсальны гидрообъѐмные X., 
позволяющие получать низкие скорости в широком диапазоне.  
ХОЗРАСЧЕТ – см. расчет хозяйственный. 
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ – см. ведение хозяйственное. 
ХОЗЯЙСТВО ВОДНОЕ – 1) область хозяйственной деятельности, на-
правленная на удовлетворение потребностей в воде населения и производ-
ства и охватывающая использование, охрану водных ресурсов от загрязне-
ния, засорения, истощения, а также борьбу с вредным воздействием вод; 2) 
отрасль науки и техники, охватывающая учет, изучение, использование, 
охрану водных ресурсов, а также борьбу с вредным действием вод.  
ХОЗЯЙСТВО ВОДНОЕ ГОРОДСКОЕ – водное хозяйство города 
(населенного пункта), включая зоны рекреации.  
ХОЗЯЙСТВО ГАЗОВОЕ – газопроводы, установки СУГ, сооружения на 
газопроводах, средства защиты от электрохимической коррозии, ГРП 
(ГРУ), газооборудование газифицированных производств, котельных, 
вспомогательных производственных, административно-бытовых и других 
зданий, размещенных на территории организации (предприятия).  
ХОЗЯЙСТВО ГОРОДСКОЕ – комплекс служб, предприятий, инженер-
ных сооружений и сетей, предназначенных для удовлетворения комму-
нальных, бытовых и социально-культурных нужд жителей города или 
поселка городского типа.  
ХОЗЯЙСТВО ДОРОЖНОЕ – часть отрасли материального производст-
ва, призванная совместно с автомобилями наиболее полно удовлетворять 
потребности народного хозяйства и населения в автомобильных перевоз-
ках. Включает сеть автомобильных дорог общего пользования со всеми 
сооружениями, необходимыми для ее нормальной эксплуатации, а также 
предприятия и организации по ремонту и содержанию этих дорог. 
ХОЗЯЙСТВО ЖИЛИЩНОЕ – отрасль экономики, обслуживающая 
жилищный фонд, его содержание и ремонт.  
ХОЗЯЙСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ – отрасль народного 
хозяйства, включающая жилые дома, дачный фонд, сопутствующую 
инфраструктуру (дороги, прилежащую к жилью территорию, теплотрассы, 
водоснабжение, электроснабжение и т.п.) ремонтно-строительное произ-
водство и хозяйственный комплекс по обслуживанию указанного жилого 
фонда (предоставлению коммунальных услуг).  
ХОЗЯЙСТВО ИЛОВОЕ – комплекс сооружений и устройств для сбора, 
обработки, обезвреживания, удаления и использования осадка, образую-
щегося в процессе очистки сточных вод.  
ХОЗЯЙСТВО КОММУНАЛЬНОЕ – комплекс предприятий, служб и 
хозяйств осуществляющих обслуживание коммунально-бытовых нужд 
населения городов и поселков. Х.к. включает жилищное хозяйство, внут-
ригородской общественный пассажирский транспорт, санитарно-
гигиенические устройства и предприятия (водопровод, канализация, бани, 
прачечные и др.), гостиницы, рынки, энергетические предприятия, пред-
приятия по очистке городских территорий и мусороперерабатывающие, 
объекты внешнего благоустройства населенных мест (дороги, мосты, 
путепроводы, зеленые насаждения, уличное освещение и т.д.).  
ХОЗЯЙСТВО КРЕСТЬЯНСКОЕ (хозяйство фермерское) – участок 
земли, находящейся в собственности или пожизненном наследуемом 
владении либо полученной в аренду с возведенными на ней жилым домом, 
хозяйственными постройками (животноводческого, складского, техниче-
ского и т.п. назначения).  
ХОЗЯЙСТВО ЛЕСНОЕ – отрасль народного хозяйства; занимается 
изучением, учѐтом и воспроизводством лесов, охраной их от пожаров, 
болезней и вредителей, лесоразведением, регулированием лесопользова-
ния, повышением продуктивности лесов.  
ХОЗЯЙСТВО МАЗУТНОЕ – комплекс устройств, обеспечивающих 
приемку, хранение и подачу необходимого количества мазута в котельную 
и подготовку его для сжигания в топках котлов.  
ХОЗЯЙСТВО ОХОТНИЧЬЕ – предприятие, создаваемое для рацио-
нального комплексного использования и воспроизводства охотничьих 
ресурсов и организованного проведения охоты с целью получения пище-
вого, промышленного, лекарственно-технического сырья и др.  
ХОЗЯЙСТВО ПОДЗЕМНОЕ – сеть подземных инженерных коммуни-
каций и вспомогательных устройств для обслуживания коммунального 
хозяйства населенного пункта (водопровод, канализация, отопление, газо-
снабжение и др.), водостоки, водосливы, эксплуатационные колодцы и 
станции, кабели связи (телефон, телеграф, радиотрансляция); в современ-
ном городском строительстве подземные трубопроводы укладываются в 
общих коллекторах под основными магистралями и улицами.  
ХОЗЯЙСТВО ПОДСОБНОЕ ЛИЧНОЕ – небольшое приусадебное 
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хозяйство с участком земли, включающее содержание скота, птицы, садо-
водство и огородничество; форма непредпринимательской деятельности 
по производству и переработке сельскохозяйственной продукции, ведется 
гражданином или гражданином и совместно проживающими с ним и 
совместно осуществляющими с ним ведение Х.п.л. членами его семьи в 
целях удовлетворения личных потребностей на земельном участке.  
ХОЗЯЙСТВО СЕЛЬСКОЕ – одна из главных отраслей материального 
производства; включает возделывание сельскохозяйственных культур и 
разведение сельскохозяйственных животных в целях получения продо-
вольствия и сырья для промышленности. Основные отрасли Х.с. – расте-
ниеводство и животноводство, в которые входят более мелкие отрасли, 
дифференцирующиеся в свою очередь по группам сельскохозяйственных 
культур, видам сельскохозяйственных животных и т.п.  
ХОЗЯЙСТВО СКЛАДСКОЕ – территория, здания и сооружения для 
хранения запасов материальных ресурсов; устройства и оборудование для 
их складской переработки, весовое, измерительное и противопожарное 
оборудование; средства и системы формирования обработки информации 
для планирования, оперативного управления и учета наличия и движения 
материалов. Х.с. включает систему складов предприятия, предназначен-
ных для снабжения строительства сырьевыми материалами (снабженче-
ские склады) полуфабрикатами и инструментами (производственные 
склады), а также временного хранения готовой продукции и отходов 
(сбытовые склады). 
ХОЗЯЙСТВО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬ-
НОЙ – совокупность технических средств, обеспечивающих снабжение 
строительства всеми видами энергии.  
ХОЙМОР – парадная часть традиционного бурятского жилища, в кото-
рой находятся реликвии и предметы ритуала.  
ХОЛДИНГ – корпорация (компания), управляющие деятельностью (или 
контролирующие деятельность) других компаний; как правило, Х. пред-
ставляет собой акционерное общество, активы которого преимущественно 
представлены акциями других (дочерних) юридически самостоятельных 
акционерных обществ и банков с целью осуществления контроля над их 
операциями.  
ХОЛЛ – 1) парадный вестибюль (проходной зал), то есть относительно 
большое помещение в общественном здании (сооружении), как правило, 
примыкающее к коммуникационному помещению (например, зал для 
ожидания в гостинице, театре и т.п.); 2) в традиционном английском жи-
лище общая комната, приѐмный зал с лестницей на верхний этаж, служа-
щее местом собрания для семьи и приема гостей (обычно – главное, самое 
большое помещение в доме).  
ХОЛЛ ЛИФТОВЫЙ – помещение перед входами в лифты (то есть 
помещение, в которое выходят двери лифтов).  
ХОЛМ – небольшая возвышенность, в плане округлой или овальной 
формы, с пологими склонами и слабо выраженным подножием. Относи-
тельная высота до 200 м.  
ХОЛОДИЛЬНИК – сооружение или аппарат для охлаждения, заморажи-
вания и долгосрочного хранения скоропортящихся пищевых продуктов 
при температуре ниже температуры окружающей среды (от 4 до –40°С). 
Охлаждение в X. осуществляется главным образом с помощью холодиль-
ных машин. Различают производственные, торговые, транспортные и 
домашние X.  
ХОЛОДИЛЬНИК ПРОМЫШЛЕННЫЙ – здание, оборудованное для 
обработки холодом и дальнейшего хранения скоропортящихся пищевых 
продуктов с целью обеспечения ими предприятий розничной торговли и 
общественного питания.  
XOЛOМO – коническое жилище северных якутов, возведенное из пере-
секающихся жердей на бревенчатой раме, обложенное снаружи дѐрном и 
крытое берестой.  
ХОЛСТ – тонкий слой волокон (полуфабрикат в прядении и при произ-
водстве нетканых материалов); льняная суровая или белѐная ткань, выра-
ботанная из толстой пряжи.  
ХОЛСТ БАЗАЛЬТОВЫЙ – слой перепутанных штапельных волокон, 
скрепленных между собой силами естественного сцепления.  
ХОМУТ – 1) соединительная деталь из прутковой или полосовой стали, 
имеющая форму петли, охватывающей соединяемые элементы (металли-
ческая стяжка); 2) арматурное изделие в виде гнутого стержня, имеющего 
три стороны, согнутых под прямым углом – открытый Х., или четыре 
стороны – закрытый Х.; используется для поперечного армирования вяза-
ных каркасов в монолитных железобетонных балках и колоннах; по тра-
диции термин «Х.» применяют и к поперечному армированию сварных 
арматурных изделий (сварных каркасов).  
ХОМУТ САНТЕХНИЧЕСКИЙ – деталь, выполняемая, как правило, из 
полосовой стали с резиновой подкладкой, накладываемая поверх повреж-
дения (отверстия) в трубопроводе и затягиваемая с помощью стягивающих 
болтов (фабричный Х.с.) или накладываемой поверх Х.с. проволоки. Х.с. 
предназначен для прекращения (или минимизации) утечки агента из дей-
ствующего трубопровода и используется, как правило, в качестве времен-
ного решения (до появления технической возможности полного устране-
ния повреждений трубопровода).  
ХОНДЗЁ – центральная часть японского замка или крепости, цитадель.  
ХОНДЭН (хонся) – главный храм в синтоистском культовом комплексе.  
ХОНИНГОВАНИЕ – отделочная обработка поверхностей (в основном 
внутренних поверхностей цилиндрических заготовок) мелкозернистыми 
абразивными брусками, смонтированными на головке (хоне) хонинго-
вального станка. Хон вращается и одновременно совершает возвратно-
поступательное осевое движение.  
ХОНКАКУ – ограда японской крепости.  

ХОНСЯ – см. хондэн.  
ХOППЕР – саморазгружающийся железнодорожный полувагон с кузо-
вом в виде бункера (воронки) для перевозки сыпучих грузов.  
ХОР – в раннехристианских церквах – место перед алтарем, предназна-
ченное для певчих и отделенное от остальной части храма; позднее в 
западноевропейских странах так стала называться вся восточная (алтарная) 
часть церковного здания (огороженная часть главного нефа от средокре-
стия до алтаря или пресвитерия).  
ХОРДА – отрезок прямой, соединяющий две какие-либо точки кривой.  
ХОРОМИНКА – небольшая изба с единственным помещением.  
ХОРОМЫ – 1) в русском деревянном зодчестве большой жилой деревян-
ный дом (аналогичные каменные постройки называли палатами) с много-
численными помещениями или комплекс жилых деревянных строений, 
связанных сенями и переходами; 2) северное рубленое жилище в два или 
три этажа.  
ХОРОС (венчик) – подвесной церковный светильник со множеством 
свечей, паникадило.  
ХОРЫ (эмпоры) – верхняя (на уровне второго яруса или этажа и выше) 
открытая галерея или балкон внутри церкви или парадного зала общест-
венного здания, где обычно располагались певчие, музыканты, орган и т.п. 
В древнерусских храмах Х. – галерея второго этажа, расположенная вдоль 
западной стены, на которую вела внутренняя лестница.  
ХОТОН – 1) помещение для скота, пристроенное с севера к якутской 
юрте; 2) калмыцкий аул.  
ХРАМ – монументальное культовое сооружение, предназначенное для 
совершения торжественных богослужений и религиозных обрядов; кроме 
религиозных идей здания храмов отражают общечеловеческие представ-
ления о мироздании. Строительство X. известно с неолита, изначально Х. – 
алтарь или храмовая площадка, затем закрытое культовое сооружение. В 
раннем христианстве сложились три основных типа храма – крестово-
купольный, базилика и ротонда. Кафедральную церковь (в которой служит 
архиепископ или епископ) называют собором; маленькие Х. – капеллами, 
каплицами, часовнями.  
ХРАМ АНТОВЫЙ – см. храм в антах.  
ХРАМ АПТЕРАЛЬНЫЙ – в древнегреческой архитектуре – тип «бес-
крылого» храма, не имеющего колонн на боковых фасадах. Совпадает с 
понятиями простиля и амфипростиля (храмов, имеющих колонны соот-
ветственно на переднем или на переднем и заднем фасадах), но отличен от 
периптера и диптеро – храмов, со всех четырех сторон окруженных ко-
лоннадой.  
ХРАМ В АНТАХ (храм антовый) – простейший тип древнегреческого 
храма с двумя колоннами между антами на главном фасаде (то есть с 
антовым портиком).  
ХРАМ ГЕКСАСТИЛЬНЫЙ – распространенный в античной архитек-
туре тип храма, периптера (окруженного со всех сторон колоннами), на 
переднем и заднем фасадах которого находится по шесть колонн. Сущест-
вуют также храмы тетрастильный (с четырьмя колоннами), октостильный 
(с восемью) и декастильный (с десятью колоннами). Такое деление ввел в 
I в. до н. э. древнеримский архитектор Витрувий.  
ХРАМ ГИПЕТРАЛЬНЫЙ – в античной архитектуре – храм под откры-
тым небом, без перекрытия (часто по необходимости, поскольку из-за 
огромных размеров навести каменную или деревянную кровлю не пред-
ставлялось возможным даже с использованием внутренних опор). Отвер-
стие в кровле называли гипетроном. Х.г. посвящали божествам-
небожителям: Зевсу, Аполлону (считалось, что через открытую кровлю 
они проникали в свое жилище). Открытые дворы древнеегипетских хра-
мов также называют гипетральными.  
ХРАМ ЗАЛЬНЫЙ – церковное здание, в котором высокое и просторное 
помещение храма имеет перекрытия примерно на одном уровне.  
ХРАМ КРЕСТОВО-КУПОЛЬНЫЙ – тип архитектурного сооружения, 
христианского храма, возникший в архитектуре Византии VI-IX вв. на 
основе центрических построек типа ротонды и широко распространив-
шийся в древнерусском зодчестве X-XVI вв. Х.к.-к. представляет собой в 
плане равносторонний греческий крест с купольным перекрытием средок-
рестия. В отличие от построек удлиненного плана, в виде латинского 
креста (базилика), Х.к.-к., не имеют ясно выраженного нефа и трансепта. В 
российских Х.к.-к. купол на парусах опирается на 4 столба в центре здания, 
откуда расходятся 4 сводчатых рукава (четырехстолпное здание с пони-
женными угловыми частями, подчеркивающими как в интерьере, так и 
при виде снаружи, центральный планировочный крест).  
ХРАМ ПОД КОЛОКОЛЫ – церковное здание с ярусом звона на глав-
ной вертикальной оси.  
ХРАМ ТЕТРАСТИЛЬНЫЙ – тип древнегреческого храма с четырьмя 
колоннами на переднем и заднем фасадах.  
ХРАМ ТРЕВЕРХИЙ – в древнерусской архитектуре – храм с тремя 
куполами, главами или шатрами.  
ХРАМ ЦЕНТРИЧЕСКИЙ – см. храм крестово-купольный.  
ХРАМ ЧЕТЫРЕХЛЕПЕСТКОВЫЙ – церковное здание, у которого план 
образован полукружиями, примыкающими к сторонам квадрата в центре.  
ХРАНЕНИЕ – в гражданском праве договор, в силу которого одна сторо-
на (хранитель) обязуется хранить имущество, переданное ей другой сторо-
ной (поклажедателем), и возвратить его в сохранности. 
ХРАНЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ – совокупность мероприятий по обеспече-
нию сохранности древесины на заданный срок, назначаемых в зависимо-
сти от сортимента, способа и срока хранения.  
ХРАНЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ – содержание изделий в местах их размещения 
в соответствии с установленными правилами, предусматривающими 
обеспечение их сохраняемости до использования по назначению.  
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ХРАНЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ ВЛАЖНОЕ – хране-
ние круглых лесоматериалов, основанное на поддержании в древесине 
влажности выше точки насыщения клеточных стенок в течение всего 
срока хранения.  
ХРАНЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ ВОДНОЕ – способ 
влажного хранения круглых лесоматериалов, при котором они погружены 
в воду.  
ХРАНЕНИЕ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ КРУГЛЫХ СУХОЕ – хранение 
круглых лесоматериалов, основанное на доведении древесины до воздуш-
но-сухого состояния и поддержании у нее этого состояния в течение всего 
срока хранения.  
ХРАНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОЕ – по российскому праву хранение 
покупателем (получателем, заказчиком) поступивших к нему, но ещѐ не 
оплаченных им товаров.  
ХРАНЕНИЕ ОТХОДОВ – содержание отходов в местах временного 
хранения отходов на объектах хранения отходов до их перевозки на объек-
ты захоронения, обезвреживания отходов и (или) на объекты по использо-
ванию отходов.  
ХРАНЕНИЕ СТЕЛЛАЖНОЕ ВЫСОТНОЕ – хранение на стеллажах с 
высотой складирования свыше 5,5 м.  
ХРАНИЛИЩЕ БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ – 
специальные сооружения (заглубленные, наземные с грунтовой обвалов-
кой и т.п.), внутренние объемы которых используются для размещения в 
них различного вида боеприпасов и взрывчатых веществ.  
ХРАНИЛИЩЕ ГАЗОВОЕ (газохранилище) – см. газохранилище.  
ХРАНИЛИЩЕ ДЕПОЗИТАРНОЕ – специально оборудованное поме-
щение в зданиях банков, предназначенное для хранения предметов бан-
ковского хранения, находящихся в депозитных сейфах.  
ХРАНИЛИЩЕ ОТАПЛИВАЕМОЕ – место хранения, представляющее 
закрытое помещение с принудительной или естественной вентиляцией, 
оборудованное устройством для отопления и обеспечивающее поддержа-
ние температуры в течение всего времени хранения в заданных пределах.  
ХРАНИЛИЩЕ ОТХОДОВ – сооружение, предназначенное для хране-
ния отходов.  
ХРАНИЛИЩЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ – здание или сооруже-
ние, оборудованное для сортировки и хранения продукции сельскохозяй-
ственного производства.  
ХРАНИЛИЩЕ СЕНАЖНОЕ – сооружение для хранения сенажа (травы 
провяленной до влажности 50-55%, в отличие от сена, высушенного до 
влажности 15-17% и ниже). Х.с. обычно представляет собой герметиче-
ские башни вместимостью 400-1600 м

3
 из металла, сборного железобето-

на); иногда в качестве Х.с. используют силосные башни и бетонированные 
траншеи.  
ХРАНИЛИЩЕ СИЛОСНОЕ (силосохранилище) – сооружение для 
хранения силоса (сочного корма для скота из законсервированной зелѐной 
массы кукурузы, подсолнечника и др. культур). Х.с. представляют собой 
башни, траншеи и ямы, но наиболее распространены траншеи из железо-
бетона, кирпича; наземные, полузаглублѐнные и заглублѐнные; вмести-
мость от 250 до 3000 т.  
ХРАНИЛИЩЕ СИЛОСНО-СЕНАЖНОЕ – сооружение для приготов-
ления и хранения силоса и сенажа, защищающее силосную и сенажную 
массу от доступа воздуха, проникновения воды и промерзания. Х.с.-с. 
размещают, как правило, на территории животноводческих и птицеводче-
ских ферм с учѐтом кратчайших путей подачи силоса и сенажа для скарм-
ливания. Территория размещения Х.с.-с. должна быть благоустроена, 
иметь необходимые уклоны для стока поверхностных вод, удобные подъ-
езды с покрытием для транспорта. Х.с.-с. сооружают в основном в виде 
траншей и башен (см. башня сенажная).  
ХРАНИЛИЩЕ СИЛОСНО-СЕНАЖНОЕ ТРАНШЕЙНОЕ – соору-
жение, которое в зависимости от гидрогеологических условий может быть 
наземным, полузаглублѐнным и заглублѐнным (высота стен над уровнем 
земли не более 70 см). Наземные траншеи сооружают на участках с ров-
ным рельефом и высоким уровнем грунтовых вод, заглублѐнные и полуза-
глублѐнные, – как правило, на участках со связными грунтами (глина, 
суглинок), позволяющими сохранять угол естественного откоса грунта. 
Стены траншей обычно утепляют грунтом. Траншеи имеют в плане пря-
моугольную форму; проходные – две стены, тупиковые – три. Стены 
наземных траншей могут быть вертикальными или с наклоном во внеш-
нюю сторону не более 1:10 (отношение длины горизонтальной проекции к 
высоте). Для стока излишков силосной жидкости днища траншей выпол-
няют с уклоном. Уровень днища наземных траншей выше поверхности 
земли на 0,15-0,20 м. В торцах траншей устраивают наружные пандусы с 
уклоном не более 1:3 (высота к заложению). Высота стен наземных тран-
шей, как правило, не менее 3 м, заглублѐнных и полузаглублѐнных – 3,6 м; 
ширина днища не менее 9 м; номинальный объѐм 500-4000 м

3
. Конструк-

ции Х.с.-с. должны быть прочными, водонепроницаемыми и стойкими к 
воздействию молочной и уксусной кислот. Основные материалы для Х.с.-с. – 
бетон, железобетон, кирпич, дерево и бутовый камень; для днища – бетон. 
Для эффективной защиты поверхности стен и днища Х.с.-с. применяют 
антикоррозионные покрытия на основе битума, химически стойкие лаки и 
эмали на основе перхлорвиниловых сополимеров, трещиностойкие поли-
мерные материалы (битумно-напритовые композиции, высоконаполнен-
ный хлорсульфированный полиэтилен, битумно-латексные мастики и т.п.).  
ХРЕБЕТ ГOРНЫЙ – положительная крупная форма рельефа суши, 
имеющая линейное простирание, чѐтко выраженные гребень и склоны.  
ХРЕБЕТ СВОДА – верхняя горизонталь коробчатого свода.  
ХРЕБЕТ СРЕДИННО-ОКЕАНИЧЕСКИЙ – элемент мегарельефа дна 
океанов, представляющие собой мощные горные системы, протягивающиеся 

через все океаны и характеризующиеся интенсивным проявлением эндоген-
ной активности: сейсмичностью, вулканизмом, высоким тепловым потоком.  
ХРИЗОБЕРИЛЛ – минерал подкласса сложных оксидов, Аl2[ВеO4]. 
Твердость 8,5; плотность 3,5-3,8 г/см

3
. Цвет золотисто-желтый или зеле-

ный; для прозрачной разновидности александрита характерен дихроизм: 
при дневном освещении он кажется изумрудно-зеленым, при вечернем 
(искусственном) – пурпурно-красным. Александрит и цимофан – волнисто 
опалесцирующая разновидность с мерцающим шелковистым отливом 
(более известная как кошачий глаз) – драгоценные камни. Встречается 
главным образом в пегматитовых жилах.  
ХРИЗОКОЛЛА – минерал класса силикатов, Сu8(ОН)8(Н2O)4[Si8O20] 
*8Н2O. Колломорфные, опаловидные зелѐные, голубоватые выделения. 
Твердость 2; плотность 1,9-2,3 г/см

3
. Встречается в зоне окисления медных 

месторождений.  
ХРИЗОЛИТ – минерал, прозрачная золотисто-зелѐная разновидность 
оливина. Драгоценный камень.  
ХРИЗОПРАЗ – минерал, яблочно-зелѐная разновидность халцедона.  
ХРИЗОТИЛ-АСБЕСТ (лен горный) – минерал, волокнистая разновид-
ность серпентина Мg(ОН)8. Важнейший промышленный тип асбеста 
(свыше 95% его мировой добычи). Отличается высокой прочностью при 
растяжении вдоль волокон (выше прочности стали) – до 3 ГПа, обладает 
большой адсорбционной способностью и щелочестойкостью, низкой 
теплопроводностью [0,35-0,4 Вт/(м•К)], жаропрочностью (tпл 1550°С), 
диэлектрическими свойствами и т.д. Х.-а. служит главным образом для 
производства асбецемента, асбесто-бетонных, асбестобитумных и тек-
стильных изделий, а также для выработки асбестового картона, бумаги, 
войлока, фильтров, теплоизоляционных материалов (тормозных лент, 
набивок, прокладок и т.д.), асбесто-резиновых листов.  
ХРОМ – химический элемент VI группы периодической системы. Голу-
бовато-серебристый металл; плотность 7,19 г/см
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, tпл 1890°C. На воздухе не 

окисляется. Главные минералы – хромшпинелиды. X. – обязательный ком-
понент нержавеющих, кислотоупорных, жаростойких сталей и большого 
числа других сплавов (нихромы, хромали, стеллит). Применяется для хроми-
рования. Соединения X. – окислители, неорганические пигменты, дубители.  
ХРОМАЛЬ – сплав Fе (основа) с Сr (17-30%) и Al (4,5-6,0%). Высокие 
жаростойкость и удельное электрическое сопротивление. Изготовляют 
нагревательные элементы электрических печей и приборов. Максимальная 
рабочая температура ~1400°C.  
ХРОМАТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛОВ – пассивирование основного 
покрываемого металла и (или) покрытия, в результате которого на его 
поверхности образуется хроматная пленка.  
ХРОМЕЛЬ – сплав Ni (основа) с Сr (8,5-10%); изготовляют термопары 
(X.-алюмель, X.-копель), компенсационные провода. Максимальная рабо-
чая температура 1000°C. 
ХРОМИРОВАНИЕ – электролитическое нанесение тонкого слоя хрома 
на поверхность металлических изделий либо диффузионное насыщение 
хромом поверхностного слоя стальных изделий для повышения твѐрдости, 
предотвращения коррозии или в защитно-декоративных целях.  
ХРОМОМАГНЕЗИТ – огнеупорный материал, изготовленный из смеси 
хромита (не менее 40%) и обожжѐнного магнезита. Высокая огнеупор-
ность (свыше 2000°C). Применяют главным образом в агрегатах чѐрной 
металлургии, в цементных печах.  
ХРОМПИК – техническое название дихромата калия. Сильный окисли-
тель. Растворим в воде и используется в качестве протравы при крашении, 
консерванта древесины. 
ХРОНОМЕТР – особо точные переносные часы, ход которых практиче-
ски не зависит от колебаний температуры, механических вибраций и тяги 
заводной пружины. Применяется, например, в навигации для хранения 
времени начального меридиана, что необходимо при определении геогра-
фической долготы.  
ХРОНОМЕТРАЖ – метод изучения затрат рабочего времени на произ-
водстве путѐм наблюдения и измерения при выполнении циклически 
повторяющихся ручных и машинноручных элементов операции с целью 
установления нормальной продолжительности операции и разработки 
норм времени. Х. представляет собой вид нормативного наблюдения, 
применяемый для сплошных или выборочных замеров затрат времени при 
изучении кратковременных элементов или цикличных процессов с точно-
стью до 1 с. Различают Х. непрерывный (ведется с фиксацией времени 
выполнения рабочих операций в технологической последовательности на 
специальном цифровом бланке с точностью записи от 0,2 до 1 с; использу-
ется для изучения не цикличных процессов, выполняемых одной машиной 
или одним-двумя рабочими) и выборочный (фиксируется не текущее 
время, а продолжительность отдельных операций в удобной для наблюда-
теля последовательности; используется для исследования механизирован-
ных цикличных процессов; продолжительность проведения обычно не 
превышает 2-3 ч, запись производится на бланке с точностью от 0,2 до 1 с).  
ХРУ ШИФЕР – строительный материал, полученный армированием 
цементного камня тонкими волокнами асбеста.  
ХРУПКОСТЬ – свойство твердых тел разрушаться при механических 
воздействиях «внезапно» после незначительной пластической деформа-
ции, без макроскопически выраженной существенной остаточной дефор-
мации (свойство, противоположное пластичности).  
ХРУПКОСТЬ КОРРОЗИОННАЯ – хрупкость, приобретенная строи-
тельным изделием (например, арматурой) или конструкцией в результате 
коррозии.  
ХРУПКОСТЬ ШВА КЛЕЕВОГО ПОЛИМЕРНОГО – свойство поли-
мерного клеевого шва, характеризующее его поврежденность разрушению 
при малых деформациях.  
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ХРУСТАЛЬ – особый вид стекла с большим содержанием оксида свинца 
или оксида бария; изделия из X. характеризуются значительной толщиной 
стенок, высоким показателем преломления, что обусловливает их особый 
блеск и многоцветную игру света. Назван по аналогии с горным X.  
ХРУСТАЛЬ ГОРНЫЙ – минерал, бесцветная (неокрашенная) прозрач-
ная разновидность природных кристаллов кварца. Встречается в пустотах 
и «хрусталеносных погребах» в пегматитах, гидротермальных и альпий-
ского типа жилах в виде одиночных кристаллов, иногда друз. Известны 
кристаллы Х.г. массой до 1 т и более. Применяется в оптике, радиотехни-
ке, стекольном производстве, ювелирном деле.  
«ХРУЩЕВКА» – см. планировка квартир «хрущевская». 
ХУАПЯО – в китайской архитектуре колонны, стволы которых скульп-
турно обработаны.  
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ – общая категория эстетики, выявляющая специ-
фику искусства как формы общественного сознания во всех его проявлениях.  
ХУМ – среднеазиатская разновидность пифоса; глиняный яйцевидный 
сосуд для хранения зерна, воды, вина и пр., высотой до 2 м; обычно вкапы-
вался в землю. Сходные сосуды известны в древности и в средние века на 
Кавказе (карас). 
ХУРА ПЮРТ – традиционная чувашская курная изба.  
ХУРДЭ – стационарный вращающийся барабан на вертикальной оси, 

заполненный текстами ламаистских молитв.  
ХУРМА – род деревьев и кустарников семейства эбеновых, плодовая 
культура. Около 500 видов. Выращивают X. восточную, X. виргинскую и 
др. в субтропических и тропических странах. Древесина Х. считается 
весьма ценной. См. дерево чѐрное.  
ХУРУЛ – калмыцкий буддийский монастырь.  
ХУРЭ – ламаистский монастырь с размещением построек по кругу.  
ХУТОР – небольшое сельское поселение, в котором в составе одного 
земельного участка находятся и жилье, и основные угодья; характерно для 
условий освоения новых земель. На Кубани и Дону, а также на Украине Х. 
назывались любые небольшие поселения вне сѐл и станиц, независимо от 
числа дворов (как однодворные, так и многодворные); в Центральной 
России Х. – обособленная крестьянская усадьба на земельном участке 
индивидуального владения. Выход крестьян из общины на Х. широко 
практиковался в ходе столыпинской аграрной реформы.  
ХЭЩЭЩ – кунацкая, занимающая небольшую постройку на отдельном 
дворике возле традиционной усадьбы в кабардинском или черкесском 
селении; см. также кунацкая.  
ХЮР – лезгинское горное селение.  

 

 
 

 

 
 

ЦЦ  
 

 
 

 
ЦАГЕЛЬНЯ – в дореволюционной России – комплекс зданий кирпично-
го завода.  
ЦАГУР – 1) огромный ларь-амбар с тремя дверями, во втором этаже 
традиционного аварского дома; 2) шкаф-чулан в традиционном дагестан-
ском народном жилище, обычно украшенный резьбой.  
ЦАНГА – деталь (пружинящая разрезная втулка) приспособлений для 
зажима цилиндрических или призматических предметов. Применяют в 
металлорежущих станках, приборах, цанговых карандашах и т.д.  
ЦАПФА – опорная часть оси или вала. Ц. на конце вала называют шипом, 
а в середине – шейкой.  
ЦАРАПИНА – дефект (носящее случайный характер механическое по-
вреждение) поверхности изделия (стекла, огнеупорного изделия, черепицы 
и т.п.) в виде узкого длинного углубления (канавки различной длины, 
глубины, ширины) неправильной формы, произвольного направления и 
места расположения, образовавшегося в результате воздействия острым 
предметом.  
ЦАРГА – 1) горизонтальная рама (обвод, оправа, обвязка) двери, окна, 
стула (например, рама, соединяющая ножки стола или стула); 2) цилиндр 
из листовой стали (например, для промышленных дымовых труб).  
ЦАРГА ТРУБЫ – кольцевой элемент сборной дымовой трубы, изготав-
ливаемый в заводских условиях.  
ЦБЗ – аббревиатура от «цементобетонный завод». 
Ц/В – см. отношение цементноводное. 
ЦВЕТ – объективное свойство поверхностей разных форм к отражению 
световых лучей, вызывающее определенное зрительное ощущение в соот-
ветствии со спектральным составом отражаемого или испускаемого излу-
чения. Световое излучение разных длин волн l возбуждает разные цвето-
вые ощущения; излучения с l от 380 до 470 нм – фиолетовый и синий Ц., 
от 470 до 500 нм – сине-зелѐный, от 500 до 560 нм – зелѐный, от 560 до 590 
нм – жѐлто- оранжевый, от 590 до 760 нм – красный. Однако Ц. сложного 
излучения не определяется однозначно его спектральным составом. Ц. 
оказывает влияние на психофизическое, эмоциональное восприятие чело-
века. В архитектуре Ц. – одно из средств архитектурной выразительности. 
Композиционные задачи в области Ц. при возведении зданий, сооружений 
и архитектурных комплексов решаются путем использования собственно-
го Ц. строительных или отделочных материалов, окрашиванием поверхно-
стей в процессе возведения зданий и сооружений, либо при изготовлении 
отдельных конструктивных элементов в заводских условиях.  
ЦВЕТ ГОРНЫХ ПОРОД – обусловленная расцветкой минералов и 
примесей, преобладающих в составе породы; в свою очередь цвет минера-
лов обусловлен их химическим составом.  
ЦВЕТ ДИКИЙ – распространенный в царской России термин, для обо-
значения серой окраски.  
ЦВЕТ КАЛЕНИЯ – цвета свечения металла, нагретого до высоких тем-
ператур (например, для стали от тѐмно-коричневого при 550°C до белого 
при 1300°C).  
ЦВЕТ ОСНОВНОЙ – один из трех цветов, смешением которых в разных 
пропорциях можно получить любой цвет. Число возможных систем Ц.о. 
бесконечно. Часто Ц.о. являются красный, зелѐный и синий.  
ЦВЕТ ПОБЕЖАЛОСТИ – радужные цвета (от желтого до синевато-

серого цвета; соломенный, золотистый, пурпурный, фиолетовый и др.), 
возникающие на чистой поверхности нагретой стали, а также на поверхно-
сти некоторых минералов в результате появления тонкого слоя оксидов. 
Ц.п. рассматриваются как дефект поверхности в виде пятнистой окисной 
пленки, образовавшейся на поверхности металла при нарушениях техно-
логии охлаждения после прокатки или при термической обработке, а 
также при травлении и зачистке дефектов абразивным инструментом.  
ЦВЕТ СИГНАЛЬНЫЙ – цвет, предназначенный для привлечения вни-
мания человека к отдельным элементам производственного оборудования 
и (или) строительной конструкции, которые могут являться источником 
опасных и (или) вредных производственных факторов, средствам пожаро-
тушения и знаку безопасности.  
ЦВЕТ СТЕКЛА В ПРОПУСКАНИИ НОМИНАЛЬНЫЙ – цвет стек-
ла, установленный при прохождении (солнечного излучения) через стекло 
с покрытием; определяется качественным показателем.  
ЦВЕТ СТЕКЛА НОМИНАЛЬНЫЙ ПРИ ОТРАЖЕНИИ СТОРО-
НОЙ БЕЗ ПОКРЫТИЯ – цвет стекла, установленный при отражении 
стороной стекла без покрытия; определяется качественным показателем.  
ЦВЕТ СТЕКЛА НОМИНАЛЬНЫЙ ПРИ ОТРАЖЕНИИ СТОРО-
НОЙ С ПОКРЫТИЕМ – цвет стекла, установленный при отражении 
стороной стекла с покрытием; определяется качественным показателем.  
ЦВЕТ ЧИЖОВЫЙ – в царской России – светлая желто-зеленоватая 
окраска.  
ЦВЕТНИК – участок геометрической или свободной формы с высажен-
ными одно-, двух- и многолетними цветочными растениями. В садах или 
парках Ц. – специально отведенные участки для формирования дендроло-
гических композиций из различных видов и сортов цветущих растений. 
Основные виды Ц.: арабески, бордюры, букетные посадки, клумбы, ковро-
вые посадки, солитеры, цветочные массивы (розарии, сиренгании и т.п.).  
ЦВЕТНОСТЬ СВЕТА – величина, определяемая цветовой температурой 
К (в Кельвинах). Выделяют три основные группы Ц.с.: тепло-белая (< 3300 
K), нейтрально-белая (3300-5000 K), белая дневного света (> 5000 K). 
Разные лампы, даже если они имеют одинаковую цветность света, по 
причине спектрального состава могут иметь абсолютно различные харак-
теристики цветопередачи. 
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА – общее понятие, характеризующее влияние спек-
трального состава источника света на зрительное восприятие цветовых 
объектов, сознательно или бессознательно сравниваемое с восприятием 
тех же объектов, освещенных стандартным источником света. Ц. является 
характеристикой воздействия света лампы на цвета освещаемых ею объек-
тов. В зависимости от места установки лампы и выполняемой ею зритель-
ной задачи, ее искусственный свет должен обеспечивать максимально 
близкое к естественному дневному свету восприятие цветов. При оценке 
используется индекс Ц. Ra, определяемый сравнением 8 эталонных цветов 
при освещении эталонным и тестируемым источниками.  
ЦВЕТОПЕРЕДАЧА В ПРОПУСКАНИИ – характеристика стекла с 
покрытием, отражающая изменение цвета объекта, освещенного светом, 
проходящим через него.  
ЦВЕТОЧНИЦА – 1) небольшой газон с цветами перед надгробием, обрам-
ленный бордюром; 2) устройство или емкость (например, чаша, ваза и т.п.) из 



717 

камня, керамики или бетона для размещения цветочных композиций. 
ЦВМ – см. аббревиатура от «цифровая вычислительная машина»; см. 
машина вычислительная цифровая. 
ЦЕЗУРА (цизура) – интервал в орнаменте.  
ЦЕЙХГАУЗ – складское помещение для хранения военных принадлеж-
ностей: вооружения, снаряжения, обмундирования, продовольствия и др.  
ЦЕК – тонкие (волосяные) трещины глазури, образующиеся вследствие 
различия коэффициента термического расширения черепка и глазури на 
строительных изделиях (например, печных изразцах, декоративных ша-
мотных изделиях).  
ЦЕКОВКА – осевой многолезвийный инструмент для обработки цилинд-
рического и (или) торцового участка отверстия заготовки (зенковка для 
зачистки торцовых поверхностей). Как правило, Ц. выполняется в виде 
насадных головок, имеющих торцовые зубцы.  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РАЗРАБОТКИ ТНПА – социальная, эконо-
мическая и техническая необходимость разработки технических норма-
тивно-правовых актов (ТНПА) технических регламентов, технических 
кодексов установившейся практики и государственных стандартов и 
приемлемость их применения.  
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА – то, чего добиваются или к чему 
стремятся в области качества.  
ЦЕЛИК – нетронутая часть горного массива (залежи или пласта полезно-
го ископаемого), не извлечѐнная в процессе разработки месторождения, 
оставленная между выработками с целью предотвращения смещения 
грунтовой толщи над ними и устранения опасности влияния горных раз-
работок на объекты.  
ЦЕЛИНА – земли, покрытые естественной растительностью, которые 
веками не распахивались. Массовое освоение Ц. в СССР (Казахстан, Си-
бирь, Урал, Поволжье и другие районы) проводилось в 1954-60 гг. (было 
распахано 41,8 млн. га).  
ЦЕЛЛА – 1) главное помещение (святилище) античного храма, где обыч-
но размещалась статуя божества и совершались обряды; см. наос; 2) ма-
ленькая комнатка, кладовая, хранилище в городском римском доме.  
ЦЕЛЛОФАН – бесцветный прозрачный пленочный материал, изготов-
ленный из отбеленной целлюлозы (вискозы); упаковочный материал.  
ЦЕЛЛУЛОИД – пластический материал, получаемый на основе на осно-
ве пластифицированного нитрата целлюлозы (нитроцеллюлозы). Во вто-
рой половине ХХ в. применялась, например, для остекления приборов, 
затем постепенно заменялась другими пластмассами из-за горючести.  
ЦЕЛЛЮЛОЗА – линейный гетероцепной стереорегулярный однородный 
полимер, имеющий большое число гидроксильных групп ОН, образую-
щих водородную связь. Выражается эмпирической формулой [C6H10O5]n 
или в другом виде [C6H7O2(OH)3]n, где n – степень полимеризации, которая 
у древесной целлюлозы достигает значений от 300 до 6000 и более. При-
родные (хлопковые, лубяные) и модифицированные волокна из Ц. исполь-
зуются в текстильной промышленности, в производстве бумаги, картона, 
пластмасс, лаков и пр.  
ЦЕЛОСТНОСТЬ СРЕДЫ – одно из важнейших понятий искусствове-
дения, в том числе технической эстетики, представляющее произведение 
архитектурно-дизайнерского искусства как органичную «живую» систему, 
где каждый элемент отражает свойство или часть свойств целого, сущест-
вование и развитие этого элемента есть условие существования и развития 
целого, а его деформация ведет к перестройке, ущербу или даже разруше-
нию всей системы. Для зрителя Ц.с. ассоциируется с завершенностью 
средового решения, узнаваемостью характера среды, который запоминает-
ся кок ее отличительная черта (уравновешенность, деловитость, яркость и 
т.д.), составленная из внешне несвязанных впечатлений от средовых сла-
гаемых – пространства, наполнения, типа деятельности и т.п.; причем 
наиболее яркое из слагаемых становится опознавательным знаком всей 
системы. Конкретная Ц.с. может восприниматься с преобладанием как 
положительных, так и отрицательных эмоций, в зависимости от того, как 
среда удовлетворяет практические и художественные запросы потребите-
ля. Поэтому для архитектора-дизайнера Ц.с. (объекта) означает совмест-
ную непротиворечивую работу всех компонентов среды в едином эмоцио-
нальном ключе. Средствами формирования Ц.с. в средовой системе являют-
ся композиция ее слагаемых и гармонизация их воздействий на человека.  
ЦЕЛЬ ВИЗИРНАЯ – геодезический знак, устанавливаемый на земной 
поверхности для наблюдения его с других пунктов. Различают Ц.в. посто-
янные (закрепленный визирный цилиндр) и временные (веха с шашечной 
раскраской, визирная марка). Оптимальная ширина Ц.в. четко видима и 
умещается в биссекторе зрительной трубы геодезического прибора. В 
широком и нестрогом смысле Ц.в. называют любой предмет, на который 
наводится визирное устройство геодезического прибора в процессе вы-
полнения работ.  
ЦЕМЕНТ – собирательное название группы искусственных неорганиче-
ских вяжущих веществ (в основном гидравлических), представляющих 
собой порошкообразную массу сероватого (обычно) цвета. Ц. состоит из 
клинкера и, при необходимости, гипса или его производных и добавок; Ц. 
подразделяются по составу, виду клинкера, прочности при твердении, 
срокам схватывания и т.д. По прочности на изгиб и сжатие выделяются 
марки Ц. 200, 300, 400, 500, 550 и 600. При взаимодействии с водой или 
другими жидкостями (например, с водными растворами солей) Ц. образу-
ют пластичную массу, которая, затвердевая, превращается в прочное 
камнеподобное тело. Ц. обычно начинает схватываться не ранее, чем через 
45 мин и по истечении 12 ч полностью закрепляется.  Основные виды: 
портландцемент, шлаковые и пуццолановые Ц., глинозѐмистый Ц., специ-
альные виды Ц. (например, кислотоупорный). Ц. – один из важнейших 
строительных материалов; используется при производстве бетона и (или) 

строительного раствора.  
ЦЕМЕНТ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ – тонкомолотая смесь 
извести (или портландцемента) с кремнеземистым компонентом (песчани-
стый портландцемент).  
ЦЕМЕНТ АЛИНИТОВЫЙ – цемент, полученный совместным измель-
чением алинитового клинкера низкотермального синтеза (обжигом при 
температуре 1000-1200 ºС), содержащего хлорид кальция, а также ортоси-
ликат, хлоралюминат, хлоралюмоферрита и хлорферрита кальция и гипса, 
добавляемого для регулирования процесса твердения. Содержание в Ц.а. 
минеральных добавок до 10-15% и гранулированных доменных шлаков до 
20%. Выпускают М400, 500, 600., предел прочности при изгибе от 5,5 до 
6,2 МПа. Не рекомендуется применять в железобетонных конструкциях с 
напрягаемой арматурой, а также во влажных условиях и конструкциях, 
подвергающихся знакопеременным и динамическим нагрузкам.  
ЦЕМЕНТ АЛЮМИНАТНЫЙ – см. цемент глиноземистый.  
ЦЕМЕНТ АНГИДРИТОВЫЙ – воздушное вяжущее вещество, состоя-
щее из сульфата кальция; разновидность цемента, применяемая для приго-
товления кладочных и отделочных растворов, бетонов, производства искус-
ственного мрамора, теплоизоляционных материалов. Начало схватывания не 
ранее 30 мин, конец – не позднее 24 ч. Марки – М50, 100, 150 и 200.  
ЦЕМЕНТ АНГИДРИТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ – ангидритовый це-
мент, получаемый одно- и двукратным обжигом дробленого гипсового 
камня при температуре 500-600°С, пропиткой его до или после обжига 
алюминиевыми квасцами или бурой с последующим измельчением в 
порошок. При затворении водой твердеет, как и обычный ангидритовый 
цемент. Затвердевший цемент хорошо поддается шлифовке и полировке. 
Применяется для отделочных работ (для изготовления искусственного 
мрамора).  
ЦЕМЕНТ-АРМОЦЕМЕНТ (цемент армированный) – мелкозерни-
стый бетон, в массе которого равномерно распределены проволочные 
стальные сетки. Одновременно может присутствовать и стержневая или 
проволочная арматура. Из Ц.-а. можно изготавливать тонкостенные эле-
менты (речные и морские суда, дебаркадеры, резервуары, трубы).  
ЦЕМЕНТ АСБЕСТОВЫЙ (асбестоцемент) – 1) цементный композици-
онный строительный материал, состоящий из портландцемента и волокон 
асбеста, выполняющих функцию дискретной арматуры, увеличивающей 
прочность Ц.а. и снижающей его теплопроводность; 2) искусственный 
каменный материал, получаемый в результате затвердевания смеси, со-
стоящей из цемента, воды и волокон асбеста, который в Ц.а. армирует 
цементный камень, обеспечивая высокую прочность изделий при растя-
жении и изгибе, а также снижает теплопроводность. Ц.а. водонепроница-
ем, огнестоек и морозостоек. Ц.а. широко применяется для изготовления 
листовых (кровельных плиток, волнистых и полу волнистых листов и т.п.), 
а также трубных строительных изделий – асбестоцементных труб.  
ЦЕМЕНТ БАРИЙСОДЕРЖАЩИЙ – гидравлическое вяжущее, полу-
чаемое помолом клинкеров, содержащих соединения бария, обладающее 
повышенной сульфатостойкостью.  
ЦЕМЕНТ БЕЗУСАДОЧНЫЙ – группа расширяющихся цементов, 
характеризующихся незначительным линейным расширением цементного 
камня.  
ЦЕМЕНТ БЕЛИТОШЛАМОВЫЙ (БШЦ) – быстротвердеющее вя-
жущее, не содержащее алита, наиболее подверженного коррозии в це-
ментном камне. Основным компонентом Ц.б. является белит, который 
наиболее стоек к действию агрессивной среды. Получают путѐм совмест-
ного помола обожженного при 650-700ºС белого шлама – отхода метал-
лургического производства – и 12-15% гипса.  
ЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ – цемент, характеризуемый 
ускоренным ростом прочности в начальные сроки твердения.  
ЦЕМЕНТ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ – 
быстросхватывающееся и быстротвердеющее гидравлическое вяжущее 
вещество, получаемое помолом глинозѐмистого цемента, гипса и высоко-
основного алюмината кальция (4CaO•Al2O3). Ц.в.р. применяют при вос-
становлении разрушенных бетонных и железобетонных конструкций, для 
гидроизоляции туннелей, стволов шахт, в подземном и подводном строи-
тельствах.  
ЦЕМЕНТ ВЫСОКОГЛИНОЗЕМИСТЫЙ – гидравлическое вяжущее 
вещество, получаемое помолом высокоглиноземистого клинкера. См. 
цемент глиноземистый.  
ЦЕМЕНТ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ – цементы, имеющие марочную проч-
ность 600 кг/см

2 
(60 МПа) и выше.  

ЦЕМЕНТ-ГАЖАЦЕМЕНТ – строительный гипс, воздушное вяжущее, 
получаемое обжигом гипсового мергеля (гажи) при температуре 160-
250°С с последующим помолом В порошок.  
ЦЕМЕНТ ГИДРОФОБНЫЙ – цемент, обладающий повышенной ус-
тойчивостью к воздействию влаги воздуха, достигаемой введением специ-
альных добавок, гидрофобизирующих поверхность зерен цемента. Ц.г. 
получают тонким измельчением цементного клинкера с гипсом и гидро-
фобизирующей добавкой (мылонафт, асидол и др.), которая уменьшает 
гигроскопичность Ц.г. и предотвращает снижение его активности при 
длительном хранении.  
ЦЕМЕНТ ГИПСОГЛИНОЗЁМИСТЫЙ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ 
(ГГРЦ) – быстротвердеющее гидравлическое вяжущее, получаемое путѐм 
совместного тонкого помола высокоглинозѐмистого шлака (до 70%) и 
природного двухводного гипса (не более 30%). Ц.г.р. имеет марки 400 и 
500. Ц.г.р. применяют для получения безусадочных и расширяющихся 
растворов и водонепроницаемых бетонов, зачеканки швов, заделки стыков 
сборных бетонных и железобетонных конструкций, гидроизоляции шахт, 
обустройстве скважин и т.п.  
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ЦЕМЕНТ ГИПСОШЛАКОВЫЙ – гидравлическое вяжущее вещество, 
получаемое помолом гранулированного доменного шлака и портландце-
ментного клинкера или СаО (до 5%).  
ЦЕМЕНТ ГЛИНОЗЁМИСТЫЙ – быстротвердеющее гидравлическое 
вяжущее вещество, получаемое тонким измельчением обожженной до 
плавления (спекания) сырьевой смеси богатых глиноземом бокситов и 
известняка с преобладанием в готовом продукте низкоосновных алюмина-
тов кальция. Ц.г. характеризуется быстрым нарастанием прочности, высо-
кой огнеупорностью и коррозионной стойкостью (в частности сульфато-
стойкостью). Применяется при срочных восстановительных, ремонтных и 
других специальных работах, а также для получения жаростойкого бетона.  
ЦЕМЕНТ ГОЛЬЦ-ЦЕМЕНТ (гольц-цемент) – строительный материал 
из цемента с древесным заполнителем (стружки, опилки).  
ЦЕМЕНТ ДРЕВЕСНЫЙ – смесь дѐгтя, каменноугольной смолы и серы, 
склеивающая слои в древесно-цементной кровле.  
ЦЕМЕНТ ЗОЛЬНЫЙ – гидравлическое вяжущее вещество, получаете 
совместным помолом портландцементного клинкера, золы-уноса (25-40%) 
и гипса (до 3,5%).  
ЦЕМЕНТ ИЗВЕСТКОВО-ЗОЛЬНЫЙ – гидравлическое вяжущее, 
получаемое совместным помолам сухой топливной золы с известью (не-
гашеной или гашеной) или тщательным смешением этих раздельно из-
мельченных компонентов. Ц.и.-з., как и известково-пуццолановый, можно 
применять для кладки стен подвальных помещений.  
ЦЕМЕНТ КАРБОНАТНЫЙ – портландцемент, содержащий 25-30% 
молотого известняка.  
ЦЕМЕНТ КИСЛОТОУПОРНЫЙ – цемент, состоящий из смеси водно-
го раствора силиката натрия (растворимого стекла), молотого кислото-
упорного наполнителя (кварц, кварциты, диабаз, андезит) и добавки – 
ускорителя затвердения кремнефтористого натрия (Na2•SiF6). Применяется 
для изготовления кислотоупорных растворов, штукатурок и бетона; футе-
ровки химической аппаратуры, возведения башен, резервуаров.  
ЦЕМЕНТ КИСЛОТОУПОРНЫЙ КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ – тонко-
измельченная смесь кварцевого песка и кремнефтористого натрия, затво-
ренная водным раствором силиката натрия.  
ЦЕМЕНТ КЛАДОЧНЫЙ – портландцемент с минеральными добавка-
ми для строительных растворов при производстве кладочных, штукатур-
ных и отделочных работ. 
ЦЕМЕНТ МНОГОКОМПОНЕНТНЫЙ ТОНКОМОЛОТЫЙ (ТМЦ) 
– гидравлическое вяжущее, получаемое совместным помолом до удельной 
поверхности не менее 400 м

2
/кг портландцементного клинкера и мине-

ральных добавок в количестве от 21% до 60%.  
ЦЕМЕНТ НАПРЯГАЮЩИЙ (НЦ) – быстросхватывающееся, быстрот-
вердеющее, расширяющееся минеральное вяжущее вещество, обеспечи-
вающее при твердении в условиях упругого ограничения регулируемое 
увеличение объема, приводящее к самонапряжению (растяжению располо-
женную в бетоне на основе Ц.н. сохраняющей с ним сцепление арматуры). 
Ц.н. получают тщательным смешиванием в определенной дозировке при 
совместном помоле силикатного (65-75%; портландцемент или его клин-
кер), расширяющегося алюминатного (18-20%; глиноземистый цемент или 
его клинкер, в качестве которого может быть и глиноземистый шлак) и 
сульфатного (6-15% в пересчете на SO3; строительный гипс или природ-
ный гипсовый камень) компонентов. Удельная поверхность Ц.н. не менее 
3500 см

2
/г. Марки Ц.н. – 400 и 500, разновидности – НЦ-2, НЦ-4, НЦ-6. 

Развивает при твердении значительные усилия (до 4 МПа). Применяют 
для изготовления конструкций из самонапряженного железобетона, а 
также для гидроизоляции шахт, подвалов, зачеканки швов, в спортивных 
сооружениях, подземных гаражах, полах общественных и производствен-
ных зданий и других объектах.  
ЦЕМЕНТ НЕФЕЛИНОВЫЙ – гидравлическое вяжущее, получаемое 
тонким измельчением нефелинового шлама (30-50%), активаторов тверде-
ния (извести или портландцемента) и гипса, добавляемого для регулирова-
ния сроков схватывания. Предел прочности при сжатии Ц.н. 15-30 МПа. 
Ц.н. отличается малым тепловыделением, стойкостью в агрессивных 
средах, морозостойкостью, что позволяет использовать его для изготовле-
ния бетона в гражданском, промышленном и гидротехническом строи-
тельстве. Особенно эффективно применение Ц.н. в производстве силикат-
ных строительных изделий с автоклавной обработкой.  
ЦЕМЕНТ НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ (ЦНВ) – продукт совме-
стного помола портландцемента или портландцемента с минеральными 
добавками (от 20% до 65 %) совместно с порошкообразным суперпласти-
фикатором С-3, вводимым в количестве 2-3% массы цемента.  
ЦЕМЕНТ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ (цемент общий) – цемент массово-
го производства и применения, основным требованием к которому является 
обеспечение прочности и долговечности приготовленных на нем бетонов и 
растворов (портландцемент, шлакопортландцемент и их разновидности).  
ЦЕМЕНТ ОБЩИЙ С НИЗКОЙ ТЕПЛОТОЙ ГИДРАТАЦИИ – 
общий цемент с ограниченной теплотой гидратации.  
ЦЕМЕНТ ОБЫЧНЫЙ – один из 27 видов в семействе общих цементов.  
ЦЕМЕНТ ОСОБО БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ – цементы, обладающие 
ускоренным ростом в начальные сроки твердения.  
ЦЕМЕНТ ПЕРИКЛАЗОВЫЙ – воздушное вяжущее, полученное тон-
ким помолом высокообжигового магнезита, содержащего не менее 85% 
оксида магния. Ц.п. затворяют водным раствором сернокислого магния 
или некоторых других солей.  
ЦЕМЕНТ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ – цемент, в который при 
помоле вводят пластифицирующие добавки.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – гидравлическое вяжущее вещество 
серовато-зеленого цвета, твердеющее как на воздухе, так и в воде. В соста-

ве Ц.-п. преобладают силикаты, алюминаты и алюмоферриты кальция.  
Ц.-п. изготавливают путем тонкого измельчения (помола) обожжѐнной до 
спекания сырьевой смеси известняка и глины или мергеля (клинкера и 
гипса), может содержать различного рода добавки. Клинкер получается в 
результате обжига для спекания сырьевой смеси, состоящей из известняка 
и глины и содержащей преобладающее количество силикатов кальция (70-
80%). Известняк и глина могут быть полностью или частично заменены 
другими материалами соответствующего химического состава: мергелем, 
доменным шлаком, нефелиновым шламом и др. Выпускают Ц.-п. марок 
300, 400, 500, 550, 600.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ АЛИТОВЫЙ – в котором преобла-
дает содержание трехкальциевого силиката в силикатах кальция.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЛИТОВЫЙ – в котором преобла-
дает содержание двухкальциевого силиката в силикатах кальция, отли-
чающийся медленным твердением.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ – разновидность портланд-
цемента, получаемая из сырьевых материалов, имеющих минимальное 
содержание окрашивающих оксидов (железа, марганца, хрома). В качестве 
сырьевых материалов используют «чистые» известняки или мраморы и 
белые каолиновые глины (белый портландцементный клинкер, гипс или 
его производные), а в качестве топлива – газ, мазут. Ц.-п.б. – продукт 
совместного помола белого портландцементного клинкера, гипса и белых 
минеральных добавок. Выпускают М400, 500.  
ЦЕМЕНТ-ПОТЛАНДЦЕМЕНТ БЕЛЫЙ С ДОБАВКАМИ – порт-
ландцемент, содержащий белый портландцементный клинкер, гипс или 
его производные, а также не более 20% различных добавок.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩИЙ (БТЦ) – 
разновидность портландцемента, используемая в массивных конструкци-
ях. Ц-п.б. представляет собой портландцемент с минеральными добавка-
ми, отличающиеся повышенной прочностью при сжатии 300 кг/см

2
 через 3 

суток твердения. Это достигается путем тонкого помола цемента (Sуд = 
3500-4000 см

2
/г, иногда до 6000 см

2
/г), а также увеличенной добавкой 

гипса и повышенным содержанием C3Si (50-60%) и C3Al (9-11%), в сово-
купности – 60-65%. Выпускают М 400 и 500.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ГИДРОФОБНЫЙ – гидравлическое 
вяжущее вещество полученное введением в обычный портландцемент при 
его помоле поверхностно-активной гидрофобизующей добавки (мылонаф-
та, асидола, асидола-мылонафта) в количестве 0,06-0,3% от массы цемента. 
Добавка понижает гигроскопичность портландцемента при его хранении и 
повышает подвижность, удобоукладываемость и морозостойкость бетона 
и растворов на этом цементе.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ – 
портландцемент, в том числе пластифицированный и гидрофобный, со-
держащий пониженное количество трехкальциевого алюмината (не более 
8%) с содержанием введенных при помоле не более 10% добавок домен-
ного гранулированного шлака и не содержащий других добавок с началом 
схватывания не ранее 2 часов.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ НИЗКОЩЕЛОЧНОЙ ГИДРО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ (НГЦ) – гидравлическое вяжущее вещество, отли-
чающееся от обычного портландцемента тем, что в сырьевой смеси для 
получения клинкера часть глины заменена диатомитом. Тонкость помола 
(остаток на сите № 008) не более 15%. Выпускают М400, предназначен для 
строительства массивных гидротехнических сооружений.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ – 
гидравлическое вяжущее вещество, отличающееся от обыкновенного порт-
ландцемента содержанием поверхностно-активной пластифицирующей 
добавки (СДБ). Применяют наряду с обыкновенным, обеспечивая получение 
более удобоукладываемых бетонных смесей и морозостойких бетонов.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ – гидравличе-
ское вяжущее вещество, получаемое совместным помолом портландце-
ментного клинкера с активной минеральной добавкой и гипсового камня 
или тщательным смешение тех же раздельно измельченных материалов. 
При этом АМД должно содержаться 25-40%; клинкер должен содержать 
C3Al более 8% и MgO – не более 5%. Ц.-п.п. обладает медленным нараста-
нием прочности, повышенной водостойкостью и нестойкий при твердении 
на воздухе, применяемый преимущественно при строительстве подводных 
и подземных сооружений, находящихся во влажной или водной среде. Ц.-
п.п. производят марок М 300, 400.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ (РПЦ) – 
гидравлическое вяжущее вещество, получаемое совместным тонким по-
молом портландцементного клинкера (58-63%), глинозѐмистого клинкера 
(5-7%), гипса (7-10%) и гранулированного доменного шлака или другой 
АМД (23-28%).  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ – порт-
ландцемент, получаемый из клинкера нормированного минералогического 
состава (C3S не более 50%, C3A не более 5%, C3A+C4AF не более 22%). 
Выпускают М400. Ц.-п.с. отличается повышенной стойкостью к действию 
вод, содержащих сульфаты (например, морской воды, грунтовых минера-
лизованных вод и т.п.). Применяют для получения бетонов, работающих в 
минерализованных и пресных водах.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ С МИ-
НЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ – сульфатостойкий портландцемент с 
добавкой гранулированного доменного шлака (10-20%) или 5-10% АМД. 
Клинкер должен содержать: C3S и MgO – 5%, C3A+C4AF – 22%. Произво-
дят марок М400, 500.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ – строительный 
материал, изготовляемый измельчением портландцементного клинкера, 
гипса с добавками или без них. Различают Ц.-п.т. облегченный (образую-
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щий при растекаемости 180-220 мм тесто плотностью от 1,35 до 
1,65 г/см

3
), нормальной плотности (образующий при В/Ц-0,5 тесто плотно-

стью от 1,65 до 1,95 г/см
3
), утяжеленный (образующий при растекаемости 

180-220 мм тесто плотностью от 1,95 до 2,35 г/м
3
), а также песчанистый, 

солестойкий, низкогигроскопичный. Выпускается Ц.-п.т. для различных 
температур применения: низких (от –5 до +15 °С), нормальных (от 15 до 
50°С), умеренных (от 50 до 100°С), повышенных (от 100 до 150°С). Ц.-п.т. 
применяется для цементирования нефтяных и газовых скважин.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ СУЛЬФАТО-
СТОЙКИЙ – тампонажный портландцемент, получаемый измельчением 
портландцементного клинкера нормированного минералогического соста-
ва, гипса и, при необходимости, добавок, отличающийся повышенной 
коррозионной стойкостью при воздействии сред, агрессивных по содер-
жанию в них сульфат-ионов. 
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙ – вяжущее, получаемое 
путѐм совместного помола клинкера белого или цветного портландце-
ментного клинкера, пигментов (свето- и щѐлочестойких минеральных 
красителей – охры, железного сурика, ультрамарина, окиси хрома, сажи) и 
минеральных добавок. Применяют для отделочных работ, при приготов-
лении облицовочных плиток, лестничных ступеней, подоконных плит, 
искусственного мрамора.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШЛАКОВЫЙ – гидравлическое 
вяжущее вещество, получаемое при совместном помоле портландцемент-
ного клинкера, гипса (не более 5%), гранулированного доменного шлака 
(не менее 21% и не более 60% от общей массы) или электротермофосфор-
ных шлаков в количестве от 21% до 80% или при тщательном смешении 
тех же компонентов, раздельно измельчѐнных. Допускается не более 10% 
шлака заменять природными гидравлическими добавками (трепелом, 
диатомитом и др.). Ц.-п.ш. отличается пониженной скоростью твердения и 
повышенной водостойкостью; применяемый в подводных и подземных 
сооружениях, эффективен в производстве с пропаркой.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШЛАКОВЫЙ БЫСТРОТВЕР-
ДЕЮЩИЙ М400 – разновидность портландцемента, применяемая в 
производстве железобетонных изделий, подвергающихся ТВО. Характе-
ризуется интенсивным нарастанием прочности в начальный период. Для 
получения применяют клинкер быстротвердеющего цемента и доменного 
шлака высокой активности.  
ЦЕМЕНТ-ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ШЛАКОВЫЙ СУЛЬФАТО-
СТОЙКИЙ – вяжущее, получаемое путѐм совместного тонкого помола 
клинкера и гранулированного доменного шлака (21-60%) и небольшого 
количества гипса, при этом ограничивается содержание в клинкере C3S – 
до 8%, MgO – до 5%. Производят марок М300, 400.  
ЦЕМЕНТ ПУЦЦОЛАНОВЫЙ – продукт совместного помола порт-
ландцемента и пуццолановой добавки; собирательное наименование груп-
пы цементов, в состав которых входит не менее 20% (от 20 % до 40) ак-
тивных кремнезѐмистых минеральных добавок, в основном для повыше-
ния коррозионной стойкости, особенно в мягких и сульфатных водах.  
ЦЕМЕНТ-ПУШКА (торкрет-пушка) – специализированная машина 
(установка) для нанесения разбрызгиванием под давлением растворной 
или бетонной смеси на обрабатываемые поверхности строительных конст-
рукций зданий и сооружений, а также уплотнения слоя бетонной смеси с 
помощью сжатого воздуха. Ц.-п. – машина непрерывного действия, состо-
ит из бункера с сеткой, шлюзового барабана, дозатора с приводным меха-
низмом и водопомпы.  
ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ – собирательное название группы 
цементов, обладающих способностью увеличиваться в объеме в процессе 
твердения в результате образования в среде гидратирующегося вяжущего 
вещества высокоосновных гидросульфоалюминатов кальция, объѐм кото-
рых вследствие большого количества химически связанной воды значи-
тельно (в 1,5-2,5 раза) превышает объѐм исходных твѐрдых компонентов 
(линейное расширение цементного камня составляет от 0,15% до 4,0%.); 
применяют для заделки стыков сборных железобетонных конструкций, 
гидроизоляции швов гидротехнических сооружений, для производства 
напорных железобетонных труб и т.п. См. также цемент напрягающий.  
ЦЕМЕНТ-РОМАНЦЕМЕНТ – гидравлическое вяжущее вещество, 
получаемое посредством тонкого помола известковых и магнезиальных 
мергелей или искусственных смесей известняков и глин с суммарным 
содержанием кремнезѐма и окиси алюминия менее 25%, обожженных при 
температурах, не доводящих обжигаемое сырье до спекания (850-900°С). 
Р. может содержать гипс и различные добавки. Выпускается Р. трех марок: 
2,5; 5 и 10.  
ЦЕМЕНТ СИЛИКАТНЫЙ – см. цемент-портландцемент. 
ЦЕМЕНТ СЛАНЦЕЗОЛЬНЫЙ – продукт совместного помола портланд-
цементного клинкера и летучей золы сланца-кукерсита в количестве 18-28%.  
ЦЕМЕНТ СПЕЦИАЛЬНЫЙ – цемент, к которому наряду с формиро-
ванием прочности предъявляют дополнительные специальные требования.  
ЦЕМЕНТ СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ – цементы специального назначе-
ния, получаемые на основе портландцементов нормируемого минералоги-
ческого состава, гипса и минеральных добавок (бездобавочный – с мине-
ральной добавкой от 10% до 20%: сульфатостойкий шлакопортландцемент 
– с добавкой шлака от 10% до 20%).  
ЦЕМЕНТ СУЛЬФОАЛЮМИНАТНЫЙ – цемент, полученный на 
основе сульфоалюминатного клинкера.  
ЦЕМЕНТ ТАМПОНАЖНЫЙ – специальные цементы, разновидность 
портландцемента, содержащего примеси гипса; применяется для цементи-
рования скважин в виде цементного теста (раствора).  
ЦЕМЕНТ ФЕРРИТНЫЙ – цемент, полученный на основе ферритного 
клинкера.  

ЦЕМЕНТ-ФИБРОЦЕМЕНТ – материал, состоящий из цемента (80-
90%), армирующих волокон и минеральных заполнителей. Используется 
для изготовления стеновых панелей, перегородок и облицовочных плит 
(листов). Изначально (в самом начале XX в.) в качестве фибры применялся 
асбест, сегодня это – синтетические и стеклянные волокна. 
ЦЕМЕНТ «ФЛЕКС ЦЕМЕНТ» (Flex-C-Ment) – см. отделка декора-
тивная Флекс цемент. 
ЦЕМЕНТ ФОСФАТНЫЙ – вяжущее вещество, получаемое в результа-
те взаимодействия различных измельченных оксидов (CuO, SiO2, MgO, 
ТiO2, Аi2О3 и др.) с фосфорной кислотой или фосфатами различной степе-
ни замещения.  
ЦЕМЕНТ ЦВЕТНОЙ – см. цемент-портландцемент цветной. 
ЦЕМЕНТ ШЛАКОВЫЙ – изготовляемые на основе доменного грану-
лированного шлака с добавками гипса, обожженного доломита, извести 
или портландцементного клинкера путем их совместного помола. 
ЦЕМЕНТ-ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – см. цемент-портландцемент 
шлаковый. 
ЦЕМЕНТ ШЛАКОЩЕЛОЧНОЙ – гидравлическое вяжущее вещество, 
получаемое тонким измельчением гранулированного шлака совместно с 
малогигроскопичным щелочным компонентом или затворением молотого 
шлака растворами соединений щелочных металлов: натрия, калия, лития. 
Марки – 400, 500, 600, 700, 800, 900 и 1000. Используют для монолитных и 
сборных бетонов и железобетонов в жилищном, гидротехническом и 
автодорожном строительстве.  
ЦЕМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – нагнетание пластического 
цементного раствора или цементной суспензии в пустоты, трещины и 
поры грунтов, горных пород, каменной кладки, бетонных конструкций и 
т.п. для придания им водонепроницаемости, укрепления оснований со-
оружений, создания противофильтрационных завес.  
ЦЕМЕНТАЦИЯ В ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ – гидрометаллурги-
ческий процесс извлечения металлов из растворов химическим восстанов-
лением более электроотрицательными металлами. Применяется главным 
образом для извлечения Cu, Ag, Au (например, осаждение Ag из циани-
стых растворов).  
ЦЕМЕНТАЦИЯ ГРУНТА – закрепление грунта путем заполнения 
пустот, трещин и пор в скальных породах цементным раствором, подавае-
мым под давлением.  
ЦЕМЕНТАЦИЯ ИНЪЕКЦИОННАЯ – технология, заключающаяся в 
использовании быстро твердеющего раствора для усиления фундамента 
путем заполнения пустот в его основании, а также путем инъецирования 
быстро твердеющего раствора в предварительно пробуренные в фунда-
менте скважины.  
ЦЕМЕНТАЦИЯ СТАЛИ – химико-термическая обработка – диффузи-
онное насыщение поверхности стальных изделий углеродом для повыше-
ния твѐрдости, износостойкости и предела прочности. После Ц. изделия 
подвергают закалке на мартенсит с последующим отпуском.  
ЦЕМЕНТАЦИЯ СТРУЙНАЯ – технология, заключающаяся в исполь-
зовании энергии высоконапорной струи цементного раствора для разру-
шения и одновременного перемешивании грунта с цементным раствором 
в режиме «mix-in-place» (перемешивание на месте). После твердения 
раствора образуется новый материал – грунтобетон, обладающий высоки-
ми прочностными и деформационными характеристиками. По сравнению 
с традиционными технологиями инъекционного закрепления грунтов Ц.с. 
позволяет укреплять практически весь диапазон грунтов – от гравийных 
отложений до мелкодисперсных глин и илов. Применяется при: устройст-
ве одиночных свайных фундаментов; устройстве ленточных фундаментов 
и сплошных фундаментных плит из взаимно пересекающихся грунтоце-
ментных свай; сооружении подпорных стен для повышения устойчивости 
склонов и откосов; закреплении слабых и обводненных грунтов вокруг 
строящихся подземных сооружений; устройстве противофильтрационных 
завес и т.д.  
ЦЕМЕНТИТ – карбид железа, фазовая и структурная составляющая 
железоуглеродистых сплавов; составная часть перлита, сорбита, троостита 
и ледебурита и продуктов отпуска стали.  
ЦЕМЕНТОБЕТОН (бетон цементный) – искусственный конгломерат-
ный материал, состоящий из зернистого минерального скелета, скреплен-
ного затвердевшим цементным камнем, полученный в результате тверде-
ния уплотненной цементобетонной смеси. 
ЦЕМЕНТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЬ – см. бетоносмеситель. 
ЦЕМЕНТОБЕТОНОУКЛАДЧИК – см. бетоноукладчик. 
ЦЕМЕНТОВОЗ – строительная машина на базе грузового автомобиля, 
предназначенная для перевозки бестарного цемента. Представляет собой 
специализированный автомобиль с резервуарным кузовом для бестарной 
перевозки цемента с механической, гравитационной или аэрационно-
пневматической разгрузкой.  
ЦЕМЕНТОГРУНТ – искусственный строительный материал, который 
готовят из цемента, грунта и воды (Ц. получают при закреплении грунта 
перемешиваемым с ним цементом с увлажнением смеси водой); использу-
ется для строительства монолитных и сборных фундаментов, стен, тротуа-
ров, устройства дорожных оснований и на дорогах низших категорий 
нижних слоев покрытий. Обладает хорошей морозостойкостью и водо-
стойкостью.  
ЦЕМЯНКА – мелкоизмельченный красный кирпич, обожженная глина 
или керамика, применяемая как добавка в строительный (известковый) 
раствор для придания ему окраски розового цветового оттенка и отчасти 
повышения прочности. Горизонтальные полосы розового раствора Ц. и 
желтоватого плоского кирпича (плинфы) составляют характерную осо-
бенность ранней русской архитектуры.  
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ЦЕНА – условная величина, отражающая соотносительные размеры чего-
либо (например, Ц. деления шкалы измерительного прибора, Ц. товара и т.п.).  
ЦЕНА БАЗИСНАЯ – цена, принимаемая за основу при исчислении 
индексов, характеризующих динамику производства и др. экономических 
показателей. Б.ц. – цена товара определенного качества, размера, химиче-
ского состава, служащая центром колебания фактических цен. 
ЦЕНА БАЗИСНАЯ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – цена, наиболее типичной 
градации качества (сорта и группы размеров и породы) лесоматериала, 
указываемая в договоре (контракте). В прейскуранте договора указывают 
цену остальных градаций качества лесоматериала, а также дефектных (не 
соответствующих договору) лесоматериалов.  
ЦЕНА БИРЖЕВАЯ КОНТРАКТНАЯ – окончательная (фактическая) 
цена реальных сделок, совершенных на бирже с поставкой реального 
товара на склад биржи или с получением его со склада, зафиксированная в 
контракте купли-продажи товара или услуг. В зависимости от условий 
Ц.б.к. может быть твердой, с последующей фиксацией либо скользящей. 
См. также цена твердая, цена скользящая.  
ЦЕНА В ПАРТИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ – средняя цена лесоматериа-
лов в конкретной партии, которая зависит от цен на бревна различных 
градаций качества по прейскуранту договора и от распределения объема 
бревен в партии по градациям качества.  
ЦЕНА ВЫБОРА (альтернативные затраты) – ценность для человека 
наиболее предпочтительного из благ, получение которых становится невоз-
можным при избранном способе использования ограниченных ресурсов.  
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ – см. цена деления шкалы. 
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ РЕЙКИ – цена деления линейной шкалы нивелирной 
рейки. Для высокоточного нивелирования Ц.д.р. равна 5 мм, для точного и 
технического нивелирования – 10 мм. 
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ УГЛОМЕРНОГО КРУГА – цена деления, характе-
ризующаяся центральным углом между радиусами угломерного круга 
геодезического прибора, проходящими через соседние штрихи шкалы. У 
теодолитов технической точности Ц.д.у.к. равна 10, 20, 30' или 1".  
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ – угол наклона, на который надо изменить 
положение оси уровни цилиндрического, чтобы его пузырек переместился 
на одно деление. У теодолитов с точностью отсчета 30"-1' Ц.д.у. цилинд-
рического в пределах 30-60" Ц.д.у. круглого – порядка 3-5'.  
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ – разность (без учѐта знака) между значе-
ниями физической величины, соответствующими двум соседним отмет-
кам шкалы, ограничивающими деление. В цифровых приборах метроло-
гической характеристикой, заменяющей Ц.д.ш., служит шаг дискретности.  
ЦЕНА ДЕЛЕНИЯ ШКАЛЫ МЕРНОГО ПРИБОРА – угловая или 
линейная величина, соответствующая одному делению шкалы мерного 
прибора. Ц.д.ш.м.п. устанавливается в зависимости от назначения и точно-
сти приборов.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ – цена, устанавливаемая по соглашению, по 
условиям контракта между производителем и потребителем, в том числе и 
определяемая по результатам проведения подрядных торгов на основании 
цены предложения подрядчика – победителя торгов.  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ОТКРЫТАЯ – цена на услуги (работы, продук-
цию), уточняемая в соответствии с условиями договора (контракта) в ходе 
выполнения работ (в ходе строительства).  
ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ТВЕРДАЯ (окончательная) – цена на услуги 
(работы, продукцию), определенная окончательно в соответствии с усло-
виями договора (контракта) и не подлежащая изменению (в отличие от 
открытой цены) в ходе выполнения работ (в ходе строительства).  
ЦЕНА ЗАКАЗЧИКА (цена инвестора) – стартовая цена объекта строи-
тельства (подрядных работ), предложенная заказчиком (инвестором) на 
дату принятия решения о проведении подрядных торгов.  
ЦЕНА КАПИТАЛА ДЕНЕЖНОГО – величина дохода (процента), 
который фирма должна обеспечить владельцам сбережений, чтобы те 
согласились предоставить эти сбережения для осуществления инвестиций.  
ЦЕНА КОНТРАКТНАЯ – цена товара, ценной бумаги, согласованная и 
зафиксированная в контракте (обычно Ц.к. – синоним цены договорной). 
Ц.к. составляют коммерческую тайну. По экономическому содержанию 
Ц.к. соответствуют ценам потребления и отражают конкретные условия 
реализации продукции. По характеру стабильности различают твердые, 
подвижные и скользящие Ц.к. См. также цена биржевая контрактная.  
ЦЕНА ЛИМИТНАЯ – верхний или нижний предел цены (разрешенный 
интервал колебания цены) на определенный вид продукции, устанавли-
ваемый, как правило, в централизованном директивном порядке. В преде-
лах Ц.л. может варьировать цену продажи. Ц.л. определяют также в расче-
тах на стадии проектирования, особенно при создании новых видов изде-
лий и нестандартизованного оборудования.  
ЦЕНА НЕДВИЖИМОСТИ БЕЗ УЧЕТА ОФОРМЛЕНИЯ – цена 
объекта без учета стоимости нотариального оформления и государствен-
ной регистрации договора отчуждения. 
ЦЕНА НЕДВИЖИМОСТИ РЫНОЧНАЯ – реальная цена, уплачивае-
мая при совершении сделки на рынке недвижимости; является историче-
ским фактом. 
ЦЕНА НЕДВИЖИМОСТИ СТАРТОВАЯ – минимальная цена, уста-
новленная за собственность, выставляемую на аукцион или на открытую 
продажу. 
ЦЕНА ОПТОВАЯ – цена крупной партии товаров, по которой производст-
венное предприятие или сбытовая организация реализуют свою продукцию.  
ЦЕНА ОТПУСКНАЯ – цена, по которой товар предприятия-
изготовителя передается для реализации. В Ц.о. учитываются себестои-
мость продукции, налог на добавленную стоимость (НДС), прибыль от 
реализации товаров, которая облагается налогом в соответствии с дейст-

вующим законодательством.  
ЦЕНА ПЛАНОВО-РАСЧЁТНАЯ – цены, предназначенные для расчѐ-
тов между хозяйственными предприятиями строительно-монтажных 
организаций за поставленные материальные ресурсы и предоставляемые 
услуги.  
ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ – фактическая денежная сумма покупки продук-
ции на рынке, по которой осуществляются сделки купли-продажи или по 
которой покупатель готов приобрести товар. Ц.п. отражает его интересы и 
стремление приобрести товар на данном рынке и в данный момент как 
можно дешевле. См. также рынок покупателя.  
ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОДРЯДЧИКА – цена подрядных работ и 
затрат, определяемая подрядными организациями – претендентами на 
получение строительного заказа на дату принятия решения о проведении 
подрядных торгов.  
ЦЕНА ПРОДАВЦА – цена, запрашиваемая продавцом, или фактическая 
сумма цены от реализации товара на рынке, по которым осуществляется 
сделка купли-продажи в условиях превышения спроса над предложением. 
Ц.п. отражают его экономические интересы и стремление продать товар 
как можно дороже. См. также рынок продавца.  
ЦЕНА ПРОИЗВОДСТВА – сумма издержек производства товара (оказа-
ния услуги) и средней прибыли.  
ЦЕНА РАВНОВЕСНАЯ – цена, устанавливающаяся на рынке под влия-
нием спроса и предложения, при которой количество предложенного 
товара равно количеству товара, на который предъявлен спрос (то есть 
возможно одномоментно и безотлагательно продать весь предлагаемый 
объем товаров, который изготовители или продавцы согласны при такой 
цене предложить на продажу). Соответствующий Ц.р. объем товара назы-
вается равновесным количеством товара. Увеличение спроса вызывает 
рост как Ц.р., так и равновесного количества товара, рост же предложения 
товара влечет за собой уменьшение Ц.р. и увеличение равновесного коли-
чества товара.  
ЦЕНА РЕГИОНАЛЬНАЯ – 1) во внутренней торговле – дифференциро-
ванные цены, отражающие экономико-географические условия формиро-
вания стоимости товаров в различных районах страны; 2) в мировой тор-
говле – цены, отражающие условия формирования затрат на отдельных 
рынках сбыта, а также особые условия внешней торговли стран – участниц 
экономических объединений, союзов.  
ЦЕНА РОЗНИЧНАЯ – цена, по которой товары и услуги реализуются 
населению.  
ЦЕНА РЫНОЧНАЯ – денежное выражение рыночной стоимости това-
ров (работ, услуг), отражающей затраты на производство и воспроизводст-
во преобладающей части данного вида товаров. Ц.р. складывается в ос-
новном под влиянием спроса и предложения на рынке товаров и услуг и 
колеблются вокруг цены производства товара. Как правило, Ц.р. (свобод-
ная розничная цена, по которой товары реализуются населению) представ-
ляет собой сумму отпускной цены и торговой надбавки. Размер торговой 
наценки зависит от уровня издержек обращения, транспортных и других 
расходов (для импортных товаров также от размеров таможенных плате-
жей и пошлин), а также от величины отчислений на создание фонда регу-
лирования свободных рыночных цен (фонда риска).  
ЦЕНА СВОБОДНАЯ – см. цена договорная. 
ЦЕНА СДЕЛКИ ФАКТИЧЕСКАЯ – см. цена контрактная. 
ЦЕНА СКОЛЬЗЯЩАЯ – контрактная цена товара (услуги), являющаяся 
изменяемой в течение срока действия контракта в соответствии с согласо-
ванной сторонами формулой цены. Ц.с. устанавливается в торговых сдел-
ках (контрактах) на продукцию с длительным сроком производства и 
позволяет учитывать изменения в издержках предприятия (изменение цен 
на сырье, материалы, топливо, изменение размера оплаты труда, повыше-
ние производительности труда и т.д.). Для учета изменений используется 
т.н. формула скольжения: например, устанавливается базисная цена, исхо-
дя из рыночных цен (публикуемых в различных справочниках, прейску-
рантах и т.д.) на данный вид продукции в момент подписания контракта. 
При этом в составе цены определяется удельный вес таких составляющих, 
как расходы на материальные ресурсы, расходы на оплату труда и прочие 
расходы. Соотношение этих трех элементов представляет формулу сколь-
жения. Для определения степени изменения цены по сравнению с базис-
ным моментом (момент подписания договора, контракта) производится 
расчет с учетом индексов цен и заработной платы на момент расчета и 
индексов базисного периода.  
ЦЕНА СМЕТНАЯ – цена, определяющая нормативный размер затрат на 
объект строительства на установленную единицу измерения; применяется 
в строительстве для исчисления сметной стоимости. Система Ц.с. включа-
ет средние районные (поясные, зональные) цены на строительные мате-
риалы, изделия и конструкции; цены на работу строительных машин и 
механизмов; тарифов на перевозку грузов; ставки заработной платы строи-
тельных рабочих; индивидуальные сметные цены; на местные и привозные 
материалы, изделия и конструкции. Ц.с. устанавливаются на определенный 
срок в составе сметно-нормативной (нормативно-информационной) базы 
системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве.  
ЦЕНА СОПОСТАВИМАЯ – цены какого-либо определенного года или 
на определенную дату, условно принимаемые за базу при сопоставлении в 
денежном выражении объѐма производства, товарооборота и других 
экономических показателей за разные периоды (изучения динамики про-
изводительности труда, товарности отдельных видов продукции, объѐмов 
производства продукции и т.д.). Необходимость применения Ц.с. вызвана 
динамикой цен на товары и услуги. Ц.с. – обычно единая, средневзвешен-
ная цена, определяемая централизованно Госкомстатом за какой-либо год, 
принятый за базисный; устанавливается в общегосударственном масштабе 
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и применяется для оценки продукции всех категорий. С переходом на 
новые Ц.с. органы статистики осуществляют соответствующий пересчѐт 
стоимости продукции за предыдущие годы.  
ЦЕНА СПРАВОЧНАЯ – оптовые цены на различные товары на миро-
вом рынке или рынках отдельных стран. Ц.с. публикуются в периодиче-
ских изданиях, в оптовых прейскурантах фирм, производящих эти товары 
или торгующих ими.  
ЦЕНА ТВЕРДАЯ – контрактная цена товара (услуги), зафиксированная в 
определенном размере в момент подписания контракта и не подлежащая 
изменению. Ц.т. с последующей фиксацией означает, что цена устанавли-
вается в сроки, оговоренные в контракте, и на основании определенных 
согласованных источников и правил.  
ЦЕНА ТОВАРА (услуги) – денежное выражение стоимости товара (ус-
луги), то есть количество денег (или других товаров и услуг), уплачивае-
мое и получаемое за единицу товара или услуги. В рыночной экономике 
конкретные Ц.т. складываются в зависимости от спроса и предложения, а 
также других факторов конъюнктуры.  
ЦЕНИНА – 1) изразец с монохромным рисунком (обычно синего цвета); 
2) керамическое изделие с покрытием эмалью.  
ЦЕННОСТЬ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНАЯ НЕДВИЖИМАЯ – наибо-
лее отличительные материальные недвижимые объекты (памятники гра-
достроительства и архитектуры, истории, археологии), которые имеют 
выдающиеся духовные, эстетические и документальные достоинства и 
приняты под охрану государства в порядке, установленном нормативно-
правовыми актами по охране историко-культурного наследия.  
ЦЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – выражен-
ные в условных или денежных единицах результаты оценки значимости и 
потребительских качествв участка территории для различных видов градо-
строительного использования и пространственной организации среды 
жизнедеятельности человека, определяемая комплексом градостроитель-
ных показателей (структурно-планировочных, экологических, ландшафт-
но-рекреационных, эстетических, социальных, инженерно-технических и 
др., в частности характером сложившейся застройки, ее исторической 
ценностью, обеспеченностью участка транспортной, инженерной и соци-
ально-бытовой инфраструктурой, наличием мест рекреации и т.п.  
ЦЕНТР – 1) город, крупный населенный пункт, являющийся местом 
сосредоточения органов управления, культурных организаций, промыш-
ленных предприятий и пр. (например, областной Ц., культурный Ц., про-
мышленный Ц.)., имеющий существенное или даже определяющее адми-
нистративное, промышленное, культурное и т.п. значение для какой-либо 
местности, региона, страны; 2) точка геометрической фигуры, равноуда-
ленная от ее поверхностей (концов), например, середина отрезка; 3) в 
машиностроении Ц. – стальной конус, применяемый для установки изде-
лия при обработке на станке, в контрольно-измерительных приборах и т.п. 
(обрабатываемая или контролируемая деталь с коническими углубления-
ми на торцах устанавливается между Ц.).  
ЦЕНТР АНТЕННЫ ФАЗОВЫЙ – точка антенны приемника спутнико-
вого, к которой отнесены все измерения; именно она центрируется над 
пунктом и до нее измеряется высота антенны. 
ЦЕНТР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – устройство, являющееся материальным 
носителем координат пункта геодезического. 
ЦЕНТР ДАВЛЕНИЯ – точка приложения равнодействующих внутрен-
них силовых факторов в данном сечении.  
ЦЕНТР ДИЗАЙНЕРСКИЙ (дизайн-центр) – учреждение для сбора, 
обработки и распространения информации с целью пропаганды методиче-
ского и практического опыта дизайна, повышения культуры производство 
и налаживания связи дизайнеров (дизайнерских бюро, организаций и т.д.) с 
потребителем. Средствами для этого служат публикации, консультации, 
лекции, выставки, проектные семинары и т.д. См. также фирма дизайнерская.  
ЦЕНТР ИЗГИБА СТЕРЖНЯ – точка в плоскости поперечного сечения 
тонкостенного стержня, через которую должна проходить поперечная сила 
для того, чтобы изгиб не сопровождался кручением (то есть изгиб стержня 
происходит без кручения).  
ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНЫЙ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – 
организация, уполномоченная Госгортехнадзором России на работы по 
оказанию практической помощи предприятиям, организациям и частным 
лицам в части обеспечения безопасности при эксплуатации, монтаже и 
ремонте подъемных сооружений.  
ЦЕНТР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ВЕДОМСТВЕННЫЙ – организация, на 
которую министерством или ведомством возложено проведение опреде-
ленных категорий испытаний закрепленных видов продукции, выпускае-
мой и (или) разрабатываемой предприятиями и организациями данного 
министерства или ведомства.  
ЦЕНТР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ – специализи-
рованное подразделение головной организации по государственным испы-
таниям, предназначенное для проведения государственных испытаний 
установленных важнейших видов продукции производственно-
технического и культурно-бытового назначения.  
ЦЕНТР ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ – организация, 
утвержденная в принятом порядке для проведения определенных катего-
рий испытаний закрепленных видов продукции, выпускаемой и (или) 
разрабатываемой предприятиями и организациями региона независимо от 
их ведомственной подчиненности.  
ЦЕНТР КРУЧЕНИЯ СТЕРЖНЯ – точка в плоскости поперечного сече-
ния тонкостенного стержня, относительно которой поворачивается сечение.  
ЦЕНТР КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – городская 
территория, на которой располагается группа зданий и сооружений куль-
турно-бытового назначения.  

ЦЕНТР МАСС (центр инерции) – точка, характеризующая распределе-
ние масс в механической системе. При движении системы Ц.м. движется 
как материальная точка, в которой сосредоточена масса всей системы и на 
которую действуют все внешние силы, приложенные к системе.  
ЦЕНТР МАСС ТЕЛА (центр инерции тела) – точка, характеризующая 
распределение масс в теле или механической системе (системе материаль-
ных точек). При движении тела его Ц.м.т. движется как материальная 
точка с массой, равной массе всего тела, к которому приложены все силы, 
действующие на это тело. Понятие Ц.м.т. отличается от понятия о центре 
тяжести тем, что последнее имеет смысл только для твердого тела, нахо-
дящегося в однородном поле тяжести.  
ЦЕНТР НАУЧНЫЙ (НЦ) – форма организации научных исследований, 
в которой используется кооперация различных научных и др. коллективов. 
Обычно создаются на базе крупных НИИ, конструкторских, проектных 
организаций, вузов. По целям работы различаются комплексные (главным 
образом по фундаментальным исследованиям), специализированные, 
учебно-научные, учебно-научно-производственные НЦ.  
ЦЕНТР ОБРАБАТЫВАЮЩИЙ – распространѐнное название много-
операционного станка с числовым программным управлением.  
ЦЕНТР ОБЩЕГОРОДСКОЙ (центр населенного пункта) – см. центр 
поселения общественный. 
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫЙ – 1) территория для преимущественного 
размещения объектов обслуживания и осуществления различных общест-
венных процессов (общение, отдых, торговля и др.). Ц.о. имеет границы и 
режим целевого функционального назначения, установленные градострои-
тельной документацией; 2) комплекс общественных зданий и сооружений.  
ЦЕНТР ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ – компактное рекреационное 
образование (обычно площадью несколько гектаров), отличающееся 
насыщенностью объектами развлечений, спортивно-оздоровительных 
занятий и массовостью посещения отдыхающими.  
ЦЕНТР ПИТАНИЯ – распределительное устройство генераторного 
напряжения электростанции или распределительное устройство вторично-
го напряжения понизительной подстанции энергосистемы, к которым 
присоединены распределительные сети данного района.  
ЦЕНТР ПОСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
(города, района) – территория, где сосредоточены общественные здания и 
сооружения общегородского и внегородского значения, расположены 
наиболее значительные, административные, зрелищные, культурно-
воспитательные, торгово-распределительные и др. здания и сооружения 
общегородского или районного общественного обслуживания. См. также 
центр поселения общественный.  
ЦЕНТР ПОСЕЛЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКИЙ – территория, на которой 
возник и развивался городской центр и где находятся памятники архитек-
туры и культуры.  
ЦЕНТР ПОСЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫЙ – градостроительное 
образование с преобладанием объектов общественного назначения (управ-
ление, торговля, культура, развлечения и др.). Ц.п.о. обладает: универсаль-
ным набором функций с высоким уровнем их концентрации и интеграции; 
высокой степенью освоенности территории, в том числе транспортной и 
инженерно-технической; высокой долей (до 50% общей площади центра) 
открытых пространств общего пользования (улицы, скверы, бульвары и 
др.); небольшими по масштабу межуличными территориями; высокой 
репрезентативностью застройки.  
ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 
– санаторно-курортная организация для детей, пострадавших от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС и других техногенных катастроф, в которой 
предоставляются санаторно-курортные услуги с организацией учебно-
воспитательного процесса.  
ЦЕНТР РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЕДИНЫЙ – орган повседневного 
управления силами и средствами, являющийся основным технологиче-
ским ядром и центральным звеном управления в Единой системе опера-
тивно-диспетчерского управления города. ЕДДЦ является вышестоящим 
органом для дежурно-диспетчерских служб (ДДС) по вопросам сбора, 
обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях, а также 
координирующим органом в совместных действиях ДДС при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций. Оперативные распоряжения и 
поручения старшего оперативного дежурного ЕДДЦ по вопросам защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций являются обязатель-
ными для ДДС и должностных лиц, которым они адресованы, в рамках 
функций органов исполнительной власти и организаций.  
ЦЕНТР СЕРВИСНЫЙ – территориально обособленное структурное 
подразделение предприятия-изготовителя (например, строительных ма-
шин, механизмов и автотранспорта), предназначенное для выполнения 
предпродажной подготовки, проведения в течение установленного кален-
дарного срока или наработки сложных, специфических видов обслужива-
ния выпускаемой техники с применением специальных стендов, оборудо-
вания, инструментов, оснастки, деталей и материалов.  
ЦЕНТР СОПРОТИВЛЕНИЯ (узел сопротивления) – термин фортифи-
кационной архитектуры, обозначавший в I мировую войну 1914-18 гг. 
сочетание самостоятельных опорных пунктов, приспособленных к упор-
ной обороне и расположенных наиболее выгодно в отношении взаимной 
поддержки. Ц.с. предназначались для огневого прикрытия подступов к 
промежуткам и не допуска в случае прорыва противника широкого рас-
пространения их вдоль позиции, для чего Ц.с. приспосабливались к само-
стоятельной обороне на три фронта, имея открытую горжу. Для фланкиро-
вания промежутков и доступов к ним имелись специальные фланкирующие 
сооружения – полукапониры. Ц.с. располагались друг от друга на расстоянии 
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около 1 км, чтобы обеспечить перекрестное фланкирование промежутков. В 
фортификации середины ХХ в. роль Ц.с. играли узлы обороны.  
ЦЕНТР ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ (телецентр) – комплекс сооружений и 
оборудования для создания программ телевизионного вещания. Основные 
структурные составляющие Ц.т.: аппаратно-студийный комплекс, который 
включает телевизионные студии и технические аппаратные (видеозаписи, 
телекинопроекционную и т.д.), электросиловой и вспомогательный цехи.  
ЦЕНТР ТОРГОВЫЙ – здание или комплекс зданий для размещения 
функционально и пространственно взаимосвязанных предприятий торгов-
ли, общественного питания, бытового и других видов обслуживания.  
ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ – геометрическая точка твѐрдого тела, через которую 
проходит равнодействующая всех сил тяжести, действующих на все час-
тицы твердого тела при любом положении данного твердого тела в про-
странстве. У однородного тела, имеющего центр симметрии (круг, шар, 
куб и т.д.), Ц.т. находится в центре симметрии тела. Положение Ц.т. твер-
дого тела совпадает с положением центра масс.  
ЦЕНТР УПРУГИЙ – точка на конце воображаемой абсолютно жѐсткой 
консоли в разрезе по вертикальной оси симметрии основной схемы статиче-
ски неопределимой арки или рамы, где прикладываются неизвестные силы.  
ЦЕНТР ЦЕМЕНТОТГРУЗОЧНЫЙ – пункт для перегрузки насыпного 
цемента (размещенный не на территории завода), используемый при от-
грузке цемента после транспортировки или хранения, где посредник несет 
полную ответственность за все показатели качества цемента.  
ЦЕНТР ЩИТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО – часть геральдической фигу-
ры, представляющая собой центральную часть геральдического щита.  
ЦЕНТРАЛ – в царской России комплекс зданий крупной каторжной 
тюрьмы.  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ – вертикальное измерение структуры организации. 
Организации централизуются, когда высшее руководство принимает 
решения, жизненно важные для организации. Существует постоянное 
напряжение между двумя ключевыми тенденциями: тенденцией Ц. и 
тенденцией децентрализации. Ц. решений важна, чтобы обеспечить мак-
симально полное руководство организацией из центра; однако тогда орга-
низация не в состоянии быстро реагировать на развитие рынка товаров. К 
тому же, отстранение руководителей низшего звена от участия в процессе 
принятия решений негативно влияет на их инициативность, активность и 
удовлетворенность работой.  
ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ – процесс сосредоточения управ-
ленческой деятельности, управленческих задач, а также прав принятия по 
ним решений в едином управленческом подразделении или на соответст-
вующем уровне системы управления.  
ЦЕНТРАТОР – сборочное приспособление, обеспечивающее взаимную 
центровку концов смежных звеньев труб, например при сварке стыка.  
ЦЕНТРИР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – геодезический прибор, предназначен-
ный для отвесного проектирования точек одной поверхности на другую.  
ЦЕНТРИР МЕХАНИЧЕСКИЙ – геодезический центрир, задающий 
положение отвесной линии механическим элементом.  
ЦЕНТРИР ОПТИЧЕСКИЙ – приспособление к теодолиту или отдель-
ный прибор с оптической системой для визуального наблюдения точек, 
предназначенный для отвесного проектирования точек и для центрирова-
ния прибора над заданной точкой. 
ЦЕНТРИР ОПТИЧЕСКИЙ ДВУСТОРОННИЙ – оптический центрир, 
визирная ось которого может быть направлена как вниз, так и вверх. 
ЦЕНТРИР ОПТИЧЕСКИЙ ОДНОСТОРОННИЙ – оптический цен-
трир с визирной осью, направленной либо только вниз, либо только вверх 
(Ц.о.о. для наблюдения вверх называют зенит-центриром, а для наблюде-
ния вниз – надир-центриром).  
ЦЕНТРИФУГА – установка для механического разделения неоднород-
ных систем, состоящих из двух или более фаз (суспензий, эмульсий, аэро-
золей), на составные части действием центробежной силы.  
ЦЕНТРИФУГА КЛИНОРЕМЕННАЯ – оборудование для формования 
изделий трубчатого типа, в котором вращательное движение форм с уп-
лотняемой смесью осуществляется путем их описания на клиновые ремни.  
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ – разделение неоднородных смесей (напри-
мер, систем жидкость – твердое тело: суспензий, эмульсий, шламов и т.п.) 
на составные части под действием центробежной силы. Осуществляется в 
центрифугах. Широко применяется в научных исследованиях, химической, 
горнорудной и др. отраслях промышленности, строительных процессах.  
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ БЕТОНОВ – изготовление железобетонных 
и бетонных элементов трубчатого сечения (пустотных колонн, труб и т.п.) 
на специальных станках, на которых под действием центробежной силы, 
развиваемой при вращении форм, из смеси отжимается часть воды затво-
рения и вовлеченный воздух, бетон сильно уплотняется и приобретает 
значительную прочность.  
ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ ОСАДКА СТОЧНЫХ ВОД – частичное 
отделение воды от активного ила сточных вод путем применения центро-
бежных сил.  
ЦЕНТРОВКА – операция, обеспечивающая совмещение собираемых 
деталей в пределах допускаемых отклонений.  
ЦЕОЛИТ – группа породообразующих минералов, водных алюмосилика-
тов щелочных и щелочноземельных элементов (главным образом кальция 
и натрия), кристаллическая структура которых образована тетраэдриче-
скими фрагментами SiO4

4-
 и AlO4

5-
, объединѐнными общими вершинами в 

трѐхмерный каркас, пронизанный полостями и каналами. К Ц. относят 
около 30 минералов (главным образом низкотемпературных гидротер-
мальных), из которых наибольшее практическое значение имеют высоко-
кремнистые и термокислостойкие: шабазит, клииоптилолит, морденит, 
зрионит; Ц. также получают искусственно. Чистые Ц. бесцветны, чаще 

окрашены тонкорассеянными минеральными включениями в различные 
цвета. Твердость по минералогической шкале 3,5-5,5; плотность 2-
2,3 г/см

3
. Ц. способны селективно абсорбировать различные вещества и 

обменивать ионы и применяются как эффективные сорбенты (например, в 
адсорбционных насосах), молекулярные сита с высокой избирательностью 
адсорбции для очистки воды, нефтепродуктов, жидких продуктов органи-
ческого синтеза и т.п. Использование при крекинге нефти катализаторов на 
цеолитных подложках резко увеличивает выход бензина.  
ЦЕПОЧКА – орнаментальный мотив, внешний вид которого отражен в 
названии.  
ЦЕПОЧКА НАКИДНАЯ – простейшее устройство, ограничивающее 
открывание входной двери и исключающее возможность внезапного 
проникновения в жилище (Ц.н. позволяет лишь приоткрыть дверь, но не 
распахнуть ее). Ц.н., как правило, устанавливается под основным замком.  
ЦЕПОЧКА ПОР В СВАРНОМ ШВЕ – группа пор в сварном шве, 
расположенных в линию.  
ЦЕПОЧКА РАЗМЕРНАЯ – непрерывный ряд последовательных линей-
ных размеров отдельных частей участка изображения, сумма которых 
определяет общий линейный размер всего участка.  
ЦЕПЬ – гибкое изделие, состоящее из отдельных (как правило, одинако-
вых) взаимно подвижных жестких звеньев, последовательно шарнирно 
соединѐнных между собой. Различают Ц. приводные (для передачи дви-
жения), тяговые (для перемещения грузов), грузовые (для подвески и 
подъѐма грузов).  
ЦЕПЬ КИНЕМАТИЧЕСКАЯ – связанная система звеньев механизма, 
образующих между собой кинематические пары.  
ЦЕПЬ РАЗМЕРНАЯ – ряд расположенных в определенной последова-
тельности по замкнутому контуру линейных или угловых размеров, опре-
деляющих взаимное расположение поверхностей детали, деталей в узле 
или узлов в машине. Ц.р. позволяют установить рациональную систему 
расстановки размеров деталей на чертежах и оптимальные допуски из 
условий полной взаимозаменяемости конструкции.  
ЦЕПЬ РЕЛЬСОВАЯ – изолированный участок (блок-участок) железно-
дорожного пути, в котором проводниками электрического тока служат 
рельсовые нити, оборудованные путевыми датчиками, срабатывающими 
под воздействием колес подвижного состава, обеспечивая связь между ним и 
устройствами управления железнодорожными стрелками и сигналами.  
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – совокупность различных устройств (элек-
трооборудования) и соединяющих их проводников (или элементов элек-
тропроводящей среды – проводов и кабелей), по которым может протекать 
электрический ток. Ц.э. образует путь для электрического тока, электро-
магнитные процессы в которых могут быть описаны с помощью понятий 
об электродвижущей силе, токе и напряжении.  
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИЛОВАЯ – электрическая цепь, содер-
жащая элементы, функциональное назначение которых состоит в произ-
водстве или передаче основной части электрической энергии, ее распреде-
лении, преобразовании в другой вид энергии или в электрическую энер-
гию с другими значениями параметров.  
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТРЕХФАЗНАЯ – электрическая цепь пере-
менного тока, в которой действуют три синусоидных напряжения одина-
ковой частоты, сдвинутые по фазе (обычно на 120°). Ц.э.т. экономичнее 
однофазных, дают существенно меньшие пульсации тока после выпрям-
ления, позволяют простыми средствами получать вращающееся магнит-
ное поле в электродвигателях.  
ЦЕПЬ ЭЛЕКТРОННАЯ – электрическая цепь, в элементах которой 
используется явление электрической проводимости в газах, в вакууме и в 
полупроводниках.  
ЦЕРЕЗИН – смесь твѐрдых предельных углеводородов состава С38-С55; 
похож на воск, плавится около 68-88°C. Получают очисткой озокерита. 
Применяют для изготовления консистентных смазок, как электроизоляци-
онный материал и др.  
ЦЕРКОВЬ – восточноевропейское название христианского православно-
го храма; представляет собой культовое здание для богослужения, разно-
видность храма, присущая христианским конфессиям (в лютеранской 
религии – кирха, в католической религии Польши – костел).  
ЦЕРКОВЬ БОЧЕЧНАЯ – церковное здание, завершенное двускатной 
кровлей килевидного сечения. См. также бочка.  
ЦЕРКОВЬ ВЫСТАВОЧНАЯ – храм при обособившейся части прихода.  
ЦЕРКОВЬ ЗАЛЬНАЯ (храм зальный) – церковь с нефами равной 
высоты (боковые нефы имеют одинаковую высоту с центральным) или 
однонефная без трансепта. Ц.з. с ровным освещением были удобны для 
собраний городской общины. Ц.з. распространенный в средневековой 
Германии тип церкви; типичными считаются готические северогерман-
ские Ц.з. XIII-XV вв.  
ЦЕРКОВЬ ЗИМНЯЯ (церковь теплая) – отапливаемый храм, в котором 
можно совершать богослужения в зимнее время года.  
ЦЕРКОВЬ КЛЕТСКАЯ (часовня клетская) – наиболее древний тип 
христианского культового здания, возникшего из простейшего сруба-
клети с приделами (прирубами), основу композиции которого составляет 
один или несколько перекрытых двускатными крышами алтаря, собствен-
но церковь-молельня, трапезная и притвор, расположенные с востока на 
запад.  
ЦЕРКОВЬ КРЕСТОВАЯ – в царской России – домовая церковь.  
ЦЕРКОВЬ КРЕЩАТАЯ – в русской деревянной архитектуре – здание, 
центрический храм типа «восьмерик на четверике» (восьмигранный сруб 
на кубическом основании) с перекрытиями, образованными пересекаю-
щимися под прямым углом «бочками», что придает всей композиции 
крестообразный вид. Столбы, опоры, имеющие в поперечном сечении вид 
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креста, называют крещатыми. Такие опоры характерны для интерьеров 
древнерусских каменных храмов.  
ЦЕРКОВЬ КУБОВАТАЯ – христианское культовое здание со своеоб-
разным, главным образом четырехгранным покрытием в виде шатра-куба 
с изогнутыми по килевидной кривой гранями.  
ЦЕРКОВЬ ЛЕТНЯЯ (церковь холодная) – храм, не имеющий отопления 
и потому предназначенный для богослужения только в теплое время года.  
ЦЕРКОВЬ МНОГОГЛАВАЯ – культовое здание, покрытое значитель-
ным количеством глав.  
ЦЕРКОВЬ НАДВРАТНАЯ – культовое сооружение, возведенное над 
проездом на огражденную территорию.  
ЦЕРКОВЬ ОБЫДЕННАЯ – храм, построенный за один день в благо-
дарность за победу, а также за предотвращение или прекращение какого-
либо бедствия.  
ЦЕРКОВЬ ТЁПЛАЯ – см. церковь зимняя.  
ЦЕРКОВЬ ХОЛОДНАЯ – см. церковь летняя.  
ЦЕРКОВЬ ШАТРОВАЯ – тип культового здания с высоким (много-
гранным) завершением рубленной из бревен пирамидой, шатром, постав-
ленного на различное количество угольных срубов. 
ЦЕРКОВЬ ЯРУСНАЯ – культовое здание, состоящее из поставленных 
один на другой постепенно уменьшающихся 4 и 8-угольных срубов.  
ЦЕРУССИТ – минерал класса карбонатов, PbCO3. Примеси Sr, Zn, Са. 
Белый, серый. Таблитчатые кристаллы, порошкообразные агрегаты. Твер-
дость 3-3,5; плотность 6,6 г/см

3
. Встречается в зоне окисления свинцовых 

руд; руда свинца. 
ЦЕХ – основное производственно-территориальное подразделение про-
мышленного предприятия. Ц. – функциональная часть завода или фабри-
ки, где производятся определѐнные виды продукции, изделий, полуфабри-
катов либо выполняются ремонтные работы. Различаются Ц.: основные, 
вспомогательные, обслуживающие, подсобные, побочные Ц.  
ЦЕХ АРМАТУРНЫЙ – производство по изготовлению арматурных 
изделий, в т.ч. правки, резки, гибки проволочной и стержневой арматуры, 
сварки сеток, плоских каркасов и т.п.  
ЦЕХ БЕТОНА ЯЧЕИСТОГО – формовочный цех, в котором технологи-
ческие линии предназначены для изготовления изделий из ячеистого бетона.  
ЦЕХ БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ – производство для приготовления 
бетонной смеси заданных составов, отвечающих требуемым показателям 
удобоукладываемости и классу бетона.  
ЦЕХ ГОРЯЧИЙ – цех, в котором в результате производственного про-
цесса выделяется большое количество тепла.  
ЦЕХ ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЙ – цехи (или участки) промышленного 
предприятия, изготавливающие заготовки, обрабатываемые в цехах ос-
новного производства.  
ЦЕХ КОНВЕРТЕРНЫЙ – цех металлургического производства, перера-
батывает жидкий чугун в сталь продувкой в конвертерах.  
ЦЕХ КОРМОВОЙ (цех комбикормовый, кормокухня) – здания или 
помещения, входящие в состав ферм, предназначены для переработки и 
приготовления кормов для животных и птицы.  
ЦЕХ МАРТЕНОВСКИЙ – металлургический цех, перерабатывающий 
чугун различного качества и стальной лом в сталь. 
ЦЕХ СВЯЗИ ПОЧТОВОЙ – производственное подразделение почтовой 
связи, осуществляющее перевозку почты по закрепленным маршрутам, 
обработку исходящего, входящего и транзитного почтового обмена, а 
также прием и выдачу корпоративных посылок, бандеролей и прямых 
почтовых контейнеров под пломбой (печатью) отправителя.  
ЦЕХ ФОРМОВОЧНЫЙ ЖБИ – подразделение предприятия, имеющее 
одну или несколько технологических линий производства железобетон-
ных изделий (ЖБИ).  
ЦИАН (дициан) – C2N2, бесцветный газ с острым запахом, tкип –21,15°C; 
горюч, ядовит. В малых количествах содержится в коксовом и доменном 
газах. Применяют в химическом синтезе.  
ЦИАНИРОВАНИЕ – 1) химико-термическая обработка – диффузионное 
насыщение поверхности стальных изделий углеродом и азотом в распла-
вах, содержащих цианиды, для повышения твѐрдости, износостойкости и 
предела выносливости; 2) в цветной металлургии, гидрометаллургический 
процесс извлечения металлов (главным образом Au и Ag) из руд и концен-
тратов, основанный на селективном растворении их в слабых (0,03-0,3%) 
растворах цианидов щелочных металлов.  
ЦИГЕЛЬНЯ – термин, обозначавший в царской России: 1) навес для 
хранения кирпича; 2) кирпичный завод.  
ЦИКЛ – 1) совокупность процессов в системе периодически повторяю-
щихся явлений, при которых объект, подвергающийся изменениям, через 
какой-то период времени приходит в исходное состояние (например, 
производственный Ц.); 2) календарный отрезок времени между началом и 
окончанием технологического процесса при выпуске одного или несколь-
ких видов строительной продукции в зависимости от уровня ее структур-
ного подразделения.  
ЦИКЛ ГЕОХИМИЧЕСКИЙ – последовательные ряды геохимических 
процессов, в которых химические элементы мигрируют, участвуют в 
различных физико-химических превращениях с образованием минералов, 
претерпевают изменения изотопного состава и возвращаются в исходное 
состояние. Ц.г. в земной коре включают магматические, постмагматиче-
ские, гипергенные, осадочные и метаморфические процессы.  
ЦИКЛ ДЕФОРМАЦИЙ МАСТИКИ ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕЙ – одно 
нагружение образца герметизирующего материала (мастики герметизи-
рующей битумно-эластомерной) с последующим снятием нагрузки.  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ЗДАНИЯ – период, в течение которого осущест-
вляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том 

числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие ремонты), рекон-
струкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения.  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ МАШИНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ – время от 
момента возникновения и обоснования необходимости создания строи-
тельной машины, оборудования технической системы до момента пре-
кращения дальнейшей их эксплуатации.  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – по-
следовательность следующих друг за другом процессов создания и ис-
пользования программного обеспечения, происходящих в течение интер-
вала времени, который начинается с разработки общей концепции про-
граммного обеспечения и заканчивается когда программное обеспечение 
выведено из эксплуатации.  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ПРОЕКТА – промежуток времени между пе-
риодом разработки проекта и моментом его завершения (ликвидации).  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ СИСТЕМЫ ПРОДУКЦИОННОЙ – последо-
вательные и взаимосвязанные стадии продукционной системы, начиная от 
процесса приобретения сырья или разработки природных ресурсов до 
конечной стадии – утилизации отходов.  
ЦИКЛ ЖИЗНЕННЫЙ ТОВАРА – маркетинговое понятие, отражающее 
основные этапы развития товара или товарной группы с момента разра-
ботки до ухода с рынка. Большинство специалистов выделяют следующие 
этапы Ц.ж.т: 1) этап разработки товара; 2) внедрения на рынок; 3) этап 
роста; 4) зрелости; 5) этап упадка или ухода с рынка. По мере продвижения 
товара к более поздним этапам изменяются задачи рекламы. 
ЦИКЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ – совокупность взаимосвязанных этапов, 
образующих единый процесс осуществления капитальных вложений и их 
оборота. Ц.и. включает этапы предпроектных работ, проектирования, 
строительства, освоения и той части этапа эксплуатации, в течение которо-
го обеспечивается окупаемость инвестиций. Этапы проектных работ, 
проектирования, строительства и освоения образуют инвестиционный 
период, а этапы проектирования и строительства – собственно строитель-
ный цикл. Резервы сокращения Ц.и.: уменьшение продолжительности 
отдельных этапов, их целесообразное совмещение (особенно этапов про-
ектирования и строительства, строительства и освоения).  
ЦИКЛ ИСПЫТАНИЯ – совокупность одного периода замораживания и 
оттаивания образцов.  
ЦИКЛ КОММЕРЧЕСКИЙ – периодические, но обычно нерегулярные 
колебания уровней активности хозяйственной деятельности, проявляю-
щиеся в увеличении или падении на протяжении нескольких лет величины 
валового продукта, темпов инфляции, числа безработных и других показа-
телей. См. также цикл экономический.  
ЦИКЛ НАГРУЖЕНИЯ – полная смена последовательности значений 
нагрузки за один период.  
ЦИКЛ НАПРЯЖЕНИЙ – совокупность последовательных значений 
напряжений за один период их изменения при регулярном нагружении.  
ЦИКЛ НАПРЯЖЕНИЙ АСИММЕТРИЧНЫЙ – цикл, у которого 
максимальное и минимальное напряжения имеют разные абсолютные 
значения.  
ЦИКЛ НУЛЕВОЙ – комплекс строительно-монтажных работ по возве-
дению частей зданий или сооружений и инженерных коммуникаций, 
расположенных ниже условной проектной отметки, принимаемой за 
«нуль» (подземной части). Комплекс работ по строительству Ц.н. включа-
ет: вертикальную планировку, отрывку котлована, устройство фундамен-
тов, забивку свай, устройство стен подвала, вводов и выпусков инженер-
ных коммуникаций, гидроизоляцию подземной части стен, монтаж пере-
крытий, засыпку пазух котлована.  
ЦИКЛ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БЕТОННОЙ СМЕСИ – полное время а 
минутах приготовления смеси в смесителях циклического действия, вклю-
чая время загрузки материалов, перемешивания и выгрузки готовой смеси.  
ЦИКЛ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ – период времени пребывания пред-
метов труда в производственном процессе от момента запуска исходного 
сырья, материалов и полуфабрикатов в производство по установленному 
на данном предприятии технологическому процессу до полного изготов-
ления (выпуска продукта) и сдачи продукции на склад. Фактически Ц.п. – 
период времени между началом и концом производственного процесса 
при выполнении определѐнного вида работ.  
ЦИКЛ РАБОТЫ МЕХАНИЗМА ЗАМКА ОТ КЛЮЧА – совокупность 
действий, выполняемых ключом при отпирании и запирании замка.  
ЦИКЛ РЕМОНТНЫЙ – наименьший повторяющийся интервал времени 
или наработка изделия, в течение которых выполняются в определенной 
последовательности в соответствии с требованиями нормативно-технической 
или эксплуатационной документации все установленные виды ремонта. 
ЦИКЛ РЕСУРСНЫЙ – совокупность превращений и территориальных 
перемещений природного вещества (или группы веществ), происходящих 
на всех этапах использования его человеком и протекающих в рамках 
общественного звена общего круговорота данного вещества (или веществ) 
на Земле. Основные Ц.р.: энергоресурсов и энергии: металлорудных ре-
сурсов и металлов; неметаллических ископаемого сырья; лесных ресурсов 
и лесоматериалов; земельных ресурсов и сельскохозяйственного сырья. 
Имеются планетарная территориальная структура Ц.р. и регионально-
локальные структуры разного таксономического уровня. Одним из важ-
нейших критериев рациональности функционирования и развития Ц.р. 
является обеспечение необходимых человеку полноценных свойств и 
качеств окружающей среды. 
ЦИКЛ СТРОИТЕЛЬСТВА – совокупность взаимосвязанных процессов 
строительных работ, результатом которых является готовая часть здания 
(сооружения). При возведении зданий работы выполняются в три этапа; 
подземный, надземный и отделочный. После окончания подготовительно-
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го периода строительства осуществляются работы подземного цикла: 
земляные, бетонные и железобетонные, гидроизоляционные. Работы 
надземного Ц.с.: монтаж конструкций; кровельные работы; столярные 
работы, санитарно-технические работы. Работы отделочного цикла: окра-
ска, устройство полов, внутренние сантехнические и электромонтажные 
работы; монтаж технологического оборудования и относящихся к нему 
вентиляционных устройств.  
ЦИКЛ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ – совокупность термодинамиче-
ских процессов, в результате которых рабочее тело (пар, газ) возвращается 
в первоначальное состояние (например, идеальный цикл Карно). В т.н. 
прямом Ц.т. часть теплоты, сообщаемой рабочему телу, преобразуется в 
полезную работу, а в обратном Ц.т. за счѐт работы осуществляется передача 
теплоты от тел менее нагретых к более нагретым. Прямые Ц.т. совершаются, 
например, в тепловых двигателях, обратные – в холодильных машинах.  
ЦИКЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ – наименьший повто-
ряющийся интервал времени или наработка изделия, в течение которых 
выполняются в определенной последовательности в соответствии с требо-
ваниями нормативно-технической или эксплуатационной документации 
все установленные виды периодического технического обслуживания.  
ЦИКЛ УПРАВЛЕНИЯ – процесс, включающий следующие этапы: 
установление показателей, характеризующих желательное состояние 
управляемого объекта; оценка действительного состояния системы; выра-
ботка управляющих воздействий в соответствии с любым обнаруженным 
расхождением между существующим и желательным состояниями.  
ЦИКЛ ХОЛОДИЛЬНЫЙ – обратный круговой термодинамический 
процесс, используемый для искусственного охлаждения. Кроме основного 
Ц.х. холодильных машин всех систем существуют усложнѐнные Ц.х. (много-
ступенчатые, каскадные, с регенерацией теплоты и др.), назначение которых 
– повышение экономичности, расширение интервала температур и т.д.  
ЦИКЛ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ – постоянно повторяющиеся колебания 
экономической активности. Рост общественного производства осуществ-
ляется нелинейно и сопровождается периодическим падением. Возможные 
фазы Ц.э.: кризис, депрессия (стагнация), оживление, подъѐм. Регулирование 
экономических процессов позволяет сокращать отдельные фазы цикла, в той 
или иной мере сглаживать отрицательные явления. Точка максимума каждо-
го последующего подъѐма оказывается выше предыдущей.  
ЦИКЛ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНЫЙ (ЯТЦ) – предприятия по добыче урана 
(урановые рудники), его обогащению (обогатительные фабрики), изготов-
лению топливных элементов, сами АЭС, предприятия вторичной перера-
ботки отработанного ядерного горючего (радиохимические заводы), по 
временному хранению и переработке образующихся радиоактивных 
отходов ЯТЦ и, наконец, пункты вечного захоронения радиоактивных 
отходов (могильники). 
ЦИКЛЕВАНИЕ (циклевка) – выравнивание деревянной поверхности 
(например, острожка и выравнивание поверхности паркетных полов) с 
помощью специальных ручных инструментов (циклей) или специальных 
механизмов (циклѐвочных машин).  
ЦИКЛИЧНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВА – повторность выполнения совокупности СМР во времени. 
Цикличным является процесс движения производственных фондов при 
выполнении производственной программы. В этом случае циклом являет-
ся период строительства объекта (производственный цикл) или возведение 
его отдельных частей (нулевой цикл и др.). Характерной является циклич-
ность выполнения технологических комплексов работ при строительстве 
протяженных сооружений (подземных проходок, дорог, магистральных 
инженерных коммуникаций и др.), а также при строительстве многоэтаж-
ных зданий.  
ЦИКЛОГРАММА – графоаналитическая модель организационно-
технологического процесса возведения предприятия, здания, сооружения, 
отображающая периодичность (цикличность) развития строительных 
потоков во времени и пространстве. Ц. отображает не только технологиче-
скую последовательность и сроки, но и место производства работ на объ-
екте. На оси ординат Ц. в определенном масштабе откладывают отрезки, 
соответствующие частным фронтам работ (в порядке их освоения), а на 
оси абсцисс – принятые порядковые или календарные единицы времени 
периода производства работ. Ход и сроки выполнения каждой работы 
отображают на сетке графика наклонной линией, начало которой соответ-
ствует моменту начала, а конец – моменту окончания работы на частном 
фронте. Потребность в трудовых и материальных ресурсах на каждую еди-
ницу времени вписывают под сеткой графика. При построении Ц. учитыва-
ют, что при правильной организации работ в каждый определенный момент 
времени на одном частном фронте может выполняться только одна работа. 
Этим обеспечивается требуемая увязка работ во времени и пространстве.  
ЦИКЛОН – 1) атмосферное возмущение (область) с пониженным давле-
нием воздуха с минимумом в центре (иногда с ураганными скоростями 
ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные 
разрушения и гибель людей; местное название тропического Ц. – тайфун); 
поперечник Ц. – несколько тыс. км; Ц. характеризуется системой ветров, 
дующих против часовой стрелки в Северном полушарии и по часовой – в 
Южном; погода при Ц. преобладает пасмурная с сильными ветрами; 2) 
аппарат (устройство) для очистки воздуха (газа) от взвешенных твердых 
частиц; представляет собой цилиндрический резервуар с конусом внизу. 
Очищаемый газ (неочищенный воздух), поступая в цилиндр, закручивает-
ся, под действием центробежных сил частицы (пыль) отбрасывается к 
стенкам и ссыпаются в нижнюю часть конуса Ц. Очищенный воздух 
выходит через отверстие в верхней части Ц.  
ЦИКЛОН БАТАРЕЙНЫЙ (мультициклон) – аппарат для очистки газа 
путем отделения несомых ими твердых частиц (например, летучей золы от 

дымовых газов, аэрозолей от воздуха). Состоит из батареи (нескольких 
десятков параллельно включѐнных) циклонов диаметром 100-300 мм.  
ЦИКЛОН СУХОЙ – инерционный пылеуловитель, в котором очистка 
газа осуществляется под действием центробежных сил, возникающих во 
вращающемся потоке газа.  
ЦИКЛЯ – ручной инструмент для окончательной доводки и зачистки 
деревянных изделий, представляющих собой стальную пластину толщи-
ной около 1 мм, длиной около 100 мм, шириной около 60 мм. Режущая 
часть цикли – заусенец, образующийся при оглаживании циклей по кром-
ке пластинкой из стали повышенной твердости.  
ЦИЛИНДР – 1) в элементарной геометрии, геометрическое тело, образо-
ванное вращением прямоугольника около одной стороны; боковая по-
верхность Ц. есть часть цилиндрической поверхности; 2) полая деталь с 
цилиндрической внутренней поверхностью, в которой движется поршень. 
Одна из основных деталей поршневых машин и механизмов.  
ЦИЛИНДР ТОЛСТОСТЕННЫЙ – цилиндр, толщина которого соиз-
мерима с радиусом серединной поверхности.  
ЦИЛИНДР ЦИЛИНДРОВОГО МЕХАНИЗМА ЗАМКА – деталь 
механизма, в которую помещены рабочие штифты, определяющие секрет-
ность замка.  
ЦИМЕТИК – узкий карниз с несложной профилировкой.  
ЦИНК – химический элемент II группы периодической системы. Сереб-
ристо-белый металл; плотность 7,133 г/см
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, tпл 419,6°C. На воздухе покры-

вается защитной плѐнкой оксида. Важнейший минерал – сфалерит. При-
меняют в щелочных аккумуляторах, для цинкования, получения многих 
сплавов (например, латуни).  
ЦИНКА ОКСИД – бесцветные кристаллы (ZnО), малорастворимые в 
воде. В природе – минерал цинкит. Применяют как белый пигмент, акти-
ватор вулканизации каучуков, в косметике и медицине.  
ЦИНКА СУЛЬФАТ – бесцветные кристаллы (ZnSO4); растворяется в 
воде. Из растворов кристаллизуется ZnSО4•7Н2О – цинковый купорос. 
Применяют в производстве вискозы, глазурей, для защиты древесины от 
гниения.  
ЦИНКА СУЛЬФИД – бесцветные кристаллы (ZnS), в воде почти нерас-
творим. В природе – минералы сфалерит и вюрцит. Входит в состав лито-
пона (белый пигмент). Полупроводниковый материал, люминофор.  
ЦИНКА ХЛОРИД – бесцветные кристаллы (ZnCl2), очень гигроскопи-
чен, растворяется в воде. Применяют для пропитки дерева (например, 
шпал), при травлении и пайке металлов, в химическом синтезе.  
ЦИНКИТ – минерал класса оксидов, ZnО; тѐмно-красные, реже оранжево-
жѐлтые зернистые и листоватые агрегаты. Твердость 4-5; плотность около 5,7 
г/см
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. По происхождению контактово-метасоматический; редкий.  

ЦИНКОВАНИЕ (шерардизация) – химико-термическая обработка, 
заключающаяся в нанесении слоя цинка или его сплава на поверхность 
металлических изделий либо диффузионном насыщении поверхностного 
слоя металла (изделия) цинком. В результате Ц. образуется электролитиче-
ская пара Fe-Zn (так называемая катодная защита), препятствующая кор-
розии стали. Несмотря на то, что процесс цинкования является наиболее 
предпочтительной защитой от коррозии, широкого применения при изго-
товлении решеток, заборов и прочих подобных изделий он не получил в 
силу своей дороговизны.  
ЦИНУБЕЛЬ – столярный инструмент (зубчатый рубанок), лезвие кото-
рого (шириной 48 мм) заточено в виде мелких зубчиков. При строгании Ц. 
оставляет на поверхности обрабатываемой детали маленькие бороздки. 
Шаг зубьев – 0,75 мм (малый), 1 мм (средний) и 1,25 мм (большой). Ц. 
обрабатывают уже остроганные поверхности, подготавливаемые под 
склейку или облицовку (с целью создания неровностей и обеспечения 
лучшего сцепления).  
ЦИМОФАН – минерал; см. кошачий глаз. 
ЦИРК – зрелищное здание с шатровой или купольной крышей характер-
ной круглой или овальной в плане формы с ареной-манежем для цирковых 
представлений, окружѐнной кольцевым амфитеатром для зрителей; исто-
рически Ц. ведет происхождение от древнегреческих ипподромов (оваль-
ных сооружений с двойной беговой дорожкой, окруженной местами для 
зрителей).  
ЦИРК ОПОЛЗНЕВОЙ – выемка, образовавшаяся на склоне в результате 
сползания части пород, слагающих склон.  
ЦИРК ШАПИТО – сборно-разборный цирк, выполняемый из лѐгкого 
каркаса и натягиваемого на него специального тканевого материала.  
ЦИРКОН – минерал подкласса островных силикатов, ZrSiO4, силикат 
циркония, нередко с примесью иттрия, редкоземельных элементов, Hf, Nb, 
Th, U, Fe и др. Призматические кристаллы, зѐрна, агрегаты. Цвет буровато-
желтый, зеленоватый, красно-бурый до черного; иногда бесцветен. Твер-
дость по минералогической шкале 6,5-8; плотность 4-4,9 г/см
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радиоактивен. Иногда метамиктный (малакон). Встречается в гранитах, 
сиенитах, щелочных пегматитах и др. Добывается главным образом из 
россыпей. Прозрачный красновато-коричневый Ц. (гиацинт) и жѐлтый Ц. с 
алмазным блеском – драгоценные камни. Сырьѐ для огнеупорной и кера-
мической промышленности. В основном цирконовый концентрат приме-
няется в качестве формовочных песков при точном литье.  
ЦИРКОНАТЫ – соли метациркониевой H2ZrO3, пироциркониевой 
H2Zr3O7, ортоциркониевой H4ZrO4 и др. циркониевых кислот. Тугоплав-
кие; не растворяются в воде и щелочах. Применяют для получения высо-
котемпературной керамики и огнеупоров.  
ЦИРКОНИЙ – химический элемент IV группы периодической системы. 
Серебристо-белый металл, твѐрдый, тугоплавкий; плотность 6,51 г/см

3
, tпл 

1855°C. Химически очень стоек (на воздухе покрывается защитной плѐн-
кой ZrО2). Промышленные источники – минералы циркон и бадделеит. 
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Сплавы на основе Ц. – конструкционные материалы в ядерной энергетике. 
Ц. входит также в состав сплавов для изготовления химической аппарату-
ры, хирургических инструментов и пр. Некоторые сплавы Ц. – сверхпро-
водники. Сверхтугоплавкие карбид (tпл 3800°C), борид и нитрид Ц. – мате-
риалы для жаростойкой керамики.  
ЦИРКОНИЯ ДИОКСИД – бесцветные кристаллы (ZrO2); tпл 2710°C; в 
воде и кислотах нерастворим. В природе – минерал бадделеит. Компонент 
керамики, огнеупоров, эмалей, специальных стѐкол, лазерных материалов; 
твѐрдый электролит; пьезоэлектрик. Синтетические монокристаллы Ц.д. – 
фианиты.  
ЦИРКУЛЬ – 1) чертежный инструмент для вычерчивания тушью или 
карандашом окружностей и их дуг, линейных измерений и переноса раз-
меров на чертежи. Различают Ц: разметочный, или делительный; круговой 
– для вычерчивания окружностей малого диаметра; штангенциркуль – для 
вычерчивания окружностей большого диаметра и определения размеров; 
пропорциональный – позволяющий увеличивать или уменьшать все сни-
маемые размеры в постоянном отношении. Существуют также Ц. для 
вычерчивания эллипсов. 2) редко используемый в архитектуре термин для 
обозначения любых построек, имеющих в плане круглую форму.  
ЦИРКУЛЯЦИЯ – 1) круговорот, круговращение (например, Ц. атмосфе-
ры); 2) движение жидкости или газа по замкнутой траектории (например 
воды и пароводяной смеси по трубам парового котла); 3) траектория пере-
мещения центра масс судна во время поворота (одна из характеристик 
мореходных качеств судна).  
ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЫ – 1) общая (глобальная) система воз-
душных течений над земной поверхностью, горизонтальные размеры 
которой соизмеримы с материками и океанами, а толщина от нескольких 
км до десятков км. Например: общий западный перенос над внетропиче-
скими широтами и восточный перенос в тропиках, пассаты, а также ци-
клоны и антициклоны; 2) Местные Ц.а. зависят от их географических 
условий: бризы, горно-долинные ветры и пр.  
ЦИРКУЛЯЦИЯ ПОПЕРЕЧНАЯ – вращательное течение жидкости в 
поперечном сечении потока. Складываясь с поступательным движением, 
Ц.п. придает течению жидкости винтообразный характер.  
ЦИРКУМФЕРЕНЦИЯ – 1) постройка, располагающаяся по кругу, либо 
обрамляющая полукругом площадь (см. также курдонер); 2) низкий корпус 
с дугообразным планом, примыкающий к главному дому усадебного или 
дворцового комплекса.  
ЦИРОВКА – 1) см. графьѐ; 2) гравировка по левкасу.  
ЦИСТЕРНА – цилиндрическая ѐмкость для хранения или перевозки 
жидкостей, сыпучих материалов и пр. Различают стационарные (камен-
ные, бетонные или железобетонные сооружения, металлические цилинд-
рические резервуары) и передвижные (на автомобиле, железнодорожных 
тележках). Вместимость автомобильной Ц. обычно 1,5-5 м

3
, железнодо-

рожной Ц. до 140 м
3
.  

ЦИТАДЕЛЬ – первоначально – укрепление близ или внутри города для 
размещения гарнизона оккупантов или собственных войск; позднее, в 
Средние века – наиболее укрепленная центральная часть города или кре-
пости, приспособленная к самостоятельной обороне, обычно служившая 
последним опорным пунктом для гарнизона крепости в случае падения 
основных укреплений. Ц. была достаточно обширной, чтобы весь уцелев-
ший гарнизон мог в ней поместиться, и иметь достаточные запасы. На 
Руси Ц. называлась детинцем или кромом, а с XIV в. – кремлѐм.  
ЦИТАТА АРХИТЕКТУРНАЯ – композиция архитектурной формы (или 

ее части), выполненная в стиле или манере, свойственных другим извест-
ным композициям или характерных для творчества другого автора.  
ЦИТРИН – минерал, золотисто- или лимонно- жѐлтая разновидность 
кристаллов кварца.  
ЦНВ – см. цемент низкой водопотребности. 
ЦОГЧИН – см. цокчин-дуган.  
ЦОИЗИТ – минерал подкласса островных силикатов, 
Ca2Al3О(OH)[SiO4][Si2O7]. Серые, зеленоватые агрегаты. Твердость 6; 
плотность около 3,5 г/см

3
. Метаморфогенный; продукт гидротермального 

изменения плагиоклаза.  
ЦОКОЛЬ – 1) нижняя часть наружной стены здания, расположенная 
непосредственно на фундаменте, или верхняя, надземная, часть ленточно-
го фундамента, подвергающаяся частым температурным и другим воздей-
ствиям; обычно высота Ц. над уровнем земли от 50-70 см до 1 м, что при-
мерно соответствует уровню пола в нижнем основном этаже; 2) лежащее 
непосредственно на фундаменте подножие здания, сооружения, памятни-
ка, колонны и прочего, обычно несколько выступающее по отношению к 
верхним их частям; в классической архитектуре Ф. – центральная часть 
пьедестала между базой и карнизом; самая нижняя часть, подножие со-
оружения, архитектурной или декоративной детали; 3) панельная или 
декоративная отделка нижней части стены в помещении выше плинтуса; 
4) декоративная планка, закрывающая зазоры (например, между полом и 
нижней плоскостью шкафа); Ц. может быть стационарным или легко-
съемным и являться как несущим, так и декоративным элементом). 
ЦОКЧИН-ДУГАН (цокчин, цогчин, сокшин) – главный храм в ламаи-
стском монастыре.  
ЦОКОЛЬ ЛАМПЫ – конструктивная часть лампы (накаливания, элек-
тронной); служит для еѐ установки (в патроне, ламповой панели) и обеспе-
чения гальванической связи еѐ внутренней элементов (нити накала, элек-
тродов) с внешней электрической цепью.  
ЦП – аббревиатура от «центр питания»; см. центр питания. 
ЦСП – аббревиатура от «цементно-стружечная плита»: см. плита це-
ментно-стружечная. 
ЦТП – аббревиатура от «центральный тепловой пункт»; см. пункт тепло-
вой центральный. 
ЦУГ ВОЛН – последовательность ограниченного числа ультразвуковых 
волн, исходящих из одного источника, имеющих одинаковый тип и рас-
пространяющихся в одном направлении.  
ЦУКИЯМА – в традиционном садово-парковом искусстве Японии назва-
ние характерного для Средневековья типа японского сада, сочетающего 
плоские поверхности и искусственные холмы.  
ЦУЛАГА – пресс для изготовления гнутых изделий; состоит из нижнего и 
верхнего профилей и винтов с гайками. Количество винтов зависит от 
размеров Ц.  
ЦУНАМИ – морские волны, возникающие главным образом в результате 
сдвига вверх или вниз протяжѐнных участков морского дна при подвод-
ных и прибрежных землетрясениях. Скорость распространения Ц. от 50 до 
1000 км/ч; высота в области возникновения от 0,1 до 5 м, у побережий от 
10 до 50 м и более. Ц. производят опустошительные разрушения на при-
брежной части суши.  
ЦУХТГАУЗ – в царской России – комплекс задний исправительного 
дома, тюрьмы.  
ЦЫРТ – придорожный поминальный памятник в Осетии.  
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ЧАДОВКА – см. изба курная.  
ЧАДЫР – алтайская коническая юрта, крытая по жердевому каркасу 
корой лиственницы.  
ЧАЙ – местное название горных рек на Кавказе, часто рек, текущих в 
ущельях (например Геокчай, Карачай).  
ЧАЙТЬЯ – тип скального буддийского храма-молельни в Индии, часто 
пещерный; внутри Ч. находится ступа.  
ЧАЙХАНА – чайная в Средней Азии, Иране.  
ЧАКЫ – центральный столб в алтайской конической юрте.  
ЧАНДИ – в средневековой индонезийской архитектуре храм-святилище, 
большей частью кубической формы с пирамидальной крышей.  
ЧАРБАГ – в традиционном садово-парковом искусстве Среднего Востока 
квадратный в плане регулярный сад, разделенный на четыре равные части 
аллеями. 
ЧАРОИТ – минерал подкласса цепочечных силикатов. Волокнистые массы 
и длинностолбчатые агрегаты красивого фиолетового цвета. Твердость 5,5; 
плотность 2,5-2,6 г/см

3
. Образуется в щелочных сиенитах. Ценный поделоч-

ный камень. Единственное месторождение – в России, на р. Чара.  
ЧАРТЕР – договор морской или воздушной перевозки грузов, заключѐн-
ный между владельцем транспортного средства (фрахтовщиком) и нани-
мателем (фрахтователем) на аренду всего транспортного средства или его 
части на определенный рейс или срок.  
ЧАРУСА – топкие непроходимые болота на севере Европейской части 
России.  
ЧАСОВНЯ – 1) небольшая христианская культовая постройка без поме-
щения для алтаря, в которой читаются молитвы, но литургия не соверша-
ется. Ставилась над входом в склепы и служила надгробным памятником; 
воздвигалась в память различных событий церковной и государственной 
жизни и др. В настоящее время традиция сооружения Ч. возрождается. В 
западноевропейской архитектуре аналогичные здания называют капеллой 
или каплицей. 2) Придорожный столб с иконой и лампадой в нише.  
ЧАСОВНЯ ПОЖЕНАЯ – часовня на высоком срубе или на столбе, 
возведенная на участке, который затопляется в половодье. 
ЧАСТИК – см. колья шахматные.  



726 

ЧАСТИЦЫ ГРУНТА ГЛИНИСТЫЕ – элементарные частицы грунтов 
размером до 0,005 мм. 
ЧАСТИЦЫ ГРУНТА ПЫЛЕВАТЫЕ – элементарные частицы грунтов 
размером от 0,005 до 0,05 мм. 
ЧАСТИЦЫ ГРУНТА ПЕСЧАНЫЕ (зерна) – элементарные частицы и 
зерна грунтов размером от 0,05 до 2(5) мм. 
ЧАСТОКОЛ – защитное ограждение из вертикально стоящих деревян-
ных столбов. См. также палисад.  
ЧАСТОТА – количество периодических (циклов) колебаний в единицу 
времени (обычно в секунду). Единица измерения – герц (Гц).  
ЧАСТОТА КОЛЕБАНИЙ – число колебаний в единицу времени (на-
пример, в 1 с).  
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НАПРЯЖЕНИЯ – число 
одиночных изменений напряжения в единицу времени.  
ЧАСТОТА ПОВТОРЕНИЯ НАГРУЗКИ – число непрерывно повто-
ряющихся циклов нагрузки за единицу времени.  
ЧАСТОТА ПОЯВЛЕНИЯ ПРОВАЛОВ НАПРЯЖЕНИЯ – число 
провалов напряжения определенной глубины и длительности за опреде-
ленный промежуток времени по отношению к общему числу провалов за 
этот же промежуток времени.  
ЧАСТОТА СЛЕДОВАНИЯ ИМПУЛЬСОВ – число импульсов, гене-
рируемых в единицу времени, измеряемых в герцах или килогерцах (Гц 
или кГц).  
ЧАСТОТА СМЕЩЕНИЯ УГЛОВАЯ – частота смещения, создаваемая 
вибровозбудителями  имеющая размерность радиан/секунда и равная 
произведению частоты в Гц на 2π.  
ЧАСТОТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА – величина, обратная периоду 
электрического тока; аналогично определяются частоты эдс, напряжения, 
магнитодвижущей силы, магнитного потока, частота изменения заряда и т.д.  
ЧАСТОТОМЕР – прибор для измерений частоты периодических процес-
сов (колебаний). Например, частоту механических колебаний измеряют 
вибрационную и электрическую Ч. (в сочетании с преобразователями меха-
нических колебаний в электрические), частоту электромагнитных колебаний 
измеряют электрическими Ч. (в диапазоне звуковых частот) и электрон-
ными Ч., называют также волномерами (в диапазоне радиочастот).  
ЧАСТЬ АНКЕРА ФУНДАМЕНТА СВОБОДНАЯ – отрезок между 
стопорным устройством головы и лобовой поверхностью корня.  
ЧАСТЬ ГЕРБА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ВНЕШНЯЯ – элементы, 
окружающие геральдический щит и указывающие на социальное положе-
ние владельца (намѐт, шлем, нашлемник, корона, шапка или шляпа, ман-
тия, сень, щитодержатели).  
ЧАСТЬ ГЕРБА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ВНУТРЕННЯЯ – см. щит 
геральдический.  
ЧАСТЬ ГЕРБА ГЕРАЛЬДИЧЕСКОГО ВОЛЬНАЯ – прямоугольник с 
неконтрастным соотношением сторон, помещенный в верхнем углу ге-
ральдического щита и занимающий чуть меньше его четверти.  
ЧАСТЬ ГРАФИЧЕСКАЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА – базовый комплект 
чертежей входящих в состав дизайн-проекта естественно, в каждом от-
дельно взятом случае, он может быть дополнен необходимой информаци-
ей. Для удобства пользования подается в печатном виде (формат А3) в 
двух экземплярах – один, с подписью заказчика, остается у исполнителя, 
второй комплект передается заказчику, а так же в электронном виде (CD 
диск), на который записывается чертежная часть, визуализация объекта и 
вся необходимая дополнительная информация.  
ЧАСТЬ ЗАПАСНАЯ (запчасть) – составная часть изделия (деталь, 
сборочная единица, агрегат машины и т.п.), предназначенная для замены 
находившейся в эксплуатации и вышедшей из строя аналогичной части с 
целью поддержания или восстановления исправности или работоспособно-
сти изделия. Ч.з. обычно изготовляют тех же размеров, что и основные дета-
ли, либо с размерами, учитывающими износ сопрягаемых с ними деталей.  
ЧАСТЬ ЗДАНИЯ МОБИЛЬНОГО ХОДОВАЯ СОБСТВЕННАЯ – 
транспортное устройство, предназначенное для передислокации мобиль-
ного (инвентарного) здания или сооружения контейнерного типа. 
ЧАСТЬ КАМИННАЯ ПЕЧИ – так называемый «зев» печи с арочными 
перекрытиями; в русской печи открытый элемент, традиционно имеющий 
арочные перекрытия и служащий для размещения в нем чугунков, где 
готовиться пища.  
ЧАСТЬ КОНТАКТНОЙ СЕТИ СПЕЦИАЛЬНАЯ – сложные конст-
рукции заводского изготовления: стрелочные узлы троллейбусных линий, 
пересечения троллейбусных контактных линий, пересечения троллейбус-
ных контактных линий с трамвайными контактными линиями.  
ЧАСТЬ ЛИНЕЙНАЯ ОБЪЕКТОВЫХ КОМПЛЕКСОВ СИГНАЛИ-
ЗАЦИИ – совокупность шлейфов сигнализации (обычно охранной), 
соединительных линий для передачи извещений о проникновении по 
каналам связи или отдельным линиям на ПКП или ПЦН, устройств для 
соединения и разветвления кабелей и проводов, подземной канализации, 
труб и арматуры для прокладки кабелей.  
ЧАСТЬ МЕДИКО-САНИТАРНАЯ – комплекс лечебно-
профилактических учреждений (поликлиника, здравпункты, стационар, 
профилакторий и др.) для оказания медицинской помощи и проведения 
санитарно-профилактической работы преимущественно на крупных про-
мышленных предприятиях. 
ЧАСТЬ МОСТА ОПОРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ – элемент для сопря-
жения пролетного строения и опоры моста, выполненный в виде сплош-
ной плиты, передающей опорные реакции пролетного строения на опоры 
и обеспечивающей угловые перемещения опорных сечений балок пролет-
ного строения.  
ЧАСТЬ МОСТА ОПОРНАЯ ПОДВИЖНАЯ (часть моста опорная 

плитно-гребенчатая) – элемент для сопряжения пролетного строения с 
опорой моста, выполненный в виде плиты с поперечными гребнями на 
одной из ее контактных поверхностей, передающей опорные реакции 
пролетного строения на опоры и обеспечивающей угловые и линейные 
перемещения опорных сечений балок пролетного строения.  
ЧАСТЬ НАСЫПИ ДОРОЖНОЙ ОТКОСНАЯ – часть насыпи, распо-
ложенная между поверхностью откоса и вертикальной плоскостью, про-
ходящей через бровку земляного полотна; у выемки – часть грунтового 
массива, расположенная со стороны оси земляного полотна и ограничен-
ная вертикальной плоскостью, проходящей через бровку выемки. 
ЧАСТЬ НЕДВИЖИМОСТИ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ – объекты в составе 
недвижимости, которые по закону или договору зафиксированы в составе 
недвижимого имущества. Например, инженерное оборудование, встроен-
ная мебель, отопительные системы, декоративные элементы архитектуры 
или убранства и т.д.  
ЧАСТЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО АКТА ОСНОВНАЯ – сово-
купность требований, составляющих содержание данного нормативно-
правового акта (например, технического нормативно-правового акта в 
области технического нормирования и стандартизации).  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ – промежуточная конструкция, передающая на 
опору давление от пролѐтного строения, фермы балки и т.п. и обеспечи-
вающая их закрепление на опорах и заданные перемещения.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ ВАЛКОВАЯ – подвижная опорная часть, передаю-
щая давление через шарнир и один или несколько призматических валков 
с цилиндрическими поверхностями касания, в которой продольные пере-
мещения обеспечиваются за счѐт наклона валков.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ КАТКОВАЯ – подвижная опорная часть, передаю-
щая давление через шарнир и один или несколько катков, в которой про-
дольные перемещения обеспечиваются за счѐт качения катков.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ НЕПОДВИЖНАЯ – опорная часть, обеспечиваю-
щая только угловые перемещения.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ ПОДВИЖНАЯ – опорная часть, обеспечивающая 
угловые и линейные перемещения.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ СЕКТОРНАЯ – подвижная опорная часть, пере-
дающая давление через шарнир и клиновидный элемент с нижней криво-
линейной поверхностью (секторный балансир), в которой продольные 
перемещения обеспечиваются за счѐт качения по этой поверхности.  
ЧАСТЬ ОПОРНАЯ СКОЛЬЗЯЩАЯ – подвижная опорная часть, обес-
печивающая продольные перемещения и поворот за счѐт скольжения 
балансиров с криволинейной поверхностью по антифрикционной про-
кладке.  
ЧАСТЬ ПЛАНКИ ПАРКЕТНОЙ НИЖНЯЯ – часть толщины паркет-
ной планки от оборотной стороны до нижней кромки гребня или паза.  
ЧАСТЬ ПЛИТНАЯ ФУНДАМЕНТА – нижняя плоская или ступенча-
тая часть фундамента.  
ЧАСТЬ ПОДЗЕМНАЯ ЗДАНИЯ (часть подземная сооружения) – 
нижняя несущая часть – основание и фундаменты под строительные кон-
струкции и оборудование в первом этаже многоэтажного или в одноэтаж-
ном здании или сооружении. К Ч.п.з. относятся также подвал или другое 
подземное помещение с его перекрытием до отметок цоколя включитель-
но, подземные коммуникации (инженерные сети) от вводов в здание и до 
выпусков из него, смонтированные на уровне земли или пола первого 
этажа санитарно-техническое и электрическое оборудование, железнодо-
рожные пути и автомобильные проезды в пределах промышленного зда-
ния или сооружения. Возведение Ч.п.з. относится к работам основного 
периода строительства отдельных зданий, сооружений и их комплексов, 
выполняемых после проведения работ подготовительного периода строи-
тельства в целом и по объекту.  
ЧАСТЬ ПРОВОДЯЩАЯ – см. часть электроустановки проводящая. 
ЧАСТЬ ПРОЕЗЖАЯ ДОРОГИ – основной элемент автомобильной 
дороги, улицы или площади; часть поверхности земляного полотна авто-
мобильной дороги (улицы или мостового полотна), предназначенная для 
движения безрельсового транспорта, в переделах которой устраивается 
дорожная одежда и осуществляется движение автомобилей.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА – раздел проекта, содержащий техническую доку-
ментацию по какому-либо отдельному вопросу проектирования.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА АРХИТЕКТУРНАЯ – раздел строительной части 
проекта, содержащий архитектурное решение.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА КОНСТРУКТИВНАЯ – раздел строительной части 
проекта, содержащий конструктивное решение сооружения или здания в 
целом и его основных несущих элементов.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ – раздел строи-
тельной части проекта, содержащий соответствующее решение по сани-
тарно-техническому оборудованию зданий и сооружений.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬНАЯ – часть проекта, включающая 
архитектурный, конструктивный, санитарно-технический и электротехни-
ческий разделы.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – часть проекта, содержа-
щая решение по технологии производства или эксплуатации проектируе-
мого объекта и увязке его с объѐмно-планировочным решением здания 
или сооружения.  
ЧАСТЬ ПРОЕКТА УТВЕРЖДАЕМАЯ – выделяемая при одностадий-
ном проектировании часть строительного проекта (рабочего проекта), 
подлежащая утверждению. 
ЧАСТЬ ПРОЕКТА ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ – раздел строительной 
части проекта по электроснабжению и связи.  
ЧАСТЬ ШПАЛЫ ОБЗОЛЬНАЯ – непропиленные участки поверхности 
шпалы по верхней пласти и боковой стороне. См. также обзол.  
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ЧАСТЬ ЩИТКА ВЕРХНЯЯ – верхняя часть геральдического щита.  
ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ НЕТОКОВЕДУЩАЯ – токопрово-
дящая часть электроустановки, не находящаяся в процессе ее работы под 
рабочим напряжением, но могущая оказаться под напряжением в случае 
нарушения изоляции токоведущей части относительно земли.  
ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ, ОДНОВРЕМЕННО ДОСТУП-
НАЯ ДЛЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ – проводники и проводящие части 
электроустановки, которых человек может коснуться одновременно с 
другими электропроводящими частями (токоведущие части, открытые 
проводящие части, сторонние проводящие части, защитные проводки и 
заземлители).  
ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРОВОДЯЩАЯ ОТКРЫТАЯ – 
нетоковедущая часть, доступная прикосновению человека, которая может 
оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей. 
Под нетоковедущей частью понимают токопроводящую часть электроус-
тановки, не находящуюся в процессе ее работы под рабочим напряжением, 
но в случае нарушения изоляции токоведущей части относительно земли 
могущую оказаться под напряжением.  
ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ПРОВОДЯЩАЯ СТОРОННЯЯ – 
проводящая часть, которая не является частью электроустановки, напри-
мер, металлоконструкция здания, металлические газовые сети, водопро-
вод, трубы отопления и т.п. и неэлектрические аппараты, электрически 
присоединенные к ним (радиаторы, неэлектрические плиты для приготовле-
ния пищи, раковины и т. п.), полы и стены из неизоляционного материала.  
ЧАСТЬ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ТОКОВЕДУЩАЯ – электропрово-
дящая часть электроустановки, находящаяся в процессе ее работы под 
рабочим напряжением.  
ЧАСТЬ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – совокупность 
электрического оборудования объектов энергосистемы.  
ЧАСЫ СОЛНЕЧНЫЕ – сооружение, состоящее из площадки-
циферблата и вертикально установленного стержня, тень от которого, 
перемещаясь по циферблату вследствие движения Солнца по небу, пока-
зывает истинное солнечное время.  
ЧАСЫ ТАБЕЛЬНЫЕ – автомат, фиксирующий текущее время – месяц, 
число, час и минуту на документах.  
ЧАША («в чашу») – 1) полукруглая выемка в конце бревна для рубки 
стен с остатком, вырубленная по форме другого бревна, которое будет в 
нее уложено; см. рубка «в обло»; 2) сантехнический прибор, близкий по 
внешнему виду и функциям к раковине; может устанавливаться на сто-
лешницу или частично в нее врезаться. Кроме того, с использованием 
специальных кронштейнов, Ч. можно подвешивать к стене.  
ЧАША ТУАЛЕТНАЯ – санитарно-технический прибор, устанавливае-
мый в общественных туалетах для приема выделений человека и отвода их 
вместе с промывной водой в канализационную сеть. Представляет собой 
низкий унитаз без сиденья с площадками для ног на уровне пола или 
несколько ниже.  
ЧАШЕЧКА ЦВЕТОЧНАЯ – распространенный орнаментальный мотив, 
внешний вид которого отражен в названии.  
ЧАШКА – см. чаша, 1. 
ЧЕДИ – в архитектуре Юго-Восточной Азии – разновидность ступы 
колоколообразной формы с высоким шпилем.  
ЧЕК – 1) денежный документ установленной формы, содержащий безус-
ловное письменное распоряжение чекодателя другому лицу (плательщику, 
обычно – банку) выдать наличными или перечислить указанную сумму 
определенному лицу или предъявителю Ч. с текущего счета чекодателя. 
Различают Ч. именные, на предъявителя и ордерные (выписанные в пользу 
определенного лица или по его приказу). Практикуются также т.н. турист-
ские или дорожные Ч. (тревел-Ч.). 2) В розничной торговле Ч. (кассовый) – 
квитанция кассы о приѐме денег от покупателя; 3) Ч. в сельском хозяйстве, 
огороженный земляными валиками, тщательно выровненный участок 
поля для полива способом затопления (обычно при выращивании риса) 
или для промывки засоленных земель; площадь Ч. 1-4 га, укрупнѐнного Ч. 
(карты-Ч.) 12-16 га.  
ЧЕКА (щеколда) – 1) стержень, вставляемый в отверстие детали (напри-
мер, оси, болта) для предотвращения ее смещения относительно другой 
детали; 2) железный или деревянный клин для запирания ворот.  
ЧЕКАН – 1) металлический молоточек для чеканки; 2) стальной пестик с 
усаженным мелкими шипами шарообразным концом; употребляется в 
гравюре на металле для нанесения точек.  
ЧЕКОДЕРЖАТЕЛЬ – лицо, являющееся владельцем выписанного чека.  
ЧЕЛО (лоб) – 1) венчающая часть головного (лицевого) фасада дома, 
завершающаяся рубленым фронтоном на бревнах-самцах (щипец или 
фронтон на фасаде деревянной избы); 2) передняя часть (стенка над усть-
ем) русской печи; 3) потолок овина.  
ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ – единица учѐта рабочего времени. В Ч.-д. учитыва-
ются: отработанное время (явка рабочего на работу независимо от факти-
чески отработанного времени), целодневные простои, неявка на работу по 
разным причинам (отпуск и др.), праздничные и выходные дни.  
ЧЕЛОВЕКО-ДЕНЬ ОТРАБОТАННЫЙ – один из основных показате-
лей использования рабочего времени; все дни, в которые работник явился 
на работу и приступил к ней (независимо от числа часов фактической 
работы в течение дня). Для работников с помесячным учетом рабочего 
времени Ч.-д.о. определяют делением общего количества отработанного 
времени за отчетный период на установленную продолжительность рабо-
чего дня.  
ЧЕЛОВЕКО-ЧАС – единица учѐта рабочего времени. В Ч.-ч. учитыва-
ются как фактически отработанное всеми рабочими время за день, месяц, 
квартал, год, так и простои.  

ЧЕЛОВЕКО-ЧАС ОТРАБОТАННЫЙ – один из основных показателей 
использования рабочего времени; время фактической работы данного 
работника, при этом время внутри рабочего дня, в течение которого работ-
ник не работал (простои, перерывы в работе и т.д.) в этом показателе не 
учитывается.  
ЧЕЛЯДНАЯ – в Древней Руси и дореволюционной России – изба для 
дворовых людей.  
ЧЕМБИЯ – узкий выступ прямоугольного сечения, то же, что «полочка». 
Ч., или чимбия (сочетание пояска с выкружкой), опоясывает основание 
колонны.  
ЧЕМЬЯ – сруб в лесу, служивший в качестве временного склада для 
добычи уральских охотников-промысловиков.  
ЧЕРВЕТЕРИ – некрополь этрусского г. Цере (Caere): курганы с камен-
ными гробницами, скульптуры, терракотовые саркофаги, фресковые 
росписи и др. Иногда название Ч. используется как обобщенное для одно-
типных с ним сооружений.  
ЧЕРВОВОДНЯ – специально оборуованное помещение для выкормки 
гусениц тутового шелкопряда (отопительная система, выкормочные стел-
лажи и т.п.).  
ЧЕРВОНКА – сердцевидный декоративный мотив в пропильной резьбе 
или просечном железе.  
ЧЕРВОТОЧИНА – дефект лесо- и пиломатериалов, представляющий 
собой ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми. Поверх-
ностная Ч., которая распространяется на глубину не более 3 мм не влияет 
на механические свойства древесины и допускается для пиломатериалов 
III сорта. Неглубокая и глубокая Ч. нарушают целостность древесины и 
снижают ее механические свойства. Повреждение древесины Ч. обычно 
влечет за собой ее поражение заболонными грибными окрасками, побуре-
нием и заболонной гнилью. Наличие в Ч. живых личинок свидетельствует 
о том, что процесс повреждения древесины насекомыми еще не прекра-
тился; в окоренных лесоматериалах он останавливается довольно быстро и 
не сопровождается значительным увеличением повреждения древесины, в 
неокоренных лесоматериалах процесс может продолжаться до завершения 
развития личинок при некотором увеличении повреждения древесины.  
ЧЕРВОТОЧИНА ГЛУБОКАЯ – червоточина, проникающая в древеси-
ну на глубину более 15 мм в круглых лесоматериалах и более 5 мм – в 
пилопродукции и деталях.  
ЧЕРВОТОЧИНА КРУПНАЯ – глубокая червоточина с отверстиями 
диаметром более 3 мм.  
ЧЕРВОТОЧИНА НЕГЛУБОКАЯ – червоточина, проникающая в дре-
весину на глубину не более 15 мм в круглых лесоматериалах и не более 
5 мм – в пилопродукции и деталях.  
ЧЕРВОТОЧИНА НЕКРУПНАЯ – глубокая червоточина с отверстием 
диаметром не более 3 мм.  
ЧЕРВОТОЧИНА ПОВЕРХНОСТНАЯ – червоточина, проникающая в 
древесину на глубину не более 3 мм.  
ЧЕРВОТОЧИНА СКВОЗНАЯ – червоточина, выходящая на две проти-
воположные стороны пиломатериала.  
ЧЕРДАК – пространство (помещение), ограниченное (заключенное меж-
ду) конструкциями крыши, перекрытием верхнего этажа здания (чердач-
ным перекрытием) и, как правило, наружными стенами. Ч. обычно неота-
пливаемое помещение. Высота Ч. обеспечивает проход по нему людей. 2) 
В дореволюционной России  – открытая деревянная беседка в саду.  
ЧЕРДАК ПОРТОМОЙНЫЙ – помещение, в котором сушилось белье 
после полоскания в реке.  
ЧЕРДАК СВЕТЛЫЙ – группа светлиц в верхнем ярусе хором, конст-
рукция их деревянных стен была каркасной, а не рубленой.  
ЧЕРДАК ТЁПЛЫЙ – пространство между утепленными конструкциями 
кровли, наружными стенами и перекрытием верхнего этажа, обогрев 
которого осуществляется теплом воздуха, удаляемого из помещений 
здания посредством вытяжной вентиляции.  
ЧЕРДАК ТЕХНИЧЕСКИЙ – технический этаж, расположенный в 
верхней части здания; см. также этаж технический.  
ЧЕРДАК ХОЛОДНЫЙ – чердак, в конструкции которого утеплитель 
над верхним этажом расположен в пределах его перекрытия, то есть про-
странство между неутепленными конструкциями кровли и утепленным 
перекрытием верхнего этажа, внутренний воздух которого сообщается с 
наружным воздухом.  
ЧЕРЁМУХА – род деревьев, редко кустарников семейства розоцветных. 
Около 15 видов (по другим данным, до 27), в Евразии и Северной Амери-
ке; в России 7 видов, в Европейской части, в Сибири и на Дальнем Восто-
ке, главным образом в лесной зоне. Декоративные, медоносные и лекарст-
венные растения; древесина Ч. используется в мебельном производстве.  
ЧЕРЕП – поперечный брус, поддерживающий потолок в избе.  
ЧЕРЕПИЦА – штучный кровельный материал в виде относительно 
тонких плиток, изготовленный главным образом путѐм формовки с после-
дующей сушкой и обжигом. В зависимости от используемого материала, 
черепица подразделяется на керамическую (из обожженной глины), це-
ментопесчаную, силикатную (из известково-песчаного раствора с обработ-
кой изделия в автоклаве), металлическую и др. Кровля из Ч. должна иметь 
крутой скат (30° и более) для стока воды.  
ЧЕРЕПИЦА БИТУМНАЯ (гибкая, мягкая) – штучный кровельный 
материал, предназначенный для создания скатных кровель, с армирующей 
негниющей основой из стеклохолста, покрытого с обеих сторон битумно-
полимерным вяжущим составом; см. также бардолин.  
ЧЕРЕПИЦА ГИБКАЯ – см. черепица битумная. 
ЧЕРЕПИЦА ГЛИНЯНАЯ – керамический кровельный материал, изго-
тавливаемый из глинистого сырья с добавками. Один из древнейших 
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кровельных материалов, долговечен, огнестоек.  
ЧЕРЕПИЦА ГОЛЛАНДСКАЯ – керамические кровельные плитки S-
образного сечения, с крепежным шипом на нижней стороне – для сцепле-
ния с обрешѐткой; укладываются горизонтальными рядами, каждый из 
которых закрывает треть нижнего.  
ЧЕРЕПИЦА ДВОЙНАЯ РИМСКАЯ – тип черепицы, к которому в 
настоящее время относится стандартная британская кровельная черепица.  
ЧЕРЕПИЦА ЖЕЛОБЧАТАЯ – тип керамической черепицы, внешний 
вид и конструктивные особенности которой отражены в названии. Кровля 
из Ч.ж. представляет собой ряд параллельных сборных желобов от карниза 
до водостока под свесом крыши.  
ЧЕРЕПИЦА ИСПАНСКАЯ – тип кровельного соответствующего кро-
вельного материала, отличающийся спецификой формы.  
ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ ЗАКЛАДНАЯ – керамическая чере-
пица, отличающаяся наличием профилированных закладок на верхней и 
боковой кромках плиток. Наиболее популярные виды – «марселька» и 
волновая черепица.  
ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ «БОБРОВЫЙ ХВОСТ» – один из 
самых старых видов керамической черепицы, представляющий собой 
плоские и длинные плитки, напоминающие рыбью чешую. Наиболее 
пластичная разновидность керамической черепицы.  
ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ «МОНАХ-МОНАШКА» – керами-
ческая черепица, для которой используются два вида изделий, имеющая 
продолговатую форму полуцилиндра и используемая в основном на кры-
шах старинных храмов и церквей. Ч.к.«м.-м.» принадлежит к самовенти-
лируемым кровлям и не требует устройства вентиляционного пространст-
ва. Кроме того, это одно из самых плотных керамических покрытий.  
ЧЕРЕПИЦА КЕРАМИЧЕСКАЯ ТИПА «S» – керамическая черепица, 
получившая свое название благодаря особой форме сечения, напоминаю-
щего латинскую букву «S» и обеспечивающей плотное примыкание и 
хорошее удаление воды с крыши.  
ЧЕРЕПИЦА КОНЬКОВАЯ – тип черепицы предназначенной для раз-
мещения на верхнем горизонтальном ребре (переломе) крыши, образован-
ном пересечением двух ее скатов (либо просто обычная черепица, разме-
щенная в указанном месте).  
ЧЕРЕПИЦА ЛОТКОВАЯ – кровельный материал в виде четырехуголь-
ных керамических пластин с бортиками по широким сторонам, составляе-
мых на кровле в желоба от конька до свеса.  
ЧЕРЕПИЦА МАРСЕЛЬСКАЯ (черепица фальцевая) – прямоуголь-
ные в плане керамические плитки с неравномерными продольными вы-
пуклостями и желобками, используемые как кровельный материал.  
ЧЕРЕПИЦА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ (металлочерепица) – строительный 
материал, внешне напоминающий традиционную керамическую черепи-
цу. Ч.м. представляет собой профилированный оцинкованный стальной 
лист, с двух сторон покрытый полимерными защитными, декоративными 
составами. Используется прежде всего как кровельный материал, а также 
для устройства ограждающих конструкций и для декоративной отделки. 
Основные достоинства Ч.м. – простота монтажа, широкая цветовая гамма, 
небольшой вес, долговечность и экологичность; основные недостатки 
повышенная шумность при дожде и ветре.  
ЧЕРЕПИЦА «МОНАХ-МОНАШКА» («монах и монашка») – вид 
черепичной кровли, при которой половинки усеченного конуса попере-
менно уложены в горизонтальных рядах то вниз выпуклостью, то вверх.  
ЧЕРЕПИЦА МЯГКАЯ – см. черепица битумная. 
ЧЕРЕПИЦА ПАЗОВАЯ – штучный строительный материал, используе-
мый для покрытия кровель. Соседние Ч.п. стыкуются по принципу «паз-
гребень» (отсюда и название).  
ЧЕРЕПИЦА РИМСКАЯ – трапециевидные плоские плитки с узкими 
бортиками по наклонным сторонам трапеции, удерживаемые трением (без 
крепежных шипов) на сплошной обрешѐтке при ее уклоне не более 1:4; 
стыки перекрываются элементами в виде усеченного конуса.  
ЧЕРЕПИЦА СТЕКЛЯННАЯ – изделие, изготовленное методом прессо-
вания, предназначенное для светопрозрачных покрытий зданий.  
ЧЕРЕПИЦА ТАТАРСКАЯ – конические керамические желоба, уклады-
ваемые друг на друга с напуском в 10-12 см; на коньке обращена узкими 
концами в наветренную сторону, а на ребрах – вверх по уклону (при этом 
основные поверхности кровли выкладываются плоской черепицей).  
ЧЕРЕПИЦА ФАЛЬЦЕВАЯ – то же, что черепица марсельская, см. 
черепица марсельская.  
ЧЕРЕПИЦА ШПУНТОВАЯ – тип кровельного материала, отличаю-
щийся своеобразной формой.  
ЧЕРЕПОК – основной материал керамической изделия, образовавшийся 
в результате обжига. Ч. составляет тело тонкостенного керамического 
изделия.  
ЧЕРЕСПОЛОСИЦА – неоднократное чередование селитебных и про-
мышленно-складских территорий на ограниченных участках города.  
ЧЕРЕШНЯ – дерево рода вишня семейства розоцветных, плодовая куль-
тура. Выращивают на Юге Европы, в странах Малой и Средней Азии. 
Медонос. Древесина красноватого оттенка, используется как декоративно-
отделочный и поделочный материал.  
ЧЕРЛЯДЬ (чернедь) – темно-красная охра, применявшаяся для окраски 
кровли.  
ЧЕРНЕНИЕ – создание на поверхности металлических изделий тонкой 
оксидной (сталь, чугун) или сульфидной (серебро) плѐнки. Ч. стали – 
разновидность воронения.  
ЧЕРНОЗЕМ – грунт с высоким содержанием гумуса (в верхнем слое 10 
% и более) зернистой или комковатой структуры, с наличием карбонатов 
кальция в нижних слоях, с большим содержанием пылеватых и глинистых 

частиц, отличающиеся повышенной влагоемкостью, липкостью, пластич-
ностью и набухаемостью.  
ЧЕРНЬ – 1) (ниелло) чѐрные или тѐмно-серые изображения, нанесѐнные 
на металл (золото, серебро) путѐм гравировки и заполнения штрихов т.н. 
черневым сплавом (из серебра, меди и др.); 2) (черневая тайга), густые 
пихтово-еловые (иногда горно-таѐжные) леса с примесью осины и берѐзы 
в Сибири.  
ЧЕРНЬ БРИЛЛИАНТОВАЯ – распространенное в царской России 
название черной краски из газовой сажи с высоким содержанием чистого 
углерода.  
ЧЕРТА ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ – см. жердь геральдическая.  
ЧЕРТА ГОРОДСКАЯ (поселковая) – внешняя административная гра-
ница земель города (сельского поселения), которая отделяет от других 
земель единого государственного земельного фонда и определяется на 
основе генерального плана и технико-экономических основ развития 
города (сельского поселения). Ч.г. устанавливается и изменяется органами, 
утверждающими генеральные планы, проекты планировки и застройки 
городов, поселков и сельских населенных пунктов. Включение земельных 
участков в Ч.г. не прекращает права собственности (аренды) земельными 
участками их владельцев.  
ЧЕРТА ГОРОДСКАЯ ПЕРСПЕКТИВНАЯ – проектная граница город-
ских территорий, необходимая для его долгосрочного пространственного 
развития; изменяется по мере включения новых земель, необходимых для 
развития города.  
ЧЕРТА ЗАСЕЧНАЯ (линия засечная) – система фортификационных 
оборонительных сооружений на южных и юго-восточных окраинах Рус-
ского государства в XVI-XVII вв. для защиты от кочевников. Состояли из 
засек, валов, рвов, частоколов, использовались естественные преграды 
(реки, овраги). Имели опорные пункты (остроги и города-крепости). Важ-
нейшей была Большая Засечная черта; в XVII в. сооружены также Белго-
родская, Тамбовская, Изюмская и др. Ч.з. В XVIII в. преобразованы в 
пограничные укреплѐнные линии. См. также засека.  
ЧЕРТЁЖ – графическое изображение предметов и их деталей (в частно-
сти, зданий и сооружений, их конструкций и элементов) с соблюдением 
особых правил, масштаба и ряда условных обозначений; выполнение 
архитектурно-строительных чертежей, основываясь на начертательной 
геометрии (наука о методах изображения предметов на плоскости). Ч обычно 
выполняется с указанием линейных и угловых размеров, масштаба, взаимно-
го расположения изображаемых предметов, их элементов и деталей.  
ЧЕРТЁЖ-ЗАГОТОВКА – бланк, предварительно изготовленный и 
размноженный, содержащий постоянные, присущие определѐнному чер-
тежу элементы и служащий для заполнения переменными графическими и 
текстовыми данными.  
ЧЕРТЁЖ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – рабочие чертежи, предъявляемые 
при сдаче в эксплуатацию объекта, на которых зафиксированы все произ-
ведѐнные в процессе строительства изменения и уточнения, указаны лица, 
ответственные за производство работ, соответствие выполненных в натуре 
работ этим чертежам и т.п.  
ЧЕРТЁЖ ОБМЕРНЫЙ – чертѐж, составленный на основании результа-
тов натурного обмера или съѐмки объекта или его части.  
ЧЕРТЁЖ ОБЩЕГО ВИДА ЭСКИЗНЫЙ ГРУППОВОЙ НЕТИПО-
ВОГО ИЗДЕЛИЯ – документ, содержащий постоянные и переменные 
данные исполнений двух и более нетиповых изделий.  
ЧЕРТЁЖ РАБОЧИЙ (РЧ) – чертеж, предназначенные непосредственно 
для выполнения строительно-монтажных работ или для изготовления 
строительных конструкций и изделий (обычно разрабатывается на послед-
ней стадии проектирования). Ч.р. представляет собой чертеж с изображе-
нием конструкции, изделия, узла со всеми размерами, марками соедини-
тельных и крепежных изделий, данными по примененным материалам, 
другими данными, необходимыми и достаточными для изготовления 
конструкции, изделия и выполнения строительных и монтажных работ.  
ЧЕРТЕЖ РАБОЧИЙ УЗЛА СТРОИТЕЛЬНОГО – чертеж с изобра-
жением строительного узла со всеми размерами, марками соединительных 
и крепежных изделий, данными по примененным материалам, другими 
данными, необходимыми и достаточными для выполнения строительных 
и монтажных работ.  
ЧЕРТЁЖ РАЗБИВОЧНЫЙ – чертеж, содержащий все необходимые 
данные для перенесения отдельных элементов сооружения в натуру, то 
есть показывающий расположение на территории застраиваемого участка 
проектируемых сооружений или зданий с привязкой их к строительной 
координатной сетке, базисной линии или к существующим сооружениям.  
ЧЕРТЁЖ СОВМЕЩЁННЫЙ – объединѐнный чертѐж, содержащий 
сводные данные, обычно размещаемые на отдельных чертежах.  
ЧЕРТЁЖ ЭСКИЗНЫЙ ОБЩЕГО ВИДА НЕТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ 
– документ, определяющий исходную конструкцию нетипового изделия, 
содержащий упрощенное изображение, основные параметры и техниче-
ские требования к изделию в объеме исходных данных (задания), необхо-
димых для разработки конструкторской документации.  
ЧЕРТОГ – 1) устаревшее название, обозначавшее великолепное здание, 
дворец, помещение, палата во дворце, замке; в общем смысле – очень 
большое парадное помещение с пышным убранством; 2) интерьер, внут-
ренние покои в палатах, тереме.  
ЧЕРТОЗА – монастырь ордена картезианцев; итальянские Ч. представля-
ют собой выдающиеся памятники архитектуры и сокровищницы произве-
дений искусства.  
ЧЕСАНИЕ – разделение волокнистых материалов (хлопок, шерсть и т.п.) 
на отдельные волокна с удалением пороков и сорных примесей и соедине-
ние волокон в ленту (в кардном и гребенном прядении) или в ровницу (в 
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аппаратном прядении). Выполняется на кардочесальных (волокна прохо-
дят между полотнами с иглами или зубьями) либо гребнечесальных (во-
локна прочѐсываются гребнями) машинах.  
ЧЕСНОК – 1) древнерусское фортификационное сооружение (искусст-
венное препятствие), состоявшее или из железных рогулек, или из желез-
ных спиц, расположенных, подобно частику (см. также колья шахматные), 
на близком расстоянии друг от друга и укрепленных одним концом к 
доске. Ч. применялся отдельно или в сочетании с другими препятствиями, 
обычно маскировался листьями или рыхлой землей. 2) плотно вбитые в 
ряд колья или сваи.  
ЧЕТВЕРИК – 1) часть здания, имеющая в плане квадратную форму; 
брусок, имеющий квадратное сечение (термин обычно относится к куль-
товым постройкам); 2) четырехугольное в плане сооружение или состав-
ная часть сооружения (например, четырехугольный в плане бревенчатый 
сруб) с теми же параметрами в русском и украинском зодчестве (преиму-
щественно XVII-XVIII вв.): основная форма русского храма в композиции с 
восьмиугольной частью (восьмериком) – система «восьмерик на четверик».  
ЧЕТВЁРКА – см. четвертка.  
ЧЕТВЁРКА ХОЛОДНАЯ – кирпичная стенка толщиной в четверть 
кирпича, отделяющая деревянную стену помещения от печи или иного 
отопительного прибора. 
ЧЕТВЕРТИНА – пиломатериал, изготавливаемый путем продольной 
распиловки пиловочных бревен по двум взаимно перпендикулярным 
диаметрам (четверть бревна, распиленного вдоль).  
ЧЕТВЁРТКА – неполномерный (расколотый вдоль ложка) брусковый 
кирпич, размер которого по отношению к целому стандартному кирпичу 
соответствующей разновидности (

1
/4) отражен в названии. Ч. включают в 

кладку для выравнивания ряда по горизонтали.  
ЧЕТВЕРТЬ – 1) уступ в кирпичной кладке проема, рассчитанный на при-
мыкание оконной или дверной рамы; 2) четвертая часть брускового кирпича, 
обколотого параллельно тычку для выравнивания длины ряда в кладке.  
ЧЕТВЕРТЬ КОСАЯ – предназначенный для примыкания рамы верти-
кальный уступ в кладке проема, образующий в плане тупой угол.  
ЧЕХОЛ ЗАМКА – деталь, увеличивающая степень защиты замка от 
разрушения.  
ЧЖАБДАН – часть интерьера буддийского храма; длинная скамья для 
монахов внутри храма.  
ЧЖАГАН – кухня бурятского ламаистского монастыря, в которой во 
время хуралов готовят чай для лам.  
ЧЖАЛЦАН – каждый из двух вертикальных цилиндров, фланкирующих 
ганджир над коньком кровли буддийского храма.  
ЧИЖ – дефектное вздутие под облицовочным шпоном.  
ЧИЛЛЕР – холодильная машина, используемая в центральных системах 
кондиционирования. Ч. применяются в различных комбинациях как часть 
системы «Ч.-фанкойл», позволяющей обеспечить независимое регулиро-
вание температуры одновременно в большом количестве помещений. 
Некоторые модели Ч. могут работать в режиме теплового насоса.  
ЧИМБИЯ – см. чембия. 
ЧИН МАЛЫЙ – см. орден аттический. 
ЧИНАМПАС – см. сад-чинампас. 
ЧИНАР (чинара) – дерево из рода платан. См. платан. 
ЧИНК – местное название уступов (обрывов) высотой до 350 м, ограни-
чивающих приподнятые плоские участки земной поверхности (распро-
странено в Казахстане и Средней Азии, например, Ч. Устюрта).  
ЧИП – фрагмент полупроводниковой или диэлектрической пластины, 
представляющий собой монокристалл прямоугольной формы площадью 
от долей до нескольких см
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, на котором, как правило, по планарной техно-

логии сформированы интегральная схема (или еѐ часть), отдельный элек-
тронный прибор или сборка, а также межэлементные соединения и кон-
тактные площадки. В отечественной литературе наряду с термином «Ч.» 
используется эквивалентное ему понятие «кристалл».  
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЕКТНАЯ – намечаемая проек-
том численность населения на различные периоды развития населѐнного 
пункта.  
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ – величина, определяемая показате-
лями списочной численности (на определенную дату) и среднесписочной 
численностью (за отчетный период). Из списочной численности работни-
ков выделяют явочную и фактически работавшую численность.  
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СПИСОЧНАЯ – численность 
работников предприятия, в которую включаются все постоянные, сезон-
ные и временные работники, принятые на работу; вес фактически рабо-
тавшие в данный период и отсутствовавшие на работе по каким-либо 
причинам (отпуск, болезнь, выполнение государственных или обществен-
ных обязанностей и т.н.). Не подлежат учету работники, временно отко-
мандированные и переведенные на работу в другое предприятие и полу-
чающие от него заработную плату, а также привлеченные для выполнения 
работ по договорам с другими предприятиями. Моментом учета для вклю-
чения в Ч.р.с. является дата приема работника на работу на данном пред-
приятии, а для исключения – дата его увольнения. Ч.р.с. учитывается 
ежесуточно, включая праздничные и выходные дни, и характеризует 
наличие работников на определенную дату (момент). Показатель Ч.р.с. 
используется для исчисления производительности труда; при помощи 
этого показателя обеспечиваются выявление и реализация дополнитель-
ных резервов экономии затрат труда благодаря совершенствованию его 
организации; создается возможность в случае производственной необхо-
димости оперативного перемещения работников из одной группы в дру-
гую без ущерба для производительности труда.  
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ – числен-

ность работников предприятия, определяемая за период более одних суток 
путем деления суммарной списочной численности работников за кален-
дарный день отчетного периода (включая праздничные и выходные дни) 
на число календарных дней отчетного периода. При этом численность 
работников за праздничные и выходные дни принимается равной списочной 
численности предшествующего рабочего дня. Ч.р.с. может быть общей, с 
включением всех работников, состоящих в списках предприятия, в том числе 
и отсутствующих по тем или иным причинам, и явочной – без учета работ-
ников, отсутствующих по разным причинам. Показатели Ч.р.с. используются 
для оценки трудовых ресурсов за отчетный период и для расчета ряда других 
статистических показателей: уровня производительности труда, средней 
зарплаты, фондовооруженности, механовооруженности и др.  
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОЧИХ И ФОНД ОПЛАТЫ – показатель, кото-
рый разрабатывается исходя из планируемых на текущий период объемов 
подрядных работ, прогрессивных норм затрат труда и заработной платы. 
При этом могут составляться калькуляции затрат труда и заработной 
платы на комплексы строительно-монтажных работ и на типовые объекты 
строительства. В калькуляциях предусматривается выполнение всего 
комплекса основных и сопутствующих им строительно-монтажных работ, 
учитываются также отдельные работы, выполняемые за счет накладных 
расходов. Ч.р.и.ф.о. их труда определяются исходя из затрат труда и зара-
ботной платы на планируемый объем строительно-монтажных работ с 
учетом: дополнительных затрат труда и заработной платы при работе в 
стесненных условиях, снижающих производительность труда; дополни-
тельных затрат труда и надбавок на удорожание работ, выполняемых в 
зимних условиях; сокращение затрат труда и заработной платы, преду-
смотренное планом технического развития. Расчет численности рабочих 
производится исходя из затрат труда и планируемого количества выходов 
на работу, определяемых на основе баланса рабочего времени. При опре-
делении фонда оплаты в его состав включаются также стимулирующие и 
компенсирующие выплаты. Для рабочих, занятых в подсобных производ-
ствах Ч.р.и.ф.о. определяются в таком же порядке, как и строительных 
рабочих; для инженерно-технических работников, служащих, младшего 
обслуживающего персонала и работников охраны Ч.р.и.ф.о. определяются 
руководством строительной организации.  
ЧИСЛО – одно из основных понятий математики; зародилось в глубокой 
древности и постепенно расширялось и обобщалось. В связи со счѐтом от-
дельных предметов возникло понятие о целых положительных (натураль-
ных) Ч., а затем идея о безграничности натурального ряда Ч.: 1, 2, 3, 4, ... 
Задачи измерения длин, площадей и т.п., а также выделение долей именован-
ных величин привели к понятию рационального (дробного) Ч. Потребность в 
точном выражении отношений величин (например, отношение диагонали 
квадрата к его стороне) привела к введению иррациональных Ч., которые 
выражаются через рациональные Ч. лишь приближѐнно; рациональные и 
иррациональные Ч. составляют совокупность действительных Ч.  
ЧИСЛО БРИННЕЛЯ – показатель твердости, полученный из испытания 
по Бриннелю. Выражается в килограммах на квадратный миллиметр 
площади материала.  
ЧИСЛО ВОББЕ – показатель, представляющий собой отношение тепло-
ты сгорания газа к квадратному корню относительной плотности при 
стандартных условиях. Характеризует постоянство теплового потока, 
получаемого при сжигании газа. Ч.В. называют высшим (WOB) и низшим 
(WOH) в зависимости от используемой теплоты сгорания газа и выражают 
в мегаджоулях на кубический метр(МДж/м
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ЧИСЛО ЖИТЕЛЕЙ ЭКВИВАЛЕНТНОЕ – величина, используемая в 
расчетах по водоотведению; отражает условное количество жителей, 
определяющее объем или концентрацию загрязняющих веществ в произ-
водственных сточных водах.  
ЧИСЛО ОСТАНОВОК ЛИФТА ВЕРОЯТНЫХ – усредненное количе-
ство остановок лифта за круговой рейс, определяющееся методами теории 
вероятности с учетом числа возможных остановок, заполнения кабины и 
организации работы лифтов.  
ЧИСЛО ОСТАНОВОК ЛИФТА ВОЗМОЖНЫХ – наибольшее коли-
чество остановок, на которых лифт может остановиться в определенный 
период функционирования здания.  
ЧИСЛО ПЛАСТИЧНОСТИ ГРУНТА – разность между влажностями, 
соответствующими границе текучести и границе раскатывания (пластич-
ности), то есть интервал влажности, в пределах которого грунт находится в 
пластичном состоянии, определяемый как разность между влажностью 
границы текучести и границы раскатывания грунта, характеризующий сте-
пень глинистости, а также физико-механические и водные свойства грунта.  
ЧИСЛО СЕРИЙНОЕ НОМИНАЛЬНОЕ – отношение допускаемого 
напряжения в стенке трубы (ζ) полимерной для систем отопления и горячего 
водоснабжения, МПа, к номинальному давлению теплоносителя (Р), МПа.  
ЧЛЕНЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОЕ – структурные или декоративные 
элементы, разделяющие архитектурную форму на части в соответствии с 
композиционным решением.  
ЧЛЕНЕНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ – ритмические вертикальные выступы 
либо заглубления на фасаде здания, которые членят его по горизонтали.  
ЧЛЕНЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ – протяженные горизонтальные 
выступы на фасаде, членящие его по вертикали (например, промежуточ-
ный карниз, подоконная полочка).  
ЧЛЕНЕНИЕ ОРДЕРА ВЕРТИКАЛЬНОЕ – последовательное разме-
щение по вертикали основных составных частей классического архитек-
турного ордера: стереобита (пьедестала), колонны и антаблемента, базы и 
капители.  
ЧОДГАН – кухня бурятского ламаистского монастыря, в которой готовят 
жертвоприношения (балины и дурму) для хуралов.  
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ЧОЙЖ-ХОРОЛ – помещенная над входом в буддийский храм симмет-
ричная композиция в виде «колеса закона» – с восемью спицами, фланки-
рованного фигурами коленопреклоненных газелей.  
ЧОЙНХОР – скульптурное изображение «колеса закона»; см. чойж-
хорол.  
ЧОЙРА – здание буддистского богословского училища.  
ЧОМ – традиционный односкатный шалаш коми-зырян; см. также шалаш.  
ЧРЕН – металлическая емкость для выпаривания соли из раствора.  
ЧУВАЛ – пристенный очаг с нависающим дымоходом у народов Сибири, 
Поволжья, Кавказа; представляет собой печь с полукруглым вертикаль-
ным корпусом по конструкции сходную с камином.  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ АППАРАТУРЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ – харак-
теристика ультразвуковой контрольной аппаратуры, определяемая мини-
мальным выявляемым отражателем.  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ К ЧАСТОТЕ ПОВТОРЕНИЯ НАГРУЗКИ 
– степень изменения выносливости материала или конструкции с измене-
нием частоты повторения нагрузки.  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ПРИБОРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО – отно-
шение перемещения указателя прибора относительно шкалы (выраженно-
го в линейных или угловых единицах) к изменению значения измеряемой 
величины, вызвавшей это перемещение.  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПЕКТРАЛЬНАЯ ОТНОСИТЕЛЬНАЯ – 
отношение спектральной чувствительности приемника на данной длине 
волны к чувствительности на некоторой определенной длине волны 
(обычно к максимальной чувствительности).  
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ УРОВНЯ – цена деления и четкость, с кото-
рой пузырек уровня фиксирует углы наклона оси уровня. Ч.у. зависит от 
радиуса кривизны и качества внутренней поверхности ампулы уровня. Ч.у. 
контактных примерно в 3 раза выше Ч.у. цилиндрических при той же цене 
деления и прочих равных условиях.  
ЧУГАЛЬ – жаростойкий и коррозионностойкий чугун с высоким содер-
жанием Al (20-24%). Жароупорность до 1000°C. Применяется главным 
образом для изготовления деталей печной арматуры.  
ЧУГУН – сплав железа (основа) с большим количеством углерода (свыше 
2,14%, обычно до 4%), и другими элементами (постоянные примеси – Si, 
Mn, S, Р, а иногда и легирующие элементы – Cr, Ni, V, Аl и др.), обычно не 
подвергающийся ковке, как правило, хрупок. Выплавляемые в доменных 
печах Ч. можно в основном разделить на передельные, специальные и 
литейные. Передельные и специальные Ч. (основная масса чугуна, свыше 
85%) применяются главным образом для выплавки стали. Литейные чугуны 
применяются для изготовления фасонного литья в машиностроении, строи-
тельстве (например, для отливки труб и вспомогательных деталей к ним).  
ЧУГУН БЕЛЫЙ (предельный) – разновидность чугуна. Ч.б. содержит 

весь углерод в химически связанном состоянии в виде карбида железа 
(цементита Fe3C). В изломе имеет матово-белый цвет. Имеет высокую 
твердость и большую хрупкость, вследствие чего его невозможно обраба-
тывать режущим инструментом. Применяют для плавки стали, для полу-
чения ковкого чугуна.  
ЧУГУН ВЫСОКОПРОЧНЫЙ – материал, в котором углерод присутст-
вует в виде шарообразного графита. Маркировка – ВЧ.  
ЧУГУН КОВКИЙ – материал, полученный путем отжига отливок белого 
чугуна, при котором углерод приобретает вид хлопьевидного графита. 
Маркировка – КЧ.  
ЧУГУН ПРЕДЕЛЬНЫЙ – см. чугун белый. 
ЧУГУН СЕРЫЙ – чугун, имеющий в изломе серый цвет. В Ч.с. углерод в 
значительной степени или полностью находится в свободном состоянии в 
виде пластинчатого или волокнистого графита (100% С). Маркировка – 
СЧ, в зависимости от механических свойств и назначения делят на марки: 
СЧ-25, СЧ-30, СЧ-35, СЧ-40, СЧ-45. Обрабатывается резанием. Прочность 
сравнима со сталью. Применяют для изготовления опорных элементов для 
ферм, железобетонных балок и колонн, тюбингов в метро, при производ-
стве многих других строительных конструкций, в деталях машин.  
ЧУЛАН – 1) помещение без окон в доме, служащее кладовой; клеть или 
часть сеней в крестьянской семье; 2) небольшое подсобное помещение для 
хранения вещей или кладовая для продуктов. 
ЧУМ – переносное конической формы жилище малых народов Севера 
России (ненцев, лопарей и некоторых других), с остовом из наклонных 
жердей (шестов), покрываемым оленьими шкурами (зимой), берестой или 
корой (летом).  
ЧУРАК – короткомерный круглый сортимент, по диаметру и длине соот-
ветствующий размерам, необходимым для обработки на деревообрабаты-
вающих станках (технологическим параметрам станка); Ч. обычно исполь-
зуется как заготовка для изготовления лущеного шпона на лущильном 
станке. Перед лущением Ч. подвергается гидротермической обработке с 
целью достижения высокого качества шпона.  
ЧУРРИГЕРЕСК – испанский вариант стиля барокко в конце XVII – 
начале XVIII вв., получивший название в честь трех братьев Чурригера из 
Барселоны, использовавших наряду с общими для барокко мотивы готики 
и испанского Возрождения, а также и элементы народного искусства 
Латинской Америки (здание Королевской академии изящных искусств 
«Сан-Фернандо» в Мадриде, после 1689 г.).  
ЧУРИНГА – дощечка или камень с рисунком (переносные или же ста-
ционарно установленные), предмет культа некоторых племѐн австралий-
цев-аборигенов; считается воплощением тотема.  
ЧЫЛ – легкая адыгейская постройка (балаган, шалаш).  

 

 
 

 

 
 

ШШ  
 

 
 

 
ШАБЕР – ручной или механизированный слесарно-монтажный инстру-
мент для точной обработки шабрением. Ш. – стержень с остро заточенны-
ми режущими кромками. По форме режущей части различают Ш. пло-
ские, трѐх-, четырѐхгранные, фасонные. Материал – инструментальная 
сталь. Некоторые типы Ш. используются также для выскабливания доски 
в гравюре на металле и меццо-тинто.  
ШАБЛОН – 1) металлическая или деревянная пластина с очертаниями 
(вырезами), соответствующими форме строительных материалов для 
изготовления изделия и т.п.; 2) чертеж детали (архитектурный, строитель-
ный), выполненный в натуральную величину; 3) верстак для сборки стан-
дартных строительных деталей; 4) приспособление или инструмент для 
вытягивания профильного карниза.  
ШАБЛОН ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ПОЛНОГО 
ПРОНИКНОВЕНИЯ – металлический жесткий короб, имеющий уста-
новленные размеры поперечного сечения, применяемый для контроля 
полного проникновения двери.  
ШАБРЕНИЕ (шабровка) – отделочная обработка поверхности снятием 
тонкой стружки шабером вручную или механическим путѐм. Применяется 
для точного сопряжения деталей, например для герметизации соединений.  
ШАГ – расстояние между центрами колонн, болтов, заклѐпок и т.д., рас-
полагаемыми как по продольным, так и по поперечным осям.  
ШАГ АРМАТУРЫ ПОПЕРЕЧНОЙ – расстояние между осями попе-
речной арматуры для железобетонных изделий в одном ряду армирования 
конструкции.  
ШАГ АРМАТУРЫ ПРОДОЛЬНОЙ – расстояние между осями про-
дольной арматуры для железобетонных изделий в одном ряду армирова-
ния конструкции.  
ШАГ ВОЛНЫ ЛИСТА АСБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ВОЛНИСТОГО – 

расстояние между двумя ближайшими образующими лицевой поверхно-
сти асбестоцементного волнистого листа, имеющими общую касательную.  
ШАГ ВЫСТУПОВ АРМАТУРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ (класс прочности 
арматуры) – расстояние между центрами двух последовательных попе-
речных выступов арматуры для железобетонных изделий, измеренное 
параллельно продольной оси стержня.  
ШАГ ВЫСТУПОВ ПОПЕРЕЧНЫХ – расстояние между центрами 
двух последовательных поперечных выступов, измеренное параллельно 
продольной оси стержня.  
ШАГ ДИСКРЕТНОСТИ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ – метрологиче-
ская характеристика цифровых измерительных приборов, аналогичная 
цене деления шкалы; см. цена деления шкалы. 
ШАГ КОЛОНН – расстояние в плане между разбивочными осями ко-
лонн, определяющее расположение вертикальных несущих конструкций 
зданий и сооружений.  
ШАГ КООРДИНАТНОЙ СЕТКИ – см. шаг сетки координатной.  
ШАГ МОДУЛЬНЫЙ – модульное расстояние между двумя смежными 
координационными осями в плане в направлении, перпендикулярном 
направлению работы основных несущих конструкций покрытия или 
перекрытия.  
ШАГ ПОТОКА СТРОИТЕЛЬНОГО (ритм потока строительного) – 
отрезок времени между началом двух смежных производственных циклов 
на захватке, то есть продолжительность выполнения работ потока на 
одной захватке. К пространственным параметрам относятся структура 
(число частных и специализированных потоков), объем и трудоемкость 
потока, его интенсивность, продолжительность технологических перерывов.  
ШАГ ПРОЕКТИРОВАНИЯ – минимальное расстояние между точками 
перелома проектной линии продольного профиля дороги. 
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ШАГ РЕБЕР АРМАТУРЫ ПОПЕРЕЧНЫХ – расстояние между цен-
трами двух соседних поперечных ребер арматуры для железобетонных 
изделий, измеренное параллельно оси стержня.  
ШАГ РИТМИЧЕСКИЙ – интервал архитектурного ритмического ряда. 
См. также ритм архитектурный.  
ШАГ СВЕТИЛЬНИКОВ – расстояние между светильниками или их 
комплексами в одном ряду по линии их расположения (например, вдоль 
коридора или улицы).  
ШАГ СЕТКИ КООРДИНАТНОЙ – расстояние между смежными 
линиями координатной сетки.  
ШАГ СПИРАЛЬНОЙ ОПЛЕТКИ АРМАТУРЫ СТЕКЛОПЛАСТИ- 
КОВОЙ – расстояние между центрами двух последовательных попереч-
ных выступов оплеточной нити, измеренное параллельно продольной оси 
стержня.  
ШАГ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ – расстояние между геометри-
ческими осями двух смежных однотипных элементов конструкций (на-
пример, шаг стропильных балок или ферм покрытия, балок или ригелей 
перекрытия, колонн и т.п.).  
ШАГАРАК – полукруглый решетчатый верх ногайской юрты, служащий 
для естественного освещения и для отвода дыма от очага.  
ШАГОМЕР – 1) прибор для измерений шага резьбы или шага цилиндри-
ческих зубчатых колѐс; 2) прибор для измерения расстояний на местности 
в шагах человека.  
ШАГРЕНЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – эффект, при кото-
ром поверхность лакокрасочного покрытия приобретает характерную 
текстуру кожуры апельсина.  
ШАДДА – ламаистский монастырь, специализированный на изучении 
буддизма.  
ШАЙ ТАПХА – элемент интерьера традиционного карачаевского жили-
ща, представляющий собой полку для чайной посуды.  
ШАЙБА – крепежное изделие (диск с отверстием, плоское кольцо), под-
кладываемое под гайку (головку болта или винта) для увеличения опорной 
поверхности (во избежание продавливания), защиты поверхности детали 
от задиров при затягивании гайки и (или) предотвращения ее самоотвин-
чивания (обычно Ш. с поперечным разрезом).  
ШАЙБА ДРОССЕЛИРУЮЩАЯ – металлическая (обычно из нержа-
веющей стали) шайба, устанавливаемая в трубах (например, систем паро-
вого отопления) для увеличения потерь давления на данном участке.  
ШАЙБА КЛЕЕСТАЛЬНАЯ – стальная пластина, приклеиваемая на 
эпоксидном клее к соединяемым элементам из древесины и передающая 
усилия поверхностью шайбы. 
ШАЙБА ПЛОСКАЯ – шайба с плоской опорной поверхностью.  
ШАЙБА ПРУЖИННАЯ – разрезная круглая шайба, концы которой рас-
положены в разных плоскостях, служащая для предотвращения самоот-
вннчивания крепежных изделий при ее упругой деформации под нагрузкой.  
ШАЙБА СВАИ – уширение оголовка сваи.  
ШАЙБА СТОПОРНАЯ – шайба, служащая для предотвращения само-
отвинчивания крепежных изделий при помощи конструктивных элемен-
тов (лапки, носки, зубья и т.д.).  
ШАЛА – печь на деревянной подставке, обитой жестью, в центре тувин-
ской юрты.  
ШАЛАШ – временная небольшая постройка для жилья из жердей, кольев, 
покрытых ветками, соломой и т.п.  
ШАЛЕ – швейцарская горная хижина; деревянный сельский дом или 
дача-особняк, архитектура которой подражает сельским домикам в пред-
горьях и горах Швейцарии.  
ШАЛЁВКА – см. шелѐвка.  
ШАМОЗИТ – минерал группы хлоритов подкласса слоистых силикатов, 
(Fe

2+
, Fe

3+
, Mg, Аl)6× ×[(Аl, Si)4O10] (ОН, O)8. Зелѐные мелкие округлые 

стяжения, оолиты. Твердость 2,5-3; плотность около 3,2 г/см
3
. По проис-

хождению в основном осадочный. Руда железа. 
ШАМОТ – обожженная до потери пластичности, удаления химически 
связанной воды и той или иной степени спекания огнеупорная глина или 
каолин (с водопоглощением до 10%), подвергнутая затем измельчению 
(тонкому помолу) до размеров, обеспечивающих достижение показателя 
площади удельной поверхности порядка 8000 см

2
/г). Ш. является отощи-

телем, снижающим воздушные и огневые усадки керамической массы при 
сушке и обжиге изделий, а также раствора для огнеупорной кладки.  
ШАНГЛС – см. шинглз. 
ШАНДАЛ (шандан) – крупный напольный светильник с подсвечниками 
на разветвлениях от ствола.  
ШАНДАН ВВЕРТНЫЙ – закрепленный на стене подсвечник.  
ШАНДАН ВИСЛЫЙ – висячий подсвечник, прообраз люстры.  
ШАНДЕЛЬЕР (бленда, блендунг) – бревенчатая конструкция в виде 
горизонтальной прямоугольной рамы, над углами которой поднимаются 
столбики, а пространство между ними заполнено фашинами для защиты 
от обстрела.  
ШАНДОР – 1) конструкция балочного или арочного типа (комплект 
металлических, железобетонных или деревянных балок), укладываемые 
горизонтально друг на друга в пазах быков или устоев и образующие, 
таким образом, подвижную часть балочного (шандорного) затвора (шан-
дорную стенку), закрывающую водопропускное отверстие плотины или 
другого гидротехнического сооружения (во время строительства, ремон-
та); 2) балки для возведения такой конструкции.  
ШАНЕЦ – 1) отверстие, оставляемое в бетонном фундаменте или полу 
для установки анкерных болтов или оборудования; 2) фортификационное 
сооружение, представляющее собой небольшое отдельное полевое земля-
ное укрепление (XVII-XIX вв.); 3) параллельные кирпичные стенки (обыч-

ная высота – два ряда кладки) в основании печи, разделенные небольшими 
интервалами (около трех вершков).  
ШАНЕЦ ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНОЙ – сквозные каналы под поддува-
лом, установленные на полу (без фундамента) отопительной печи, устра-
няющие перегревание пола благодаря циркуляции через них воздуха 
помещения.  
ШАОН – аббревиатура от «шнур асбестовый общего назначения»; см. 
шнур асбестовый общего назначения. 
ШАПАДА (чапада) – столовые островные остацовые плато, сложенные 
преимущественно песчаниками, распространены на Бразильском нагорье. 
Вершины покрыты кустарниками и алоковниками. на склонах – лесами.  
ШАПИТО – разборная конструкция из лѐгких мачт и натягиваемого на 
них брезента (или др. материала); в собранном виде представляет собой 
куполообразный брезентовый шатер, натянутый на высокие мачты и 
боковые стойки; передвижное (временное) сборно-разборное цирковое 
помещение с легким каркасом для брезентового покрытия.  
ШАР – 1) геометрическое тело, получающееся при вращении круга вокруг 
своего диаметра. Ш. ограничен сферой; центр этой сферы называют цен-
тром Ш., а еѐ радиус – радиусом Ш.; 2) название морских проливов на 
севере европейской части России (например, Маточкин Шар); некоторых 
речных рукавов; 3) скат кровли (например, «кровля на четыре шара» – 
шатѐр либо колпак); 4) пласт земли толщиной в один штык лопаты; 
5) лакское селение в горах.  
ШАР ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – финифтяной диск на поверхности гераль-
дического щита.  
ШАР-ЗОНД – резиновый шар, наполненный водородом, выпускаемый в 
свободный полѐт с прикреплѐнным к нему метеорографом для исследова-
ния атмосферы.  
ШАР-ПИЛОТ – резиновый шар, наполненный водородом, выпускаемый 
в свободный полѐт; определяя его положение с помощью теодолитов или 
методами радиолокации, можно вычислить скорость и направление ветра.  
ШАРА (краска дикая) – смесь мела и сажи для малярных работ.  
ШАРБОНЬЕР – увеселительный парковый павильон, стилизованный под 
«хижину угольщика».  
ШАРДОН – остроконечные завершения на железных прутьях ограды, 
мешающие перелезть через нее.  
ШАРЖИРОВАНИЕ – насыщение поверхности инструментов (притиров) 
абразивным порошком или пастой.  
ШАРИКОПОДШИПНИК – подшипник качения, между внутренним и 
наружным кольцами которого расположены шарики. Получили распро-
странение с 80-х гг. XIX в.  
ШАРНИР – подвижное соединение двух тел (деталей, конструкций), 
допускающее их вращение вокруг оси (цилиндрический Ш.) или вокруг 
точки (шаровой Ш.). Ш. используются в строительных конструкциях в 
основном с целью разгрузки элементов от изгибающих усилий и умень-
шения температурных напряжений.  
ШАРНИР ЗАМКОВЫЙ – шарнир, располагаемый в замке арки.  
ШАРНИР ЛИСТОВОЙ – шарнир в виде небольшой пластинки из металла.  
ШАРНИР ПЛАСТИЧЕСКИЙ – поперечное сечение балки или полосы, 
полностью находящееся в идеально пластическом состоянии (предельное 
состояние сечения конструкций, при котором напряжения по всему сече-
нию равны пределу текучести). Понятие Ш.п. приобрело большое значе-
ние в связи с исследованием несущей способности стержневых и рамных 
конструкций. Ш.п. возникают и в наиболее напряженных сечениях.  
ШАРНИР ТЕКУЧЕСТИ – условная стадия работы сечения, когда пре-
дельный момент Мu в сечении считается соответствующим неопределен-
ному значению кривизны от Мu/ЕI до бесконечности.  
ШАРНИР УПРУГИЙ – соединение, в котором относительный поворот 
деталей достигается упругой деформацией соединительного звена.  
ШАРНИР ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ (кинематическая пара вращатель-
ная) – шарнир, допускающий поворот соединяемых элементов вокруг 
определѐнной оси.  
ШАРНИР ШАРОВОЙ (кинематическая пара сферическая) – под-
вижное соединение двух тел, при котором их относительное движение 
является вращением вокруг точки.  
ШАРШАУ – длинная занавесь, разделяющая традиционное башкирское 
жилище на чистую и кухонную половины.  
ШАРШАУ САКЕ – нары против устья печи в четырехстенной башкир-
ской традиционной избе.  
ШАРШАУ ЭСЕ (шаршау як) – хозяйственная половина четырехстенной 
башкирской избы, отделенная занавесью от жилой половины.  
ШАРЬЯЖ (тектонический покров) – пластина горных пород толщиной 
от первых сотен м до нескольких км, перемещѐнная по пологоволнистой 
поверхности разрыва на расстояние в несколько десятков км (иногда более 
сотни км). Одна из причин образования Ш. – поперечное горизонтальное 
сжатие в геосинклинальных системах.  
ШАССИ – 1) совокупность частей транспортных, строительных, сельско-
хозяйственных и др. машин, служащих для передачи усилия от двигателя к 
движителю, для передвижения машин и управления ими; 2) панель из 
листового металла (например, алюминия) или изоляционного материала 
(например, гетинакса), на которой крепятся детали аппаратуры (радиопри-
ѐмника, выпрямителя и т.п.); 3) взлѐтно-посадочное устройство самолѐта; в 
гидросамолѐтах Ш. служат корпус или поплавки. 
ШАССИ САМОХОДНОЕ – колесный или гусеничный трактор, на 
шасси которого можно устанавливать разнообразные навесные машины и 
орудия или транспортную тележку.  
ШАТЁР (покрытие шатровое) – тонкостенное высокое и крутое остро-
конечное покрытие возвышенных сооружений в виде четырехугольной 
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или многогранной (обычно восьмигранной) пирамиды (либо совокупность 
нескольких пирамидальных или конических поверхностей); используется 
в основном как завершение колокольни, храма, башни и т.д.; широко 
распространено в русском деревянном и каменном зодчестве (в основном 
XVI-XVIII вв.).  
ШАТЁР КУХОННЫЙ – пирамидальный кожух над кухонным очагом.  
ШАТО – тип замка-дворца, характерный в основном для архитектуры 
Франции XVI-XVII вв.  
ШАТРОВКА – ветряная мельница, у которой основной объем неподви-
жен, а верхнюю часть с крыльями можно поворачивать, чтобы установить 
их против ветра.  
ШАТУН – деталь кривошипно-ползунного механизма, превращающего 
поступательное движение поршня или ползуна во вращательное движение 
кривошипа или коленчатого вала.  
ШАХРИСТАН (шахастан) – основное ядро города в Средней Азии, 
Иране, Афганистане, обнесѐнное стеной и часто включающее цитадель.  
ШАХТА – 1) производственная единица горного (горнопромышленного) 
предприятия, ведущего добычу полезного ископаемого при помощи под-
земных горных выработок. Ш. включает наземные сооружения (копры, 
надшахтные здания, склады, административно-бытовые комбинаты и др.) 
и подземные горные выработки. 2) Собственно ствол шахтный. Глубина 
Ш. колеблется в широких пределах – от сотен м до нескольких км; наибо-
лее глубокие в мире Ш. – около 4 км.  
ШАХТА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ – магистральный вертикальный канал в 
системах вентиляции для сбора наружного или выброса отработанного 
воздуха.  
ШАХТА ВОЗДУШНАЯ – вентиляционный канал в руднике.  
ШАХТА ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ – защищенное вентиляционной 
решеткой полое вертикальное пространство на всю высоту здания с гори-
зонтальным сечением не менее 

1
/30 общей площади всех проветриваемых 

помещений на этаже. См. также шахта вентиляционная.  
ШАХТА КАБЕЛЬНАЯ – вертикальное кабельное сооружение, у которо-
го высота в несколько раз больше стороны сечения, снабженное скобами 
или лестницей для передвижения людей. 
ШАХТА ЛЕСТНИЧНАЯ – смотровой колодец при канализационной 
системе, имеющий винтовую лестницу вдоль стен.  
ШАХТА ЛИФТА – сооружение, в котором движутся кабина и (или) 
противовес.  
ШАХТА ПОДЪЕМНИКА – вертикальная несущая конструкция грузо-
вого подъемника, служащая для перемещения внутри нее грузонесущего 
устройства.  
ШАШЕЧКА – декоративный элемент под подоконником, представляет 
собой выступ квадратной или прямоугольной формы, имитирующий 
кронштейн или консоль.  
ШАШКА – колотый из камня или шлака определенных размеров матери-
ал для мощения мостовых и откосов. 
ШАШКА ДЫМОВАЯ – простейшее средство для дымопуска, напол-
ненная дымовой смесью металлическая цилиндрическая коробка с отвер-
стиями в верхней части. Применяется в военном деле (для создания дымо-
вых завес, сигнализации и дезинсекции), в строительстве и в сельском 
хозяйстве (в основном для дезинсекции).  
ШАШКА МОЗАИКОВАЯ (клейнпфлястер) – грубоколотые механиче-
ским путем куски камня, приближающиеся к кубической форме, размером 
8-10 см, применяемые для мощения мозаиковых мостовых.  
ШАШКА ТОРЦОВАЯ (торец) – прямоугольный или шестиугольный 
короткий брусок (шашка), предназначенный для устройства полов или 
мощения дорожных покрытий.  
ШВАБРОВКА – оштукатуривание или затирка глиняным раствором 
внутренней поверхности дымового канала в кирпичной стене или трубе.  
ШВАРТОВ – трос (стальной, синтетический или из растительного волок-
на), с помощью которого подтягивают и крепят судно к причалу или дру-
гому судну.  
ШВЕДКА – русская печь, к которой спереди пристроена кухонная плита с 
конфорками (при общем дымоходе).  
ШВЕЛЛЕР – изделие коробчатого П-образного сечения, обычно метал-
лическое.  
ШВЕЛЛЕР АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ – строительное изделие, анало-
гичное по форме стальному прокатному швеллеру, предназначенное для 
изготовления каркаса строительных конструкций.  
ШВЕЛЛЕР ГНУТЫЙ – сортовой гнутый профиль, образованный стен-
кой и двумя полками, расположенными на одну сторону от стенки под 
прямым углом. В зависимости от размера полок Ш.г. могут быть равнопо-
лочными и неравнополочными.  
ШГЛО – наклонное бревно с вырубленными в нем ступенями.  
ШЕБОЛЬНЯ – лесная промысловая изба, в которой из чурбаков режут 
баклуши (заготовки для мелкого щепного товара).  
ШЕВЕ – западноевропейское (в основном – французское) название вос-
точной части храма с апсидой и деамбулаторием.  
ШЕВЕР – многолезвийный инструмент в виде зубчатых колеса или рейки 
с лезвиями на боковых поверхностях его зубьев, для шевингования – 
обработки боковых поверхностей зубьев, при которой для осуществления 
резания используется относительное скольжение между зубьями инстру-
мента и заготовки в процессе их зацепления. Применяются также реечные 
и червячные Ш.  
ШЕВЕР АБРАЗИВНЫЙ – абразивный инструмент в виде твердого тела, 
имеющий форму зубчатого колеса. 
ШЕВРОН – зигзагообразный (V-образный) орнаментальный мотив, 
популярный в псевдоготике и ар деко.  

ШЕГУРКА – четверть брускового кирпича (по длине).  
ШЕД – каркасная конструкция из дерева (две рамы, связанные между 
собой прогоном) или из сборных железобетонных элементов (рама состо-
ит из двух стоек и двух наклонных консольных ригелей) в виде наклонно-
го навеса (по траектории отбрасываемой тени). Ш. – обычно застекленная 
с одной стороны часть покрытия с понижающейся поверхностью, завися-
щей от формы вертикального элемента (треугольная призма, часть конуса 
и т.д.). Ш. является разновидностью покрытия здания (шедовое покрытие).  
ШЕД ЗВЕРОВОДЧЕСКИЙ – сельскохозяйственная постройка, пред-
ставляющая собой навес с двускатной крышей, под которым устроены 
ряды клеток с пушными зверями. Клетки обычно расположены в 2, иногда 
в 4 и более рядов, дверцы их открываются в образуемый рядами кормовой 
проход. Домики для норок подвешивают в торце клетки со стороны про-
хода, а для лисиц и песцов вставляют в клетку на период размножения и 
выращивания молодняка. Шедовое содержание пушных зверей характер-
но для промышленного звероводства.  
ШЕДЕВР – исключительное по своим достоинствам произведение архи-
тектуры, искусства, литературы.  
ШЕЕЛИТ – минерал группы вольфраматов, CaWO4. Примеси МоO3 (в 
молибдошеелите до 24%). Белые, серые кристаллы, зернистые агрегаты. 
Твердость 4,5-5; плотность 6,1 г/см

3
. Встречается в скарнах, гидротермаль-

ных жилах и др. Руда вольфрама.  
ШЕЙКА – 1) не имеющее проемов круглое или многогранное основание 
главы с более крупным поперечником; 2) узкая часть бойницы; 3) узкий 
фриз в дорической капители; 4) узкая часть забежной ступени в винтовой 
лестнице.  
ШЕЙКА КОЛОННЫ (трахелий) – часть колонны (например, дориче-
ской); (нижняя часть капители или верхняя часть фуста колонны, слегка 
зауженная, находящаяся под капителью и образующая переход от ствола к 
капители, отделѐнная от него архитектурным профилем (обычно заклю-
ченная между кольцеобразными врезами).  
ШЕЙКА КОРНЯ ДЕРЕВА – участок перехода древесного ствола в 
корень.  
ШЕЙКА ТРУБЫ ДЫМОВОЙ – часть дымовой трубы, выступающая 
над крышей между выдрой и оголовком. 
ШЕЛЁВКА (щелѐвка) – обрезные доски толщиной 9-18 мм из хвойных 
пород дерева (обычно сосновые или еловые), обычно используют для 
кровель и обшивки стен.  
ШЕЛКОВИСТОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – образо-
вание на поверхности или в поверхностном слое высохшего лакокрасочно-
го покрытия параллельных микроскопических неровностей, создающих 
оптический эффект увлажненного шелка.  
ШЕЛКОВИЦА (тутовое дерево) – род деревьев и крупных кустарников 
семейства тутовых. Несколько видов (по другим данным, свыше 20), в 
Восточной и Юго-Восточной Азии, Африке, Америке; в России 1 дико-
растущий вид – Ш. атласная, на островах Сахалин, Кунашир и Шикотан. 
Некоторые виды Ш. культивируют; используют в озеленении, в полеза-
щитных лесных полосах и др.  
ШЕЛЛАК – воскоподобное вещество (природная смола животного про-
исхождения), выделяемое тропическими насекомыми из семейства лако-
вых червецов. По окраске различают темный, оранжевый и бледный Ш. 
Хорошо растворим в щелочах и в низших алифатических спиртах, нерас-
творим в бензине, жирах и маслах. Применяется ограниченно (главным 
образом для изготовления спиртовых лаков и политур).  
ШЕЛОМ – см. охлупень. 
ШЕЛУШЕНИЕ – разрушение поверхности изделия, представляющее 
собой отделение от тела изделия (конструкции) линзообразных частиц 
(фрагментов), чешуек внешнего слоя, наружных тонких пленок материала, 
как правило, формы или сплошное.  
ШЕЛЫГА – верхняя часть свода, условная линия, соединяющая верхние 
точки арки или свода; верхняя точка (стрела подъема) и линия («хребет») 
свода. По Ш. укладывают замковый ряд камней, называемый ключом свода.  
ШЕЛЫТА ТРУБЫ – верхняя часть трубы в рабочем положении, распо-
ложенная симметрично относительно вертикального диаметра (верхняя 
диаметральная точка в трубе).  
ШЕЛЬФ (материковая отмель) – слабонаклонѐнная выровненная часть 
подводной окраины материков, прилегающая к берегам суши и характери-
зующаяся общим с ней геологическим строением. Внешняя граница Ш. 
очерчена перегибом рельефа дна – бровкой Ш. Современные Ш. пред-
ставляют собой зоны транзита материала, по которым материал переме-
щается с континентов к континентальному подножию. Глубины края Ш. 
обычно составляют 100-200 м, но в отдельных случаях достигают 1500-
2000 м (например, в Южно-Курильской котловине Охотского м.); ширина 
от 1 до 1500 км (например, в Северном Ледовитом океане). В пределах Ш. 
ведѐтся разработка месторождений нефти и газа, исследуется возможность 
добычи некоторых других полезных ископаемых.  
ШЕЛЮГА (краснотал) – виды деревьев и кустарников рода ива; иногда 
используются для закрепления склонов.  
ШЕЛЮГОВАНИЕ – предварительная стабилизация поверхности песков 
посадкой ивы шелюги. Для Ш. используют хлысты или черенки, реже 
саженцы, выращенные из стеблевых черенков. Побеги (1-2-летние) заго-
тавливают осенью и хранят во влажном песке в подвалах или траншеях. 
Весной нарезают черенки (20-25 см) и высаживают на постоянное место, 
реже в школу питомника (до следующей весны) рядами с шириной меж-
дурядий 60-70 см. На 1 га размещают 60-70 тыс. черенков.  
ШЕРЛ – чѐрная разновидность турмалина. Используется как пироэлек-
трик. См. турмалин.  
ШЁРЛЫК – полка для посуды в традиционной марийской избе.  
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ШЕРМА – коралловые бухты, распространенные по берегам Красного 
моря, отличающиеся прямолинейными берегами и тупыми вершинами.  
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ – показатель качества поверх-
ности, характеризуемого совокупностью микронеровностей (выступов и 
впадин), расположенных непрерывно и равномерно. Ш.п. (обычно после 
выполнения отделочных операций) описывается набором параметров, 
характеризующих средние и максимальные высоты неровностей и их 
ширины, средние расстояния между ними и т.д. Значения параметров для 
различных типов изделий (классы шероховатости) и условий их эксплуа-
тации устанавливаются стандартами.  
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДРЕВЕСИНЫ – любые не-
ровности фиски, сколы, вырывы, ворсистость, мшистость), полученные от 
инструментов при механической обработке древесины, характеризуют ее 
шероховатость.  
ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОКРЫТИЯ ДОРОЖНОГО – наличие на по-
верхности дорожного покрытия неровностей, образуемых чередующимися 
выступами и впадинами, а также собственной шероховатостью каменных 
материалов или искусственно созданными бороздками на поверхности 
дорожного покрытия. Ш.п.д. обеспечивает качество его сцепления с ши-
нами автомобиля.  
ШЕРСТЬ ДРЕВЕСНАЯ – тонкая и узкая стружка длиной до 30 см, 
изготавливаемая из лесоматериалов на специальных станках. 
ШЕРХЕБЕЛЬ – столярный инструмент, рубанок для первоначального 
грубого строгания досок и заготовок вдоль, поперек и под углом к волок-
нам древесины. Ш. имеет резец шириной до 35 мм с овальной режущей 
кромкой, который оставляет после себя следы в виде неглубоких желоб-
ков, поэтому после строгания поверхность древесины получается неров-
ной. При работе нож выпускается до 3 мм. В отличие от Ш. одинарного, 
Ш. двойной оснащен стружколомателем.  
ШЕСТЕРИК – шестиугольный в плане бревенчатый сруб.  
ШЕСТЕРНЯ – меньшее колесо сопряжѐнной пары зубчатых колѐс.  
ШЕСТИСКАТ – прямоугольный каменный блок, отесанный со всех 
сторон.  
ШЕСТИСТЕНОК – деревянный крестьянский дом, вытянутый сруб 
которого разделен внутри двумя поперечными капитальными стенами, 
отделяющими сени от жилых помещений.  
ШЕСТОК – 1) каменная (кирпичная) площадка, расположенная перед 
устьем термической камеры печи; 2) горизонтальный выступ перед устьем 
печи, покоящийся на брусьях.  
ШЕТЕН КОРА – плетневая ограда традиционной ногайской усадьбы.  
ШЕФ – 1) начальник, глава; 2) лицо или предприятие, организация, осу-
ществляющие шефство над кем-либо, чем-либо (оказывающие системати-
ческую помощь).  
ШЕФМОНТАЖ – организационно-техническое руководство монтажом 
оборудования, осуществляемое предприятием-изготовителем (поставщи-
ком) этого оборудования при выполнении монтажных работ специалиста-
ми заказчика или привлекаемой им специализированной организацией по 
договору с заказчиком.  
ШИБЕР – запорное устройство (подвижная заслонка, задвижка), служа-
щая для регулирования расхода в воздуховодах, дымоходах вентиляцион-
ной сети (регулирования тяги в котлоагрегатах или печах) и водозаборных 
сооружениях (для отключения от реки); Ш. изменяет площадь живого 
сечения вплоть до полного его перекрытия.  
ШИБЕР ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – шибер для частичного или полного 
закрывания воздуховода.  
ШИБЕР СООРУЖЕНИЯ ВОДОЗАБОРНОГО – заслонка (задвижка) 
для отделения различных частей водозаборных сооружений от водоѐма 
или друг от друга.  
ШИБКА – лист стекла под размер оконной или дверной рамы.  
ШИБЛЯК – заросли низкорослых ксерофитных кустарников, трав и 
невысоких деревьев, большей частью листопадных. Встречаются на ниж-
них склонах гор и в предгорьях, обычно на месте сведенных лесов и ред-
колесий преимущественно в Восточном Средиземноморье, а также в 
Крыму и на Кавказе.  
ШИВЕРА – каменистый перекат на реке, характеризующиеся небольшой 
глубиной и быстрым течением; в более широком смысле аналогичный 
мелководный участок реки (Сибирь, Дальний Восток).  
ШИКХАРА – тип храма в архитектуре Древней Индии, представляющий 
собой башнеобразное строение (храм-башня).  
ШИММИ – интенсивные колебания в системе управляемых колѐс и 
передней подвески автомобиля при движении по неровной дороге или 
носового колеса трѐхколѐсного шасси самолѐта при разбеге, пробеге или 
рулѐжке. Может привести к аварии.  
ШИНА В ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ – набор электрических 
проводников, предназначенных для передачи данных и сигналов управле-
ния между устройствами ЭВМ, а также для подключения дополнительных 
внешних устройств.  
ШИНА ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ – резиновая или резинотканевая оболоч-
ка с протектором, надеваемая на обод колеса автомобиля и др. колѐсных 
машин; обеспечивает сцепление колѐс с дорогой, смягчает удары и толчки. 
Различают камерные и бескамерные Ш.  
ШИНА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – медный, алюминиевый, значительно реже 
стальной неизолированный проводник, используемый в качестве сильно-
точного токопровода (например, в распределительных устройствах).  
ШИНГА – клиновидная дощечка из древесины сосны, ели, пихты, кедра, 
осины; применяется для устройства кровель.  
ШИНГЛС (покрытие гонтовое) – см. покрытие кровельное гонтовое. 
ШИНДЕЛЬ – пучки соломы, пропитанные глиной, использовавшиеся для 

кровель.  
ШИНДИК – низенькая скамеечка в традиционном карачаевском доме 
(обычно на его женской половине).  
ШИНОГИБ – устройство, предназначенное для изгиба медных и алюми-
ниевых токоведущих шин. Основные технические параметры: усилие (в 
тоннах); максимальная ширина шины (в мм); максимальная толщина 
шины (в мм); диапазон угла изгиба (в град.); масса (в кг). Ш. различаются 
типом привода, например, гидравлический с электроприводом, ручной 
механический. Компактность и мобильность позволяет работать с Ш. 
непосредственно на месте монтажа шин.  
ШИНОК – в царской России – здание кабака, питейного дома, в котором 
продавали чарками хмельные напитки.  
ШИНОПРОВОД – медная, алюминиевая, реже стальная полоса, служа-
щая для присоединения кабелей электрогенераторов, трансформаторов и 
т.д. к проводам питающей сети.  
ШИНОРЕЗ – устройство для резки медных и алюминиевых токоведущих 
шин.  
ШИНУАЗРИ – европейская интерпретация китайского стиля в XVIII в. в 
архитектуре, выразившаяся прежде всего в декорировании залов и кабине-
тов во дворцах, а также садовых и парковых павильонов.  
ШИП – 1) выступ на строительной детали (например, на торце заготовки), 
входящий в соответствующий по форме и размерам паз или гнездо смеж-
ной детали для их соединения. Наиболее распространены шиповые соеди-
нения при изготовлении деревянных строительных изделий (окна, двери и 
т.д.), мебели, тары и т.д. См. также гребень. 2) (цапфа) конец вала в меха-
низме, опирающийся на подшипник.  
ШИП БОЛТА – выступ на опорной поверхности головки болта, служа-
щий для предотвращения его проворачивания.  
ШИП ВСТАВНОЙ – соединительная прямоугольная вставка в обращен-
ные друг к другу гнѐзда на длинных сторонах параллельно сплачиваемых 
брѐвен или брусьев.  
ШИП ГЛУХОЙ – кубический шип для сплачивания двух брусьев под 
прямым углом, равный трети от ширины бруса и смещенный к углу на его 
торце.  
ШИП ЗУБЧАТЫЙ – торцевое клеевое соединение досок по длине про-
филированными поверхностями склеивания в виде зубчатых шипов.  
ШИРДЭГ – элемент интерьера традиционного бурятского жилища; сте-
ганые войлоки для сидения в бурятской войлочной юрте, располагавшиеся 
перед божницей и по ее сторонам.  
ШИРИНА И ВЫСОТА ВОРОТ – внешние размеры соответственно 
полотен ворот или рамы ворот.  
ШИРИНА МОСТА – расстояние между перилами в свету. 
ШИРИНА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА – условное название расстояния 
между бровками земляного полотна. 
ШИРИНА ОБЩАЯ ПЛИТЫ БЕТОННОЙ – более короткая сторона 
наименьшего прямоугольника, описывающего плиту, за исключением 
выступов для создания зазора.  
ШИРИНА ОПОРНОГО КОНТУРА АВТОЛЕСТНИЦЫ – расстояние 
между центрами двух противоположных относительно продольной оси 
автолестницы (автоподъемника) выносных опор. 
ШИРИНА ПИЛОМАТЕРИАЛА – размер пиломатериала, определяе-
мый расстоянием между его кромками в установленном для измерения 
месте в направлении, перпендикулярном его продольной оси.  
ШИРИНА ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЧНОЙ – расстояние между боко-
выми краями площадки вдоль ее средней линии.  
ШИРИНА ПОЛУПОСТАВА – расстояние от оси постава до крайней 
линии пропила.  
ШИРИНА ПОСТАВА – расстояние между крайними линиями пропилов.  
ШИРИНА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ – расстояние между внутренними 
границами краевых полос, а при их отсутствии (на дорогах IV, V катего-
рий) – расстояние между внутренними границами обочин (т.е. между 
кромками дорожной одежды). 
ШИРИНА ПРОСТУПИ – расстояние по горизонтали между передними 
кромками соседних ступеней лестницы.  
ШИРИНА ПРОФИЛЯ ПВХ – наибольший размер поперечного сечения 
профиля поливинилхлоридного для окон и дверей между внешними лице-
выми стенками (поверхностями внешних лицевых стенок).  
ШИРИНА СБЛИЖЕНИЯ ПРОВОДОВ – расстояние между проекция-
ми на горизонтальную плоскость влияющего провода и подверженного 
влиянию провода в зоне влияния.  
ШИРИНА СЛОЯ ГОДИЧНОГО ДРЕВЕСИНЫ – расстояние и ради-
альном направлении между двумя границами годичных слоев. Для дре-
весных конструкций Ш.с.г.д. должна быть не более 5 мм. 
ШИРИНА СТУПЕНИ (ширина проступи) – расстояние по горизонтали 
от передней кромки ступени до ее противоположной кромки.  
ШИРИНА ХОЛЛА ЛИФТОВОГО – расстояние от передней стены 
лифтовых шахт до противоположной стены при однорядном расположении 
лифтов или расстояние между передними стенами шахт при двухрядном. 
ШИРИНА ШВА СВАРНОГО – расстояние между видимыми линиями 
сплавления на лицевой стороне сварного шва при сварке плавлением.  
ШИРИНА ЭФФЕКТИВНАЯ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЕЖЕЛЕЗО-
БЕТОННОЙ – условная ширина сечения бетонной части сталежелезобе-
тонной конструкции, в пределах которой нормальные напряжения распре-
делены равномерно.  
ШИРИНКА – 1) в отечественной архитектуре – углубление в стене, ниша 
квадратной формы; декоративный мотив в виде заглубленного прямо-
угольника (обычно близкого квадрату) с уступчатым или профилирован-
ным обрамлением.  
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ШИРМА – переносной складной заслон в виде одинаковых вертикальных 
рам с поворотными петлями, обтянутых тканью.  
ШИРОТА – одна из координат в ряде систем сферических координат, 
определяющая положение точек на поверхности Земли, Солнца, планет и 
на небесной сфере относительно экватора (эклиптики).  
ШИРОТА ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ – угол, образованный нормалью к по-
верхности земного эллипсоида (референц-эллипсоида) в данной точке и 
плоскостью его геодезического экватора.  
ШИРОТА ГЕОМАГНИТНАЯ – угловое расстояние от экватора геомаг-
нитного до рассматриваемой точки. Отсчитывается вдоль большого круга, 
проходящего через данную точку и полюсы геомагнитные.  
ШИТГЕЛЬБ – см. шютгельб. 
ШИТУХА – простейший тип оконной рамы, заполненной слюдой по 
деревянной основе.  
ШИФЕР – кровельный штучный строительный материал (профилиро-
ванные и плоские листы из асбестоцемента), полученный армированием 
цементного камня тонкими волокнами асбеста, используется в основном 
как кровельное покрытие, реже – как материал для заборов. Иногда Ш. назы-
вают также кровельные плиты небольшого размера из глинистых сланцев.  
ШИФЕРВЕЙС (шефервейс) – в дореволюционной России – малярные 
белила.  
ШИХАН – одиночная возвышенность на берегу реки, холм с хорошо 
выраженной вершиной (Среднем и Нижнем Поволжье).  
ШИХТА – смесь в определенной пропорции сырых материалов, а в неко-
торых случаях (например, при выплавке чугуна в доменной печи) и топлива, 
подлежащая переработке в металлургических, химических и др. агрегатах.  
ШИШ – конус из жердей, возведенный над ямой с глинобитной или 
каменной печью для просушки дымом снопов, которые прислоняли сна-
ружи к жердям.  
ШИШКА – орнаментальный мотив; овальные или круглые орнаменталь-
ные детали, использовавшиеся для прикрытия соединений.  
ШКАЛА БОФОРТА – условная двенадцатибалльная шкала для оценки 
силы ветра по его действию на наземные предметы и по волнению моря: 0 
– штиль (безветрие), 4 – умеренный ветер, 6 – сильный ветер, 10 – буря 
(шторм), 12 баллов – ураган. 
ШКАЛА РИХТЕРА – сейсмическая шкала классификации землетрясе-
ний по магнитудам, основанная на оценке энергии сейсмических волн, 
возникающих при землетрясениях. Соотношение между магнитудой 
землетрясения по Ш.р. и его силой в эпицентре по 12-балльной шкале 
зависит от глубины очага. 
ШКАЛА СЕЙСМИЧЕСКАЯ – шкала для оценки интенсивности земле-
трясения на поверхности Земли. В России используется 12-балльная Ш.с. 
MSK-64. Для сравнения землетрясений по их энергии существует шкала 
магнитуд, или Рихтера шкала. 
ШКАЛА МООСА – см. шкала твердости минералогическая. 
ШКАЛА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ (измерительного прибора) – 
часть отсчетного устройства, представляющая собой совокупность отме-
ток и проставленных у некоторых из них вдоль прямой (или кривой) ли-
нии чисел на отсчѐтном устройстве прибора или других символов, соот-
ветствующих ряду последовательных значений измеряемой физической 
величины.  
ШКАЛА СТОЙКОСТИ КОРРОЗИОННОЙ – шкала, предназначенная 
для качественной и количественной оценки коррозионной стойкости 
металла в определенных условиях.  
ШКАЛА ТВЕРДОСТИ МИНЕРАЛОГИЧЕСКАЯ – набор стандарт-
ных минералов для определения относительной твердости определяемого 
минерала методом царапания. За эталоны Ш.т.м. приняты следующие 10 
минералов, расположенных в порядке возрастания твердости: 1 – тальк 
(скоблится ногтем); 2 – гипс (царапается ногтем); 3 – кальцит (царапается 
медной монетой); 4 – флюорит (легко царапается ножом); 5 – апатит (еще 
царапается ножом); 6 – ортоклаз (царапается стальным напильником); 7 – 
кварц (царапает оконное стекло); 8 – топаз (режет стекло); 9 – корунд 
(режет стекло); 10 – алмаз (режет стекло). Твердость минералов указывает-
ся с точностью до 0,5 балла по Ш.т.м. Например, твердость стальной иглы 
или ножа 5,5-6, медной иглы – 3, ногтя –1-1,5.  
ШКАЛА ТЕМПЕРАТУРНАЯ – система сопоставимых числовых значе-
ний температуры. Существуют абсолютная термодинамическая Ш.т. 
(шкала Кельвина) и различные эмпирические Ш.т., реализуемые при 
помощи свойств веществ, зависящих от температуры (тепловое расшире-
ние, изменение электрического сопротивления с температурой и др.). 
Эмпирические Ш.т. различаются начальными точками отсчѐта и размером 
применяемой единицы температуры: °C (Ш.т. Цельсия), °R (Ш.т. Реомю-
ра), °F (Ш.т. Фаренгейта). 1 °R=1,25 °C, 1°F =

5
/9°C. Ш.т., практически 

воспроизводящая Ш.т. Кельвина (1 К=1 °C), называется международной 
практической Ш.т.  
ШКАЛА ФАРЕНГЕЙТА – температурная шкала, 1 градус которой (1°F) 
равен 

1
/180 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосфер-

ном давлении, а точка таяния льда имеет температуру +32°. Температура 
по Ф.ш. связана с температурой по шкале Цельсия (tºC) соотношением  
tºC = 

5
/9(tºF – 32), 1°F = 

5
/9 °C.  

ШКАЛА ЦЕЛЬСИЯ – температурная шкала, в которой 1 градус (1°C) 
равен 

1
/100 разности температур кипения воды и таяния льда при атмосфер-

ном давлении, точка таяния льда принята за 0°C, кипения воды – за 100°C. 
Предложена А. Цельсием.  
ШКАНТ – крепежный элемент (шип), с помощью которого соединяются 
столярные детали. Ш. представляет собой деревянный или пластмассовый 
цилиндрический стержень (шип обычно круглого сечения, диаметром 6-
20 мм, длиной 25-160 мм), вставляемый на клею в соответствующие гнезда 

деревянных деталей для скрепления их между собой. Ш. на концах имеет 
небольшое заострение (фаску), а на боковой поверхности – продольные 
пазы, или рифли (для выхода воздуха при забивании Ш. в отверстие).  
ШКАФ – 1) изделие мебели, преимущественно с дверками (распашными 
или раздвижными), для хранения предметов различного функционального 
значения; 2) закрытая камера с подвижной дверцей в передней стенке.  
ШКАФ ВАННЫЙ – вариант ванны, при котором голова или отдельные 
части тела принимающего ванну остаются вне действия пара или горячего 
воздуха, поступающих в деревянный шкаф либо кожух из плотной мате-
рии на двух стойках.  
ШКАФ ВЫТЯЖНОЙ – закрытая, обычно остекленная камера с под-
вижной дверцей в передней стенке, из которой загрязненный в результате 
производственных или лабораторных процессов воздух удаляется через 
вытяжной вентиляционный канал. Ш.в. – распространенный тип полуот-
крытого отсоса, локализация вредных выделений в котором осуществляет-
ся преимущественно непроницаемыми стенками.  
ШКАФ-КУПЕ – разновидность шкафа (обычно встроенного), оснащен-
ного скользящими раздвижными дверями. В современном строительстве 
Ш.-к. получили широкое распространение, поскольку позволяют макси-
мально полно использовать занимаемую ими площадь, скрыть неровности 
и дефекты стены (например, выступы или ниши, ухудшающие эстетиче-
ский вид помещения). Кроме того, современные Ш.-к. обладают высоким 
уровнем декоративности и служат важным элементом дизайна интерьера 
(например, Ш.-к. с зеркальными дверями визуально расширяет помеще-
ние, делая его более светлым).  
ШКАФ-ПЕРЕГОРОДКА – встроенная мебель, выполняющая функции 
внутренних вертикальных ограждающих конструкций в пределах одного 
этажа, одновременно используемая как емкость для хранения предметов 
различного назначения с обслуживанием одного или двух смежных поме-
щений.  
ШКАФ УГЛОВОЙ – шкаф с планом в виде равнобедренного прямо-
угольного треугольника (или близкой к нему), который обращен гипотену-
зой в помещение, а катетами примыкает к его стенам.  
ШКВАЛ – резкое кратковременное (минуты и десятки минут) усиление 
ветра иногда до 20-30 м/с и выше (30-70 м/с) с изменением его направле-
ния, связанное с конвективными процессами, чаще всего при грозе.  
ШКИВ – деталь ремѐнной или канатной передачи, колесо, обод которого 
имеет цилиндрическую, бочкообразную или профилированную (для кли-
новых ремней) форму.  
ШКИВ КАНАТОВЕДУЩИЙ – вращающийся канатный шкив с канав-
ками (канавкой), служащий для привода одного или нескольких ветвей 
каната за счет сил трения между шкивом и канатом.  
ШКОЛА – здание для размещения учебно-воспитательного учреждения, 
в котором осуществляется общее образование и воспитание учащихся.  
ШКОЛА-ИНТЕРНАТ – здание или комплекс зданий с учебными, жи-
лыми и культурно-бытовыми помещениями для размещения на частичном 
государственном обеспечении общеобразовательной школы, в которой 
совмещаются функции общественного и внешкольного воспитания и 
обучения.  
ШКОЛА НОВГОРОДСКАЯ – одна из главных школ древнерусского 
искусства (2-я треть XII – начало XVI вв.). Памятникам зодчества Ш.н. 
(Софийский собор, 1045-50; древние храмы Великого Новгорода) свойст-
венны монументальная простота форм, компактность объѐмов. Демокра-
тизм искусства Ш.н. ярко проявился в психологически напряжѐнных 
фресках церкви Спаса на Нередице (1199), в поражающих одухотворѐнной 
патетикой и драматической экспрессией фресках церкви Спаса на Ильине 
ул. (1378, Феофан Грек), Успения на Волотовом поле (между 1363 и 1390), 
в иконах, замечательных мажорной красочностью, лаконизмом силуэтов.  
«ШКОЛА ЧИКАГСКАЯ» – архитектурное направление, сложившееся в 
последней четверти XIX в. в г. Чикаго и на Среднем Западе США, для 
которого характерны использование стального каркаса как основной 
конструкции и стремление рационально осмыслить архитектурную форму. 
Именно в рамках Чикагской школы разрабатывался тип офиса-небоскреба.  
ШКУРКА (наждачная бумага) – шлифовальный материал, представ-
ляющий собой бумагу или ткань с нанесенным к закрепленным на ней 
слоем абразивного материала (стекла, песка, наждака) различной зерни-
стости. Применяется для очистки и полировки металлов, шлифования 
(шкурения) деревянных изделий.  
ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ – плотное бумажное или тканевое по-
лотно с закрепленным на нем тонким слоем твердого абразивного мате-
риала различной зернистости. Применяется для очистки, шлифования и 
полирования металлических деталей, зачистки деревянных и других по-
верхностей. Выпускается в виде листов, рулонов и в книжечке (бытовая). 
См. также лента шлифовальная.  
ШЛАГБАУМ – механическое устройство в виде подъемного, поворотно-
го или выдвижного бруса на оси, предназначенное для регулирования 
транспортного потока (перекрывающее движение автомобильного транс-
порта и пешеходов, обычно через железнодорожный переезд перед про-
хождением поезда и т.д.). Ш. часто совмещѐн с устройствами сигнализа-
ции (светофором). Бывают Ш. с ручным и механическим приводом и 
автоматические.  
ШЛАК – 1) отходы, получаемые в жидком (расплавленном) и твердом 
состоянии, например при плавке металлов при переделе чугуна в железо 
или сталь, представляющие собой при остывании каменистую или стекло-
видную массу; 2) продукты химических и термических преобразований 
горных пород, образующиеся при сжигании; 3) формирующийся из пустой 
породы расплав на поверхности жидкого металла в плавильных печах; при 
остывании Ш. затвердевает в камневидное или стекловидное вещество; 
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может использоваться в качестве строительного материала.  
ШЛАК ВАГРАНОЧНЫЙ – отход, получаемый при переплавке чугуна в 
ваграночных печах. 
ШЛАК ВУЛКАНИЧЕСКИЙ – выброшенные из кратера и застывшие 
частицы сильно насыщенного газом вулканического расплава; а также 
излившаяся вулканическая крупнопористая сыпучая горная порода с 
ноздреватой структурой и темной окраской, состоящая из вулканического 
стекла нейтрального или основного. В отличие от пемзы, Ш.в. образуется 
из более легкоплавкой магмы, имевшей при извержении более жидкую 
консистенцию. Используются в качестве заполнителей для легких бетонов.  
ШЛАК ГРАНУЛИРОВАННЫЙ – мелкозернистый пористый строи-
тельный материал (пористые зерна стекловатой структуры размером до 6 
мм), изготовленный путем быстрого охлаждения расплавов шлаков метал-
лургического и химического производства на грануляционных установках 
(водой, паром, сжатым воздухом). Применяется при производстве цемен-
тов, в качестве активных добавок, для изготовления шлакобетона.  
ШЛАК ДОМЕННЫЙ – вторичный продукт (отход) черной металлургии, 
получаемый при выплавке чугуна из руд. Состоят в основном из трѐх 
оксидов – CaO2, SiO2 и 90-95% Al2O3.  
ШЛАК КИСЛЫЙ – металлургические шлаки, имеющие модуль основ-
ности менее единицы и не подверженные известковому распаду. 
ШЛАК КОТЕЛЬНЫЙ – см. шлак топливный. 
ШЛАК МАРТЕНОВСКИЙ – разновидность сталелитейных шлаков, 
побочный продукт при выплавке стали в мартеновских печах. 
ШЛАК МЕДЕПЛАВИЛЬНЫЙ – побочный продукт и отходы, полу-
чаемые при выплавке меди из руд. 
ШЛАК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ – расплав оксидов (после затвердева-
ния – камне- или стекловидное вещество), обычно покрывающий поверх-
ность жидкого металла в плавильных печах. Ш.м. – побочный продукт и 
отходы, получаемые в черной и цветной металлургии при выплавке ме-
таллов из руд, в процессах передела чугуна на сталь, при плавке чугуна в 
вагранках и т.п. Формируется из пустой породы рудных материалов, из 
флюсов и т.д.  
ШЛАК ОГНЕННОЖИДКИЙ – шлаки в расплавленном состоянии при 
выходе их из металлургических печей. 
ШЛАК ОСНОВНЫЙ – металлургические шлаки, имеющие модуль 
основности более единицы, склонные к известковому распаду. 
ШЛАК ОТВАЛЬНЫЙ – шлаки, находящиеся в отвалах при промыш-
ленных предприятиях, вывезенные как отход. 
ШЛАК СТАЛЕЛИТЕЙНЫЙ – шлаки металлургические, получаемые 
при выработке стали из чугуна в различных сталелитейных печах. 
ШЛАК ТОПЛИВНЫЙ (котельный) – очаговые остатки, образующиеся 
при сжигании твердого топлива (каменного угля, углистого сланца и 
другого минерального топлива) в топках котлов в виде рыхлой массы 
ноздреватоячеистых и пористых зерен и частиц, спекшихся или сплавлен-
ных в куски. Применяется в основном для устройства дополнительных 
слоев дорожных оснований. 
ШЛАКИ ЦВЕТНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ – шлаки получаемые при вы-
плавке из руд цветных металлов (медных, никелевых и др.)  
ШЛАКОБЕТОН (бетон шлаковый) – легкий бетон на цементном вя-
жущем, заполнителем в котором служат металлургические или топливные 
шлаки.  
ШЛАКОВИНЫ – дефект металлических полуфабрикатов или изделий, 
полученных прокаткой или ковкой, в виде вытянутых скоплений неметал-
лических включений (частиц огнеупоров, шлака), попадающих в металл 
главным образом при разливке.  
ШЛАКОПЕМЗОБЕТОН (бетон шлакопемзовый) – легкий бетон на 
шлакопемзовом заполнителе.  
ШЛАКОПОРТЛАНДЦЕМЕНТ – см. цемент-портландцемент шлаковый. 
ШЛАКОСИТАЛЛ – стеклокристаллический материал, получаемый 
путѐм управляемой гетерогенной кристаллизации стекла, сваренного на 
основе металлургического (доменного) или топливного шлака, кварцевого 
песка и некоторых добавок и характеризуемый мелкозернистой кристал-
лической структурой. Ш. применяют в химической и коксохимической 
промышленности, широко используют в строительстве: для устройства 
полов, декоративной и защитной облицовки наружных и внутренних стен, 
перегородок, цоколей, футеровки строительных конструкций, аппаратуры, 
емкостей для кислот и т.п.  
ШЛАМ – 1) взвесь мелких (до 10-40 мкм) частиц полезных ископаемых в 
воде, образующаяся в процессе измельчения при обогащении (рудном или 
угольном) либо при бурении горных пород с водой или промывочным 
раствором (рыхлый осадок в виде разуплотненного грунта, осыпающийся 
со стенок скважины и грунтозаборного устройства в процессе бурения и 
остающийся в ее забое); 2) совокупность плохо растворимых соединений, 
выпадающих в осадок в процессе улучшения качества природной воды 
(осветление, умягчение и т.п.), а также при обработке котловой воды осаж-
дающими реагентами (антинакипинами), предотвращающими осаждение 
накипи на поверхностях нагрева; а также нерастворимые отложения в паро-
вых котлах; 3) порошкообразный продукт, содержащий обычно благородные 
металлы, выпадающие в осадок при электролизе меди, цинка и др. металлов; 
4) извлеченный из сточных вод в процессе их очистки илистый осадок, 
содержащий минеральные частицы и органический материал до 60-70%.  
ШЛАМ НЕФЕЛИНОВЫЙ (шлам белитовый) – отход производства 
оксида алюминия из нефелинов, сиенитов и других горных пород в произ-
водстве глинозема, соды и поташа. Состоит в основном (80-85%) из белита 
(двухкальциевого силиката алюминия C2S). Используется для получения 
нефелинового цемента, как сырьевой компонент портландцемента.  
ШЛАМ ПЕСЧАНЫЙ – продукт мокрого помола песка в шаровой мельнице. 

ШЛАНГ – гибкий рукав (трубка), состоящий обычно из нескольких слоев 
прорезиненной материи, покрытый изнутри и снаружи слоем резины; 
изготовляют также резиновые, пластмассовые и др. Ш. Для прочности их 
иногда бронируют (армируют) стальной или медной проволокой. Ш. 
применяют в различных областях техники для подачи газов и жидкости,  
ШЛЕГЕЛЬ – уплотнитель-амортизатор в виде ворсистых противопыль-
ных щеточек толщиной 5 мм (амортизаторы) и 10 мм (противопыльные), 
наклеивающихся на двери шкафа-купе.  
ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ – цепь, связывающая датчики, вспомога-
тельные элементы и контрольную панель. Ш.с. подключается к определен-
ной зоне – со своим типом и месторасположением (одна из аппаратных зон, 
либо адресная зона, представленная в адресном расширителе). Ш.с. имеет 
свой нормальный ток, определяемый величиной оконечного сопротивления, 
а также, в меньшей степени, внутренним сопротивлением датчиков.  
ШЛЕЙФ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОЖАРНОЙ – соединительные линии, 
прокладываемые от пожарных извещателей до распределительной короб-
ки или приемно-контрольного прибора.  
ШЛЕЙФ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – 1) отрезок линии передачи, применяе-
мый для настройки СВЧ-устройств; 2) лѐгкая, проводящая электрический 
ток петля – элемент подвижной измерительной системы (например, в 
шлейфовых осциллографах). 
ШЛЕЙФОВАНИЕ – выравнивание поверхности вспаханной почвы 
шлейф-бороной или волокушей.  
ШЛЕМ – специфический тип крыши, близкий к шатровому.  
ШЛЕППЕР – механизм прокатных станов для перемещения прокатывае-
мого металла в поперечном направлении (с одного рольганга на другой).  
ШЛИКЕР – 1) густая тестообразная масса из смеси тонкоразмолотых 
замешанных на воде силикатных материалов, применяемая для изготовле-
ния изделий тонкой керамики (фарфоровых, фаянсовых и др.); 2) побоч-
ный продукт рафинирования Рb, Bi, Sn, подвергается переработке.  
ШЛИПЕР – см. валкант. 
ШЛИР – минеральное скопление в изверженной горной породе, обосо-
бившееся в магматическую стадию и отличающееся от остальной массы 
горной породы другими количественными соотношениями составных 
частей или структурой.  
ШЛИФ – 1) тонкая отполированная пластинка (тонкий прозрачный срез) 
горной породы, минерала или ископаемого угля; препарат, предназначен-
ный для изучения минералов под микроскопом в проходящем свете, а 
также минерального состава и структуры горных пород. Толщина Ш. 0,02-
0,03 мм; 2) образец металла, подготовленный для микроскопических 
исследований.  
ШЛИФОВАНИЕ (шлифовка) – абразивная обработка поверхностей 
изделий из различных материалов (металлические, деревянные, стеклян-
ные, керамические и др.), абразивным инструментом вручную или на 
шлифовальных станках, позволяющая за счет снятия поверхностного слоя 
материала получать поверхности с малой шероховатостью и незначитель-
но корректировать форму изделий. При Ш. инструмент совершает только 
вращательное движение, которое является главным движением резания, а 
заготовка – любое движение. Под главным движением резания понимается 
движение режущего инструмента или обрабатываемой заготовки, проис-
ходящее с наибольшей скоростью в данной кинематической схеме. Обыч-
но Ш. является чистовой обработкой поверхностей элементов или деталей 
конструкций, машин и т.д.  
ШЛИФТИК – рубанок с укороченным корпусом, применяемый для 
зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, а также для зачист-
ки торцов. Ш. имеет узкую щель (шириной 5 мм) и увеличенный передний 
угол (60°), вследствие чего при работе им снимается тонкая стружка и 
поверхность древесины чище обрабатывается. Двойной нож Ш. имеет 
ширину 45,48 или 51 мм. С его помощью выполняют чистое строгание. 
Для уменьшения зазора между ножом и колодкой ее передняя часть может 
быть сделана регулируемой.  
ШЛИХ – остаток тяжѐлых и химически стойких минералов (платина, 
золото, вольфрамит, алмаз и др.), получаемый при промывке песков, га-
лечников и других рыхлых отложений, а также из предварительно измель-
чѐнных монолитных горных пород.  
ШЛИХТОВАНИЕ – пропитывание нитей основы (в основном из нату-
ральных волокон) клеящим раствором – шлихтой (смесь крахмала или 
синтетических препаратов с водой) с последующим высушиванием. По-
вышает износостойкость.  
ШЛИЦ КРЕПЕЖНОГО ИЗДЕЛИЯ – углубление специальной формы 
в торце головки болта, винта или шурупа, в торце установочного винта без 
головки, вдоль образующей или в торце гайки (форма Ш.к.и. может быть 
шестигранной, крестообразной, в виде сквозной или несквозной прорези и 
т.д.).  
ШЛЮЗ ГОРНЫЙ – наклонный рудничный жѐлоб, дно которого имеет 
мягкое покрытие или трафарет для улавливания тяжелых минералов из 
песков россыпей при их промывке и других способах обогащения.  
ШЛЮЗ МЕДИЦИНСКИЙ – лечебное помещение с регулируемым 
давлением воздуха.  
ШЛЮЗ-РЕГУЛЯТОР – гидротехническое сооружение, предназначенное 
для регулирования расходов и уровней воды в канале или водоѐме.  
ШЛЮЗ СКОРОСТНОЙ АВТОДОРОГИ – см. полоса переходно-
скоростная автодороги. 
ШЛЮЗ СУДОХОДНЫЙ – гидротехническое сооружение, расположен-
ное между водоемами с различными уровнями, для подъѐма или опуска-
ния судов с одного уровня воды (реки, канала) на другой. В Ш.с. подъѐм 
или опускание судна происходит путѐм наполнения или опорожнения 
шлюзовых камер. Наиболее крупные Ш.с. имеют ширину свыше 30 м и 
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длину до нескольких сотен м.  
ШЛЮЗ УБЕЖИЩА – см. тамбур убежища.  
ШЛЮЗОВАНИЕ РЕК – способ увеличения судоходных глубин на реках 
путем постройки на них плотин, повышающих уровни воды на участках, 
лежащих выше плотин.  
ШЛЯПКА ГВОЗДЯ – архитектурный профиль (облом) или орнамен-
тальный мотив характерной формы, отраженной в его названии.  
ШЛЯХ (сакма) – в Русском государстве XVI-XVII вв. степная дорога в 
районе южных границ. Иногда Ш. называют тюркским словом «сакма».  
ШМАЛЬТА – см. азур. 
ШМЕЛТЬ – в царской России – темно-голубая краска (обычно клеевая).  
ШНЕК (конвейер винтовой) – нерекомендуемое к употреблению назва-
ние винтового конвейера. 
ШНУР – орнаментальный мотив характерной формы, отраженной в его 
названии.  
ШНУР АСБЕСТОВЫЙ – теплоизоляционный материал, применяемый 
для теплоизоляции поверхностей промышленного оборудования и трубо-
проводов при температуре до 500°С. Получают из нескольких крученных 
нитей или ровницы, сложенных вместе в сердечнике и обвитых или опле-
тенных снаружи асбестовой нитью или пряжей.  
ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (ШАОН) – во-
локна хризотилового асбеста с некоторой долей хлопка и других волокон 
химического происхождения. Применяется для уплотнения разнообраз-
ных соединений в теплопроводящих системах и тепловых агрегатов. 
Сохраняет работоспособность вплоть до температуры +400°С. 
ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ – шнур с сердцевиной из детонирующего 
взрывчатого вещества, применяемый для взрыва заряда. 
ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ – шнур с сердцевиной из дымного пороха, 
применяемый для взрыва заряда. 
ШНУР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ – сетчатая трубка диаметром 3-9 см, 
наполненная минеральной ватой или другим волокнистым неорганическим 
материалом. Выпускают различных марок, плотностью 0,10-0,35 г/см

3
.  

ШНУР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – гибкий провод с изолированными жила-
ми для подключения к сети напряжением 127/220 В бытовых электропри-
боров, радиоаппаратуры, ручных электрических инструментов и пр. Имеет 
две или три жилы площадью 0,35-1 мм

2
, скрученные из тонких медных 

проволок, с пластмассовой или резиновой изоляцией. 
ШОВ (стык) – 1) конструктивно оформленное место соединения (примы-
кания друг к другу) деталей, конструктивных элементов здания или обли-
цовочных материалов и т.п. (клеевой или сварной Ш.); 2) место скрепле-
ния деталей сооружений, конструкций (например, растворный Ш. камен-
ной или кирпичной кладки, заклѐпочный и сварной Ш. металлоконструк-
ций); 3) конструктивный Ш. (деформационный, осадочный и др.) – посто-
янный разрез, разделяющий части сооружения и допускающий некоторое 
взаимное их перемещение для исключения перенапряжений.  
ШОВ АНТИСЕЙСМИЧЕСКИЙ – вертикальный деформационный шов 
между сейсмостойкими отсеками здания или сооружениями.  
ШОВ ДЕФОРМАЦИОННЫЙ – промежуток (разрез) между частями 
протяженного здания (сооружения), устраиваемый с целью вертикального 
разделения (по всей высоте до уровня обреза фундаментов) их несущих 
конструкций на отдельные части и элементы, допускающие свободные 
перемещения в плоскости кладки. Ш.д. предназначен для предотвращения 
возникновения значительных усилий в стенах, элементах каркаса, умень-
шения влияния усадки материалов конструкций, осадки опор или смеще-
ний отдельных частей сооружения, от колебаний температуры, неравно-
мерной осадки здания, усадки бетона и тому подобных явлений. Различа-
ют Ш.д. температурные, усадочные и осадочные; температурные и уса-
дочные Ш.д. обычно совмещают.  
ШОВ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ – неразъемное соединение, образуемое посред-
ством ряда заклепок.  
ШОВ КЛАДКИ – 1) конструктивно оформленное место примыкания 
кирпичей или камней кладки; 2) пространство между камнями в продоль-
ном и поперечном направлениях, заполненное раствором; 3) прослойка 
связующего раствора между соседними элементами кладки.  
ШОВ КЛАДКИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – растворный шов, перпендику-
лярный горизонтальному шву и поверхности стены.  
ШОВ КЛАДКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ – растворный шов между опор-
ными поверхностями камней (блоков) кладки из естественного или искус-
ственного камня.  
ШОВ КЛАДКИ ПРОДОЛЬНЫЙ – растворный шов, проходящий в 
пределах стены вертикально и параллельно поверхности стены.  
ШОВ КЛАДКИ ТОНКОСЛОЙНЫЙ – шов, выполненный с примене-
нием раствора, укладываемого тонким слоем.  
ШОВ КЛЕЕВОЙ – клеевой слой между поверхностями склеенных мате-
риалов.  
ШОВ КЛЕЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ – затвердевший слой полимерного 
клея между поверхностями склеенных субстратов.  
ШОВ КОРОБЛЕНИЯ – устраиваемые в цементобетонных покрытиях 
для обеспечения возможности коробления плит за счет разности темпера-
тур их верхней и нижней частей, но препятствующие удлинению или 
сжатию плит. 
ШОВ ЛОЖНЫЙ – устраиваемые в цементобетонных покрытиях попе-
рек плиты не на всю ее толщину, с целью ослабления сечения в продоль-
ном направлении. 
ШОВ МОНТАЖНЫЙ – элемент узла примыкания монтируемой конст-
рукции (например, дверного блока) к проему, представляющий собой 
комбинацию из различных изоляционных материалов, используемых для 
заполнения монтажного зазора и обладающих заданными характеристи-

ками. Ш.м. в общем случае, состоит из трех изоляционных слоев, которые 
определяют по основному функциональному.  
ШОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЖЕСТКИЙ – контактный шов между стальной 
и железобетонной частями конструкции перекрытия (покрытия), дефор-
мации которого не оказывают существенного влияния на распределение 
внутренних усилий в сечении конструкции и не учитываются в расчете.  
ШОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ КОНСТРУКЦИИ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕ-
ТОННОЙ – контактный шов между стальной и железобетонной частями 
конструкции.  
ШОВ ОСАДОЧНЫЙ – устраиваемый на всю высоту здания или соору-
жения шов между его частями, возводимыми на различных по физико-
механическим свойствам грунтах, а также отличающихся друг от друга 
высотой или нагрузками. Обычно Ш.о. выполняет также и функции тем-
пературно-усадочных швов, а в сейсмических районах – антисейсмиче-
ских. Ш.о. должен разделять как само сооружение, так и его фундамент, 
чтобы обеспечить свободное взаимное смещение по вертикали (возможно-
сти самостоятельной просадки) разделенных им частей сооружения.  
ШОВ ПОПЕРЕЧНЫЙ – устраиваемые в цементобетонных покрытиях 
во избежание образования поперечных трещин. 
ШОВ ПРИКЛАДОЧНЫЙ – сквозной вертикальный шов между частями 
здания.  
ШОВ ПРОДОЛЬНЫЙ – устраиваемые в цементобетонных покрытиях 
при их ширине более 4-4,5 м, во избежание образования продольных 
трещин при возможных неравномерных осадках и вспучиваниях земляно-
го полотна. 
ШОВ РАБОЧИЙ ПРИ БЕТОНИРОВАНИИ – шов между ранее уло-
женным и вновь укладываемым бетоном, устраиваемый в цементобетон-
ных покрытиях в конце рабочего дня или при неожиданном перерыве в 
укладке бетона. 
ШОВ РАСШИРЕНИЯ БЕТОНА – поперечный шов, устраиваемый в 
цементобетонных покрытиях и в сооружениях большой длины на всю 
толщину бетонной плиты для обеспечения еѐ свободного расширения 
(удлинения) при изменении температуры и влажности и от усадки бетона.  
ШОВ СВАРНОЙ – участок сварного соединения, образовавшийся в 
результате кристаллизации расплавленного металла или в результате 
пластической деформации при сварке давлением или сочетания кристал-
лизации и деформации.  
ШОВ СВАРНОЙ МНОГОСЛОЙНЫЙ – сварной шов, состоящий из 
нескольких слоев наплавленного металла.  
ШОВ СВАРНОЙ МОНТАЖНЫЙ – сварной шов, выполняемый при 
монтаже конструкций на месте их примыкания друг к другу.  
ШОВ СВАРНОЙ НЕПРЕРЫВНЫЙ – сварной шов без непроваренных 
промежутков по длине.  
ШОВ СВАРНОЙ ПОДВАРОЧНЫЙ – меньшая часть двустороннего 
шва, выполняемая предварительно для предотвращения прожогов при по-
следующей сварке или накладываемая в последнюю очередь в корень шва.  
ШОВ СВАРНОЙ ПРЕРЫВИСТЫЙ – сварной шов с промежутками по 
длине.  
ШОВ СВАРНОЙ ПРЕРЫВИСТЫЙ ЦЕПНОЙ – двухсторонний пре-
рывистый шов таврового соединения, у которого промежутки расположе-
ны по обеим сторонам стенки один против другого.  
ШОВ СВАРНОЙ ПРЕРЫВИСТЫЙ ШАХМАТНЫЙ – двухсторон-
ний прерывистый шов, у которого промежутки на одной стороне стенки 
расположены против сваренных участков шва с другой ее стороны.  
ШОВ СВАРНОЙ СТЫКОВОЙ – сварной шов стыкового соединения 
(как правило, соединения металлоконструкций).  
ШОВ СВАРНОЙ ТОЧЕЧНЫЙ – сварной шов, в котором связь между 
сваренными частями осуществляется сварными точками.  
ШОВ СВАРНОЙ УГЛОВОЙ – сварной шов углового, нахлесточного 
или таврового соединений.  
ШОВ СЖАТИЯ БЕТОНА – поперечный шов бетонного покрытия, 
выполняемый примерно на 

1
/4 его толщины, расширяющийся при укоро-

чении бетонных плит от усадки бетона или при понижении температуры и 
тем самым предупреждающий их растрескивание или разрыв в других 
местах (в принципе, Ш.с.б. обеспечивает также и возможность расшире-
ния бетона, когда абсолютное значение повышающейся температуры 
бетона не превышает его температуру в момент устройства покрытия).  
ШОВ ТЕМПЕРАТУРНО-УСАДОЧНЫЙ – граница, делящая конст-
рукции каркасных зданий по высоте (от кровли до верха фундамента) на 
отдельные участки.  
ШОВ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ – постоянный зазор (щель, прорезь), разде-
ляющий здания и сооружения на отдельные части и допускающий некото-
рое их взаимное перемещение. Ш.т. служит для устранения внутри них 
термонапряжений в конструкциях при температурных деформациях зда-
ний и сооружений. Расстояния между Ш.т. в зданиях и сооружениях нор-
мируются в зависимости от материала, конструктивной схемы здания, 
сооружения и др.  
ШОВ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – 
шов, устраиваемый между отдельными участками монолитных конструк-
ций с расстоянием, определяемым нормами или проектом, с целью исклю-
чения появлений в них после затвердения бетона трещин температурного 
характера (обычно Ш.и.м.к. обеспечивает возможность свободного гори-
зонтального перемещения смежных частей сооружения).  
ШОВ УСАДОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ – шов, 
устраиваемый между отдельными участками монолитных конструкций с 
расстоянием, определяемым нормами или проектом, с целью исключения 
появлений в них после затвердения бетона трещин усадочного характера.  
ШОВ ФАЛЬЦЕВЫЙ – способ соединения металлических листов при 
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укладке жесткой кровли. При выполнении Ш.ф. загибаются кромки двух 
соседних листов. Место сгиба уплотняется (сбивается или сплющивается) 
для получения прочного соединения.  
ШОК – угрожающее жизни человека состояние, возникающее в связи с 
реакцией организма на травму, ожог, операцию (травматический, ожого-
вый, операционный Ш.), при переливании несовместимой крови (гемоли-
тический Ш.), нарушении деятельности сердца при инфаркте миокарда 
(кардиогенный Ш.) и т.д. Характерны прогрессирующая слабость, резкое 
падение артериального давления, угнетение центральной нервной систе-
мы, нарушения обмена веществ и др. Необходима экстренная медицинская 
помощь. Ш. наблюдается и у животных.  
ШОЛОМ – см. охлупень. 
ШОМНУША (шомныш, бабий кут) – небольшая часть избы (обычно на 
севере России), находящаяся в углу между стеной и печью, отделенная не 
доходящей до потолка перегородкой – красивой ширмой с филенчатыми 
плоскостями или резными фигурками наверху.  
ШОРФЕ – круговой балкон для муэдзина, расположенный в верхней 
части минарета.  
ШОССЕ (дорога шоссейная) – автомобильная дорога с твердым покры-
тием (булыжник, асфальт и др.).  
ШОТТ – замкнутая впадина с дном, покрытым слоем соли или коркой 
ила, которая после дождей превращается в бессточное солѐное озеро 
(например, Шотт-эш-Шерги и др. в Северной Африке). 
ШОУИНГ – термин рекламного бизнеса, означающий степень охвата дан-
ной местности, автотрассы, населенного пункта средствами наружной рек-
ламы, размещенной на щитах, панелях, плакатах. Измеряется в процентах.  
ШОФА – в царской России – 1) здание для бракеража пеньки; 2) сарай, в 
котором треплют лен; 3) рыночный навес или сарай для торговли хлебом, 
мясом, овощами, льном или пенькой.  
ШПАГАТ – скрученная или спрядѐнная прочная нить для обвязки мелких 
поковок, сшивания мешков и т.п., изготавливаемая из пеньковой пряжи 
(иногда с добавлением льняной), лубяных волокон, бумаги и т.п.  
ШПАКЛЕВКИ – широко распространенное в строительной отрасли, но 
не соответствующее нормам русской орфографии (т.е. неправильное, 
ошибочное, искаженное) произношение и написание названия группы 
отделочных составов. См. шпатлевки. 
ШПАКРЭМ-Д – акрилатная быстросохнущая шпатлевка, предназначен-
ная для выравнивания мелких дефектов рам под последующее полупро-
зрачное и кроющее покрытие.  
ШПАЛА – 1) деревянный (пропитанный антисептиками), железобетон-
ный (из высокопрочного преднапряженного бетона) или реже металличе-
ский брус установленной формы и размеров, укладываемый на балласт и 
применяемый в качестве основания под рельсы железнодорожных путей. 
Основным назначением Ш. является прикрепление рельсов для связыва-
ния отдельных рельсовых нитей в общую рельсовую колею и восприятие 
давления, оказываемого на рельсы колесами поездов и передачи его на 
балластный слой. 2) См. валкант.  
ШПАЛА ГЛУБОКОНАКОЛОТАЯ – шпала, подвергнутая специальной 
обработке путем глубокой наколки с целью увеличения глубины пропитки 
защитными средствами.  
ШПАЛА НЕОБРАЗНАЯ – шпала в виде двухкантного бруса.  
ШПАЛА НЕПРОПИТАННАЯ – шпала, не обработанная защитными 
средствами.  
ШПАЛА ОБРЕЗНАЯ – шпала в виде четырехкантного бруса.  
ШПАЛА ПРОПИТАННАЯ – шпала, обработанная защитными средст-
вами.  
ШПАЛЕРА – 1) густо посаженные низкорослые деревья и кустарники, 
высаженные у стен и опор, сформированные в виде вертикальной плоско-
сти (обычно по обеим сторонам дороги, дорожки и т.п.); 2) специальная 
решетка из дерева, проволоки или металла на столбах для ползучих и 
вьющихся растений, к которой подвязывают куст или дерево для придания 
им определенной формы; 3) (гобелен) безворсовые настенные ковры-
картины, вытканные ручным способом (главным образом из цветных 
шерстяных, а также шѐлковых нитей) по красочным картонам, созданным 
живописцами или обивочные ткани с сюжетным или пейзажным изобра-
жениями; 4) устаревшее название тканых и бумажных обоев.  
ШПАЛОПОДБОЙКА – 1) путевой инструмент для подбивки балласта 
под шпалы; 2) уплотнение балласта без подъѐма верхнего строения желез-
нодорожного пути с помощью вибрационного механизированного инст-
румента.  
ШПАНГРЮН – широко применявшаяся в царской России земляная 
краска с медной основой.  
ШПАТ ДОЩАТЫЙ (волластонит) – см. волластонит.  
ШПАТ ИЗВЕСТКОВЫЙ – см. кальцит. 
ШПАТ ИСЛАНДСКИЙ – прозрачная бесцветная или слабоокрашенная 
разновидность кристаллов минерала кальцита. Благодаря сильному двой-
ному лучепреломлению («раздваивает» изображение) применяется в 
оптике для изготовления поляризационных призм.  
ШПАТ ЛЁГКИЙ – см. кальцит.  
ШПАТ ПЛАВИКОВЫЙ – см. флюорит. 
ШПАТ ПОЛЕВОЙ – группа самых распространенных (около 50% массы 
земной коры) породообразующих минералов подкласса каркасных сили-
катов; алюмосиликаты калия и натрия (щелочные, или калинатровые 
Ш.п.), кальция и натрия (плагиоклазы, или известково-натровые Ш.п.), 
редко калия и бария (бариевые Ш.п.). Цвет обычно светлый, сероватый 
или белый, реже желтый, красноватый, зеленоватый, темно-серый. Твер-
дость по минералогической шкале 6-6,6; плотность 2,6-2,8 г/см

3
 (до 3,1-3,4 

г/см
3
), предел прочности при сжатии 120-170 МПа. Ш.п.применяются в 

керамической, фарфоровой, стекольной, цементной промышленности, а 
также как поделочные камни.  
ШПАТ ТЯЖЕЛЫЙ – см. барит. 
ШПАТЕЛЬ (шпахтель) – 1) ручной строительный инструмент, обычно в 
виде тонкой металлической (реже – резиновой, пластмассовой) пластинки 
с ручкой, который служит для нанесения и разравнивания шпатлевки, 
очистки старой замазки, обоев, краски т.п.; 2) лопаточка для грунтовки, 
перемешивания красок, очистки палитры.  
ШПАТЛЕВАНИЕ – вид отделочных работ, заключающийся в заделке 
неровностей и выравнивании поверхности путем нанесения на нее специ-
альной смеси минерального порошка на связующих – шпатлевки.  
ШПАТЛЁВКА – 1) пастообразный или жидкий отделочный состав (ла-
кокрасочный материал) для выравнивания незначительных неровностей и 
(или) получения гладкой ровной поверхности перед окраской (в том числе 
и заделки щелей, выбоин и т.п.). Ш. наносят по слою грунтовки при необ-
ходимости выравнивания (шпатлевания) поверхности перед нанесением 
на неѐ верхних (кроющих) слоѐв лакокрасочного покрытия. Различают 
гипсовые, клеевые, масляные, полимерные и лаковые Ш. 2) Разговорное 
название процесса нанесения шпатлевки; см. шпатлевание.  
ШПАТЛЁВКА КВАСЦОВАЯ – см. шпатлѐвка купоросная. 
ШПАТЛЁВКА КЛЕЕВАЯ – шпатлевка, представляющая собой 15%-
ный водный раствор животного клея и 75% мела.  
ШПАТЛЁВКА КУПОРОСНАЯ (квасцовая) – шпатлевка из олифы 
оксоль, животного клея, масла, хозяйственного мыла, медного или цинко-
вого купороса и воды, применяемая под клеевую или силикатную окраску.  
ШПЕЙЗА – побочный или промежуточный продукт в производстве 
некоторых цветных металлов – сплав арсенидов и антимонидов меди, 
никеля, кобальта и т.д. Подвергается переработке с целью извлечения 
ценных металлов.  
ШПЕЙХЕР – крупное здание для складирования товаров.  
ШПИАУТР (шпиатр) – сплав цинка и олова, употребляемый для отливок 
скульптуры, фасадного декора, подсвечников и т.д.  
ШПИГАТ – отверстие в фальшборте или ватервейсе судна для удаления 
воды с палубы за борт; иногда термин Ш. применяют к аналогичным по 
функциям отверстиям в строительных конструкциях.  
ШПИГЕЛЬ-ГЕВЕЛЬБЕ – сомкнутый свод, вершина которого представ-
ляет собой круглую площадку.  
ШПИЛЬ – вертикальное заостренное (остроконечное) завершение зданий 
(башни, крыши храмовой или общественной постройки) в виде сильно 
вытянутого вверх конуса или пирамиды, часто увенчанных флагом, скульп-
турным изображением и т.д. Ш. более заострен в сравнении с шатром.  
ШПИЛЬ ИГОЛЬЧАТЫЙ – тип шпиля, внешний вид и форма которого 
отражены в названии.  
ШПИЛЬ ОКТАГОНАЛЬНЫЙ – шпиль в виде восьмигранной пирамиды.  
ШПИЛЬ ПИРАМИДАЛЬНЫЙ – в английской средневековой храмо-
вой архитектуре шпиль в виде пирамиды, венчающий квадратную башню.  
ШПИЛЬКА – крепежный элемент (изделие), представляющий собой 
цилиндрический стержень с наружной резьбой на обоих концах или на 
всей длине стержня (болт, у которого нет головки, а резьба нарезана с 
обоих концов). Один из концов Ш. вворачивается в основную деталь, а 
другой пропускается через отверстие в закрепляемой детали, и на него 
навинчивается гайка. В других случаях детали скрепляются Ш., на оба 
конца которой навинчиваются гайки. Ш. обычно используются для соеди-
нения или наращивания арматурных или других металлических элемен-
тов. Иногда Ш. называют также гвоздь без шляпки.  
ШПИЛЬКА ЗЕМЛЕМЕРНАЯ – стальные шпильки длиной 25-40 см и 
диаметром 5-6 мм. Один конец Ш.з., втыкаемый в землю, заострен, а на ее 
другом конце имеется кольцо (для переноски и вытаскивания). В комплект 
мерной ленты входит 10 Ш.з.  
ШПИЛЬКА ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ – стальные шпильки длиной до 60 
мм с переменным диаметром (от 1,5 до 3 мм), используемые для вращения 
установочных винтов геодезических приборов.  
ШПИНГАЛЕТ – один из видов оконной (дверной) фурнитуры, представ-
ляет собой металлический штифт (задвижку) для фиксации оконных рам и 
дверей в закрытом положении; как правило, выполняется из металла. 
Исторически Ш. – оконная или дверная задвижка на всю высоту проема, 
приводимая в действие поворотной ручкой в средней части.  
ШПИНГАЛЕТ ЗУБЧАТЫЙ – запирающий окно механизм, в котором 
шестеренка при рукоятке смещает вертикальные запорные стержни, а 
также поперечную задвижку для уплотнения стыка.  
ШПИНДЕЛЬ – 1) вращающийся вал станков с устройством для закреп-
ления заготовок (например, у станков токарной группы) или режущих 
инструментов (например, у сверлильных и фрезерных станков); 2) вал 
прокатного стана, передающий вращение от двигателя к валкам.  
ШПИНЕЛЬ – минерал подкласса сложных оксидов, MgAl2О4, октаэдри-
ческие кристаллы. Цвет красный различных оттенков, зеленый, синий, 
черный, бесцветный, черта белая. Блеск стеклянный. Прозрачная красная и 
(редко) голубая Ш. (так называемая благородная) – драгоценные камни. 
Разновидности по цвету: рубиновая Ш., рубицелл, рубин-балэ и др. Твер-
дость по минералогической шкале 6-8; плотность 3,5-5,1 г/см

3
. Образуется 

при региональном метаморфизме магнезиально-карбонатных пород. Син-
тетические Ш. используются как диэлектрические и магнитные (ферро-
шпинели) материалы.  
ШПИЦ – игловидное завершение башни, остроконечный верх шпиля, 
здания или стены. В архитектуре Петербурга первой четверти XVIII в. Ш. 
уподобляли мачтам кораблей.  
ШПИЦ БАСТИОНА – исходящий угол бастиона, то есть обращенная к 
противнику вершина угла, образованного фасами бастиона.  
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ШПЛИНТ – крепежное изделие в форме проволочного стержня полу-
круглого сечения, сложенного вдвое с образованием головки (для удобства 
разведения выступающих концов одна половинка делается чуть длиннее 
другой). Используется для соединения слабонагруженных деталей (в 
качестве фиксирующего элемента), а также для предотвращения самоот-
винчивания гаек. Ш. вставляют в отверстие, а затем выступающие концы 
отгибают в стороны.  
ШПОН – облицовочный материал в виде тонких (0,2-10 мм, обычно в 
диапазоне 0,35-4 мм) листов древесины, получаемый строганием брусьев 
ценных пород (строганный Ш.), или лущением прямолинейных отрезков 
ствола дерева (кряжей) и коротких пропаренных бревен из березы, ольхи, 
сосны на шпонострогательных станках (лущеный Ш.). Лущеный Ш. ис-
пользуется для изготовления слоистой древесины, фанеры, древеснослои-
стых пластиков, клееных заготовок и для облицовывания изделий или 
сборочных единиц из древесины и древесных материалов с целью улуч-
шения их механических свойств и внешнего вида. Пиленый Ш. (являю-
щийся наиболее высококачественным) изготавливают из древесины ели, 
сибирского кедра, пихты и применяют для декоративно-отделочных работ 
и при изготовлении музыкальных инструментов.  
ШПОН ЛУЩЕНЫЙ – шпон заданной толщины, полученный лущением 
фанерного чурака на лущильном станке, изготовляемый из древесины 
березы, ольхи, клена, ясеня, липы, дуба, бука, осины, тополя, сосны, ели, 
лиственницы, кедра и пихты.  
ШПОН ОБРЕЗНОЙ – шпон, обрезанный с четырех сторон.  
ШПОН ПОЛУРАДИАЛЬНЫЙ – строганый шпон, полученный в полу-
радиальной плоскости.  
ШПОН РАДИАЛЬНЫЙ – строганый шпон, полученный в радиальной 
плоскости.  
ШПОН СТРОГАНЫЙ – шпон, полученный строганием на шпоностро-
гальном станке бруса или ванчеса. Ш.с. отличается красивой текстурой, 
используется как ценный облицовочный материал. Изготавливается из 
березы, бука, граба, груши, клена, красного дерева, липы, ольхи, ореха, 
осины, тополя, ивы, бархатного дерева, вяза, дуба, ильма, карагача, кашта-
на, ясеня, лиственницы, сосны.  
ШПОН ТАНГЕНТАЛЬНЫЙ – строганый шпон, полученный в танген-
тальной плоскости.  
ШПОНКА – 1) вкладыш (металлический или деревянный), закрепляемый 
в теле путем поперечной врезки соединяемых конструктивных элементов, 
предотвращающий их относительное смещение (например, препятствую-
щий сдвигу составных по высоте балок из бревен и брусьев); 2) брусок 
призматической, клинообразной или другой формы, устанавливаемый в 
пазах двух соприкасающихся деталей машин для предотвращения их 
относительного поворота или сдвига; 3) уплотнение из гидроизоляционно-
го материала (например, битума), которым заполнены пазы в швах гидро-
технических сооружений.  
ШПРЕНГЕЛЬ – 1) вытянутая по горизонтали вспомогательная конст-
рукция треугольной, трапецеидальной или многоугольной формы, присое-
диняемая к основной конструкции с целью ее усиления (усиливающая 
балку в плоскости еѐ изгиба). Ш. состоит из струны, одной или нескольких 
стоек, вставленных между струной и низом балки. 2) Завершение налич-
ника, по форме близкое фронтону.  
ШПРИЦ – инструмент, представляющий собой цилиндр ѐмкостью 0,5-
20 мл с поршнем и иглой; применяется в основном в медицине и лабора-
торных исследованиях.  
ШПРИЦБЕТОН – разновидность бетона (торкретбетона с зернами за-
полнителей крупностью не свыше 25 мм), широко применяемого в миро-
вой практике для закрепления горных выработок, создания обделок при 
подземном строительстве гидротехнических и иных сооружений, для 
закрепления откосов каналов и плотин, проезжей части дорог и пр., а 
также для усиления и восстановления бетонных и железобетонных конст-
рукций. Применение Ш. – дальнейшее развитие способа торкретирования.  
ШПРОСС – декоративный элемент, создающий эффект расстекловки, 
который размещается внутри стеклопакета между стеклами и соответст-
венно закрепляется в торцах рамы.  
ШПУНТ – 1) продольный выступ (гребень) на кромке доски (боковой 
стороне бруса) и (или) соответствующий ему паз на кромке (грани) изде-
лия; соединение в Ш. применяется в столярном деле; 2) сама доска (брус) с 
продольным выступом на кромке и соответствующим пазом; 3) стальной 
гранѐный (четырехгранный) или круглый стержень с острым концом для 
обработки камня; 4) см. свая шпунтовая.  
ШПУНТ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ – вертикальный выступ кладки, имеющий 
глубину в полкирпича и ширину в кирпич – для соединения частей кир-
пичного здания, которые контрастны по высоте и при обычной перевязке 
на их стыке получили бы трещины из-за неодинаковой осадки стен.  
ШПУНТ НАГРАДНОЙ – закрепление тонких дощечек или фанеры в 
пазах брусьев, составляющих каркас паркетного щита.  
ШПУНТ СКОВОРОДНЕМ (гребень сковороднем) – способ продоль-
ного сплачивания трех брѐвен с помощью частичного состругивания 
цилиндрической поверхности с вытеской длинных прямоугольных вы-
емок, чтобы ввести гребень на одном бревне в паз на стыке двух других.  
ШПУНТИНА – см. свая шпунтовая.  
ШПУНТУБЕЛЬ – ручной столярный инструмент (рубанок) для выборки 
прямоугольного паза (шпунта) на кромке доски или боковой стороне 
бруса. Ш. позволяет обрабатывать детали разных размеров и делать пазы 
разной глубины и ширины. Состоит из двух корпусов, соединенных вин-
тами, причем в одном из корпусов закрепляют нож.  
ШПУР – искусственное цилиндрическое углубление (полость) в твердой 
среде (бетоне, породе) диаметром до 75 мм, глубиной до 5 м. Предназнача-

ется для размещения зарядов ВВ при взрывных работах, для крепления 
анкеров при сборке конструкций, их облицовке камнем (мрамор, гранит, 
габбро и т. п.). Для бурения Ш. используют перфораторы ударного дейст-
вия, отбойные молотки, электросверла.  
ШПУР ВРУБОВОЙ – шпур взрывного вруба.  
ШПУР ОКОНТУРИВАЮЩИЙ – отбойный шпур, располагаемый на 
контуре горной выработки.  
ШПУР ОТБОЙНЫЙ – шпур, предназначенный для отбойки горной 
породы.  
ШТАБ ОПЕРАТИВНЫЙ НА ПОЖАРЕ – орган руководителя тушения 
пожара для управления силами и средствами на пожаре.  
ШТАБЕЛЕВКА ЛЕСОМАТЕРИАЛА – укладка лесоматериалов в 
штабель при складировании.  
ШТАБЕЛЕР – передвижная машина, оборудованная устройством для 
подъѐма и укладки в штабель (штабелирования) штучных грузов.  
ШТАБЕЛЬ ЛЕСОМАТЕРИАЛА – уложенные в несколько ровных 
параллельных рядов (сложенные в виде правильной формы параллилепи-
педа или куба) доски, бревна и т.п.  
ШТАМБ – часть ствола дерева от корневой шейки до первой скелетной 
ветви нижнего яруса кроны. В садово-парковом искусстве Ш. называют 
безлистную и очищенную от ветвей указанную часть ствола. Как правило, 
штамбовые деревья формируют для аллейных посадок или в качестве 
солитеров.  
ШТАМП – 1) жѐсткая плита с плоской поверхностью, предназначаемая 
для испытания грунтов статическими нагрузками с целью определения их 
несущей способности; 2) инструмент для придания детали заданной кон-
фигурации посредством штамповки – технологической операции, состоя-
щей в пластической деформации заготовки, как с разделением ее на части, 
так и без него; рабочая поверхность Ш. воспроизводит форму поверхности 
изготавливаемого изделия; 3) воспроизводимое на документах и деловых 
бумагах юридического лица (предприятия, учреждения и т.п.) официаль-
ное наименование учреждения и используемое для этого приспособление.  
ШТАМПОВКА – способ обработки давлением металлов и других мате-
риалов, при котором форма и размеры изделия определяются конфигура-
цией инструмента – штампа. Различают Ш. объѐмную и листовую, горя-
чую и холодную, прессовую и молотовую. Ш. называют также само изде-
лие, полученное в результате этого процесса; иногда изделия, полученные 
объѐмной Ш., называют штампованной поковкой.  
ШТАМПОВКА ХОЛОДНАЯ – процесс штамповки без нагрева обраба-
тываемого материала. Ш.х. получают заготовки и готовые изделия из 
листового и полосового материала.  
ШТАНГА ГИДРОМОНИТОРА – соединенные между собой секции с 
одним, двумя или тремя каналами в зависимости от типа выбранной гидро-
струйной технологии возведения фундаментов и подземных сооружений.  
ШТАНГА ЗАВЕРТКИ – деталь завертки, служащая для обеспечения 
плотного закрывания створки окна (как правило, металлопластикового) в 
двух точках.  
ШТАНГА ЗОНДА – часть зонда для исследования грунтов, служащая 
для передачи усилия от устройства для погружения и извлечения на кони-
ческий наконечник.  
ШТАНГЕНЗУБОМЕР – вид штангенинструмента; представляет собой 
сочетание штангенглубиномера и штангенциркуля. Предназначен для 
измерения толщины зуба. Вертикальная линейка служит для установки 
высоты от вершины зуба, на которой производится измерение толщины 
зуба, а горизонтальное устройство – для непосредственного измерения 
толщины зуба.  
ШТАНГЕНИНСТРУМЕНТ – для измерения или разметки линейных 
размеров. Ш. представляет собой две измерительные поверхности (т.н. 
«губки»), между которыми устанавливается размер. Одна из губок состав-
ляет единое целое с линейкой (штангой) с нанесѐнной на ней основной 
шкалой, а другая – соединена с двигающейся по линейке рамкой. К Ш. 
относятся: штангенциркуль – для измерений наружных и внутренних 
размеров до 2000 мм, штангенрейсмас – для разметки и измерений высот 
до 2500 мм, штангенглубиномер, штангензубомер и др. В целях повыше-
ния надежности Ш., как правило, изготовляется из материалов с высокой 
износостойкостью.  
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ – универсальный инструмент для точных изме-
рений. С помощью Ш. измеряют наружные и внутренние размеры деталей 
и изделий, глубины отверстий с точностью до 0,1 или 0,05 мм.  
ШТАП – столярный инструмент для ручного строгания; предназначен для 
образования закруглений на кромках.  
ШТАПИК (раскладка) – деталь (рейка) различной формы (обычной 
плоской или закругленной SoftIine), предназначенные для закрепления 
светопрозрачного (стекла или стеклопакета в раме) или глухого (филенок в 
дверных полотнах) заполнения в створках и дверных полотнах. Традици-
онно Ш. называют деревянный брусок, применяемый для закрепления в 
фальцах стекла или филенки.  
ШТАПИК ОКНА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВОГО – линейный эле-
мент, образующий рамку, закрепляющую стеклопакет в раме. На Ш.о.м. 
обычно имеется паз, куда вставляется дополнительный (не контурный) 
уплотнитель из специальной оконной резины.  
ШТАТ – 1) перечень личного состава работников учреждения, организа-
ции, предприятия, утверждаемый руководителем; 2) постоянный состав 
сотрудников организации, к которому относятся и лица, работающие на 
соответствующем предприятии по совместительству.  
ШТАТИВ – переносное приспособление, обычно в виде складной трено-
ги или струбцины, для установки (жѐсткой фиксации) аппаратов – фото-
графических, геодезических и др.; 2) вертикальная стойка для установки 
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лабораторной посуды и др.  
ШТАТИВ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – принадлежность геодезического при-
бора, предназначенная для установки на грунт и закрепления на нем при-
бора в рабочем положении. 
ШТЕЙН – промежуточный продукт производства некоторых цветных 
металлов (Cu, Ni, Рb и др.) – сплав сульфидов цветных металлов и железа.  
ШТЕККЕР – металлический контактный стержень, частично утопленный 
в изолирующем корпусе, служит однополюсной вилкой штепсельного 
соединения; широко используемый в радиотехнике, электронике.  
ШТЕПСЕЛЬ (розетка электрическая) – приспособление, имеющее два 
гнезда, в которые втыкается вилка с проводом для включения в электриче-
скую сеть переносных аппаратов (ламп, нагревательных приборов и т.д.).  
ШТЕРНШАНЦ – сомкнутое полевого укрепление (чаще временное), в 
плане представляющее собой равноконечную звезду. Применялись в XVII-
XVIII вв.  
ШТИЛЬ – безветрие или очень слабый ветер (со скоростью до 0,5 м/с).  
ШТИФТ – крепежное изделие в форме цилиндрического или коническо-
го стержня для неподвижного соединения (фиксации) деталей изделий при 
сборке.  
ШТИФТ МЕХАНИЗМА ЗАМКА (диск замка) – деталь цилиндрового 
механизма замка, являющаяся в нем рабочим или стопорным элементом.  
ШТИФТ ПРУЖИННЫЙ – цилиндрический штифт трубчатого сечения 
с продольным пазом по его длине, свернутой из пружинной стали.  
ШТИХЕЛЬ (грабштихель) – 1) стамеска, имеющая узкое различного 
профиля лезвие и заточенный (перпендикулярно к оси инструмента) также 
как стамеска, но с меньшим углом резания; Ш. применяется в токарной 
обработке древесины при наружном точении и выполнении узких углуб-
лений; 2) инструмент для гравировальных работ стальной тонкий стер-
жень ромбовидного, клинообразного, полуовального сечения со срезан-
ным концом.  
ШТИХМАС (штихмасс, нутромер) – прибор для измерения внутренних 
линейных размеров изделий. Различают Н. микрометрические (отсчѐт по 
микрометру) и индикаторные (отсчѐт по индикатору). Пределы измерений 
от 0,2 мм до 10 м.  
ШТОК – 1) обычно цилиндрический стержень (сплошной или полый) для 
соединения поршня с ползуном (например в паровой машине, поршневом 
насосе); 2) относительно небольшое интрузивное геологическое тело 
неправильной формы, приближающейся к цилиндрической; обычно кру-
топадающее; рудный Ш. – тело сплошных или почти сплошных руд; 
измеряется десятками метров в поперечнике.  
ШТОКВЕРК – 1) рудное тело неправильной формы; образовано массой 
горной породы, пронизанной густой сетью различно ориентированных 
жил и прожилков из рудных минералов; 2) подземная галерея в руднике.  
ШТОЛЬНЯ – горизонтальная или наклонная подземная горная выработ-
ка, имеющая непосредственный выход на земную поверхность и сечение, 
достаточное для обслуживания подземных горных работ (эксплуатацион-
ных, разведочных, вентиляционных и др.), передвижения людей и грузов.  
ШТОЛЬНЯ КАПТАЖНАЯ – протяженная горизонтальная или слабо-
наклонная горная выработка, сооружаемая в сильно пересеченных местно-
стях. Иногда Ш.к. сопровождаются системой наклонных, горизонтальных 
или восстающих скважин, пробуриваемых в боковых стенках и забойной 
части подземной галереи для увеличения притока воды.  
ШТОРА ВОРОТ – отдельный эластичный элемент или часть целостной 
системы, состоящей из жестких или эластичных плоских элементов, спо-
собная наматываться на вал или на барабан.  
ШТОРА ЖАЛЮЗИЙНАЯ (жалюзи) – оконная штора из узких горизон-
тальных пластинок, укреплѐнных на гибких нитях.  
ШТОРА ЛОНДОНСКАЯ – штора из мягкой ткани, основание которой в 
поднятом положении образует свободную гирлянду.  
ШТОРКА ВЕРТИКАЛЬНАЯ – тип диаграммы направленности, созда-
ваемый специальной линзой Френеля – частью оптической системы, 
которой снабжаются все ПИК-датчики движения. Принимаемые датчиком 
ИК-лучи сконцентрированы, условно говоря, в одной плоскости, проник-
нуть нарушителю через которую (в определенных пределах, разумеется) 
незамеченным невозможно, не вызвав срабатывание датчика. Использу-
ются ИК-датчики с такими линзами, как правило, для надежного перекры-
тия прохода через дверные или оконные проемы.  
ШТОРКА ДЛЯ ВАННОЙ – 1) гибкое или жесткое приспособление типа 
ширмы, позволяющее использовать ванну как душевую кабину; 2) экран 
для ванной, в котором вместо жестких пластин использованы шторки. См. 
также экран для ванной.  
ШТОРМ – буря, длительный, очень сильный ветер, свыше 9 баллов по 
шкале Бофорта и скоростью более 20 м/с, наблюдается обычно при про-
хождении циклона; сопровождается сильным волнением на море и разру-
шениями на суше.  
ШТОФ – плотная шелковая ткань с разводами, употреблявшаяся для 
обивки стен и мебели, а также на занавеси.  
ШТРАБ (штраба) – 1) углубление канавкообразной формы (паз) выре-
заемое штраборезом либо выбиваемое шлямбуром, зубилом и т.п. в стенах 
помещений для скрытой проводки инженерных сетей (прокладки скрытой 
электропроводки, в ряде случаев – металлопластиковых и ПВХ труб ото-
пления или водоснабжения); 2) ступенчатый обрыв в кладке (временный 
торец кирпичной стены), ограниченный зубцами (выступающими кирпи-
чами), сделанный в расчете на продолжение кладки по горизонтали для 
надежной перевязки кирпичей при последующем продолжении кладки 
стены.  
ШТРЕК – горизонтальная подземная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную поверхность и расположенная по 

простиранию месторождения полезного ископаемого. Различают Ш. 
транспортные, вентиляционные и др.  
ШТРИПС – стальная полоса (обычно шириной 400 мм и толщиной 1,75-
10 мм), используемая в качестве заготовки при производстве сварных труб.  
ШТРИХ – черта, линия, выполняемая одним движением руки; одно из 
важнейших изобразительных средств в графике, отдельных видах живопи-
си, в искусстве орнамента и др.  
ШТРИХИ НА ПОКРЫТИИ ЛАКОКРАСОЧНОМ – наличие четких 
канавок, оставленных кистью, вследствие недостаточного розлива лако-
красочного материала.  
ШТРИХОВКА – способ выделения площадей на чертежах, состоящий в 
покрытии их рядом равноотстоящих друг от друга параллельных прямых 
или двух систем взаимно пересекающихся прямых (Ш. в «клетку») и т.п.  
ШТРОБА – см. штраб.  
ШТРОССА – нижняя часть забоя, являющаяся элементом членения его 
профиля при проходке выработок среднего и большого пролѐта горным 
способом.  
ШТУК – 1) см. стук; 2) исторически (в основном в Средние века) обозна-
чение затворявшегося водой состава из гипса, песка и небольшого количе-
ства извести, использовавшегося как материал для отделки стен, изготов-
ления архитектурных деталей и рельефов, а также гипсо-известково-
песчаного штукатурного состава вообще.  
ШТУКА – клееный деревянный щит для расписной подволоки, состав-
ляющий нижнюю плоскость потолка или поверхность паркета.  
ШТУКА ПОДВОЛОЧНАЯ – клееные деревянные щиты для росписи 
потолка.  
ШТУКАТУРКА – 1) отделочный материал, получаемый путем смешения 
в определенной пропорции вяжущих веществ (цемент, известь, гипс и т.п.), 
заполнителей (песка, толченого мела и т.д.) и воды; 2) собственно покры-
тие стен или потолка представляющее собой затвердевший слой (слои) 
строительного раствора (вышеуказанный отделочный материал) на по-
верхности конструктивных элементов здания (стены, потолки). Назначе-
ние Ш. – выравнивание поверхностей строительных конструкций и подго-
товка их к дальнейшей отделке (например, окраске, оклейке), защита 
конструкций от атмосферных воздействий, огня и т.п., повышение их тепло- 
и звукоизоляционных качеств, придание поверхностям декоративных 
свойств (фактуры, формы и т.п.). Устройство монолитной (мокрой) Ш. из-за 
большой трудоѐмкости в современном строительстве часто заменяется 
облицовкой поверхностей листами сухой Ш. заводского производства.  
ШТУКАТУРКА АКУСТИЧЕСКАЯ – специальная штукатурка, в со-
став раствора которой входят легкие заполнители (керамзит, пемза и т.п.) 
определенного гранулометрического состава, повышающего ее звукопо-
глощающие свойства. Ш.а. применяется в отделочных работах для увели-
чения звукопоглощения ограждающих конструкций.  
ШТУКАТУРКА «БАРАШЕК» – декоративная штукатурка с наполните-
лем из камней, не образующих рисунка и нивелирующих небольшие 
изъяны поверхности.  
ШТУКАТУРКА ВЕНЕЦИАНСКАЯ – прозрачная декоративная штука-
турка из мраморной муки, при нанесении создает эффект мрамора. Осно-
вой Ш.в. являются тонкодисперсные частицы (пудра) естественных мине-
ралов (мрамора, извести, гипса) и связующее вещество (чаще всего на 
полимерной или акриловой основе).  
ШТУКАТУРКА ВЕНЕЦИАНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ (античная) – 
современная штукатурка, созданная с применением природной, гашѐной 
особым образом извести, являющейся натуральным агентом против пле-
сени и грибка. Имеет повышенную паропроницаемость и устойчивость к 
щелочам. Изготавливается по традиционным итальянским рецептурам, 
воспроизводит поверхность мрамора с его природными узорами, струк-
турными переходами и прожилками. Передаѐт не только цветовое сходст-
во, но и фактуру природного камня.  
ШТУКАТУРКА ВЕНЕЦИАНСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ – декоратив-
ное многослойное интерьерное покрытие, имитирующее фактуру ценных 
пород мрамора. При нанесении образует глянцевую поверхность, создавая 
эффект шлифованного мрамора. Изготавливается на основе природного 
измельчѐнного мрамора, водной дисперсии акрилового полимера и функ-
циональных технологических добавок. Имеет высокую устойчивость к 
атмосферным, воздушным, химическим воздействиям, коррозии, влаге, 
обладает превосходной морозоустойчивостью, а также отличной стойко-
стью к механическим воздействиям.  
ШТУКАТУРКА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ – штукатурка, выпол-
няемая нанесением обрызга, двух слоев грунта и накрывки с разравнива-
нием грунта по маякам и последующей затиркой.  
ШТУКАТУРКА ГАЛЕЧНАЯ (штукатурка каменная)– смесь гальки с 
цементом для грубого покрытия внешних поверхностей.  
ШТУКАТУРКА ГИПСОВАЯ СУХАЯ (лист гипсокартонный) – 
отделочный строительный материал в виде плоского гипсового листа 
(ГКЛ), облицованного с двух сторон картоном (оклеенного плотной краф-
тбумагой). См. также лист гипсокартонный.  
ШТУКАТУРКА ГРАФФИТО – см. штукатурка сграффито. 
ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНАЯ – комплекс текстурных материалов 
для дизайнерских решений отделки фасадов и интерьеров, представляю-
щий собой штукатурку повышенного художественного качества (цветная, 
под мрамор, террацо, сграффито), с лицевой поверхностью, выполняемой 
из декоративных растворных смесей с последующей обработкой: циклѐв-
кой, насечкой, наброской цветного песка и т.д. Ш.д. позволяет использо-
вать в качестве основы для других материалов или как самостоятельную 
отделку, разнообразить цвет и фактуру отделываемой поверхности, вво-
дить орнамент и плоский рельеф.  
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ШТУКАТУРКА ЗАЩИТНО-ОТДЕЛОЧНАЯ – смесь, образующая в 
затвердевшем состоянии защитно-отделочный слой толщиной не менее 
1 мм на поверхностях элементов зданий и сооружений.  
ШТУКАТУРКА КАМЕННАЯ – см. штукатурка галечная. 
ШТУКАТУРКА «КОРОЕД» – декоративная штукатурка, создающая 
узор из внешне напоминающих структуру коры дерева мелких бороздок, 
которые могут быть нанесены в различных направлениях; иногда создают-
ся также и определенные рисунки. Ш.«к.» прекрасно маскирует дефекты 
поверхности, снижая требования к отделке. Используется как текстурное, 
рельефное покрытие при отделке фасадов и внутренних помещений. Имеет 
высокую стойкость к механическим воздействиям, что позволяет с успехом 
применять материал для оформления общественных и жилых зданий.  
ШТУКАТУРКА МОДЕЛИРУЕМАЯ – мелкозернистая штукатурка, с 
помощью которой можно создать объемный рисунок, что дает широкие 
возможности по декоративному оформлению фасадов.  
ШТУКАТУРКА «МОКРАЯ» (монолитная) – штукатурка, выполняемая 
нанесением на отделываемую поверхность штукатурного раствора.  
ШТУКАТУРКА МОНОЛИТНАЯ – см. штукатурка «мокрая». 
ШТУКАТУРКА «ПОД ШУБУ» – декоративная штукатурка, выполняе-
мая набрасыванием на незатвердевший грунт накрывочного слоя из цвет-
ной цементной растворной смеси с каменными зернами для образования 
бессистемной бугристой поверхности (рельефной фактуры, имитирующей 
колотый камень).  
ШТУКАТУРКА ПРОСТАЯ – штукатурка, выполняемая нанесением 
обрызга и слоя грунта и грубой его затирки соколом.  
ШТУКАТУРКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНАЯ – специальная штукатурка, 
приготовленная из растворных смесей, в число компонентов которых 
входят материалы, поглощающие рентгеновские лучи.  
ШТУКАТУРКА РУСТАМИ (рустованная) – декоративная штукатурка, 
на поверхности которой делаются глубокие борозды, имитирующие швы 
каменной кладки из крупных блоков.  
ШТУКАТУРКА СГРАФФИТО – декоративная штукатурка, выполняе-
мая нанесением нескольких слоев строительных растворов различных 
цветов и последующим частичным снятием или выскабливанием одного 
или двух вышележащих слоев для создания рельефного рисунка.  
ШТУКАТУРКА СПЕЦИАЛЬНАЯ – штукатурка, состав растворной 
смеси которой подобран с цепью придания ей специальных свойств.  
ШТУКАТУРКА СТРУКТУРНАЯ – см. штукатурка фактурная.  
ШТУКАТУРКА СУХАЯ – 1) штукатурка, выполняемая путем облицов-
ки отделываемой поверхности готовыми крупноразмерными листами 
(плитами) заводского изготовления; Ш.с. применяется взамен «мокрой» 
для внутренней отделки стен и перегородок, подшивки потолков, что 
значительно ускоряет окончание отделки здания; 2) большие листы (раз-
мером до 4×1,2 м) толщиной в среднем 10 мм, изготовленные из гипса и 
оклеенные с поверхности и с боковых торцов слоем картона, из гипсово-
локнистой массы (без оклейки картоном), или из измельченных отходов 
древесины путем прессования и термической обработки (сухая органиче-
ская штукатурка). См. также гипсокартон.  
ШТУКАТУРКА «ТЕПЛАЯ» – см. раствор «теплый». 
ШТУКАТУРКА ТЕРРАЗИТОВАЯ – декоративная штукатурка, выпол-
няемая из штукатурных растворных смесей, состоящих из мраморной 
крошки, слюды, вяжущих веществ и красителей.  
ШТУКАТУРКА ТОРКРЕТНАЯ – специальная штукатурка высокой 
плотности из цементной растворной смеси, наносимой под давлением 
сжатого воздуха через сопло на обрабатываемую поверхность.  
ШТУКАТУРКА УЛУЧШЕННАЯ – штукатурка, применяемая в массо-
вом жилищном и промышленном строительстве и выполняемая в не-
сколько слоев с разравниванием их правилом и полутѐрком.  
ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ – штукатурка, неоднородная зернистая 
масса, в которую добавлены различные гранулы (мелкие камушки, гра-
нитная крошка, хлопковое, древесное волокно). Эти добавления придают 
поверхностям стен и фасадам изысканный вид и скрывают недостатки, 
кроме того они укрепляют стены. Ш.ф. позволяет создавать весьма разно-
образные стилевые и цветовые эффекты (перламутр с золотым, серебря-
ным или бронзовым отливом, металл, шѐлк, сатин, бархат, мозаика и др.), 
могут быть тонированы в широком диапазоне цветовых решений. Ш.ф. 
обладает высокой устойчивостью к механическим повреждениям и спосо-
бен скрывать микротрещины в поверхности, на которую наносится. В 
зависимости от типа, консистенции и способа нанесения Ш.ф. способны 
создавать самые разнообразные покрытия с бесчисленными вариантами 
рельефа, структур, эффектов и оттенков. Помимо традиционных сфер 
применения, Ш.ф. используются для создания орнаментов, рисунков и 
целых художественных панно. Ш.ф. способна зрительно увеличить про-
странство, создав дополнительный объѐм в помещении, исправить некото-
рые недостатки помещения.  
ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ АКРИЛОВАЯ – готовая к использова-
нию штукатурка, устойчивая к воздействию климатических условий, но 
уступающая минеральной по паропроницаемости. Ш.ф.а. выпускается 
белого цвета и хорошо колеруется в любой цвет и оттенок. Ш.ф.а. легко 
наносится и моется, при нормальных условиях просыхает неделю. 
ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ – штукатурка, 
изготовленная на основе цемента, разводится водой. Ш.ф.м. паропрони-
цаема, пожаробезопасна, используется для наружных работ. Ш.ф.м. произ-
водиться со средним размером зерна, что даѐт возможность точно плани-
ровать рисунок и расход материала. Ш.ф.м. лучше не использовать для 
отделки фасадов зданий, которые расположены вдоль дороги, из-за низкой 
устойчивости к вибрации.  
ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ СИЛИКАТНАЯ – штукатурка, изго-

товленная на основе «жидкого стекла»; обладает высокой паропроницае-
мостью, но считается вредной для здоровья, к тому же имеет ограниченную 
цветовую гамму. Используется только вместе с силикатной грунтовкой.  
ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ СИЛИКОНОВАЯ – штукатурка, 
изготовленная на основе смол; обладает хорошей паропроницаемостью, 
грязе- и водоотталкивающими свойствами. Благодаря самому длительно-
му сроку эксплуатации еѐ часто используют при реставрации зданий. 
Ш.ф.с. используется только вместе с силиконовой грунтовкой. Ш.ф.с. 
обычно считается самым прогрессивным из применяемых в современном 
строительстве.  
ШТУЛЬП – профиль для двустворчатых окон из профиля ПВХ с откид-
ным открыванием. Ш. подобно импосту, служит для соединения двух 
оконных створок, но в штульповом соединении одна створка, не имея 
оконной ручки, при открывании зависима от другой (т.е. ее можно от-
крыть, лишь после открывания основной, оборудованной ручкой и запи-
рающей фурнитурой). При этом створка без ручки не может быть поворот-
но-откидной. Преимущества Ш. соединения перед импостом заключается в 
том, что при полностью открытых двух створках, проем полностью свобо-
ден, поскольку в отличие от импоста Ш. крепится не к раме, а к створке.  
ШТУРВАЛ – орган управления заслонками в трубопроводах и т.д., а 
также различной техникой – самолѐтом (элеронами и рулями высоты), 
судном (рулѐм). 
ШТУРМБРЕГГЫ – см. герзилион.  
ШТУРМОВКА – переносная пожарная лестница с крюком, с помощью 
которого еѐ можно подвесить за подоконник вышележащего этажа.  
ШТУРМФАЛ – наклонный или горизонтальный оборонительный тын; 
бревна, уложенные вплотную друг к другу в виде наклонного или гори-
зонтального палисада, помещенного в отлогостях эскарпа или, реже, 
контрэскарпа, обычно перпендикулярно к ним. Применялся как средство, 
затрудняющее подъем по эскарпу или спуск в ров.  
ШТУФ – кусок горной породы произвольной формы и небольших разме-
ров, зависящих от назначения Ш.  
ШТУЦЕР – 1) короткий отрезок трубы (соединительный патрубок) 
обычно с наружной резьбой на концах, служащий для соединения труб 
между собой; с помощью Ш. подсоединяют трубы к резервуарам, аппара-
там, контрольно-измерительным приборам и т.п. 2) присоединенный к 
трубопроводу или устройству и служащий для выпуска воды или воздуха, 
а также отбора жидкости из трубопровода с целью измерения еѐ давления 
отрезок трубы небольшого диаметра.  
ШТЫБ – каменный уголь, размеры частиц которого обычно менее 6 мм.  
ШТЫРЬ – гладкий цилиндрический стержень с коническим концом, 
служащий для центровки и направления спариваемых (обычно по плоско-
сти) разъемных частей конструкции. Например, металлический стержень, 
устанавливаемый в цементобетонном покрытии поперек швов, чтобы 
обеспечить передачу нагрузки с одной плиты на другую при сохранение 
возможности свободного перемещения плит в направлении штыря.  
ШТЫРЬ ИЗОЛЯТОРА – арматура штыревого изолятора для установки 
штыревого изолятора на траверсе опоры или на вершине стойки опоры.  
ШУБА – см. штукатурка «под шубу».  
ШУБУ УН ХОНОГ – характерные для фризов буддийских сооружений 
разноцветные кронштейны, в треугольный контур которых вписаны сту-
пенчатые кубические выемки.  
ШУГА – скопления рыхлого губчатого льда в водной толще или на по-
верхности водоѐма. Образуется главным образом из кристалликов глубин-
ного льда (внутриводного и донного). Возникает до ледостава преимуще-
ственно на горных и порожистых реках. 
ШУГОСБРОС – устройство в виде лотка для захвата шуги и пропуска ее 
в нижний бьеф через гидротехническое сооружение или в обход его.  
ШУЛЫ – деревянные стойки в каркасе мазанки.  
ШУМ – 1) нерегулярное или статистически случайное колебание какой-
либо физической величины; 2) одна из форм физического (волнового) 
загрязнения, аккомодация к которой невозможна; беспорядочные колеба-
ния разной физической природы, характеризующиеся случайным измене-
нием амплитуды, частоты и др.  
ШУМ АКУСТИЧЕСКИЙ – беспорядочные (непериодические, случай-
ные или статистические) звуковые колебания разной физической природы, 
характеризующиеся случайным изменением амплитуды, частоты и др. 
Беспорядочные внешние колебания (автотранспорт, промышленные уста-
новки и т.д.) и внутренние источники (инженерное оборудование зданий) 
различной частоты, вызывающее ощущение дискомфорта. В быту – вся-
кий неприятный, нежелательный звук или совокупность звуков, мешаю-
щих восприятию полезных сигналов (речи, музыки, отдыху, работе), 
нарушающих тишину, оказывающих вредное или раздражающее воздей-
ствие на организм человека, снижающих его работоспособность. Ш.а., 
рассматриваемый как всякий нежелательный, мешающий, неприятный 
или вредный звук – одна из форм физического загрязнения окружающей 
среды, вызывающая раздражение, а иногда и поражение органов слуха.  
ШУМ В ВОЗДУХОВОДЕ, ПРИСОЕДИНЕННОМ К ВЕНТИЛЯТОРУ 
– шум, излучаемый из входного или выходного патрубков вентилятора в 
присоединенный всасывающий или нагнетательный воздуховод.  
ШУМ ВОЗДУШНЫЙ – акустический шум, распространяющийся в 
воздухе.  
ШУМ ВСАСЫВАНИЯ ИЛИ НАГНЕТАНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА – 
шум, излучаемый в окружающее пространство открытым входным или 
открытым выходным патрубком вентилятора или коротким воздуховодом 
длиной l ≤ 5D, где D – диаметр (или эквивалентный диаметр) входного или 
выходного патрубка.  
ШУМ, ИЗЛУЧАЕМЫЙ КОРПУСОМ ВЕНТИЛЯТОРА – шум, излу-
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чаемый в окружающее пространство корпусом вентилятора при наличии 
воздуховодов, присоединенных к всасывающему и нагнетательному пат-
рубкам вентилятора.  
ШУМ НЕПОСТОЯННЫЙ – акустический шум, уровень звука которого 
изменяется во времени более чем на 5 дБ.  
ШУМ ОПАСНЫЙ – любой звук, который может вызвать потерю слуха 
или быть вредным для здоровья или опасным в другом отношении.  
ШУМ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ – флуктуации тока и напряжения, 
возникающие в радиоэлектронной аппаратуре в результате дробового 
эффекта в электронных приборах (дробовой шум), фликкер-эффекта, 
теплового движения носителей заряда в проводниках (тепловой шум), 
теплового излучения Земли и земной атмосферы, а также Солнца, звѐзд, 
межзвѐздной среды, планет (Ш. космического происхождения) и т.д.  
ШУМ СТРУКТУРНЫЙ – шум, распространяющийся в твердых телах 
(конструкциях) и излучаемый ими в воздух.  
ШУМ УДАРНЫЙ – акустический шум, возникающий в помещении под 
перекрытием при работе на данном перекрытии стандартной ударной 
машины.  
ШУМОГЛУШИТЕЛЬ – устройство для снижения уровня аэродинами-
ческого шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха.  
ШУМОЗАЩИТА – комплекс градостроительных, архитектурных и 
конструктивных мероприятий, направленных на снижение уровня шума в 
среде обитания. Существует две группы Ш. Первая – сокращение интен-
сивности за счет совершенствования механизмов – источников шума, 
вторая – устройство шумозащитных экранов и барьеров (например, герме-
тичных окон и дверей, стенок-отражателей и полос озеленения).  
ШУМОМЕР – прибор для измерения уровня звукового давления (уровня 
громкости звука).  
ШУМОПЕЛЕНГАТОР – прибор для обнаружения и определения на-
правления прихода (пеленга) звука или шума; применяется в гидроакустике.  
ШУНГИЗИТ – искусственный пористый (вспученный) материал, полу-
чаемый при обжиге шунгитсодержащих гонных пород (залегающих в 
основном в Карелии). Ш. используется в качестве пористого заполнителя 
для легких бетонов (шунгизитобетон) и теплоизоляционной засыпки.  
ШУНГИЗИТОБЕТОН (бетон шунгизитный) – легкий бетон на запол-
нителе из шунгизитового щебня или гравия.  
ШУНГИТ («сланец аспидный») – метаморфические горные породы 
докембрийского возраста (углистый или битуминозный сланец, алевроли-
ты), содержащие большое количество метаморфизованного органического 
вещества. Продукт воздействия интрузивных пород на битуминозные 
осадки. Состоит из аморфного углерода с примесью неорганического 
вещества (Ш. – природный аналог стеклоуглерода). Цвет черный, сильный 
полуметаллический блеск, раковистый излом. Твердость по минералоги-
ческой шкале 3,5-4; плотность 1,84-1,98 г/см

3
. Ш. используются для полу-

чения шунгизита, отличаются высокой химической стойкостью, достаточ-
но высоким сопротивлением истиранию, морозостойкостью. Применяется 
как заполнитель для легкого бетона (т.н. шунгизит), как теплоизоляцион-

ный материал, для наружной облицовки и внутренней отделки зданий, а 
также для изготовления красок.  
ШУНТ – электрический проводник или магнитопровод, присоединяемый 
параллельно участку электрической или магнитной цепи для ответвления 
части электрического тока (магнитного потока) в обход данного участка 
при нежелательности или невозможности пропустить весь ток (поток) 
через данную цепь. Например, Ш. используются для расширения пределов 
измерений амперметров. Ш.,. изготовляют в виде пластин, лент, проволоки.  
ШУНЬЯ – в традиционном средневековом индийском садово-парковом 
искусстве название сада без зеленых насаждений, разбитого на плоской 
территории, украшенного узором из параллельных борозд в грунте. 
ШУРУП – металлическое крепежное изделие в форме стержня с фигур-
ной головкой в верхней части, наружной специальной резьбой (винтовой 
нарезкой, имеющей треугольный заостренный профиль и бóльшую шири-
ну впадины по сравнению с шириной зуба) по длине и заборным конусом 
в нижней части для лучшего ввинчивания. При вращении (вворачивании) 
Ш. деформируя материал, формирует (и/или резьбу в имеющемся отвер-
стии) и заполняет собой отверстие соединяемого деревянного или пласт-
массового изделия. Ш. выпускают с полукруглой, потайной и полупотай-
ной головками; шлиц на головке делают прямым или крестообразным.  
ШУРУПОВЕРТ – ручная машина, предназначенная для завинчивания 
винтов, шурупов, болтов и гаек.  
ШУРУПОВЕРТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ (электрошуруповерт) – элек-
трифицированный инструмент для завинчивания и вывинчивания шуру-
пов (винтов). Ш.э. оснащается специальными насадками (битами) – от-
вертками с прямыми, крестообразными или фигурными жалами.  
ШУРФ – вертикальная или, реже, наклонная горная выработка прямо-
угольного, квадратного или круглого (дудка) сечения небольшой глубины 
(обычно до 25 м), проводимая непосредственно с земной поверхности 
(имеющая выход на поверхность) для разведки полезных ископаемых, 
вентиляции, водоотлива, а также транспортирования материалов, спуска и 
подъема людей или для др. целей.  
ШУРФОВАНИЕ – один из способов ведения поисков и разведки место-
рождений горных пород, а также разведки грунтов посредством проведе-
ния шурфов.  
ШУТИХА – парковый фонтан с комическим сюрпризом.  
ШХЕРЫ – небольшие, преимущественно скалистые острова близ невы-
соких сложно расчленѐнных берегов морей и озѐр. Распространены глав-
ным образом в областях плейстоценового оледенения (Финляндия, Шве-
ция); представляют собой преимущественно затопленный неглубоким 
морем ландшафт «бараньих лбов», в некоторых случаях – затопленные 
ледниковые формы (друмлины, камы, озы).  
ШЫФЭДЗАПЭ – коновязь с небольшим навесом в традиционной черкес-
ской усадьбе.  
ШЮТГЕЛЬБ (шитгельб) – светло-желтая краска в царской России 
широко употреблявшаяся в смеси с мелом для малярных работ.  
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ЩАЛКА – тонкие прутья для скрепления брѐвен в деревянных мостах.  
ЩЕБЕНЬ – 1) строительный материал, представляющий собой остро-
угольные куски (обломки) камня размером 5-70 мм (для гидротехническо-
го строительства до 150 мм). Щ. может иметь как природное (образовался 
при выветривании горных пород), так и искусственное происхождение 
(получен путем специального дробления твердых горных пород или ис-
кусственных каменных материалов, шлаков и т.п.). Обычно Щ. получают 
путем дробления бутового камня, валунов, гальки или взрыва горных 
пород с последующим дроблением до соответствующей фракции; приме-
няется в основном в качестве крупного заполнителя в бетоны, в дорожном 
строительстве (дорожных покрытиях), как балласт под железнодорожные 
пути и др.; 2) Современные геологические отложения, состоящие из ост-
роугольных обломков горных пород размером до 100 мм – продукт раз-
рушения коренных пород при выветривании; залегают в виде рыхлых или 
слабо связанных (слабосцементированных) скоплений.  
ЩЕБЕНЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ – щебень, получаемый дроблением и 
измельчением горных пород и обладающий декоративными свойствами.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД – неорганический зернистый сыпучий 
материал с зернами крупностью свыше 5 мм, получаемый дроблением 
годных пород, гравия и валунов, попутно добываемых вскрышных и 
вмещающих пород или некондиционных отходов горных предприятий по 
переработке руд (черных, цветных и редких металлов металлургической 
промышленности) и неметаллических ископаемых других отраслей про-
мышленности и последующим рассевом продуктов дробления.  

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ПЛОТНЫХ – минеральный зерни-
стый сыпучий материал, получаемый дроблением массивных извержен-
ных (магматических) интрузивных горных пород (гранит, диорит, габбро и 
др.) со средней плотностью от 2,5 до 3,0 г/см

3
.  

ЩЕБЕНЬ ИЗ ГОРНЫХ ПОРОД ПЛОТНЫХ ДЛЯ БАЛЛАСТНОГО 
СЛОЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ – неорганический зернистый 
сыпучий материал с номинальным размером зерен от 2,5 до 6 см, получае-
мый дроблением изверженных горных пород с последующим рассевом 
продуктов дробления.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ ГРАВИЯ – неорганический зернистый сыпучий строи-
тельный материал, получаемый дроблением гравия и валунов и рассевом 
продуктов дробления.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ КАМНЯ ПРИРОДНОГО – неорганический зернистый 
сыпучий строительный материал, получаемый дроблением скальных 
горных пород и рассевом продуктов дробления.  
ЩЕБЕНЬ ИЗ ПОПУТНО ДОБЫВАЕМЫХ ПОРОД И ОТХОДОВ 
ОБОГАЩЕНИЯ – щебень (песок), получаемый соответственно дробле-
нием и измельчением горных попутно добываемых пород или отходов 
горно-обогатительных предприятий угольной, металлургической, химиче-
ской и других отраслей промышленности.  
ЩЕБЕНЬ КУБОВИДНЫЙ – щебень узких фракций с содержанием 
зерен кубовидной формы не менее 50% по массе и содержанием зерен 
пластинчатой (лещадной) и игловатой форм не более 15% по массе.  
ЩЕБЕНЬ КУБОВИДНЫЙ МЕЛКИЙ – щебень кубовидный с разме-
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ром зерен от 2,5 до 5 мм.  
ЩЕБЕНЬ МЕЛКИЙ – щебень с зернами размером 15-20-25 мм. 
ЩЕБЕНЬ СРЕДНИЙ – щебень с зернами размером 20-40 мм. 
ЩЕБЕНЬ КРУПНЫЙ – щебень с зернами размером 40-70 мм. 
ЩЕБЕНЬ ОБРАБОТАННЫЙ ВЯЖУЩИМ (черный) – изготовлен-
ный путем обработки в установке органическим вяжущим рядового щебня 
или щебня отдельных сортов по крупности, применяемый для сооружения 
покрытий и оснований. 
ЩЕБЕНЬ ОЧЕНЬ КРУПНЫЙ – щебень с зернами размером 70-120 мм.  
ЩЕБЕНЬ РЯДОВОЙ – полученный дроблением щебень, у которого 
отделены высевки (мельче 3-5 мм), с зернами размером до 40 мм (нор-
мальный Щ.р.) или размером до 70 мм (крупный Щ.р.). 
ЩЕБЕНЬ СОРТОВОЙ (фракционный) – щебень, полученный после 
дробления и отделения высевок мельче 5(3) мм и зерен крупнее 70 мм, 
разделенный на сорта по крупности путем прогрохотки через набор сит с 
отверстиями 10, 15, 20, 25 и 40 мм. 
ЩЕБЕНЬ УЗКИХ ФРАКЦИЙ – дробленый каменный материал с раз-
мером зерен, соответствующим стандартным ситам с круглыми отвер-
стиями диаметром от 2,5 до 20 мм, разделенный на фракции диапазоном 
2,5 или 5 мм.  
ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИОННЫЙ – см. щебень сортовой. 
ЩЕБЕНЬ ЧЕРНЫЙ – см. щебень, обработанный вяжущим.  
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ – неорганический зернистый сыпучий матери-
ал с крупностью зерен свыше 5 мм, получаемый дроблением закристалли-
зированных шлаков черной (доменных и ферросплавных) и цветной (ни-
келевых и медеплавильных) металлургии, химического производства, 
тепловых электростанций и других предприятий.  
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ ЛИТОЙ – неорганический зернистый сыпу-
чий материал, полученный при разливе огненножидких шлаков и их отжи-
ге или при медленном охлаждении водой. 
ЩЕБЕНЬ ШЛАКОВЫЙ ОТВАЛЬНЫЙ – неорганический зернистый 
сыпучий материал, полученный при дроблении кислых отвальных шлаков.  
ЩЕБНЕУКЛАДЧИК (распределитель щебня) – самоходная или при-
цепная машина, предназначенная для равномерного распределения гра-
вийных и щебеночных материалов при строительстве и ремонте автомо-
бильных дорог. 
ЩЕКА – передняя и задняя плоскости арки либо торец, срез свода.  
ЩЕКА АМБРАЗУРЫ (бойницы) – боковая поверхность (плоскость) 
амбразуры (бойницы); см. также амбразура, бойница.  
ЩЕКА ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРЕННЯЯ – вертикальная боковая поверх-
ность лестницы, обращенная внутрь лестничной клетки.  
ЩЕКОЛДА – рычажный запор в виде железной полосы, прикрепленной 
горизонтальной осью на конце к дверному полотнищу.  
ЩЕЛЁВКА (шелевка) – см. шелевка.  
ЩЕЛЕМЕР – приспособление для измерения величины развития трещин 
по трем направлениям.  
ЩЁЛОК СУЛЬФИТНЫЙ – раствор, образующийся при сульфатной 
варке целлюлозы. Содержит углеводы и лигносульфонаты. 
ЩЁЛОК СУЛЬФИТНО-ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ – отход производства 
целлюлозных заводов по сульфитному способу варки, отработанный 
варочный раствор, имеющий кислый характер, вследствие присутствия 
сернистого ангидрида, условно названный щелоком.  
ЩЕЛОЧЕСТОЙКОСТЬ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – способность 
плитки противостоять воздействию заданной щелочи определенной кон-
центрации при определенных условиях без последующего появления 
дефектов на глазурованной поверхности и (или) разрушения черепка.  
ЩЁЛОЧНОСТЬ БЕТОНА – показатель, отражающий наличие щелоч-
ных соединений о бетоне, характеризующийся величиной рН (плотный 
бетон на портландцементе имеет рН = 12,5-13,1).  
ЩЁЛОЧНОСТЬ БЕТОНА БИКАРБОНАТНАЯ – характеристика, 
отражающая содержание ионов бикарбонатов в жидкой агрессивной среде.  
ЩЁЛОЧЬ (щелочи) – хорошо растворимые в воде основания, создаю-
щие в водном растворе большую концентрацию ионов ОН
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. К Щ. относят-

ся гидроксиды металлов подгрупп Iа и IIа периодической системы; напри-
мер, NaOH, Ba(OH)2. Широко применяются в промышленности.  
ЩЕЛЫГА – встречающееся в литературе искаженное написание термина 
«шелыга»; см. шелыга. 
ЩЕЛЬ ФОРТИФИКАЦИОННАЯ – укрытие в виде короткого, узкого и 
глубокого рва (2-2,5 м), предназначенное для временного пребывания 
бойцов во время артиллерийского обстрела, бомбардировки авиации и для 
защиты от танков. Различают Щ.ф. открытые и перекрытые (блиндиро-
ванные). Щ.ф. получили массовое распространение во время I мировой 
войны 1914-18 гг., когда они сменили так называемые шрапнельные рови-
ки. Щ.ф. возводятся как временная мера при отсутствии других более 
солидных укрытий. 
ЩЕЛЬ ФУНДАМЕНТА ЩЕЛЕВОГО – узкая траншея шириной 100-
400 мм и глубиной не менее 0,5 м.  
ЩЕПА – 1) полуфабрикат (частицы древесины), получаемый путем из-
мельчения древесного сырья рубильными машинами и специальными 
устройствами. Различают Щ. технологическую, зеленую (содержит примесь 
листьев и коры) и топливную. Технологическая Щ. используется для произ-
водства древесноволокнистых и древесностружечных плит. 2) См. лещадь.  
ЩЕПА КРОВЕЛЬНАЯ – см. дранка. 
ЩЕПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПЛИТ ДРЕВЕСНОСТРУ-
ЖЕЧНЫХ – древесное сырье длиной от 5 до 60 мм и толщиной до 30 мм, 
предназначенное для изготовления древесностружечных плит.  
ЩЕРБИНА ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ – дефекты керамических 
плиток, представляющие собой мелкие отколы на краях плитки.  

ЩЕРБИНА ЧЕРЕПИЦЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ – углубления на поверх-
ности черепицы, образующиеся при формовке экструзией.  
ЩЕТИНА – жѐсткий упругий волосяной покров из утолщѐнных остевых 
волос у некоторых животных (например, у свиней и барсуков). Из Щ. 
делают щѐтки, кисти.  
ЩЁТКА ДОРОЖНАЯ – подметально-уборочная машина с рабочим 
органом щѐточного или щѐточно-вакуумно-пневматического типа.  
ЩИП – деревянные шпонки для сплачивания венцов в срубе и досок пола.  
ЩИПЕЦ – 1) верхняя часть треугольного очертания торцовой стены 
здания, ограниченная двумя скатами кровли и в отличие от фронтона не 
имеющая карнизной тяги снизу (не отделяется горизонтальным карнизом 
от плоскости всей стены); 2) верх стены фасада, также ограниченный 
двумя скатами крыши, но имеющий сложный рисунок завершения снизу; 
3) (щипцовый фронтон) островерхий фронтон, образуемый крутыми 
скатами кровли. В отличие от обычного треугольного фронтона, не отде-
ляется снизу горизонтальным карнизом, а является частью фасадной сте-
ны. Типичен для средневековой архитектуры Северной Европы; 4) декора-
тивный треугольник, венчающий окно, портал и другие части готической 
постройки; то же, что и вимперг.  
ЩИРА – см. лещадь.  
ЩИТ АНГЛИЙСКИЙ – 1) геральдический щит, по форме близкий 
варяжскому, но с двумя симметричными дугообразными выемками не-
большой кривизны но верхнему обрезу; 2) геральдический щит по форме 
близкий французскому, но с двумя остроконечными выступами по сторо-
нам, расширяющими его верхний обрез.  
ЩИТ БРОНЕВОЙ – фортификационное приспособление, представляю-
щее собой небольших размеров листы брони, имеющие назначением 
защищать одиночных стрелков или небольшие группы от неприятельского 
прицельного ружейно-пулеметного огня. Щ.б. состоит из щитового полот-
на со щелью для стрельбы и вспомогательных приспособлений. Саперные 
Щ.б. раньше применяли для производства саперных работ.  
ЩИТ ВАРЯЖСКИЙ – обращенный книзу острием и вытянутый по 
вертикали геральдический щит в виде равнобедренного треугольника с 
выпуклыми боковыми сторонами.  
ЩИТ ВОРОТ – 1) створка ворот; 2) верхняя часть царских врат, поме-
щенная над створками и обычно включающая в себя изображение Тайной 
вечери.  
ЩИТ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – см. платформа геологическая.  
ЩИТ ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – в геральдике – главная часть герба, объе-
диняющая его наиболее важные индивидуальные элементы; символизиру-
ет рыцарский щит. Щ.г. представляет собой поле, которое обрамляет 
символы или в котором изображаются символы. Щ.г. часто являлся эле-
ментом декоративного оформления зданий (особенно в Средние века).  
ЩИТ ИСПАНСКИЙ – геральдический щит с соотношением высоты и 
ширины 9:8, по форме близкий прямоугольнику, вертикальные стороны 
которого плавно переходят внизу в полукружие.  
ЩИТ ИТАЛЬЯНСКИЙ – геральдический щит в виде вертикального 
эллипса или овала.  
ЩИТ КЛИНЧАТЫЙ – геральдический щит, разделенный через центр 
вертикалью, горизонталью и двумя диагоналями.  
ЩИТ НЕМЕЦКИЙ – 1) асимметричный геральдический щит с полу-
круглой выемкой для копья в верхней части левой (от зрителя) стороны; 2) 
симметричный геральдический щит с прихотливыми очертаниями боко-
вых криволинейных сторон.  
ЩИТ ОПАЛУБКИ – первичный формообразующий элемент опалубки.  
ЩИТ ОПАЛУБКИ ТЕРМОАКТИВНЫЙ – щит опалубки, оснащен-
ный электрическими нагревательными элементами, с внешней стороны 
изолированный электрозащитными и утепляющими слоями.  
ЩИТ ПАРКЕТНЫЙ – состоят из паркетных планок, квадратов шпона 
или фанерной облицовочной плиты, которые наклеены с определенным 
рисунком на основание.  
ЩИТ ПОЛЬСКИЙ – расширяющийся книзу геральдический щит с 
усеченными верхними углами и S-образным изгибом боковых сторон.  
ЩИТ ПРОХОДЧЕСКИЙ – подвижная конструкция (передвижная 
механизированная крепь), находящаяся в голове строящегося туннеля и 
обеспечивающая защиту от горного давления и вывалов породы при 
сооружении тоннелей, выработок шахт и др., а также безопасную разра-
ботку породы в забое, погрузку ее на внутритуннельный транспорт и 
возведение крепи (обделки). Щ.п. бывают немеханизированные (разработ-
ка породы ведется вручную) и механизированные.  
ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ (щиток распределительный) – 
место размещения электрооборудования (предохранителей, рубильников, 
приборов учета и т.п.) в здании (сооружении). Щ.р. –электротехническое 
устройство, объединяющее коммутационную, регулирующую и защитную 
аппаратуру, а также контрольно-измерительные и сигнальные приборы.  
ЩИТ СДВИНУТО-ШАХМАТНЫЙ – геральдический щит, разделен-
ный на горизонтальные ряды из квадратов таким образом, что их верти-
кальные стороны в каком-либо ряду упираются в середины горизонталь-
ных сторон квадратов соседнего ряда.  
ЩИТ СТРЕЛКОВЫЙ – элемент фортификационных сооружений; 
стальной лист с прорезью для стрельбы и наблюдения, применяющийся 
пехотой в полевой войне для защиты головы стрелка при стрельбе через 
бруствер. Состоит из щитового полотна, опоры и добавочных приспособ-
лений – задвижки для бойницы, приспособления для носки и пр. Размеры 
Щ.с.: для стрельбы лежа 35×50 см, для стрельбы с колена 90×60 см, для 
стрельбы стоя 150×160 см. Минимальный вес 4 кг.  
ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ – комплексное устройство для централизованного 
контроля и управления технологическими процессами промышленных 
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предприятий, электростанций, систем газо-, тепло-, водоснабжения и т.п. с 
помощью различной измерительной и сигнальной аппаратуры.  
ЩИТ УСЕЯННЫЙ – геральдический щит, в пределах которого изобра-
жено более двенадцати фигур.  
ЩИТ ФРАНЦУЗСКИЙ – основная форма геральдического щита в 
русской геральдике, близкая прямоугольнику с отношением высоты к 
ширине 9:8, причем нижние углы скруглены, а середина основания плавно 
заострена книзу.  
ЩИТ ЧЕТВЕРОЧАСТНЫЙ – геральдический щит, разделенный на 
четыре примерно равные части путем одновременного рассечения и пере-
сечения.  
ЩИТ ЧЕТВЕРОЧАСТНЫЙ СКОШЕННЫЙ – геральдический щит, 
разделенный на четыре примерно равные части путем одновременного 
скошения справа и слева.  
ЩИТОДЕРЖАТЕЛЬ – в геральдике – фигуры людей и животных, 

включенные в герб и поддерживающие с боков его щит; помещались лишь 
в гербах лиц, занесенных в 4-ю, 5-ю и 6-ю части родословных книг.  
ЩИТОК ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ – почетная фигура в форме французско-
го щита, помещенная в центре основного геральдического щита (по шири-
не и высоте примерно равна его трети). См. также щит геральдический.  
ЩИТОК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРУППОВОЙ – устройство, в котором 
установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только 
аппараты защиты) для отдельных групп светильников, штепсельных 
розеток и стационарных электроприемников.  
ЩУП ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ – калиброванные пластины для проверки 
зазоров между поверхностями. Толщина одной пластины в диапазоне 20 
мкм – 1 мм. Обычно выпускается набор пластин различной толщины.  
ЩЭЩ – см. бэу. 

 

 
 

 

 
 

ЫЫ  
 

 
 

 
ЫЛАШ – крытый корой навес над котлами общественного очага в центре 
башкирского сенокосного стойбища.  
ЫНДЫР – 1) задний двор традиционной крестьянской усадьбы сергач-
ских татар-мишарей, включающий в себя ток для молотьбы, ригу или овин 
(иногда и баню); 2) ток в традиционной балкарской усадьбе, в центре 
которого находился столб с ремнем для быков, вытаптывавших зерно из 
колосьев, – для последующего размола водяной или ручной мельницей.  
 

ЫНЛУ (нынлу) – см. нынлу. 
ЫСТЫК – традиционная башкирская коптильня, состоящая из двух 
частей, которые соединяются дымоходом со слабым уклоном: в одной 
(яма с расширением ниже уровня земли или заглубленный в нее сруб) 
разводится огонь, в другой (в виде сруба) на жердочках вывешиваются и 
подвергаются копчению заготовки из кожи для больших сосудов под 
кумыс.  
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ЭБОНИТ – твердый продукт вулканизации натурального или синтетиче-
ского каучука большими количествами серы (до 50% от массы каучука). 
Образующийся твердый материал хорошо поддается механической обра-
ботке, негигроскопичен, газонепроницаем, отличается высокой кислото- и 
щѐлочестойкостью, электроизоляционными свойствами. В отличие от 
имеющей сходную технологию изготовления резины Э. не проявляет 
высокоэластичных свойств. Применяется, например, для изготовления 
аккумуляторных баков, электроизоляционных деталей приборов и т.п.  
ЭВАКУАЦИЯ – вынужденный процесс выхода (самостоятельного дви-
жения) или организованного вывода людей из зоны чрезвычайной ситуа-
ции (помещения, здания, сооружения, района), где имеется возможность 
воздействия на них опасных факторов (например, пожара), с целью пре-
дотвращения возможного воздействия на них указанных опасных факто-
ров. Э. осуществляется обычно по специально предусмотренным маршру-
там – эвакуационным путям.  
ЭВАКУАЦИЯ БЕЗОПАСНАЯ ПРИ ПОЖАРЕ – процесс организован-
ного самостоятельного движения людей в здании, сооружении, а также 
несамостоятельное перемещение людей, относящихся к маломобильным 
группам населения, осуществляемое обслуживающим персоналом, при 
пожаре в безопасную зону, при котором интервал времени от момента 
обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации не превышает 
необходимого времени эвакуации.  
ЭВАКУАЦИЯ ВЫНУЖДЕННАЯ – эвакуация людей при пожаре или в 
других чрезвычайных ситуациях из зоны, где имеется возможность воз-
действия на них опасных факторов. 
ЭВАПОРОГРАФИЯ – метод получения изображений объектов в их 
собственном тепловом излучении. Объект проецируют на зачернѐнную 
мембрану, покрытую легкоиспаряющейся жидкостью; изображение объ-
екта получают в виде жидкостного рельефа, соответствующего различиям 
испарения в разных точках мембраны, а затем фотографируют или рас-

сматривают в интерференционных цветах. Э. применяется для наблюде-
ния и фотографирования в темноте, дистанционного измерения темпера-
туры и т.п.  
ЭВКАЛИПТ – род вечнозелѐных деревьев (высота до 100 м) и кустарни-
ков семейства миртовых. Около 500 видов, в Австралии и на прилегающих 
островах (преим. в тропиках и субтропиках). Широко выращиваются во 
многих странах мира. Отличаются быстрым ростом (прирост до 5 м в год). 
Древесину используют в строительстве, вагоно- и кораблестроении, в 
целлюлозно-бумажной промышленности.  
ЭВКЛАЗ – минерал класса силикатов, Al2Be2[SiO4]2(OH)2. Призматиче-
ские кристаллы, сростки и др. Бесцветный, светло-зелѐный или голубой. 
Твердость 7,5; плотность около 3,1 г/см

3
. Встречается в гидротермальных 

месторождениях, грейзенах, пегматитах. Бездефектные кристаллы – дра-
гоценные камни 1-го класса.  
ЭВКОММИЯ – род древесных растений семейства эвкоммиевых. Один 
вид – Э. вязолистная, в горных районах Западного и Центрального Китая. 
Все части растения содержат гутту. Культивируется как декоративное и 
лекарственное растение.  
ЭВМ – аббревиатура от «электронно-вычислительная машина»; см. ма-
шина электронно-вычислительная. 
ЭВОЛЬВЕНТА – развѐртка исходной кривой – кривая, описываемая 
концом гибкой нерастяжимой нити (закреплѐнной в некоторой точке), 
сматываемой с исходной кривой. Сама исходная кривая по отношению к 
Э. называется эволютой. Э. – большие волюты на фасаде здания, характер-
ные для архитектуры стиля барокко, придают фасаду динамичность, на-
пряженность.  
ЭВОЛЬВЕНТОМЕР – прибор для измерения погрешностей эвольвент-
ного профиля зуба зубчатого колеса в сечении, перпендикулярном его оси.  
ЭВРИТМИЯ – гармоничная соразмерность; применительно к архитекту-
ре – гармоничная соразмерность всех частей архитектурной композиции, 
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достигаемая применением взаимосвязанных пропорциональных отношений.  
ЭВСТИЛЬ (евстиль) – тип древнегреческого храма, в котором, согласно 
канону Витрувия, интерколумний (расстояние между осями колонн) рав-
няется двум с четвертью эмбатам (нижним диаметрам колонны).  
ЭВТЕКТИКА – жидкая фаза (расплав), находящаяся в равновесии с 
двумя или более твердыми фазами. Температура кристаллизации Э. назы-
вается точкой эвтектики. Продукт кристаллизации жидкой Э. – твердая Э., 
высокодисперсная смесь нескольких твердых фаз того же состава, что и у 
жидкой Э.  
ЭВТРОФИКАЦИЯ – обогащение водоемов (рек и озѐр) биогенными 
элементами, сопровождающееся повышением продуктивности вод. Э. 
может быть результатом естественного старения водоѐма, внесения удоб-
рений или загрязнения сточными (в т.ч. с полей) водами. Для эвтрофных 
водоѐмов характерны богатая литоральная и сублиторальная раститель-
ность, обильный планктон. Искусственная несбалансированная Э. может 
приводить к бурному развитию водорослей («цветению» вод), дефициту 
кислорода и замору рыб и др.  
ЭГИКРАНИЙ – декоративный элемент в форме козьего черепа.  
ЭГИРИН – породообразующий минерал группы пироксенов подкласса 
цепочечных силикатов, NaFe[Si2O6]. Зеленовато-чѐрные призматические 
или игольчатые кристаллы. Твердость 6-6,5; плотность 3,5-3,6 г/см

3
. Бурая 

игольчатая разновидность – акмит. Основной минерал щелочных извер-
женных пород.  
ЭДИКУЛА – 1) в античной архитектуре ниша или проем в виде портала, 
обрамлѐнная колоннами или пилястрами, опирающимися на подножие и 
несущих антаблемент, обычно увенчанный треугольным фронтоном; в Э. 
ставились статуи богов в храмах, общественных зданиях, жилых домах. 
Позднее Э. – часть интерьера или отдельная постройка в виде портала или 
ниши, перекрытой конхой. Обычно Э. – небольшая деревянная или камен-
ная рака (или табернакль). В некоторых случаях Э. также называли не-
большие самостоятельные эллинистические и древнеримские культовые 
здания. 2) Католическая часовня с фронтоном над антами, колоннами или 
пилястрами, фланкирующими вход.  
ЭДИФИКАТОР – виды растений в растительном сообществе, опреде-
ляющие его особенности (например, в сосновых лесах – сосна, в степи – 
ковыль); деревья-Э. способны образовывать насаждения лесного типа.  
ЭДС – аббревиатура от «электродвижущая сила»; см. электродвижущая 
сила. 
ЭЖЕКТОР – струйный аппарат (один из видов струйного нагнетателя), в 
котором для отсасывания газов и жидкостей используется кинетическая 
энергия другого газа или жидкости; процесс смешивания двух сред в Э. 
сопровождается передачей кинетической энергии от одной среды, движу-
щейся с большой скоростью, к другой, вовлекаемой в движение. Применя-
ется, например, в струйных насосах.  
ЭЖИК – дверь тувинской юрты. 
ЭЗ – см. ез.  
ЭЙВАН – см. айван. 
ЭЙКОНАЛ – функция, определяющая длину оптического пути между 
двумя произвольно выбранными точками, одна из которых принадлежит 
пространству предметов, другая – пространству изображений.  
ЭКВАТОР ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ – линия сечения земной поверхности 
плоскостью, проходящей через центр Земли перпендикулярно оси еѐ 
вращения. Делит земной шар на Северное и Южное полушария. Служит 
началом отсчѐта географической широты; длина 40075696 м.  
ЭКВАТОР ГЕОДЕЗИЧЕСКИЙ – сечение референц-эллипсоида плоско-
стью, проходящей через центр эллипсоида и перпендикулярной к его 
малой оси. 
ЭКВАТОР ГЕОМАГНИТНЫЙ – линия, по которой земную поверх-
ность пересекает плоскость, проходящая через центр Земли перпендику-
лярно оси еѐ однородной намагниченности (оси земного магнитного диполя.  
ЭКВАТОР МАГНИТНЫЙ – геометрическое место точек на земной 
поверхности, в которых наклонение магнитное равно нулю. 
ЭКВИ... – часть сложных слов, означающая: равнозначность, равноцен-
ность (например, эквипотенциальный). 
ЭКВИВАЛЕНТ – предмет или количество чего-либо, равноценное или 
соответствующее в каком-либо отношении другому предмету или количе-
ству и могущие служить им выражением или заменой; товар, в котором 
выражается стоимость другого товара. 
ЭКВИВАЛЕНТ СВИНЦОВЫЙ – показатель защитной эффективности 
материала в плане защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих 
излучений. Э.с. равен толщине свинцовой пластины в миллиметрах, во 
столько же раз ослабляющий мощность дозы рентгеновского излучения, 
как и данный материал.  
ЭКВИВАЛЕНТ ТРОТИЛОВЫЙ – характеристика мощности взрывного 
действия, возникающего при аварии техногенного происхождения (взрыва 
ракеты на старте, взрывчатых веществ на складах и при их производстве, 
горючих продуктов на трубопроводах и т.п.), ядерного заряда (боеприпаса), 
равная массе тротила, энергия взрыва которой равна энергии данного взрыва.  
ЭКВИВАЛЕНТ УГЛЕРОДНЫЙ – условная величина содержания 
углерода, получаемая из набора основных химических элементов арма-
турной стали.  
ЭКВИВАЛЕНТ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ – отношение массы веще-
ства, выделившегося на гальваническом электроде при электролизе, к 
количеству электричества, прошедшего через электролит. Согласно 2-му 
закону Фарадея, Э.э. вещества пропорционален его химическому эквива-
ленту. В системе единиц (СИ) выражается в кг/Кл.  
ЭКЕЛЬ – шкафчик в синагоге, где хранятся скрижали Закона. 
ЭКЕР (эккер) – портативный геодезический инструмент (прибор), пред-

назначенный для определения планового положения пунктов путѐм по-
строения на местности фиксированного угла, кратного 90° или 45° (приз-
менные и коробчатые Э.) или равных 90° (двухзеркальные Э.). Применяет-
ся при съѐмке небольших участков местности.  
ЭКЗАГОН – см. гекзагон.  
ЭКЗАМЕНАТОР – контрольно-измерительное средство для высокоточ-
ных измерений или воспроизведении малых углов наклона в ограничен-
ном диапазоне. 
ЭКЗАМЕНАТОР УРОВНЕЙ – экзаменатор, предназначенный для 
определения цены деления уровней. Для исследования уровней геодезиче-
ских приборов используют Э.у. с ценой делений η = V'.  
ЭКЗАРАЦИЯ (ледниковое выпахивание) – разрушение ложа ледника 
за счет механического отрыва глыб горных пород от ледникового ложа и 
разрушении самого ложа вмѐрзшими в движущийся лѐд обломками гор-
ных пород.  
ЭКЗЕМПЛЯР – отдельный предмет из ряда однородных.  
ЭКЗЕРЦИРГАУЗ – здание для упражнений в верховой езде, манеж.  
ЭКЗОНАРТЕКС – дополнительная пристройка к нартексу (западному 
притвору) христианского храма. То же, что внешний нартекс.  
ЭКЗОТ – эффектные парковые или оранжерейные растения с ярко выра-
женными декоративными достоинствами, не свойственные данной мест-
ности.  
ЭКЗОТАРИЙ – участок сада или парка, на котором создается временная 
открытая экспозиция тропических экзотов из коллекций оранжерей.  
ЭКЗОТЕРМИЯ БЕТОНА – тепловыделение при твердении бетона 
вследствие гидратации цемента.  
ЭКИКАТ ЮЙ – двухэтажный традиционный кумыкский дом.  
ЭКИПИРОВКА – снаряжение, обмундирование; снабжение, обеспечение 
снаряжением, обмундированием.  
ЭКИСТИКА – география населения и расселения людей.  
ЭККЕР – портативный геодезический прибор для определения планового 
положения пунктов путем построения на местности углов, кратных 90 или 
45° Применяется при съемке небольших участков местности.  
ЭКЛЕКТИЗМ – механическое соединение разнородных, часто противо-
положных принципов, взглядов, теорий, художественных элементов и т.п.  
ЭКЛЕКТИЗМ АРХИТЕКТУРНЫЙ (эклектика архитектурная) – 
1) направление в архитектуре второй половины ХIХ в., связанное с широ-
ко распространившейся тенденцией копирования, формального, механи-
ческого использования в композиции и художественной отделке зданий 
элементов различных стилей, декоративно-стилистических форм (в основ-
ном характерных для прошлого) имеющих качественно различные смысл 
и назначение; 2) разновидность формалистического подхода к архитектур-
ному творчеству; смешение стилей, разнородных композиционных прие-
мов и элементов. 
ЭКЛЕСКАТЕРИЙ – здание народных собраний в античной Греции.  
ЭКЛИМЕТР – ручной портативный геодезический прибор, предназна-
ченный для измерения углов наклона линий на местности с точностью до 
десятых долей градуса. 
ЭКЛИМЕТР-ВЫСОТОМЕР – эклиметр, содержащий рабочую меру для 
определения превышений. 
ЭКЛИПТИКА – большой круг небесной сферы, по которому происходит 
видимое годичное движение Солнца; пересекается с небесным экватором 
в точках весеннего и осеннего равноденствия. Плоскость Э. наклонена к 
плоскости небесного экватора под углом 23°27'.  
ЭКЛОГИТ – массивная, реже сланцеватая метаморфическая глубинная 
горная порода, состоящая главным образом из граната, пироксена (омфа-
цита), кварца и рутила.  
ЭКОВАТА – см. вата целлюлозная.  
ЭКОГРУНТ – водоразбавляемая цветная грунтовка, служит для увеличе-
ния адгезии с последующими покрытиями и одновременной профилакти-
ческой защитой от синевы плесени и дереворазрушающих грибков.  
ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ОТХОДА – измеряемые и оцениваемые свойства 
отходов, представляющие его естественную или намеренно обеспеченную 
способность при всех видах существования не оказывать отрицательных 
воздействий в недопустимых пределах на окружающую среду, находя-
щуюся в течение установленного времени в определенной близости к 
местонахождению отхода.  
ЭКОЛОГИЯ – наука о совместном развитии сообществ людей и челове-
чества в целом и окружающей среды (включающей все остальные орга-
низмы), исследующая причины возникновения Э. проблем и предлагаю-
щая способы их преодоления, которые обеспечивали бы устойчивость 
окружающей среды и существование человечества. С 70-х гг. ХХ в. скла-
дывается Э. человека, или социальная Э., изучающая закономерности 
взаимодействия общества и окружающей среды, а также практические 
проблемы еѐ охраны; включает различные философские, социологические, 
экономические, географические и другие аспекты (например, Э. города, 
техническая Э., экологическая этика и др.). В этом смысле говорят об 
«экологизации» современной науки.  
ЭКОЛОГИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ – прикладная наука, в рамках 
которой комплексно изучают специфику различных видов взаимодействия 
природной среды с городами и системами расселения, последствия такого 
воздействия; процессы формирования систем жилой среды в связи с раз-
витием городов и систем расселения, а также в связи с возможными пре-
делами и последствиями изменений, вызываемых этими процессами 
(внутренняя среда помещений в сферу изучения градостроительной эколо-
гии не входит). В Э.г. исследуют методы достижения природного равнове-
сия в антропоэкологических территориальных системах, закономерности 
ресурсосбережения и формирования компенсационных комплексов для 
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воспроизводства природных ресурсов при потере такого равновесия в 
локальных планировочных образованиях, а также замкнутых объемах 
зданий и сооружений. Э.г. научно обосновывает территориальные и ло-
кальные (в пределах городских объектов) методы управления охраной градо-
строительной среды обитания и мониторинга состояния ее компонентов.  
ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ – раздел экологии, который изучает 
воздействие промышленности или всей хозяйственной деятельности 
человека на природу, а также обратное влияние природы, как естествен-
ной, так и нарушенной человеком на предприятия или все хозяйство в 
целом; Э.п. включает знания о функционировании и способах создания 
крайне упрощенных искусственных биоценозов (сообществ организмов) 
для выполнения тех или иных технологических процессов: очистки сточ-
ных вод (активный ил), биогаза, обогащения руд, получения кормовых 
белков и т.д.  
ЭКОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – составная часть общей экологии, 
изучающая геохимическую и геофизическую трансформацию ландшафтов 
под воздействием промышленных отраслей строительного комплекса. 
Учение о биосфере, ландшафтная и экологическая экология, экология 
человека, физическая и экономическая география, геохимия и геофизика 
ландшафтов, почвоведение и геоботаника являются теоретической базой 
становления и развития Э.с. Э.с. входит в группу промышленной экологии, 
связана с экологией города.  
ЭКОНОМАЙЗЕР – 1) теплообменник для предварительного подогрева 
воды (подаваемой в паровой котѐл) за счѐт теплоты отходящих газов; 
2) приспособление в карбюраторе для обогащения горючей смеси при 
полном открытии дроссельной заслонки или положениях, близких к этому.  
ЭКОНОМАЙЗЕР ВОДЯНОЙ – элемент котлоагрегата (водонагрева-
тель), теплообменный аппарат, в котором питательная вода перед подачей 
в котел подогревается за счет тепла отходящих газов.  
ЭКОНОМЕТРИЯ – наука, изучающая конкретные количественные 
взаимосвязи экономических объектов и процессов с помощью математи-
ческих и статистических методов и моделей.  
ЭКОНОМИКА – 1) народное хозяйство, включающее отрасли матери-
ального производства и непроизводственной сферы; 2) научная дисципли-
на, занимающаяся изучением секторов (промышленность, сельское хозяй-
ство, услуги и т.д.) и отраслей хозяйства страны и отдельных ее регионов, а 
также некоторых условий и элементов производства; экономическая тео-
рия; 3) совокупность общественных отношений в сфере производства, 
обмена и распределения продукции (способ организации деятельности 
людей, направленной на создание необходимых им для потребления благ).  
ЭКОНОМИКА РЫНОЧНАЯ – экономика, характеризующаяся сравни-
тельно крупным негосударственным сектором; экономическая система, в 
которой решения относительно распределения ресурсов и производства 
принимаются на основе цен, возникающих в результате добровольного 
обмена между производителями, потребителями, рабочими и собственни-
ками факторов производства.  
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА – 1) совокупность общественных, 
организационных и технических факторов, определяющих эффективность 
труда и использования средств производства в строительстве; 2) отрасль 
экономической науки, изучающая экономические закономерности и тен-
денции развития строительства, факторы, способствующие его эффектив-
ности, формы и методы экономической работы в строительстве.  
ЭКОНОМИКА ТЕНЕВАЯ – термин, обозначающий все виды экономи-
ческой деятельности, не учитываемые официальной статистикой и не 
включаемые в ВНП.  
ЭКОНОМИКА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – сфера государственной эконо-
мики, занимающаяся интеграцией экологической и экономической состав-
ляющих. Упрощенно – это попытка выявить скрытые затраты на окру-
жающую среду, т.е. те затраты, которые обычное экономическое мышле-
ние не принимает во внимание. В настоящее время инструментами Э.э. 
являются отчѐты о состоянии окружающей среды, системы экологическо-
го управления, налоги и пр. 
ЭКОНОМИЯ – сокращение затрат (расхода потребления) ресурсов на 
производство продукции или всего объема работ по сравнению с нормами 
или фактическим расходом в базовом периоде.  
ЭКОНОМКЛАСС – см. жилье экономкласса. 
ЭКОПОЛИС – урбанизированный ареал, среда которого включает при-
родные элементы и создает условия для их развития («впускает природу в 
город», создает «сплав природной и городской среды»), обеспечивает 
формирование экологически сбалансированной городской среды обитания.  
ЭКОСИСТЕМА – см. система экологическая. 
ЭКОТЕХНИКА – технические меры, средства, устройства для восста-
новления и сохранения окружающей человека среды.  
ЭКОТУАЛЕТ – туалет, где разными способами фекалии и другие орга-
нические отходы и вещества превращаются в перегной с содержанием 
биогенов.  
ЭКРАН – устройство с поверхностью, поглощающей, преобразующей 
или отражающей излучение различных видов энергии. Применяется для 
защиты от излучения (например, радиационный Э.), использования энер-
гии излучения (Э. солнечной батареи), получения изображения (например, 
Э. электронно-лучевого прибора, кинопроекционный Э.) и др. В сфере 
строительства понятие «Э.» обычно используют для обозначения пере-
движного щита, заслона перед топкой, на окне и т.д.  
ЭКРАН АКУСТИЧЕСКИЙ – устройство, применяемое для акустиче-
ского отгораживания части пространства, помещения или рабочих мест.  
ЭКРАН БЕТОННЫЙ (диафрагма бетонная) – самонесущая бетонная 
оболочка, или мембрана, сконструированная по принципу яичной скорлупы.  
ЭКРАН ДЛЯ ВАННОЙ – 1) приспособление, представляющее собой две 

пластины из пластика или ламинированного ДВП, установленные в на-
правляющие; Э.д.в. устанавливается под наружный край ванны в основ-
ном в целях улучшения эстетического вида ванной комнаты (Э.д.в. скры-
вает подведенные коммуникации и позволяет использовать пространство 
под ванной для хранения различных вещей). 2) См. шторка для ванной. 
ЭКРАН ЗАПРЕСТОЛЬНЫЙ – декорированная перегородка за алтарем 
в христианских храмах.  
ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ – устройство с поверхностью, поглощающей, 
отражающей или преобразующей излучения различных видов энергии. 
ЭКРАН ЗАЩИТНЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ – защитная элек-
тротехническая арматура для устранения короны на арматуре и снижения 
неравномерности распределения напряженности электрического поля по 
изолирующей подвеске.  
ЭКРАН КАМИНА – конструкция (в основном) из металлического карка-
са и стекла, имеющая функции шторы, прикрывающей открытую камин-
ную топку в момент горения огня.  
ЭКРАН КИНОПРОЕКЦИОННЫЙ – плоская или изогнутая поверхность, 
на которую проецируются кинофильмы или изображения (диапозитивы).  
ЭКРАН ОКНА – заслон из дерева, материи на каркасе либо из матового 
стекла, устанавливаемый перед камином или на окне.  
ЭКРАН ПЛОТИНЫ – противофильтрационное устройство из маловодо-
проницаемых материалов, располагаемое по верхнему откосу земляных, 
каменно-земляных или каменно-набросных плотин.  
ЭКРАН СРЕДСТВА ОТОБРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ – поверх-
ность средства отображения информации, на которой отображается ин-
формация.  
ЭКРАНИРОВАНИЕ ЗВУКА – размещение на пути распространения 
звуковой волны препятствия, за которым образуется звуковая волна.  
ЭКРАНИРОВАНИЕ МАГНИТНОЕ – защита от магнитного поля при 
помощи экранов из ферромагнитных материалов с низкими значениями 
остаточной индукции и коэрцитивной силы, но с высокой магнитной 
проницаемостью.  
ЭКСЕДРА – 1) полукруглое открытое (или полуоткрытое) больших раз-
меров обстроенное стенами сооружение; 2) большая полукруглая арочная 
ниша либо полукруглый павильон типа полуротонды с расположенными 
вдоль стены сиденьями для собраний и бесед, завершенный конхой (ха-
рактерен для античной и вообще классической архитектуры).  
ЭКСИТРОН – управляемый ртутный вентиль (обычно многоанодный) с 
однократным зажиганием катодного пятна, которое поддерживается т.н. 
дежурными анодами. Применяется в мощных выпрямителях и др. устрой-
ствах.  
ЭКСКАВАТОР – самоходная машина для выемки и перемещения (по-
грузки на транспортное средство) грунтов и иных массовых сыпучих и 
кусковых материалов, а также для выполнения ряда других работ. Э. – 
основной тип землеройных машин главным образом для разработки мяг-
ких грунтов в массиве или скальных грунтов в раздробленном состоянии. 
Различают Э. цикличного (одноковшовые – механическая лопата, драглайн и 
др.) и непрерывного (многоковшовые – цепные и роторные) действия.  
ЭКСКАВАТОР-ДРАГЛАЙН – одноковшовый экскаватор с гибкой 
канатной связью стрелы и ковша. Особенностью Э.-д. является ковш, 
конструктивно выполненный открытым в верхней части; его боковые 
стенки связаны с аркой; режущая кромка гладкая или оснащена зубьями. 
Ковш Э.-д. подвешен на двух канатах – поддерживающем и тяговом. В 
строительстве Э.-д. применяют для разработки грунта ниже уровня стоянки 
торцевыми или боковыми проходками в отвал или транспортные средства.  
ЭКСКАВАТОР-ДРЕНОУКЛАДЧИК – траншейный экскаватор непре-
рывного действия для устройства дренажа.  
ЭКСКАВАТОР КАБЕЛЬНЫЙ – установка, предназначенная для выем-
ки и внутрикарьерного транспортирования горной массы (грунта). Состоит 
из двух башен – машинной и опорной (контр-башни), между которыми 
натянута система канатов. Принцип работы Э.к. заключается в том, что 
тележка с ковшом, перемещаясь по несущим канатам, опускается на забой 
за счет опускания системы канатов; после заполнения ковша система вместе 
с тележкой и ковшом поднимается и перемещается до места разгрузки.  
ЭКСКАВАТОР-КАНАЛОКОПАТЕЛЬ – специализированная земле-
ройная машина на гусеничном ходу. Предназначен для рытья за один 
проход оросительных каналов на спланированной трассе.  
ЭКСКАВАТОР МНОГОКОВШОВЫЙ – экскаватор непрерывного 
действия, рабочий орган которого объединяет несколько ковшей, переме-
щающихся по замкнутой траектории. Бывают цепные и роторные.  
ЭКСКАВАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ – машина, непрерыв-
но разрабатывающая грунт с одновременной погрузкой его в транспортное 
средство или укладкой в отвал.  
ЭКСКАВАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОПЕРЕЧНОГО 
КОПАНИЯ – экскаватор непрерывного действия, основной рабочий 
орган которого совершает движение в плоскости, перпендикулярной к 
направлению передвижения экскаватора.  
ЭКСКАВАТОР НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОДОЛЬНОГО 
КОПАНИЯ – экскаватор непрерывного действия, основной рабочий 
орган которого совершает движение в направлении, совпадающем с на-
правлением передвижения экскаватора.  
ЭКСКАВАТОР ОДНОКОВШОВЫЙ – машина цикличного действия с 
рабочим оборудованием, называется прямой лопатой, или др. сменным 
рабочим органом (обратная лопата, грейфер, драглайн, крановое, сваебойное, 
рыхлительное оборудование), осуществляющая выемку и перемещение 
грунта (или иного материала), а также погрузочные, сваебойные и др. работы.  
ЭКСКАВАТОР-ПЛАНИРОВЩИК – землеройная самоходная полно-
поворотная машина на гусеничном или пневмоколесном ходу с телеско-



746 

пическим рабочим оборудованием и гидравлическим приводом основных 
механизмов. Применение Э.-п. с горизонтальным и наклонным прямоли-
нейным движением рабочего органа позволяет устранить волнообразный 
профиль отрывки и, следовательно, сократить затраты ручного труда на 
зачистку и добор грунта в основании выемки.  
ЭКСКАВАТОР РОТОРНЫЙ – многоковшовая выемочно-погрузочная 
машина непрерывного действия с рабочим органом в виде ротора (ротор-
ное колесо с закреплѐнными по ободу ковшами) диаметром до 16-18 м.  
ЭКСКАВАТОР ТРАНШЕЙНЫЙ – землеройная машина, имеющая 
цепной или роторный рабочий орган с ковшами или скребками, закреп-
ленными на цепях или роторе. Различают Э.т. продольного копания (на-
правление перемещения ковшей совпадает с поступательным движением 
машины) и поперечного копания (ковш движется перпендикулярно на-
правлению движения машины).  
ЭКСКАВАТОР ЦЕПНОЙ – многоковшовый экскаватор непрерывного 
действия; рабочий орган в виде жѐсткой или шарнирной рамы с бесконеч-
ной ковшовой цепью. Применяется главным образом для разработки 
мягких пород в карьерах.  
ЭКСКАВАТОР ШАГАЮЩИЙ – экскаватор на шагающем ходу, обыч-
но с оборудованием драглайна.  
ЭКСКАВАЦИЯ – процесс отделения горной породы (грунта) от массива 
(развала или разрыхлѐнного слоя) и ее выемки. Э. осуществляется  при 
помощи взрывных работ или специальных механизмов (экскаваторов, 
бульдозеров, скреперов и др.); в практике земляных работ под экскавацией 
понимают весь рабочий цикл, то есть копание, перемещение и разгрузка 
грунта с применением экскаваторных машин.  
ЭКСКЛЮЗИВ – см. договор эксклюзивный. 
ЭКСПЕДИЦИЯ – 1) отправка, рассылка чего-либо (например, коррес-
понденции, грузов и т.п.); 2) отдел учреждения, предприятия, производя-
щий отправку, рассылку чего-либо; 3) поездка, поход группы лиц, отряда с 
какой-либо специальной (научной, военной) целью или заданием; группа 
участников такого мероприятия.  
ЭКСПЕРИМЕНТ – метод познания, представляющий собой систему 
операций, воздействий и (или) наблюдений, направленных на получение 
информации об объекте при исследовательских испытаниях в контроли-
руемых и управляемых условиях.  
ЭКСПЕРИМЕНТ АКТИВНЫЙ – эксперимент, в котором уровни фак-
торов в каждом опыте задаются исследователем.  
ЭКСПЕРИМЕНТ ПАССИВНЫЙ – эксперимент, при котором уровни 
факторов в каждом опыте регистрируются исследователем, но не задаются.  
ЭКСПЕРТ – лицо, обладающее специальными знаниями в какой-либо 
области; как правило Э. – специалист высшего уровня, способный вырабо-
тать оценки или дать рекомендации, советы, предостережения и так далее, 
необходимые для минимизации риска принимаемых решений.  
ЭКСПЕРТ-АУДИТОР ПО КАЧЕСТВУ – специалист, имеющий ква-
лификацию для проведения проверки качества.  
ЭКСПЕРТ ПО АККРЕДИТАЦИИ – лицо, осуществляющее все или 
отдельные функции, относящиеся к аккредитации (аттестации) соответст-
вующих объектов, и обладающее компетентностью в выполнении этих 
функций, признанной аккредитующим органом. 
ЭКСПЕРТ ТЕХНИЧЕСКИЙ В АУДИТЕ – лицо, предоставляющее 
группе по аудиту свои знания или опыт по специальному вопросу, но не 
участвующее в процессе работы группы в качестве аудитора.  
ЭКСПЕРТИЗА – 1) форма оценки соответствия объектов (продукции, 
услуг) требованиям нормативных документов; 2) специальное компетент-
ное исследование специалистом (экспертом) каких-либо вопросов (объек-
та, процесса, явления и т.п.), решение которых требует специальных по-
знаний в области науки, техники, искусства и т.д. с представлением моти-
вированного заключения; 3) вид деятельности в технологическом цикле 
проектирования и строительства объекта, базирующийся на исследовании, 
проверке, анализе и оценке обоснования инвестиций, градостроительных и 
проектных решений в целях целесообразности и возможности их принятия.  
ЭКСПЕРТИЗА ЗАЯВОК – проверка заявки о продаже (аренде и т.п.) 
объекта на еѐ подлинность, свидетельств и прочих формальностей; выяв-
ление факторов, которые препятствуют выполнения заявки (например, при 
продаже препятствием может служить залог этого объекта, или наличие 
протеста, или наличие обременения, которое запрещает выполнение заяв-
ки); подтверждение юридической силы заявки; изучение существующего 
права собственника; сопоставление документов, на которых имеется ссыл-
ка в заявке, с документами, на которые имеются ссылки в реестре и пр.  
ЭКСПЕРТИЗА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ – учреждение («бюро», 
«главное бюро»), создаваемое для экспертизы длительной или постоянной 
утраты трудоспособности, т.е. инвалидности.  
ЭКСПЕРТИЗА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ – анализ и оценка технических 
решений, принятых в технических нормативных правовых актах, по выбо-
ру измеряемых параметров, установлению требований к точности измере-
ний, выбору методов и средств измерений, их метрологическому обслу-
живанию.  
ЭКСПЕРТИЗА МЕТРОЛОГИЧЕСКАЯ МЕТОДИКИ ИСПЫТА-
НИЙ – анализ и оценка технических решений по выбору параметров, 
подлежащих измерениям, норм точности методов и средств испытаний с 
целью обеспечения воспроизводимости и достоверности результатов 
испытаний, а также их гармонизации с требованиями международных 
стандартов на методики испытаний.  
ЭКСПЕРТИЗА ОЦЕНОЧНАЯ (экспертиза ценовая) – профессиональная 
легитимная деятельность, направленная на оценку стоимости имущества или 
недвижимости, либо основных фондов предприятий: для внесения их в 
качестве доли акционерного капитала; при продаже имущественных прав 

произведений искусства; при отчуждения имущества в пользу государства; 
при исчислении налогообложения, страховой суммы и других целей.  
ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТА – рассмотрение проекта экспертами с целью 
определения качества проектных решений, соответствия их заданию на 
проектирование и действующим нормам проектирования.  
ЭКСПЕРТИЗА САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТ-
ВЕННАЯ – деятельность уполномоченных государственных органов и 
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор по 
установлению соответствия (несоответствия) проектной документации, 
факторов среды обитания человека, объектов хозяйственной и иной дея-
тельности, продукции, работ и услуг требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства.  
ЭКСПЕРТИЗА УСЛОВИЙ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННАЯ – система 
государственных органов, осуществляющих экспертную деятельность по 
условиям труда на федеральном и региональном уровнях. На федеральном 
уровне государственная экспертиза условий труда осуществляется Мин-
трудом России, а на региональном уровне – органами исполнительной 
власти субъектов РФ, ведающими вопросами охраны труда. Основные 
цели Э.у.т.г. – контроль за условиями и охраной труда, качеством проведе-
ния аттестации рабочих мест по условиям труда, правильностью предос-
тавления компенсаций за тяжелую работу и работу с вредными или опас-
ными условиями труда, подготовка предложений об отнесении организа-
ций к классу профессионального риска в соответствии с результатами 
сертификации работ по охране труда в организациях и т.д.  
ЭКСПЕРТИЗА ЦЕНОВАЯ – см. экспертиза оценочная. 
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – система комплексной оценки 
проектов хозяйственного строительства и использования природных 
ресурсов на предмет их соответствия требованиям экологической безопас-
ности и системы рационального природопользования. Задачами Э.э. явля-
ется установление степени соответствия ведущейся или намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности экологическим требованиям и определе-
ние допустимости реализации объекта экспертизы с целью предупрежде-
ния возможных неблагоприятных экологических и связанных с ними 
социальных, экономических и иных последствий.  
ЭКСПЕРТИЗА ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ – рас-
смотрение документации техники, технологий, материалов, проводимое 
экспертными подразделениями органов государственного управления в 
области природопользования и охраны окружающей среды на федераль-
ном, республиканском и региональном уровне. 
ЭКСПЛИКАЦИЯ – свод пояснений к системе условных знаков на чер-
теже или на карте, помещаемые обычно на их поле.  
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЯ – краткое письменное пояснение к плану 
здания (сооружения): содержит поэтажный перечень помещений с указа-
нием их площади, назначения и расположения на плане; Э.з. является 
составной и неотъемлемой частью технического паспорта объекта.  
ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УГОДИЙ – объяснение на плане 
условных обозначений земельных угодий, их количественных и качест-
венных характеристик. Э.з.у. служит справочным материалом, используе-
мым при планировании и управлении. Э.з.у. помещают главным образом 
на планах внутрихозяйственного землеустройства. Э.з.у., построенная в 
виде таблицы, содержит числовые данные общей площади землепользова-
ния, изображѐнной на плане, и площадей отдельных видов угодий. Кроме 
числовых данных в особой строке этой таблицы приводятся условные 
знаки, принятые для отображения на плане различных элементов. Э.з.у. 
составляют также в качестве самостоятельных земельно-учѐтных доку-
ментов при оформлении органами землеустройства земельных балансов 
по административным районам, регионам и в целом по стране. Для состав-
ления Э.з.у. предварительно проводят общее контурное вычисление пло-
щадей по материалам наземной съѐмки или аэрофотосъѐмки.  
ЭКСПЛИКАЦИЯ КВАРТИРЫ – документ, определяющий основные 
параметры квартиры: общая площадь жилой квартиры; жилая площадь 
квартиры; площади комнат; площади вспомогательных помещений квар-
тиры (кухня, коридор, ванная, уборная, кладовая, встроенные шкафы; 
площади балконов и лоджий.  
ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ – пояснение к архитектурному 
проекту, эскизу или отдельной его части (как правило плану) в виде переч-
ня с указанием некоторых количественных, качественных, технических 
характеристик помещений. Наиболее распространенным видом Э.п. явля-
ется таблица, которая содержит числовые данные общей площади поме-
щения и отдельных его частей. Также в таблице приводятся условные 
обозначения отдельных помещений, использованных для отображения на 
плане или эскизе. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ – стадия жизненного цикла изделия, на которой 
реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работо-
способное состояние). Э. включает в себя в общем случае использование 
по назначению, транспортирование, хранение, техническое обслуживание 
и ремонт; а также использование для каких-либо целей природных бо-
гатств, зданий, средств транспорта, машин, приборов и т.п. Для специальных 
видов техники номенклатура видов ремонтов, входящих в эксплуатацию, 
устанавливается в отраслевой нормативно-технической документации.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДОРОГИ – комплекс мероприятий по обеспечению 
пользования дорогой, при экономичном, безопасном и бесперебойном 
движении автотранспорта. 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗАКРЫТАЯ – в нефтедобыче, способ добычи 
нефти, при котором транспортирование еѐ от скважин до сборного пункта, 
отделение газа и воды осуществляются в герметизированной системе под 
давлением, бóльшим атмосферного.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЗДАНИЯ (сооружения) – использование здания или 
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сооружения по функциональному назначению с проведением необходи-
мых мероприятий по сохранению состояния конструкций, при котором 
они способны выполнять заданные функции с параметрами, установлен-
ными требованиями технической документации.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН СТРОИТЕЛЬНЫХ – использование 
строительных машин по назначению, предусматривающее комплекс 
технических и организационных мероприятий для целесообразного ис-
пользования парка машин, увеличения производительности и обеспечения 
их бесперебойной работы при минимальных эксплуатационных затратах.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ НОРМАЛЬНАЯ – эксплуатация, осуществляемая 
без ограничений в соответствии с технологическими или бытовыми усло-
виями, предусмотренными в нормах и заданиях на проектирование.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ РЕАЛЬНАЯ – эксплуатация в сложившихся в экс-
плуатирующей организации условиях.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДЫ АРХИТЕКТУРНОЙ – систематическое 
использование обществом и отдельными социальными группами зданий, 
сооружений и их комплексов как способов производства и потребления 
материальных благ.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ – комплекс мероприятий по использованию, техническому 
обслуживанию, хранению и транспортированию техники и оборудования 
строительных. Под использованием понимается такой режим эксплуата-
ции техники, при котором она нормально функционирует с обеспечением 
показателей, установленных в технической документации. Осуществляет-
ся специально подготовленным личным составом с привлечением специа-
листов эксплуатационных подразделений и служб. Устранение возникаю-
щих отказов и неисправностей производится силами личного состава, 
закрепленного за тем или иным образцом техники, а в сложных случаях – с 
привлечением специалистов ремонтников.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ – часть эксплуатации, включаю-
щая транспортирование, хранение, техническое обслуживание и ремонт 
изделия.  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗДАНИЯ – комплекс организа-
ционно-технических мероприятий, обеспечивающих функционирование и 
использование здания по назначению, включая систематическое техниче-
ское обслуживание и ремонт здания и его элементов. Система Э.т.з. – это 
совокупность средств, материалов и изделий, предназначенных для экс-
плуатации, а также исполнителей и документации, устанавливающая 
правила их взаимодействия, необходимого и достаточного при выполне-
нии задач эксплуатации здания. Составной частью системы Э.т.з. является 
система технического обслуживания и ремонта здания (ТОиР).  
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОНТАННАЯ – способ добычи жидких полезных 
ископаемых (в основном нефти), при котором жидкость в скважине под-
нимается на поверхность за счѐт природной (или искусственной, напри-
мер, за счет заводнения) пластовой энергии – гидростатического напора и 
расширения содержащегося в нефти газа.  
ЭКСПОЗИЦИЯ – размещение каких-либо предметов, выставляемых для 
обозрения (экспонатов) в определенной системе; например, Э. в музеях и 
на выставках размещение экспонатов в определенной системе (хронологи-
ческой, типологической и пр.).  
ЭКСПОЗИЦИЯ ДЕНДРОЛОГИЧЕСКАЯ – фрагмент завершенной 
садово-парковой композиции, ограниченной садовыми дорожками или 
кулисными посадками.  
ЭКСПОЗИЦИЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ – предъявление восприятию (зрите-
ля, публики) определенным образом организованной предметной материи. 
Эта организация характеризуется тематической ясностью, композицион-
ной завершенностью (причем проявлением ее может быть принципиаль-
ный композиционный хаос), пластической определенностью (ритм, тон, 
цвет, фактура). Понятие Э.д. в большой степени относится к области вы-
ставочной, музейной деятельности, однако современное восприятие 
склонно через призму экспозиционного мышления рассматривать всякое 
проявление художественной активности в самых разнообразных сферах 
предметного творчества. Перенесение методологии Э.д. в область архитек-
турного творчества открывает возможность при восприятии продуктов 
этого творчества видеть не только их функционально-смысловые глубины 
и тектонический строй, но и экспонированные зрительные связи между 
элементами объекта, реакции их друг на друга, формально-пластические 
характеристики. Экспозиционный взгляд, необходимость организовывать 
определенные зрительные связи с воспринимающим субъектом заставля-
ют проектировщика продумывать сценарий восприятия, организацию 
акцентов композиции, структуру переключения внимания с одного эле-
мента на другой, планировать организацию всего этого не только в про-
странстве, в поле восприятия, но и во временной протяженности.  
ЭКСПОЗИЦИЯ СКЛОНОВ – расположение склонов горных хребтов, 
холмов и других элементов рельефа по отношению к странам света или 
преобладающим ветрам. Различия в Э.с. – одна из главных причин разно-
образия горных ландшафтов.  
ЭКСПОНАТ – предмет, выставленный для обозрения на выставке или 
для ознакомления перед продажей.  
ЭКСПОРТ – вывоз товаров или капиталов за границу; производимые в 
стране и продаваемые нерезидентам товары и услуги. К «видимому» Э. 
относятся поставки товаров за рубеж. «Невидимым» Э. называют реали-
зуемые нерезидентам услуги.  
ЭКСПОРТЕР – страна, физическое или юридическое лицо, занимающее-
ся экспортом.  
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ – оперативное информационно-библио-
течное издание, содержащее главным образом рефераты публикаций о 
важнейших открытиях, изобретениях в какой-либо области науки и техники.  

ЭКСПРЕССИОНИЗМ – направление в европейском искусстве первой 
четверти XX в., отразившее ситуацию социального кризиса той эпохи. В 
стилистическом направлении ассимилировал разнородные течения – от 
стиля модерн до конструктивизма. Наиболее видные представители Э. в 
архитектуре – Пѐльциг и Мендельсон (Германия). Стремление к «экспрес-
сии», обострѐнному самовыражению напряжѐнности эмоций, гротескной 
изломанности, иррациональности образов. Э. связан с утверждением 
внутреннего мира художника как основного и единственного источника 
искусства, которое является формой его самовыражения.  
ЭКСПРОПРИАЦИЯ – принудительное (безвозмездное или оплачивае-
мое) лишение собственности.  
ЭКСТЕНСИВНЫЙ – связанный с увеличением, распространением; 
противоположный интенсивному; например, Э. хозяйство – система веде-
ния хозяйства, при которой рост объѐма продукции достигается за счѐт 
расширения обрабатываемых земельных площадей.  
ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОСТЬ – подчинение законам собственного госу-
дарства и полный иммунитет от юрисдикции иностранного государства.  
ЭКСТЕРЬЕР ЗДАНИЯ – совокупность черт, составляющих внешний 
облик здания. Термин с противоположным значением – интерьер.  
ЭКСТРАГЕНТ – вещество, способное избирательно извлекать отдельные 
компоненты из твердых материалов (при выщелачивании либо экстраги-
ровании) или жидких смесей (при жидкостной экстракции). Э. служат 
углеводороды, спирты, водные растворы неорганических кислот и щело-
чей, фосфаты (эфиры), нафтеновые и фосфорорганические кислоты и др.  
ЭКСТРАГИРОВАНИЕ – способ извлечения одного или нескольких 
компонентов из твердых тел, обычно с помощью органических раствори-
телей (экстрагентов). Применяется для выделения органических соедине-
ний из растительного сырья и т.п.  
ЭКСТРАДА – внешняя (верхняя выпуклая) поверхность между пятами 
арки.  
ЭКСТРАКТ СУЛЬФИТЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ – продукт обработки ще-
локов, получаемых в виде отходов при изготовлении целлюлозы сульфит-
ным методом. 
ЭКСТРАКЦИЯ ЖИДКОСТНАЯ – способ разделения и извлечения 
компонентов смеси путѐм их перевода из одной жидкой фазы (например, 
водного раствора) в другую (обычно органическую), содержащую экстра-
гент. В промышленности осуществляется главным образом в противоточ-
ных аппаратах (экстракторах) непрерывного действия. Применяется в 
гидрометаллургии (например, для извлечения меди), для разделения ред-
ких и рассеянных элементов, в аналитической химии и др.  
ЭКСТРАПОЛИРОВАНИЕ – распространение очевидной тенденции за 
пределы фактических наблюдений, на которых эта тенденция базируется. 
Э. применимы как к структурным данным, так и к данным временных 
рядов.  
ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ – 1) распространение выводов, полученных из 
наблюдения над одной частью явления, на другую часть его; 2) В стати-
стике Э. – распространение установленных в прошлом тенденций на 
будущий период (Э. во времени применяется для перспективных расчѐтов 
населения); распространение выборочных данных на др. часть совокупно-
сти, не подвергнутую наблюдению (Э. в пространстве); 3) нахождение по 
ряду данных значений функции других ее значений, находящихся вне 
этого ряда.  
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ – крайний, предельный, выходящий за рамки 
обычного, чрезвычайный.  
ЭКСТРУДЕР – машина, предназначенная для размягчения (плавления, 
пластикации) полимерных материалов и придания им нужной формы 
путем продавливания через головку с профилирующим каналом.  
ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ (экструзионный) – полученный методом 
экструзии; изделия (пленки, листы, трубы и т.д.) из полимерных или иных 
материалов, произведенные посредством выдавливания материала через 
канал головки экструдера (матрица с отверстием). Определение Э. обычно 
применяется к пенополистеролу.  
ЭКСТРУЗИЯ – 1) способ изготовления профилированных изделий боль-
шой длины из пластмасс и резин; метод формовки в производстве керами-
ческих, пластмассовых и других изделий. Заключается в непрерывном 
выдавливании размягчѐнного материала (тестообразной массы) через 
определенного сечения отверстие экструдера, чаще всего шнекового (чер-
вячного). Э. применяется в производстве профильных протяженных полу-
фабрикатов или изделий значительной длины (труб, плѐнок, автомобильных 
камер, для наложения электрической изоляции на провода и т.п.). 2) в геоло-
гии Э. – процесс выжимания вязкой лавы при вулканическом извержении.  
ЭКСЦЕНТРИК – диск (или цилиндр), насаженный на вал с эксцентриси-
тетом, то есть со смещением оси диска относительно оси вала. Применяет-
ся, например, в механизмах, преобразующих вращательное движение вала 
в поступательное движение ползуна. 
ЭКСЦЕНТРИК ЗАМКА – деталь замка, служащая для преобразования 
вращательного движения ручки замка в возвратно-поступательное движе-
ние засова-защелки.  
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ – в сопротивлении материалов расстояние от 
центра тяжести сечения бруса до точки приложения равнодействующей 
сжимающих или растягивающих сил.  
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ АЛИДАДЫ – несовпадение центров лимба и 
алидады. У теодолитов оптических Э.а. исключается измерением угла в 
двух положениях зрительной трубы, то есть при «круге право» КП и «кру-
ге лево» КЛ.  
ЭКСЦЕНТРИСИТЕТ СЛУЧАЙНЫЙ – эксцентриситет продольной 
сжимающей силы, возникающий от действия факторов, не оцениваемых в 
прямом виде в расчете.  
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ЭКУС – большой (обычно главный) роскошно убранный зал в древне-
римском доме, располагавшийся в глубине перистиля, служивший одно-
временно гостиной, местом отдыха и парадной залой во время больших 
празднеств.  
ЭЛАСТИК – принятое в России название высокорастяжимой текстуриро-
ванной нити. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ – способность материала или изделия испытывать 
более или менее значительные упругие деформации без разрушения при 
сравнительно небольшой действующей силе. К эластичным материалам 
относится, например, резина.  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ВЫСОКАЯ – особое свойство, присущее высокомо-
лекулярным веществам (высокополимерам) и некоторым коллоидным 
системам. 
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ – экономический термин, обозна-
чающий способность покупательского спроса изменяться в определенных 
границах под влиянием таких факторов, как доходы, цены и т.д.  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ ЛАКОКРАСОЧНОГО – способ-
ность высохшего лакокрасочного покрытия следовать без повреждения 
деформациям окрашиваемой поверхности, на которую оно нанесено.  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЦЕНЕ – масштаб изменения 
величины предложения (в %) при изменении цены на один процент.  
ЭЛАСТИЧНОСТЬ СПРОСА – зависимость изменения спроса от како-
го-либо рыночного фактора. Наиболее часто встречается ценовая Э.с. и 
Э.с. по доходам. Ценовая Э.с. определяется процентом изменения спроса 
на 1% изменения цены; для нормальных товаров ценовая Э.с. отрицатель-
на, т.е. при повышении цены спрос падает, а для аномальных товаров 
(предметы роскоши, произведения искусства и т.п.) ценовая Э.с. положи-
тельна, т.е. спрос растет с ростом цены. 
ЭЛАСТОБИТ – рулонный наплавляемый кровельный и гидроизоляци-
онный материал широкого применения. Предназначается для устройства 
кровельного ковра зданий различного типа и назначения, а также гидро-
изоляции фундаментов, мостов, тоннелей. Сохраняет эластичность (т. е. 
возможность укладки) при температуре до –15°C, теплостойкость – до 
+85°C. Э. получают путем двухстороннего нанесения на негниющую 
основу (стеклохолст, комбинированная ткань, каркасная стеклоткань 
РАТЛ, полиэстер) СБС-модифицированного полимерно-битумного вяжу-
щего. Марка «П» применяется для устройства нижних слоев кровельного 
ковра и гидроизоляции. Марка «К» – для устройства верхних слоев кро-
вельного покрытия. Э. наплавляется с помощью пропановой или дизель-
ной горелки, приклеивается мастикой, либо закрепляется механически. В 
зависимости от технических решений материал может быть закреплен 
полностью, частично или оставлен свободно лежащим.  
ЭЛАСТОМЕР – полимер, обладающий при обычных температурах 
высокоэластичными свойствами, то есть способные к огромным (до мно-
гих сотен процентов) обратимым деформациям растяжения. Типичные Э. 
– каучуки и резины.  
ЭЛЕВАТОР – 1) конвейер для транспортирования грузов в ковшах, жест-
ко прикрепленных к тяговому элементу, в вертикальном или крутонаклон-
ном направлении; 2) используемый в системах теплоснабжения струйный 
аппарат, для смешения горячей воды, поступающей из тепловой сети, с 
водой, возвращающейся из местной системы (по действию аналогичен 
струйному насосу) активным и пассивным потоками в Э. служит вода; 3) в 
бурении скважин – шарнирный подвижной хомут, служащий для захвата 
бурильных и осадных труб под муфтой или замком при спуске и подъеме.  
ЭЛЕВАТОР ЗЕРНОВОЙ – комплекс сооружений для хранения больших 
партий зерна, оборудованное устройствами для приѐма, взвешивания, 
сушки, очистки и отгрузки зерна, а также для обработки зерна с доведени-
ем до кондиционного состояния. Основное технологическое и транспорт-
ное оборудование размещено в рабочем здании (зерносушилки часто 
устанавливают возле него или около силосного корпуса); зерно хранят в 
силосах (ѐмкостях) из монолитного или сборного железобетона (высота 30 
м и более, в плане круглые, диаметром 6-9 м), или квадратные (3×3 м), 
реже металлических. Э.з. оборудован механизированными устройствами 
для приѐма, очистки и отгрузки зерна, а также зерносушильными агрега-
тами. Зерно из приѐмных бункеров поднимают нориями в верхнюю часть 
рабочего здания, очищают от примесей, сушат и направляют на надсилос-
ные конвейеры, сбрасывающие его в силосы. Выгружают зерновую массу 
на нижние конвейеры (их устанавливают в подсилосном этаже) через 
отверстия с воронками в днищах силосов. Часть силосов оборудуют уста-
новками для дезинфекции зерна и активного вентилирования. Температу-
ру зерновой массы в силосах контролируют на разных уровнях с помощью 
термоподвесок; машины и механизмы управляются с центрального дис-
петчерского пульта. Часто возводятся также отдельные металлические 
силосы при Э.з. для хранения сухого очищенного зерна: стальные (диаметр 
15-18 м, высота 12 м) и алюминиевые (диаметр 5,7 м, высота 10,8 м); за 
рубежом размеры силосов обычно больше – диаметр до 40 м, высота до 16 м.  
ЭЛЕВАТОР КОВШОВЫЙ (нория) – машина для подъѐма сыпучих 
материалов в ковшах, присоединѐнных к движущейся ленте или цепи. Э.к. 
позволяют подавать грузы на высоту до 40 м при производительности до 
200 т/ч. В зависимости от назначения и условий работы Э.к. могут быть 
стационарными и передвижными, а также встроенными в различные 
машины. Обычно используются цепные и ленточные Э.к. с гравитацион-
ной разгрузкой, т.е. с разгрузкой под действием силы тяжести (обычно 
тихоходные цепные), и с центробежной разгрузкой, у которых груз из 
ковша выбрасывается под действием центробежной силы (быстроходные 
ленточные). Э.к. состоит из замкнутого гибкого тягового органа (цепи или 
прорезиненной ленты), огибающего верхние приводные и нижние натяж-
ные звѐздочки или барабаны. Рабочие органы – ковши прикреплены бол-

тами к цепям или ленте. Натяжение тягового органа регулируют винтовым 
натяжным устройством. Ковши загружаются в башмаке, разгружаются в 
головке. Э.к. чувствительны к перегрузкам и требуют равномерной загруз-
ки. Э.к. приводятся в действие электродвигателем.  
ЭЛЕВАТОР ОТОПЛЕНИЯ ВОДЯНОГО – водоструйный насос, при-
меняемый для подмешивания к горячей воде, поступающей из системы 
теплоснабжения, воды из обратного теплопровода.  
ЭЛЕКТРЕТ – диэлектрик, способный длительное время находиться в 
наэлектризованном состоянии после снятия внешнего воздействия, вы-
звавшего электризацию (электрические аналоги постоянных магнитов). 
Получают из восков и смол, полимеров, неорганических диэлектриков, 
охлаждая их в сильном электрическом поле (термоэлектреты) или облучая 
светом фотопроводящие диэлектрики в сильном электрическом поле 
(фотоэлектреты). Применяются в качестве источников постоянные элек-
трические поля в технике связи (микрофоны и телефоны), как чувстви-
тельные датчики в дозиметрии, как пьезодатчики и т.д.  
ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ – обеспечение технических условий для широко-
го использования электрической энергии в народном хозяйстве и быту. Э. 
повышает производительность труда и эффективность производства.  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО – совокупность явлений, в которых обнаруживается 
существование, движение и взаимодействие (посредством электромагнит-
ного поля) заряженных частиц. Учение об Э. – один из основных разделов 
физики. Часто под Э. понимают электрическую энергию (например, когда 
говорят об использовании Э. в народном хозяйстве), значение термина 
«Э.» менялось в процессе развития физики и техники.  
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО СТАТИЧЕСКОЕ – совокупность явлений, связан-
ных с возникновением, сохранением и релаксацией свободного электриче-
ского заряда на поверхности или в объеме диэлектриков или на изолиро-
ванных проводниках.  
ЭЛЕКТРО… – сокращение от слова «электрический» (например, элек-
тродвигатель, электробезопасность).  
ЭЛЕКТРОАКУСТИКА – теория и практика конструирования излучате-
лей и приѐмников, преобразующую электрическую энергию в акустиче-
скую и наоборот, а также всех элементов современных звуковых трактов 
записи, передачи и воспроизведения звука.  
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ – система законодательных, организаци-
онных и технологических мероприятий и средств, обеспечивающих защи-
ту работающих от опасного воздействия электрического тока, электромаг-
нитных полей и статического электричества.  
ЭЛЕКТРОВЗРЫВАНИЕ – см. взрывание электрическое.  
ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВ – использование электронагревателей для 
организации горячего водоснабжения. 
ЭЛЕКТРОВОЗ – локомотив с электрическими тяговыми двигателями, 
получающими питание через токоприѐмник от контактной сети. Различа-
ют Э. на постоянном и переменном токе. В России скорость магистраль-
ных пассажирских Э. до 200 км/ч, грузовых до 110 км/ч. Существуют Э., 
работающие от сети и аккумуляторов.  
ЭЛЕКТРОВОЗ ПРОМЫШЛЕННЫЙ – локомотив, конструкция и пара-
метры которого отвечают условиям работы на промышленном предпри-
ятии и первичным источником энергии для него служит контактная сеть.  
ЭЛЕКТРОВОСПЛАМЕНИТЕЛЬ (электрозапал) – устройство, со-
стоящее из двух проводов с припаянным к ним мостиком накаливания и 
нанесенным на него воспламенительным составом. 
ЭЛЕКТРОД – конструктивный элемент электронного или электротехни-
ческого прибора (установки, устройства), служащий для гальванической 
связи участка электрической цепи, приходящегося на рабочую среду 
прибора (вакуум, газ, полупроводник, жидкость) с внешней цепью. Разно-
видности Э.: катод, фотокатод, анод, сетка, динод, сварочный, печной (в 
дуговых печах) и др. Э. представляет собой металлический стержень, по 
которому подводится к детали электрический ток во время сварки, наплав-
ки или резки.  
ЭЛЕКТРОД НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ – стальные стержни или ленты, 
устанавливаемые в бетон или на его поверхность, на которые подается 
электрический ток при электропрогреве бетона. 
ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ – стержень (пластина, ролик) для подвода 
тока к месту сварки. Различают Э.с. плавящиеся (металлические стержни с 
покрытием, пластины, проволоки, прутки и т.п.), неплавящиеся (вольфра-
мовые и углеродистые стержни) и для контактной сварки.  
ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ НАПЫЛЕННЫЙ – электроды из цинка, 
устанавливаемые напылением их на поверхность опалубки, соприкасаю-
щейся с бетоном.  
ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ НЕПЛАВЯЩИЙСЯ – деталь из электро-
проводного материала, включаемая в цепь сварочного тока для подвода 
его к сварочной дуге и не расплавляющаяся при сварке.  
ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ ПЛАВЯЩИЙСЯ – металлический элек-
трод, включаемый в цепь сварочного тока для подвода его к сварочной 
дуге, расплавляющегося при сварке и служащий присадочным металлом.  
ЭЛЕКТРОД СВАРОЧНЫЙ ПОКРЫТЫЙ – плавящийся электрод для 
дуговой сварки, имеющий на поверхности покрытие, адгезионно связан-
ное с металлом электрода.  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (двигатель электрический) – электрическая 
машина, преобразующая электрическую энергию в механическую. Основ-
ной вид двигателя в промышленности, на транспорте, в быту. Различают 
Э. постоянного и переменного тока. Последние подразделяются на син-
хронные и асинхронные. Мощность от десятых долей Вт до десятков МВт.  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ АСИНХРОННЫЙ – асинхронная электриче-
ская машина, работающая в режиме двигателя. Э.а. отличаются относи-
тельной простотой конструкции и надѐжностью в эксплуатации, однако 
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имеют ограниченный диапазон частоты вращения и низкий коэффициент 
мощности при малых нагрузках; мощность Э.а. от долей Вт до десятков 
МВт. Наиболее распространѐн трѐхфазный Э.а.  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ИМПУЛЬСНЫЙ – см. электродвигатель 
шаговый. 
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ЛИНЕЙНЫЙ – электродвигатель, в котором 
подвижная часть не вращается (как в традиционных двигателях), а линей-
но перемещается вдоль неподвижной части – разомкнутого магнитопро-
вода произвольной длины. Перспективен в электроприводе транспортных 
машин, позволяет развивать высокие скорости (до 500 км/ч).  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ РЕПУЛЬСИОННЫЙ – однофазный двига-
тель переменного тока с трансформаторной связью между обмотками стато-
ра и ротора. Частоту вращения можно регулировать в широких пределах. 
Применяют в регулируемых электроприводах небольшой мощности.  
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ШАГОВЫЙ (импульсный) – синхронный 
электродвигатель, в котором импульсы тока, подаваемые в обмотки воз-
буждения статора, преобразуются в дискретные угловые перемещения 
(шаги) ротора. Применяется в станках с программным управлением, уст-
ройствах автоматики, связи и др.  
ЭЛЕКТРОДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СВАРКИ ДУГОВОЙ – приспособление 
для закрепления электрода и подвода к нему тока.  
ЭЛЕКТРОДЕТOНАТОР – капсюль-детонатор, соединенный с электро-
воспламенителем. 
ЭЛЕКТРОДИАЛИЗ – процесс переноса ионов при воздействии электри-
ческого поля, когда ионы отщепляются от одной водной массы и перено-
сятся через ионообменную мембрану на другую. Э. – разделение веществ, 
основанное на их электролитической диссоциации и переносе образовав-
шихся ионов через мембрану под действием разности потенциалов, созда-
ваемых в растворе по обе стороны мембраны.  
ЭЛЕКТРОДИФФУЗИЯ – диффузия заряженных частиц (ионов) в среде 
(газе, жидкости) под действием электрического поля (внешнего или возни-
кающего за счѐт различной подвижности ионов). Изменяет скорость диф-
фузионных и других кинетических процессов, изучается в электрохимии. 
ЭЛЕКТРОДРЕНАЖ – защита металлических конструкций, уложенных в 
земле, от электрохимической коррозии путѐм отвода от них блуждающих 
токов по отсасывающему фидеру, присоединѐнному к отрицательному 
полюсу генератора.  
ЭЛЕКТРОЗАКРЕПЛЕНИЕ ГРУНТА – закрепление грунта путѐм 
использования электроосмоса и/или электролиза.  
ЭЛЕКТРОЗАМОК – см. замок электрический. 
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ – см. инструмент электрический. 
ЭЛЕКТРОКАБЕСТАН – кабестан с электроприводом, часто применяе-
мый для завинчивания в грунт винтовых свай.  
ЭЛЕКТРОКАЛОРИФЕР – воздухоподогреватель, работа которого 
основана на прямом нагревании воздуха электрическим током.  
ЭЛЕКТРОКАМИН – см. камин электрический. 
ЭЛЕКТРОКАР – колесная самоходная тележка, приводимая в движение 
электродвигателем, получающим питание от аккумуляторов, установлен-
ных на самой тележке. Э. состоит из шасси, аккумуляторной батареи, 
силового и коммутирующего электрооборудования с тяговым электродви-
гателем. Грузоподъѐмность Э. обычно 1, 2, 5 и 10 т; скорость до 20 км/ч. 
Хорошая манѐвренность, простота управления и отсутствие вредных 
выхлопных газов позволяют эффективно использовать их в качестве внут-
рицехового и внутрискладского транспорта для перевозки грузов.  
ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИЯ – ускорение слипания коллоидных частиц 
под действием электрического поля; используется в водоочистке.  
ЭЛЕКТРОКОРУНД – искусственный абразивный материал (синтетиче-
ский корунд, 88-99% Аl2O3), состоящий в основном из корунда, изготов-
ленный из высокоглиноземистого сырья плавкой в электрических печах с 
последующей кристаллизацией расплава. Состав: окись алюминия, окислы 
кремния, титана, кальция и железа. В зависимости от содержания глинозе-
ма и особенностей технологии изготовления различают несколько разно-
видностей: нормальный, белый, легированный (хромистый, титанистый, 
циркониевый). Применяется как абразивный, химически инертный, огне-
упорный материал, для изготовления литейных форм и стержней и т.д.  
ЭЛЕКТРОКОТЕЛ – см. котел водогрейный электродный. 
ЭЛЕКТРОЛИЗ – совокупность процессов электрохимического окисле-
ния-восстановления или разложения, происходящих на погружѐнных в 
электролит электродах при прохождении электрического тока. Применя-
ется для получения многих чистых веществ (металлов, водорода, хлора и 
др.), при нанесении металлических покрытий (гальваностегия), воспроиз-
ведении формы предметов (гальванопластика).  
ЭЛЕКТРОЛИЗ СМЕСИ БЕТОННОЙ – технологический прием, при-
меняемый в целях снижения усилий сцепления при съеме формообразова-
телей со свежеотформованного изделия путем пропускания через него 
постоянного тока, создающего в результате разложения воды и контакт-
ном слое газовую фазу из водорода и кислорода.  
ЭЛЕКТРОЛИТ – жидкие или твѐрдые вещества, в которых в сколько-
нибудь заметных концентрациях присутствуют ионы, способные переме-
щаться и проводить электрический ток. В узком смысле Э. – соли, раство-
ры которых проводят электрический ток из-за наличия ионов, образую-
щихся в результате электролитической диссоциации. Э. содержатся во 
всех жидких системах живых организмов, служат средой для проведения 
многих химических синтезов. 
ЭЛЕКТРОМАГНИТ – см. магнит электрический. 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ – автомобиль, приводимый в движение одним или 
несколькими электродвигателями, получающими электроэнергию от 
аккумуляторных или солнечных батарей, установленных на самом Э. 

Основные достоинства – бездымность, бесшумность, простота управле-
ния; основные недостатки – малый запас хода. Выпускаются в США, 
Великобритании, России и др. странах. Перспективны для городского 
транспорта. 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ – монтаж изделия или его составных частей, 
имеющих токоведущие элементы.  
ЭЛЕКТРООБОГРЕВ БЕТОНА – см. прогрев бетона электрический. 
ЭЛЕКТРООБОИ – тонкие низкотемпературные панельные приборы 
электрического отопления, укрепляемые в основном на стенах в виде 
обоев. Используются также в качестве греющих ковриков. Относятся к 
отопительным приборам радиационно-конвективного типа. Э. изготовля-
ются в виде резиновых или пластмассовых листов с нагревательными 
элементами, замоноличенными в теплопроводную массу и покрытыми 
электроизоляционными слоями.  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ – совокупность электротехнических 
устройств, объединенных общими признаками, включающая любое обо-
рудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, 
распределения или потребления электрической энергии (например: маши-
ны, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства 
защиты, кабельная продукция, электроприемники).  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЙ – совокупность электротехни-
ческих устройств, обеспечивающих здания и сооружения искусственным 
освещением, нормальной работой бытовой электротехники, систем водо-
снабжения, отопления, вентиляции, лифтового хозяйства и др.  
ЭЛЕКТРООСМОС – движение жидкости через капилляры или поры 
диафрагмы под действием внешнего электрического поля (постоянного 
электрического тока в сторону падения электрического потенциала). Одно 
из электрокинетических явлений, на котором основана, например, очистка 
воды. Явление, обратное Э., – возникновение т.н. потенциала течения, то 
есть разности электрических потенциалов между концами капилляра или 
поверхностями диафрагмы при продавливании через них жидкости.  
ЭЛЕКТРООТОПЛЕНИЕ – см. отопление электрическое. 
ЭЛЕКТРОПАСТУХ – изгородь электрическая. 
ЭЛЕКТРОПЕЧЬ – переносный безынерционный прибор электрического 
отопления радиационно-конвективного типа.  
ЭЛЕКТРОПОГРУЗЧИК – погрузчик с электрическим приводом.  
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ – 
воспламенение газа происходит при повороте ручки переключателя мощ-
ности конфорки.  
ЭЛЕКТРОПОДЖИГ ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ РУЧНОЙ – поджиг, когда 
после поворота переключателя мощности конфорки необходимо нажать 
на кнопку поджига. В этом случае напряжение поджига подается на все 
свечи одновременно, поэтому конфорки перепутать невозможно.  
ЭЛЕКТРОПОЕЗД – мотор-вагонный подвижной состав, получающий 
энергию от контактной сети. Существуют Э., питающиеся и от сети, и от 
аккумуляторов. Э. используются в основном в пригородном сообщении и 
в метрополитене.  
ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЕ – количество электроэнергии, потребляемое 
электроприемником, потребителем электроэнергии, включая потери элек-
троэнергии в электрической сети потребителя электроэнергии.  
ЭЛЕКТРОПРИВОД – см. привод электрический. 
ЭЛЕКТРОПРИВОД ВЕНТИЛЬНЫЙ – электропривод, в котором 
регулирование режима двигателя производится с помощью управляемых 
вентильных преобразователей: выпрямителя, преобразователя частоты, 
регулятора постоянного тока.  
ЭЛЕКТРОПРИВОД РЕВЕРСИВНЫЙ – электропривод, в котором 
вращение исполнительного двигателя или перемещение исполнительного 
механизма может осуществляться в двух (обычно противоположных) 
направлениях. 
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА – совокупность электрических проводов и кабе-
лей с относящимися к ним креплениями (электроарматурой), обеспечи-
вающая распределение и подвод электрической энергии к электроприѐм-
никам (устройствам – потребителям электроэнергии).  
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ЗДАНИЙ – совокупность проводов и кабелей (с 
относящимися к ним креплениями, поддерживающими и защитными 
конструкциями), служащих для распределения электрической энергии к 
электроприемникам (электродвигателям, нагревательному электрообору-
дованию, светильникам и т.п.).  
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ОТКРЫТАЯ – электропроводка из изолиро-
ванных электрических проводов, проложенная по поверхностям стен, 
потолков, по фермам и по другим строительным конструкциям зданий и 
сооружений без заглубления в прорубленные штрабы, покрытия штука-
туркой и т.п.  
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА СКРЫТАЯ – электропроводка, при которой 
электрические провода прокладываются скрыто в трубах или в специаль-
ных каналах внутри конструктивных элементов зданий и сооружений.  
ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ТРОСОВАЯ – электропроводка, при которой 
электрические провода подвешиваются к тросу, закреплѐнному на строи-
тельных конструкциях здания и сооружения или на специальных опорах.  
ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТЬ (проводимость) – способность веществ 
проводить под действием неизменяющегося во времени электрического 
поля неизменяющийся электрический ток, обусловленная наличием в них 
подвижных заряженных частиц (носителей заряда) – электронов, ионов и др., 
а также физическая величина (s), количественно характеризующая эту спо-
собность. Величина 

1
/s называется удельным электрическим сопротивлением.  

ЭЛЕКТРОПРОГРЕВ БЕТОНА – см. прогрев бетона электрический. 
ЭЛЕКТРОРАДИАТОР (радиатор электрический) – переносный сред-
нетемпературный прибор электрического отопления радиационно-(50% 
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теплового потока) конвективного типа, выполняемый двух видов: «сухим» 
и с промежуточным теплоносителем – минеральным маслом.  
ЭЛЕКТРОСВАРКА – см. сварка электрическая. 
ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ – вид связи, представляющий собой передачу инфор-
мации посредством электрических сигналов, распространяющихся по 
проводам (проводная связь), или (и) радиосигналов (радиосвязь). К Э. 
относят, кроме того, передачу информации при помощи оптических сис-
тем связи. Основные виды Э.: телефонная, телеграфная, факсимильная 
связь, передача данных (телекодовая связь), видеотелефонная связь.  
ЭЛЕКТРОСЕПАРАЦИЯ – см. обогащение электрическое. 
ЭЛЕКТРОСИЛИКАТИЗАЦИЯ ГРУНТА – способ физико-
химического упрочнения увлажнѐнных просадочных лѐссовых грунтов, 
основанный на совместном воздействии растворов силиката натрия и 
постоянного электрического тока.  
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ – совокупность мероприятий по обеспечению 
электрической энергией различных еѐ потребителей. Комплекс инженер-
ных сооружений, осуществляющих задачи Э., называют системой Э. 
Применительно к строительству Э. – снабжение строительства электро-
энергией через совокупность соответствующих технических средств. 
Электроэнергия в строительстве используется: для силовых потребителей 
(электропривод строительных машин, насосных и компрессорных устано-
вок, транспортных машин); для освещения строительных площадок, ад-
министративных, складских, жилых и культурно-бытовых зданий; для 
технологических нужд – электросварка, электропрогрев грунта, бетона, 
железобетона, сушка штукатурки и т.п.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (станция электрическая) – комплекс зданий, 
сооружений, оборудования и устройств (энергоустановка или группа 
энергоустановок для производства электрической энергии или электриче-
ской энергии и тепла); предприятие, производящее электрическую, а в 
отдельных случаях и тепловую (ТЭЦ) энергию. В зависимости от источ-
ника энергии различают ТЭС (паротурбинные, газотурбинные и др.), АЭС, 
ГЭС, солнечные, геотермальные, приливные и ветровые Э.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АТОМНАЯ (АЭС) – электростанция, на которой 
ядерная (атомная) энергия преобразуется в электрическую. На АЭС тепло, 
выделяющееся в ядерном реакторе, используется для получения водяного 
пара, вращающего турбогенератор. АЭС составляют основу ядерной 
энергетики. Мощность крупнейших действующих многоблочных АЭС 
превышает 9 ГВт.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ВЕТРОВАЯ – совокупность устройств для пре-
вращения энергии ветра в электрическую энергию.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГАЗОТУРБИННАЯ – тепловая электростанция 
(ТЭС), в которой в качестве привода электрического генератора использу-
ется газовая турбина (газотурбинная установка).  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГЕОТЕРМАЛЬНАЯ – тепловая электростанция 
(ТЭС), преобразующая глубинное тепло Земли (геотермальных вод темпе-
ратурой 200°С и более) в электрическую энергию (иногда Э.г. решает 
также задачи теплоснабжения). Э.г. включает: буровые скважины, выво-
дящие на поверхность пароводяную смесь или перегретый пар; устройства 
газовой и химической очистки; электроэнергетическое оборудование; 
система технического водоснабжения и т.д.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ (ГЭС) – электро-
станция, вырабатывающая электрическую энергию в результате преобра-
зования энергии водного потока. ГЭС состоит из гидротехнических со-
оружений, обеспечивающих нужный напор воды, и гидроагрегатов, пре-
образующих энергию воды в электрическую энергию. Основное энергети-
ческое оборудование размещают в здании ГЭС: в машинном зале – гидро-
агрегаты, вспомогательное оборудование, устройства автоматического 
управления и контроля; на центральном посту управления – пульт опера-
тора-диспетчера или автооператор ГЭС. На высоконапорных ГЭС (более 
60 м) устанавливают ковшовые турбины и радиально-осевые турбины, на 
средненапорных (от 60 до 25 м) – поворотно-лопастные турбины и ради-
ально-осевые турбины, на низконапорных (до 25 м) – поворотно-
лопастные турбины. Основные схемы ГЭС: плотинная (с искусственным 
подпором уровня реки за счет плотины) и деривационная (с отводом воды из 
русла реки по специальному водоводу – деривации – к месту с большой 
разностью уровней). В зависимости от особенностей выполнения гидротех-
нических сооружений различают русловые ГЭС, приплотинные ГЭС, дери-
вационные ГЭС. Широкое распространение получили совмещенные ГЭС.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ГИДРОАККУМУЛИРУЮЩАЯ (ГАЭС) – 
гидроэлектрическая станция с комплексом сооружений и оборудования, 
предназначенного для преобразования электрической энергии, получаемой 
от др. электростанций, в водную (потенциальную) энергию и обратно в 
электрическую. ГАЭС перекачиванием электронасосами воды из нижнего 
бассейна в верхний накапливает (аккумулирует) избыточную энергию, 
вырабатываемую другими электростанциями, когда спрос на электроэнер-
гию мал (например, ночью), и преобразует потенциальную энергию запа-
сѐнной воды в электрическую (вода из верхнего бассейна через гидроагре-
гаты перетекает в нижний) в часы пиковых нагрузок в энергосистеме.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ДИЗЕЛЬНАЯ – энергетическая установка, обо-
рудованная одним или несколькими генераторами электрического тока, 
приводимыми во вращение дизельными двигателями. Используются в 
сельском хозяйстве, лесной промышленности, на транспорте и др. в каче-
стве основного, резервного или аварийного, стационарного или передвиж-
ного источника электроэнергии.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПАРОГАЗОВАЯ – тепловая электростанция с 
парогазотурбинной установкой; может снабжать теплом внешних потре-
бителей, то есть работать как ТЭЦ.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ – электростанция, преимуще-

ственно тепловая, оборудование которой размещается на судне, железно-
дорожной платформе, шасси автомобиля и т.п. Источником механической 
энергии на Э.п. обычно служат дизели и газовые турбины. Распространены 
дизельные Э.п. (до 150 кВт) и энергопоезда с дизель-электрическими 
агрегатами (5-10 МВт).  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПИКОВАЯ – электростанция, все агрегаты 
которой или часть их работают в тот период, когда потребление электро-
энергии в энергосистеме резко возрастает на короткое время – при т.н. 
пике нагрузки. Наиболее целесообразно в качестве Э.п. использовать 
гидроаккумулирующие электростанции.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ПРИЛИВНАЯ (ПЭС) – гидроэлектрическая 
станция, использующая энергию морских приливов и отливов, преобразуя 
ее в электрическую.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ СОЛНЕЧНАЯ – электрическая станция, исполь-
зующая солнечную радиацию для выработки электроэнергии. Различают 
термодинамические Э.с., в которых солнечная энергия последовательно 
преобразуется в тепловую, а затем – в электрическую (например, по циклу 
паровой котел-турбина-генератор), и фотоэлектрические Э.с., непосредст-
венно преобразующие солнечную энергию в электрическую (с помощью 
фотоэлектрического генератора). Электрическая мощность действующих 
(1995) термодинамических Э.с. свыше 30 МВт, фотоэлектрических Э.с. – 
свыше 10 МВт.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕПЛОВАЯ (ТЭС)– электростанция, преобра-
зующая химическую энергию топлива (тепловую энергию, выделяющую-
ся при сжигании органического топлива) в электрическую энергию или 
электрическую энергию и тепло. Основные типы ТЭС: паротурбинные 
(преобладают), газотурбинные и дизельные. Иногда к ТЭС условно отно-
сят атомные, геотермальные и станции с магнитогидродинамическими 
генераторами.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕПЛОВАЯ ПАРОТУРБИННАЯ (ТПЭС) – 
тепловая электростанция, на которой для привода электрического генера-
тора используется паровая турбина. Подразделяются на конденсационные 
электростанции (вырабатывающие только электроэнергию) и теплоэлек-
троцентрали (вырабатывающие помимо электрической энергии и тепло-
вую). Наиболее распространѐнный вид тепловых электростанций.  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ – тепловая электро-
станция, осуществляющая производство одновременно электроэнергии и 
тепла (в виде горячей воды или пара).  
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ ТЕРМОЯДЕРНАЯ – электростанция, преобра-
зующая энергию синтеза ядер атомов в электрическую энергию или в 
электрическую энергию и тепло.  
ЭЛЕКТРОСТАТИКА – раздел электродинамики, изучающий взаимо-
действие и электрические поля покоящихся электрических зарядов.  
ЭЛЕКТРОСТРИКЦИЯ – деформация диэлектрика под действием 
внешнего электрического поля, пропорциональная квадрату напряжѐнно-
сти поля и не зависящая от изменения его направления на обратное (в 
отличие от обратного пьезоэффекта).  
ЭЛЕКТРОТАЛЬ – см. таль электрическая. 
ЭЛЕКТРОТЁЛЬФЕР – электрифицированное устройство для подъѐма и 
горизонтального перемещения грузов; представляет собой лебѐдку, под-
вешенную к тележке, передвигающейся по однорельсовому подвесному 
пути. Различают Э., управляемые с пола, из подвесных кабин или с дис-
танционным управлением. Наиболее распространены Э. грузоподъѐмно-
стью 1-5 т, реже 7,5-10 т. Высота подъѐма груза 6-18 м. Скорость передви-
жения Э. 20-30 м/мин при управлении с пола и 75-100 м/мин при управле-
нии из кабин; скорость подъѐма груза 6 м/мин. Относительно простые по 
конструкции и по обслуживанию малогабаритные Э. широко применяют в 
мастерских по ремонту техники, при выполнении внутрицеховых и склад-
ских транспортных операций, работ по установке и съѐму тяжѐлых дета-
лей, узлов и агрегатов.  
ЭЛЕКТРОТЕРМИЯ – прикладная наука о процессах преобразования 
электрической энергии в тепловую; отрасль электротехники, охватываю-
щая проектирование, изготовление и эксплуатацию электротермических 
установок; отрасль энергетики, занимающаяся потреблением электриче-
ской энергии для нагрева, плавки или отопления; совокупность электро-
технологических процессов с использованием теплового действия элек-
трической энергии в различных отраслях техники (в металлургии – элек-
трометаллургия, в химии – плазмохимия и т.д.).  
ЭЛЕКТРОТЕРМООБРАБОТКА БЕТОНА – см. обработка бетона 
электротермическая. 
ЭЛЕКТРОТЕРМОС – режим прогрева бетона, при котором бетон разо-
гревается до требуемой температуры и далее выдерживается методом 
термоса.  
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА – отрасль науки и техники, связанная с получени-
ем, преобразованием и использованием электрической энергии и охваты-
вающая вопросы применения электрических и магнитных явлений в про-
мышленности, связи, на транспорте и др.  
ЭЛЕКТРОТРАВМА – см. травма электрическая. 
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА – любое сочетание взаимосвязанного электро-
оборудования в пределах данного пространства или помещения – сово-
купность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования 
(вместе с сооружениями и помещениями, в которых они установлены), 
предназначенных для производства, преобразования, трансформации, 
передачи, распределения электрической энергии и преобразования ее в 
другой вид энергии. Э. в узком смысле – энергоустановка, предназначен-
ная для производства или преобразования, передачи, распределения или 
потребления электрической энергии.  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА БЫТОВАЯ – электроустановка, используемая 
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в жилых, коммунальных и общественных зданиях всех типов, например в 
кинотеатрах, кино, клубах, школах, детских садах, магазинах, больницах и 
т. п., с которыми могут взаимодействовать как взрослые, так и дети.  
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКА ЗДАНИЯ – любое сочетание взаимосвязанно-
го электрооборудования в пределах пространства здания или помещения.  
ЭЛЕКТРОФИЛЬТР – 1) устройство для разделения электрических 
колебаний различной частоты. Колебания с частотой вне пределов полосы 
пропускания Э. подавляются (ослабляются) им. Различаются Э. нижних и 
верхних частот, полосовые, заграждающие; 2) пылеуловитель, см. фильтр 
электрический.  
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ (катафорез) – движение микродисперсных твердых 
частиц, находящихся во взвешенном состоянии в жидкой или газообраз-
ной среде, под действием внешнего электрического поля. Одно из элек-
трокинетических явлений, на котором основано, например, улавливание 
частиц дыма или пыли. Явление, обратное Э., – возникновение так назы-
ваемого потенциала осаждения, то есть разности электрических потенциа-
лов при оседании содержащихся в среде заряженных дисперсных частиц.  
ЭЛЕКТРОХИМИЯ – раздел физической химии, в котором изучаются 
свойства систем, содержащих подвижные ионы (растворов, расплавов или 
твердых электролитов), а также явления, возникающие на границе раздела 
двух фаз (например, металла и раствора электролита) вследствие переноса 
заряженных частиц (электронов и ионов). Э. разрабатывает научные осно-
вы электролиза, электросинтеза, гальванотехники, защиты металлов от 
коррозии, создания химических источников тока и др.  
ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР – штабелер с электрическим приводом.  
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ – помещение, в котором размещаются электриче-
ский ввод и распределительный щит.  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА – ведущая составляющая часть энергетики, 
обеспечивающая электрификацию хозяйства страны на основе рациональ-
ного производства и распределения электроэнергии. Э. имеет важное 
значение для любой промышленно развитой страны, что объясняется 
такими преимуществами электроэнергии перед энергией других видов, как 
относительная лѐгкость передачи на большие расстояния, распределения 
между потребителями, а также преобразования в другие виды энергии 
(механическую, тепловую, химическую, световую и др.). Отличительной 
чертой электроэнергии является одновременность еѐ генерирования и 
потребления. Основная часть электроэнергии вырабатывается крупными 
электростанциями.  
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ – широко распространѐнный термин, используе-
мый для определения количества энергии, отдаваемой электростанцией в 
электрическую сеть или получаемой из сети потребителем. Единица изме-
рения – кВт*ч. 
ЭЛЕКТРУМ (серебристое золото) – минерал класса самородных элемен-
тов, разновидность золота самородного, содержащая свыше 25% (обычно 
30-45%) Ag. Светло-жѐлтые до белых и зеленоватых зѐрна, пластинки, 
дендриты и др. Твердость 2-3; плотность 12,5-15,6 г/см

3
. По происхожде-

нию гидротермальный, гипергенный.  
ЭЛЕМЕНТ – составная часть какого-либо сложного целого.  
ЭЛЕМЕНТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАРКА – здания и сооружения (па-
вильоны, амфитеатры, колоннады, беседки, арки, лестницы, подпорные 
стенки, балюстрады и т.д.), гармонично сочетающиеся с природными 
элементами ландшафта.  
ЭЛЕМЕНТ АЭРАЦИОННЫЙ – коррозионный элемент с электродами 
из одного и того же металла, возникающий за счет большего притока 
кислорода к одной из частей поверхности металла.  
ЭЛЕМЕНТ БОРТОВОЙ ОБОЛОЧКИ – элемент жесткости, подкреп-
ляющий края оболочки.  
ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ ДЛЯ РУЧНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – механический 
элемент (ручка), закрепленный на полотне и предназначенный для откры-
вания и закрывания ворот вручную.  
ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ – часть полотна ворот (как 
правило, гаражных и т.п.), обеспечивающая возможность воздухообмена.  
ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ КРЕПЕЖНЫЙ – детали для установки и фиксации 
рамы ворот в проеме здания. 
ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ ПРИВОДНОЙ – элемент или устройство, предна-
значенное для восприятия нагрузки от полотна ворот, например, пружина, 
стальной трос, цепь, ремень, шкив, барабан, вал, система рычагов.  
ЭЛЕМЕНТ ВОРОТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ – эластичный или жесткий 
элемент, препятствующий проникновению внутрь нежелательных веществ.  
ЭЛЕМЕНТ ВЫНОСНОЙ – дополнительное, отдельное, обычно увели-
ченное по отношению к основному чертежу изображение части предмета, 
служащее для выяснения устройства, формы, размеров и других данных.  
ЭЛЕМЕНТ ГАЛЬВАНИЧЕСКИЙ – химический источник тока, в кото-
ром электрическая энергия вырабатывается в результате прямого преобразо-
вания химической энергии окислительно-восстановительной реакции. В 
состав Э.г. входят два разнородных электрода (один – содержащий окисли-
тель, другой – восстановитель), контактирующих с электролитом.  
ЭЛЕМЕНТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ ДОРОГИ – любой из совокупности 
прямых, кривых, уклонов и т.п., характеризующих дорогу в трех измере-
ниях: в плане, в продольном и поперечном профилях.  
ЭЛЕМЕНТ ГРУНТОВЫЙ РАСЧЕТНЫЙ (РГЭ) – основная грунтовая 
единица, выделяемая с учетом применяемого расчетного или эксперимен-
тального метода. За РГЭ принимают некоторый объем грунта необяза-
тельно одного и того же происхождения и вида, в пределах которого нор-
мативные и расчетные значения характеристик при проектировании грун-
тового объекта по условиям применяемого расчетного или эксперимен-
тального метода могут быть постоянными или закономерно изменяющи-
мися по направлению (чаще всего по глубине). РГЭ может включать часть 

одного или несколько инженерно-геологических элементов (ИГЭ). Ком-
плекс РГЭ образует расчетную геомеханическую модель объекта при 
проектировании грунтового объекта.  
ЭЛЕМЕНТ ДАННЫХ – часть данных, не разложимая на составные 
части.  
ЭЛЕМЕНТ ДЕКОРА АРХИТЕКТУРНОГО – дополнительные архи-
тектурные элементы фасадов и кровли зданий, которые не имеют иного 
функционального назначения кроме декоративного.  
ЭЛЕМЕНТ ДИЗАЙНА ГОРОДСКОГО – единичный, простой компо-
нент (форма или часть, не разделимая на составные части) городского 
дизайна: мощение, подпорные стенки, высокая и низкая зелень, водоемы и 
др. формы ландшафтного дизайна; малые архитектурные формы и город-
ское оборудование; особую группу Э.д.г. составляют устройства и средст-
ва информации (часы, указатели, информационные табло, пиктограммы), 
бытовая и торговая реклама (витрины, афиши, плакаты, щиты и надписи). 
Важная часть городского дизайна, являющиеся Э.д.г. различные монумен-
тально-декоративные установки и объекты (декоративные орнаменты, 
символы, вазы, росписи, рельефы, суперграфика), сюда же иногда относят 
различные трактовки (способы отделки) ограждений городских про-
странств – фактура и цвет стен, от отдельных деталей до колористической 
организации крупных пространств, а также элементы периодического, 
временного и праздничного оформления (цветочные гирлянды, транспа-
ранты, лозунги, объемные установки). См. также дизайн городской. 
ЭЛЕМЕНТ ДОБОРНЫЙ – элемент сборной конструкции, предназна-
ченный для заполнения в ней промежутков с размерами менее укрупнѐн-
ного модуля.  
ЭЛЕМЕНТ ДОРОГИ – одна или несколько проезжих частей дороги, в 
том числе трамвайные пути, а также тротуары, пешеходные дорожки, 
разделительные полосы, настилы железнодорожных переездов, обочины, 
съезды, примыкания и пересечения (при их наличии).  
ЭЛЕМЕНТ ЗАПОРНЫЙ КЛАПАНА ГАЗОВОГО – подвижная деталь 
клапана или термоэлектрического устройства контроля пламени, которая 
открывает, изменяет степень открытия или закрывает канал газа. 
ЭЛЕМЕНТ ЗАХВАТНЫЙ КОНЦЕВОЙ – крюки, коуши, кольца раз-
личной конфигурации, скобы, серьги, коромысла и др.  
ЭЛЕМЕНТ ЗДАНИЯ – конструкции и инженерные системы, состав-
ляющие здание, предназначенные для выполнения заданных функций.  
ЭЛЕМЕНТ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – основная грунтовая 
единица при инженерно-геологической схематизации грунтового объекта, 
рассматриваемая условно в качестве однородной и изотропной. За Э.и.-г. 
принимают некоторый объем грунта одного и того же происхождения и 
вида при условии, что значения характеристик грунта изменяются в преде-
лах элемента случайно (незакономерно), либо наблюдающаяся закономер-
ность такова, что ею можно пренебречь. Э.и.-г. наделяют постоянными 
нормативными и расчетными значениями характеристик. Комплекс Э.и.-г. 
образует инженерно-геологическую модель объекта.  
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКТИВНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ – часть здания 
или сооружения (стропила, кровля, перекрытия, пол и другие), для созда-
ния которого необходим комплекс операций или работ.  
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ – составная часть конструкции, соединяю-
щаяся с другими элементами с помощью узлов (ростверк, панель стены, 
плита перекрытия, марш лестничный, звено воздуховода, кольцо колодца, 
арматурный каркас монолитной железобетонной конструкции и т.д.).  
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ ЗДАНИЯ – составная часть сборной или 
монолитной строительной конструкции здания (сооружения), выполняю-
щий определенные несущие, ограждающие, а в открытом виде и эстетиче-
ские функции (например балка, колонна, связи между колоннами, плита 
перекрытия, марш лестничный, звено воздуховода, кольцо колодца, арма-
турный каркас монолитной железобетонной конструкции, стержни решет-
чатой конструкции и т.п.)  
ЭЛЕМЕНТ КОНСТРУКЦИИ КЛЕЕНЫЙ – крупногабаритная деталь, 
склеенная из заготовок массивной древесины, являющаяся составной 
частью деревянной клееной конструкции.  
ЭЛЕМЕНТ КОРРОЗИИ МНОГОЭЛЕКТРОДНЫЙ – коррозионный 
элемент, имеющий более двух электродов.  
ЭЛЕМЕНТ КРЕПЕЖНЫЙ – элемент, предназначенный для крепления 
каких-либо частей строительных конструкций, например плит теплоизо-
ляционных или других элементов системы утепления к стене.  
ЭЛЕМЕНТ КРЕПЕЖНЫЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЯ – конст-
руктивный элемент (анкерное устройство), предназначенный для допол-
нительного крепления плитного утеплителя и несущих элементов системы 
к подоснове.  
ЭЛЕМЕНТ КРЕПЛЕНИЯ – элемент, обеспечивающий проектное поло-
жение опорных устройств (например, тепловой изоляции наружных стен) 
при действии вертикальных и горизонтальных силовых нагрузок и темпе-
ратурно-климатических воздействиях.  
ЭЛЕМЕНТ КРИТИЧНЫЙ – элемент системы, отказ которого может 
быть критическим.  
ЭЛЕМЕНТ ЛЕГИРУЮЩИЙ – элемент, вводимый в сплав металлов 
для получения заданных свойств.  
ЭЛЕМЕНТ ЛЕГИРУЮЩИЙ СТАЛИ – элементы, вводимые специ-
ально в сталь в определенных количествах для придания ей определенной 
структуры и требуемых свойств. Э.л.с. могут быть также и постоянные 
примеси в сталях, например, марганец и кремний, если их количество 
превышаег обычное содержание в углеродистых сталях. Стали, в которые 
для получения требуемых свойств специально вводят Э.л.с. называются 
легированными.  
ЭЛЕМЕНТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ – название ряда характеристик 
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состояния воздуха и атмосферных процессов, например: скорость ветра, 
температура и влажность воздуха, количество осадков, относительная 
влажность, а также ветер, облачность и осадки, дальность видимости, 
туманы, грозы и т.д., продолжительность солнечного сияния, температура 
и состояние грунта (почвы), высота и состояние снежного покрова и др. 
Изменения Э.м. являются результатом атмосферных процессов и опреде-
ляют погоду и климат. Наблюдение за Э.м. ведут аэрологические и метео-
рологические станции и метеорологические обсерватории. Наибольшее 
значение Э.м. за многолетний период в определенной местности называют 
абсолютным максимумом, наименьшее – абсолютным минимумом.  
ЭЛЕМЕНТ МОДУЛЬНЫЙ – элемент сооружения, здания или конст-
рукции, координирующие размеры которого являются модульными.  
ЭЛЕМЕНТ НАГРУЗОЧНЫЙ – любые механические следствия внеш-
них воздействий на строительные конструкции: внутренние усилия в 
элементах конструкции (продольные и поперечные силы, изгибающие и 
крутящие моменты), напряжения, деформации, перемещения, раскрытие 
трещин и т.п.  
ЭЛЕМЕНТ НЕСУЩИЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЯ – конструк-
тивный элемент, непосредственно тепловой изоляции наружных стен 
воспринимающий нагрузку от теплоизоляционной кладки и передающий 
ее на другие элементы опорной конструкции или несущие конструктивные 
элементы здания.  
ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕКТА ТЕХНИЧЕСКОГО – составная часть техниче-
ского объекта, рассматриваемая при проведении анализа как единое целое, 
не подлежащее дальнейшему разукрупнению. 
ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ – часть сооружения или 
здания с определѐнным конструктивным решением, функциональным на-
значением, формой и размерами, равными высоте этажа, пролѐту и шагу.  
ЭЛЕМЕНТ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ПЕРВИЧНЫЙ (ячей-
ка объемно-планировочная) – элементарная (первоначальная, основная) 
обособленная часть объема одноэтажного здания или одного из этажей 
многоэтажного здания, ограниченная основными координационными 
плоскостями и характеризующаяся ее основными координационными 
размерами (геометрическими параметрами) – модульными пролетом, 
шагом и высотой этажа, а также основными параметрами размещаемого в 
ней подвесного или опорного подъемно-транспортного оборудования.  
ЭЛЕМЕНТ ОПАЛУБКИ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ – элементы, под-
держивающие конструкцию опалубки и воспринимающие статические и 
динамические нагрузки в процессе бетонирования.  
ЭЛЕМЕНТ ОПАЛУБКИ ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ – щит, панель, 
блок, формообразующая оболочка пневматической опалубки, проемообра-
зователи.  
ЭЛЕМЕНТ ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – чувствительный к инфракрас-
ным (тепловым) лучам.  
ЭЛЕМЕНТ ПЛАНИРОВОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИИ – участки террито-
рии, ограниченные магистральными улицами, техногенными или природ-
ными преградами (овраги, реки, железные дороги) и отличающиеся един-
ством планировочной структуры. Основными Э.п.т. являются квартал, 
группа кварталов, микрорайон, район с определенным функциональным 
назначением и особенностями градостроительной организации территории.  
ЭЛЕМЕНТ ПОРОГОВЫЙ – устройство в автоматике, вычислительной 
технике и др., на выходе которого сигнал появляется только тогда, когда 
воздействие входного сигнала превышает некоторый уровень, называемый 
порогом срабатывания. Предназначен для сравнения значений величин 
(сигналов) с заданной величиной (сигналом). 
ЭЛЕМЕНТ ПОТОЛКА ПОДВЕСНОГО ЛИЦЕВОЙ – отделочная 
панель определенных размеров, имеющая различное функциональное 
назначение и крепящаяся с нижней стороны каркаса подвесного потолка.  
ЭЛЕМЕНТ-ПРИМЕСЬ – химические элементы, присутствующие в 
минералах других элементов в виде изоморфных примесей или тонких 
механических включений; иногда извлекаются в качестве попутных или 
даже основных (например, золото из пирита) компонентов. В число Э.-п. 
входят все рассеянные элементы; многие другие химические элементы 
могут являться Э.-п. 
ЭЛЕМЕНТ РАДИОАКТИВНЫЙ – химические элементы, все изотопы 
которых радиоактивны (технеций, прометий, полоний и все следующие за 
ним элементы в периодической системе химических элементов).  
ЭЛЕМЕНТ РАЗБИВОЧНЫЙ – любой линейный, угловой и высотный 
проектный параметр сооружения, необходимый для определения положе-
ния сооружения на местности.  
ЭЛЕМЕНТ СБОРНЫЙ – заранее изготовленный элемент или деталь 
конструкции, устанавливаемые в проектное положение в процессе монта-
жа здания или сооружения.  
ЭЛЕМЕНТ СВАЙНЫЙ – синоним принятого в технических норматив-
но-правовых актах по проектированию фундаментов термина «сваи всех 
видов»: забивные и буровые всех видов, сваи-оболочки и др.  
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ – отдельные сооруже-
ния и устройства системы водоснабжения.  
ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ПИТЬЕВОГО – от-
дельные устройства и сооружения для забора, подготовки (без подготов-
ки), аккумулирования (хранения), подачи и распределения воды.  
ЭЛЕМЕНТ СОЛНЕЧНЫЙ – источники тока на основе полупроводни-
ковых фотоэлементов (из Si, GaAs и др.), непосредственно преобразующие 
энергию солнечной радиации в электрическую. Кпд Э.с. до 22% (при 
освещении в земных условиях). Батареи Э.с. (солнечные батареи) приме-
няются на космических аппаратах, в устройствах автоматики, переносных 
радиостанциях и радиоприѐмниках и др. Напряжение солнечных батарей 
до десятков В, мощность – до десятков кВт.  

ЭЛЕМЕНТ СООРУЖЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЙ – узлы, системы, 
строительные конструкции и другие составные части строительного соору-
жения, критически важные для его прочности, устойчивости и надежности.  
ЭЛЕМЕНТ СРЕДСТВА ГРУЗОЗАХВАТНОГО СОЕДИНИТЕЛЬ-
НЫЙ – элемент грузозахватного средства, связывающий захват с рабочим 
органом грузоподъемной машины.  
ЭЛЕМЕНТ СРЕДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ – устройства, строи-
тельные и другие сооружения, производственные объекты, влияющие на 
возникновение и передачу вибрации на рабочее место человека-оператора 
в процессе труда. К ним относятся: фундаменты, основания, перекрытия, 
здания, производственные помещения, промышленные площадки и зоны, 
дороги, агрофоны и т.п.  
ЭЛЕМЕНТ СТВОРЧАТЫЙ БЛОКА ОКОННОГО – открывающийся 
рамочный элемент (створка, полотно, форточка, фрамуга) оконного блока. 
См. также створка.  
ЭЛЕМЕНТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ СТЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – 
специальные строительные детали (планки, накладки, подкладки, уплот-
нительные ленты, силиконовые, пенополиуретановые мастики и т.д.), 
используемые в системах утепления для решения конструктивных узлов и 
обеспечения технологичности выполнения работ.  
ЭЛЕМЕНТ ТРАССЫ – геометрический параметр трассы, по совокупно-
сти которых осуществляется еѐ прокладка на местности.  
ЭЛЕМЕНТ ТРУБОПРОВОДА – фасонная часть или арматура в про-
стом или кратном исполнении, поставляемая в собранном виде: патрубки 
(трубы), отводы, переходы, тройники, фланцы, компенсаторы, отключаю-
щая, регулирующая, предохранительная арматура, опоры, прокладки и 
крепежные изделия, устройства, устанавливаемые на трубопроводах для 
контроля и управления, конденсационные и другие детали и устройства.  
ЭЛЕМЕНТ ФОРМЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЖБИ ФОРМООБРА-
ЗУЮЩИЙ – элемент борта, формы стальной для изготовления железобе-
тонных изделий (ЖБИ) непосредственно контактирующий с бетоном, 
предназначенный для образования боковой поверхности изделия вне 
плоскости поддона.  
ЭЛЕМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЗДАНИЯ – обособленная часть 
здания или помещения с определѐнным функциональным назначением.  
ЭЛЕМЕНТ ХИМИЧЕСКИЙ – совокупность атомов с одинаковым 
зарядом ядра Z (одинаковым порядковым, или атомным, номером в пе-
риодической системе химических элементов). В таблицу Э.х., издаваемую 
ИЮПАК, на 1998 г. внесено 109 элементов, имеющих названия (имеются 
сведения о синтезе элементов с Z=110-112, 114, 116 и 118). Элементы Tc, Pm, 
At, Fr, а также с Z>92 получены искусственно. В земной коре наиболее рас-
пространены: О (46,1% по массе), Si (26,7%), Al (8,1%), Fe (6,0%), Ca (5,0%), 
Mg (3,0%); в космическом пространстве – H и He. Формы существования 
Э.х. – простые вещества (например, для кислорода – О2 и О3), число которых 
превышает 500. Каждый Э.х. имеет по несколько изотопов (природных или 
полученных искусственно). В химических реакциях Э.х. остаются неизмен-
ными; но могут превращаться друг в друга в ядерных реакциях. 
ЭЛЕМЕНТ ЦЕМЕНТОГРУНТОВЫЙ – объем грунтоцемента, полу-
чаемый в процессе проходки одной выработки (скважины, секции тран-
шеи или горизонтальной щели) и перемешивания цементного раствора с 
окружающим грунтом.  
ЭЛЕРОН – небольшой люнет, заглубленный в ров.  
ЭЛИНВАР – общее название группы сплавов на железоникелевой основе 
с добавками обычно Сr или Сo, иногда Ti, Al, W, Мn. Имеют близкий к 
нулю температурный коэффициент модуля упругости. Из Э. изготовляют 
камертоны, часовые волоски и другие изделия, которые должны обладать 
постоянством упругих свойств.  
ЭЛИТКЛАСС – см. жилье элиткласса. 
ЭЛЛИНГ – 1) прибрежное здание, предназначенное для строительства, 
ремонта и хранения судов; с наклонным основанием, дорожками-
стапелями, на которых производится закладка и сборка корпусов, а также 
спуск судов на воду; 2) любое здание (помещение), оборудованное для 
хранения и мелкого ремонта спортивных судов, весел и разного рода 
судовой оснастки; 3) см. квартира-эллинг.  
ЭЛЛИПСОИД КРАСОВСКОГО – эллипсоид, принятый в качестве рефе-
ренц-эллипсоида в 1946 г; его параметры: полуось – 6378245 м, сжатие –
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ЭЛУР – высокотехнологичный двухкомпонентный полиуретановый 
герметик (основная паста и отверждающей компонент), предназначенный 
для долговременной герметизации стыков и швов строящихся и эксплуа-
тируемых зданий и сооружений, а также для текущего и капитального 
ремонта межпанельных швов. Полимеризуется при естественной темпера-
туре окружающей среды, превращаясь в резиноподобный, эластичный, 
водостойкий, безусадочный материал.  
ЭЛЮВИЙ – продукты выветривания горных пород, остающиеся на месте 
своего образования и залегающие над материнской породой. Э. отличается 
отсутствием слоистости и сортировки. 
ЭМАЛИРОВАНИЕ – покрытие поверхностей эмалью в целях предохра-
нения изделия от коррозии, придания красивого внешнего вида или спо-
собности хорошо отражать световой поток; Э. представляет собой получе-
ние покрытия расплавлением силикатных материалов на поверхности 
основного покрываемого металла.  
ЭМАЛЬ – 1) прочное стеклообразное покрытие, наносимое на металличе-
ский предмет и закрепляемое обжигом. Художественные Э. применяется 
для украшения предметов, исполнения миниатюрных портретов и т.д. 
Различаются Э.: выемчатая (заполняющая углубления в металле), перего-
родчатая (заполняющая промежутки между металлическими ленточками, 
напаянными ребром на поверхность металла), Э. по скани, прозрачная Э. (с 
просвечиванием сквозь слой Э., украшенной рельефом или гравировкой 
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поверхности металла) и расписная (живопись цветная Э., а также огне-
упорными красками по эмалевой поверхности). 2) суспензии пигментов с 
перхлорвиниловыми, поливинилхлоридными и прочими смолами, а также 
другими добавками; время высыхания и образования вышеописанного 
покрытия 1-3 часа. См. также краска эмалевая.  
ЭМАЛЬ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНАЯ (нитроэмаль) – краска на основе 
нитролаков (суспензия пигментов и наполнителей в нитролаке). Э.н. обра-
зуют декоративные покрытия, например «трескающиеся», «молотковые», 
с зеркальным блеском. Широко применяются для окраски металла (авто-
мобили, станки, приборы), дерева (кухонная и медицинская мебель, иг-
рушки), тканей и кожи.  
ЭМАЛЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НА ГЛИФТАЛЕВОЙ ОСНОВЕ – эмали, 
используемые для внутренних отделочных работ по дереву и штукатурке. 
Применяют для внутренней и наружной покраски.  
ЭМАЛЬ-ПРОВОД – см. провод эмалированный. 
ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ – применяемые для защиты металлических 
конструкций материалы, получаемые на основе эпоксидного полимера и 
органических растворителей (ацетона, тулуола и др.).  
ЭМАТАЛИРОВАНИЕ – электрохимическое оксидирование алюминие-
вых сплавов для получения непрозрачной эмалевидной плѐнки молочного 
цвета. Э. подвергают посуду, медицинские инструменты и т.д. 
ЭМБАТ – нижний диаметр колонны (след колонны на стилобате); Э. 
часто принимается в качестве модуля при определении пропорций здания.  
ЭМБЛЕМА – условное или символическое изображение какого-либо 
понятия, идеи. Э. изучаются в рамках специальной исторической дисцип-
лины (исследует символы и знаки принадлежности, собственности и т.п., 
кроме гербов и печатей, например фирменные и товарные знаки и др.).  
ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛАМИНАТА – характеристи-
ка ламинината, отражающая выделение из него формальдегида (всегда 
присутствующего в древесине, из которой на 80% состоит ламинат). Зна-
чение показателя в норме не превышает 1,2 мг/м
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эмиссии формальдегида из дерева). Ламинированные полы, выполненные 
по нормам EN 438, EN 13329 и EN 14978, отвечают самым жестким эколо-
гическим требованиям, не имеют ограничений по области применения и 
могут использоваться во всех типах помещений, включая спальни и дет-
ские комнаты.  
ЭМИТЕНТ ЖИЛИЩНОГО СЕРТИФИКАТА – юридическое лицо, 
зарегистрированное на территории Российской Федерации, имеющее 
права заказчика на строительство жилья, отведенный в установленном 
порядке земельный участок под жилищное строительство и проектную 
документацию на жилье, являющееся объектом привлечения средств, а 
также юридическое лицо, которому в установленном порядке переданы 
все указанные права.  
ЭМПИРИЗМ – исследовательский метод, основанный на описании фак-
тов и результатов научных экспериментов без последующих теоретиче-
ских обобщений; склонность к практической деятельности, к получению 
какого-либо результата путем опыта.  
ЭМПИРИЧЕСКИЙ – основанный на опыте, эксперименте.  
ЭМПОРА – 1) в Древней Греции Э. называли торговые площади, ряды, 
места хранения товаров; 2) в средневековых храмах Западной Европы – 
возведенная на пилонах и ограниченная парапетом галерея верхней части 
боковых нефов, открывающиеся аркадами в главный неф (то же, что три-
форий).  
ЭМСОН – аббревиатура от «электромагнитная система ориентирования 
навигационная»; см. система ориентирования навигационная электро-
магнитная. 
ЭМУЛЬГАТОР – поверхностно-активное вещество (ПАВ), активизи-
рующее процесс диспергирования (например, битума) и обеспечивающее 
устойчивость образующейся эмульсии, благодаря созданию механически 
прочных оболочек вокруг частиц дисперсной фазы, в результате чего они 
не слипаются между собой. Э. служат мыла, белки (казеин, альбумин и 
др.), углеводы (декстрин) и др.  
ЭМУЛЬГИРОВАНИЕ – процесс получения эмульсий. Осуществляется 
диспергированием одной жидкости в другой (например, механическим 
перемешиванием) или конденсацией, то есть выделением капельно-
жидкой фазы из пересыщенных паров, растворов или расплавов.  
ЭМУЛЬСИЯ – двухфазная дисперсионная система с жидкой поверхно-
стью раздела между двумя несмешивающимися жидкостями, в который 
чаще всего дисперсионной средой является вода, а дисперсионной фазой – 
органические жидкости (в том числе битумы, полимерные смолы, дегти). 
Существует два типа Э.: прямая – типа «масло в воде» (с каплями непо-
лярной жидкости в полярной среде, например, водоэмульсионные краски) 
и обратная – типа «вода в масле» (например, нефтяные эмульсии). Э. – 
группа связующих и разбавителей для водных и лакокрасочных составов, 
улучшающих их качество и способствующих экономии олифы. Применя-
ются Э. вместо олифы для приготовления шпаклевок, грунтовок, в произ-
водстве водоэмульсионных красок. Битумные и дегтевые Э. используют 
для огрунтовки оснований под гидроизоляцию, приклеивания рулонных 
кровельных материалов, при изготовлении асфальтовых растворов.  
ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ – строительный материал, применяемый для 
грунтовки оснований под гидроизоляцию, приклеивание рулонных и 
штучных битумных материалов, гидро- и пароизоляции. Э.б. представля-
ют собой дисперсные системы, в которых вода является средой и в ней 
битум диспергирован в виде частиц размером около 1 мкм.  
ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНАЯ ПРЯМОГО ТИПА – однородная, маловязкая 
жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, 
получаемая путем диспергирования битума в водном растворе эмульгатора.  
ЭМУЛЬСИЯ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНАЯ – однородная, маловязкая 

жидкость темно-коричневого цвета рационально подобранного состава, 
получаемая путем введения полимера в битум либо в водный раствор 
эмульгатора с последующим диспергированием, либо в готовую битум-
ную эмульсию.  
ЭМУЛЬСИЯ ВОДНАЯ – эмульсия, полученная на основе поливинил-
ацетата или акриловых и других связующих на водной основе. В зависи-
мости от связующего изменяются и свойства водной эмульсии.  
ЭМУЛЬСИЯ ДЁГТЕВАЯ – дисперсные системы, в которых вода явля-
ется средой содержащей диспергированный деготь в виде частиц размером 
около 1 мкм. Э.д. применяют для грунтовки оснований под гидроизоля-
цию, приклеивание рулонных и штучных дѐгтевых материалов, гидро- и 
пароизоляции.  
ЭМУЛЬСИЯ ДОРОЖНАЯ – дисперсная система, состоящая из двух 
нерастворимых друг в друге жидкостей – воды и битума (или дегтя), при-
меняемая в качестве вяжущего при строительстве и ремонте усовершенст-
вованных покрытий или обеспыливании покрытий переходного типа.  
ЭМУЛЬСИЯ ОБРАТНАЯ – эмульсия, в которой диспергирована на 
мельчайшие капельки вода, а непрерывной фазой служит органическая 
жидкость.  
ЭМУЛЬСИЯ ПРЯМАЯ – эмульсия, в которой органическая жидкость 
является дисперсной фазой и в виде мельчайших капелек распределена в 
непрерывной дисперсной среде – воде.  
ЭМУЛЬСОЛ – многокомпонентные составы на основе минеральных 
масел и поверхностно-активных веществ (сульфонатов, оксиэтилирован-
ных алкилфенолов, алифатических кислот и др.). При смешении с водой 
образуют устойчивые коллоидно-дисперсные системы. Э. могут содер-
жать спирты, полиэтиленгликоли, присадки, бактерициды, воду. Исполь-
зуются в качестве разделительной эмульсии для смазывания форм и опа-
лубки при производстве бетонных изделий, а также при изготовлении 
многофункциональных смазочно-охлаждающих жидкостей.  
ЭНАРГИТ – минерал подкласса сложных сульфидов, Cu3AsS4. Стально-
серые до чѐрных кристаллы; сплошные зернистые массы. Твердость 3,5; 
плотность 4,4-4,5 г/см
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мышьяка (при больших скоплениях).  
ЭНГАВА – открытая галерея, огибающая с двух или трех сторон традици-
онный японский дом.  
ЭНЕГЕ – дверной проем традиционной ногайской юрты.  
ЭНЕРГЕТИКА – 1) энергосистема – топливно-энергетический комплекс 
страны, область науки и техники, охватывающая энергетические ресурсы, 
производство, передачу, преобразование, аккумулирование, распределение 
и потребление энергии различных видов; ведущая область Э. – электро-
энергетика; в энергосистему входят системы электроэнергетические, 
снабжения различными видами топлива (продукцией нефтедобывающей, 
газовой, угольной, торфяной и сланцевой промышленности), ядерной 
энергетики, обычно объединяемые в масштабах страны в Единую энерге-
тическую систему; 2) энергетическая наука – наука о закономерностях 
процессов и явлений, прямо или косвенно связанных с получением, преоб-
разованием, передачей, распределением и использованием различных 
видов энергии, о совершенствовании методов прогнозирования и эксплуа-
тации энергетических систем, повышения кпд энергетических установок и 
уменьшения их экологического влияния на природу.  
ЭНЕРГЕТИКА АТОМНАЯ – совокупность предприятий, использую-
щих для получения электрической или тепловой энергии расщепляющееся 
(ядерное) топливо. Основные объекты Э.а. – атомные электростанции, 
преобразующие энергию деления ядер атомов в электрическую энергию 
или в электрическую энергию и тепло. Объекты Э.а. представляют повы-
шенную опасность для окружающих территорий при авариях, но в нор-
мальном режиме функционирования наносят куда меньший вред окру-
жающей среде, чем тепловые электростанции.  
ЭНЕРГЕТИКА ВОДОРОДНАЯ – включает получение Н2 из воды и др. 
природного сырья с затратой солнечной, ядерной или др. энергии, его 
хранение и использование как топлива, а также в химических способах 
передачи энергии на расстояние. Главные преимущества: высокая теплота 
сгорания (143,06 МДж/кг); неограниченные запасы сырья, если в качестве 
сырья рассматривать воду, и экологическую безопасность, так как продукт 
его сгорания – вода. Э.в. пока не получила массового применения. Основ-
ные проблемы: разработка экономичной производительной аппаратуры 
для получения Н2, например электролизѐров, плазмотронов; способы 
хранения его в газообразном и сжиженном состояниях или в виде синтези-
рованных соединений, например гидридов интерметаллидов; транспорти-
ровка с небольшими потерями.  
ЭНЕРГЕТИКА ЯДЕРНАЯ – отрасль энергетики, использующая ядер-
ную энергию для электрификации и теплофикации; область науки и тех-
ники, разрабатывающая методы и средства преобразования ядерной энер-
гии в электрическую и тепловую. Основа Э.я. – атомные электростанции. 
По прогнозам специалистов, доля Э.я. в общей структуре выработки элек-
троэнергии в мире будет непрерывно возрастать при условии реализации 
основных принципов концепции безопасности АЭС. Главные принципы 
этой концепции – существенная модернизация современных ядерных 
реакторов, усиление мер защиты населения и окружающей среды от вред-
ного техногенного воздействия, подготовка высококвалифицированных 
кадров для АЭС, разработка надѐжных хранилищ радиоактивных отходов. 
См. также энергетика атомная.  
ЭНЕРГИЯ – способность тела или системы тел совершать работу. Суще-
ствующие формы и виды Э. могут быть подразделены на механическую 
Э., электромагнитную Э. и внутреннюю Э. К последней относятся тепло-
вая, химическая и атомная Э. Различные виды Э. могут превращаться в 
другие виды энергии в полном соответствии с законом сохранения Э. Э. 
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является общей количественной мерой различных форм движения мате-
рии. В физике различным физическим процессам соответствует тот или 
иной вид Э.: механическая, тепловая, электромагнитная, гравитационная, 
ядерная и т.д. Вследствие существования закона сохранения энергии 
понятие Э. связывает воедино все явления природы.  
ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ – в химии, наименьшая энергия, которой 
должна обладать частица (атом, ион, радикал) для того, чтобы произошла 
химическая реакция. Одна из основных величин, определяющих скорость 
реакции при данной температуре. 
ЭНЕРГИЯ АКТИВАЦИИ ТЕРМООКИСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕСТРУК-
ЦИИ – параметр, позволяющий оценить долговечность и определяющий 
избыток энергии (потенциальный барьер), необходимый для разрушения 
химических связей, образующих основную цепь полимера, под воздейст-
вием эксплуатационных факторов (тепло, кислород и озон воздуха, УФ-
излучение, химические среды, механические нагрузки и др.).  
ЭНЕРГИЯ ВНУТРЕННЯЯ ТЕЛА – складывается из кинетической энер-
гии молекул тела и их структурных единиц (атомов, электронов, ядер), энер-
гии взаимодействия атомов в молекулах и т.д. В Э.в.т. не входит энергия 
движения тела как целого и потенциальная энергия, которой может обладать 
тело в каком-либо силовом поле (гравитационном, магнитном и др.).  
ЭНЕРГИЯ ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ – внутреннее тепло Земли; проявляет-
ся в существовании горячих подземных вод, часто выходящих на поверх-
ность в районах с повышенной вулканической активностью, и в общем 
повышении температуры земных недр с глубиной, характеризуемым 
геотермическим градиентом. Теплота горячих источников уже давно 
используется, возможность же использования теплоты земных недр пока 
только изучается.  
ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМАЦИИ – величина, численно равная работе внут-
ренних сил при переводе механической системы из рассматриваемого 
деформированного состояния в начальное состояние. Э.д., отнесенная к 
единице объема тела, называется удельной Э.д. Э.д. является одним из 
основных понятий, используемых при формулировке вариационных 
принципов и методов механики деформируемого твердого тела.  
ЭНЕРГИЯ ДЕФОРМАЦИИ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ – скрытая энергия 
деформированного упругого тела, переходящая при разгрузке тела в кине-
тическую энергию.  
ЭНЕРГИЯ ЗАЖИГАНИЯ МИНИМАЛЬНАЯ – наименьшая энергия 
электрического разряда, способная воспламенить наиболее легко воспла-
меняющуюся смесь горючего вещества с воздухом.  
ЭНЕРГИЯ ИМПУЛЬСА – полная энергия импульса.  
ЭНЕРГИЯ КИНЕТИЧЕСКАЯ – энергия механической системы, зави-
сящая от скоростей движения составляющих еѐ частей.  
ЭНЕРГИЯ ПОКОЯ ЧАСТИЦЫ – энергия частицы в системе отсчѐта, в 
которой данная частица покоится.  
ЭНЕРГИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ – часть общей механической энергии 
системы, зависящая от взаимного расположения еѐ частиц и от их положе-
ния во внешнем силовом (например, гравитационном) поле. 
ЭНЕРГИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ВНУТРЕННИХ СИЛ ДЕФОРМИ-
РОВАННОЙ СИСТЕМЫ – работа внутренних сил, произведенная в 
процессе постепенной полной разгрузки системы.  
ЭНЕРГИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЛНАЯ ДЕФОРМИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ – суммарная работа внутренних и внешних сил, произведен-
ная в процессе возвращения деформированной системы в недеформиро-
ванное состояние при условии, что внешние силы остаются постоянными.  
ЭНЕРГИЯ ПЛАСТОВАЯ – энергия упругой деформации, которой 
обладают нефть, растворѐнный в ней газ, вода, заключѐнные в пласте 
горной породы. Э.п. пополняется за счѐт напора вод, окружающих пласт, и 
деформации горных пород под действием разности горного и пластового 
давлений.  
ЭНЕРГИЯ ПОГОННАЯ – энергия, затраченная на единицу длины свар-
ного шва при сварке металлов плавлением.  
ЭНЕРГИЯ ПРОЦЕССА – входная энергия, необходимая в единичном 
процессе для обеспечения работы процесса или оборудования в рамках 
процесса, за исключением входной энергии для производства и поставки 
этой энергии.  
ЭНЕРГИЯ СВЯЗИ – разность между энергией связанной системы частиц 
и суммарной энергией этих частиц в свободном состоянии. Для устойчи-
вых систем Э.с. отрицательна и тем больше по абсолютной величине, чем 
прочнее система. Э.с. с обратным знаком равна минимальной работе, 
которую нужно затратить, чтобы разделить систему на составляющие еѐ 
частицы.  
ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ – энергия электромагнитного 
поля, слагающаяся из энергии электрического и магнитного полей.  
ЭНЕРГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – см. электроэнергия. 
ЭНЕРГОВООРУЖЁННОСТЬ – см. энергооснащенность.  
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ – экономический показатель, характеризующий 
количество затраченной энергии (в квт) на изготовление единицы продук-
ции. 
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ЗДАНИЯ ТЕПЛОВАЯ УДЕЛЬНАЯ – количест-
во теплоты, потребляемое зданием за год на отопление, горячее водоснаб-
жение, вентиляцию и кондиционирование воздуха, отнесенное к 1 м
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общей площади квартир жилого здания или полезной площади общест-
венного здания.  
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ – величина, характеризующая отноше-
ние всей потребляемой за год энергии (в пересчете на первичную энергию) 
к годовому объему продукции (в натуральном, условном или стоимостном 
выражении), выпускаемой предприятиями, отраслью. Э.и. отражает расход 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) на выполнение технологических 

процессов изготовления, технического обслуживания и ремонта изделия, 
обусловленных его конструкцией.  
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ИЗДЕЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ УДЕЛЬ-
НАЯ – удельный показатель технологичности изделия (по энергоемкости), 
характеризующий нормируемый расход энергоресурсов, необходимый для 
изготовления, ремонта и утилизации изделия, т.е. включающий полезные 
затраты, возвратные и безвозвратные потери энергии. Относится к показа-
телям энергосбережения. 
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ КОМПЛЕКТА МАШИН – показатель, характери-
зуемый расходом энергоресурсов (топлива, электроэнергии) при выполнении 
технологического процесса в конкретных эксплуатационных условиях.  
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ – величина 
потребления энергии и (или) топлива на основные и вспомогательные 
технологические процессы изготовления продукции, выполнение работ, 
оказание услуг на базе заданной технологической системы в регламенти-
рованных условиях использования энергетических ресурсов.  
ЭНЕРГОЁМКОСТЬ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ЗДАНИЯ ЗА ОТО-
ПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД УДЕЛЬНАЯ БАЗОВАЯ – количество тепло-
ты, подаваемое в систему отопления здания за отопительный период при 
центральном качественном регулировании и отсутствии местного или 
индивидуального авторегулирования, отнесенное на 1 м
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квартир жилого здания или полезной площади общественного здания.  
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ – вещество или явление, которое может быть 
использовано для производства механической работы или нагрева, хими-
ческих реакций, физических процессов.  
ЭНЕРГООСНАЩЁННОСТЬ (энерговооруженность) – статистически-
экономический показатель, характеризующий отношение сумм затрат всех 
видов энергии, используемой в производственном процессе, к числу рабочих.  
ЭНЕРГООСНАЩЁННОСТЬ РАБОЧИХ – показатель, определяемый 
делением суммарной установленной мощности двигателей машин, инстру-
мента и оборудования (без станочного, сварочного, энергетического обору-
дования) на общее число рабочих, занятых на основном производстве.  
ЭНЕРГООСНАЩЁННОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – показатель уровня 
механизации, характеризуемой отношением энергетической мощности 
или количества потреблѐнной энергии к отработанному количеству чело-
веко-часов.  
ЭНЕРГООСНАЩЁННОСТЬ ТРУДА – показатель уровня механизации 
труда, характеризуемый отношением суммарной мощности установлен-
ных двигателей или расхода энергии к среднесписочному числу рабочих, 
занятых на строительно-монтажных работах или к количеству отработан-
ных ими человеко-часов.  
ЭНЕРГОПОЕЗД – вид передвижных электростанций; см. электростан-
ция передвижная.  
ЭНЕРГОРАЙОН – совокупность объектов энергосистемы, расположен-
ных на части обслуживаемой ею территории.  
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ – организационная, научная, практическая, 
информационная деятельность государственных органов, юридических и 
физических лиц, направленная на снижение расхода (потерь) топливно-
энергетических ресурсов в процессе их добычи, переработки, транспорти-
ровки, хранения, производства, использования и утилизации. 
ЭНЕРГОСИСТЕМА – 1) встречающееся в литературе название электро-
энергетической системы; см. система энергетическая; 2) то же, что энер-
гетика как топливно-энергетический комплекс страны.  
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ – обеспечение потребителей энергией (различ-
ными видами энергии и топлива, например, электроснабжение). Предпри-
ятие само может производить энергию (например, на заводской ТЭЦ) или 
получать еѐ со стороны.  
ЭНЕРГОТОВАР – готовый (предназначенный для продажи) товар, ис-
пользуемый, главным образом, для производства механической работы 
или тепла, или химических реакций, или физических процессов.  
ЭНЕРГОУСТАНОВКА – комплекс взаимосвязанного оборудования и 
сооружений, предназначенный для производства или преобразования, 
передачи, накопления, распределения или потребления энергии.  
ЭНКАУСТИКА – живопись восковыми красками, применяемая в мону-
ментально-декоративной отделке зданий; по материалу и методу исполне-
ния различают горячую Э., когда цветные восковые краски наносятся на 
поверхность в расплавленном состоянии горячими металлическими инст-
рументами, и холодную Э., при которой пользуются восковыми красками 
в холодном состоянии с последующим подогревом поверхности.  
ЭННЕАСТИЛЬ – классический портик с девятью колоннами.  
ЭНТАЗИС (энтасис) – 1) утолщение средней части античной колонны, 
создающее впечатление напряжѐнности и устраняющее оптическую ил-
люзию вогнутости ствола; 2) незначительное плавное расширение ствола 
колонны в его нижней половине (примерно на 

1
/3 ее высоты от основания), 

создающее впечатление упругости опоры. Э. – частный случай курватуры.  
ЭНТАЛЬПИЯ – один из термодинамических потенциалов, характери-
зующий состояние термодинамической системы при выборе в качестве 
независимых параметров энтропии S и давления р; обозначается H. Связа-
на с внутренней энергией U соотношением Н = U + pV, где V – объѐм 
системы. При постоянном р изменение Э. равно количеству теплоты, 
подведѐнной к системе, поэтому Э. называют часто тепловой функцией 
или теплосодержанием. В состоянии термодинамического равновесия (при 
постоянном р и S) Э. системы минимальна.  
ЭНТАЛЬПИЯ ВЛАЖНОГО ВОЗДУХА – удельное теплосодержание 
влажного воздуха, отнесенное к 1 кг массы его сухой части. Измеряется в 
кДж/кг.  
ЭНТАСИС – см. энтазис. 
ЭНТРОПИЯ – функция состояния термодинамической системы (обычно 
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Э. обозначается S), изменение которой dS в равновесном процессе равно 
отношению количества теплоты dQ, сообщѐнного системе или отведѐнно-
го от неѐ, к термодинамической температуре Т системы. Неравновесные 
процессы в изолированной системе сопровождаются ростом Э., они при-
ближают систему к состоянию равновесия, в котором S максимальна. 
Статистическая физика рассматривает Э. как меру вероятности пребыва-
ния системы в данном состоянии (Больцмана принцип). Понятием Э. 
широко пользуются в физике, химии, биологии и теории информации.  
ЭОЛИТ – осколок камня с режущими краями естественного происхожде-
ния (ранее считались древнейшими орудиями человека).  
ЭОН – отрезок времени геологической истории, в течение которого сфор-
мировалась эонотема; объединяет несколько эр.  
ЭОНОТЕМА – наиболее крупное подразделение стратиграфической 
шкалы, отвечающее длительному этапу развития Земли – эону.  
ЭПАВЛИС – у древних греков – загородный дом, поместье, вилла.  
ЭПЕРОН – подпорная стенка, пилон, столб; близко по значению слову 
«контрфорс».  
ЭПИГЕНЕЗ – различные природные (вторичные) изменения осадочных 
горных пород после их образования. Приводит к образованию эпигенети-
ческих месторождений, наиболее характерных для руд радиоактивных, 
цветных и редких металлов.  
ЭПИДОТ – породообразующий минерал подкласса островных силикатов, 
Са2(Fе, Аl) Al2O(OH)[SiO4] [Si2O7]. Примеси: Fe

2+
, Мn и др. Зелѐные зерни-

стые, лучистые агрегаты, кристаллы. Твердость 6-7; плотность 3,2-
3,5 г/см

3
. По происхождению метаморфический, контактово-

метасоматический, гидротермальный. Вместе с цоизитом образует соссю-
рит – плотный тонкозернистый продукт разложения плагиоклазов.  
ЭПИЗОД – часть произведения искусства, обладающая известной само-
стоятельностью и законченностью. Термин «Э.» используется преимуще-
ственно применительно к литературным и музыкальным произведениям.  
ЭПИСТИЛЬ – нижняя деталь балочной конструкции, опирающаяся 
непосредственно на опору; в древнегреческой архитектуре – основная 
часть антаблемента, горизонтального перекрытия. То же, что архитрав.  
ЭПИЦЕНТР – проекция центральной точки очага землетрясения (гипо-
центра) на земную поверхность; термин «Э.» применим и к ядерному 
взрыву.  
ЭПИЦЕНТР ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ – участок земной поверхности, пред-
ставляющий собой проекцию центра очага землетрясения (гипоцентра) на 
земную поверхность.  
ЭПОЛЕМЕНТ – 1) бастион с одним фасом или с одним фланком; 2) 
ровики с высокой насыпью впереди, не приспособленные к действию, из 
них огнем и служившие только как закрытие от взоров и выстрелов про-
тивника. Применялись для пехоты, артиллерии и конницы.  
ЭПОХА – опорная точка на шкале времени; фиксированный момент начала 
одновременного приема приемниками спутниковыми сигналов всех наблю-
даемых спутников глобальной системы позиционирования (ГСП).  
ЭПОХА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – единица относительной геохронологи-
ческой шкалы, соответствующая времени образования отложений геоло-
гического отдела. 
ЭПОХА ЛЕДНИКОВАЯ – отрезок времени геологической истории 
Земли, характеризующийся сильным похолоданием климата и развитием 
обширных материковых ледников. В геологической истории Земли были 
этапы длительного похолодания климата, во время которых ледниковые 
эпохи чередовались с эпохами относительного потепления климата и 
сокращением площади ледников (межледниковьями), такие этапы назы-
вают ледниковыми периодами.  
ЭПСОПЕРЛИТ – строительный материал, применяемый для изоляции 
оборудования, труб и различных тепловых агрегатов при температуре 
изолируемой поверхности до 800 ºС. Э. получают обжигом отформованно-
го путем проката или прессования материала под удельным давлением 0,2-
0,5 МПа. Сырьевая смесь состоит из двух компонентов: вспученного 
перлитового песка (85%) и сернокислого магния (эпсомита) (15%). Изго-
тавливается в виде плит и скорлуп.  
ЭПШИ ДЬАНЬЛ – женская половина алтайской конической юрты.  
ЭПЮРА (эпюр) – чертѐж, на котором пространственная фигура изобра-
жена методом двух (или трѐх) ортогональных проекций на взаимно пер-
пендикулярные, а затем развѐрнутые плоскости. Э. – графическое изображе-
ние, отражающее изменение какого-либо усилия или напряжения вдоль 
определенной оси элемента (изображение изменения функции в зависимости 
от изменения аргумента) и представленное в соответствующем масштабе.  
ЭПЮРА МАТЕРИАЛОВ – график изменения прочности сечений в 
зависимости от расхода материалов, переменного по длине элемента.  
ЭПЮРА ОГИБАЮЩАЯ ИЗГИБАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ – эпюра, 
ординаты которой выражают собой расчетные максимальный и мини-
мальный изгибающие моменты в сечениях данной балки.  
ЭПЮРА СКОРОСТЕЙ ТЕЧЕНИЯ – график изменения осредненных 
скоростей по глубине или ширине потока.  
ЭПЮРА УКЛАДКИ СТРЕЛОЧНОГО ПЕРЕВОДА – схема взаимного 
расположения элементов стрелочного перевода с указанием их основных 
размеров.  
ЭР ДЬАНЫ – мужская половина алтайской конической юрты.  
ЭРА ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ – промежуток времени геологической исто-
рии, в течение которого сформировалась эратема (группа). Подразделяется 
на геологические периоды; несколько Э. объединяется в эон.  
ЭРАТЕМА – обозначение подразделения общей стратиграфической 
шкалы, принятое вместо группы геологической.  
ЭРБИЙ – химический элемент III группы периодической системы, отно-
сится к лантаноидам. Металл, плотность 9,062 г/см

3
, tпл 1522°C. Компонент 

магнитных сплавов с железом, кобальтом, никелем.  
ЭРГ – песчаные массивы в пустынях Северной Африки; связаны с пони-
жениями рельефа.  
ЭРГЕНЕК – 1) см. кереге; 2) (эргэнэг) часть интерьера бурятского тради-
ционного жилища, посудный шкаф, расположенный вправо от входа в 
бурятскую юрту.  
ЭРГОНОМИКА – научная дисциплина, изучающая функциональные 
возможности человека в трудовых процессах, выявляющая возможности и 
закономерности создания оптимальных условий для высокопроизводи-
тельного труда и обеспечения необходимых удобств, содействующих 
развитию способностей работника, совершенствования орудий, условий и 
процесса труда. Э. изучает объективные характеристики человеческого 
организма (антропометрические, биомеханические, физиологически, 
психологические) с целью оптимизации его взаимодействия с изделием 
или средой. Основной объект исследования Э. – системы «человек-
машина», в том числе и т.н. эргатические системы; основной метод иссле-
дования – системный подход.  
ЭРДОКС – способ беспламенного взрывания, основанный на мгновенном 
расширении воздуха, заключѐнного в стальном патроне (также называе-
мом Э.) под высоким давлением.  
ЭРКЕР – выступающая из основной плоскости стены здания (обычно 
фасада) на высоту одного или нескольких этажей часть помещения (остек-
ленный выступ полукруглой, треугольной или многогранной формы), 
увеличивающая внутреннее пространство помещения и улучшающая его 
освещенность и инсоляцию. Э. опирается на собственный фундамент или 
на консоли.  
ЭРЛИФТ – см. газлифт. 
ЭРМИТАЖ – павильон в глубине парка, вдали от дворца, главного дома 
усадьбы и предназначенный для уединенного отдыха, размышлений, а 
также собраний, демонстрации коллекций, организации концертов и др. В 
XVIII в. такие павильоны часто стилизовали под хижину христианского 
пустынника. Позднее П. – малый дворец, расположенный в парке.  
ЭРОА – аббревиатура от «эквивалентная равновесная объемная актив-
ность»; определяется обычно применительно к радону в помещениях.  
ЭРОЗИЯ – в геологии – совокупность физических и химических процес-
сов, способствующих разрушению горных пород под воздействием атмо-
сферных процессов и водных потоков, льдов и др. Различают Э. поверхно-
стную или плоскостную (сглаживание неровностей рельефа), линейную 
(расчленение рельефа), боковую (подмыв берегов рек) и глубинную (вре-
зание русла потока в глубину).  
ЭРОЗИЯ ВЕТРОВАЯ – см. дефляция. 
ЭРОЗИЯ МАТЕРИАЛА – разрушение поверхности материалов вследст-
вие чисто механических воздействий, главным образом ударов и трения; 
разрушение, обусловленное химическими или электрохимическими воз-
действиями, называется коррозией.  
ЭРОЗИЯ МЕТАЛЛОВ – постепенное разрушение поверхностных слоѐв 
металлических изделий в потоке газа, жидкости или твердых частиц, а 
также под влиянием электрических разрядов, механических воздействий, 
при кавитационных явлениях. Некоторые виды Э.м. используются как 
способы обработки металлических деталей в машиностроении.  
ЭРОЗИЯ ПОЧВЫ – разрушение и снос верхних наиболее плодородных 
горизонтов почвы в результате действия воды и ветра, перемещение про-
дуктов разрушения и их переотложение. Водная Э.п. проявляется на скло-
нах; подразделяется на плоскостную или поверхностную (сравнительно 
равномерный смыв почвы водой, неуспевающей впитаться), струйчатую 
(образование неглубоких промоин) и глубинную (размыв потоками воды 
почвы и материковой породы, образование оврагов). Ветровая Э.п. разви-
вается на рельефе любого типа; при сильной ветровой Э.п. (пыльные бури) 
ветер поднимает в воздух верхние горизонты почвы, и переносит почвен-
ные массы на большие расстояния. По степени разрушения Э.п. подразде-
ляют на нормальную (протекает медленно, плодородие почвы не снижает-
ся) и ускоренную, или антропогенную (вызывается сведением лесов, 
неправильными обработкой почвы и поливами, нарушением растительно-
го покрова при бессистемном выпасе скота и т. п.). Интенсивность Э.п. во 
многом зависит от рельефа, крутизны склонов, количества и распределе-
ния осадков, водо- и пылесборной площади, гранулометрического состава 
и водопроницаемости почвы, растительности и т.п. Водная и ветровая 
(дефляция) Э.п. уменьшает площадь пашни, снижает плодородие почвы, 
затрудняет обработку полей, разрушает дороги и др. сооружения, заилива-
ет каналы и водохранилища. Меры борьбы: почвозащитные севообороты, 
правильная обработка почвы, снегозадержание, защитные насаждения, 
террасирование склонов, оврагоукрепительные работы и др.  
ЭРОЗИЯ СНЕЖНАЯ (нивация) – разрушительное воздействие снежно-
го покрова на подстилающие горные породы посредством усиленного 
морозного выветривания в условиях попеременного замерзания и оттаива-
ния. Э.с. способствует образованию склоновых ниш и каров.  
ЭРОЗИЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ – разновидность эрозии, представляющая 
собой выдувание, смыв и размыв земной поверхности в результате наруше-
ния травяного (дернового) покрова строительными работами любого типа.  
ЭРОЗИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ – разрушение поверхностей электродов, 
сопровождающееся съемом металла при прохождении между электродами 
электрических разрядов.  
ЭРСТЕДМЕТР – прибор для измерения напряжѐнности магнитного поля 
по моменту сил, действующих на магнитную стрелку прибора в исследуе-
мом магнитном поле.  
ЭСИК – кусок войлока, утепляющий на зиму дверь в ногайскую юрту.  
ЭСКАЛАТОР – подъѐмно-транспортная машина (устройство) в виде 
наклонѐнной на 30-35° к горизонту лестницы с движущимися ступенями, 
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применяемая для перемещения больших людских потоков с одного уровня 
на другой (на станции метро, в крупных магазинах и пр.) Ступени лестни-
цы прикреплены к бесконечной цепи, которая приводится в движение от 
электродвигателя через редуктор. Э. распространены на станциях метро-
политенов, вокзалах, в крупных магазинах.  
ЭСКАРП – 1) фортификационное инженерное сооружение: искусствен-
ное земляное препятствие, обращенное к противнику почти отвесной 
крутизной, которая отделена от него рвом, откос рва с внутренней стороны 
укрепления, крепости, форта и пр.; в ХХ в. – крутой (около 45°) и высокий 
(около 3 м) срез ската возвышенности или берега реки, обращенного к 
неприятелю, используемый как противотанковое препятствие; 2) наружная 
часть крепостной стены (часто скошенная под зубчатым парапетом).  
ЭСКЕ ЭЙ (оло як) – чистая, парадная половина традиционной башкир-
ской пятистенной избы.  
ЭСКЕ ЭРЛЭК (матса) – потолочная балка в традиционном башкирском 
сельском доме; см. также матица.  
ЭСКИЗ – 1) технический рисунок, выполненный от руки, с соблюдением 
основных правил строительного черчения и содержащий все данные, 
необходимые для изготовления изображенных предметов; 2) предвари-
тельный или первоначальный набросок будущего произведения архитек-
туры; 3) изображение предмета, плана здания, схемы и т.п., предназначен-
ное для разового использования. В отличие от чертежа выполняется упро-
щенными чертежно-графическими способами (от руки).  
ЭСКРОУ – подписанный и скрепленный печатью документ, выдаваемый 
при условии, что он вступит в силу только после наступления определен-
ного события (широко распространено в США). На период между оформ-
лением документа и его вступлением в силу он, как правило, передается 
третьей стороне. При проведении сделок с объектами недвижимости такой 
третьей стороной является специализированная фирма, оказывающая 
эскро-услуги. Счета «Э.» используются также в процессе ипотечного 
кредитования для депонирования средств, предназначенных для уплаты 
налога и страховки.  
ЭСПАНЬОЛЕТ – разновидность шпингалета: запирающий оконные 
створки высокий железный стержень с поворотной вытянутой рукояткой в 
средней части.  
ЭСПЛАНАДА – 1) архитектурно организованное обширное открытое 
пространство перед зданием, часто включающее в себя садово-парковые 
партеры, а также широкие аллеи с фонтанами и скульптурами; 2) в менее 
строгом смысле – площадь перед большим зданием; широкая улица с 
прогулочными аллеями посредине; 3) см. эспланада крепости.  
ЭСПЛАНАДА КРЕПОСТИ – первоначально – открытое незастроенное 
пространство между цитаделью и городскими строениями, шириною 
около 400-500 м. Э.к. делалась для того, чтобы к цитадели нельзя было 
приблизиться незамеченным, и для удобства действия как огнестрельным 
оружием, так и при вылазках гарнизона цитадели. Впоследствии Э.к. 
называлось пространство вокруг крепости, подлежащее очистке в мобили-
зационный период от всех мешающих обстрелу и наблюдению предметов 
(строений, рощ, и пр.). Для каждой крепости существовали свои эспланад-
ные правила.  
ЭССЕНЦИЯ – концентрированный раствор какого-либо вещества, кото-
рый при употреблении разбавляется. Термин чаще всего применяется к 
растворам веществ, извлекаемых из растений каким-либо растворителем.  
ЭСТАКАДА – 1) надземное или надводное открытое протяженное со-
оружение мостового типа, состоящее из ряда опор и пролетных строений и 
предназначенное для пропуска транспортных средств (пешеходного дви-
жения), прокладки различных инженерных коммуникаций через заво-
дскую, заболоченную или затопляемую территорию, а также для проведе-
ния погрузочно-разгрузочных работ, намыва грунта, бетонирования и т.д. 
2) Причальный помост на сваях, допускающий проход и проезд под ним. 
3) Подводное свайное заграждение.  
ЭСТАКАДА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЛИВОНАЛИВНАЯ – соору-
жение у специальных железнодорожных путей, оборудованное сливона-
ливными устройствами или другими техническими средствами, обеспечи-
вающее выполнение операций по сливу нефти и нефтепродуктов из же-
лезнодорожных цистерн или их наливу. Эстакады могут быть односторон-
ними (обеспечивающими слив-налив на одном железнодорожном пути) или 
двухсторонними (обеспечивающими слив-налив на двух параллельных 
железнодорожных путях, расположенных по обе стороны от эстакады).  
ЭСТАМП – оттиск, отпечаток, станковая гравюра или литография.  
ЭСТЕТИЗМ АРХИТЕКТУРНЫЙ – система взглядов на природу и суть 
архитектуры, основанная на представлении о примате ее эстетичной сути. 
Для Э. характерно утверждение красоты архитектурных форм как самоце-
ли архитектурного творчества, ограничение сферы Э. формами зданий и 
сооружений, воспринимаемыми зрительно, при пренебрежении их соци-
ально-функциональным содержанием.  
ЭСТЕТИКА – учение о прекрасном, об искусстве и художественном 
творчестве; исследует отношение искусства к обществу, к действительно-
сти, сущность искусства как одной из форм идеологии, законы развития 
искусства, его социальную роль в содержании и художественных формах 
произведений искусства.  
ЭСТЕТИКА ЛАНДШАФТА – красота местности, ее привлекательность 
для человека. Один из природных ресурсов, необходимый для сохранения 
психического здоровья и нормального отдыха людей.  
ЭСТЕТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ – отрасль знания, изучающая социально-
культурные, технические и эстетические проблемы формирования гармо-
ничной предметной среды, создаваемой средствами промышленного 
производства. Составляя теоретическую основу дизайна, Э.т. изучает его 
общественную природу и закономерности развития, принципы и методы 

художественного конструирования, проблемы профессионального творче-
ства художника-конструктора (дизайнера).  
ЭСТЕТИКА ТРУДА – комплекс факторов, влияющих на восприятие 
человеком окружающего интерьера, предметов и орудий труда, внешнего 
вида машин и механизмов, спецодежды и т.д.; существенно воздействует 
на внутреннее состояние рабочего во время трудового процесса, что в 
свою очередь оказывает влияние на производительность труда.  
ЭСТРАДА – постоянная или временная сценическая площадка, возвы-
шающаяся над уровнем земли или пола; служит местом для концертных 
выступления оркестров, хоров, отдельных артистов, ораторов и пр.  
ЭСТРИХ-ГИПС – см. гипс высокообжиговый. 
ЭСТУАРИЙ – однорукавное воронкообразное устье реки, расширяющее-
ся в сторону моря (воронкообразный морской залив, вдающийся в устье 
реки). Факторами, определяющими образование Э. являются: удаление 
отлагаемых рекой наносов морскими течениями или приливными волна-
ми, большая глубина моря, быстрое прогибание прибрежной зоны.  
ЭТАЖ – продольная часть здания по высоте, ограниченная полом и пере-
крытием или полом и покрытием. Э. – основной уровень здания, отсчиты-
вающийся от уровня земли. На одном Э. комнаты располагаются анфиладой.  
ЭТАЖ АНТРЕСОЛЬНЫЙ – дополнительный этаж, встроенный в объем 
основного этажа, обычно первого.  
ЭТАЖ АТТИКОВЫЙ – этаж, расположенный выше главного. Э.а. 
венчает здание над карнизом.  
ЭТАЖ АТТИЧЕСКИЙ – см. аттик. 
ЭТАЖ АФИНСКИЙ – см. аттик. 
ЭТАЖ МАНСАРДНЫЙ – этаж, расположенный в уровне и габаритах 
чердака со скатной крышей (пространстве, образованном скатной крышей 
и, как правило, частью наружных стен, в котором помещения частично 
или полностью имеют наклонные потолки), используемый для размеще-
ния помещений жилого или общественного назначения. Линия пересече-
ния плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от 
уровня пола. См. также мансарда, этаж чердачный.  
ЭТАЖ МЕЖФЕРМЕННЫЙ – этаж производственного здания; распо-
ложен в пределах конструктивной высоты фермы перекрытия межфер-
менного пространства, ограниченного, как правило, верхним и нижним 
поясами ферм покрытия или перекрытия здания. Используется преимуще-
ственно как технический этаж, иногда для размещения административно-
конторских и др. подсобных помещений.  
ЭТАЖ НАДЗЕМНЫЙ – этаж при отметке пола помещений не ниже 
планировочной отметки земли.  
ЭТАЖ НИЖНИЙ – этаж здания, находящийся на уровне земли.  
ЭТАЖ ПЕРВЫЙ – в России – нижний полностью надземный этаж дома; 
в Англии имеет специальное название «the ground floor», часто переводи-
мое как «земляной этаж», при этом следующий за ним (фактически второй 
надземный) этаж могут называть первым.  
ЭТАЖ ПЕРЕСАДОЧНЫЙ – этаж (этажи) на стенке верхней и нижней 
зоны, на котором (которых) есть остановки у лифтов, обслуживающих 
зоны при зонной организации работы. 
ЭТАЖ ПОДВАЛЬНЫЙ – часть здания или сооружения, расположенная 
ниже уровня поверхности земли (при отметке пола помещений ниже 
планировочной отметки земли) более, чем на половину высоты располо-
женных на этаже помещений. См. также этаж цокольный.  
ЭТАЖ ПОДЗЕМНЫЙ – этаж с отметкой пола помещений ниже плани-
ровочной отметки земли на всю высоту помещений.  
ЭТАЖ ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРВЫЙ – верхний подземный этаж.  
ЭТАЖ ПОСАДОЧНЫЙ ГАРАЖА-СТОЯНКИ – этаж основного 
въезда (выезда) автомобилей в гараж-стоянку.  
ЭТАЖ ПОСАДОЧНЫЙ ОСНОВНОЙ – этаж, на который прибывает и 
с которого отправляется основная часть перевозимых лифтами пассажиров 
(обычно этаж входа в здание).  
ЭТАЖ ТЕХНИЧЕСКИЙ – этаж здания, предназначенный главным 
образом для размещения инженерного оборудования и прокладки комму-
никаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), 
верхней (технический чердак) или, реже, в средней части здания (между 
другими надземными этажами). Э.т. может располагаться под зданием, над 
верхним этажом, на одном или нескольких средних этажах. Э.т., располо-
женный в уровне отметок подвального, цокольного или первого надземно-
го этажа, называется «техническое подполье», а при расположении в 
верхней части здания – «технический чердак». Междуэтажное пространст-
во высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуника-
ций, этажом не является.  
ЭТАЖ ТИПОВОЙ – этаж здания, планировочное и конструктивное 
решение которого неоднократно повторяется по высоте здания; в более 
широком смысле – повторяющаяся, однотипная планировка разных этажей.  
ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ – 1) этаж при отметке пола помещений ниже 
планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты 
помещений (нередко полуподвальный); см. также этаж подвальный; 2) 
нижний этаж здания, внешние стены которого несколько выступают по 
сравнению с верхними этажами или наружные стены которого разработа-
ны наподобие цоколя крупного ордера и цоколя всей системы здания.  
ЭТАЖ ЧЕРДАЧНЫЙ – этаж здания, размещаемый в пределах объема 
чердака. См. также этаж мансардный.  
ЭТАЖЕРКА – многоярусное каркасное сооружение (без стен), свободно 
стоящее в здании или вне его и предназначенное для размещения и обслу-
живания технологического и прочего оборудования.  
ЭТАЖНОСТЬ ЗДАНИЯ – суммарное число всех надземных этажей, в 
том числе технического, мансардного этажей, а также цокольного этажа, 
если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отмет-
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ки земли не менее, чем на 2 м. При различном числе этажей частей здания, 
а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона 
увеличивается число этажей, Э.з. принимается равной наибольшему числу 
этажей.  
ЭТАЛОН – 1) мера или измерительный прибор, служащий для воспроиз-
ведения, хранения и передачи единиц какой-либо величины с наивысшей 
достижимой при данном состоянии науки и техники точностью. Э., утвер-
ждѐнный в качестве исходного для страны, называется государственным 
Э.; 2) в менее строгом смысле Э. – вообще любой образец для воспроизве-
дения, копирования (например, Э. чертежа).  
ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ВЕЛИЧИНЫ – в метрологии – средство измере-
ний (или комплекс средств измерений), обеспечивающее воспроизведение 
и хранение единицы физической величины с целью передачи ее размера 
нижестоящим по поверочной схеме средствам измерения, выполненное по 
особой спецификации и официально утвержденное в установленном 
порядке в качестве эталона.  
ЭТАЛОН ИСХОДНЫЙ – эталон физической величины, обладающий 
наивысшими метрологическими свойствами из имеющихся эталонов, от 
которого получают размер единицы подчиненные средства измерений.  
ЭТАЛОН РАБОЧИЙ – эталон, предназначенный для передачи размера 
единицы физической величины рабочим средствам измерений. 
ЭТАЛОН ЧЕРТЕЖА – образец выполнения определѐнного чертежа, 
обычно показывающий содержание, компоновку и элементы оформления 
безотносительно к техническому решению.  
ЭТАП ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ – каждый из различающихся по 
своему содержанию последовательно выполняемых комплексов действий 
по оценке объекта недвижимости: 1) определение проблемы; 2) предвари-
тельный осмотр объекта и заключение договора на оценку; 3) сбор и ана-
лиз данных; 4) оценка земельного участка; 5) применение трех подходов к 
оценке стоимости объекта недвижимости; 6) согласование результатов, 
полученных при различных подходах; 7) подготовка отчета и заключения 
об оценке; 8)доклад об оценке.  
ЭТАП РАБОТ – совокупность технологически связанных между собой 
видов строительных работ, образующих законченный элемент строящегося 
объекта, определенный в проектной документации или договоре подряда.  
ЭТАП РАБОТЫ ПО ВОЗВЕДЕНИЮ КОНСТРУКЦИИ СТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ – промежуточное состояние конструкции по составу расчет-
ного сечения, условиям возведения и загружения конструкции на отдель-
ных стадиях ее работы.  
ЭТАП РАЗРАБОТКИ ТНПА – часть стадии разработки технического 
нормативно-правового акта (ТНПА) с определенными объемами работы 
исполнителями, сроками выполнения и конкретными результатами.  
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА – отдельная стадия строительного производ-
ства (приемка и ознакомление с проектно-сметной документацией; разра-
ботка проекта производства работ на каждый объект; выполнение строи-
тельно-монтажных работ; подготовка и сдача объекта в эксплуатацию), 
результатом которой является готовая строительная продукция (здание, 
сооружение).  
ЭТАП ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА – законченный 
комплекс строительных процессов по какой-либо части здания или соору-
жения при условии достижения ею устойчивости и готовности к выполне-
нию последующего (очередного) комплексного строительного процесса. 
Существуют следующие Э.т.с.: нулевой цикл, окончание монтажно-
укладочных процессов в надземной части здания, отделочные, сантехни-
ческие, электромонтажные работы и др.  
ЭТИКЕТКА – средство информации об упакованной продукции и ее 
изготовителе, располагаемое на самой продукции, на листе-вкладыше или 
на ярлыке, прикрепляемое или прилагаемое к упаковочной единице. Э. 
небольших размеров, содержащая дополнительные сведения о продукции 
и расположенная на противоположной стороне от основной этикетки, 
называется контрэтикеткой.  
ЭТИЛАЦЕТАТ – прозрачная легколетучая жидкость (уксусноэтиловый 
эфир CH3COOC2H5) без механических примесей. Плотность – 0,88 г/см
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температура кипения 77,2ºС, растворимость в воде – не более 8%. Токси-
чен и огнеопасен, в определенных концентрациях в воздухе (3-9%) взры-
воопасен, поэтому имеет ограниченное применение в качестве раствори-
теля в лакокрасочной промышленности.  
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ – простейший гликоль, бесцветная вязкая жидкость 
со сладким вкусом. Смешивается во всех соотношениях с водой, спиртом, 
ацетоном, плохо растворим в эфире, не растворим в хлороформе, алифати-
ческих и ароматических углеводородах. Обладает способностью сущест-
венно понижать температуру замерзания воды (например, при 40% содер-
жании – до минус 25°C. что широко используется для приготовления 
антифризов. Производные Э. используются при производстве растворите-
лей, взрывчатых веществ, синтетических волокон.  
ЭТИЛЕНОКСИД (оксиран) – бесцветный газ, tкип 10,7°C. Сырьѐ для 
получения ацетальдегида, акрилонитрила, этиленгликоля, этаноламинов, 
целлозольвов, красителей и др. Дезинфицирующее средство. Токсичен, 
взрывоопасен.  
ЭТРОЛЫ – принятое в России название пластмасс на основе эфиров 
целлюлозы (например, ацетопропионата, ацетобутирата). Обладают удов-
летворительными прочностными и электроизоляционными свойствами, 
хорошо поддаются механической обработке. Применяются в производстве 
некоторых деталей автомобилей, самолѐтов, судов, бытовых изделий и др.  
ЭТТРИНГИТ – минерал, состоящий из гидросульфоалюмината кальция 
3CaO•A2O3•3CaSO4•30-32H2O; кристаллогидрат, образующийся с боль-
шим увеличением объема в цементном камне в процессе гидратации 
цемента и при сульфатной коррозии; при образовании в затвердевшем 

бетоне может вызвать его разрушение.  
ЭТУАЛЬ – 1) звездообразное пересечение аллей в парке; 2) орнаменталь-
ная эмблема указанной формы.  
ЭТЮД – в изобразительном искусстве произведение (обычно подготови-
тельное), исполняемое художником с натуры с целью ее изучения. 
ЭУСТИЛЬ – колоннада с расстоянием между колоннами, в два с полови-
ной раза превышающим диаметр колонны.  
ЭФЕБИЙ – помещение для гимнастики в античных публичных банях.  
ЭФЕЛЬ (эфеля) – мелкие и лѐгкие фракции золотосодержащих горных 
пород, которые при обогащении (промывании) уносятся водой.  
ЭФЕМЕРИДЫ – легкие (обычно временные) парковые сооружения, 
имитирующие монументальную архитектуру либо рассчитанные на пре-
ходящее неожиданное впечатление; широко использовались в парках 
XVIII в., для достижения иллюзорного или мимолетного эффекта (напри-
мер, палатка, изображающая каменную постройку, пешеходный мостик из 
живых деревьев и т.д.). 2) Таблицы, содержащие заранее вычисленные 
значения быстро изменяющихся во времени величин (координат Солнца, 
например) на выбранные даты и моменты суток; 3) данные, содержащие 
информацию, позволяющую пользователю определить с высокой точно-
стью текущие координаты конкретного спутника; входят в навигационное 
сообщение, передаваемое этим спутником ГСП (глобальной системы 
позиционирования).  
ЭФФЕКТ – результат, следствие каких-либо причин, действий или физи-
ческое явление (например, фотоэффект); результат вложения инвестиций, 
осуществления капитальных вложений, использования научно-
технических достижений.  
ЭФФЕКТ БАУШИНГЕРА – снижение сопротивления материала воз-
никновению пластических деформаций одного знака при предварительной 
пластической деформации другого знака.  
ЭФФЕКТ ГРЯЗЕОТТАЛКИВАНИЯ – технология обработки сантехни-
ки, принцип действия которой заключается в том, что капли воды меньше 
соприкасаются с поверхностью прибора и, мгновенно с нее скатываясь, не 
загрязняют его.  
ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ДОБАВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ – возмож-
ный иной положительный или отрицательный эффект, проявляющийся либо 
самостоятельно, либо как следствие основного эффекта (либо наряду с ним).  
ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ ДОБАВКИ ОСНОВНОЙ – эффект, опреде-
ляющий основную функцию добавки, для выполнения которой она пред-
назначена и использована. 
ЭФФЕКТ ДОХОДА – экономическая категория, обозначающая то, что 
при снижении цены (или росте дохода) товар становится по отношению к 
общей величине дохода человека более дешевым, и потому покупатель 
способен приобрести этот товар в большем количестве, не отказываясь от 
других своих привычных покупок. И наоборот.  
ЭФФЕКТ КРАЕВОЙ – носящая местный характер особенность распре-
деления изгибных напряжений близ контура оболочки.  
ЭФФЕКТ КРАЕВОЙ УЛЬТРАЗВУКА – явление, происходящее вслед-
ствие дифракции ультразвуковых волн на краях отражателя.  
ЭФФЕКТ КУМУЛЯТИВНЫЙ (кумуляция) – существенное повыше-
ние местного (пробивного, дробящего) действия взрыва заряда взрывчато-
го вещества в определенном направлении. 
ЭФФЕКТ МАСШТАБА – экономическая категория, обозначающая 
ситуацию, когда фирма имеет возможность увеличивать объем выпуска 
своей продукции в большей мере, чем возрастают объемы всех видов 
используемых ею ресурсов (например, выпуск продукции растет при той 
же площади цехов и количестве оборудования за счет уменьшения време-
ни простоев, полной загрузки оборудования и т.п.).  
ЭФФЕКТ НАГРУЗОЧНЫЙ – усилия, напряжения, деформации, рас-
крытия трещин, вызванные силовыми воздействиями.  
«ЭФФЕКТ ПАМЯТИ» – восстановление в результате нагрева после 
пластической деформации первоначальной формы изделия. Наблюдается 
в изделиях из сплавов Ni-Ti (нитинол), Au-Cd, Ti-Co, Ti-Fe и др., а также в 
полимерных изделиях, сформованных в высокоэластичном состоянии.  
ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ – см. эффект действия добавки. 
ЭФФЕКТ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ – возникновение электрической 
поляризации в веществе в отсутствие электрического поля при упругих 
деформациях (прямой Э.п.) и появление механических деформаций под 
действием электрического поля (обратный Э.п.). Э.п. обнаружен более чем 
у 1500 веществ (пьезоэлектрические материалы), в том числе у всех сегне-
тоэлектриков и у многих пироэлектриков.  
ЭФФЕКТ РАЗНОСТНЫЙ – изменение скорости саморастворения 
металла при внешней поляризации.  
ЭФФЕКТ РАЗНОСТНЫЙ ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ – увеличение скоро-
сти саморастворения металла при внешней поляризации.  
ЭФФЕКТ РАЗНОСТНЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ – уменьшение 
скорости саморастворения металла при внешней поляризации.  
ЭФФЕКТ РЕБИНДЕРА – понижение прочности твердых тел в адсорб-
ционно-активных средах (растворах ПАВ, электролитах, расплавах солей и 
др.). Используется для повышения эффективности диспергирования, 
помола, обработки материалов резанием и давлением. При пайке, сварке, 
применении жидких теплоносителей Э.р. нежелателен.  
ЭФФЕКТ СТРОБОСКОПИЧЕСКИЙ – явление искажения зрительно-
го восприятия вращающихся, движущихся или сменяющихся объектов в 
мелькающем свете, возникающее при совпадении кратности частотных 
характеристик движения объектов и измерения светового потока во вре-
мени в осветительных установках, выполненных газоразрядными источ-
никами света, питаемыми переменным током.  
ЭФФЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТ ВНЕДРЕНИЯ НИР ПО ОХРА-
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НЕ ТРУДА – доход от использования в производственном процессе 
научно-исследовательских разработок (НИР), определяемый путем сум-
мирования величины (в денежном выражении) снижения материального 
ущерба от производственного травматизма, профессиональных и общих 
заболеваний, снижения прочих материальных затрат (например, связанных 
с текучестью кадров, оплатой льгот и компенсацией за отклонение от 
нормальных условий труда, изменением постоянной части накладных 
расходов при изменении производительности труда, сокращении ремонт-
ных работ, снижении производственного брака, сверхурочных работ и 
т.д.), а также экономического эффекта от повышения производительности 
труда после внедрения мероприятий по улучшению условий труда (вели-
чины увеличения среднегодовой выработки умноженной на среднеспи-
сочную численность работников) и затем, вычитания из полученной сум-
мы величины капиталовложений на внедрение мероприятий по охране 
труда, затрат на новые материалы при новой технологии; расходов на 
научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, на внедрение 
и освоение мероприятий по охране труда. Затем определяется время оку-
паемости внедренных мероприятий по охране труда (обычно его прини-
мают как 6-8 лет).  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ – соотношение между достигнутым результатом и 
использованными для его достижения ресурсами. Э. понимается как дос-
тижение каких-либо определенных результатов с минимально возможны-
ми издержками или получение максимально возможного объема продук-
ции из данного количества ресурсов. Показатель Э. рассчитывается деле-
нием полученных экономических, социальных, информационных и др. 
результатов в соответствующих единицах измерения на величину произ-
веденных затрат в стоимостном измерении.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНАЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОН-
НОГО – характеристика влияния результатов осуществления проекта на 
доходную и расходную части бюджета (федерального, регионального, 
местного). Основным показателем оценки Э.б.п.и. является бюджетный 
эффект, определяемый для каждого периода осуществления данного 
проекта в виде разности доходов и расходов соответствующего бюджета 
по его реализации.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЯ СТЕКЛОПАКЕТА – 
характеристика влагопоглотителя, входящего в конструкцию дистанцион-
ной рамки, определяющая способность поглощения водяного пара из 
межстекольного пространства.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТНАЯ СИЗ – параметр, характеризующий 
защитные свойства СИЗ (средства индивидуальной защиты) или его эле-
ментов от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений. Численно 
выражается коэффициентом защиты от радиоактивных веществ или ко-
эффициентом проникания.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ – см. эффективность бюджет-
ная проекта инвестиционного, эффективность коммерческая проекта 
инвестиционного. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ – характеристика величины фондоотдачи, 
определяемой как годовой съем готовой продукции, отнесенный к объему 
основных производственных фондов, задействованных в производстве. 
Иногда используется показатель фондоѐмкости, определяемый как объем 
основных производственных фондов, отнесенный к годовому съему про-
дукции. На практике динамика этих показателей во времени свидетельст-
вует, что во всех строительных предприятиях рост основных производст-
венных фондов опережает прирост снимаемой с них продукции (в основ-
ном из-за недостатков в организации производства, плохого использования 
машин во времени и по интенсивности загрузки, а также от неправильного 
соотношения между размером фондов и числом рабочих, занятых на их 
обслуживании). В ряде случаев и при хорошо налаженном производстве 
предприятию выгодно увеличить основные производственные фонды 
(например, установить резервные машины) для повышения надежности 
функционирования производства.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ – показатель, 
характеризующий отдачу от основных фондов, созданных на выделенные 
для этого капитальные вложения, в соотношении с размерами этих вложе-
ний. Э.к.в. – один из определяющих факторов при технико-экономических 
обоснованиях принятых решений. Общая экономическая Э.к.в. (в масшта-
бах предприятия, отрасли или всего государства) представляет собой 
отношение прироста дохода (прибыль) предприятия в результате исполь-
зования выделенных капитальных вложений к самим капитальным вложе-
ниям, вызвавшим этот прирост.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИ-
ТЕЛЬСТВО ДОРОГИ – показатель, характеризующий выгодность 
капиталовложений в строительство дороги, измеряемую коэффициентом 
эффективности, и обусловленную снижением транспортных издержек, 
сокращением потерь от бездорожья и созданием условий для роста обще-
ственного производства. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММЕРЧЕСКАЯ ПРОЕКТА ИНВЕСТИ-
ЦИОННОГО – характеристика финансовых результатов реализации 
проекта для его непосредственных участников. Определяется соотноше-
нием финансовых затрат и результатов, обеспечивающих требуемую 
норму доходности. В качестве эффекта рассматривается поток реальных 

денег, представляющий собой разность между притоком и оттоком де-
нежных средств от инвестиционной и операционной деятельности в каж-
дом периоде осуществления проекта (шаге расчета: месяц, квартал, год). 
Критерием принятия инвестиционного проекта является положительное 
сальдо накопленных реальных денег в рассматриваемом (планируемом) 
временном интервале, где каждый из участников осуществляет затраты 
или получает доходы.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОГНЕЗАЩИТНАЯ – сравнительный показатель 
средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от 
начала огневого испытания до достижения критической температуры 
(500°С) стандартного образца стальной конструкции с огнезащитным 
покрытием.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ – 
свойство автоматизированной системы (АС), характеризуемое степенью 
достижения целей, поставленных при ее создании.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЗИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ – вероятность выполнения системой своей основной целевой функ-
ции по обеспечению защиты объекта.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА – количественная оценка 
величины соответствия запроектированных параметров строительства объ-
екта конечным или промежуточным показателям, определяющих стоимость, 
сроки, качество, расход ресурсов при создании строительной продукции.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНСТ-
РУКЦИЙ – способность конструкций (в том числе строительных) к наи-
более полному и длительному удовлетворению заданных эксплуатацион-
ных требований с учетом возрастающих эстетических запросов людей.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – уровень организации 
производства, при котором из имеющихся ресурсов производится макси-
мально возможное количество готовой продукции.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ – один из основных оценочных 
показателей управления. Различают экономическую Э.у., определяемую 
посредством сопоставления результата (экономии) и затрат на его дости-
жение и социальную Э.у., которая позволяет изменить социальный эффект 
(стимулы мотивации, психологический климат, поведение людей, отно-
шение в коллективе и др.). Существуют различные подходы к оценке Э.у. 
на основе конечных результатов производства, количества, качества и 
сложности труда, исследования социально-психологического климата в 
коллективе. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ – измеряемые результаты 
(характеристики экологичности) системы управления окружающей средой 
(либо конкретной организацией, предприятием), связанные с контролиро-
ванием организацией экологических аспектов, основанных на ее экологиче-
ской политике, а также на целевых и плановых экологических показателях.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ – результативность эконо-
мической деятельности, экономических программ и мероприятий, харак-
теризуемая отношением полученных результатов к затратам на их дости-
жение (ресурсам); обычно понимается как минимум приведенных затрат 
на готовые изделия (конструкции и т.п.).  
ЭФФУЗИЯ – 1) в геологии – излияние жидкой лавы из глубин Земли на 
поверхность с образованием лавовых покровов и потоков; 2) в физике – 
медленное истечение газов через малые отверстия. 
ЭХЕ УГЭ – полка для предметов культа, встроенная в южную стену 
традиционной рубленой юрты западных бурят.  
ЭХИН (греческий вал) – нижняя часть капители дорической колонны в 
виде круглой в плане подушки с выпуклым криволинейным профилем 
(имеет вид диска со скругленным ребром); является переходом от ствола 
колонны к квадратному абаку. Иногда Э. называют часть капители иони-
ческого и композитного ордеров, находящуюся между фустом (стволом) 
колонны и поясом с волютами.  
ЭХО – волна (акустическая, электромагнитная), отражѐнная от какого-
либо препятствия и принятая наблюдателем. Звуковое Э. воспринимается 
ухом раздельно от первичного сигнала (короткого звукового импульса) 
лишь в том случае, если оно запаздывает не менее чем на 0,05-0,06 с. Ра-
диоэхо используется в радиолокации, а звуковое Э. – в гидролокации и в 
ультразвуковой дефектоскопии.  
ЭХОЛОТ – гидроакустический прибор для измерения глубин моря. Из-
меряя время между излучением звукового сигнала и приѐмом эха, опреде-
ляют пройденный звуком путь, а по нему – расстояние до дна.  
ЭХО-СИГНАЛ ОТ НЕСПЛОШНОСТИ – импульс ультразвуковой 
энергии при ультразвуковом контроле, отраженный от несплошности.  
ЭХО-СИГНАЛ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ – ультразвуковой импульс, отра-
женный в направлении преобразователя.  
ЭХО-СИГНАЛ ФАНТОМНЫЙ – эхо-сигналы ультразвуковые, вызван-
ные не полностью затухшими отражениями от предыдущего цикла сигна-
лов при ультразвуковом контроле.  
ЭШАФОДАЖ – примыкающий к крепостной стене помост для артилле-
рийской стрельбы через бойницы.  
ЭШАФОТ – помост для публичной казни (чаще всего помост с плахой), 
устанавливавшийся обычно в общественном месте (например, на город-
ской площади и т.п.).  
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ЮГЕНДСТИЛЬ – название стиля «модерн» в Германии, от названия 
мюнхенского журнала «Югенд» вокруг которого группировались герман-
ские модернисты. 
ЮЗ – явление, при котором колѐса трансп. машины не вращаются, не-
смотря на еѐ движение, например при резком торможении (особенно на 
мокрой, скользкой дороге).  
ЮККА – род древовидных вечнозелѐных растений семейства агавовых. 
Около 40 видов, на юге Северной Америки и в Центральной Америке; 
характерные растения кактусово-акациевых саванн; культивируются как 
декоративные. Листья некоторых Ю. дают прочное грубое волокно.  
ЮРИСДИКЦИЯ – круг полномочий судебного или административного 
органа по правовой оценке конкретных фактов, в т.ч. по разрешению 
споров и применению предусмотренных законом санкций. Специальными 
органами Ю. являются суды, арбитражные суды, уполномоченные адми-
нистративные органы.  
ЮРТ – 1) самостоятельное хозяйство семьи или рода; 2) владения рода; 3) 
совокупность владений отдельных татарских ханств.  

ЮРТА – традиционное переносное жилище у народов Центральной и 
Средней Азии и Южной Сибири. Преимущественно круглое в плане с 
куполообразной крышей; состоит из разборного деревянного решѐтчатого 
каркаса и войлочного покрытия.  
ЮСТИРОВКА (выверка) – проверка и наладка приборов и механизмов, 
заключающаяся в установлении правильного взаимодействия и располо-
жения деталей и узлов. Термин «Ю.» обычно применяется к оптико-
механическим измерительным приборам, понимая под Ю. совокупность 
операций по приведению меры или измерительного прибора в рабочее 
состояние, обеспечивающее надлежащую точность его, правильность и 
надежность действия.  
ЮСТИРОВКА ПРИБОРА ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО – исправление вза-
имного положения отдельных частей геодезического прибора для восста-
новления нарушенной геометрической схемы прибора. Осуществляют 
Ю.п.г. с помощью исправительных винтов.  
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ЯБЛОНЯ – род деревьев и кустарников семейства розовых; 25-30 видов. 
В странах с умеренным и субтропическим климатом выращивают домаш-
нюю, ягодную, сливолистную (китайскую) Я. и др.; в России во всей зоне 
плодоводства. Древесина используется для поделок и изготовления сто-
лярных изделий.  
ЯБЛОКО – сфера под крестом, венчающим христианский храм, либо под 
металлическим прапором или силуэтной фигурой ангела в завершении 
башни.  
ЯБЫУ – см. япма. 
ЯВЛЕНИЕ – конкретные события, свойства или процессы, выражающие 
внешние стороны действительности и представляющие форму проявления 
и обнаружения некоторой сущности.  
ЯВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ – результат протекания одного или 
группы геологических процессов. См. также процесс геологический.  
ЯВЛЕНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ – форма проявления 
процессов, происходящих в атмосфере, на поверхности земли и объектах, 
находящихся на ней, в поверхностных водах (дождь, снег, град, гололед, 
иней, туман, роса, метель, пыльная буря, гроза, шквал, смерч, заморозок, 
засуха, половодье, наводнение, паводок, ледообразование, вскрытие рек и 
водоемов и т.п.).  
ЯВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ – результат протека-
ния одного или группы инженерно-геологических процессов. См. также 
процесс инженерно-геологический.  
ЯВЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКОЕ – проявление особых свойств вещества в 
критическом состоянии, например критическая опалесценция, аномальное 
возрастание теплоѐмкости, возрастание магнитной восприимчивости и 
диэлектрической проницаемости в окрестности Кюри точек ферромагне-
тиков и сегнетоэлектриков.  
ЯВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ – событие геологического 
происхождения или результат деятельности геологических процессов, 
возникающих в земной коре под действием различных природных и гео-
динамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих 
оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных жи-
вотных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.  
ЯВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОЕ – событие гидрологи-
ческого происхождения или результат гидрологических процессов, возни-
кающих под действием различных природных или гидродинамических 
факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на 
людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду.  
ЯВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ – гидроме-
теорологическое явление, которое по своей интенсивности (силе), масштабу 
распространения и (или) продолжительности может причинить вред жизни и 
(или) здоровью граждан, а также имуществу и окружающей среде.  
ЯВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЕ – природные 
процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных 
природных факторов или их сочетаний, оказывающие, или могущие ока-
зать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных 
и растения, объекты экономики и окружающую природную среду. К Я.о.м. 
относятся засухи, суховеи, пыльные бури, град, гололѐд, ливни, а также 
сильный ветер (буря, ураган). Распространение Я.о.м. по большинству 
районов сравнительно детально изучено и отражено в справочниках по 
климату. Подразделения Госкомгидромета предупреждают о наступлении 
этих явлений с заблаговременностью от нескольких часов до 2-3 суток.  
ЯВЛЕНИЕ ОПАСНОЕ ПРИРОДНОЕ – событие природного происхо-
ждения или результат деятельности природных процессов, которые по 
своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности 
могут вызвать поражающее воздействие на людей, объекты экономики и 
окружающую природную среду.  
ЯВЛЕНИЕ ПЕРЕНОСА (процесс кинетический) – необратимый про-
цесс (процессы) переноса массы, энергии, импульса, заряда, происходящие 
в средах вследствие движения и взаимодействия микрочастиц. Причины 
Я.п. – наличие в среде градиентов температуры, концентрации и др. К Я.п. 
относятся диффузия, вязкость, термодиффузия, теплопроводность, элек-
тропроводность, Дюфура эффект, термоэлектрические явления.  
ЯВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ – группа явлений, обусловленных тем, 
что силы взаимодействия между частицами, составляющими тело, не 
скомпенсированы на его поверхности. К числу Я.п. относят поверхностное 
натяжение, капиллярные явления, поверхностную активность, смачивание, 
адсорбцию, адгезию и др.  
ЯВЛЕНИЕ ПРИЭЛЕКТРОДНОЕ – процессы на контакте бетона с 
электродом (электролиз, поверхностное сопротивление и др.).  
ЯВЛЕНИЕ СГОННО-НАГОННОЕ – изменения уровня озѐр, морей и 
океанов под воздействием ветра.  
ЯВЛЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ – обусловлены связью между 
тепловыми и электрическими процессами в проводниках. К Я.т. относятся 
эффект Зеебека, обратные ему эффект Пельтье и эффект Томсона.  
ЯВЛЕНИЕ ТИКСОТРОПНОЕ В ГРУНТАХ – способность грунтов 
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(обычно глинистых) под влиянием механического воздействия, например 
встряхивания, размешивания, вибрации разжижаться и переходить в золи 
или суспензии и затем, когда это воздействие устранено, восстанавливать 
прежнее гелеобразное состояние.  
ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАПИЛЛЯРНОЕ – изменение поверхностного 
натяжения на границе раздела двух фаз (например, твѐрдой и жидкой) 
вследствие скачка электрического потенциала на этой границе. Обуслов-
лены притяжением противоположных зарядов двойного электрического 
слоя. Играют важную роль в электродных процессах, при флотации и др.  
ЯВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОЕ – наблюдаются в жидких 
дисперсных системах и в жидкостях, заполняющих капилляры; заключаются 
в движении одной фазы относительно другой при действии электрического 
поля или в возникновении разности потенциалов в направлении относитель-
ного движения фаз при действии механических сил. Обусловлены существо-
ванием на границе фаз диффузного двойного электрического слоя.  
ЯД – химическое вещество природного (растительного, животного и 
минерального) или искусственного (продукты химического синтеза, на-
пример, промышленные Я., пестициды), происхождения, способное вы-
звать при воздействии на живой организм значительную степень наруше-
ния его деятельности (острое или хроническое отравление) или даже могут 
приводить к смертельному исходу.  
ЯД ПРОМЫШЛЕННЫЙ – ядовитые вещества и соединения, которые 
применяются в промышленности и могут при определенных условиях 
вызывать острые и хронические отравления. Для профилактики профес-
сиональных отравлений устанавливаются предельно допустимые концен-
трации содержания П.я. в воздухе производственных помещений. 
ЯДРО ДРЕВЕСИНЫ – внутренняя, большей частью темноокрашенная 
зона древесины стволов и ветвей, биологически не активная в растущем 
дереве. У деревьев всех пород в раннем возрасте древесина состоит только 
из заболони, и лишь с течением времени происходит отмирание в цен-
тральной, то есть образуется Я.д. Такие породы называются ядровыми – 
лиственница, сосна. У сосны, лиственницы отмирание сопровождается 
потемнением цвета Я.д., у ели и пихты потемнения не наблюдается, по-
этому они называются безьядровыми. 
ЯДРО ДРЕВЕСИНЫ ЛОЖНОЕ – внутренняя часть древесины с неес-
тественной окраской, темное неравномерно окрашенное ядро, граница 
которого обычно не совпадает с годичными слоями, отделенное от заболо-
ни темной (реже светлой) каймой и не отличающееся по твердости от 
окружающей древесины. Я.д.л. имеет темно-бурую или красно-бурую 
окраску, иногда с лиловым, фиолетовым или темно-зеленым оттенком. По 
форме на поперечном сечении ствола может быть округлым, звездчатым 
или лопастным, иногда бывает эксцентричным; на продольных разрезах 
имеет вид широкой полосы одного или нескольких из указанных цветов. 
Наблюдается у древесных пород с нерегулярным ядрообразованием (бере-
за, бук, клен и пр.), не имеющих четкого различия цвета между ядром и 
заболонью. Проявляется в результате природных факторов, таких как 
мороз или ненормальные условия произрастания.  
ЯДРО ЖЁСТКОСТИ ЗДАНИЯ (сердечник здания) – вертикальная 
пространственная несущая система внутри многоэтажного каркасного 
здания в форме замкнутой сплошной или сквозной призматической обо-
лочки, воспринимающая горизонтальные ветровые нагрузки, действую-
щие на здание.  
ЯДРО ЗЕМЛИ – центральная часть Земли с радиусом 3470 км (средняя 
глубина 2900 м). Предположительно состоит из никелистого железа. По 
сравнению с мантией вещество Я.з. обладает повышенной плотностью, 
электропроводностью, пониженной скоростью распространения продольных 
сейсмических волн, поглощения поперечных сейсмических колебаний.  
ЯДРО КОМПОЗИЦИОННОЕ – основной элемент архитектурной 
композиции, объединяющий остальные еѐ элементы в общее художест-
венное целое.  
ЯДРО КРЕПОСТИ – центральная укрепленная часть фортовой крепости. 
Укрепления Я.к. составлял ряд опорных пунктов, связанных между собою 
фронтами разнообразного начертания и представлявших собою централь-
ную ограду крепости. Я.к. обычно заключало в себе город, склады и дру-
гие крепостные магазины. В русских крепостях город не являлся необхо-
димой принадлежностью крепости, и потому в Я.к. входили только скла-
ды, магазины, казармы гарнизона и штаб крепости.  
ЯДРО НАСЫПИ – часть насыпи, ограниченная сверху нижней границей 
рабочего слоя, снизу – поверхностью основания насыпи и с боков – верти-
калями, проведенными через бровки земляного полотна.  
ЯДРО ПЛАТФОРМЫ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ – древнейшая часть древ-
ней платформы, сложенная архейскими образованиями.  
ЯДРО ПЛОТИНЫ – противофильтрационное устройство в виде стенки 
из малопроницаемого грунта, устраиваемый в центральной внутренней 
части тела земляной или набросной плотины.  
ЯДРО СЕЧЕНИЯ – в сопротивлении материалов, область очерченная 
вокруг центра тяжести поперечного сечения стержня (бруса); продольная 
сила, приложенная к любой точке Я.с., вызывает в сечении напряжения 
одного знака.  
ЯДРО СПОРТИВНОЕ – плоскостное спортивное сооружение, состоя-
щее из поля для спортивных игр (футбол, регби, американский футбол, 
гандбол 11×11 м, хоккей на траве) игрового поля для футбола), окаймлен-
ное замкнутой легкоатлетической беговой дорожкой (длиной 400 м с 
радиусом поворота 36 м), с местами для метания и прыжков, расположен-
ными в секторах беговой дорожки или за ее наружными пределами. Я.с. 
часто является центральной частью спортивной арены, стадиона и т.п.  
ЯДРО ТОЧКИ СВАРКИ МЕТАЛЛОВ – зона сварной точки, металл 
которой подвергался расплавлению.  

ЯДРО ЩИТА ГЕОЛОГИЧЕСКОГО – участок щита, сложенный ар-
хейскими породами, лишенными осадочного покрова не только в настоя-
щее время, но и в течение всей предшествующей истории.  
ЯЗВА КОРРОЗИОННАЯ – местное коррозионное разрушение (металла, 
бетона и т.п.), имеющее вид отдельной раковины (лунки).  
ЯЗЫК АРХИТЕКТУРЫ – формы коммуникации между разными груп-
пами людей, выступающих субъектами архитектурной деятельности. 
Различаются язык архитектурной науки (язык, которым описывается как 
архитектура в целом, так и произведения архитектуры), язык архитектур-
ного проекта (способ фиксации замысла архитектора, это графический 
язык рисунков и чертежей) и язык архитектурной формы (подразумевают 
архитектурную выразительность здания, комплексов, градостроительных 
творений). Архитектурная наука не имеет своего специального языка, она 
пользуется современным литературным языком с употреблением более 
или менее специальной терминологии.  
ЯЗЫКИ ПЛАМЕНИ ЖЕЛТЫЕ – явление, характеризуемое появлением 
желтой окраски в верхней части голубого конуса пламени, вызванным 
неполным сгоранием газа.  
ЯЗЫЧКИ – расположенные в частом мерном ритме узкие ступенчатые 
кронштейны (обычно кирпичные), поддерживающие карниз.  
ЯЙЛА – безлесные известковые вершинные поверхности Главной (Юж-
ной) гряды Крымских гор, осложненные многочисленными воронками и 
другими карстовыми формами рельефа.  
ЯМ – 1) станционное строение на тракте; 2) в России XIII-XIX вв. селение 
на почтовом тракте, в котором жили ямщики с семьями.  
ЯМА – 1) относительно небольших размеров выемка в грунте, обычно 
устраиваемая под отдельно стоящие фундаменты или столбы; 2) сооруже-
ние, заглубленное в грунт и (или) включающее в себя в качестве основной 
части выемку в грунте.  
ЯМА БИОТЕРМИЧЕСКАЯ (яма Беккари, яма пирятинская), соору-
жение для обеззараживания трупов животных (кроме погибших от сибир-
ской язвы). В процессе разложения туши через 30-40 суток превращаются 
в массу, пригодную для удобрения. Я.б. строится по типовым проектам на 
возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод на расстоянии не 
менее 1 км от населенных пунктов, водоѐмов, колодцев, скотопрогонных 
путей. Участок земли площадью 200 м

2
 обносят глухим забором высотой 

не менее 2 м. Я.б. выполняется глубиной 9-10 м с основанием 3×3 м, стены 
и дно из влаго- и термостойкого материала, сверху закрывают двустворча-
тыми крышками с замками. Над ней сооружают вытяжной канал и навес 
для защиты от осадков.  
ЯМА ВОЛЧЬЯ – устроенная в твердом грунте перед обороняемой пози-
цией система из четырех-пяти рядов замаскированных глубоких ям в 
шахматном порядке, имевших вид опрокинутого усеченного конуса (глу-
бина – в рост человека, то есть примерно в 1,75 м, диаметром по дну 0,5-0,7 
м) с заостренным кверху колом, установленным в центре или множеством 
вбитых в дно коротких заостренных кольев; предназначалась в основном 
для защиты от конницы противника.  
ЯМА ВЫГРЕБНАЯ – см. выгреб. 
ЯМА ОРКЕСТРОВАЯ – обособленное заглублѐнное помещение перед 
сценой длиной не менее ширины расчѐтного игрового портала сцены, 
предназначенное для размещения оркестра, сопровождающего выступле-
ние (например, спектакль).  
ЯМА ЧЕШСКАЯ – см. яма биотермическая. 
ЯМОКОПАТЕЛЬ – навесная машина для рытья ям цилиндрической 
формы под посадку деревьев и установку столбов, а также для строитель-
ных работ на грунтах средней плотности. Основной рабочий орган Я. 
марки – сменные шнековые буры с режущими лезвиями и пером для 
центрования и лучшего заглубления на конце. Привод осуществляется от 
вала отбора мощности трактора через редуктор. Я. агрегатируют с тракто-
рами классов 1, 4 и 2. Глубина ям до 60 см, диаметром 30, 60, 80 и 100 см. 
Производительность Я. – 65-80 ям в 1 ч. Обслуживает Я. тракторист. См. 
также канавокопатель.  
ЯМСКАЯ – загородная слобода или часть города в России, где жили 
ямщики и их семьи.  
ЯНТАРЬ – окаменевшая ископаемая смола древних (верхнемелового – 
палеогенового периодов) хвойных деревьев. Химический состав C10H16O 
(формула приблизительная). Образует желваки и отдельные зѐрна. Твер-
дость 2-3; плотность около 1,1 г/см

3
. Диэлектрик. Имеет жѐлтый прозрач-

ный цвет различных оттенков – от светло- до буро-жѐлтого, используется в 
ювелирных украшениях и при декоративной отделке некоторых архитек-
турных деталей помещений драгоценными камнями (наиболее известный 
пример – знаменитая Янтарная комната). Ценный поделочный материал. 
Для получения сплошных масс янтарная мелочь обрабатывается под 
давлением при повышенных температурах.  
ЯПМА – навес с жердевой стенкой, примыкающей к другим сооружениям 
дворового комплекса в башкирской усадьбе.  
ЯР – крутой и высокий берег реки. Представляет собой обычно обрыв 
высоких террас в местах, где низкие террасы размыты рекой, реже – обрыв 
коренных плато.  
ЯРАНГА – крытое оленьими шкурами наземное жилище эскимосов и 
чукчей, имеющее каркас из жердей и балок.  
ЯРКОМЕР – прибор для измерения яркости.  
ЯРКОСТЬ – показатель (величина), характеризующий уровень светового 
ощущения, возникающего в глазу человека при виде освещенной поверх-
ности и измеряется канделой на квадратный метр или канделой на квад-
ратный сантиметр площади (кд/м

2
 или кд/см

2
). Я. равна отношению силы 

света, излучаемого в данном направлении, к площади проекции светящей-
ся поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению 
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(упрощенно Я. – поверхностно-пространственная плотность светового 
потока). При оценке качества освещения Я. зачастую играет более важную 
роль, чем освещенность.  
ЯРКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ – пространственная плотность светового 
потока, отнесенная к единице площади проекции светящей поверхности на 
плоскость, перпендикулярную заданному направлении, единица измере-
ния – кандела на квадратный метр (кд/м

2
).  

ЯРКОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ ДОРОЖНОЙ СРЕДНЯЯ – средневзве-
шенная по площади яркость сухих дорожных покрытий в направлении 
глаз наблюдателя, находящегося на оси движения транспорта.  
ЯРКОСТЬ СЛЕПЯЩАЯ ЧРЕЗМЕРНАЯ – см. блесткость. 
ЯРЛЫК – изделие заданных формы, размеров и материала, предназна-
ченное для нанесения маркировки, прикрепляемое или прилагаемое к 
упаковке или продукции или вкладываемое в упаковку.  
ЯРРА (Eucalyptus Jarrah) – дерево, используемое для изготовления строи-
тельных материалов и изделий. Произрастает преимущественно в Австра-
лии, особенно вблизи побережья, является одной из более чем 500 разно-
видностей австралийского эвкалипта, отличающейся особенно яркой 
окраской (все оттенки от клубничного до темно-красного). С течением 
времени древесина Я. темнеет и его окраска может приобретать весьма 
разнообразные оттенки. Древесина Я. очень твердая и прочная (плотность: 
0,82-0,85 г/см

3
, твердость около 6,0), устойчивая против всех видов вредите-

лей. Она трудно обрабатывается, но очень хорошо шлифуется и полируется. 
При быстром высыхании коробится, закручиваясь в направлении волокон.  
ЯРУС – 1) см. ярус здания; 2) см. ярус геологический; 3) устройство для 
размещения зрительских мест выше основной трибуны.  
ЯРУС АТТИКОВЫЙ – глухой ярус здания незначительной высоты, 
отделенный карнизом от основного, несущего яруса и повторяющий в 
плане его очертания. См. также аттик.  
ЯРУС ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ – горные породы, образовавшиеся в течение 
геологического века, с характерным комплексом ископаемых остатков 
фауны и флоры. Представляет собой часть геологического отдела.  
ЯРУС ЗДАНИЯ – часть здания или сооружения, условно ограниченная 
по высоте и представляющая собой единое целое в объемно-
планировочном, техническом и/или конструктивном отношении (напри-
мер, поставленный один над другим ряд уменьшающихся кверху частей 
культового здания); Я. – элемент вертикальной архитектурной композиции 
(в отличие от этажа горизонтальной композиции).  
ЯРУСНОСТЬ ЛАНДШАФТА – закономерность ландшафтной диффе-
ренциации гор, выражающаяся в последовательном изменении гипсомет-
рического положения, процессов климатообразования, экзогенного рас-
членения поверхности, состава высотных поясов – снизу вверх и от пери-
ферии к центру горного поднятия. Обычно разделяют на три яруса; низко-, 
средне- и высокогорный.  
ЯРУСНОСТЬ РЕЛЬЕФА – последовательная смена типов рельефа в 
горах с высотой, обусловленная климатической зональностью или истори-
ей развития гор.  
ЯРЬ ВЕНИЦЕЙСКАЯ – очень прочная и яркая минеральная краска 
зеленого цвета (в основе уксусно-медная соль), широко употреблявшаяся в 
дореволюционной России для окраски крыш и иных малярных работ.  
ЯРЬ-СИБИРКА – светло-зеленая краска (обычно клеевая), употребляв-
шаяся в России в малярных работах до рубежа XIX-XX вв.  
ЯСЕНЬ – дерево, достигающее высоты 26-28 м при диаметре 40-45 см и 
используемое для изготовления строительных материалов и изделий. 
Встречаются два вида Я.: обыкновенный и маньчжурский. Первый растет 
в средней полосе Европейской части бывшего Союза, второй – на Кавказе 
и Дальнем Востоке. Древесина Я. обыкновенного твердая, крепкая, свет-
лая, отличается высокими механическими качествами, хорошо полирует-
ся. Объемный вес 0,68 г/см

3
, предельная прочность при сжатии вдоль 

волокон 35-40 МПа. Применяется в авиа, судо- и вагоностроении, в произ-
водстве мебели, лыж и т.д. Древесина Я. маньчжурского по механическим 
свойствам уступает древесине Я. обыкновенного, применяется главным 
образам в виде фанеры, служит заменителем дуба и Я. обыкновенного. 
Древесина Я. используется в основном в качестве отделочного, а не собст-
венно строительного материала.  
ЯСЛИ – кормушка для скота, с наклонной решеткой, укрепленной на стене.  
ЯСПИС (иаспис, аспид) – устаревшее отечественное название яшмы, 
употреблявшееся в России до рубежа XIX-XX вв. 

ЯТКА – устаревшее название торговой палатки на базаре, употреблявшее-
ся в России до рубежа XIX-XX вв.  
ЯТОБА (курбарил) (Hymenaea courbaril) – дерево, используемое для 
изготовления строительных материалов и изделий. Произрастает в тропи-
ческой Центральной и Южной Америке от Мексики до бассейна реки 
Амазонки. Заболонь серовато-белая, относительно широкая. Зрелая древе-
сина имеет очень красивые и декоративные тона от оранжево-коричневого 
до фиолетового и темно-коричневого. Сушка должна проводиться очень 
медленно, чтобы избежать образования трещин. Древесина тяжелая, проч-
ная, твердая и при этом относительно эластичная. Плотность 0,84 г/см

3
, 

твердость 4,4. Она трудно обрабатывается, но шлифуется и полируется 
почти до зеркального блеска. При шлифовке в отдельных случаях может 
появляться окраска пор древесины от почти белой до желто-лимонной. 
ЯХТ-КЛУБ – комплекс сооружений, предназначенных для занятий па-
русным спортом, хранения и ремонта парусных судов и такелажа.  
ЯЧЕЙКА АРХИТЕКТУРНАЯ РИМСКАЯ – композиционный элемент 
архитектуры древнеримских зданий; состоит из арки, пяты которой опи-
раются на массивные пилоны, а колонны, обычно на пьедесталах, при-
ставлены по сторонам в качестве украшения, внешнего оформления. В 
отличие от древних греков, римляне использовали ордерные элементы не 
конструктивно, а декоративно. Несущей конструкцией оставались стена, 
арка, свод, а колоннады превращались в декоративное оформление фаса-
дов (см. суперпозиция).  
ЯЧЕЙКА ЖИЛАЯ – пространственная жилая планировочная единица с 
одним отдельным входом – комната, квартира, секция, гостиничный номер.  
ЯЧЕЙКА ЖИЛАЯ ДЕТСКОГО ДОМА – помещение или группа по-
мещений, предназначенные или фактически используемые для прожива-
ния группы воспитанников.  
ЯЧЕЙКА ЖИЛАЯ ОБЩЕЖИТИЯ – жилая комната или группа жилых 
комнат, планировочно объединенных подсобными помещениями общего 
пользования в составе передней, встроенных шкафов, санитарно-
гигиенических помещений и, как правило, кухни или кухни-ниши.  
ЯЧЕЙКА КОНСТРУКТИВНАЯ – часть объѐма сооружения или здания, 
определяемая сочетанием поперечного и продольного конструктивных 
шагов и высотой этажа.  
ЯЧЕЙКА ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ – см. элемент объемно-
планировочный первичный. 
ЯЧЕЙКА ОГНЕВАЯ – открытое фортификационное сооружение на 1- 2 
бойцов. Я.о. могут быть отдельно расположенными или врезными в пе-
реднюю крутость окопа или траншеи или вынесенными вперед, причем в 
этом случае они соединяются с окопом или траншеей короткими ходами 
сообщения.  
ЯШМА – плотная осадочная кремнистая горная порода, сложенная кри-
сталлическим кварцем (зернами кварца), иногда также халцедоном и 
различными примесями. Непрозрачная, с ровным или раковистым изло-
мом. Окрашена оксидами железа и марганца в различные цвета: красный, 
желтый, коричневый различных оттенков, также серый, зеленый и др. 
Окраска неравномерная (пестрая, полосчатая, пятнистая и др.). Твердость 
по минералогической шкале 7. Я. различают по присутствию или отсутст-
вию кремневых скелетов микроорганизмов – радиолярий (радиоляриевые 
и безрадиоляриевые Я.), по цвету (сургучная, парчевая и др.; однотонные и 
пестрые Я.) и по рисунку (ленточные, пейзажные и др. Я.). Красивый и 
прочный декоративный и поделочный камень.  
ЯШМИТ – минерал, в виде валунов применяется как элемент ландшафт-
ного дизайна, для создания композиций из цветных камней в сочетании с 
альпийскими растениями, а также для создания альпийских горок. 
ЯЩИК – 1) транспортная тара с корпусом, имеющим в сечении, парал-
лельном дну, преимущественно форму прямоугольника, с дном, двумя 
торцовыми и боковыми стенками, с крышкой или без нее; 2) см. корыто.  
ЯЩИК ПЕКЛЕВАННЫЙ (ящик ситный) – ларь на мельнице, в кото-
рый поступает мука от жерновов.  
«ЯЩИК ЧЁРНЫЙ» – термин, употребляемый главным образом в систе-
мотехнике для обозначения систем, структура и внутренние процессы 
которых неизвестны или очень сложны; метод изучения таких систем 
основан на исследовании их реакций (изменений выходных сигналов) на 
известные (заданные) входные воздействия (сигналы).  
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